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I. Введение 

Музыкальное воспитание играет важную роль в формировании личности 

ребенка, развитии эстетических чувств, художественного вкуса, творческой 

активности и нравственных качеств. Современные научные исследования 

свидетельствуют о том, что развитие музыкальных способностей, формирование основ 

музыкальной культуры нужно начинать в дошкольном возрасте. Музыкальное 

развитие оказывает ничем не заменимое воздействие на общее развитие: формируется 

эмоциональная сфера, совершенствуется мышление, ребенок делается чутким к 

красоте в искусстве и жизни. Только развивая эмоции, интересы, вкусы ребенка, 

можно приобщить его к музыкальной культуре, заложить ее основы. Музыкальная 

деятельность в дошкольном возрасте включает в себя не только восприятие музыки, 

но и посильное детям исполнительство, основанное на опыте восприятия - пение, игра 

на музыкальных инструментах, музыкально-ритмические движения, с помощью 

которых можно развить другую музыкальную способность – умение представить и 

воспроизвести высоту музыкальных звуков в мелодии. Развитие этой способности 

предполагает умственные операции: сравнение, анализ, сопоставление, запоминание – 

и, таким образом, влияет не только на музыкальное, но и на общее развитие ребенка. 

Обучение детей игре на детских музыкальных инструментах открывает перед ними 

новый мир звуковых красок, помогает развивать музыкальные способности и 

стимулирует интерес к инструментальной музыке. Именно поэтому музыкальный 

руководитель в своей работе с детьми активно использует игру на детских 

музыкальных инструментах. 

Музыкальная педагогика давно занимается вопросами детского музицирования. 

Инициатором обучения детей игре на музыкальных инструментах уже в 20-е гг. стал 

известный музыкальный деятель и педагог Н.А. Метлов. Ему же принадлежит идея 

организации детского оркестра. Особенно велика в этой области заслуга Карла Орфа - 

австрийского композитора и педагога, и сотрудников института его имени в 

Зальцбурге. К.Орф принимал участие в конструировании специального 

инструментария для детей, разработал синтетические формы музицирования, 
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основанные на сочетании пения и движения, игры на инструментах и чтения стихов в 

ритме музыки. 

    В современном мире профессиональные педагоги-музыканты ставят перед 

собой задачу: сделать музыку естественной и необходимой частью жизни детей, 

постоянно действующей волшебной силой, помогающей раскрыть творческие 

способности, научить яснее мыслить и глубже чувствовать. 

     В этом деле, особенно на ранних его этапах, применение детских 

музыкальных инструментов, их использование вызывает огромный интерес у детей, 

вносит разнообразие в ход занятий, помогает развитию музыкальной памяти, ритма, 

тембрового слуха. Выработка исполнительских навыков прививает любовь к 

коллективному музицированию и всячески стимулирует творческую инициативу. 

     Создание оркестра дошкольников – очень сложное и трудоемкое дело, но 

очень нужное и необходимое. Ребенок, приобщенный к миру музыки, познавший 

красоту звучания коллективного исполнения в оркестре, пронесет эту любовь через 

всю жизнь. Детский оркестр не только объединяет ребят, углубляет их музыкальные 

познания, но и способствует их всестороннему развитию. 
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Актуальность 

В ребенке важно развивать все лучшее, что заложено в нем от природы: 

учитывая склонности к определенным видам музыкальной деятельности, на основе 

различных природных задатков формировать специальные музыкальные способности, 

способствовать общему развитию. 

Музыкальные способности являются одним из компонентов общей структуры 

личности. Развитие их способствует развитию личности ребенка в целом. Как 

утверждают выдающиеся психологи Л.С. Выготский, Л.А. Венгер, Б.М. Теплов и др., 

«основой музыкальных способностей являются: чувство лада, чувство ритма и 

музыкально - слуховые представления». Музыка познается ребенком как источник 

положительных эмоций, который расширяет его жизненный опыт, стимулирует к 

активной деятельности. 

В последнее время сложилась такая ситуация, что музыкальное искусство под 

влиянием активного вторжения рыночных механизмов встало на путь упрощения. 

Ребенок начинает принимать за музыку произведения новомодных, но не долговечных 

на сцене исполнителей, чье «искусство» ограничивается незамысловатыми 

мелодиями, банальными, избитыми ритмами и сюжетными штампами. Ребенка уже в 

раннем детстве программируют на одностороннее, упрощенное, стандартизированное 

миросозерцание, легко управляемое средствами массовой информации. Между тем 

доступность музыки не обусловливает ее высокую художественную ценность и может 

тормозить развитие музыкальных способностей у детей. 

Эти ситуации можно избежать, если первоначальное музыкальное воспитание 

детей будет осуществляться с опорой на традиции народной музыки и 

исполнительства на детских музыкальных инструментах. 

Исходя из актуальности данного направления в работе с детьми, Татьяной 

Владимировной была определена тема работы: «Развитие музыкальных способностей 

детей старшего дошкольного возраста в процессе обучения игре на детских 

музыкальных инструментах». 
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Практическая значимость 

Игра на музыкальных инструментах – это один из видов детской 

исполнительской деятельности, которая чрезвычайно привлекает дошкольников. В 

процессе игры на музыкальных инструментах совершенствуются эстетическое 

восприятие и эстетические чувства ребенка. Она способствует становлению и 

развитию таких волевых качеств, как выдержка, настойчивость, целеустремленность, 

усидчивость, развивается память и умение сконцентрировать внимание. 

Когда ребенок слышит и сопоставляет звучание разных музыкальных 

инструментов, развиваются его мышление, аналитические способности. Игра на 

музыкальных инструментах развивает мускулатуру и мелкую моторику пальцев рук, 

способствует координации музыкального мышления и двигательных функций 

организма, развивает фантазию, творческие способности, музыкальный вкус, учит 

понимать и любить музыку. 

В процессе игры ярко проявляются индивидуальные черты каждого 

исполнителя: наличие воли, эмоциональности, сосредоточенности, развиваются и 

совершенствуются музыкальные способности. Обучаясь игре на детских музыкальных 

инструментах, дети открывают для себя удивительный мир музыкальных звуков, 

осознаннее различают красоту звучания различных инструментов. У них улучшается 

качество пения, музыкально — ритмических движений, дети чётче воспроизводят 

ритм. 

Для многих детей игра на детских музыкальных инструментах помогает 

передать чувства, внутренний духовный мир. Это прекрасное средство развития 

мышления, творческой инициативы, сознательных отношений между детьми. 

 ЦЕЛЬ: 

Развитие музыкальных, творческих способностей детей старшего дошкольного 

возраста в процессе обучения игре на детских музыкальных инструментах. 

ЗАДАЧИ: 

1) Проанализировать научную литературу по проблеме исследования. 
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2) Изучить особенности развития творческих способностей старших 

дошкольников. 

3) Определить условия необходимые для развития музыкальных способностей у 

старших дошкольников через игру на детских музыкальных инструментах. 

4)Разработать методические рекомендации. 

Объект исследования данной работы является процесс развития музыкальности 

у детей старшего дошкольного возраста в процессе игры на детских музыкальных 

инструментах. 

Предмет исследования– музыкально-игровая деятельность как средство 

развития музыкальных способностей детей дошкольного возраста. 

Гипотеза. 

