
«Музыка - Душа моя» 

М.Глинка 

Давайте познакомимся! Я из династии педагогов. Бабушка была директором 

школы, мама воспитателем детского сада. Профессия музыкального 

руководителя мною выбрана осознанно. Мне хотелось воспитывать детей, 

даря им радость и доброту. Музыка помогает творить чудеса, развивает 

восприимчивую Душу ребёнка! 
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Музыкальным руководителям и воспитателям: 
Методические рекомендации  

 

«Развитие чувства ритма в процессе  

музыкально-игровой деятельности» 
 

  
Пояснительная записка 

Чувство ритма — это восприятие и воспроизведение временных 

отношений в музыке. Большую роль в расчленении музыкального движения 

и восприятии выразительности ритма играют акценты. Чувство 

музыкального ритма имеет не только моторную, но и эмоциональную 

природу. Содержание музыки эмоционально. Ритм же — одно из 

выразительных средств музыки, с помощью которых передается содержание. 

Поэтому чувство ритма, как и ладовое чувство, составляет основу 

эмоциональной отзывчивости на музыку. Таким образом, чувство ритма - это 

способность активно (двигательно) переживать музыку, чувствовать 

эмоциональную выразительность музыкального ритма и точно 

воспроизводить его.  

Подобранные рекомендации помогут педагогам более эффективно 

проводить работу над развитием чувства ритма у детей дошкольного 

возраста.  

Данные материалы рекомендованы для музыкальных руководителей 

дошкольных учреждений. 

 

Условия, при которых  развитие чувства ритма происходит эффективнее: 

 использование в образовательной деятельности индивидуального 

подхода к каждому ребёнку; 

 применение наглядного материала, дидактических пособий, 

направленных на усвоение метроритмических навыков дошкольников; 

 использование для развития чувства ритма ребёнка, упражнения под 

музыку; 

 развитие чувства ритма не только в специально организованной, но и 

совместной и самостоятельной деятельности; 

Развивающая предметно – пространственная среда в групповой комнате: 

 учебно – методическое обеспечение; 

 музыкально – дидактические игры; 



 компакт – диски с музыкой и методикой, музыкальный материал 

(русский потешный, игровой, календарный, сказочный фольклор, 

классическая и современная музыка); 

 музыкальные инструменты; 

 ударные (барабаны, бубны, коробочки, буковые палочки, маракасы, 

кастаньеты, треугольники, колокольчики, тарелки); 

 ударные мелодические с диатоническим и хроматическим звукорядом 

(металлофоны, ксилофоны, пианино, рояли); 

 духовые однозвучные (дудки, свистульки, трубы); 

 нестандартные самодельные инструменты. 

 

Требования к педагогической деятельности музыкального руководителя: 

 правильно подобранный репертуар; 

 художественное исполнение музыки; 

 выразительный показ движения при соблюдении принципа 

целостности действенного показа (музыка – движение); 

 умение чувствовать общее эмоциональное содержание музыки и 

передача его в движении; 

 стремление к развитию у детей непроизвольных эмоционально – 

двигательных реакций на музыку разного характера; 

 творческий поиск в активной передаче музыкальных образов. 

 

 

Методы работы для развития чувства ритма: 

 ознакомление со звучащими самодельными инструментами; 

 разучивание музыкальных произведений с опорой на музыкально – 

слуховые представления дошкольников о средствах выразительности; 

 формирование представлений о мажорном и минорном ладах, их 

выразительных возможностях; 

 элементарное знакомство со звуками и паузами. 

 

Приемы для развития чувства ритма: 

 речевое упражнение (ритмическая декламация стихов, потешек, 

прозаического текста); 



 пальчиковая гимнастика; 

 ритмический аккомпанемент; 

 упражнения с ритмическими карточками; 

 движения под музыку (хлопки, притопы, шлепки); 

 импровизационная игра детей; 

 вопросы, стимулирующие ребенка к творчеству. 

 

 

 

Методическое пособие 

 

«Музыкально – дидактические игры в детском саду» 
 

 
Пояснительная записка 

 

Понятие «ритм» рассматривается с различных сторон в  психолого-

педагогической,  в философской,  в художественной и в медицинской 

литературе. Ведь основы ритма заложены в органической деятельности: 

сердцебиение, дыхание и другие процессы ритмичны. Также естественный 

ритм наблюдается и инстинктивных действиях,  и привычных формах 

поведения (ходьба, работа, речь и т.д.). Смена времен года, дня и ночи все 

это и много другое подчинено определенному ритму. 

Ритмическая способность занимает особое место в развитии ребенка.   

Формирование чувства ритма идет параллельно с развитием эмоциональной, 

двигательной, речевой и познавательной сфер. Существует взаимосвязь 

между ритмической способностью человека, высшей психической 

деятельностью и поведением, ведь ритм упорядоченная организация. 

        Развитием чувства ритма рекомендуется заниматься с самого раннего 

возраста и в доступной для дошкольников форме: в ритмических 

упражнениях, в музыкально-дидактических играх. Основное назначение 

музыкально – дидактических игр – формировать у детей музыкальные 

способности, в доступной игровой форме помочь им разобраться в 

соотношении звуков по высоте, развить у них чувства ритма, тембровый и 

динамический слух, побуждать к самостоятельным действиям. Музыкально-

дидактические игры обогащают детей новыми впечатлениями, развивают у 

них инициативу, самостоятельность, способность к восприятию.   

       Цель  пособия помочь педагогам в работе по развитию чувства ритма, 

посредствам музыкально-дидактических игр. Данный материал возможно 



использовать как в образовательной практике, так и в совместной и 

самостоятельной деятельности. 

       Пособие предназначено для музыкальных руководителей и воспитателей 

дошкольных  учреждений. 

 

 

 

Музыкально-дидактические игры  

 младший дошкольный возраст 

(II младшая группа) 

 

«Постучим на ложках». Чешский народный танец.  

           Цель: Развивать ощущение последовательности долей в ритмической 

пьесе двухдольного размера.  

 Ход игры: Дети вместе с воспитателем ритмично стучат на ложках 

мелодию музыкальной пьесы.  

«Капельки». 
           Цель: Учить извлекать звук на колокольчике ритмично.  

 Ход игры: Несколько детей в игре назначаются капельками, остальные 

дети сопровождают их действия ритмичными звукоподражаниями «Кап» на 

сильную долю двухдольного размера пьесы М. Раухвергера «Дождик». Дети 

разучивают стишок: 

 Дождь по крыше заплясал,  

 Капельками застучал,  

 Вот одна, а вот другая,  

 Третья, пятая, восьмая.  

 При последующих повторениях игры участники меняются.  

«Курочки и лиса» 

           Цель: Развивать слуховое внимание, правильное извлечение звука на 

бубнах, ложках.  

 Ход игры: Дети, изображающие курочек, в первом куплете выполняют 

движения в соответствии с текстом, ритмично стучат на ложках. На пение 

второго куплета «курочки» гуляют под пение «Петушка». «Лиса» 

(воспитатель) незаметно подкрадывается, на пение «петушка» «Ку-ка-ре-ку! 

» и звук бубна – курочки убегают от «лисы». 

 Курочки: Зерна, зернышки клюем, воду из ручья мы пьем,  

 Петушок, не отставай, к нам сюда скорей шагай.  

