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П
оскольку музыкальные игры 

предполагают наличие у де-

тей некоторого опыта обще-

ния с музыкой и занимают довольно 

большое количество времени, целе-

сообразнее всего использовать их 

в процессе организации досуга стар-

ших дошкольников. Данный подход 

может способствовать реализации 

следующих педагогических функ-

ций музыкально-игровой деятель-

ности: 

познавательной; ●

коммуникативной; ●

рекреационной; ●

компенсаторной; ●

креативной; ●

эстетической. ●

Иначе говоря, музыкальные 

игры в досуговой деятельности 

дают детям возможность отды-

ха, развлечения и развития лич-

ности. Музыкально-игровая дея-

тельность тесно связана со всеми 

видами детской музыкальной дея-

тельности — восприятием музыки, 

исполнительством, творчеством 

и му зы ка льно-обра зо ва те ль ной 

деятельностью. В процессе такой 

деятельности в детском сознании 

формируются естественные, за-

кономерные ассоциации музыки 
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с другими видами искусства, а так-

же с самой жизнью. Фактически  

она даёт ребёнку ключ к восприя-

тию, постижению мира прекрасно-

го. Обладание таким ключом — важ-

ная предпосылка формирования 

действительно развитого во всех 

отношениях человека. Поэтому 

все виды музыкальных игр, пред-

лагаемые в данной работе, являют-

ся дидактическими, т. к. они пред-

ставляют собой часть методики 

музыкального воспитания как пе-

дагогической науки. Своими кор-

нями русская музыкально-игровая 

культура уходит в народное твор-

чество, в его особую область, свя-

занную с детьми, где любовь и вни-

мание взрослых вызывали у детей 

отклик на разнообразные явление 

природы и окружающей жизни. 

Самые простые по форме потешки, 

пестушки, прибаутки, считалки, 

дразнилки, скороговорки вводили 

ребёнка в музыкально-игровой мир, 

с его самобытным языком и жанро-

вым разнообразием. Этот огром-

ный, добрый, весёлый и красочный 

мир сочетал в себе быль и реаль-

ность с выдумкой и фантазией, ор-

ганично развивая в ребёнке поэта, 

художника и музыканта.

Некоторые современные систе-

мы музыкального воспитания детей, 

существующие в различных странах 

мира, также рассматривали детскую 

музыкально-игровую деятельность 

как наиболее сильное средство воз-

действия на ребёнка, объединяющее 

все виды детской музыкальной дея-

тельности. Например, выдающийся 

немецкий композитор Карл Орф 

создал пятитомное детское учебное 

пособие «Шульверг», вся музыка ко-

торого опирается на народные моти-

вы, включая пословицы, поговорки, 

считалки, дразнилки. Особое вни-

мание К. Орф уделял музыкально-

театрализованным играм, объеди-

няющим пение, речь, жест, танец, 

игру на музыкальных инструмен-

тах, т. е. синтезированию в игре раз-

личных видов детской-музыкальной 

деятельности. В отечественной 

музыкальной педагогике детская 

музыкально-игровая деятельность 

составляет неотъемлемую часть 

эстетического воспитания детей-

дошкольников. Многие важней-

шие проблемы в этой области за-

тронуты в работах Н.А. Ветлугиной, 

Л.Н. Комиссаровой, Э.П. Костиной, 

М.Л. Палавандишвили, С.Д. Рудне-

вой и др., где детская музыкально-

игровая деятельность, наравне с дру-

гими видами, рассматривается как 

средство формирования музыкаль-

но-эстетического сознания ребёнка-

до шко льника. Н.А. Ветлугина под-

чёркивает, что это очень важно для 
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развития личности ребёнка: «Если 

у ребёнка развито заинтересо-

ванное и увлечённое отношение, 

если он восхищается прекрасным, 

добрым, выраженным в музыке, 

то этим решается основная задача 

нравственно-эстетического воспи-

тания и успешно формируется раз-

нообразные музыкальные навыки»1. 