Если в работе с детьми старшего дошкольного возраста по развитию 

музыкальных способностей применять игру на музыкальных инструментах, то 

формирование способностей произойдет быстрее и эффективнее. 

Методологической основой исследования творческих способностей детей 

дошкольного возраста явились теории личностно- ориентированного подхода в 

развитии (Э.Кей, М.Монтессори, В.А. Левина, Л.С. Выгодский), деятельностного 

подхода (Р.С. Немов, Б.М. Теплов, С.Л. Рубинштейн, А.А. Мелик-Пашаева) 

Исследование выполнялось с опорой на работы по проблемам творческих 

способностей детей дошкольного возраста (Л.С. Ходанович, Н.К. Кононова, Н.А. 

Ветлугина, Н.А. Метлова), а также работы психологов и педагогов современности 

(Т.Э. Тютюнникова, К.Орфа, И.Г. Лаптева), указавших на значение использование 

детских музыкальных инструментов в развитии творческих способностей 

дошкольников. 

При описании работы использовались следующие методы : 

- изучение психолого-педагогической и методической литературы;  

- наблюдение, эксперимент;  

- беседа;  

- метод оценки, сравнительный анализ;  
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Новизна опыта работы  заключается в том, что раскрыты значение и 

педагогический потенциал использования детских музыкальных инструментов как 

средства развития творческих способностей детей старшего дошкольного возраста; 

организованы педагогические условия для развития творческих способностей детей 

старшего дошкольного возраста посредством использования детских музыкальных 

инструментов. 
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II. Теоретическая часть. 

2.1.Теоретическая база опыта 

Музыкальное детское творчество, является одним из методов музыкального 

воспитания детей и проявляется в использовании детских музыкальных инструментов. 

Б.В. Асафьев и Б.Л. Яворский считали, что музыкальное детское творчество имеет 

большое значение в восприятии ребенка окружающего мира. Детское музыкальное 

творчество, как правило, не имеет ценности для окружающих, но оно важно для 

самого ребенка. Музыкальное детское творчество - это синтетическая деятельность, 

проявляющаяся в разных видах: игра на музыкальных инструментах, ритмика, пение. 

В современном мире профессиональные педагоги-музыканты ставят перед собой 

задачу: сделать музыку естественной и необходимой частью жизни детей, постоянно 

действующей волшебной силой, помогающей раскрыть творческие способности, 

научить яснее мыслить и глубже чувствовать. А.В. Запорожец описывала, что 

применение детских музыкальных инструментов, особенно на ранних его этапах, 

вызывает огромный интерес у детей, вносит разнообразие в ход занятий, помогает 

развитию музыкальной памяти, ритма, тембрового слуха. Выработка исполнительских 

навыков прививает любовь к коллективному музицированию и всячески стимулирует 

творческую инициативу. 

По мнению Н.А. Ветлугиной основной целью музыкального воспитания в 

детском саду - это подготовка к школе эстетически воспитанного и творчески 

развитого ребенка, умеющего эмоционально воспринимать содержание музыкального 

произведения, проникать его настроением, мыслями, чувствами. 

Н.А. Ветлугина отводит особую роль детским музыкальным инструментам, она 

считает, что они вызывают у детей особый интерес, ими пользуются и в детских садах, 

и в семье вовлекая тем самым малыша в сферу музыки, помогая развитию его 

творческих способностей. Существует много разнообразных возможностей 

использования детских музыкальных инструментов в дошкольных учреждениях. Это и 

индивидуальное музицирование, и коллективное исполнение в детском оркестре. 
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Н.А. Метлов, наблюдая за детьми, замечал на занятиях, в творческих играх, что 

дети очень интересуются звуковыми, шумовыми игрушками, с помощью барабана, 

бубна, звонков, погремушек выполняют несложные ритмы. Крупный и мелкий 

строительный материал дети «превращали» в музыкальные инструменты: полудуги - в 

трубы, мелкие кубики - в пианино; играли, будто по клавишам, напевая знакомые 

мелодии. Маршировали под барабан и бубен, плясали, ударяя в бубен и встряхивая 

его. 

Н.Г. Кононова считает, что музицирование на детских музыкальных 

инструментах расширяет сферу музыкальной деятельности дошкольника, повышает 

интерес к музыкальным занятиям, способствует развитию музыкальной памяти, 

внимания, помогает преодолению излишней застенчивости, скованности. В процессе 

игры ярко проявляются индивидуальные черты каждого исполнителя: наличие воли, 

эмоциональности, сосредоточенности, развивается, и совершенствуются творческие и 

музыкальные способности. Для многих детей игра на детских музыкальных 

инструментах помогает передать чувства, внутренний духовный мир. Это прекрасное 

средство не только индивидуального развития, но и развития мышления, творческой 

инициативы, сознательных отношений между детьми. 

Также, по мнению Н.Г. Кононовой создание оркестра дошкольников – очень 

сложное и трудоемкое дело, но очень нужное и необходимое. Ребенок, приобщенный 

к миру музыки, познавший красоту звучания коллективного исполнения в оркестре, 

пронесет эту любовь через всю жизнь. Детский оркестр не только объединяет ребят, 

углубляет их музыкальные познания, но и способствует их всестороннему 

творческому развитию. Занятия в оркестре дают для всех детей без исключения 

положительные результаты, не зависимо от того на каком инструменте ребенок 

играет. Игра в оркестре развивает стремление к собственному творчеству, 

способствует более интересному и содержательному проведению занятий, открывает 

перед детьми мир звуков. 

Детское музицирование, по мнению Т.С. Кравцовой обогащает ребенка 

впечатлениями, оказывает воздействие на развитие его творческих способностей, 

формирует моральный облик. Музыкальный опыт, который дети приобретают на 

занятиях, позволяет успешно применять полученные знания на детских праздниках, 
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развлечениях и, конечно заниматься самостоятельной музыкальной деятельностью. 

Дети легко играют на различных музыкальных инструментах, воодушевленно 

выполняют движения под русские народные мелодии, причем у каждого из них свои 

движения, никем более не повторяемые. 

Развитие творческих способностей и формирование гармоничной личности 

ребенка происходит через восприятие музыки, умение ее слушать и анализировать, а 

также через активность ребенка, которая проявляется в разных видах музыкальной 

деятельности. Такое направление в области музыкального воспитания является 

приоритетным, так как размышления и анализ способствуют развитию логического и 

ассоциативного мышления, формируют навыки самостоятельной работы. При 

формировании мышления формируется зрелая личность, способная творить и 

созидать. 

Детское музыкальное творчество предполагает наличие у детей музыкальных 

способностей, знаний и умений, которые они получают на музыкальных занятиях. 

Н.А. Ветлугина обосновала идею взаимосвязи, взаимозависимости обучения и 

творчества детей. Освоение программных умений дает возможность ребенку 

свободно, уверенно действовать не только при исполнении музыкальной игры, пляски, 

песни, но и при выполнении творческих заданий. С другой стороны, творческие 

задания активизируют музыкальные способности детей, что помогает им более 

успешно усваивать навыки и умения. 