 Петушок: Как увижу я лису, закричу: «Ку-ка-ре-ку». 

«К нам гости пришли». 

 Цель: Знакомить детей с новыми музыкальными инструментами, 

уточнить их тембр, название.  

 Ход игры: Педагог сообщает детям, что к ним в гости придут игрушки. 

Слышится стук в дверь. Взрослый подходит к двери и надевает на руку 

мишку: «Здравствуйте, дети, я пришел к вам в гости, чтобы с вами играть и 

плясать. Оля сыграй мне на бубне, я попляшу». Ребенок медленно ударяет в 



бубен, мишка в руках взрослого ритмично переступает с ноги на ногу. 

Остальные принимающие в игре участие дети хлопают.  

    Аналогичным образом взрослый обыгрывает приход других игрушек. 

Зайчик прыгает под быстрые удары молоточком на металлофоне или 

барабане, птичка летит под звон колокольчика.  

 

 

          «Раз-два». 

 Цель: Развивать устойчивость внимания при воспроизведении ритмических 

рисунков. Учить детей правильно извлекать звук на бубнах.  

 Ход игры: Ритмическая игра проводится под музыку танцевального 

характера. Звучит 1-я часть «Летки-енки» Р. Лихтенене. На первый такт дети 

стучат на бубне, пропевая «Раз-два», во втором такте встряхивают бубном у 

ушка.  

 «Пляска с музыкальными молоточками» м. Н. Зарецкой . 

 Смотреть в нотном приложении.  

«Заяц с барабаном».  

 Цель: Развивать ритмический слух детей.  

 Ход игры: Педагог читает стихотворение:  

 Барабан зайчишка взял,  

 Лапкой звуки издавал.  

 Он по-разному играл,  

 Зайчихе-маме подражал.  

 Взрослый исполняет роль зайчихи-мамы. Под веселую музыку 

«Полька» М. Чайкина он на барабане отстукивает простой ритмический 

рисунок, дети повторяют. (см. нотное приложение) . 

«Глазки, глазки, вы смотрите». 

Цель: Развивать ритмический слух, память, учить точно 

воспроизводить ритмический рисунок.  

 Ход игры: Дети стоят в кругу лицом к педагогу, который с помощью 

рифмованного текста создает установку на зрительною и слуховое 

запоминание: 

 Глазки, глазки, вы смотрите,  

 Все запоминайте,  

 Ручки, ручки, все за мною 

 Дружно повторяйте.  

 Педагог под музыку в две четверти передает хлопками простой ритм, 

дети повторяют. Освоив ритм, дети могут передавать его звучанием ударных 

детских инструментов.  

«Заинька-зайка». 

Цель: Учить переключению внимания с метрического акцента на 

ровные длительности восьмых в двухдольном размере.  

 Ход игры: Дети стоят по кругу и держат в руках ложки. Пропевая 

четко текст, выделяя голосом сильные доли каждого двухдольного такта, 



одновременно ударяя ложками. С окончанием фраз нужно спрятать ложки за 

спину.  

«Мышки». 

Ход игры: Дети-«мышки» сидят в «норках», разных местах зала. Мама-

«мышь», взрослый, учит их подкрадываться к кошке, показывая характер 

движений и играя на колокольчике, сопровождая стихотворным текстом: 

 Мышки, мышки тихо вы сидите!  

 По порядку буду звать.  

 Осторожно выходите,  

 В колокольчик позвените.  

 «Кошка»-ребенок сидит в стороне, будто спит. Дети подкрадываются к 

«кошке» отрывисто играя на колокольчике. На вторую часть музыки убегают 

от «кошки» часто звеня колокольчиком. Звучит любая 2-х частная с 

темповыми и динамическими изменениями музыка.  

«Кто пришел в гости». 

 Цель: Развивать тембровый, ритмический слух, слуховую память.  

 Ход игры: Дети стоят свободно у стены и, двигаясь к 

противоположной, поют: 

 У зайчонка День рождения,  

 Получил он поздравленья.  

 Кто пришел, отгадай?  

 Вова, быстро называй.  

 Повернувшись спиной к играющим, стоит водящий. Он называет 

«гостей», ориентируясь на звуки звучащих поочередно музыкальных 

инструментов (колокольчики – птички, бубны – медвежата, барабаны – 

зайчата). 

«Тихо вокруг». 

Цель: Развивать слуховую память, ритмический и тембровый слух.  

 Ход игры: Педагог читает стишок, дети играют на муз. инструментах, 

соответственно тексту: Тихо, тихо все вокруг, слышен где-то слабый звук.  

 Колокольчик прозвенел, ложки застучали,  

 Бубен песенку пропел – тихо все играли. 

Прогулка 

Игровой материал. Музыкальные молоточки по числу играющих. 

Ход игры. Дети рассаживаются полукругом. «Сейчас, дети, пойдем с i 

ами на прогулку, но она необычная, мы будем гулять в группе, а помогать 

нам будут музыкальные молоточки. Вот мы с вами спускаемся по 

лестнице»,— педагог медленно ударяет молоточком по ладони. Дети 

повторяют такой же ритмический 

рисунок. «А теперь мы вышли на улицу,— продолжает воспитатель,— 

светит солнышко, все обрадовались и побежали. Вот так!»— частыми 

ударами передает бег. Дети повторяют. «Таня взяла мяч и стала медленно 

ударять им о землю»,— воспитатель вновь медленно ударяет молоточком. 

Дети повторяют. «Остальные дети стали быстро прыгать. Скок, скок»,— 

быстро ударяет молоточком. Дети повторяют. «Но вдруг на небе появи-



лась туча, закрыла солнышко, и пошел дождь. Сначала это были 

маленькие редкие капли, а потом начался сильный ливень»,— воспитатель 

постепенно ускоряет ритм ударов молоточком. Дети повторяют. «Испугались 

ребята и побежали в детский сад»,— быстро и ритмично ударяет 

молоточком. 

В игре может принимать участие подгруппа детей и вся группа. 

Желательно проводить игру в часы досуга. 

 

К нам гости пришли    
Игровой материал. Игрушки бибабо (медведь, зайчик, лошадка, 

птичка), бубен, металлофон, музыкальный молоточек, колокольчик. 

Ход игры. Воспитатель предлагает детям подойти к нему: «Дети, 

сегодня к нам в гости должны прийти игрушки». Слышится стук в дверь. 

Воспитатель подходит к двери и незаметно надевает на руку мишку: 

«Здравствуйте, дети, я пришел к вам в гости, чтобы с вами играть и 

плясать. Лена, сыграй мне на бубне, я попляшу». Девочка медленно 

ударяет в бубен, мишка в руках воспитателя ритмично переступает с ноги на 

ногу. Дети хлопают. 

Аналогичным образом воспитатель обыгрывает приход других 

игрушек. Зайчик прыгает под быстрые удары молоточком на металлофоне, 

лошадка скачет под четкие ритмические удары музыкального   молоточка,   

птичка   летит   под   звон   колокольчика. 

Игра проводится со всеми детьми в свободное от занятий время.' 

Что делают дети? 
Игровой материал. Карточки (по числу играющих), на одной половине 

которых изображены дети (они поют, маршируют, спят), вторая половина 

пустая; фишки. 

