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Использование  музыкальных  инструментов   в работе с детьми. 

 

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. Н.А. Метлов провел большую работу по созданию и 

совершенствованию конструкции детских музыкальных инструментов, имеющих 

звукоряд, - металлофона и ксилофона. 

Игра на музыкальных инструментах - один из видов детского исполнительства. 

Применение детских музыкальных инструментов и игрушек (как на занятиях, так и в 

повседневной жизни) обогащает музыкальные впечатления дошкольников, развивает 

их музыкальные способности. 

Кроме того, игра на музыкальных инструментах развивает волю, стремление к 

достижению цели, воображение. 

В работе с детьми применяются различные музыкальные инструменты и игрушки. 

Одни из них созданы на основе народных (трещѐтка, бубен, барабан, деревянные 

ложки, баян, аккордеон), другие - по типу инструментов симфонического оркестра 

(арфа, ксилофон, металлофон, гобой, кларнет). Среди детских музыкальных 

инструментов и игрушек есть все основные группы: ударные, духовые, струнные, 

клавишные, клавишно-язычковые. 

Ударные инструменты и игрушки (как и инструменты, по типу которых они созданы) 

разделяются на имеющие звукоряд и не имеющие его. К первой группе относятся 

металлофон и ксилофон. Они могут иметь диатонический и хроматический звукоряд. 

На инструментах с хроматическим звукорядом (вторым ярусом пластин, 

соответствующим черным клавишам на фортепиано) можно подбирать любую 

мелодию с любой ноты, что облегчает их применение. Изготовлены они по образцам 

инструментов, созданных К. Орфом, звучат очень красиво, чисто настроены. Имеются 

два варианта палочек, которыми ударяют по пластинам,- с деревянными или 

резиновыми шариками на концах. Это позволяет разнообразить тембр инструментов: 

при ударе деревянной палочкой извлекается яркий, звонкий звук; резиновой - более 

приглушенный, мягкий. 

Выразительные возможности ударных инструментов, не имеющих звукоряда, очень 

велики. Это большая группа инструментов. Одни из них обладают «стучащим» 

тембром: деревянные ложки, трещотка, кастаньеты, палочки; другие 

(металлические или имеющие металлические части) -- «звенящим» тембром: 

треугольник, румба, тарелки, колокольчик, бубенцы; третьи (по типу погремушек) 

имеют «шуршащий» тембр: маракасы, погремушка, коробочка. Барабан и бубен 

обладают более гулким, резонирующим звучанием. 

Внутри каждого тембра (звенящего, стучащего) отдельные инструменты имеют свои 

неповторимые выразительные краски. Так, например, среди звенящих инструментов 

треугольник звучит мягко, протяжно, волшебно, звук его очень красив. Румба 

«позвякивает» более резко и коротко, тарелки звучат очень ярко, празднично, а 

колокольчик - тихо, нежно и звонко. 
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Звучание духовых инструментов также разнообразно. У флейты звук нежный и 

светлый, у кларнета и саксофона -более насыщенный, у триолы, симоны — яркий и 

даже резковатый. 

Струнные музыкальные инструменты и игрушки — это цитра, гусли, цимбалы, арфа. 

Все эти инструменты щипковые. Звук может извлекаться с помощью медиатора. 

Тембры этих инструментов очень нежные, звук приглушенный. 

Клавишные детские инструменты-игрушки - это пианино и рояль. 

Клавишно-язычковые   аккордеон, гармонь, баян. 

 

Обучение игре на музыкальных инструментах 

Знакомство детей с музыкальными инструментами начинается уже в раннем возрасте. 

Раннее музыкальное обучение играет существенную роль в музыкальном развитии 

ребенка, но оно должно быть облечено в формы, доступные и интересные для детей 

раннего возраста. Нельзя не учитывать степень готовности к таким занятиям, как 

обучение игре на инструментах, требующих от детей значительного внимания, 

сосредоточенности, осознанности и физической зрелости. Первые музыкальные 

впечатления педагог стремится дать ребятам в занимательной игровой форме. 