Исследованием проблемы способностей занимался Б.М.Теплов, отмечая, что 

способности всегда являются результатом развития. Они существуют только в 

развитии. Из этого следует, что способности не бывают врожденными. Они 

развиваются в соответствующей конкретной деятельности. Но врожденными бывают 

природные задатки, которые и оказывают влияние на проявление тех или иных 

способностей ребенка. Творческие способности могут проявиться у каждого ребенка 

по-разному, в зависимости от природных задатков и развития основных музыкальных 

способностей. Поэтому подходить к вопросу развития творческих способностей детей 

нужно индивидуально, учитывая особенности каждого ребенка. 

Л.С. Ходанович для развития детского инструментального творчества 

предлагает не только обучать детей определенным навыкам, но и использовать 
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разнообразные творческие задания. Она рекомендует давать такие задания в 

эмоциональной, образной форме, а также будить воображение и фантазию детей 

поэтическими сравнениями, использовать сказочные сюжеты, что способствует 

раскрепощению ребят, заинтересовывает их и помогает окрасить детские 

импровизации различными чувствами. 

Д.Б. Кабалевский писал, что музыка, как всякое искусство, помогает детям 

познавать мир и воспитывает детей. Причем воспитывает не, только их 

художественный вкус, но и творческое воображение. 

Т.Э. Тютюнниковой разработана авторская программа «Элементарное 

музицирование с дошкольниками». Программа сочетает в себе систематическое 

обучение и развитие музыкальности детей на основе творческого, игрового 

взаимодействия с детьми. Слово, движение, игра, общение, музыкальный инструмент, 

пантомима, маленький театр – это формы, элементарного музицирования описанные в 

программе. 

Развитию творческой личности дошкольника способствует педагогика К.Орфа. 

По мнению К.Орфа технология элементарного музицирования развивает творческое 

воображение, способность неординарно мыслить, формирует самостоятельность в 

решении поставленных задач, инициативность. Система музыкального воспитания, 

созданная немецким композитором Карлом Орфом построена на элементарном 

музицировании, где ведущую роль занимает ритм и музыкально-ритмическое 

воспитание. Упражнения основаны на метрической структуре слова, речи, мелодико-

интонационном произнесении, характере звучания. Во главе воздействия на ребёнка в 

этой системе находится музыкально-театрализованная игра, в которой гармонично 

объединены пение, речь, жест, танец игра на музыкальных инструментах. Речевые 

упражнения, мелодекламация, различные творческие задания способствуют как 

развитию чувства ритма, так и творческому началу в деятельности детей. 

В основу программы «Ритмическая мозаика» А.И. Бурениной вошли идеи 

швейцарского музыканта и педагога Эмиля Жака Далькроза и его последователей. 

Данная программа является музыкально - ритмическим психотренингом для детей и 

педагогов, развивающим внимание, волю, память, подвижность и гибкость 

мыслительных процессов, направленных также на развитие музыкальности и 
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эмоциональности, творческого воображения, фантазии, способности к импровизации в 

движении под музыку, что требует свободного и осознанного владения тела. 

Пособие «Этот удивительный ритм» И. Каплунова, И. Новоскольцева, основано 

на игровых заданиях, стимулирует детский интерес и желание заниматься 

музыкальным творчеством, развивает чувство ритма. 

Таким образом, использование детских музыкальных инструментов в развитии 

творческих способностей - это творческие задания, специально организованные и 

включенные в процесс музыкальных занятий, включающие в себя задачи: 

сфантазировать, с импровизировать, сочинить, изменить, вообразить. 
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2.2 Роль детского оркестра в системах музыкального воспитания: 

      Исполнительство на детских музыкальных инструментах - важный вид 

детской деятельности в процессе музыкально-эстетического воспитания 

дошкольников наряду с пением, восприятием музыки, музыкально-ритмическими 

движениями. 

    Одной из форм коллективной музыкальной деятельности в детском саду 

является игра в оркестре (ансамбле). 

  Игре на детских музыкальных инструментах музыкальный руководитель 

уделяет особое внимание, так как именно детское музицирование расширяет сферу 

музыкальной деятельности дошкольника, повышает интерес к музыкальным занятиям, 

способствует  развитию музыкальной памяти, внимания, помогает преодолению 

излишней застенчивости, скованности, расширяет музыкальное воспитание ребенка.  

Она стимулирует более быстрое развитие музыкальных способностей и обогащает 

музыкальные впечатления детей; повышает ответственность за правильное 

исполнение своей партии; помогает преодолеть неуверенность, робость, сплачивает 

детский коллектив.       

     В процессе игры ярко проявляются индивидуальные черты каждого 

исполнителя: наличие воли, эмоциональности, сосредоточенности, развиваются и 

совершенствуются творческие и музыкальные способности. 

    Обучаясь игре на музыкальных инструментах, дети открывают для себя мир 

музыкальных звуков и их отношений, осознаннее различают красоту звучания 

различных инструментов. У них улучшается качество пения (чище интонируют), 

 качество музыкально-ритмических движений (четче воспроизводят ритм);  благодаря 

развитию мелкой моторики,  у детей лучше формируется речь, развивается 

координация. 

    Для многих детей игра на детских музыкальных инструментах помогает 

передать чувства, внутренний духовный мир. 

    Это прекрасное средство не только индивидуального развития, но и развития 

мышления, творческой инициативы, сознательных отношений между детьми. 
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Правильный подход к музыкальному воспитанию должен не только всесторонне 

учитывать возможности маленьких детей, но и ставить на первое место уважение их 

интересов, любых индивидуальных творческих проявлений. Это будет той 

психологической базой, на которой возможна организация различных видов 

деятельности детей, позволяющая каждому ребенку найти свое место на занятиях, 

независимо от уровня музыкальных способностей. Роль ребенка может быть 

небольшой и очень простой, но качественно необходимой для его 

саморазвития. Использование музыкальных инструментов в детском 

инструментальном музицировании, предполагает овладение детьми навыками 

различной степени сложности – от простейших помахиваний, постукиваний 

погремушками – до исполнений знакомых мелодий по слуху на музыкальных 

инструментах, имеющих звукоряд. 
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2.3 Обучение игре на детских музыкальных инструментах в старшем 

дошкольном возрасте 

В старшей группе, при обучении игре на детских музыкальных инструментах 

важное место отводится музыкально-дидактическим играм. Музыкально-

дидактические игры помогают развивать в детях определённые умения и навыки, так 

необходимые при овладении тем или иным инструментом, прививают интерес и 

желание играть на них самостоятельно, развивают музыкальные способности. 

Поэтому Татьяна Владимировна обязательно применяет в своей работе различные 

игры, способствующие более эффективному обучению детей игре на музыкальных 

инструментах. В этой группе продолжает обучение игре на металлофоне. Дети 

переходят к игре мелодий, построенных на 3-х и более звуках, с более усложнённым 

ритмическим рисунком, а также мелодий, включающих широкие интервалы. 

Разучивание таких партий начинаем с работы на бумажной клавиатуре. Дети 

знакомятся с расположением клавиш, порядком нот, играют песенки-гаммы. В 

результате дети учатся легко находить ноты глазами. Мелодическая линия 

“проигрывается” детьми на клавиатуре сначала в первой октаве, затем во второй. 

Когда дети научатся хорошо ориентироваться на бумажной клавиатуре, им 

предлагается сыграть то же самое на металлофоне. Работая над несложными 

песенками, мы формируем у детей навыки игры в ансамбле, приучаем слушать себя и 

других, играть с динамическими оттенками. Разученные произведения исполняем на 

детских праздниках, используя выступления для совершенствования навыков 

коллективной игры. 