В данной работе музыкально-игровая 

деятельность ребёнка-дошкольника 

рассматривается как ведущая, исхо-

дя из её уникальных особенностей. 

И вот почему. 

Во-первых, музыкальная игра — 

самый органичный из видов музы-

кальной деятельности. Потребность 

в игре заложена в ребёнка самой 

природой. Потребность в музыкаль-

ных играх обусловлена тем, что они 

вовлекают дошколят в посильную 

для их возраста деятельность, це-

лями которой являются развитие 

интереса к музыке, правильное вос-

приятие её содержания, структу-

ры, формы, а также пробуждение 

потребности постоянного общения 

с музыкой и желания активно про-

являть себя в этой сфере. 

Во-вторых, музыкальная игра — 

самый «лёгкий» из видов музы-

кальной деятельности. Целевое 

содержание музыкальной игры, за-

ключённое в самой игре (играют, 

чтобы играть), придаёт весомость 

каждому её компоненту. Дети по-

лучают удовольствие от процесса 

игры, а достижение цели лишь уве-

личивает получаемое удовольствие. 

И хотя музыкальные игры часто 

требуют напряжения сил, концен-

трации внимания, выдержки, бы-

строты реакций, диктуемых музы-

кальным материалом, дети считают, 

что играть вовсе не трудно. Именно 

поэтому ребёнок вступает в музы-

кальную игру без опасений и боязни 

и, увлекаемый музыкальными зву-

ками и образами, играет взахлеб. 

В-третьих, музыкальная игра — 

очень серьёзный вид музыкальной 

деятельности. Любая музыкальная 

игра содержит в себе элементы дру-

гих видов деятельности (умение чи-

тать, считать, писать, анализировать, 

изображать и т.д.), а значит, облада-

ет возможностью приобщать ребён-

ка к виду деятельности, ещё не осво-

енному им ранее. Именно поэтому 

музыкальная игра — дело серьёзное, 

с точки зрения развития ребёнка: 

посредством неё он вступает в мир 

человеческой деятельности уже 

в некоторой степени оснащённым 

и подготовленным. В любой музы-

кальной игре заложена возможность 

1 Ветлугина Н.А., Кенеман А.В. Теория и методика музыкального воспитания в детском саду. — 

М., 1983.
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незаметно овладеть некоторыми зна-

ниями, умениями и навыками, необ-

ходимыми для познавательной, тру-

довой, художественной, спортивной 

деятельности, а также для общения. 

Опытные педагоги знают эту особен-

ность музыкальной игры. В случаях 

дидактических затруднений они вво-

дят в обучение музыкально-игровые 

моменты (песенки-считалки, му-

зыкальные загадки, музыкальные 

конкурсы и т.д.), в ходе которых 

дети незаметно осваивают то, что 

вне игровой ситуации представля-

ло сложность для детского восприя-

тия. Но музыкальная игра — это 

и самый диагностичный из видов 

музыкальной деятельности. Она 

даёт возможность одновременно-

го выявления уровня развития му-

зыкальных способностей и уровня 

социально-психологического разви-

тия ребёнка. Здесь минимальное ко-

личество правил, соблюдать их не-

трудно, а всё остальное — поле для 

свободного проявления индивиду-

ального «я». Простая фабула музы-

кальной игры позволяет ребёнку вы-

страивать свой вариант сюжетного 

развития игры. Это держит интерес 

играющих на уровне высокого вни-

мания, а деятельность — на уровне 

высокой активности. Отметим так-

же, что музыкальная игра — самый 

демократичный из видов музы-

кальной деятельности. Равенство 

в музыкальной игре гарантируется 

её правилами, ролевым распреде-

лением или диктатом фабулы, т. к. 

