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 Методическая разработка по теме «Музыкально-дидактические игры в интегрированной 

музыкально-образовательной деятельности детей дошкольного возраста" 

Подготовила музыкальный руководитель  Устинова  А.Н. 2020 г. 

А. С. Макаренко говорил: «Игра имеет важное значение в жизни ребенка, имеет то же значение, 

какое у взрослого имеет деятельность, работа, служба». «Решение сенсорных задач, - пишет Н. А. 

Ветлугина, - возможно почти во всех видах детской музыкальной практики. Но каждый из них, 

обладая спецификой, является более благоприятной средой для развития определенных 

сенсорных способностей. На музыкальных занятиях у детей развивается музыкальное восприятие,

однако вряд ли можно ограничиться этим. Нужна еще и такая среда, в которой ребенок мог бы 

углублять усвоенные способы действий, самостоятельно их упражнять, развивать умение 

контролировать свои действия. Нужны специальные дидактические игры и игрушки». 

Дидактические игры давно применялись в целях сенсорного воспитания детей (Ф. Фребель, М. 

Монтессори и др.). Большой вклад в дошкольную педагогику внесли дидактические игры Е. И. 

Удальцовой, Е. И. Тихеевой, Е. И. Радиной и др. Но не было достаточно тесной связи с основными 

видами детской деятельности. В конце шестидесятых годов психологи и педагоги (А. В. 

Запорожец, А. П. Усова, Н. П. Саккулина, Н. А. Ветлугина, Л. А. Венгер) разработали проблемы 

сенсорного воспитания в процессе разнообразных видов детской деятельности. Был найден 

верный подход к разработке дидактической игры, раскрыты основные ее задачи. Общие 

проблемы музыкально-сенсорного воспитания разработаны Н. А. Ветлугиной. В ее работах 

раскрыто значение музыкально-дидактических игр для более глубокого овладения музыкально-

сенсорными навыками и умениями, выделены виды музыкально-дидактических игр (для развития

звуковысотного, ритмического, динамического и тембрового слуха). 

Ею намечены три типа дидактических игр – подвижные, хороводные и настольные. Особо ценно 

то, что за основу взят синтез музыки и движений, а восприятие музыкальных звуков облегчается 

соотнесением их с доступными для понимания детей предметами и явлениями. Музыкально-

дидактическая игра - явление очень сложное. В ней есть два начала – учебное, познавательное, и 

игровое, занимательное. «Дайте ребенку возможность играть и соедините обучение с игрой так, 

чтобы мудрость появлялась с веселой улыбкой, остерегайтесь утомлять ее чрезвычайной 

серьезностью» - так писал современный исследователь детской игры Д. Колоцца. Характерным 

для каждой дидактической игры является наличие в ней: обучающие задачи, содержания, правил,

игровых действий. Все эти элементы обязательны и взаимозависимы. Основным элементом 

дидактической игры является обучающая задача. Все остальные элементы подчинены этой задаче

и обслуживают ее. Дидактический материал игр отличается тем, что в основе лежит развитие 

музыкального восприятия, а игровое действие помогает ребенку услышать, различать, сравнивать 

некоторые свойства музыки, а затем действовать с ними. Музыкально-дидактические игры 

должны быть просты и доступны, интересны и привлекательны. В процессе игр дети не только 

приобретают специальные музыкальные знания и способности. У них формируются необходимые 

черты личности – чувство товарищества, ответственности, способствуют формированию у детей 

психологических качеств: внимание, память, сообразительность, активизируют разнообразные 

умственные процессы, способствуют процессу обучения и воспитания, обогащению словарного 

запаса. Особую роль играют музыкальные произведения. Они должны отвечать эстетически 

требованиям, вызывать чувства детей, положительно влиять на их вкус и особенно побуждать к 

выразительному движению. 



Педагогическая ценность музыкально-дидактических пособий и игр в том, чтобы они открыли 

перед ребенком путь применения полученных знаний в жизненной практике. Основной источник 

самостоятельной музыкальной деятельности – это музыкальные занятия, где ребенок получает 

первоначальные сведения о музыке, овладевает певческими, музыкально-ритмическими 

умениями и навыками, приемами игры на инструментах.

 Необходимое условие для формирования самостоятельной деятельности – создание 

определенной материальной среды: «музыкальных уголков», «зон», «уголков». Где необходим 

набор технических средств: проигрыватель, пластинки, диски, кассеты, настольно-печатные 

игровые пособия, инструменты (шумовые, звуковысотные), в том числе сделанные своими 

руками, различные пособия – самоделки иллюстрированные. «нотные тетради», дирижерская 

палочка, комплекты кукольных театров, фланелеграфы, ноты-самоделки. 