В подготовительной группе музыкальный руководитель знакомит детей с 

нотным станом и названием нот. Обучение детей нотной грамоте идёт через игру, 

через сказку, через развитие детской фантазии. На каждого ребёнка у нас есть домик 

из бархатной бумаги с нотным станом, кружочки – ноты. При знакомстве с нотами 

используем короткие стихи из “Нотной азбуки”. Дети легче запоминают ноты и 

стихотворения вносят оживление, вызывают эмоциональный отклик у детей. На 

каждом последующем занятии закрепляем материал предыдущего и даём новый. 

Игровая форма обучения помогает ребёнку легко, без напряжения освоить 
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графическое изображение нот, основные элементы музыкальной грамоты. Понимание 

нотной записи способствует более точному исполнению мелодий на музыкальных 

инструментах. Наибольший развивающий эффект обучения достигается лишь при 

игре по слуху. Этот способ требует постоянного развития слуха, серьёзной слуховой 

подготовки. Таким образом, проводя планомерную работу по обучению детей игре на 

музыкальных инструментах в течение всего времени пребывания в детском саду, 

Татьяна Владимировна смогла подойти к главному этапу работы – созданию оркестра 

и сознательному разучиванию в нём мелодий на музыкальных инструментах. 
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2.4 Организация детского оркестра. 

 Создание оркестра дошкольников очень сложное и трудоемкое дело, но весьма 

нужное, необходимое, интересное. Ребенок, приобщенный к миру музыки, познавший 

красоту звучания коллективного исполнения в оркестре, пронесет эту любовь через 

всю жизнь. 

    Еще в начале своей трудовой деятельности, работая с дошкольниками, 

музыкальный руководитель поняла, что детей привлекает звучание различных 

музыкальных игрушек, инструментов. Тогда и возникла мысль о создании детского 

оркестра, который не только объединит ребят, углубит их музыкальные знания, но 

будет  способствовать их всестороннему развитию. 

В начале Татьяна Владимировна подобрала все музыкальные инструменты, 

которые были в детском саду: погремушки, бубны, маракасы, ложки, румбы, 

музыкальные треугольники.  Шумовой оркестр радовал не только детей,  но и её. 

      На глазах ребята преобразовывались: улучшилась дисциплина, появился 

больший интерес к музыкальным занятиям. Дети стали обращаться к музыкальным 

игрушкам в часы досуга, организовывать игры с их применением, с большим 

желанием сопровождать знакомые песни игрой на них. Затем в детском оркестре 

появились металлофоны, ложки,  бубенцы, колокольчики.  

Формы проведения занятий с детским оркестром: 

В работе с детским оркестром автор использует все формы проведения занятий:  

- индивидуальную (на начальном этапе обучения игре на музыкальном 

инструменте); 

- групповую (при игре на однородных музыкальных инструментах) и 

коллективную (при уверенной игре своих партий каждым участником оркестра); 

- коллективная форма – самая сложная, но она даёт положительные результаты, 

если занятие правильно организованно и звучание чередуется с разъяснениями 

педагога. 

Первоначально обучение игре на металлофонах музыкальный руководитель 

проводит с группой детей 3-4 человека. Дети учатся правильно держать музыкальный 

молоточек, перемещать  - двигать руку, правильно извлекать звук. Затем разучиваем 
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ритмический рисунок в хлопках,  далее  на ложках или погремушках, потом  

пропеваем название нот и обязательно паузы, и разучиваем мелодическую линию на 

металлофоне индивидуально с каждым ребенком; затем в дуэте, трио, и т.д. И 

наконец, вместе с музыкальным аккомпанементом на фортепиано. Перед детьми 

ставятся такие задачи как: игра в едином темпе, умение своевременно начинать и 

заканчивать  свою партию; дети учатся играть и соблюдать динамические оттенки. 

Играть в ансамбле.  

         Дальше задания усложняются и к ансамблю металлофонистов 

подключаются ударные инструменты. Дети учатся своевременно вступать в свою 

партию, играть слаженно в оркестре, в едином темпе и соблюдая динамику пьесы. 

        Занимаясь с детьми индивидуально, Татьяна Владимировна заметила, что 

дети с большим желанием осваивают новый инструмент, навыки и приемы 

звукоизвлечения. Инструменты в оркестре распределяются с учетом возможностей 

детей и их пожеланиями. Знакомство с музыкальным произведением, которое в 

дальнейшим будет звучать в оркестре, проводим на музыкальных занятиях. Всей 

группой усваиваем ритмический рисунок произведения, движение мелодии. Чтобы 

усвоение ритма прошло успешно подбираем мини  - попевки или музыкальные игры - 

упражнения с фрагментами ритмических рисунков. Затем объединяем весь 

ритмический рисунок в своей пьесе. Когда ритм и мелодия будут усвоены, 

объединяем детей в соответствии с группами музыкальных инструментов, закрепляем 

их партии. Определяем, какие инструменты и когда  включаются в общий оркестр, и 

начинаем работу со всем оркестром. Очень важно начинать игру в медленном темпе, 

чтобы металлофонисты успели увидеть нужные пластинки, дети смогли услышать 

свою партию и вовремя включиться в игру.  Когда пьеса будет выучена, темп 

увеличивается и дети уверенно исполняют свою партию, оркестр звучит великолепно. 

     Различные по тембру детские музыкальные инструменты заинтересовывают 

слушателей способами звукоизвлечения и характером звучания. При комплектовании 

оркестра необходимо придерживаться соотношения всех групп инструментов. 

Автором учитывается то, что инструментов с тихим звучанием (металлофоны, 

ксилофоны, колокольчики) должно быть больше, а инструментов ударной и духовой 

группы – меньше. Они, хоть и имеют насыщенное, громкое звучание, не должны 
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заглушать мелодию музыкального произведения, которая выполняется на 

металлофоне. 

 Имеет значение   размещения   участников детского оркестра. 

Способы размещения участников детского оркестра 

 При организации детского оркестра важно следовать определённым правилам. 

Маленькие исполнители должны хорошо видеть руководителя. Они должны удобно 

сидеть или стоять, не мешая друг другу. Музыкальные инструменты лучше всего 

положить на небольшие подставки, а не класть на колени, чтобы дети, играя на них, не 

сидели согнувшись. Ударные инструменты до начала игры дети могут держать в 

опущенной руке и прижать к себе, чтобы инструмент не шумел. 

От расположения участников коллектива зависит качество звучания оркестра. 

Сидеть дети должны одинаково и на репетициях, и на выступлениях. Участников 

детского оркестра музыкальный руководитель рассаживает так, чтобы справа были 

низкие музыкальные инструменты, слева – высокозвучащие инструменты, а ударные 

инструменты размещаются сзади, в свободном порядке. С первых занятий автор 

приучает маленьких оркестрантов к своим постоянным рабочим местам.   

В своей практике Татьяна Владимировна использовала как русские народные 

мелодии:  «Светит месяц», «Во саду ли в огороде», «Калинка», так и классические и 

современные произведения: «Шарманка» Д. Шостаковича,  «Шутка» И.С.Бах, 

«Чарльстон»  …., «Вальс» А.Петрова, «Каприччио»  и др. 

