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Аннотация. В статье исследуется необходимость использования ритмических упражнений, позволяющих активно развивать 
пластичность мозговой деятельности. Результатом этой деятельности является формирование мотивации к учебе и успешность 
обучения в целом [4]. Представлена авторская разработка ритмических упражнений.
Annotation. The article explores the necessity of using rhythmic exercises that allow actively developing the plasticity of brain activity. 
The result of this activity is the formation of motivation to study and the success of learning in general [4]. The author's development 
of rhythmic exercises is presented.
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И нновационный аспект ритмических 
упражнений заключается в вырабаты-
вании новых способов, приемов и на-

выков, связанных с формированием чувства ритма. 
Педагогике давно известно, что ритмические спо-
собности занимают особое место в развитии ребен-
ка, а ритм — основа всей жизни человека — по-
вторяющаяся последовательность: дыхание, серд-
цебиение, смена времен года, частей суток, ходьба, 
речь [5].

Упражнения, связанные с ритмом — это сложная 
мозговая деятельность, по анализу, планированию и 
координации движений. Чтобы повторить последо-
вательность и удерживать ее, от мозга требуется не-
малая концентрация и включенность в процесс [3].

В настоящее время современные нейронауки ак-
тивно изучают мозг в процессе воздействия на него 
музыки. Ухо слушает, а слышит мозг. Когда ребе-
нок обучается музыке, он привыкает обращать вни-
мание на мелкие детали, например, отличать звуки 
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и длительности. Именно в это время формируется 
тонкая огранка нейронной сети, что и является поло-
жительным эффектом в развитии мозговой деятель-
ности ребенка [8].

Музыкальная педагогика постоянно обращается 
к решению проблемы «музыка — движение». Из-
вестный швейцарский педагог XX века Э. Жак-
Далькроз разработал систему ритмического вос-
питания детей, основой которой является развитие 
музыкального слуха посредством движений, органи-
чески сочетающихся с музыкой.

Связь музыки и жеста легко прослеживается на 
примере дирижера. Не имея в руках музыкального 
инструмента, он способен выразить неисчислимое 
множество нюансов исполняемого произведения. 
Безусловными показателями эмоционального от-
ношения дирижера к музыкальному произведению 
служат его пантомимические и особенно мимические 
движения. 

Свободное дирижирование — метод, раз-
работанный советским театральным педагогом 
Н. П. Збруевой. Название обусловлено тем, что ди-
рижерский жест возникает у учащихся как пла-
стический отклик на музыку. Являясь упрощен-
ным жестом по сравнению с академическим жестом, 
он позволяет отразить пульс, размер, ритмический 
рисунок, фразировку, степень соответствия характе-
ра движения характеру музыки, позволяет выявить 
индивидуальное впечатление каждого ученика от 
звучащей музыки. Предлагая детям почувствовать 
себя в роли дирижера можно рекомендовать им сна-
чала дирижировать собственным пением, выделяя 
логические ударения в тексте, выделяя кульминации. 
Выступая в роли дирижера, младший школьник наи-
более тонко и глубоко проживает музыкальное про-
изведение, естественно вживаясь в тот или иной об-
раз [10].

В педагогике уже несколько десятилетий исполь-
зуется термин «пластическое интонирование» — по-
знание музыки через жест, превращение процесса 
восприятия музыки из пассивной формы работы 
(слушание) в активную. Пластическое интонирова-
ние — это любое движение человеческого тела, вы-
званное музыкой и выражающее ее образ [2]. Также 
можно напомнить о ритмопластике — гимнастике с 
оздоровительной направленностью, основным сред-
ством которой являются комплексы гимнастических 
упражнений, различные по своему характеру, вы-
полняемые под ритмическую музыку, оформленные 
танцевальными движениями [1].

Руки — это и зеркала, в которых отражается 
музыка. Когда к звукам музыки присоединяются 

руки учителя и детей, смысл воспринимаемого про-
изведения становится объемным. Руки, живущие 
музыкой, рассказывают гораздо больше, чем самые 
красивые слова, а известная мысль о том, что музыка 
начинается тогда, когда слова заканчиваются, в этой 
деятельности проявляется особенно ярко. Пластиче-
ское интонирование — это один из способов, одна 
из возможностей «проживания» музыкальных обра-
зов, когда любой жест, движение становятся формой 
эмоционального выражения содержания музыкаль-
ного сочинения. Жест, движение, пластика обладают 
особенным свойством обобщать эмоциональное со-
стояние. Способность учителя найти такие обобщаю-
щие движения, которые бы выразили главное — ду-
шевное состояние, чувство в музыке — решает очень 
многое, ибо эти движения могут стать настолько 
понятными, настолько «заразить» детей эмоциями, 
что, иной раз, буквально отпадает необходимость в 
продолжительных беседах по поводу характера му-
зыки [10].