никто не помнит о плохом или хо-

рошем поведении ребёнка, его бы-

лых заслугах или неудачах, о его 

огорчениях и радостях. Музыкаль-

ная игра — общение равных. Отме-

ченные особенности музыкальной 

игры придают ей особое педагоги-

ческое значение. Итак, музыкаль-

ная игра — это:

фактор развития ребёнка; ●

способ приобщения ребёнка  ●

к миру музыкальной и общей 

культуры;

щадящая форма обучения ре- ●

бёнка жизненно важным для 

него умениям и навыкам;

способ ознакомления ребён- ●

ка с широким спектром видов 

человеческой деятельности;

мягкая коррекция воспитан- ●

ности ребёнка и незаметное 

вовлечение его в ценностную 

палитру новых для него отно-

шений;

деликатное диагностирова- ●

ние уровня музыкальности и 

социально-пси хо ло ги че ского 

уровня развития ребёнка;

лёгкий способ формирования  ●

гуманистической атмосферы 

в детском коллективе; 



ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ. 6/201782

один из простых способов по- ●

дарить ребёнку счастливые 

моменты радости и эстетиче-

ского наслаждения.

В содержание предлагаемых 

музыкально-игровых методик вхо-

дит:

ценностные отношения детей  ●

к миру музыки (они прожива-

ются);

умение детей взаимодейство- ●

вать с этим миром (оно выра-

батывается);

знания детей о мире музыки  ●

(они приобретаются).

Основная цель музыкально-

игровых методик — научить ребён-

ка понимать и различать свойства 

и качества чувственно восприни-

маемых явлений. Играя с детьми 

в различные музыкальные игры, 

надо учитывать, что одни из них 

способны достичь высокого уров-

ня музыкального развития, а дру-

гие более скромного. Необходимо, 

чтобы с раннего детства дети учи-

лись относиться к музыкальным 

играм не только как к средству уве-

селения, но и как к важному явле-

нию духовной культуры. Пусть это 

понимание будет примитивным, 

но оно значимо для личности ребён-

ка. Только развивая потребности, 

интересы, эмоции, чувства и вкусы 

детей, можно приобщить их к му-

зыкальной культуре, заложить её 

основы, чему и способствуют все 

виды музыкальных игр. Если в про-

цессе музыкально-игровой деятель-

ности будет развито музыкально-

эстетическое сознание детей, это 

не пройдёт бесследно для их после-

дующего развития и духовного ста-

новления. Однако не стоит делать 

это приобретение самоцелью. Оно 

должно способствовать главной 

цели музыкально-игровой деятель-

ности. К числу конкретных задач 

музыкально-игровой деятельности 

относятся:

развитие способности эмоцио- ●

нального сопереживания в про-

цессе восприятия музыки;

развитие музыкального слуха  ●

(звуковысотного, тембрового 

и динамического); 

развитие чувства ритма; ●

передача ребёнку элементар- ●

ных теоретических знаний 

о музыке;

развитие творческих способ- ●

ностей в процессе импрови-

зации в различных видах му-

зыкальных игр.

Решение этих задач в огром-

ной степени зависит от профес-

сионального и духовного уровня 

воспитателя-организатора му зы-

ка ль но-игровой деятельности, ко-

торый должен помнить о том, что 
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не следует подавлять волю и ум ре-

бёнка, нужно беспокоиться о вза-

имопонимании в общении с ним, 

и тогда он научиться наслаждаться 

искусством. Музыкально-игровые 

методики требуют максимально 

профессионального и тонкого под-

хода воспитателя к их организации, 

который обусловлен сочетанием 

противоречивых характеристик 

музыкальной игры: с одной сторо-

ны, ребёнок свободен поступать, 

как ему вздумается в процессе при-

нятия решений, а с другой — музы-

кальная игра требует от него под-

чинения этих решений основным 

законам музыки. Методику органи-

зации каждой музыкальной игры 

условно можно разделить на три 

основных этапа: пролог, проведе-

ние игры, анализ игры. Педагог 

организует игровое пространство, 

игровую ситуацию, используя уме-

ние объяснить процесс игры, пра-

вильно подобрать дидактический 

и музыкальный материал, выбрать 

нужное количество участников 

и создать условия для самовыраже-

ния, самоутверждения, самопозна-

ния, а главное, для того, чтобы детям 

в игре было легко и уютно. Органи-

зуя любую музыкальную игру, важ-

но рассматривать каждого ребёнка 

как индивидуальность, способную 

проявить своё личное «я». Не сле-

дует начинать игру с её названия 

или пересказа содержания, т.к. это 

снижает интерес к ней. Желатель-

но начинать объяснение музыкаль-

ной игры с беседы, которая должна 

быть связана с игровой ситуацией. 