      Для каждой выбранной пьесы я писала партитуру для металлофонов, вместе 

с детьми определяли, какие инструменты могут звучать в той или иной пьесе, 

определяли характер произведения и выбирали способы звукоизвлечения.  
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2.5 Использование самодельных музыкальных инструментов в оркестре 

Обязательным является использование на всех ступенях обучения самодельных 

шумовых инструментов. Самодельные инструменты позволяют начать процесс 

приобщения детей к музыке в отсутствии настоящих инструментов, в самостоятельной 

деятельности. Идея использовать в работе с детьми самодельные инструменты и 

конструировать их вместе с детьми, проста и мудра: детские музыкальные 

инструменты на первоначальной ступени должны быть игрушками в прямом и 

высоком значении этого слова. Детский игровой мир озвучен простейшими 

инструментами (звучащими предметами). Цель этой инструментальной игры - 

импровизированное звукоподражание. Вот в детской игре всходит Солнце - и 

«дребезжание» на какой-нибудь железке вполне символично соответствует 

торжественности природного явления. Появляется Кикимора дети голосом или на 

свистульке тут же неподражаемо изобразят ее причитания. Поэтому в 

самостоятельной музыкальной деятельности, будут уместны звенящие ключи и связки 

пуговиц, шуршащая бумага, коробочки с крупой и барабаны из пластиковых банок. 

Детям очень нравится использовать нетрадиционные музыкальные инструменты для 

озвучивания сказок-шумелок. Они с увлечением сами предлагают материал для 

озвучивания. Общеизвестно, что прообразами маракасов, барабанов, кастаньет, 

бубенцов, свистулек у наших предков были засушенные тыквы с шуршащими 

семенами, части полого бревна, деревянные бруски, обыкновенные кусочки железа, 

повешенные на прутик, и стручки различных растений. В современной жизни 

возможностей для звукотворчества неизмеримо больше. Они ограничены лишь 

фантазией и желанием изобретать. Для изготовления самодельных инструментов 

подойдет все что угодно: 

* бумага (целлофан, пергамент, газета, гофрированная бумага и пр.); 

* деревянные кубики, карандаши, катушки, палочки разной толщины, брусочки; 

* коробочки из разных материалов (картонные, пластмассовые, металлические, 

баночки от йогурта, от шоколадных яиц, ячейки); 

* леска, нитки простые и шерстяные, проволока, ткань; 

* природные материалы: желуди, каштаны, шишки, орехи, скорлупки, крупа, 

камешки, ракушки; 
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* кусочки пластилина, небольшие металлические предметы (ключи, скобочки, 

гайки, кольца и пр.); 

* металлические банки разных размеров; 

* пуговицы, шарики, резиночки, колокольчики, пустые тюбики от губной 

помады, расчески. И многое другое, из чего можно извлечь звуки! 

Элементарное музицирование обладает большим потенциалом эмоционального, 

психологического, социального воздействия. Оно способно оказывать мощное 

влияние на развитие личностных качеств, которые могут быть сформированы именно 

в совместной музыкально-творческой деятельности. К ним в первую очередь следует 

отнести способность к импровизации, спонтанность, экспрессивность, гибкую и 

тонкую эмоциональность, навыки невербального общения, умение сотрудничать и 

взаимодействовать, решать задачи и проблемы творчески, потребность, а затем и 

умение находить в музыке средство гармонизации своего внутреннего мира. 

 Таким образом, игра на детских музыкальных инструментах организует детский 

коллектив, способствует развитию музыкальных способностей, совершенствуются 

эстетическое восприятие и эстетические чувства ребенка, развиваются мышление и 

аналитические способности дошкольников. И это благодаря различным методам, 

способам приобщения детей к игре на детских музыкальных инструментах, созданию 

условий, в которых дети могут творить и развиваться. 
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III. Практическая часть 

3.1. Этапы работы над опытом 

Первый этап – подготовительный 

Цель: 

- Работа с методической литературой;  

-Подбор музыкального репертуара; 

-Разработка перспективно-тематического  плана, разработка конспектов занятий. 

-Диагностика музыкально-творческих способностей детей старшего возраста. 

-Подбор иллюстраций, создание картотеки музыкальных инструментов. 

Методы и приемы: 

Знакомство с инструментом - история его создания, особенность его 

использования, музыкальный руководитель отмечает при этом красоту и напевность, 

индивидуальность инструмента - тем самым характеризует исполнительские 

возможности инструмента; знакомит с его конструктивными особенностями; 

Постановка исполнительского аппарата - корпуса, рук, амбушюра и др. 

Освоение основных приемов звукоизвлечения (разбираем с детьми как 

извлекается звук из того или иного музыкального инструмента - от удара пальцев рук, 

ладоней, палочек, молоточков, колотушек или частей инструментов друг о друга; в 

результате встряхивания; трения - скольжения и др.); 

Развитие исполнительского мастерства - проводится работа над художественно-

выразительным, эмоциональным, музыкально грамотным и технически совершенным 

исполнением музыкального произведения; 

Работа над музыкальным произведением (анализ музыкального произведения). 

 

Второй этап - основной  

Цель: 

-Цикл развивающих занятий по обучению на детских музыкальных 

инструментах. 
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-Индивидуальные занятия, помогающие  одаренным детям показать 

свои способности, проявить знания и умения в игре на детских музыкальных 

инструментах. 

-Выступление на детских утренниках. 

-Мастер класс для родителей по изготовлению вместе с детьми самодельных 

шумовых музыкальных инструментов. -Организация музыкальных уголков 

-Подготовка консультаций для родителей на тему: 

«Развитие ритмических способностей у детей» 

Ритмическая организация является основой жизни. Все, окружающее нас, живет 

по законам ритма. Смена времен года, дня и ночи, биение сердца, возрастные 

процессы - все это и много другое подчинено определенному ритму. 

Ритмическая способность занимает особое место в развитии ребенка. Уже в 

самых ранних проявлениях лепета обнаруживается ритмическая повторяемость 

однородных слогов, затем чередование разнородных. Отмечается тесная связь лепета с 

ритмическими движениями: ребенок ритмично взмахивает руками, прыгает, стучит 

игрушкой, при этом выкрикивает слоги в ритме движений, а как только движения 

прекращаются, он умолкает. 

Формирование чувства ритма идет параллельно с развитием эмоциональной, 

двигательной, речевой и познавательной сфер.  

Развитием чувства ритма рекомендуется заниматься с самого раннего возраста и 

в доступной для дошкольников форме: ритмических упражнениях и играх. В игровой 

форме дети овладевают движениями общей и мелкой моторики, учатся находить 

ритмическую организацию в музыке и речи, выкладывать орнаментальные узоры. 

Работа по развитию чувства ритма ведется в процессе овладения детьми различными 

видами деятельности на музыкальных и физкультурных занятиях, на занятиях по 

рисованию, аппликации, развитию речи, в ходе подвижных, хороводных, 

дидактических игр и игр-драматизаций.  

Рекомендации по развитию чувства ритма 

•    Слушайте музыку 

Она улучшает настроение, способствует эмоциональному развитию. 

•  Учите ребенка воспроизводить мелодию хлопками, постукиванием, пением 



25 
 

Если малыш еще не научился самостоятельно выполнять задание, хлопайте его 

ручками, взяв их в свои руки; отстукивайте ритм или дирижируйте его рукой. 