Ход игры. Детям раздают по одной карточке. Педагог исполняет 

знакомые музыкальные произведения (можно в грамзаписи): 

«Колыбельную» А. Гречанинова, «Баю-бай» В. Витлина, «Марш» Э. 

Парлова, любую песню (которую знают и поют дети). Тот, кто узнал 

музыкальное произведение, закрывает фишкой пустую половину карты. 

Игра сначала проводится на занятии, а затем в свободное от 

занятий время. 

Зайцы 

Игровой  материал.   На   планшете   изображены   лес,   поляна з 

центре сделаны разрезы, куда могут вставляться картинки — 

«Зайцы спят», «Зайцы пляшут», рис. 13). 

Ход игры. Воспитатель предлагает детям пойти погулять на полянку, 

нарисованную на картинке: «Здесь живут маленькие зайчики, а что они 

делают, вы узнаете сами, когда услышите музыку». 

Звучит мелодия колыбельной или танцевальной музыки. Дети 

определяют ее и по просьбе воспитателя вставляют соответствующую 

картинку в прорези на планшете. Если ребенок узнал музыкальное 

произведение, дети аплодируют. 



 

Музыкально-дидактические игры 

младший  дошкольный возраст 

(средняя группа) 

 

«Веселые лягушата». 

Ход игры: Дети стоят в кругу и пропевают текст: 

У болота на опушке мы, лягушки-хохотушки.  

 Будем в ложки мы играть, звонко песни распевать.  

 Ква-ква, ква-ква. Ква-ква, ква-ква!  

Педагог на ложках проигрывает простой ритм, дети повторяют его, играя на 

ложках.  

Для музыкального сопровождения используется любая веселая мелодия 

двухдольного размера.  

«Веселые матрешки». 

Ход игры: В игре принимают участие несколько играющих. У взрослого в 

руках большая яркая матрешка, у детей – маленькие. «Большая матрешка 

учит танцевать маленьких», - говорит взрослый. Он отстукивает своей 

матрешкой по столу несложный ритмический рисунок. Участники игры 

повторяют этот ритмический рисунок своими матрешками. При повторении 

игры ведущим может стать ребенок, правильно выполнивший задание.  

«Три медведя». 

Игровой материал: плоские фигурки медведей из картона, раскрашенные в 

русском стиле. У детей карточки с изображением трех медведей и кружочки.  

 Ход игры:  

Педагог: Вы помните, ребята, сказку «Три медведя»? В последней комнате 

Машенька легла на минуточку в кроватку и заснула. А в это время медведи 

вернулись домой. Вы помните, как их звали? (Дети отвечают). Послушайте, 

кто первым зашел в избушку? (Выстукивает ритмический рисунок на 

инструменте на одном или двух звуках. Дети называют, кто пришел.)  

Педагог (выводит фигурку) : Как мишка идет? Медленно, тяжело. 

Отхлопайте ритм ладошками, как он идет? А теперь найдите, куда положить 

фишку. (Дети кладут кружочки на соответствующее изображение.)  

«Прыг, прыг, скок». 

Цель: Развивать ритмическую память, метрическое чувство.  

 Ход игры: Ребенок, выбранный зайчиком, сидит в кругу с барабаном в 

руках. Дети, взявшись за руки, спокойным шагом с песней идут по кругу на 

1-2 предложения. На третье – они останавливаются и хлопают в ладоши на 



акценты, на которые «зайчик» прыгает с продвижением вперед, стучит на 

барабане простой ритм, дети должны повторить его, хлопая в ладоши. После 

выбирается новый «зайчик». 

Текст песни: Что ты, заинька, сидишь? Что ты, заинька, молчишь?  

 Раз прыжок, два прыжок! Прыг, прыг, скок!  

 Зайка, зайка не молчи, в барабан ты постучи!  

«Куколка любит танцевать». 

Цель: Развивать чувство ритма.  

Ход игры: Звучит любая русская народная мелодия.  

Педагог: Сегодня, ребята, я познакомлю вас с удивительной куколкой 

Глашенькой. Ох, и плясать-то она искусница! Сама умеет и вас научит! Как 

она протопает, так и вы повторяйте.  

Дети повторяют ритмический рисунок хлопками, притопами. Можно взять в 

руки ложки, палочки, бубны.. если разделить детей по подгруппам и дать 

разные музыкальные инструменты, то получится оркестр.  

«По тропинке». 

Цель: Закреплять способы звукоизвлечения на бубнах, маракасах, ложках. 

Развивать ритмический слух детей.  

Ход занятия: Дети с песней двигаются цепочкой на запев, на проигрыш 

отстукивают ритмический рисунок, который задает педагог.  

Текст песни: 1. По тропинке в лес идем, в лес идем, в лес идем.  

 Ежика в лесу найдем, ежика найдем! (играют на маракасах)  

 

 2. По тропинке в лес пойдем, в лес пойдем, в лес пойдем.  

 Зайчика в лесу найдем, зайчика найдем. (играют на ложках)  

 

 3. По тропинке в лес идем, в лес идем, в лес идем.  

 Мишку мы в лесу найдем, Мишку мы найдем. (играют на бубунах)  

«Веселый колокольчик». 

Цель: Развивать ритмический слух детей, умение правильно извлекать звук 

на колокольчике.  

Ход игры: Детям раздают по два колокольчика каждому. Педагог поет 

нечетные фразы со словами, а дети - четные со звукоподражаниями, 

подыгрывая себе на колокольчиках.  

 

 1. Веселый колокольчик – Динь, динь, динь.  

 Смеется и хохочет – динь, динь, динь.  

 2. Он пел зимой чуть слышно – динь, динь, динь.  

 Но снова солнце вышло – динь, динь, динь.  



 3. И звонкие капели – динь, динь, динь.  

 В ответ ему запели – динь, динь, динь.   

  

«Не зевай». 

Цель: научить детей воспринимать и ритмично воспроизводить несложный 

ритмический рисунок, совершенствовать умение различать структуру 

музыкального произведения.  

Ход игры: Игра проводится с детьми, сидящими на ковре в кругу. Дети поют 

текст и передают по кругу музыкальные инструменты. Педагог может 

ставить перед детьми различные задачи: 

 

 - точно воспроизводить остинатную ритмическую формулу, после чего 

передавать соседу музыкальный инструмент; 

 

 - чередовать громкое и тихое исполнение; 

 

 - менять поочередно приемы исполнения на музыкальных инструментах.  

 

 Текст песни: Раз-два-три, не зевай! Поиграл – передай!  

 

 Раз – два-три, не спеши, как играть научи. 

 

 

Музыкально-дидактические игры 

старший дошкольный возраст 

(старшая группа) 

 

 «Слушай и повтори». 

Ход игры: Дети свободно располагаются на ковре, у каждого в руках 

музыкальный инструмент. Педагог проигрывает на ложках или на ксилофоне 

простой ритмический рисунок, предлагает детям повторить его. Ведущим 

может быть ребенок.  

«Песня гриба». 

Ход игры: Педагог предлагает детям поиграть в игру «Эхо» и дает установку 

на запоминание ритма и пропевание слов в тексте. У каждого ребенка в руках 

музыкальный инструмент.  

Текст песни: Дождь идет… дождь идет,  

 Дождь грибной… дождь грибной.  

 Я расту… я расту 



 Под сосной… под сосной.  

 Лес притих…. Лес притих  

 Под дождем… под дождем.  

