
 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЯЩЕНИЯ И НАУКИ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

КГКП «МУЗЫКАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ ИМЕНИ 

МУКАНА ТУЛЕБАЕВА». 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

             Методический  доклад 
 

                                    Тема: 

«Воспитание у учащихся чувства музыкального ритма». 

 

 

Преподаватель:   Данилова Д.В 

 

 

 

 

 

 
 

                                                Рассмотрен на заседании цикловой комиссии              

«Духовые и ударные инструменты» 
                                                      Протокол № 2  от «11» ноября   2022  г. 

                                                             

                                                Председатель ПЦК____________ Каиржанов Б.Б 

  
 

 



 

 Ритм в музыке – это пульсация, 

  свидетельствующая о жизни. 

  Какое счастье обладать чувством 

  темпа и ритма. 

  Как важно смолоду позаботиться о 

  его развитии. 

                                                    Введение 

  Ритм – один из центральных, основополагающих элементов музыки, 

обусловливающий ту или иную закономерность в распределении звуков во 
времени. 

  Формирование чувства ритма у учащегося – одна из наиболее важных задач 

музыкальной педагогики и в то же время, как общепризнано, - одна из 
наиболее сложных. 

  В чем суть и происхождение этих трудностей? Прежде всего в том,  что в 
комплексном раздражителе, каковым является звук, длительность – это 

компонент более слабый (неопределенный), сравнительно с высотой – 

компонентом более сильным (определенным). Последняя, т. е. высота, в 
принципе всегда может быть достаточно четко зафиксирована, чем и 

предопределяется точное местоположение того или иного звука на нотном 

стане; что же касается продолжительности звука, его «жизни во времени», то 

это поддается лишь более или менее относительной (чтобы не сказать – 
условной) фиксации. «Мы ничем не можем измерить длительность звуков, 

помимо своего непосредственного ритмического чувства, - развивает тезис о 

недостаточной музыкально-ритмической способности . – Целая нота в два 

раза длиннее половиной, и это можно объяснить лишь путем 
пространственных аналогий. Но если вы чувствуете, что играющий держит 

целую ноту длиннее, чем нужно, попробуйте доказать ему, что правы вы, а 
не он!». 

 Можно утверждать, что музыкально-ритмическое чувство, являясь 

формирующей способностью, в целом подпадает под соответствующее 
педагогическое воздействие, поддается ему, достаточно явственно 

«отзывается» на него. Причем собственное исполнение музыки в учебной 

деятельности, прежде всего исполнение музыки на маримбе, особо 

благоприятствует музыкально-ритмическому воспитанию, создает те 
оптимальные условия, в которых воспитание такого рода протекает или, во 
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всяком случае, может протекать наиболее плодотворно и успешно. На чем 
базируется это  утверждение, каковы его обоснования? 

  Как известно, функции музыкального ритма не исчерпываются моментами, 

связанными с измерением и организацией длительностей во времени; 

функции эти неизмеримо более существенны. Будучи одним из 
«первоэлементов» музыки, выразительным средством, ритм всегда (или 

почти всегда) отражает эмоциональное содержание музыки, ее образно-

поэтическую сущность. Это первая особенность ритма. Теснейшим образом 

связан ритм в музыке с передачей различных, экспрессивных состояний 
человека, с воплощением в ней сложных проявлений его внутренней 
жизнедеятельности. 

  Ритм в музыке  категория не только времяизмерительная, но и 

эмоционально – выразительная, шире -  образно – поэтическая, 
художественно – смысловая. 

  Из сказанного вытекает, что художественно – содержательное исполнение 

музыки создает естественные предпосылки для воспитания и развития 

музыкально – ритмического чувства, понимаемого «как способность активно 
переживать (отражать в движении) музыку и вследствие этого тонко 

чувствовать эмоциональную выразительность  временного хода 
музыкального движения». 

Далее, чувство музыкального ритма – и это его вторая характерная 
особенность – двигательная, моторная в своей основе. 

1. Связь ритма и двигательных реакций 

Специальными исследованиями доказано, что ритмическое переживание 
музыки всегда сопровождается теми или иными двигательными 

реакциями (проявляющимися в виде различных мускульных иннерваций, 

типа подсознательного, как говорят, «машинального»  отбивания ритма 

ногой, легких «аккомпанирующих» движений пальцев, гортани, корпуса 
и т. д.). Иными словами, музыкально – ритмическое переживание 
человека,  так или иначе, опосредуется его мышечным чувством. 

  Опорой чувства музыкального ритма становится двигательно-моторный 

аппарат музыканта-исполнителя с его предельно дифференцированными, 

«ювелирными» пальцевыми или ручными операциями; опора такого рода 

вызывает к жизни значительно более утонченные, рафинированные 
ритмические проявления. 