Лучшим вариантом можно считать 

объяснение по ходу игры. Главен-

ствующая роль в успешном про-

ведении музыкальной игры при-

надлежит музыке, которая должна 

соответствовать принципам худо-

жественности и доступности. 

В процессе проведения неко-

торых музыкальных игр важно ис-

пользовать диалог между педагогом 

и детьми, т.к. это помогает детям 

концентрировать внимание на про-

исходящем. Необходимо регулиро-

вать темп некоторых музыкальных 

игр, не допускать ненужных пауз, 

вести игру в хорошем доброжела-

тельном настроении. Продолжи-

тельность музыкальной игры зави-

сит от интереса детской аудитории 

к ней. При подведении итогов музы-

кальной игры необходимо помнить 

о том, что выйти из игры каждый 

ребёнок должен с чувством эмоцио-

нальной удовлетворённости и радо-

сти от участия в ней. Для этого педа-

гог не должен давать никаких резких 

оценок качества игровой деятель-

ности ребёнка, при необходимо-

сти внушать ему надежду на успех. 
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Детям или подгруппам детей, достиг-

шим хороших результатов, можно 

наряду с похвалой вручать поощри-

тельные призы. Необходимо отме-

тить ряд обязательных требований 

к воспитателю-организатору детской 

музыкально-игровой деятельности:

эстетика внешнего вида вос- ●

питателя;

высокая культура речи; ●

доброжелательное отноше- ●

ние и внимание к каждому 

ребёнку;

профессиональный подход  ●

к подготовке и проведению 

музыкальной игры.

В педагогической литерату-

ре представлен достаточно ши-

рокий спектр подходов к клас-

сификации музыкальных игр. 

Например, Н.А. Ветлугина разде-

ляла музыкально-дидактические 

игры для развития музыкально-

сенсорных способностей на на-

стольные, подвижные и хоро-

водные. Иногда игры и пособия 

подразделяются на основании вида 

музыкальной деятельности, кото-

рый осваивается с их помощью. 

Так, Л.Н. Комиссарова выделяет три 

группы музыкально-дидактических 

пособий для развития музыкально-

го восприятия: различение харак-

тера музыки, элементов изобрази-

тельности и средств музыкальной 

выразительности. Можно класси-

фицировать музыкальные игры 

и пособия на основании задач му-

зыкального воспитания детей, 

а именно, для развития способно-

стей эмоционального сопережива-

ния музыке, музыкального слуха 

и чувства ритма. 

В данной работе предлагает-

ся классификация музыкально-

игровых методик на основании ис-

пользования всех видов детской 

музыкальной деятельности (вос-

приятие, исполнительство, твор-

чество) в развитии музыкальных 

способностей детей (образующих 

понятие «музыкальность»):

игры, развивающие музы- ●

кальный слух (звуковысот-

ный, тембровый, динамиче-

ский);

игры, развивающие чувство  ●

ритма;

игры, способствующие вос- ●

приятию музыки, посред-

ством движений;

игры, синтезирующие раз- ●

личные виды детской музы-

кальной деятельности (пение, 

движение, музицирование);

музыкально-игровые компо- ●

зиции.

