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Аннотация: «Орф-педагогика», ориентированная на ребенка, рассматривает 
музыку как базовую систему, подобную речи. Орф-подход как эффективный 
способ воспитания и обучения через искусство и творчество, основанный на 
единстве и взаимосвязи музыки, речи и движения. В данной статье авторы 
рассматривают возможности «Орф-педагогики» посредством инструмен-
тария речевых упражнений, звучащих жестов, музыкально-речевых игр, 
поэтического музицирования, элементарного музыкального театра. Импро-
визационное начало, пронизывающее все виды творческой деятельности 
дошкольников, интегрировано и успешно реализует основную педагогиче-
скую концепцию – филогенетический подход к музыкальному воспитанию, 
интеграция музыки, движения и речи, первичность практики над теорией, 
демократичный подход в общении ребенка и учителя, необходимость реф-
лексии.
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Summary: "Orf-pedagogy", focused on the child, considers music as a 
basic system similar to speech. Orf is an approach as an effective way of 
education and training through art and creativity, based on the unity and 
interrelation of music, speech and movement. In this article, the authors 
consider the possibilities of "Orf-pedagogy" through the tools of speech 
exercises, sounding gestures, musical-speech games, poetic music-
making, elementary musical theater. The improvisational principle, which 
permeates all types of creative activity of preschoolers, is integrated and 
successfully implements the basic pedagogical concept - a phylogenetic 
approach to musical education, the integration of music, movement and 
speech, the primacy of practice over theory, a democratic approach in 
communication between a child and a teacher, the need for reflection.

Keywords: improvisation, musical improvisation, creative skills, music 
making, Orf-pedagogy, sounding gestures, speech exercises.

«Орф-педагогика», зародившаяся в 30-е годы 
XX века в Германии, доказала свою эффек-
тивность и на отечественном музыкаль-

но-педагогическом поприще. Ресурсы, заложенные в 
концепцию «Орф-педагогики», способствуют развитию 
индивидуальности ребенка посредством свободного 
музицирования, импровизации, элементов пластики, 
хореографии и театра. Исследованиями педагогической 
концепции К. Орфа и опытом ее внедрения занимались 
Л.А. Баренбойм, Т.А. Боровик, В.А. Жилин, Д.К. Кирнар-
ская, О.Т. Леонтьева, Г.В. Лизунова, И.М. Подкаминский, 
Т.Е. Потехина, Т.Э. Тютюнникова и другие. Идея обучения 
музыке посредством взаимосвязи разных видов искус-
ства нашла свое дальнейшее развитие в педагогиче-
ской деятельности Э. Нотдорфа («Введение в музыку») и  
Т.Э. Тютюнниковой («Открыть музыку в ребенке»).

Немецкий композитор и педагог Карл Орф разрабо-
тал систему комплексной музыкальной деятельности, 
которая исходит из принципа взаимосвязи музыки, сло-
ва и движения; движения, пения и игры на музыкальных 
инструментах. При этом основу такой деятельности со-

ставляет музицирование, которое развивает творче-
скую деятельность. 

Суть занятий по системе Орфа заключается в со-
единении музыки, слова и движения, а также в особой 
атмосфере занятия, где царит увлеченность, раскован-
ность, внутренний комфорт на основе широкого приме-
нения коммуникативно-двигательных игр. Кроме того, 
в основе лежит также творческая деятельность детей, 
в которой они могут фантазировать, проявлять индиви-
дуальность и творчество, спонтанность и воплощение 
идей, дух дружеской атмосферы и импровизационности 
[3, с. 52].

Характеризуя методику музыкального воспитания в 
концепции К. Орфа, следует подчеркнуть, что компози-
тор предлагал и свой набор музыкальных инструментов, 
куда входят: металлофоны, ксилофоны, бубенцы, мара-
касы, глокеншпили, треугольники, цимбалы, колоколь-
чики, литавры, тон-блоки, бонго и др.

В этой связи отметим, что К. Орф видел решение про-
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блемы в том, чтобы учить детей играть не на сложных, 
требующих долгих лет подготовки инструментах, а до-
статочно простых. Такими он считал ксилофон, треуголь-
ники, колокольчик, маракасы и др. 