  Необходимо, однако, подчеркнуть и следующее: только хорошо 
«налаженная», достаточно надежная и прочная музыкально-исполнительская 

моторика (как принято говорить, техника игры на инструменте) может 
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служить надлежащей опорой для развития чувства ритма. Напротив, 

неумелые физические действия при игре способны подчас деформировать, 

расстроить музыкально-ритмическое переживание, расшатать весь темпо-
ритмический фундамент, на котором стоит учащийся-музыкант. Среди 

возможных двигательно-моторных опор при воспитании и развитии чувства 

музыкального ритма исполнительская моторика в принципе является 

единственной в своем роде – наиболее чуткой, отзывчивой, тонкой; во всех 
отношениях наилучшей. 

2. Изучение разных музыкальных стилей 

Большую роль в музыкально-ритмическом воспитании играет выработка 

у учащегося ощущения ритмического стиля музыки, понимания 
специфических черт и особенностей этого стиля. Для каждой эпохи, 

исторического периода характерен определенный музыкальный ритм. 

Иными словами, каждый стиль характеризуется своими особенностями 

ритмики, обусловленными содержанием музыки. Чем больше различных 
ритмических стилей (ритмически - стилевых «феноменов») познано, 

освоено, эстетически  пережито учащимся-музыкантом, тем больше 

появляется оснований говорить о законченности, «энциклопедичности» 
его музыкально-ритмического воспитания. 

3. Правильный подбор литературы 

 Литература для инструменталистов располагает большими 

потенциальными возможностями для ознакомления учащегося-

музыканта с разнохарактерными стилевыми явлениями. Такая 
литература иллюстрирует практически все многообразие ответвлений (в 

частности, прямо связанных с ритмическими свойствами) 

полифонической, гомофонно-гармонической и смешанной полифонно-

гармонической музыки. Музыкально-ритмическое воспитание как 
таковое в значительной своей части сводится  к усвоению и слуховой 

переработке, учащимся конкретных типов и разновидностей 

метроритмических рисунков, фигур, комбинаций. Отсюда явствует, что 
узнавание и последующее закрепление в слуховом опыте ученика 

возможно большей и разной по составу суммы метроритмических 

рисунков и фигур – существенный момент в формировании и 
дальнейшем развитии музыкально - ритмического чувства. 

Касаясь узловых вопросов музыкально-ритмического воспитания, 

необходимо сказать и об акцентуации. Акцент, как один из главных 
элементов в метроритмической организации музыки (в силу своей 

сопряженности с выявлением опорных долей), во многом определяет 

выразительно-смысловую «физиономию» музыкального произведения, 

привносит в него тот или иной ритмический колорит. И здесь надо 
подчеркнуть, что маримба с ее широкой шкалой градаций в акцентировке, 



пожалуй, более, чем любой другой инструмент, стимулирует выработку у 

учащегося-музыканта обостренного, тонко дифференцированного ощущения 

акцентуации, что имеет самое непосредственное отношение его музыкально-
ритмическому воспитанию. 

  Ряд авторитетных исследователей, в том числе и авторы самых последних 
изысканий в данной области, указывают на три главных структурных 

элемента, образующих чувство ритма и связанных с такими категориями, как 

1) темп, 2) акцент, 3) соотношение длительностей во времени. Уже первым 

шагам начинающего барабанщика в обучении сопутствует выработка ряда 
игровых приемов и навыков, которые, непосредственно соотносясь с 

процессом развития чувства ритма, выступает в качестве его конкретной, 

осязаемой «подпорки». Важнейшим из этих навыков – навыком номер один – 

должен быть назван тот, что связан с восприятием и воспроизведением 
равномерной последовательности одинаковых  длительностей. Образование 

и упрочение этого навыка, в начальном ритмическом воспитании , основано 

на материале простейших упражнений , с которых открывает свой путь в 
обучении любой начинающий барабанщик. По существу, ни один из видов 

игровой деятельности – от ритмически организованного сопоставления двух 

смежных звуков и далее – не может здесь иметь места, если играющий 

окажется неспособным внутренне ощутить и воссоздать равномерность 
чередования одинаковых временных долей. 