Структура каждого из перечис-

ленных разделов предполагает вну-

треннее движение от игр с прави-



ПРИКОСНОВЕНИЕ К ИСКУССТВУ 85

лами к творческим играм на основе 

преемственности и взаимосвязи, 

которые целесообразно сохранять 

и при переходе от одного разде-

ла к другому. Музыкальные игры 

по правилам обусловливает разви-

тие любознательности, воображе-

ния, фантазии ребёнка. Восприятие 

музыки, составляющая основа этих 

игр, требует наблюдательности, 

сообразительности. Вслушиваясь 

в музыку, ребёнок сравнивает зву-

ки по сходству и контрасту, познаёт 

их выразительное значение, следит 

за развитием музыкальных образов. 

У ребёнка формируются первичные 

эстетические оценки. В процессе 

творческих музыкальных игр дети 

вовлекаются в деятельность, тре-

бующую умственной активности: 

оперируют звуками, комбинируют 

движения танца, ищут выразитель-

ные средства для передачи игровых 

образов, опираясь на имеющийся 

опыт, начинают планировать ход 

музыкальной игры и поведения 

в ней персонажей. В результате у де-

тей возникает оценочное суждение 

о своих действиях. Музыкально-

игровые композиции представ-

ляют собой сочетание всех видов 

музыкально-игровой деятельности 

и элементов театрализации, что даёт 

детям возможность соавторства, а, 

следовательно, личностного разви-

тия и роста. А теперь более подроб-

но остановимся на характеристики 

каждого из перечисленных выше 

разделов.

Игры, развивающие музыкаль-

ный слух. Музыкальный слух яв-

ляется одной из основных музы-

кальных способностей и входит 

в понятие «музыкальность». В ши-

роком смысле он представляет со-

бой сочетание звуковысотного, 

тембрового и динамического слу-

ха. Ведущую роль в ощущении му-

зыкальных звуков играет их вы-

сота, которая объединяет звуки 

некоторым музыкальным движе-

нием и ставит их в то или другое 

высотное отношение друг с другом 

(выше — ниже, на одной высоте). 

Значит, музыкальный слух в узком 

смысле — это, прежде всего, зву-

ковысотный слух (способность 

воспринимать или воспроизво-

дить высоту музыкального звука). 

Но приоритетная роль звуковысот-

ного слуха не снижает значения 

тембрового (способность различать 

окраску звучания) и динамического 

слуха (способность различать силу 

звучания). Развитость всех трёх ви-

дов музыкального слуха позволяет 

воспринимать и воспроизводить 

музыку во всём богатстве её кра-

соты и оттенков. Итак, охватывая 

широкий круг вопросов, связанных 
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с развитием музыкальных способ-

ностей дошкольников, используя 

музыкально-игровые методики, 

воспитатель решает целый ряд кон-

кретных задач:

развитие звуковысотного, темб- ●

ро вого и динамического слуха;

формирование и развитие на- ●

выков певческого дыхания, 

унисонного пения, дикции, 

интонации, ансамбля;

формирование основ элемен- ●

тарной музыкальной грамот-

ности в сочетании с развити-

ем музыкального слуха;

развитие музыкально-слу- ●

хо вой памяти и способности 

ребёнка к творческой импро-

визации на основе музы ка-

льно-слуховых представле-

ний. 

Но главной задачей воспитате-

ля остаётся здесь поддержание по-

стоянного интереса у детей к своей 

музыкально-игровой деятельности 

и её положительной музыкальной 

окрашенности. 

Игры, развивающие чувство 

ритма. Чувство ритма — это воспри-

ятие и воспроизведение временных 

отношений в музыке. Во время вос-

приятия музыки человек соверша-

ет заметные или незаметные дви-

жения, соответствующие её ритму. 

Это движение головы, рук, ног, 

а также невидимые движения рече-

вого и дыхательного аппаратов. Ча-

сто они возникают бессознательно, 

непроизвольно. Попытки человека 

остановить эти движения приво-

дят к тому, что либо они возникают 

в другом качестве, либо пережива-

ние ритма прекращается вообще. 