Восприятие музыки у учащихся не одинаково в 
силу различия музыкального и жизненного опыта. 
Оно также зависит от уровня общего и музыкального 
развития человека. Повторюсь, большую роль, при 
постижении музыкального искусства, играет ак-
тивное использование метода пластического ин-
тонирования. Этот метод наиболее близок природе 
ребенка, его способности к самовыражению. Пла-
стическое интонирование было задумано как метод 
активизации восприятия смысла музыки, как способ 
осознанного его проживания в простых и естествен-
ных движениях рук, головы и корпуса [9]. Метод 
пластического интонирования способствует активно-
му, вдохновенному включению детей в процесс вос-
приятия музыки, дает возможность самооткрыться, 
ощутить многообразие оттенков интонации музыки и 
удовлетворить потребность младших школьни-
ков в движении на уроке.

Идея сочетания музыки и движения как средства 
раскрепощения, свободы тела и духа, развития пла-
стической фантазии, развития импровизационности, 
воплощенная Далькрозом, стала основой методики 
музыкально-ритмического воспитания К. Орфа.

Идея пластико-двигательного восприятия музы-
ки разрабатывалась и в отечественной педагогике. 
Использование метода движения под музыку полу-
чило широкое признание. Данный метод рассматри-
вался педагогами в качестве средства развития музы-
кального восприятия, а также как условие стимули-
рования творческой активности учащихся. Основой 
для двигательных импровизаций были жанровые 
истоки музыкальных произведений: танец, марш, 
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колыбельная песня, лирическая песня. Часто для 
творческих заданий использовалась определенная 
сюжетность.

В концепции музыкального воспитания и об-
разования Д. Б. Кабалевского на идее взаимосвязи 
музыки и движения основаны такие методы как ме-
тод взаимосвязи различных видов искусств, метод 
свободного дирижирования, метод имитации, метод 
движения под музыку и другие [10].

В очередной раз, уже с использованием совре-
менных средств (МРТ), чилийские ученые подтвер-
дили, что музыкальные занятия улучшают внимание 
и рабочую память у детей, причем когнитивные пре-
имущества сохраняются на всю жизнь. Результаты 
исследования опубликованы в журнале Frontiers in 
Neuroscience [6]. Мозговую активность оценивали 
с помощью функциональной магнитно-резонансной 
томографии (ФМРТ), а затем сравнивали картины 
«пассивной» фазы наблюдения или прослушивания 
и «активной» — когда дети вспоминали. Нейроби-
ологи также оценивали точность и время обратной 
реакции [7].

Изучив литературу по данной теме, а также по-
знакомившись с содержанием теории сознания 
психолингвиста и нейробиолога Татьяны Черни-
говской, я увлеклась изучением этой проблемы, что 
и заставило меня задуматься о создании своих рит-
мических упражнений. Мои пробные наработки в 
данном направлении, конечно, требуют коррекции 
и усовершенствования, но как педагогическая идея, 
они вполне имеют право на существование. В основе 
идеи — методический прием, связанный с ритмопла-
стическим интонированием, с чувством «внутренней 
пульсации» — «ритмография». Как показала соб-
ственная практика, его использование помогает раз-
вивать не только правое и левое полушарии, но воз-
действует и на межполушарные связи, а также акти-
визирует нейронную сеть мозговой деятельности, что 
и является основной задачей. 

Учитель создает графический рисунок опреде-
ленной музыки, который отображает способ звуко-
ведения, частично интонационную линию, ритмиче-
ский рисунок данного произведения.

Например: 
А) песенка «Часики» из мультфильма «Фикси-

ки».
Б) Й. Штраус, полька «Трик-трак» (1 и 3 

часть — реприза).
В) Й. Штраус, полька «Трик-трак» (2 часть).
Главная задача состоит в том, чтобы ребенок 

четко под музыку выполнял в воздухе «рисунок», 
успевая за ритмом заданной музыки. Руки ребенка 

двигаются строго по линиям графического рисунка. 
Данные упражнения выполняются сначала одной ру-
кой, а потом двумя, постепенно и поэтапно оттачивая 
связь музыки, жеста и рисунка. 