По мнению Карла Орфа, музыкальное воспитание не 
должно ограничиваться развитием ритма, слуха, обуче-
нием пению, слушанием музыки или игре на музыкаль-
ных инструментах. Задача музыкального воспитания, 
согласно его концепции, заключается в том, чтобы дети 
учились проявлять творческую фантазию, умение им-
провизировать, сочинять в процессе коллективного и 
индивидуального музицирования. При этом важно еще 
опираться на связь музыки со словом, с танцем и жестом.

Сегодня общеизвестно, что Карл Орф писал не толь-
ко детские пьески и песенки, но и упражнения, которые 
легко можно варьировать и видоизменять, а также при-
думывать новые. Доступный материал для занятий по-
буждает детей сочинять, фантазировать и импровизи-
ровать. Таким образом, достигается цель творческого 
развития детей.

Структура музыкальных занятий помогает им хорошо 
ориентироваться в новом материале, создавать образы 
и радоваться своим успехам. Здесь каждому ребенку от-
крывается возможность найти свой путь в музыке, со-
размерно собственным желаниям и возможностям.

Важное значение в концепции Карла Орфа, приоб-
ретает элементарное музицирование, которое должно 
основываться на активной творческой деятельности, 
приносящей детям радость и чувство удовлетворения. 
Подобное творчество можно реализовать с детьми в 
целом ряде форм (таблица 1).

При этом речевые упражнения развивают у ребен-
ка чувство ритма, способствуют формированию пра-
вильной артикуляции, показывают разнообразие ди-

намических оттенков и темпов. Такая форма занятий 
целесообразна для общего музыкального развития вос-
питанников детского сада. 

Характеризуя виды музыкально-речевых игр, следу-
ет отметить, что они включают в себя: звучащие жесты, 
ритмическую разминку, а также речевую диалогическую 
игру и др. В частности, звучащие жесты – это звуки че-
ловеческого тела, которые являются первым и есте-
ственным музыкальным инструментом, таящим в себе 
богатство тембров, притопы ногами, шлепки по коле-
ням, хлопки и щелчки пальцами в сочетании между со-
бой. Примером может служить игра «Веселые палочки». 
Здесь дети сидят по кругу, перед ними лежат по две па-
лочки. Под звуки музыки А. Варламова «Кукушка» дети 
отстукивают ритм вначале по коленям, затем кулачками 
или щелчками, а потом берут палочки, ритмично стучат 
ими, после чего перекатывают их следующему ребенку. 
И так игра продолжается по кругу.

Далее дети показывают, как из-под коры выбрались 
жучки, имитируя букву ж-ж-ж – низким голосом, а бука-
шек з-з-з – высоким голосом. Наряду с этим, они пока-
зывают, как под кучей хвороста что-то зашуршало (шур-
шур-шур – трут ладошками), или вылез ежик (сопеть 
носиком).

Кроме того, дети начинают изображать больших пти-
чек – воробышек, которые громко поют – «Чик-чирик! 
Чик чирик!» (изображая это низким голосом). А малень-
кие их птенчики повторяют высоким голосом «Чик-
чирик! Чик-чирик!». В результате создается образ при-
шедшей весны, где каждый ребенок изображает свой 
«весенний звук» и тем самым наполняя лес птичьими 
голосами. Цель данной игры состоит в музыкально-эмо-
циональном воспитании детей, развитии у них двига-
тельных, слуховых и тактильных ощущений. При этом от-
метим, что речевые игры – это ритмические декламации 
стихотворного или прозаического текста. Ритм, который 

Таблица 1. 
Формы музицирования на музыкальных занятиях

Форма Описание

Речевые упражнения Способствуют формированию правильной артикуляции, произношению звуков, выразительности речи, обо-
гащению словарного запаса, грамотности

Звучащие жесты Способствуют формированию метроритмического чувства у дошкольников, развитие координации, музы-
кального слуха, памяти, внимания

Музыкально-речевые игры Способствуют развитию памяти и интуиции; развивают логическое и образное мышление; учат создавать 
творческий продукт – образ в игре; развивают координацию движений в пространстве

Поэтическое музицирование Позволяют воспитать умение чувствовать, переживать настроение музыки и стихотворения, понимать музы-
кальный язык, развивать мышление, память

Элементарный музыкальный театр Способствует формированию творческой, гармоничной и всесторонне развитой личности, чувства прекрас-
ного, любви к искусству, развитию творческого воображения, музыкальных способностей, коммуникативных 
навыков
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заключен в словах, ощущается детьми естественно и из-
влекается без всякого труда. 