Это говорит о наличии глубокой 

связи двигательных реакций с вос-

приятием ритма, о моторной при-

роде музыкального ритма. Пере-

живание ритма, а, следовательно, 

и восприятие музыки — это актив-

ный процесс. Иначе говоря, всякое 

полноценное восприятие музыки 

никогда не является только слухо-

вым процессом, это всегда процесс 

слухо-двигательный. Но чувство 

музыкального ритма имеет не толь-

ко моторную, но и эмоциональную 

природу, ведь содержание музы-

ки эмоционально. Ритм же — одно 

из выразительных средств в музы-

ке, с помощью которого передаёт-

ся её содержание, поэтому чувство 

ритма составляет основу эмоцио-

нальной отзывчивости на музыку. 

Характер музыкального ритма по-

зволяет передавать мельчайшие из-

менения настроения музыки и тем 

самым постигать выразительность 

музыкального языка. Таким об-

разом, чувство ритма — это спо-

собность активно воспринимать 
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музыку, чувствуя эмоциональную 

выразительность музыкального 

ритма и точно воспроизводить его. 

Развитие чувства ритма — основ-

ная цель предлагаемых музыкально-

игровых методик, они обучают ре-

бёнка воспроизводить ритмический 

рисунок в хлопках, шлепках, при-

топах, на музыкальных инструмен-

тах и с помощью движений. К числу 

конкретных задач, решаемых в про-

цессе работы над данными музы-

кальными играми, относятся:

формирование у детей пред- ●

ставлений о долгих и корот-

ких звуках;

развитие способности вос- ●

принимать взаимоотношения 

между разными по длитель-

ности звуками и воспроизво-

дить их; 

развитие музыкально-ритми- ●

че ской памяти;

развитие способности к син- ●

тезу различных видов дея-

тельности (пение, игра на ин-

струментах);

развитие способности к твор- ●

ческой импровизации. 

Большими возможностями в раз-

витии чувства ритма обладают твор-

ческие игры, в которых ребёнок 

воссоздаёт определённый образ пер-

сонажа или свободно комбинирует 

известные ему движения, передавая 

характер и ритм музыки, меняющий-

ся в ходе музыкальной игры. 

Игры, способствующие воспри-

ятию музыки, посредством движе-

ний. Знания умения и навыки, при-

обретённые детьми в музыкальных 

играх предыдущих разделов, можно 

преумножать и совершенствовать. 

Музыка вызывает у любого челове-

ка моторную реакцию. Нередко эта 

реакция остаётся скрытой, выража-

ясь лишь в изменении мышечного 

тонуса. И воспитателю необходимо 

создать условия для естественно-

го выявления моторных реакций 

в движениях всего тела. Это способ-

ствует развитию у детей творческой 

активности, воображения, умения 

слушать, воспринимать, оценивать 

свои движения и ориентировать их 

на главенство музыки. Успех рабо-

ты воспитателя в этом направлении 

будет решать не количество прой-

денных музыкальных игр, а умение 

детей переживать, мыслить, запо-

минать и оценивать культуру сво-

их движений. Содержание музыки 

находит своё суммарное выраже-

ние в её характере, который и пере-

даётся движением. Необходимо, 

чтобы на протяжении всей работы 

с детьми каждая музыкальная игра 

развивала связь характера музыки 

с соответствующими движениями 

детей, чтобы эта связь постепенно 
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углублялась и детализировалась. 

Выразительность и музыкальность 

движений опирается на общее и фи-

зическое развитие детей, крепость 

их мышц, ловкость и координиро-

ванность движений. В то же время 

разучивание музыкальных игр за-

крепляет и совершенствует у детей 

навыки, приобретаемые на занятиях 

физкультуры (хорошая осанка, пра-

вильный шаг, бег, прыжок, умение 

ориентироваться в пространстве). 

К числу конкретных задач в работе 

над этими играми относятся:

развитие чувства ритма; ●

освоение посредством движе- ●

ний контрастной динамики 

и темпового разнообразия;

формирование точных двига- ●

тельных реакций на смену ха-

рактера музыки и разнообра-

зие музыкальных жанров;

развитие музыкально-дви га- ●

тельной памяти.