 Еж сидит… еж сидит 

Под кустом … под кустом.  

«По какому предмету стучу? » 

Цель: Учить различать и соотносить музыкальные и шумовые звуки, 

развивать тембровой и ритмический слух.  

Ход игры: На столе за ширмой лежат деревянные палочки, треугольник, 

коробочки с горохом. Дается установка на восприятие шумовых звуков.  

Надо музыку послушать, инструменты подобрать.  

 Их звучание запомнить и по тембру различать.  

Дети слушают и запоминают на слух звуки, издаваемые за ширмой, затем 

прослушивают музыкальные произведения: «Смелый наездник» Р. Шуман, 

«Сарабанда» А. Корелли, «Галоп» Ж. Оффенбаха из оперы «Орфей в аду». 

При повторном слушании музыкальных пьес дети сопровождают их звучание 

ритмичным постукиванием палочек, втряхиванием коробочек, ударами в 

треугольники. Шумовое звучание соответствует характеру музыкальных 

произведений.  

«Передай ритм». 

Цель: развитие ритмического слуха, слуховой памяти.  

Ход игры: Дети становятся друг за другом и кладут руки на плечи впереди 

стоящего. Ведущий (последний в цепочке) отстукивает ритм на плече того, за 

кем стоит. И тот передает ритм следующему ребенку. Последний участник 

(стоящий впереди всех) «передает» ритм, хлопая в ладоши или отстукивая 

молоточком на металлофоне.  

 «Музыкальные стульчики». 

Цель: Развивать творческую активность детей, их слуховую память, учить 

точно, воспроизводить ритмический рисунок.  

Ход игры: Стулья стоят по кругу, на каждом – шумовой или музыкальный 

инструмент. Под музыку дети ходят по кругу вокруг стульчиков, а с 

окончанием мелодии берут в руки тот инструмент, который лежит перед 

ними на стуле. Ведущий отбивает ритмический рисунок, который дети 

повторяют.  

«Барабанщики». 

Цель: Развивать творческую активность детей, слуховую память, чувство 

ритма.  

Ход игры: Дети строятся друг за другом в колонну. Под звуки марша идут по 

залу. Как только меняется ритмический рисунок, останавливаются и 



поворачиваются лицом к центру. По очереди имитируют игру на барабане 

или просто отхлопывают в ладоши заданный ритм. Тому, кто точнее 

передаст ритмический рисунок, дают барабан. Он идет впереди колонны и 

играет на барабане.  

«С кем дружит зайчонок? » 

Цель: Формировать у детей слуховые ощущения фразы, ее начало и 

окончание. Сохранять темп движений на протяжении всей игры, развивать 

чувство ритма.  

Ход игры: Дети стоят в кругу лицом друг к другу (в руках у детей 

музыкальные инструменты). Педагог держит зайчонка в руках и со словами 

идет по кругу с внешней стороны.  

Зайка – верный, добрый друг, к нам пришел играть он в круг.  

 С кем он дружит, назовите, никого не пропустите.  

В конце первого предложения педагог останавливается напротив кого-

нибудь из детей и лапкой зайчонка дотрагивается до одного игрока. 

Остальные называют его имя (например, «с Сашей»). Ребенок отстукивает на 

инструменте ритм, дети его повторяют. На второе предложение по кругу с 

игрушкой идет «Саша» и лапкой зайчонка дотрагивается до одного из 

игроков. Дети называют имя этого участника игры и т. д.  

 

 

 

 

«Какая бывает зима». 

Цель: Развивать творческую активность детей, учить передавать на 

музыкальном инструменте простой ритмический рисунок, одновременно 

пропевая слова.  

 Ход игры: В центре круга на детском стуле стоит игрушечный слон и 

колокольчик. Взявшись за руки, дети двигаются по кругу со словами: 

Слон совсем не знает, какой зима бывает.  

 К кому колокольчик придет, тот ответ слону дает.  

Ребенок, остановившись напротив слона, берет колокольчик и передает ее по 

кругу на сильную долю музыкального произведения в четырехдольном 

размере и умеренном темпе. При этом он пропевает приметы зимы, 

например, «снежная, холодная, белая и т. д. », одновременно играя на 

колокольчике.  

Разучивание игры начинается с подготовительного упражнения на развитие 

метра, в дальнейшем – перейти к пропеванию признаков существительного.  

 «Ритмический оркестр». 



Цель: Формирование у детей способности к объединению различных видов 

деятельности (пение и игра на музыкальных инструментах). Основываясь на 

полученные ранее знания.  

Ход игры: Педагог разбивает детей на 4 равные подгруппы (по 4-6 человек, 

каждая их которых образует сторону квадрата. В руках у каждой группы 

однородные ударные инструменты (1-я – бубны, 2-я – ложки, 3-я – маракасы, 

4-я – трещотки). В центре квадрата из подгрупп стоит дирижер.  

Все дети исполняют песню «Андрей-воробей». По указанию дирижера, 

обращенному к какой-либо подгруппе детей, она исполняет данную фразу 

песни и играет на музыкальных инструментах. Усложнять игру можно 

ускорением темпа, а также использованием одновременного звучания всего 

оркестра.  

 Педагог должен обратить внимание на то, чтобы пение детей было 

протяжным, спокойным. При сочетании пения с игрой, игра не должна 

заглушать пение. В качестве дирижера сначала выступает педагог, а потом 

любой ребенок по желанию.  

«Шаг и бег». 

Цель: Дать детям представление долгих и коротких звуках.  

Ход игры: Педагог дает детям прослушать марш и предлагает определить, 

что удобнее всего делать под эту музыку. После ответа детей педагог 

предлагает им прослушать под эту же музыку, произнося слово «шаг-шаг-

шаг». Детям предлагается повторить то же самое, заменив «шаг» более 

удобным слогом «та». Далее педагог демонстрирует детям графическое 

изображение слога «та».  

Звучит аудиозапись с музыкой для легкого бега, и педагог предлагает детям 

определить, что удобнее всего делать под музыку. После ответа педагог 

предлагает детям пробежать на носочках, говоря слово «бег-бег-бег». Детям 

предлагается повторить то же самое, заменив неудобное слово «бег» на 

короткие слоги «ти-ти». Затем педагог демонстрирует детям графическое 

изображение слога «ти-ти». 

Примечание: Графические обозначения звуков по длительности по 

усмотрению педагога. Музыкальные фрагменты в аудиозаписи должны 

звучать не более 30 с. Движения шагом и бегом можно заменить хлопками, 

шлепками или притопами.  

«Имена и ритмы». 

Цель: Развитие у детей чувства ритма.  

Ход игры: Педагог предлагает детям поиграть, стараясь выполнять все, что 

будет предложено. Педагог: «Сколько слогов в имени Клим? (Сколько раз 

открывается рот, столько и слогов, правильно) Если слоги заменить 



хлопками, сколько хлопков придется на имя Клим? Конечно, один. А сколько 

слогов в имени Оля? Верно, два. Какой слог в имени Оля ударный, а какой 

безударный? (Для того, чтобы определить ударный, пропойте имя, сразу 

догадаетесь, потому что ударный слог всегда будет долее протяжным.) 

Разумеется, ударный слог в слове Оля – первый. Какой же хлопок должен 

быть сильнее, если первый слог ударный? Да, первый хлопок соответствует 

ударному слогу и поэтому должен быть сильнее, чем второй.  