Обучение начинается с группы ударных инструментов, не имеющих звукоряда. 

Занятия проводятся с небольшими группами детей и индивидуально. Целесообразно 

использовать музыкальные инструменты и в повседневной жизни, чтобы закрепить у 

ребят появляющееся ощущение ритма музыки. 

Во второй младшей группе дети уже могут играть на бубне, деревянных ложках, 

кубиках, погремушке, музыкальных молоточках, барабане, колокольчике. В этом 

возрасте они знакомятся с металлофоном. 

Прежде чем приступить к разучиванию с детьми мелодии на металлофоне, взрослый 

сам должен несколько раз грамотно исполнить эту мелодию на металлофоне, дети 

слушают. Затем показывают желающим, по каким пластинкам и сколько раз надо 

ударить. Сразу запомнить всю мелодию трудно, лучше разучивать ее частями, 

например, выучить запев песни, а когда ребенок усвоит его, показать, как играть 

припев или первую часть мелодии, затем - вторую. Можно чередовать игру 

воспитателя с детским исполнением: запев играет воспитатель, а ребенок на другом 

металлофоне - припев, или наоборот. Желательно, чтобы ребенок, усвоив часть или 

все музыкальное произведение, исполнил его с воспитателем (на двух 

металлофонах). 

Занятия по обучению игре на металлофоне ведутся с детьми индивидуально. Для 

исполнения на металлофоне вначале берутся несложные и хорошо знакомые детям 

мелодии. В таком случае они ударяют по пластинкам не механически, а все время 

регулируют слухом свое исполнение. Ударив не ту пластинку, ребенок слышит 

ошибку, старается ее исправить. 
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Другое важное условие при выборе произведений - строение мелодии. Звуки мелодии 

должны быть расположены близко друг от друга, большие интервалы для игры 

трудны детям. Играть мелодии, построенные на одном звуке, нецелесообразно, да и 

неинтересно детям. 

В средней группе впервые начинают обучать детей игре на музыкальных 

инструментах, имеющих звукоряд. Наиболее удобен для этого металлофон. Он 

достаточно прост в обращении, не требует постоянной настройки, как струнные 

инструменты. Дети уже знакомы с тембром этого инструмента, приемами игры. 

Существует несколько способов обучения игре на мелодических музыкальных 

инструментах: по нотам, по цветовым и цифровым обозначениям, по слуху. Обучение 

детей игре по нотам очень трудоемко, хотя иногда используется на практике. Далеко 

не все дошкольники овладевают нотной грамотой, если не ведется постоянная 

индивидуальная работа. Важно, чтобы дети понимали связь расположения нот на 

нотном стане со звучанием их в мелодии, исключив механическое воспроизведение 

нотных знаков. 

Цветовая система, распространенная за рубежом, удобна для быстрого овладения 

детьми игрой на инструментах. Определенное цветовое обозначение (цветные 

клавиши, пластины металлофона) закрепляется за каждым звуком. Ребенок имеет 

запись мелодии в цветовом обозначении: используются цветные кружочки или 

цветное изображение нот, с ритмическим обозначением и без него. Играть по этой 

системе очень легко, но при таком способе игры (вижу зеленое обозначение ноты -

нажимаю на зеленую клавишу) слух не участвует в воспроизведении мелодии, 

ребенок играет механически. 

Подобным способом детей обучают играть по цифрам, наклеенным около каждой 

пластины металлофона, и записи мелодии в цифровом обозначении. Может 

моделироваться и обозначение длительности (длинные и короткие палочки и т. д.) 

Цифровая система, предложенная в 30-е гг. Н.А. Метловым, в то время, может быть, 

была оправданной, но в дальнейшем стала использоваться реже, так как она 

приводит к механическому воспроизведению мелодии. 