Характеризуя ритмическую разминку, подчеркнем, 
что она позволяет воспроизводить заданный ритмиче-
ский рисунок. Так, игра «Эхо» предполагает детям снача-
ла внимательно прослушать ритм и воспроизвести его 
различными способами: хлопками в ладоши, по коле-
ням, кулачками, деревянными ложками или с использо-
ванием других звучащих предметов [7, с. 36].

Что касается речевой диалогической игры, то она 
необходима для формирования ритмического интона-
ционного слуха, навыков инструментального сопрово-
ждения речи. Непременным условием здесь является 
выразительное мимическое сопровождение диалога, 
которое помогает формированию интонационной выра-
зительности речи. Цель такой игры заключается в разви-
тии быстрой и точной реакции, внимания, координации 
действий со всеми играющими детьми. Примером может 
служить такая речевая диалогическая игра по песенке 
«Таря-Маря».

Педагог: - Таря-Маря в лес ходила…
Дети: - В лес ходила?
Педагог: - Таря-Маря шишки ела…
Дети: - Шишки ела?
Педагог: - Шишки ела, вам велела.
Дети: - Шишки ела, нам велела
А мы шишек не хотим,
Таре-Маре отдадим.

Используя эту игру на занятии, детям ставиться зада-
ча исполнять вопросы, сопровождая их выразительной 
мимикой и жестами. Это помогает рождению нужной вы-
разительной интонации. И все это подается через яркое 
исполнение. 

Таким образом, перечисленные выше задания, во 
многом способствуют развитию у детей артикуляцион-
ного аппарата для пения, воспроизведению хорошей 
дикции и яркого образа, развитию фантазии, воображе-
ния, творческих навыков.

Следующей формой работы в сфере элементарного 
музицирования выступает поэтическое музицирование 
[1, с. 49]. Оно помогает детям ощутить красоту звучания 
поэзии и музыки. Благодаря такому музицированию 
дети не только незаметно, но и с удовольствием заучива-
ют стихи на память, а также читают их с особым чувством 
и выражением, осознают связь слова и музыки.

Музыкальное озвучивание стихов становится наибо-
лее ярким, если при их чтении добавить подыгрывание 
на музыкальных инструментах, что вносит разнообра-
зие. При чтении стихотворения с аккомпанированием 
важно делать паузы в конце строк, чтобы дать время для 

озвучивания музыкальных инструментов.

Примером поэтического музицирования может слу-
жить стихотворение «Капель» Ю. Полякова. При этом в 
процессе озвучивания могут быть использованы метал-
лофоны, колокольчики, бубенцы, музыкальные палочки. 
Например:

Я в полдень слушаю капель (металлофоны)
Она журчит, как птичья трель (колокольчики)
Звенит хрустальным бубенцом (бубенцы)
Сбегая с крыши над крыльцом (глиссандо на метал-

лофоне)
Капель журчит, звенит, поет (все инструменты)
Она ломает снег и лед (музыкальные коробочки)  

[7, с. 42].

Далее отметим, что говорить о внедрении системы 
обучения К. Орфа в условиях дошкольного учреждения 
в полном объеме нецелесообразно, поскольку специфи-
ческий подход музыкального руководителя к подбору 
инструментария, а также репертуара, основанного на 
национальной музыке западных стран, ограничивает 
возможности учебно-воспитательного процесса. 

Однако, в целом музыкальная концепция Карла 
Орфа, безусловно, интересна и продуктивна и может 
быть адаптирована к условиям дошкольного учрежде-
ния в Российской Федерации, так как позволяет сделать 
музыкальные занятия более интересными и динамич-
ными, вызывая у ребенка яркие эмоции и сотворче-
ство в создании звуков окружающего мира. Более того, 
методика К. Орфа позволяет осуществлять обучение в 
действии. Здесь ребенок действительно становится со-
автором и создателем собственного музыкального мира 
(импровизатором). В этом как раз и заложена успеш-
ность в обучении и воспитании активной творческой 
личности, стремящейся создавать и совершенствовать 
окружающий мир.