Давайте заменим хлопки в записи вот такими значками-черточками 

(показывает обозначение долгого и короткого звуков) ». 

 Педагог предлагает детям прохлопать и пропеть имя Оля, Наташа. Затем 

детям предлагается пропеть и прохлопать свое имя, найти графическое 

обозначение, подходящее к его имени.  

«Прогулка». 

Цель: Развитие чувства ритма.  

Ход игры: Дети рассаживаются вокруг взрослого, у каждого из них муз. 

молоточки.  

«Сейчас, дети, пойдем с вами на прогулку, но она необычная. Мы будем 

гулять в комнате, а помогать нам будут музыкальные молоточки. Вот мы с 

вами спускаемся по лестнице», - взрослый медленно ударяет молоточком по 

ладони. Дети повторяют такой же ритмический рисунок. «А теперь мы 

вышли на улицу, - продолжает педагог. Светит солнышко, все обрадовались 

и побежали. Вот так! » Частыми ударами передает бег. Дети повторяют. 

«Таня взяла мяч и стала медленно ударять им о землю», - педагог вновь 

медленно ударяет молоточком. Дети повторяют. «Остальные дети стали 

быстро прыгать: скок, скок. Но вдруг на небе появилась туча, закрыла 

солнышко, и пошел дождик. Сначала это были маленькие редкие капельки, а 

потом начался сильный ливень» - педагог постепенно ускоряет ритм ударов 

молоточком. «Испугались ребята, побежали домой». 

Примечание: Вместо музыкального молоточка можно использовать бубен, 

деревянные ложки, металлофон или ксилофон.  

«Веселый паровозик».  

Цель: закреплять у детей знания о длительности звуков.  

Демонстрационный материал: паровозик с вагончиками, в каждом окошечке 

изображен ребенок. Окна прорезаны по контуру справа, слева, внизу и по 

верхнему сгибу отгибаются вверх. Открывается изображение ноты по 

длительности (целая, половинная, четвертная, восьмая) . 

Ход игры: Педагог: Вот – смотрите паровоз, он вагончики повез.  

Путь у него дальний, ведь поезд музыкальный.  



Вызванный ребенок открывает любое окошко, показывает ноту, называет ее 

и пропевает. Все дети повторяют задание. Или все поют попевку, называя 

имя ребенка, который будет выполнять задание. «Ноту Катенька везет, Свою 

песенку поет». Названный ребенок открывает выбранное им окошко, 

определяет и называет по длительности. Все отхлапывают и пропевают на 

слоги «ля» длительности нот.  

«Сладкое дерево». 

Цель: Закреплять знания детей о длительности звука.  

Демонстрационный материал: Фланелеграф; игровое поле с изображением 

дерева, к веткам прикреплены на веревочках «конфеты», на обратной 

стороне которых изображены ноты различной длительности.  

Ход игры: Педагог: На большой зеленой ветке – музыкальные конфетки.  

Как конфетку повернешь – звук чудесный пропоешь.  

Вызванный ребенок поворачивает «конфетку» и называет длительность 

ноты, затем все ее пропевают на слоги «ля». 

Педагог: Посмотрите, наша детки, - это сладкие конфетки.  

Дети отхлопывают ритмический рисунок попевки, отстукивают на 

металлофоне и выкладывают его полосками на карточках.  

«Сосульки». 

Цель: Развивать слуховую память, тембровый, ритмический слух.  

Ход игры: Дети делятся на три группы по 4-5 человек в каждой.  

Первая группа выполняет движения на счет четвертями: наклоны головы 

вправо-влево, вверх-вниз, сопровождаемые словами «кап-кап».  

Вторая группа – на счет восьмыми: движения кистями рук вверх-вниз, 

сопровождаемые словами «кап-кап-кап-кап». 

 Третья группа – на счет шестнадцатыми: движения пальчиками вверх-вниз, 

произносят слова «кап-кап-кап-кап». 

 Сначала игра проводится поочередно с каждой группой детей. Затем группы 

соединяются.  

Примечание: Можно использовать музыкальное сопровождение. 

 

 

 

Музыкально-дидактические игры 

старший дошкольный возраст 

 (подготовительная группа) 

 

 «Зонтик». 



Цель: Закреплять у детей знания о высоте звука и его длительности, 

расположении нот на нотоносце.  

Демонстрационный: фланелеграф с изображением нотного стана. Большие и 

маленькие кружочки, на одной стороне которых изображены раскрытые 

зонтики. С обратной стороны каждого большого кружочка нарисована нота 

какой-либо длительности (целая, половинная, четвертная, восьмая). 

Маленькие кружочки (для фланелеграфа) соотносятся по размеру с нотным 

станом.  

 Раздаточный: металлофон, карточки на каждого ребенка с нготным станом, 

маленькие кружочки-зонтики.  

 Ход игры: Педагог: Нотки бегали, скакали и под вечер все устали.  

 Посидим и отдохнем и у зонтика споем.  

 Нотку-зонтик ты возьми, сколько длится – назови.  

 Дети (поют попевку «Зонтик») . 

 Нотка спряталась у нас, мы найдем ее сейчас.  

 Быстро зонтик повернем, сколько длится – назовем.  

Дети по очереди выходят к столу педагога. Вызванный ребенок берет со 

стола любой большой зонтик, поворачивает его и называет длительность 

ноты (целая, половинная, четвертная, восьмая, затем возвращает зонтик на 

стол.  

 Второй вариант. Игра проводится с самого начала (см. 1 вариант, затем 

следует продолжение. Педагог повторяет попевку «Зонтик». Дети 

отхлапывают ритмический рисунок ладонями, а затем проигрывают на 

металлофоне.  

Третий вариант. Педагог: А теперь всем покажи, на линейку положи.  

И узнаем мы тотчас, что за нота здесь у нас.  

Дети по очереди выходят к столу педагога. Вызванный ребенок берет один 

маленький зонтик и кладет на любую линейку нотного стана фланелеграфа. 

Он называет получившуюся ноту. Все дети повторяют название ноты, 

пропевают ее и выкладывают кружочек на нужную линейку у себя на 

карточке.  

 

 

 

«Воздушные шары». 

Цель: Закреплять знания детей о длительности звуков, уточнить правильное 

извлечение звука на металлофоне, ксилофоне.  



Демонстрационный: игровое панно с изображением мишки, который держит 

в лапах ниточки к воздушным шарам. Шары двух типов: большие и 

маленькие.  

Раздаточный: карточка и шарики, большие и маленькие, по числу ниточек. 

Комплект готовится на каждого ребенка.  

Ход игры: Педагог: Медвежонку в магазине много шариков купили – 

 Разноцветных разных ярких, был он очень рад подарку,  

 Все на шарики смотрел даже песенку запел.  

 (поет на слог «ля» попевку, прохлапывая ритм) . 

 Дети повторяют попевку, отхлапывают ритм, определяют количество долгих 

и коротких звуков и выкладывают шариками ритмический рисунок.  

«Придумай имя и животное». 

Цель игры: развивать у детей представление о долгих и коротких звуках, 

используя символы «та» и «ти-ти». 

Дидактический материал: карточки с графическим изображением символов.  

Ход игры: Педагог предлагает детям прохлопать, прошлепать или протопать 

свое имя в простой или ласковой форме: Ле-на, Ле-ноч-ка., Анд- рей, Анд-

рю-ша и т. д.  