•    Поощряйте движения под музыку 

Устройте парад, маршируя и стуча в барабаны. Организуйте домашний оркестр 

из игрушечных музыкальных инструментов или кухонной утвари. Меняйте темп 

движений (то быстрее, то медленнее). 

•    Инсценируйте детские потешки, песенки, стихи. 

 Консультация для родителей 

«В сказочной стране Ми-фа-солии» 

Пожалуй, нет таких родителей, которые не мечтали бы дать своим детям хотя бы 

элементарное музыкальное образование. Малыш еще только делает первые шаги, а мы 

уже представляем его стоящим на сцене с крохотной скрипочкой в руках, играющим в 

духовом оркестре… А уж если у малютки явно есть музыкальные способности, судьба 

его, как правило, предрешена: как только кроха сможет дотянуться до рояля, его 

обязательно отдадут «на музыку». 

Будьте готовы к тому, что в течение многих лет малышу придется по три-четыре 

раза в неделю ходить на занятия, ежедневно не менее часа проводить за 

инструментом, заниматься и во время каникул. Готовы ли вы к этому? Хватит ли у вас 

на это терпения и сил? Ведь ответственность за домашние занятия малыша ляжет на 

ваши плечи, и даже если ваш ребенок ‒ будущий Моцарт, ему далеко не каждый день 

будет хотеться сидеть за гаммами. Если же ваше чадо не обладает выдающимися 

способностями, учеба в музыкальной школе станет для него тяжелой, почти 

непосильной нагрузкой. Не оказавшись среди лидеров, «блистающих» на отчетных 

концертах, малыш совершенно незаслуженно будет чувствовать себя аутсайдером и 

неудачником. 

Ну, а если ребенок действительно талантлив, его способности могут начать 

нещадно эксплуатировать, его жизнь превратится в бесконечную череду репетиций, 
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конкурсов и фестивалей, в ней не останется времени для других, не менее важных и 

интересных дел. 

Так что же, вообще не учить ребенка музыке? ‒ спросите вы. Конечно же, учить. 

Есть масса способов научить малыша наслаждаться музыкой, чувствовать ее, помочь 

ему овладеть музыкальным инструментом, развить его слух и чувство ритма. Не 

стесняйтесь петь ребенку сами. Не так уж сложно разучить несколько детских 

песенок, да и если вы переврете мелодию, тоже большой беды не будет: живой и 

любимый мамин голос для малыша полезнее любого, самого 

высокопрофессионального исполнения.   

Обязательно покупайте музыкальные сказки, детские переложения известных 

опер (где рассказывается сама сказка – например, о царе Салтане – и исполняются 

наиболее известные арии). Перед тем, как поступить в музыкальную школу, 

обязательно проконсультируйтесь с врачом. Для занятий на некоторых инструментах, 

существуют противопоказания: нельзя играть на флейте при повышенном 

внутричерепном давлении, на скрипке – при сколиозе и сильном плоскостопии. 

 Кроме того, непременно проверьте малышу зрение: даже при очень 

незначительном дефекте у ребенка будут уставать от чтения нот глазки, могут 

начаться головные боли. Занятия музыкой не должны нарушать режим дня малыша, 

мешать прогулкам, занятиям спортом, полноценному общению со сверстниками. Как 

бы это ни было трудно, постарайтесь не раздражаться, занимаясь с малышом дома. 

Занятия потеряют всякий смысл, если ежедневно будут сопровождаться слезами и 

наказаниями. Во всяком случае, еще никого не удалось заставить любить музыку 

таким способом.  Если малыш категорически отказывается ходить в музыкальную 

школу, или вы почувствовали, что занятия не доставляют ему никакого удовольствия, 

да и успехов особых не видно, не делайте из этого трагедии. Деликатно предложите 

ребенку попробовать заняться чем-нибудь другим. Может быть, через год-два он сам 

вернется к занятиям. Но даже если ребенок больше никогда не сядет за инструмент, не 

беда. Зато он навсегда запомнит, что вы поняли его и с уважением отнеслись к его 

решению. Ну, а любить и понимать музыку могут и те, кто не умеет играть на рояле. 
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Консультация для родителей на тему «Поиграем со звуками» 

Малыш – дошкольник живет играя, в игре он познает мир. Правильно организованная 

игра помогает закрепить, уточнить, обогатить представления о свойствах предметов и 

явлений окружающей действительности. Если вы приглядитесь к стихийно 

возникающим играм детей, то легко обнаружите, что в них ясно выражен интерес к 

звукам. Ребенок не упускает возможности выявить звуковые возможности игрушек, 

попавших к нему в руки (гудит, пищит, свистит, стучит). Он пытается, подражая 

взрослому, поиграть на игрушечной балалайке, струны которой даже не звучат, или на 

игрушечном баяне, меха которого безмолвны. Таким образом, он пытается понять 

язык звуков. 

Игры со звуками – естественное дополнение к «звуковым забавам» малышей. Они 

помогают ребенку научиться лучше слушать, различать и самостоятельно производить 

звуки разной окраски, сознательно комбинировать эти свойства звука. Для игр 

понадобятся музыкальные игрушки. Это ударные инструменты: барабан, погремушки, 

колокольчики, металлофон. Духовые: дудки, свистульки, флейты 

Можно и самим сделать разные звучащие игрушки. Это могут быть обыкновенные 

деревянные брусочки, коробочки. Пусть дети вместе с вами наполнят их мелкими 

камешками, горохом. Когда коробочки будут готовы, послушайте, как они звучат. 

Пусть ваш малыш сам скажет, какая из них звучит звонко, а какая глухо. Обратите 

внимание на то, какая игрушка понравилась вашему малышу больше всего, спросите у 

него, почему. По его ответу вы можете судить, какие звуки привлекают его внимание: 

тихие, громкие, мягкие или резкие. 

А теперь попробуйте поиграть с ребенком в игру «Лесное эхо». В этой игре ребенок 

научится производить звук, вполне определенный по силе. Сначала вы вместе 

вспомните, что такое эхо, как оно тихо отвечает на наши громкие звуки. Расскажите, 

что во всякой музыке есть звуки громкие и тихие. Возьмите игрушку и начните игру. 

Кто вступает первым, у того игрушка должна звучать громко, а у того, кто отвечает – 

тихо. Потом можно обменяться ролями и игрушками. В последующих играх уже без 

игрушек и инструментов, когда ребенок будет воспроизводить звуки своими 

ладошками или голосом, вы сможете увидеть, насколько внимателен ребенок к 
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конкретным заданиям, оцените его память и координацию движений и голоса. 

Такие игры со «звучащими жестами» (движениями рук, кисти, пальцев) развивают 

естественность, ловкость и точность движений, которые очень помогут вашему 

ребенку в обучении игре на музыкальном инструменте. 

Ваш интерес к музыке, пению обязательно передастся и малышу. Совместное 

домашнее музицирование доставит радость, а музыкальные успехи и творческие 

достижения малыша будут для вас заслуженной наградой 

 

Консультация для родителей на тему «Поем вместе с мамой» 

Насколько важно заниматься пением? 

Пение развивает музыкальный слух, чувство ритма, память ребенка. Позволяет 

выразить чувства, объединяет малыша и взрослого общим настроением, помогает 

глубже воспринимать музыку. Кроме того, является прекрасной формой дыхательной 

гимнастики, укрепляет голосовой аппарат и способствует правильному 

произношению. 