Оба способа обучения детей (с использованием цветовых и цифровых обозначений) 

позволяют легко и быстро получить нужный результат, но не имеют развивающего 

эффекта - слишком велика в этих способах доля механического воспроизведения 

мелодии. 

Наибольший развивающий эффект обучения достигается лишь при игре по слуху. 

Этот способ требует постоянного развития слуха, серьезной слуховой подготовки. 

Начиная с младшего возраста важно побуждать детей прислушиваться к звукам 

мелодии, сравнивать их, различать по высоте. Чтобы накапливать слуховой опыт, 

развивать слуховое внимание детей, используются дидактические пособия, 

моделирующие движение мелодии вверх, вниз, на месте. Это музыкальная лесенка, 

перемещающаяся с цветка на цветок (ноты) бабочка и т. д. Одновременно 

пропеваются звуки мелодии, соответствующие по высоте моделируемым 

соотношениям звуков. Можно также показывать рукой движение звуков мелодии, 
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одновременно воспроизводя ее (голосом или на инструменте). Методика обучения 

детей игре на музыкальных инструментах по слуху построена на постепенном 

расширении диапазона исполняемых попевок. Вначале ребенок играет мелодию, 

построенную на одном звуке. Прежде чем воспроизвести мелодию, он слушает ее в 

исполнении музыкального руководителя, который сначала поет ее, привлекая 

внимание к тому, что звуки мелодии не отличаются по высоте, потом играет на 

металлофоне и одновременно поет. Пропевание попевок позволяет детям лучше 

представить направление движения мелодии, развивает музыкально-слуховые 

представления. 

Детей учат приемам звукоизвлечения: правильно держать молоточек (он должен 

свободно лежать на указательном пальце, его лишь слегка придерживают большим), 

направлять удар на середину пластины металлофона, не задерживать молоточек на 

пластине, а быстро снимать его (как подпрыгивающий мячик). Когда играются 

длинные ноты. Молоточек должен подпрыгивать повыше, короткие ноты -пониже. 

Когда ребенок играет мелодию на одном звуке, он должен точно воспроизвести 

ритмический рисунок. Для этого, пропевая мелодию со словами, можно 

ориентироваться на ритм стихов. 

Для осознания соотношений длительностей звуков мелодии применяется 

моделирование их с помощью длинных и коротких палочек или обозначений, 

принятых в нотной записи (четверть, восьмые). Чтобы дети хорошо усвоили 

ритмический рисунок мелодии, можно, используя принятые обозначения, 

выкладывать его на фланелеграфе. При этом эффективен прием подтекстовки 

длительностей, принятый в релятивной системе: четверти обозначаются слогом та, а 

более короткие восьмые - слогом ти. Широко применяется прием прохлопывания 

ритмического рисунка мелодии или воспроизведение его на музыкальных 

инструментах. 

После того как дети научились передавать ритмический рисунок разных мелодий, 

построенных на одном звуке, освоили приемы игры на металлофоне, можно 

переходить к игре попевок на двух соседних звуках. Чтобы облегчить детям 

понимание расположения звуков по высоте, применяются названные приемы: 

выкладывание звуков-кружочков на разной высоте на фланелеграфе, пропевание, 

показ рукой движения мелодии, дидактические пособия и игры. 

Кроме этого, можно воспользоваться «немой» (нарисованной) клавиатурой 

металлофона: ребенок показывает на ней расположение звуков и под пение 

«воспроизводит» мелодию. 

В старшей и подготовительной к школе группах диапазон попевок расширяется. Дети 

уже лучше ориентируются в расположении звуков мелодии, действуют более 

самостоятельно. 