Основные виды движений, ис-

пользуемых в музыкально-игровых 

методиках данного раздела можно 

условно разделить на три группы:

1) движение, связанное с об-

щим физическим развитием детей 

и навыками, приобретёнными ими 

на занятиях физкультурой (каче-

ство осанки, правильный шаг, бег, 

прыжок, умение хорошо ориенти-

роваться в пространстве и т.д.);

2) танцевальные движения (шаг 

польки, шаг галопа, переменный 

шаг и т.д.);

3) имитационно-под ра жа те ль-

ные и импровизационные движе-

ния (веснушки, жокеи, щенок и ба-

бочка, падающие звёзды).

Данный подход помогает соче-

тать восприятие музыкального про-

изведения с техническим совер-

шенствованием движений. Знакомя 

детей с движением под музыку в их 

единстве, воспитатель для каждой 

музыкальной игры определяет, как 

он будет объяснять детям данное 

музыкально-двигательное задание. 

Нельзя упрощённо, формально опре-

делять её особенности, например, 

характеризовать музыку, как «гром-

кую» или «тихую», «быструю» или 

«медленную», не упоминая о её эмо-

циональной окраске: громкая музы-

ка может быть и весёлой и энергич-

ной и грозной, тихая — спокойной, 

задумчивой, грустной, нежной и т.д. 

Говорить о содержании двигательно-

музыкального материала и особен-

ностях движения надо всегда об-

разно, активизируя воображение 

детей. Хорошо сопровождать слова 

отдельными движениями и вырази-

тельными жестами. Словесные по-

яснения, сопровождающие показ, 

должны быть краткими, образными, 

чёткими. Показывать детям движе-
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ния, входящие в музыкальную игру, 

схематично, формально, вполсилы 

нельзя — это только вредит: дети пе-

рестают воспринимать музыку, дви-

жения у них становятся пустыми, не-

выразительными. 

Игры, синтезирующие виды дет-

ской музыкальной деятельности. 

Данные музыкально-игровые мето-

дики представляют собой сложный 

вид детской музыкально-игровой 

деятельности, т.к. формируют у де-

тей интерес к музыке одновременно 

через пение и движение. Этот син-

тез важен не сам по себе, а является 

средством раскрытия музыкального 

образа, что повышает уровень му-

зыкальной культуры ребёнка, играя 

огромную роль в его музыкальном 

и личностном развитии. Музыкаль-

ные игры, входящие в данный раз-

дел, являются кульминацией всей 

музыкально-игровой системы. Они 

совершенствуют восприятие, па-

мять, мышление, воображение, 

ощущения детей, активизируют ум-

ственные способности и положи-

тельно влияют на физическое раз-

витие, дают детям возможность 

приобретать знания и развивать их 

музыкальные способности. Иначе 

говоря, дети приобретают новый му-

зыкальный и разносторонний жиз-

ненный опыт, учатся познавать себя 

и других. Основная цель таких игр — 

формирование у детей культуры пе-

ния в синтезе с культурой движений 

в процессе приобщения их к музыке. 

Задачи игр неразрывно связаны с це-

лью и заключаются в следующем:

развитие музыкальных способ- ●

ностей ребёнка (эмоциональ-

ная отзывчивость на музыку, 

музыкальный слух и чувство 

ритма);

формирование и развитие пев- ●

ческих навыков (интонация, 

певческое дыхание, дикция, 

ансамбль);

синтезирование певческих  ●

умений и навыков с вырази-

тельностью движений; 

формирование музыкальной  ●

культуры (эстетические эмо-

ции, интересы, оценки);

способствование всесторон- ●

нему духовному и физическо-

му развитию детей.