Могут ли родители помочь малышу петь чисто? 

Безусловно, могут. Для этого сначала взрослый должен выучить песенку сам, пропев 

ее несколько раз под фонограмму. Разучивать песню можно в присутствии ребенка. Во 

время разучивания взрослому следует сидеть на низком стуле напротив ребенка так, 

чтобы их лица были на одной высоте. Малыш может сидеть или стоять, для 

уверенности можно дать в руки куклу или игрушку, взять его за руку. 

Очень важно, чтобы ребенок спел чисто уже первый звук песенки. Можно сначала 

попеть один слог на одном первом звуке. Пение на один слог особенно важно для 

плохо говорящих детей, но и для детей постарше тоже очень полезно. Удобно петь на 

слоги: ма; му; ду; ля; та и др. После нескольких попыток ребенок обычно 

подстраивается голосом к первому звуку. Если же он не может подстроиться голосом 

к ноте, подскажите, что надо петь «тоньше» или «толще», покажите, как пел он, а 

затем – как надо было спеть. 

Хорошей подготовкой к пению будет разучивание текста тоненьким, «кукольным» 

голосом, а также исполнение звукоподражаний (писк цыплят, мяуканье котят…). 

Как часто надо петь с ребенком? 
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Петь с малышом желательно каждый день, но непродолжительное время, не утомлять 

ребенка. Можно проводить игры, в которых малыш поет уже разученные песенки. 

Особенно активно ребенок поет в том случае, когда после определенных слов песенки 

кукла или игрушка «выполняет» какие – либо действия. Например, появляется и 

убегает заика («В огороде заинька»), цыплята клюют зернышки («Цыплята») 

Консультация для родителей  

«Музыка, живущая рядом» 

 

   Музыкальное воспитание детей нужно начинать с познания элементарной 

музыкальной импровизации, доступной каждому человеку. Чтобы импровизировать 

в звуках не надо ничего специально знать и уметь. 

Музыкальные инструменты очень притягивают внимание детей, и они хотят играть 

сами, дети познают мир через игру, поэтому надо им дать в руки музыкальные 

инструменты, пусть даже самые простые: погремушки, барабаны, бубны, трещотки, 

колотушки, деревянные ложки, колокольчики. 

Шумовые инструменты – это самое привлекательное, что есть для маленьких детей в 

музыке. Они просты и наиболее доступны детям начиная с самого раннего возраста. 

Как известно, разнообразие шумовых инструментов народов мира велико. Это 

удивительно красочный ансамбль, да и сам шумовой инструмент выглядит очень 

нарядно. Внешняя привлекательность и необычность инструмента – главное, что 

определяет интерес к нему и желание взять его  в руки. Детей привлекают не только 

звучание и вид инструментов, но и то, что они могут сами, без чьей-либо помощи 

извлекать из них звуки. Лёгкость самостоятельных действий с шумовыми 

инструментами, возможность манипуляций являются основными факторами 

педагогического успеха в работе с ними. 

 



30 
 

 

 

Разнообразие шумовых и ударных инструментов трудно даже перечислить: 

треугольники, бубенцы и колокольчики, браслеты с ними, пальчиковые тарелочки, 

бубны и тамбурины, деревянные коробочки, клавесы и тон-блоки, маракасы, ручные 

барабаны, литавры, ручные тарелки и многие другие их разновидности, имеющиеся в 

изобилии у каждого народа. Это самые древние инструменты, пришедшие к нам из 

глубины веков. Дополняют этот ансамбль ксилофоны и металлофоны. Обычно их 

называют «орфовскими» инструментами. 

Карл Орф (1895-1982) был композитором, довольно известным и почитаемым 

ещё при жизни. Его музыка завораживала магией ритма, диковинными инструментами 

оркестра, танцующим хором и стала для современников символом простоты и яркой 

театральности. 

Но действительную мировую славу ему принесли не его сочинения, а созданная им 

система музыкального воспитания. Оказалось, что не только Моцарт и Чайковский, 

Бетховен или Бах могут называться композиторами, но и совсем маленькие дети. Они 

тоже способны создавать музыку и импровизировать на специально созданных для 

этой цели орфовских инструментах. 

Орфовские инструменты являются скорее аккомпанирующими, чем 

мелодическими. Они чудесно дополняют негромкое детское пение. Техническая 
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лёгкость игры на шумовых и орфовских инструментах, их способность тот час же 

откликаться на любое прикосновение располагают и побуждают детей к 

звукокрасочной игре, а через неё к простейшей импровизации. Таким образом, 

орфовские и шумовые инструменты позволяют всем детям, независимо от 

способностей, участвовать в музицировании. Каждому ребёнку в этом ансамбле может 

быть найдена подходящая роль. 

Обязательным является использование на всех ступенях обучения самодельных 

шумовых инструментов. Самодельные инструменты позволяют начать процесс 

приобщения детей к музыке в отсутствии настоящих инструментов. В данном случае 

речь идёт не о том, что «голь на выдумки хитра». Идея использовать в работе с детьми 

самодельные инструменты и конструировать их вместе с детьми просто и мудро: 

детские музыкальные инструменты на первоначальной ступени должны быть 

игрушками в прямом и высоком значении этого слова. Музыкальными игрушками, 

которые будят творческую мысль, помогают понять, откуда и как рождаются звуки. 

Игровое исследование звучащего мира начинается в самом раннем детстве: 

посудный оркестр на кухне, деревянные кубики и мебель, пищалки, свистульки, бумага, 

связки ключей, мешочек с орехами, куда можно запустить руку и услышать чудесный 

шорох. Раздражающие взрослых звуки доставляют детям наслаждение, и они готовы 

упиваться ими, особенно если получается ритмично. Дети безотчётно стремятся ко 

всем предметам, из которых они могут самостоятельно извлечь звуки. В роли 

музыкального инструмента с одинаковым успехом могут выступать и концертный 

рояль и расчёска.    

Детский игровой мир озвучен простейшими инструментами (звучащими 

предметами). Цель этой инструментальной игры – импровизационное 

звукоподражание. Вот в детской игре всходит солнце – и «дребезжание» на какой-

нибудь железке вполне символично соответствует торжественности природного 

явления. Появляется кикимора – дети голосом или на свистульке тут же неподражаемо 

изобразят её причитание. Поэтому в группе для творческого музицирования будут 

уместны звенящие ключи и связки пуговиц, стеклянные стаканы и шуршащая бумага, 

коробочки с крупой и барабаны из пластиковой банки. 
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Общеизвестно, что прообразами маракасов, барабанов, кастаньет, бубенцов, 

свистулек у наших предков были засушенные тыквы с шуршащими семенами, части 

полого бревна, деревянные бруски, обыкновенные кусочки железа, повешенные на 

прутик, и стручки различных растений. В современной жизни возможностей для 

звукотворчеста неизмеримо больше. Они ограничены лишь фантазией и желанием 

изобретать.  