Детям предлагается вспомнить мужские и женские имена с одним-четырьмя 

слогами, например: Ян, Клим, Ва-ся, Крис-ти-на и т. д. Педагог вместе с 

детьми прохлопывает, протопывает, прошлепывает эти имена.  

Затем педагог просит детей вспомнить названия животных, содержащие в 

себе от одного до пяти слогов, например: крот, кот, пу-ма, ле-о-пард. Дети 

всесте с педагогом прохлапывают, прошлепывают название этих животных. 

После педагог предлагает детям проиграть ритм на каком-либо инструменте.  

 «Ритмическое эхо». 

Цель игры: развитие чувства ритма, используя ранее приобретенные знания 

(понятие о долгих, коротких звуках и о динамических оттенках) . 

Ход игры: Педагог предлагает детям превратиться в эхо, только в эхо не 

обычное, а ритмическое, и оговаривает с ними правила игры, которые 

заключаются в том, что эхо абсолютно точно повторяет пример, 

предложенный педагогом, а именно: 

 

 - точное воспроизведение ритмического рисунка, темпа, способа выражения 

(хлопки, шлепки, притопы, на каком-либо детском музыкальном 

инструменте) ; 

 - эхо окрашено тихой динамикой.  

 Педагог прохлапывает ритмический рисунок, а дети его повторяют, 

выполняя правила игры.  



 Примечания: 

1. Ритмические фразы педагога должны быть короткими, логичными, 

доступными детскому восприятию.  

2. Усложняя игру можно, используя более быстрый темп, участие солистов и 

соревнования между подгруппами.  

«Переводчик». 

Цель: закрепление полученных знаний в процессе развития чувства ритма.  

Дидактический материал: карточки с графиками ритмов знакомых песен.  

Ход игры: Педагог предлагает детям «перевести» фразы из знакомых песен 

на ритмический язык, используя символы.  

Дети воспроизводят предложенную педагогом фразу, используя хлопки, 

шлепки или притопы и заменяя текст ритмическими символами.  

Педагог предлагает кому-нибудь из детей изобразить ритмический график 

данной фразы на фланелеграфе или выбрать из нескольких графических 

карточек нужную для данного упражнения.  

«Угадай мелодию». 

Цель: развитие чувства ритма и ритмической памяти.  

Ход игры: Педагог прохлопывает ритмический рисунок фразы из любой 

знакомой детям песни. Дети повторяют за педагогом данную фразу. После 

повтора фразы дети должны узнать ее и назвать песню, частью которой она 

является. Для поддержания интереса к игре можно использовать ударные 

инструменты (ложки, бубны, трещетки и т. д., которые предлагаются детям-

солистам для исполнения ритмического рисунка той или иной фразы.  

«Долгие и короткие звуки» 

Цель: Развивать у детей представление о долгих и коротких звуках в 

сочетании с графическим изображением.  

Дидактический материал: карточки с различными группировками символов.  

Ход игры: Педагог предлагает детям при помощи хлопков, шлепков или 

притопов «прочитать» поочередно сменяющиеся друг друга ритмические 

карточки.  

Усложнять игру можно, используя соревнования между подгруппами или 

между мальчиками и девочками.  

Предложить детям проиграть ритмический рисунок на каком-либо детском 

музыкальном инструменте.  

 

 

«Ритмическое лото» 

Цель: Закреплять полученные знания детей в процессе развития чувства 

ритма.  



Дидактический материал: Карточки по числу играющих, на каждой 

нарисованы пять линеечек (нотный стан, кружочки – долгие, короткие звуки, 

музыкальные инструменты (металлофон, ксилофон) . 

Ход игры: Ребенок-ведущий играет на каком-либо инструменте простой 

ритмический рисунок. Дети должны на карточке выложить данный 

ритмический рисунок вверху, внизу или по середине нотного стана, 

ориентируясь на звучание музыкального инструмента.  

«Повтори ритм». 

Цель: Развивать ритмический слух, память, учить точно воспроизводить 

ритмический рисунок.  

 Ход игры: Дети стоят в кругу лицом к педагогу, который с помощью 

рифмованного текста создает установку на зрительное и слуховое 

запоминание.  

 Глазки, глазки, вы смотрите, все запоминайте.  

 Ручки, ручки, все за мною дружно повторяйте.  

Педагог под музыку «Гопак» М. Мусоргский из оперы «Сорочинская 

ярмарка» прохлопывает ритмический рисунок на первую фразу. На вторую – 

дети повторяют движения в нужном ритме. Движения педагога и детей 

чередуются по фразам. Освоив ритм, дети могут передавать его хлопками, 

шлепками, звучанием ударных детский инструментов, чередовать групповое 

и индивидуальное исполнение.  

«Ручей». 

Цель: Развивать ощущение законченности предложения, учить ритмично 

пользоваться музыкальными инструментами, как средством 

выразительности.  

Ход игры: Дети стоят в кругу, у каждого в руках музыкальный инструмент, 

поют текст песни, исполняя последний слог фразы в нисходящем движении 

мелодии с ослаблением звучания голоса и музыкального инструмента.  

 1. Ты куда бежишь, ручей, чей, чей, чей, чей?  

 Среди леса и полей, лей, лей, лей, лей!  

 2. Ты торопишься всегда, да, да, да, да!  

 К речке, озеру, куда? Да, да, да, да!  

 3. Не спеши бежать, постой, ой, ой, ой, ой!  

 Не угнаться за тобой, ой, ой, ой, ой!  

4. Ручеек, а где же я, я, я, я, я?  

 Будет грустно без тебя, бя, бя, бя, бя! 

 

 



Для вас родители 

«Музыкальное воспитание дошкольников» 

          

 

         Как воспитывать музыкальное восприятие у ребёнка в семье? Как 

пробудить у него интерес к музыке, эмоциональное отношение к ней, умение 

не только слышать, но и слушать?  

          К сожалению многие родители еще считают, что забота о музыкальном 

воспитании правомерна по отношению одаренных детей, проявляющих 

самостоятельное влечение к музыке, а если ребёнок не испытывает интереса 

к ней, то и приобщать его к музыке совсем необязательно.  

Но, каждому родителю нужно помнить, что детей невосприимчивых к 

музыке нет, каждый нормальный, здоровый ребёнок всегда эмоционально 

реагирует на неё. К тому же главным является не само по себе обучение 

музыке, а воздействие музыкой на общее развитие и духовный мир ребёнка.  

Павел Шивещ, педагог из Югославии сказал: «Моцартом может быть только, 

но Моцарт может в каждом жить!» Это верно. От взрослого зависит то, 

чтобы ребёнок подружился с В. Моцартом, П. Чайковским, Л. Бетховеном, С. 

Прокофьевым. Если ребёнок с раннего возраста находится в благоприятном 

музыкальном окружении, то это не может не обогащать его духовный мир, 

делать его чувства благородными, глубокими, отзывчивыми.  

           Для формирования музыкального восприятия необходимо отвести 

специальное время для знакомства с музыкой и песней. Нельзя забывать и о 

роли личного примера взрослых, который выражается в их собственном 

отношении к музыке.  

Чем больше и чаще дети слушают музыку и песню, тем ближе и понятнее 

становятся для них музыкальные образы. Музыка становится их постоянным 

спутником в жизни. Дети учатся понимать и любить музыку.  

