
Детские музыкальные импровизации 
  

Практический опыт введения импровизации в занятия музыкой показывает 
не только большую заинтересованность ребят творчеством, но и несомненное его 
влияние на музыкальное развитие ребенка. Музыкальная импровизация 
используется для творческого развития ребенка, а также для углубления, 
закрепления и освоения знаний о музыке. Импровизационное творчество детей 
не возникает само по себе. Оно опирается на восприятие музыки, музыкальный 
слух и воображение ребенка, способность комбинировать, изменять, создавать 
нечто новое на основе имеющегося музыкально-слухового опыта. 

Дети импровизируют выразительно-
изобразительные движения в характере музыки, которую слушают и исполняют; 
участвуют в ритмических и мелодических “разговорах”, которые проходят в 
вопросно-ответной форме; ритмизируют и мелодизируют отдельные слова и 
словосочетания, двух и четырехтактные фразы из стихотворений; участвуют в 
играх – импровизациях по русским народным сказкам и сказкам других 
народов. К творческим заданиям импровизационного характера относится так 
же самостоятельный выбор наиболее подходящих названий к прослушиваемой 
музыке. 

Движения под музыку помогают лучше почувствовать общий характер 
произведения, его форму, регистры, темп исполнения, динамические оттенки. 
Включаясь своими движениями в ход восприятия музыки, дети становятся ее 
соисполнителями реализуя свое непроизвольное стремление к двигательному 
сопровождению музыки. Так, импровизируя выразительные движения, 
изображающие “падающие листья” под песню М.Красева “Осень”, дети лучше 
воспринимают характер “осенней песни”, ее небыстрый темп, негромкую 
динамику. Движения, которыми ребята сопровождают русские народные песни, 
вводят их в атмосферу народного танца. Это хороводы под русские народные 
песни “Во поле береза стояла” и “Каравай” и плясовые движения под 
песни”Камаринская” и “Во саду ли”. Здесь же ставится задача услышать 
куплетно-вариационное строение народной песни-танца. Игровые движения к 
песне подбираются на основе их соответствии с ее содержанием. Дети с 
удовольствием импровизируют движения к таким песням как “Веселый 
музыкант”, “Вот какие чудеса” А.Филиппенко, “Веселая дудочка” М.Красева, 
к французской народной песне “Три верных дружка”, к песне “Каждый по-
своему маму поздравит” Т.Попатенко, “К нам гости Пришли” А.Александрова. 
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Воображение ребенка как бы опирается на меткую народную характеристику 
каждого персонажа, заключенную в одном лишь слове-образе. “Муха-горюха” – 
горькая одинокая. Отсюда мелодия – печальная жалобная, в небольшом 
диапазону (муха жужжит на одном звуке) в соответствующей динамике, и 
манере исполнения. Чувство ритма у детей, как правило, развито лучше, чем 
мелодический или гармонический слух. Однако многие недостаточно хорошо 
координируют свои движения: нечетко маршируют под музыку, с 
запаздыванием отхлопывают ритм. Поэтому в музыкальные занятия 
включаются ритмические игры импровизации. 

Ритмические импровизации должны быть не 
формальными, а связанными с музыкальными образами. Таковы “музыкальные 
разговоры”.Детям интересно, когда “музыкальные разговоры” включаются в 
игровые ситуации. Например: “Музыкальный разговор друзей” проходит в теме 
“Музыка о друзьях”. Дети слушают и исполняют песни о верности, 
взаимовыручке, дружбе, что настраивает их на добрый лад, доброжелательное 
отношение друг к другу. Соответственно и “музыкальный разговор” между 
детьми или между педагогом и ребенком должен быть спокойным, мягким, 
обращенным к собеседнику. Поэтому он проходит в небыстром темпе, не в 
громкой динамике. В соответствующую ситуацию включаются и другие 
ритмические игры, например, “Эхо в лесу”. Они предполагают варианты 
“вопросов”, которые задает не только музыкальный руководитель, но и дети, 
придумывая их самостоятельно. Во всех случаях ритмическая основа “разговора” 
должна соответствовать задуманному характеру; и заданные музыкальные 
“вопросы” и “ответы” на них. Ритмическая импровизация может проходить с 
помощью ударных инструментов, которые подходят для сопровождения той или 
иной песни или пьесы. Например, колокольчик в сопровождении пьесы 
П.И.Чайковского “Ноябрь” На тройке или в песне Саночки 
А.Филиппенко. Некоторые стихотворения, особенно шуточного характера, могут 
быть ритмизованы по-разному, особенно так называемые стихи-«перевертыши» 
небылицы. 

В певческой, мелодической импровизации с удовольствием участвуют не 
только те, кто умеет хорошо петь, но и слабо интонирующие дети, недостаточно 
владеющие своим голосом. В импровизации ребенок как бы раскрепощается, т.к. 
ему не надо подражать пению других, что бывает часто очень нелегко. Выступая 
с собственной мелодией, ребенок не боится петь ее неверно и 
продемонстрировать тем самым свое неумение. Было замечено, что пробудить 
интерес ребенка к пению бывает легче именно в ходе импровизирования, 
особенно на стихотворные тексты. Для того, чтобы настроить детей на процесс 
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творчества, надо создать им определенные условия. К ним относятся 
проблемные ситуации, которые создает музыкальный руководитель в ходе 
занятия музыкой и косвенное его управление творческим процессом ребенка – 
такая организация обучения, которая максимально активизирует творческое 
мышление обучающихся. Это и узнавание музыкальных жанров по их 
характерным признакам, и узнавание мелодии в разном тембровом звучании, и 
нахождение нужных исполнительских красок. Таким образом, импровизация 
как вид творчества может быть частью музыкального занятия только в том 
случае, если и во всех других звеньях оно направлено на раскрытие творческого 
потенциала ребенка. В импровизациях ребенок эмоционально, непосредственно 
применяет все то, что усвоил в процессе обучения. В свою очередь 
обучение обогащается творческими проявлениями детей, 
приобретает развивающий характер. 

 Необходимое условие возникновения 
детского творчества – накопление впечатлений от восприятия искусства, которое 
является образцом для творчества, его источником. Для музыкального 
творчества необходима комфортная психологическая обстановка и наличие 
свободного времени. Условия  успешного развития творческих способностей – 
тёплая дружелюбная атмосфера в семье и детском коллективе. Важно 
постоянно стимулировать ребенка к музыкальному творчеству проявлять 
сочувствие к его неудачам.  Методы обучения должны находиться в соответствии 
с поставленными целями обучения. 

   В  ходе слушания музыки, пения и импровизации на каждом занятии дети 
приобретают конкретные навыки восприятия и исполнения музыки; творческие 
задания во всех видах музыкальной работы с детьми развивают их музыкально-
творческие способности, инициативу и самостоятельность. Включение в 
исполнения, слушания, детского импровизационного творчества обеспечивают 
многогранный подход к воспитательно-образовательному музыкальному 
процессу. Музыкальное развитие ребенка происходит в различных формах 
работы на основе их взаимосвязи. Педагогу необходимо найти такой стиль 
общения с детьми, который не погасил бы их живого, эмоционального отклика 
на музыку. Верный путь к этому – доброжелательная, творческая атмосфера 
занятий, умелое воздействие педагога на эмоции и чувства ребенка, тактичная 
оценка результатов его деятельности. Музыка развивает ребенка, формирует его 
способности, влияет на развитие личностных качеств. Дошкольный  возраст, 
даёт прекрасные возможности для развития музыкальныхспособностей к 
творчеству. И от того, насколько были использованы эти возможности, во 
многом будет зависеть творческий потенциал взрослого человека. 
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