Обучая игре на музыкальных инструментах, педагог должен учитывать 

индивидуальные возможности каждого ребенка. Одни дети достаточно легко 

подбирают попевки, с другими необходима более детальная подготовительная 

работа. 
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После того как металлофон освоен, дети в старшей и подготовительной к школе 

группах обучаются игре на других мелодических инструментах - струнных, духовых, 

клавишно-язычковых. Каждый ребенок может постепенно овладеть игрой на 

нескольких музыкальных инструментах. Полезно сочетать индивидуальную работу с 

детьми и работу по подгруппам, а также со всей группой. 

Освоение нового инструмента рекомендуется начинать с уже знакомых попевок (на 

одном, двух, трех звуках), которые дети подбирают по слуху после знакомства с 

приемами игры, способами звукоизвлечения. 

Важно, чтобы ребята почувствовали выразительные возможности новых 

инструментов, научились использовать разнообразие тембровых красок. В старшем 

дошкольном возрасте дети уже осознают, что с помощью каждого инструмента, даже 

не имеющего звукоряда, можно передать определенное настроение. Проще всего для 

детей инструменты, звучащие благодаря встряхиванию. Маракасы один из 

древнейших ударно-шумовых инструментов. На родине, в Латинской Америке, их 

изготовляли из высушенных плодов тыквы или плели из прутьев в форме небольшого 

шара с ручкой и наполняли камешками, у нас их делают из дерева и наполняют 

камешками или дробью. 

Бубенцы — это небольшие металлические колокольцы шарообразной формы, 

прикрепленные к кожаной полосе или рукоятке 

Пандейра (румба) представляет собой четыре пары маленьких металлических 

тарелочек, вмонтирован-ных в деревянную рукоятку . Звучание ее напоминает 

эффект, достигаемый встряхиванием бубна.. 

Трещотки, кастаньеты. Видов трещоток много, и любой из них применим в детском 

оркестре для придания звучанию своеобразной окраски. 

Пандейру и трещотку не следует применять часто, так как их звук надоедает и 

утомляет слух. Встряхивания и покачивания выполняются в основном кистью, рука в 

запястье должна быть свободной (свободное кистевое движение будет необходимо 

детям при обучении игре практически на всех инструментах). Нужно следить, чтобы 

дети излишне не напрягали руку и не производили движения всей рукой (от локтя 

или даже от плеча); напряжение или широкие замахи утомляют быстро не только 

руку, но и самого ребенка. Руку с инструментом держать надо не высоко, на уровне 

или немного ниже уровня пояса. 

Возможен и такой прием игры: ладонью левой руки ударяют по оправе инструмента 

(пандейра, бубенцы, трещотка) или по самому инструменту (маракас, погремушка). В 

этом случае обе руки держат на уровне груди или пояса. Динамика регулируется 

активностью движения руки: энергичное встряхивание дает более громкий звук, чем 

спокойное и плавное покачивание. На занятиях играют обычно сидя, а во время 

выступлений — стоя. Следующими из этой группы осваивают инструменты, прием 

игры на которых— удар. Для игры на этих инструментах также характерно свободное 

кистевое движение руки. 

Треугольник изготовляется из металлического прута, согнутого в форме 

незамкнутого равнобедренного треугольника . Звук треугольника -высокий, чистый, 
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прозрачный — вызывается ударом металлической палочки по одной го сторон, чаще 

всего по горизонтальной. Тонкая палочка дает более высокий звук, толстая — 

низкий. Для получения коротких ударов звук гасят прикосновением пальцев. 

Быстрым чередованием ударов по двум сторонам инструмента (обычно в верхнем 

углу) достигается эффект тремоло, украшающий звучание ансамбля (особенно в 

кульминационные моменты). Возможны динамические градации в пределах от рр до 

ff. 

Треугольник обычно укрепляют на леске или шнурке и держат левой рукой, либо 

подвешивают на уровне груди к специальной подставке, сделанной в форме буквы Г 

и имеющей устойчивое основание. Для детей второй способ удобнее. У начинающего 

исполнителя подвешенный треугольник после удара по нему палочкой начинает 

вращаться вокруг оси. это происходит потому что удар производиться не по центру 

основания и не сверху вниз, а от себя, пока ребенок не научился производить удары 

в нужном месте и направлении, посоветуем ему взяться пальцами левой руки за 

узелок шнурка, и останавливать вращение, или, не прикасаясь к треугольнику, 

сделать вокруг одной из его сторон «колечко» из указательного и большого пальцев 

левой руки. 