Важной особенностью самостоятельной деятельности детей является то, что она осуществляется 

при тактильном, практически незаметном руководстве взрослых, так как предполагает особу 

непринужденную обстановку. У старших дошкольников самостоятельность выражается, прежде 

всего, в исполнении без участия взрослых песен, игр, они самостоятельно размышляют и 

высказываются об услышанных произведениях: определяют их характер, средства 

выразительности, жанр, строение.

 Для того чтобы развить в детях самостоятельность, умение творчески мыслить, применять знания,

полученные на музыкальном занятии, мы должны комплексно решать задачи физического, 

интеллектуального, эмоционального и личностного развития ребенка. Наиболее эффективны 

здоровье сберегающие технологии, так как музыка, воспринимаемая слуховым рецептором, 

воздействует не только на эмоциональное, но и на общее физическое состояние ребенка, 

вызывает реакции, связанные с изменениями кровообращения, дыхания. В.М. Бехтерев доказал, 

что музыка может вызывать и ослаблять возбуждение организма. П.Н. Анохин, изучая вопросы 

влияния мажорного и минорного лада на самочувствие ребенка, сделал вывод о положительном 

влиянии мелодического и ритмического компонентов музыки на работоспособность или отдых 

человека. В «Теории и методике музыкального воспитания в детском саду» Н.А. Ветлугина пишет, 

что пение развивает голосовой аппарат, речь, укрепляет голосовые связки, регулирует дыхание. 

Ритмика улучшает осанку ребенка, координацию, уверенность движений.

 Развитие эмоциональной отзывчивости и музыкального слуха помогает активизировать 

умственную деятельность. Поэтому на музыкальных занятиях актуально и необходимо 

использовать современные здоровье сберегающие технологии в игровой форме, привычные виды

музыкальной деятельности, развивающие творческие способности и музыкальность ребенка 

можно разнообразить с пользой для здоровья. Например: начинать каждое музыкальное занятие 

с жизнеутверждающей валеологической песни-распевки, дающей позитивный настрой детям на 

весь день. Слушание музыки и разучивание текстов песен можно перемешать с игровым 

массажем или пальчиковой игрой. Перед пением песен заниматься дыхательной 

артикуляционной гимнастикой, фонопедическими и оздоровительными упражнениями для горла 

и голосовых связок с целью профилактики простудных заболеваний. Речевые игры лучше 

сопровождать музыкально-ритмическими движениями, игрой на детских музыкальных 

инструментах. А танцевальную композицию совместить с музыкотерапией. Проведение 

интегрированных музыкально-валеологических занятий с использованием музыкально-

дидактических игр позволяет педагогам как можно шире и интереснее рассказать ребенку о 

пользе здорового образа жизни и необходимости знать и выполнять правила личной гигиены. 



Здесь важно привлечь к участию родителей, медицинских работников, физ. инструктора. 

Организация в ДОУ музыкальных занятий с использованием интегрированных 

здоровьесбегающих технологий помогает обеспечить бережное отношение к физическому и 

духовному здоровью воспитанников, выявить и развить музыкальные способности и творческий 

потенциал каждого малыша. Валеологические знания, полученные детьми на занятиях, будут 

способствовать формированию привычки жить в гармонии с самим собой, со своей семьей и 

окружающим миром.

 Использованная литература: 1. Воспитание и обучение в детском саду / Под ред. А. В. Запорожца, 
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и игровые упражнения / Под ред. Е. И. Коваленко. – К.: 2015. 4. Ильина Г. А. Развитие музыкальных

представлений у детей дошкольного возраста. К., Сов. школа, 2011. – 87с.: ноты. 5. Комиссарова Л.

Н., Костина Э. П. Наглядные средства в музыкальном воспитании дошкольников / Пособие для 

воспитателей и музыкальных руководителей детских садов. М.: Просвещение, 2016. - 141с. 6. 

Кононова Н. Г. Музыкально – дидактические игры для дошкольников: Из опыта работы муз. 

руководителя. – М.: Просвещение, 2013. – 96с., ил. 7. Ветлугина Н. А. Музыкальное развитие 

ребенка. М.: Просвещение, 2010. 

Приложение.

 МУЗЫКАЛЬНО-ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

«Птица и птенчики» (2-3 лет) Цель: Упражнять детей в восприятии двух звуков (до1 – до2). 