Обращаем внимание на цвет: изображенное чер-
ным цветом исполняет левая рука, красным (в дан-
ном случае — более светлым) — правая; осваиваем 
сначала упражнение одной рукой, потом одновремен-
ную работаем обеими руками, чтобы зазвучала вся 
ритмическая партитура. Это и момент психологиче-
ского воздействия. По мнению психологов сочетания 
этих двух контрастных цветов способствуют приливу 
энергии, что активизирует работу на уроке. Такие 

Песенка «Часики»

Й. Штраус, полька «Трик-трак» (1 и 3 часть)

Й. Штраус, полька «Трик-трак» (2 часть)
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упражнения очень хорошо развивают пластичность 
мозга чередующимися вариантами ритмического ри-
сунка, совпадающих с ритмом заданной музыки, ус-
ложняя его то попеременными движениями левой и 
правой рук, то двумя руками одновременно.

Игры и упражнения на развитие чувства ритма 
запускают третий блок головного мозга, который 
отвечает за функции контроля, планирования, про-
граммирования своей деятельности. Без активации 
этих структур ребенку будет очень сложно писать, 
читать, удерживать внимание и выполнять свою де-
ятельность от начала до конца, не отвлекаясь. Если 
чувство ритма несовершенно, то у детей замедляется 
становление развернутой речи, она не выразительна, 
слабо интонирована. В результате этого ребенок го-
ворит примитивно, используя короткие отрывочные 
высказывания, а в дальнейшем слабое развитие слу-
ховых и моторных способностей тормозит развитие 
ребенка. Через движения мы укрепляем нервную си-
стему, «прокачиваем» мозг и помогаем ребенку раз-
вить навыки, которые необходимы ему для успешной 
учебы и гармоничного развития. Развитие чувства 
ритма помогает растормозить речь, развить подра-
жание, способствует легкому запоминанию [8].

Развивать чувство ритма нужно начинать с ран-
него возраста. Пластичность мозговой деятель-
ности ребенка — это успешное обучение в школе и 
предлагаемые упражнения способствуют этому про-
цессу. Это также находит отражение в качестве вос-
приятия музыки, умении анализировать музыкаль-
ные произведения, умении петь, танцевать, играть 
на музыкальных инструментах, слышать и анали-
зировать музыку [4]. Цель предлагаемых упраж-
нений — активизировать познавательную деятель-
ность, развивать пластичность мозговой деятельно-
сти школьников через использование практических 
методов. А реализация поставленной цели способ-
ствует решению таких задач, как формирование ком-
муникативных, рефлексивных, информационных и 
исследовательских компетентностей учащихся; раз-
витие умений использовать приобретенные знания и 
навыки для решения практических задач повседнев-
ной жизни; при условии дифференциации обучения 
и создания ситуаций выбора — развитие чувства 
успеха, укрепление уверенности ученика в том, что 
он добьется цели, укрепление веры учащихся в воз-
можность преодоления трудностей.

Результаты работы уже ощутимы, например, в 
активном участии моих учеников в различных кон-
курсах и их высоких результатах. Хочу подчеркнуть, 
что моя задача — использовать ритмические упраж-
нения так, чтобы эта деятельность органично встра-

ивалась в целостный процесс музыкального воспри-
ятия, чтобы ученики понимали значение музыки в 
своей жизни и жизни человека вообще. Понимали, 
что музыка — это душа, что музыкальное искусство 
оказывает такое сильное воздействие, которое не 
свойственно ни одному из искусств.

Как найти то, что поможет сделать процесс об-
учения интересным, творческим, запоминающимся? 
Наших современных детей удивить сложно, но дан-
ные приемы и методы, как мне кажется, действенны 
и имеют положительную динамику и высокие резуль-
таты. Предлагаемая модель может служить как соб-
ственно методическим материалом, так и идеей для 
учителя музыки или начальных классов, психолога 
и логопеда в создании своего варианта ритмической 
партитуры в формировании мотивации к обучению в 
целом. Над ритмическими партитурами к музыкаль-
ным произведениям можно работать вместе с деть-
ми, слушая и анализируя музыку. Я нахожусь в нача-
ле творческого пути, и новые графические варианты 
партитур, надеюсь, будут более совершенны. 

Целью моей работы является формирование 
единства знаний и практических умений, сознатель-
ности и активности учащихся в целостном педаго-
гическом процессе. В настоящее время я все больше 
убеждаюсь, что учебная деятельность в области рит-
мики помогает детям усваивать и остальные пред-
меты в школе. Я, постоянно нахожусь в поиске но-
вых моделей, приемов и методов для обучения своих 
учеников, а они в свою очередь радуют меня своими 
результатами.
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