В работе над данными игра-

ми воспитатель должен система-

тически осуществлять контроль 

за соблюдением режима голоса, 

не допуская его утомления. Необхо-

димо избегать форсированного зву-

чания, добиваясь от детей единой 

певческой манеры, совершенствуя 

певческие навыки. В результате та-

кой работы дети приучаются сопо-

ставлять и анализировать звучание 

собственного пения, т.е. осознанно 
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и объективно оценивать его. По-

скольку эти музыкально-игровые 

методики тесно связаны с движени-

ем, очень важно, чтобы увлечённость 

работой над пением не стала само-

целью и не привела к скованности 

движений, что может отрицательно 

сказаться на создании художествен-

ного образа. Так как эти игры опи-

раются на главенствующую роль 

музыки, то очевидно, что самым под-

ходящим музыкальным материалом 

для них могут стать народные песни 

и хороводы, мелодии которых про-

сты и доступны дошкольникам. Они 

чаще исполняются без музыкально-

го сопровождения, а значит, способ-

ствуют развитию слуха, формируют 

вкус, могут применяться в различ-

ных жизненных ситуациях. 

Музыкальный материал основан 

на сопоставлении характеров, тем-

пов, контрастной динамики, ритма, 

что даёт возможность добиваться лёг-

кости детского пения и выразитель-

ности плясовых и импровизационно-

подражательных движений. Данный 

раздел включает в себя две раз-

новидности игр: игры-хороводы 

и игры-драматизации. Они подобра-

ны по принципу разноплановости 

музыкальных образов и дают детям 

возможность выразить глубину сво-

их чувств, доставляя им эстетическое 

наслаждение. 

Пройдя достаточно серьёзную 

подготовку, дети, обучаемые по дан-

ной музыкально-игровой системе 

и имеющие определённый художе-

ственный багаж в виде зрительско-

го опыта (теле-, радио-спектакли 

и посещение спектаклей детских 

профессиональных театров), мо-

гут представлять собой коллектив 

маленьких артистов, участвовать 

в музыкально-игровых композици-

ях. Музыкально-игровые компози-

ции можно использовать как одну 

из форм организации досуговой 

жизни дошкольников, преследую-

щую несколько целей: доставить 

удовольствие, повеселить, позаба-

вить их, а также обогатить музыкаль-

ными впечатлениями и пробудить 

творческую активность. В практи-

ке дошкольных учреждений встре-

чается множество разнообразных 

по тематике и форме досуговых раз-

влечений, которые обогащают детей 

яркими, красочными впечатления-

ми и наполняют их жизнь радост-

ными переживаниями, эмоциями. 

Не умаляя их значения, хочется под-

черкнуть огромное преимущество 

перед ними музыкально-игровых 

композиций, которые дают одним де-

тям почувствовать себя участниками 

происходящего, а другим — возмож-

ность сопереживания происходяще-

му. Основной целью музыкально-
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игровых композиций можно считать 

приобщение детей к миру искусства, 

посредством синтеза разнообразных 

видов детской музыкальной деятель-

ности и активизации творческих спо-

собностей. Воспитатель, приступая 

к работе над музыкально-игровой 

композицией, должен прежде все-

го выбрать тему, затем наполнить 

её соответствующим музыкально-

игровым содержанием и располо-

жить материал в определённой 

последовательности с точным рас-

пределением функций всех участни-

ков (игра на детских музыкальных 

инструментах, игры-драматизации, 

игры-хороводы). Поскольку этот вид 

детской игровой деятельности пред-

ставляет собой попытку театрализа-

ции, его нужно строить по законам 

развития внутреннего действия, 

чему способствует введение в неё 

потешек, прибауток, считалок в ка-

честве связующих элементов. Роль 

воспитателя в основном сводится 

к выстраиванию драматургии ком-

позиции и введению в неё исполни-

телей, которых можно менять по их 

собственному желанию, при повтор-

ном проигрывании. Всё остальное — 

это творчество детей и их свободное 

«плавание» в музыкально-игровом 

материале. Если при этом им сопере-

живают зрители, это удовольствие 

усиливается и приумножается. Са-

мое главное верить в то, что дети всё 

это могут, и дарить им эту радость!
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