Барабан -представляет собой корпус цилиндрической формы, обтянутой с одной или 

с двух сторон кожей или пластиком, формы и размеры детских барабанов различны. 

Играют на барабане деревянными палочками или специальными металлическими 

щетками, а также непосредственно руками,   держат палочки указательным и 

большим пальцами обеих рук, остальные пальцы согнуты без напряжения. Движения 

кисти с палочкой должны быть свободными. Основной прием игры на барабане - 

отдельные короткие удары-акценты и последовательности ударов, подчеркивающие 

различные ритмические рисунки, удары производят двумя руками одновременно или 

поочередно левой и правой, в зависимости от необходимой силы звука и желаемого 

эффекта - палочками или металлическими щеточками, по центру мембраны барабаны 

или по ободу. 

Ложки (обычно деревянные) — своеобразный русский народный ударный 

инструмент. Держат их за ручки и ударяют друг о друга тыльными сторонами 

черпаков. Либо, положив одну ложку выпуклой стороной кверху на левую ладонь 

ударяют по ней другой ложкой, получая более компактные, «округлые» звуки, 

напоминающие цоканье копыт. Динамика регулируется силой удара. Известно еще 

немало разнообразных и эффектных приемов игры на ложках, но для детей они 

сложны. 

Бубен имеет вид деревянного обруча, с одной стороны обтянутого кожей и открытого 

с другой стороны; по окружности его в специальные вырезы вмонтированы парные 

металлические тарелочки. У некоторых бубнов на открытой стороне натянуты 

пружины с надетыми на них колокольчиками. На бубне играют обычно стоя. 

Приемы игры: 1 встряхивание (бубен держат горизонтально обеими руками на уровне 

поясе, направляя движение от себя или, если нужно тихое звучание колокольчиков, 

покачивая, будто сеют муку через сито; 2. удары правой рукой по мембране (бубен 

держат вертикально левой рукой за обод или, продев несколько пальцев в 

специальное отверстие, сделанное на ободе); 3. удары пальцами обеих рук (при 
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исполнении быстрых ритмических рисунков в песнях и танцах народов Востока). 

Инструмент при этом держат двумя руками вертикально. Отведенную для удара кисть 

правой руки необходимо расслаблять. В момент удара пальцы и ладони должны быть 

упругими, а запястье - свободным (как при ударе по мячику, отскакивающему от 

пола). 

Большое значение имеет место удара и его сила, влияющие на тембр и силу звука. 

Чтобы найти наиболее подходящую окраску, нужно самостоятельно попробовать 

различные варианты и места ударов. Удары можно производить раскрытой ладонью, 

мягкой (нижней) частью ладони, плоскими и полусогнутыми пальцами (подушечками 

пальцев), кулачком; можно чередовать удары кулачка и пальцев, ладони и пальцев. 

Тарелки представляют собой выпуклые в середине металлические диски, сделанные 

из особого сплава. Применяются как одинарные, так и парные тарелки. Одинарные 

тарелки устанавливаются на подставке, играют на ней металлической или 

деревянной палочкой с твердой или мягкой головкой. На парных тарелках играют 

стоя. Скользящие удары одной тарелки по другой дают звенящие, сильные, долго не 

затухающие звуки.  

исполнитель получает нужные звуки. 

Таким образом, обучение игре на музыкальных инструментах включает в себя три 

этапа: на первом - дети слушают и запоминают мелодии, пропевают их, знакомятся с 

приемами игры, на втором - подбирают попевки, на третьем - исполняют их по своему 

желанию. 

 