Необходимо знание попевки «Птица и птенчики» сл. М. Долинова муз. Е. Н. Тиличеевой. Игровой 

материал: карточки с изображением птицы, птенчиков . Ход игры : Ведущий напоминает 

играющим голос птицы и птенчиков. Ударяет по пластине соответствующего звука и спрашивает : 

«Кто вас зовёт – птица или птенчик? » Дети отвечают или поднимают карточки (цветные не 

разрезанные) с изображением птицы или птенчиков. .

 «Три медведя» (2 – 3 года) Цель: Учить детей различать высоту звуков. Игровой материал: 

плоскостное изображение медведей большого, среднего и маленького размера на каждого 

ребенка. «Мишка» А. Раухвергера. Ход игры: Вариант 1: Когда произведение звучит в высоком 

регистре, выходят погулять медвежата, когда в среднем – мамы – медведицы, в низком – папы – 

медведи. Последовательность регистровых звучаний варьируется. Вариант 2: Дети изображают 

медведей и каждый ребенок двигается в соответствии с заданной ему ролью и под 

соответствующее звучание музыкального произведения.

 «Кто в домике живет? » (2-3 года) Цель: Учить детей различать высоту звуков. Игровой материал. 

На карточке нарисован красочный терем в два этажа: нижние окна большие, верхние — 

поменьше. Внизу под каждым окном изображены рисунки: кошка, медведь, птица. Каждое 

окошко открывается и закрывается. Внутри него находятся вставные кармашки, куда вставляются 

картинки перечисленных животных, а также картинки с изображением детенышей этих животных.

Ход игры. Воспитатель рассаживает детей полукругом и показывает дом теремок, в котором живут

кошка с котенком, птица с птенчиком и медведь с медвежонком. «На первом этаже, — говорит 

воспитатель, — живут мамы, на втором (с маленькими окошками) — их дети. Однажды все ушли 

гулять в лес, а когда вернулись домой, то перепутали, кто где живет. Поможем им найти свои 

комнаты». Раздает каждому по одной карточке. Проигрывается знакомая мелодия в различных 

регистрах. Например, звучит мелодия песни «Серенькая кошечка» В. Витлина. Ребенок, у которого



соответствующая карточка, вставляет ее в окошечко первого этажа напротив рисунка, 

изображенного на домике. Звучит та же мелодия, но на октаву выше. Встает ребенок с карточкой 

котенка и помещает ее в окошечке на втором этаже. Так же проводится игра с музыкой про птичку

и медведя («Птичка» М. Красева, «Медведь» В. Ребикова). Она продолжается до тех пор, пока все 

карточки не будут вставлены в кармашки. В конце игры воспитатель поощряет правильные 

ответы. Если кто-то из детей ошибся, объясняет, что медведь не поместится в кроватку кошечки и 

не сможет сесть за ее стол, когда вдруг попадет не в свою комнату, и т. д.

 МУЗЫКАЛЬНО-ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

 «Птичий концерт» Цель: развитие звуковысотного слуха. Игровой материал: Музыкальный 

инструмент для подыгрывания (металлофон, фортепиано, флейта). Ход игры: Дети учатся 

воспроизводить разные по высоте звуки: в диапазоне секунды, терции, квинты. Дети сидят 

полукругом. Ведущий или воспитатель поет, а дети отвечают. Ведущий На березовой верхушке 

Целый день поет кукушка: Дети Ку-ку, ку-ку, ку-ку! Ведущий А синица целый день Поет громко: 

Дети Тень-тень, тень-тень! Ведущий Вторит дятел им: Тук-тук-тук, Долбя клювом старый сук. Дети 

Тук-тук-тук! Для создания игрового момента можно использо¬вать шапочки-маски с 

изображением птиц. Игру можно выполнять по ролям: одни дети имитируют голосом кукушку, 

другие — синицу, третьи — дятла. Тот, кто лучше выполнил имитацию, исполняет свободную 

пляску. В игру можно играть индивидуально с каждым ребенком

. «На лугу» Цель: учить детей реагировать на характер музыкального произведения; передавать 

движениями музыкальный образ на¬секомых: шмеля, стрекозы, бабочки; реагировать на 

окончание музыки. Игровой материал: Трафареты полевых цветов и различных трав. Шапочки 

разных насекомых (на каждого ребенка). Ход игры: На полу разложены трафареты полевых цветов

и различных трав. Под музыку дети изображают, как летают бабочки, стрекозы, шмели. С 

окончанием музыки каждый ребенок должен закончить движение и «опуститься на цветок». Для 

того чтобы вызвать интерес к игре, целесообразно создать образную игровую ситуацию: 

предложить детям вспомнить лето и представить поляну, на которой растут разные цветы, куда 

всегда прилетают насекомые, чтобы весело порхать с цветка на цветок. Например: «Жарким 

летним утром на полянке расцвели сразу разные красивые полевые цветы. Здесь были красавица 

ромашка, ароматная ярко- красная розочка и звонкий синий колокольчик. Все цветы просыпались 

рано утром и умывались росой. Нежный ветерок раскачивал их головки из стороны в сторону. 