Большое внимание на музыкальных занятиях с деть-
ми дошкольного возраста необходимо уделять также и 
музыкально-ритмическому воспитанию. Оно осущест-
вляется как в движении, так и в игре на элементарных 
музыкальных инструментах, а также в мелодической де-
кламации. Здесь особую значимость приобретает слово 
как элемент речи и поэзии, его метрическая структура, 
мелодико-интонационное звучание. В этом случае важ-
но не только отдельное слово само по себе, но и его кон-
текстный смысл в рифме, пословицах, поговорках, дет-
ских считалках, дразнилках и т.д.

Наконец, музицирование осуществляется и в такой 
форме, как элементарный музыкальный театр. Этот 
элемент представляет собой интегративную игровую 
форму деятельности, предполагающую одновременное 
воздействие музыки, движения, танца, речи и художе-
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ственного образа в изобразительной игре. В качестве 
особых приемов организации театрализованной дея-
тельности можно использовать игро-тренинги, которые 
помимо развивающих задач помогают решать проблему 
полезного и увлекательного досуга.

Примером может служить театральное озвучивание 
сказки «Теремок». Для этого детям предлагается выло-
жить на столе шумовые инструменты и начать рассказы-
вать сказку. При этом, дети должны подобрать для каж-
дого персонажа свой музыкальный инструмент. Вместе с 
тем, они должны договориться о том, кто какую партию 
будет играть. Например, теремок – ложки, тук-тук – дере-
вянная коробочка или два кубика, мышка – треугольник, 
лягушка – бубен, зайка – ксилофон, волк – кастаньеты на 
ручке, медведь – барабан, теремок развалился. 

Рассказывая сказку детям постарше, можно пропу-
скать слова, обозначающие персонажей, а оставить толь-
ко озвучивающий его инструмент: «Стоит в поле (ложки); 
он не низок, не высок. Бежала мимо (треугольник)» и т.д. 
В конце концов, слова можно исключить совсем и сказку 
в этом случае расскажут одни инструменты. Это и будет 
непростое задание для детей, но очень интересное и по-
лезное, развивающее символическое мышление, вооб-
ражение, реакцию и память.

Таким образом «Элементарное музицирование» яв-
ляется неотъемлемой частью музыкального воспитания, 
а использование методики К. Орфа относительно этого 
элемента музицирования свидетельствует об эффектив-
ности такого рода воспитания, его совершенствования. 

Следующим видом музыкальной деятельности детей 
на занятиях музыкой является пение. Характеризуя его, 
отметим, что и здесь методика К. Орфа приносит боль-
шую пользу и удовлетворение детям. В процессе пения 
не рекомендуется использовать музыкальное сопрово-
ждение (фортепиано), но применить исполнение на дет-
ских музыкальных инструментах. Эта работа проводится 
по развитию детского голоса и артикуляционного аппа-
рата, в том числе: говорение, шипение, шепот, глиссан-
дирование, пение [2, с. 94].

Главное, на что направлено такого рода музицирова-
ние, так это на вовлечение детей в творение самой музы-
ки (импровизации), пусть даже и в самой примитивной 
форме. Например, детям предлагается спеть свое имя. 
При этом нужно как можно интереснее его ритмизовать 
в соответствии с простейшими ритмическими формула-
ми (рис. 1).

Рис. 1. Ритмизированные формулы имен

Варьируя имя каждого ребенка, – все дети повторяют 
различные ритмические варианты, отхлопывая ритми-
ческий рисунок в ладоши и произнося имена нараспев. 
Здесь большое внимание уделяется созданию художе-
ственного образа той или иной песни, ее инсценировки. 
В частности, предлагается использовать по рекоменда-
ции К. Орфа упражнения на развитие воображения. Сре-
ди них, рекомендуется упражнение «В доме моем тиши-
на» на слова и музыку Т. Боровик. Эту игру можно назвать 
«звуки дома». На стадии разучивания детям предлагает-
ся самим поискать варианты озвучивания текста, и при 
этом аккомпанемент должен звучать в нюансе piano, не 
нарушая общего настроения домашнего уюта и тиши-
ны, таким образом наступает процесс импровизации. 
После разучивания песни дети придумывают, как могут 
выглядеть персонажи песенки – шуршунчик, бурчунчик, 
сопунчик и др. Кроме того, по желанию участникам за-
нятия можно предложить нарисовать этих героев, изо-
бражая те или иные персонажи на грани их реального и 
фантастического образов. При подведении итогов дети 
с удовольствием будут рассматривать выставку сделан-
ных ими рисунков.