Для изготовления самодельных инструментов подойдёт всё, что угодно: 

Бумага (целлофан, пергамент, газета, гофре и пр.); 

Деревянные кубики, карандаши, катушки, палочки разной толщины, брусочки; 

Коробочки из разных материалов (картонные, пластмассовые, металлические, 

баночки от йогурта, от шоколадных яиц, ячейки); 

Леска, нитки простые и шерстяные, проволока, ткань; 

Природные материалы: желуди, каштаны, шишки, орехи, скорлупки от них, крупа, 

камешки, ракушки; 

Кусочки пластика, небольшие металлические предметы (ключи, скобочки, палочки, 

гайки, кольца и пр.); 

Металлические банки разных размеров; 

Стеклянные бутылки и фужеры; 

Пуговицы, шарики, резиночки, колокольчики, пустые тюбики от губной помады, 

расчёски и многое другое, из чего можно извлечь звуки. 
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 Такие инструменты-игрушки можно сделать дома, вместе с детьми. 

Все, что нас окружает, может звучать: 

 · пустая картонная коробка с деревянными палочками – барабан; 

 · пластмассовая коробочка, наполненная любой крупой или футлярами из яиц 

(киндер-сюрприз) – это погремушка, маракас; 

 · пустая баночка из-под йогурта, внутри которой подвешена на нитке бусина – это 

колокольчик; 

 · трубочки для коктейля разного размера, закрытые с одной стороны и склеенные 

между собой – это свирель, дудка. 

  Изготовление самодельных инструментов-игрушек не только развивает 

изобретательность детей, но и позволяет сделать взаимоотношения родителей с 

детьми более интересными и плодотворными. 

 Используя самодельные инструменты, дети лучше понимают, откуда берется 

звук и легче находят способы звукоподражания сказочным персонажам, звукам 

природы, животным. 

 «Звуковая сказка» 

 барабан – это гремит гром или идет медведь; 

 колокольчик – капли дождя, капель; 

 шуршание бумаги – ветер или падающие листья; 

 расческа – жужжание пчел; 

 пластмассовый стаканчик, если его мять рукой будет звучать как звук сломанной 

ветки; 

 терка с наперстком – звук пилы. 
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  Играя на самодельных инструментах, дети изучают и исследуют мир звуков. А 

самая большая ценность детского творчества, которая рождается в процессе игры и 

импровизации, в том, что оно сопровождается радостью, удовольствием, проявлением 

индивидуальности ребенка. 

 

Консультация для родителей на тему 

«Музыкальные  инструменты в вашем доме» 

     Современные производители игрушек предлагают широкий ассортимент товаров. 

Это и мягкие игрушки, и различные куклы, конструкторы и в том числе музыкальные 

игрушки и детские музыкальные инструменты. Однако, при таком богатом выборе 

достаточно просто ошибиться и купить ребенку ту игрушку, которая вовсе не будет 

развивать его музыкальные способности. И даже может свести на нет все те задатки, 

которыми природа наградила вашего малыша.  

     Если вы все же решили купить ребенку музыкальную игрушку, то обратите 

внимание на то, как она звучит. Ее тембр должен быть чистым, мелодия должна 

воспроизводиться ритмически и интонационно верно.  

     Детские музыкальные инструменты должны соответствовать возрасту ребенка. 

Лучше всего для домашнего музицирования подходят шумовые и ударные 

инструменты, такие как погремушки, бубны, музыкальные молоточки, ложки и т.п. 

Самостоятельное исполнение ритмического рисунка знакомых мелодий с их помощью 

доступно и очень нравится детям. 

     Помимо готовых детских музыкальных инструментов в домашних условиях 

совместно с детьми можно самостоятельно изготовить шумовые музыкальные 

инструменты. Это могут быть различных размеров жестяные баночки (например, из-

под кофе), наполненные различными крупами; жесткий целлофан, с помощью 

которого можно извлекать большое количество шумов. Ну и, конечно же, любой 

предмет может стать музыкальным инструментом. Нужна только ваша фантазия! 
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Методы и приемы: 

В практической работе по обучению игре на музыкальном инструменте (в том 

числе народном) используются игровые приемы и упражнения, игровые и проблемные 

ситуации, дидактические игры - на различение тембров музыкальных инструментов, 

звуков (по высоте, длительности), прием ритмической импровизации; наглядное 

моделирование при обучении игре на мелодичных музыкальных инструментах (нотная 

грамота) и т.п. 

Небходимо создавать коллекцию народных музыкальных инструментов (ложки, 

треугольник, колокольчики, бубны, бубенцы, всевозможные погремушки, коробочка, 

копытца, бич (хлопушка), которые активно педагог использует на музыкальных 

занятиях и в кружковой работе. Дети с большим удовольствием, неподдельным 

интересом и радостью учатся играть на них, с любовью и трепетностью берегут и 

ухаживают за ними, с вдохновением рассказывают взрослым и друзьям о своих 

практических умениях игры на народных инструментах, с гордостью участвуют в 

детских концертах перед малышами, на развлечениях и фольклорных праздниках. 

Музицирование на народных музыкальных инструментах не сводится только к 

приобретению детьми чисто технических навыков. В этот многоаспектный процесс 

включают анализ звуковой палитры разных музыкальных инструментов, определение 

их характерных особенностей, создавая совместно с детьми аранжировки 

музыкальных произведений. 

На музыкальных занятиях (фронтальных, подгрупповых, индивидуальных) 

автор предлагает детям творческие задания различной степени сложности: от простых 

звукоподражаний до сочинения разных по жанру и характеру мелодий. При этом, 

эффективными считаются парные задания на импровизацию музыкальных образов, 

контрастных между собой. Постепенно задания усложняются, применяя при этом 

различные виды контрастных сопоставлений: контраст в пределах одного жанра 

(сочинение разных по характеру песен, танцев, например, боевого и шутливого), 

контраст в пределах одного названия (птичка поет грустно и весело), контраст в 

пределах одного настроения, передача возможных его оттенков. 
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Третий этап - заключительный  

- выступление на праздниках, в концертах, развлечениях; 

- обобщение опыта работы  по развитию музыкальных способностей у детей в 

результате всех вышеизложенных рекомендаций. 

 

IV. Анализ и результативность 

Занятия в оркестре дают позитивные результаты всем без исключения детям 

независимо от того, насколько быстро ребёнок продвигается в своём музыкальном 

развитии. Дети искренне радуются каждому удачно исполненному ими произведению. 

Большое удовольствие им доставляют “публичные” выступления перед сотрудниками 

детского сада, родителями на праздниках и развлечениях, на открытых занятиях перед 

гостями. 

Бесспорна и воспитательная функция оркестра, поскольку коллективное 

музицирование является также одной из форм общения. У детей появляется 

ответственность за правильное исполнение своей партии, собранность, 

сосредоточенность. Оркестр объединяет детей, воспитывает волю, упорство в 

достижении поставленной задачи, помогает преодолеть нерешительность, робость, 

неуверенность в своих силах. 

Для многих детей игра на детских музыкальных инструментах помогает 

передать чувства, внутренний духовный мир. Это прекрасное средство не только 

индивидуального развития, но и развития мышления, творческой инициативы, 

сознательных отношений между детьми. Таким образом, игра на детских 

музыкальных инструментах организует детский коллектив, способствует развитию 

музыкальных способностей, совершенствуются эстетическое восприятие и 

эстетические чувства ребенка, развиваются мышление и аналитические способности 

дошкольников. И это благодаря различным методам, способам приобщения детей к 

игре на детских музыкальных инструментах, созданию условий, в которых дети могут 

творить и развиваться. 
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