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Статья посвящена проблеме формирования метроритмических представлений и навыков в процес-
се изучения музыкальных форм у учащихся детских школ искусств, обучающихся на хореографи-
ческом отделении. Предлагается решение данной проблемы на игровом, творческом и одновре-
менно более художественном уровне — на занятиях курса обязательного предмета теоретического 
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художественнотворческих способностей обучаю
щихся обычно называют музыкальноритмичес
ким воспитанием [3; 6].

Также одним из главных требований будущей 
профессии хореографа является умение ощущать 
и понимать музыкальные формы, их ритмичес
кую организацию или ритм музыкальных форм. 
Ритм формы — это ритмичность всех выразитель
ных средств, а процесс формообразования пред
ставляется «как ритмический — в соотношении 
повторности (сходства) и контрастов (различия), 
слагающих форму построений» [4, с. 8]. Данное 
понятие прочно вошло в обиход музыковедов еще 
в 1920е гг., когда оформлялись теоретические 
концепции Болеслава Яворского и Бориса Асафь
ева [1; 5, с. 1–18]. Ритм музыкальной формы тес
но связан с замыслом произведения, который рас
крывается в процессе звучания при переживании 
слушателем музыкальнообразного развития во 
времени. Таким образом, мы приходим к выводу, 
что можно проводить изучение формообразования 
в музыке в сочетании с музыкальноритмическим 
воспитанием.

Первоначальное знакомство с музыкальными 
формами хореографов ДШИ осуществляется в кур
се предмета «Слушание музыки и музыкальная 
грамота». Как показал опыт, нередко этот пред
мет излишне теоретизирован, исключает активное 
участие учеников, удален от танцевальной практи
ки хореографа и от естественной психофизической 

В современных условиях процессам модернизации подвергается вся система образо
вания, в том числе и художественное об

разование детей. Для преподавания дисциплин 
теоретического цикла в детских школах искусств 
(ДШИ) особое значение приобретают такие тен
денции, как: направленность на интеграцию в обу
чении, усиление творческого, креативного начала 
и учет требований специальности в воспитании 
и образовании ученика. В русле этих тенденций 
решается ряд проблем современного музыкального 
образования, например, таких как проблема музы
кальноритмического воспитания в младших клас
сах хореографических отделений ДШИ. 

Ритмическое воспитание является главным 
требованием успешного творческого и профес
сионального развития на пути к овладению тан
цевальным искусством. Учитывая, что вся хо
реография неразрывно связана с музыкой и ее 
метроритмической основой, ученик, обучающий
ся хореографии, должен уметь чувствовать, глу
боко переживать, эмоционально откликаться на 
музыку, понимать ее образное содержание и при 
этом сохранять темп и реагировать на его изме
нения, попадать в акценты, ощущать смену мет
ра и ритмические особенности музыки. Станов
ление навыка эстетического переживания музыки 
в движении при развитии ритмичности, пластики 
движений, их выразительности в тесной взаимо
связи с музыкой, а также воспитание и развитие 
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особенности ребенка — воспринимать ритмичес
кую сторону музыки в движении, что ярко прояв
ляется у хореографов младшего школьного возра
ста. Поэтому мы предлагаем проводить занятия по 
изучению музыкальных форм с нацеленностью на 
формирование метроритмических представлений 
и навыков на игровом, творческом и одновремен
но более художественном уровне с применением 
методов ритмопластики и пластической импро
визации в сочетании с элементами театрализации. 
По определению В. П. Бобровского, «ритмоплас
тика — это вид деятельности, в основе которого 
лежит музыка, а движения выражают музыкаль
ный образ» [2, с. 2]. Приемы ритмопластики обо
гащают восприятие музыки и, в частности, музы
кальной формы.

Как известно, новое немыслимо без следова
ния традиции. Впервые движения под музыку стали 
«видимой музыкой», средством для ритмического 
воспитания и гармонизации личности у швейцар
ского педагога Эмиля ЖакаДалькроза. И это про
изошло еще в начале ХХ в., а разработанные им в то 
время методы нисколько не потеряли своей акту
альности и в музыкальной педагогике XXI в. 

В своей педагогической практике занятия по 
изучению музыкальных форм в синтезе с музы
кальноритмическим воспитанием, с применени
ем методов ритмопластики и пластической импро
визации для юных хореографов мы осуществляем 
по специально разработанному для данной цели 
алгоритму урока. Он состоит из шести обязатель
ных разделов: 

1. Теоретические сведения. 
2. Увлекательный рассказ или исторический 

экскурс.
3. Прослушивание музыкального материала.
4. Подбор определенных ролей в соответствии 

с предложенным рассказом.
5. Ритмическая импровизация под музыку.
6. Подведение итогов урока.

Ниже приведен пример такого занятия, а в ка
честве изучаемой музыкальной формы выступает 
экспозиция сонатной формы. На наш взгляд, со
натная форма является наиболее подходящей для 
ритмической импровизации и театрализации, так 
как представляет собой «разработанную модель 
человеческих отношений».

На занятии учащиеся исполняют определен
ные роли — главной, связующей, побочной и за
ключительной партий, каждая из которых получает 
в движении и поведении учеников свой характер, 
индивидуальную эмоциональную окраску в соот
ветствии со звучанием музыки. Прежде, чем дети 
под музыку начинают исполнять движения в соот
ветствии со сменой разделов сонатной экспозиции, 
звучит увлекательный рассказ о том, как с помо
щью связующей партии состоялась дружба таких 
разных главной и побочной тем. Но перед этим 
каждой партии первого раздела сонатной формы 
дается имя, как у девочек, которые будут испол
нять роли представленных партий. Такая персони
фикация усиливает интерес слушателей.

После  рассказа  начинается  третий  раздел 
урока — прослушивание музыкального материа
ла. Учащиеся слушают, как звучат темы партий 
в сонатной экспозиции (в качестве музыкального 
материала использовалась экспозиция Симфонии 
В. А. Моцарта № 40). После прослушивания об
суждается характер, жесты, поведение партий — 
«девочек», а затем начинается действо — ритмоп
ластическая импровизация под музыку.

Таким образом, ребенок всегда будет образно 
представлять, как должна выглядеть та или иная 
партия и с удовольствием показывать плод сво
ей фантазии в динамике, в движениях, полностью 
подчиняясь музыке. Юные хореографы учатся не 
только понимать, но и проживать музыку, харак
тер музыкальных образов, логику их развития, 
жанровые и ритмические особенности звучания, 
т. е. особенности музыкальной формы. 
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