Цветы ждали, когда же проснутся и прилетят шмели, стрекозы, красавицы бабочки, а также 

прискачет музыкант-кузнечик. Самыми нетерпеливыми были гвоздички. Они воз¬мущенно 

говорили своим соседкам-ромашкам: "Когда же прилетят шмели, стрекозы, бабочки? Ведь очень 

весело, когда вокруг тебя кружатся красивые насекомые". Самым первым на полянке появился 

кузнечик и стал играть веселую мелодию на своей скрипке. И сразу же прилетели бабочки, 

стрекозы и шмели. Насекомые кружились, порхали, жужжали. Но неожиданно кузнечик перестал 

играть, и музыка смолкла. Тут же насекомые опустились на цветы. Но стоило кузнечику заиграть 

снова, как все вокруг приходило в движение». Давайте, ребята, представим себя насекомыми и 

изобразим, как они веселятся, ле¬тают на цветочной полянке.

 МУЗЫКАЛЬНО-ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 4-5 ЛЕТ  

«Дятел», «Эхо» Цель: Выстукивание заданного ритма. Ход игры: Воспитатель проговаривает текст 

с ритмическим выстукиванием: Тук, тук, тук-тук-тук, Мы в лесу слыхали стук. Тук, тук, тук-тук-тук, 

Это дятел сел на сук. Воспитатель задает ритмический рисунок, дети повторяют. «К нам гости 

пришли» Цель: Побуждать детей подбирать нужные ритмы для разных персонажей Ход игры: К 



детям приходят в гости разные игрушки: Медведь просит любого ребенка сыграть на бубне, а он 

станцует (ребенок должен играть медленно), Зайчик (прыгает под быстрые удары молоточком на 

металлофоне), Лошадка (скачет под четкие, ритмичные удары молоточка или ложек), Птичка 

(летит под звон колокольчика). 

«Ритмический кубик» Цель: Развивать звуковое внимание, ритмичность; закреплять слуховые 

представления о равномерной пульсации звуков. Использовать «звучащие» жесты – хлопки, 

щелчки, притопы и т.д. Закреплять навыки прямого счета, вызывать положительные эмоции от 

игры. Ход игры: Используется кубик на гранях которого изображено разное количество 

предметов: 1 – 1 бабочка 2 – 2 цветка 3 – 3 клубнички 4 – 4 листика 5 – 5 шишек 6 – 6 елочек Дети 

в кругу под веселую ритмичную музыку передают кубик по кругу, проговаривая: Ты возьми 

веселый кубик, Передай его друзьям, Что покажет этот кубик – Повтори за ним ты сам! Ребенок 

бросает кубик в круг. Педагог предлагает ему или всем играющим сосчитать, сколько, например, 

цветочков изображено на выпавшей грани кубика. Затем дети столько же раз хлопают в ладоши и 

т.д. Сопровождать «звучащие» жесты нужно счетом вслух. 

 «Кто как поет» Цель: Повторять короткие звукоподражания за взрослыми Ход игры: Воспитатель 

читает короткие стихотворения: Ясное солнышко Рано встает Песни петух На заборе поет: Ку-ка-

ре-ку Ку-ка-ре-ку Свинка на завтрак Ведет поросят Круглые глазки Как бусы блестят, Хрю, хрю, 

хрю. Утки спешат Искупаться в пруду Желтой цепочкой По тропке идут, Кря, кря, кря. Скачет 

козленок По траве: Скок-скок. Весело лает У будки щенок: Гав-гав. Рыжий Бобик Кошку Мурку 

напугал: Гав-гав-гав. Сссоры все пора забыть, Лучше весело дружить Долго не сердить, быстро 

помирись. Вместе весело играли, И друг друга догоняли: Мяв-гав, мяв-гав, мяв-гав. 

 «Кубик «Угадай-ка»» Цель: учится подражать звучанию различных предметов голосом. Ход игры: 

Педагог и дети стоят или сидят в кругу. Звучит любая веселая мелодия, и дети передают кубик 

друг другу. Педагог и дети произносят текст: Кубик детям передай, Кто пришел к нам, угадай! 

Ребенок, у которого оказался кубик, бросает его на пол в кругу, затем показывает голосом, какой 

звук может издавать предмет, изображенный на верхней грани кубика.

 МУЗЫКАЛЬНО-ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ

. «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