Следующим видом музыкальной деятельности детей 
дошкольного возраста выступает слушание музыки. Со-
держание программы включает в себя три основных эле-
мента: ознакомление с музыкальными произведениями, 
воспитание любви к ним, их запоминание, накопление 
музыкальных впечатлений; привитие навыков культуры 
слушания музыки; формирование музыкального вкуса в 
процессе накопления слуховых впечатлений, первона-
чальных сведений о музыке. Данный вид деятельности 
необходим для общего развития детей, расширение их 
кругозора, развития воображения и прочих умений и 
навыков.

Наконец, активным видом деятельности являются и 
музыкально-ритмические движения. Они подготавли-
вают детей к спонтанным двигательным выражениям, 
учат изображать настроения и звуки с помощью элемен-
тарных движений, таких как: хлопки, щелчки, притопы, 
шлепки (например, по колену), то есть элементы Body 
Percussion. Так, «на основе простейших ритмизованных 
действий дети начинают импровизировать, в процессе 
чего проходит активизация их собственного творческо-
го потенциала. Дальнейшее развитие этого опыта соз-
дает отличные условия для успешного усвоения опыта 
чужого, т.е. обучения любым иным видам музыкальной 
деятельности. Методика Карла Орфа создает… атмосфе-
ру игрового общения, где обучающийся может проявить 
свои способности и индивидуальность: его привлекает 
не только звучание и вид инструментов, но и то, что он 
может это делать самостоятельно» [6, с. 285]. 

У детей, посещающих детский сад, уже имеется некий 
опыт в выполнении музыкально-ритмических движе-
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ний. В меру развития они могут ритмично и выразитель-
но выполнять движения в соответствии с характером, 
регистрами и динамикой музыки.

Выбор «музыкального репертуара для музыкально-
ритмических движений составляет зону особого внима-
ния, так как от него в значительной степени зависит, бу-
дет ли достигнута цель и решены поставленные задачи. 
Основное внимание рекомендуется уделять яркости, ди-
намичности образов высокохудожественных произве-
дений, моторному темпу произведений, побуждающего 
к движениям, многообразию жанров (народная, класси-
ческая, современная музыка) и характеров, разнообра-
зию движений (танцевальные, сюжетнообразные, физи-
ческие упражнения), соответствию движений характеру 
и образу музыки» [4, с. 241]. 

Ниже приведем примерный репертуар упражнений, 
способствующих музыкально-двигательному развитию 
дошкольников. Среди них: упражнения «Зеркальный 
танец», «Цепочка», «Паруса». Последнее можно исполь-
зовать для снижения напряжения и эмоционального 
возбуждения, для восстановления дыхания и расслабле-
ния мышечного аппарата. Здесь рекомендуется исполь-
зовать «Медленный вальс» Л. Минеевой, исполняемый в 
неторопливом темпе. При этом дети строятся в зале друг 
за другом «галочкой», изображая парусный корабль. Пе-
дагог озвучивает команды для выполнения упражнения. 
В частности, он может говорить: «Поднять паруса» – дети 
поднимаются на полупальцы, слегка отводя руки назад 
на уровне плеч. По команде: «Спустить паруса» – дети 
приседают вниз, опуская руки. На момент команды «По-
путный ветер» – дети синхронно продвигается вперед, в 
форме клина корабля. А по команде «Полный штиль» – 
вся группа останавливается и замирает. 

Большую роль на музыкальных занятиях отводится 
игре на музыкальных инструментах [2, с. 57]. Она состав-
ляет самое привлекательное, что есть для дошкольников 
в музыке. Внешняя привлекательность и необычность 
инструмента – это главное, что определяет интерес к 
нему и желание взять его в руки. Техническая легкость 
игры на шумовых, ударных инструментах, их способ-
ность тотчас же откликаться на любое прикосновение 
располагают и побуждают детей к звукокрасочной игре, 
а через нее – и к простейшей импровизации. Примерами 
для инструментального музицирования могут служить: 

1. «Финская полька» – (исполнение в виде диалоги-
ческой игры с использованием маракас и бубен-
цов).

2. «Полька» М. Глинки (с подчеркиванием акцента 
посредством музыкальных молоточков).