Чем раньше ребёнка приобщают к музыке, тем успешнее идёт его развитие в 

музыкальном отношении. Дети, посещающие детский сад увлечённо 

занимаются пением, слушают музыку на музыкальных занятиях.  

Родители должны интересоваться, чему учат ребёнка на музыкальных 

занятиях в детском саду. Важно вызывать у него желание и дома петь те 

песни, которые он учил в детском саду. Интерес родителей к музыкальной 

деятельности детей в детском саду содействует развитию у ребёнка 

огромного желания активно принимать участие в этой деятельности, 

воспитывает любовь и интерес к музыке.  

         В семье наиболее доступным средством приобщения детей к 

музыкальному искусству является слушание музыки, которое развивает у 

ребёнка эмоциональную отзывчивость, вырабатывает художественный вкус, 

способствует формированию эстетических идеалов, помогает понимать 

прекрасное в жизни. В ребёнке будет воспитан культурный уровень в том 

случае, если музыка рано входит в его жизнь, если ребёнок с малых лет 



«встречается» с песней, инструментальной музыкой. Если в семье любят и 

понимают музыку и такое же отношение к ней стараются передать и ребёнку, 

тогда и он начинает понимать и любить её.  

Самым доступным средством является аудиозапись. Слушая запись, дети 

учатся различать характер музыкальных произведений, у них накапливается 

багаж музыкальных впечатлений. Хорошо, если слушание музыки 

связывается с событием, впечатляющим для ребёнка. Например: посещение 

цирка созвучно слушанию пьесы «Клоуны» Д. Кабалевского, «Смелый 

наездник» Р.  Шумана, «Медведь, танцующий под флейту» А. Александрова. 

Эти встречи со знакомыми музыкальными образами, совпадающими с 

образами, увиденными в жизни, закрепляют у него стойкий интерес к 

музыке. Теперь ему полезно дать послушать новую музыку, чтобы он 

попытался в ней услышать сам, о чём она рассказывает, какие чувства и 

настроения несёт в себе. Нельзя давать сразу много произведений для 

слушания, а также принуждать ребёнка помимо его воли слушать музыку. 

Это вызывает сопротивление и нежелание слушать музыку.  

           Большие возможности в эстетическом воспитании детей, в 

приобщении их к музыке дают радио и телевидение. По радио организуются 

циклы музыкальных передач, концерты для детей. В результате слушания 

этих передач у детей расширяется кругозор, накапливается репертуар 

любимых песен, пьес, исполнение которых в радиопередачах выразительное 

и художественное. Дети с удовольствием слушают такие радиопередачи. Это 

понятно: они доступны, интересны своим содержанием, динамичностью, 

яркостью, образностью. Но слушание радиопередач трудно тем, что не 

подкрепляется зрительными образами, фантазии, помогающей осмыслить 

музыку. Поэтому для маленького слушателя надо создать обстановку, 

помогающую ему сосредоточиться, не отвлекать его разговорами, шумом, 

дополнительными пояснениями. Пусть вслушивается, сосредотачивается, 

вдумывается.  

        Дети с удовольствием смотрят телевизионные передачи, встречаясь с 

любимыми сказками, со сказочными героями, куклами любимых игрушек.  

Голубой экран позволяет ребёнку познакомиться со многими событиями, 

явлениями окружающей жизни, с людьми труда, героями. Большое 

познавательное значение для детей имеют такие передачи, в которых дети 

слышат рассказ о композиторе, о музыке и музыкальных инструментах, о 

характере музыкальных произведений, в которых дети знакомятся с 

элементарными средствами музыкальной выразительности. Это способствует 

музыкальному развитию ребёнка. Во время этих передач нужно помочь 

ребёнку понять трудное, повторить то, что он не расслышал или недопонял. 

Эти передачи увлекают молодого зрителя тем, что он часто видит на голубом 

экране своих сверстников, приглашенных в телестудию. С живым интересом 

смотрят малыши по телевидению выступления детей детского сада, где дети 

поют, танцуют, читают стихи, инсценируют сказки, играют в детском 

оркестре. Можно порекомендовать передачи  «Сказки для Зайки», 

«Барбарики», выступления детского коллектива «Непоседы», передачи на 



канале «Культура». Телепередачи требуют воспитания в детях культуры и 

умения смотреть и слушать. Просмотр передач должен быть специально 

организованным, а не служить фоном к еде, игре и другим занятиям. Это не 

может быть «между прочим» - такой просмотр приносит только вред: 

вырабатывается привычка рассеянного внимания, снижается интерес к 

музыке, пропадает желание слушать её, тем более слушать до конца. И 

главное – много и часто проводить время у телевизора недопустимо. Это 

вредно для здоровья, перенасыщает ребёнка впечатлениями, приучает его к 

поверхностному восприятию. Зато глубоко осмысленные передачи готовят 

детей к посещению музыкальных театров, а позднее – когда они станут 

школьниками – лекториев детской филармонии. Уже с детьми дошкольного 

возраста можно посещать музыкально-танцевальные спектакли коллективов 

«Иверия», «Конфетти», «Росинка», сказки в постановке «Зимнего театра». 

 

 

 

 

«Музыкально – ритмическое развитие дошкольников» 
  

          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. 

          Умение правильно воспроизводить разнообразные ритмы способствует 

правильному воспроизведению ритмического рисунка слов, их слоговой 

структуры, ускоряет развитие других лингвистических способностей 

(например, словообразования). 

         Формирование чувства ритма идет параллельно с развитием 

эмоциональной, двигательной, речевой и познавательной сфер. Существует 

взаимосвязь между ритмической способностью человека, высшей 

психической деятельностью и поведением. Как правило, понятие ритма 

связывается с представлениями о чередовании явлений во времени и 

пространстве. Ритмические способности формируются при взаимодействии 

зрения, слуха и движения. 

          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. 

Ребенок с конца первого - начала второго года жизни с удовольствием 

слушает детские песенки и инсценировки детских сказок. Уже в этом 

возрасте можно приучать малыша слушать классическую музыку. 

Чаще включайте музыку в детской комнате. Она может сопровождать любые 

занятия ребенка, но позаботьтесь, чтобы звук был приглушенным. 

Учите ребенка воспроизводить мелодию хлопками, постукиванием, пением. 

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 

Двигательное упражнение"Ноги и ножки"(длядетейот3лет) 
Большие ноги шли по дороге: топ-топ, топ-топ, топ-топ. (ходьба в медленном 

темпе, четко опуская ногу на всю стопу). 

Маленькие ножки бежали по дорожке: топа-топа-топа-топ, топа-топа-топа-

топ. (бег на носках с остановкой на последнее слово). 

"Часы" 
Тик-так, тик-так, все часы идут вот так (наклоны головы то к одному плечу, 

то к другому). 

"Непослушный дождик" (для детей от 3 лет) 

Дождик - кап! Дождик - кап! 

То сильней, то тише. (ударять указательным пальцем одной руки по ладони 

другой). 

Не стучи, не стучи, Не стучи по крыше! (грозить пальцем) 

Непослушный какой! (укоризненно покачать головой). 

Погоди, не лейся! 

Заходи к малышам (поманить руками). 

И в тепле погрейся! (положить ладони на плечи, скрестить ладони на 

груди) 

Дни недели 
В понедельник я купался (изображаем плавание) 

А во вторник рисовал (изображаем рисование) 



В среду долго умывался (умываемся) 

А в четверг в футбол играл (бег на месте) 

В пятницу я прыгал, бегал (прыгаем) 

Очень долго танцевал (кружимся на месте) 

А в субботу, воскресенье (хлопки в ладоши) 

Целый день я отдыхал (дети садятся на корточки, руки под щёку - засыпают). 

«Пирожок» («Пирожок» в центре, повар за кругом). 

Повар наш муку носил (идут по кругу друг за другом, «несут муку на 

подносе».) 

Тесто густо замесил. («Мешают».) 

На доске его катал («раскатывают скалкой».) 

Сладким соком поливал. («Поливают соком».) 

Вот какой пирожок, порумяненный бочок. 

Хоть весь свет обойдёшь, а такого не найдёшь. («хвалят», «пирожок растёт».) 

МОЖНО ПРОВЕСТИ КАК ИГРУ ПО ТИПУ «КОШКИ-МЫШКИ». Повар 

догоняет пирожок под воротиками. 

"Прогулка" 
По узенькой дорожке шагают наши ножки (ходить по кругу друг за другом, 

высоко поднимая ноги), 

По камешкам, по камешкам (поскоки с ноги на ногу в медленном темпе), 

И в ямку... бух! (сесть на пол на последнем слове). 

Меж еловых мягких лап (стучать пальцами по столу) 

Дождик кап-кап-кап (поочерёдно всеми пальцами раскрытых кистей) 

Где сучок давно засох, 

Серый мох-мох-мох (поднять руки над столом, сжимать-разжимать кулаки). 

Где листок к листку прилип, 

Вырос гриб, гриб, гриб. (указательным пальцем правой руки касаться 

поочерёдно всех пальцев левой руки) 

Кто нашёл его друзья? (сжав все пальцы левой руки, кроме мизинца, показать 

его) 

Это я, я, я! 

Ох, ох что за гром? (руки к щекам, наклоны в сторону) 

Муха строит новый дом (движения, имитирующие работу с молотком). 

Молоток: тук-тук (хлопки руками), 

Помогать идёт петух (шаги с наклонами в стороны). 

На двери висит замок. (руки сцеплены в замок) 

Кто его открыть бы мог? (пытаться разъединить руки) 

Повертели, покрутили, (покрутить сцепленными руками) 

Постучали и открыли. (постучать "замком" по столу и расцепить руки) 

Самолёты загудели (вращение перед грудью согнутыми в локтях руками), 

Самолёты полетели (руки в стороны, поочерёдные наклоны влево и вправо), 

На полянку тихо сели (присесть, руки к коленям), 

Да и снова полетели. 

Наша ёлка велика (круговое движение руками), 

Наша ёлка высока (встать на носочки), 



Выше мамы, выше папы (присесть и встать на носочки), 

Достаёт до потолка (потянуться). 

Будем весело плясать. Эх, эх, эх! 

Будем песни распевать. Ля-ля-ля! 

Чтобы ёлка захотела в гости к нам прийти опять! 

"Мы топаем ногами" 
Мы топаем ногами. Топ, топ, топ (ходьба на месте). 

Мы хлопаем руками. Хлоп, хлоп, хлоп (хлопки в ладоши). 

Качаем головой (наклоны головы вправо, влево). 

Мы руки поднимаем (руки вверх). 

Мы руки опускаем (руки вниз). 

Мы руки разведем (руки в стороны). 

И побежим кругом (бег). 

• Рисуйте узоры 

Декоративно-орнаментальный рисунок включает повторяющиеся и 

чередующиеся элементы, симметричную композицию. 

• Вырезайте бумажные салфетки, скатерти, снежинки 

• Подбирайте рифмующиеся слова 

Рифмовки построены по законам ритма и рифмы, служат развитию не только 

вышеуказанных способностей, но и развитию фонематического восприятия. 

Игра "Подскажи словечко" (для детей от 4 лет) 
Я сегодня утром рано умывался из-под ... (крана) 

Уронили мишку на пол, оторвали мишке ... (лапу) 

Зайку бросила хозяйка, под дождем остался ... (зайка) 

Часто к озеру напиться ходит рыжая ... (лисица) 

Уронила белка шишку, шишка стукнула ... (зайчишку) 

Я рубашку сшила мишке, я сошью ему ... (штанишки) 

У себя в саду Андрейка поливал цветы из ... (лейки) 

Прицепившись к задней шине, Мишка едет на ... (машине) 

Чтобы ноги отдохнули, посиди-ка ты на ... (стуле) 

Лежебока рыжий кот отлежал себе ... (живот) 

Верещунья, белобока, и зовут ее ... (сорока) 

В реке большая драка - поссорились два ... (рака) 

Здесь хорошее местечко, протекает мимо ... (речка) 

Между гор издалека течет бурная ... (река) 

Кто альбом раскрасит наш? Ну, конечно, ... (карандаш) 

Мы купили кошке новые ... (сапожки) 

• Исключайте лишние слова из ритмического ряда 

"Какое слово лишнее?" 

Мак, бак, рак, банан. 

Сом, ком, крокодил, дом. 

Лимон, вагон, кот, батон. 

Ветка, клетка, диван, сетка. И т.д. 

1.   



Игры-упражнения дома с детьми 

1. «Послушай и повтори» - игра на развитие ритмического слуха. Эта игра 

проводится дома за столом. Взрослый берет карандаш, простукивает им 

любой ритмический рисунок по столу. Предлагает ребенку повторить его, 

прохлопав в ладоши. 

2. «Веселые колпачки» – игра на развитие ритмического слуха. Для игры 

берем два колпачка от лака, шампуня или две пробочки от пластиковой 

бутылки. Ребенок придумывает ритмический рисунок, простукивает его 

колпачками. Взрослый должен повторить хлопками в ладоши. 

3. «Отгадай мелодию» – игра на развитие ритмического слуха. Взрослый 

напевает какую-либо мелодию, ребенок должен передать ее ритмический 

рисунок, простучав пальцем по ладони. 

4. «Давайте хохотать» – игра на развитие музыкальной памяти. Взрослый 

«прохохатывает» (на слог «ха» поет) любую знакомую ребенку песню, тот 

отгадывает. Потом песню загадывает ребенок. 

5. «Непослушный мячик» – игра на развитие динамического слуха. Игра 

проводится по принципу игры «Холодно-горячо». Взрослый прячет где-то 

дома мячик (или какую-либо игрушку). Начинает петь знакомую песню, 

ребенок под это пение ищет игрушку. Если взрослый поет тихо, значит 

игрушка находится далеко, если громко – то близко. Потом игрушку прячет 

ребенок. 

6. «Отгадай, что звучит» – игра на развитие музыкальной памяти. У вашего 

ребенка есть любимая аудиокассета или СД-диск с детскими песнями. Дайте 

прослушать ребенку отрывок любой песенки (но не сначала звучания). 

Ребенок отгадывает и называет песню или исполнителя, сам ее напевает. 

Если вы слушаете с ребенком популярную инструментальную классическую 

музыку, то эту игру можно провести так: ребенок отгадывает отрывок 

музыки, напевает его и называет (по возможности) солирующий 

музыкальный инструмент. 

 