3. «Andante» Й. Гайдна (звукоподражание на инстру-
ментах тиканью различных часов, звону будиль-
ника, перезвону башенных часов); 

4. «Марш» С. Прокофьева (игра на маракасах, бубен-
цах через такт, через два такта и т.д.).

Большую роль для музицирования и музыкально-
го воспитания в детском саду играет шумовой оркестр. 
Его задачами являются: практическое овладение детьми 
элементами музыкального языка и некоторыми поняти-
ями музыкальной грамоты; создание предпосылок для 
развития умений игры в ансамбле; знакомство с произ-
ведениями классической и детской музыки. 

В процессе музицирования в шумовом оркестре 
рекомендуется использовать различного рода игры и 
задания, например, импровизированные диалоги «Раз-
говор» двух инструментов (двух барабанов, двух коло-
кольчиков). В этой деятельности задействуются все име-
ющиеся музыкальные инструменты в арсенале педагога. 
Хрестоматийным примером музыкального материала на 
такой вид деятельности можно назвать песню «Веселый 
музыкант» А. Филиппенко. Эту линию удачно продолжа-
ет песня-игра «Оркестр» О. Григорьева, в которой группа 
детей-дошкольников делится на подгруппы, где каждая 
подгруппа исполняет партию того или иного инструмен-
та, которые упоминаются в песне (скрипка, флейта, тру-
ба, бубны, барабаны) и разучивают свои партии. 

Затем подгруппы располагаются полукругом как 
музыканты в оркестре. Руководит этим оркестром ди-
рижер. Сначала по его знаку поют все дети, изображая 
общее начало. Затем поет первая подгруппа, подражая 
игре на скрипке. Потом опять звучит общее начало. Во 
втором проведении куплета вступают скрипачи и вме-
сте с ними включаются флейтисты. С каждым куплетом 
инструментов становится все больше и в конечном ито-
ге играют все группы детей, т.е. звучит оркестр. Эта игра 
представляет большой интерес для детей, поскольку 
каждая подгруппа, дойдя до своего инструмента, далее 
продолжает играть только на своем инструменте. В по-
следнем проведении припева звучит уже весь оркестр 
под руководством дирижера. При этом следует доба-
вить, что данную игру существенно дополняют шумовые 
инструменты, которые значительно украшают звучание 
оркестра. 

Таким образом, все вышесказанное свидетельствует 
о возможности адаптирования методики К. Орфа, к ус-
ловиям работы на музыкальных занятиях с дошкольни-
ками. Все приведенные упражнения и игры включают 
музыкальную импровизацию. По мнению исследова-
телей «музыкальное переживание, вызванное у ребен-
ка воздействием синестезийного комплекса (музыка и 
музыкально-ритмические движения), является своео-
бразной разновидностью эмоционального познания, 
постижения многообразия мира, а также ресурсом его 
физического гармоничного развития» [4, с. 241]. Кроме 
всего выше сказанного, музицирование, происходя-
щее в разных видах деятельности, являющееся мето-
дической основой системы Карла Орфа, способствует 
коммуницированию детей со сверстниками. Именно «в 
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музыкально-ритмической деятельности реализуется 
необходимая для ребенка потребность в двигательной 
активности. Музыкально-ритмическая деятельность 
является одним из видов музыкальной деятельности, в 
котором содержание музыки, ее характер, образы пере-
даются в движениях как средства более глубокого ее 
восприятия и понимания. Музыка и движение для де-
тей являются самым доступным ресурсом человеческих 
ощущений, поскольку обладают возможностью прямого 
воздействия на эмоциональную сферу. Οни – первый 
шаг к пониманию искусства, так как понимание возни-
кает, главным образом, на базе моторного отклика и вы-
зываемых им ассоциаций, знакомых каждому человеку» 
[5, с. 636]. 

Популярность методики музыкального воспитания 
Карла Орфа растет. Значение его системы для музыкаль-
ного развития ребенка велико, так как дает предпосыл-
ки для творческого развития личности и самопознания, 
включая ребенка. Принимая во внимание важность раз-
вития творческих навыков детей посредством исполь-
зования элементов системы К. Орфа, отметим, что она 
создает предпосылку для воплощения в жизнь аксиомы, 
согласно которой каждый человек располагает опреде-
ленным творческим потенциалом и талантом. Главное – 
его умело развивать и совершенствовать посредством 
прогрессивных методик, одной из которых является му-
зыкально-педагогическая концепция Карла Орфа. 
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