  Навык восприятия, и воспроизведения мерной пульсации равновеликих 
временных долей, будучи достаточно прочно освоен учащимся на первом 

этапе обучения, выстраивает требуемую «материальную» основу для 

развития первого из компонентов музыкально-ритмической способности – 

чувства темпа. Исполнение любой музыки, и даже разного рода технических 
упражнений сопровождается, как правило, более или менее явственной, 

«веской» акцентировкой при игре. С акцентом как обязательным атрибутом 

«исполнительской речи» учащийся сталкивается практически на первых же 
уроках. Иными словами, игра, проникнутая в большинстве случаев 

разнохарактерной и достаточно рельефной акцентировкой, оказывает 

постоянное и интенсивное воздействие на адекватную («акцентную») 

сторону музыкально-ритмического комплекса. Нашей второй задачей (после 
выработки ощущения одинаковых длительностей) будет развивать ощущение 

чередующихся пластических ударений. Третий компонент первичной 

музыкально-ритмической способности – чувство соотношения 
длительностей. Как и в любой другой исполнительской специальности, 

чувство соотношения длительностей формируется, а затем вовлекается в 

интенсивную тренировку с первых же уроков учащегося. Ориентация в 

ритмических структурах, соизмерение и различение разных по времени  
длительностей звуков – навык фундаментальный, органически присущий 
всякой музыкально-исполнительской деятельности. 

http://www.pandia.ru/text/category/avtoritet/
http://www.pandia.ru/text/category/vovlechenie/


  Итак, в процессе обучения игре на инструменте создаются условия, 

всесторонне благоприятствующие формированию и развитию первичной 

музыкально-ритмической способности в составе ее трех основных 
ответвлений (темп, акцент, соотношение длительностей). 

4. Устная речь – помощник при развитии ритма 

Периоду первоначального воспитания чувства ритма, о котором в 

основном говорилось до сих пор, принадлежит весьма существенная 

роль. Именно в этот период определяются дальнейшие перспективы 
обучения музыке, оказывается подчас решающее влияние на всю 
«ритмическую будущность» ученика . 

  Речь шла до сих пор лишь о предыстории развития чувства музыкального 

ритма. Его подлинная история начинается с той поры, когда на авансцену в 

учебной деятельности выступают факторы, связанные с выразительно-

смысловой сущностью музыки и ее ритмического компонента в частности. 
Музыкальный ритм в прямом и всеобъемлющем смысле этого понятия 

учащийся начинает осязать лишь тогда, когда соприкасается с эмоционально-

содержательным музыкальным материалом. Большинство авторитетных 
музыкантов единодушно во мнении, что ритм, отраженный в нотной записи, 

графически запечатленный в ней, - не более чем схема, дающая лишь 

относительное (приближенное) представление о том живом, художественно 

содержательном, эмоционально насыщенном метроритме, которым, согласно 
намерениям автора, должна быть проникнута звуковая ткань произведения. 

Метроритмические знаки требуют от играющего на музыкальном 

инструменте поэтического «домысливания», предполагают определенную 
расшифровку ритмических идей композитора, поскольку все, относящееся к 

ритмической стороне музыкального исполнительства, носит, как это 
очевидно, творческий характер. 

 Проведем аналогию: любое слово, даже элементарная частица , скажем, «да» 

или «нет», выглядят абсолютно, однозначно при написании; однако в устной 

речи, при произнесении, - тем более при произнесении драматическим 
актером, - то же слово или частица может приобретать неисчислимое 

множество выразительно-смысловых градаций. Запись речи беспомощна, 

когда требуется передать интонацию. То же можно сказать и в отношении 

музыкального ритма. И его запись передает форму, но никак не 
художественную сущность явления. 

5. Обработка звуковых образов 

 Развитие эмоциональной, образно-поэтической сущности музыкального 

ритма – та основа, на которой строит свою работу по ритмическому 

воспитанию учащегося педагог-музыкант. Касаясь в ходе музыкально-
образного анализа произведения наиболее сокровенных сторон 
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художественной ритмической выразительности, проникая с учеником во 

все ее «тайники», преподаватель и получает возможность осуществлять в 

этом процессе всестороннюю и тонкую шлифовку различных граней 
музыкально-ритмической способности своего подопечного. Как правило, 

обучение  не ограничивается рамками работы только над метроритмом. 

В музыке не бывает отдельного ритма, как такового, а есть мелодия и 

гармония со своим ритмом. Рассмотрим некоторые центральные 
проблемы музыкально-исполнительского ритма вообще. 

  Темпо - ритм (музыкальная пульсация). Темпо - ритм, как понятие 
обобщенное, соотносящееся со всеми сторонами музыкального движения, 

выдвигает перед исполнителем задачи первостепенной, художественной 

важности и сложности. Здесь, по словам Моцарта, «самое нужное, самое 

трудное и самое главное в музыке…» Этим определяется место и значение 
работы над темпо - ритмом в комплексном музыкально-ритмическом 

воспитании. Привнося в музыку тот или иной эмоциональный колорит, 

сообщая ей ту или иную экспрессию, темпо - ритм имеет самое 
непосредственное отношение к исполнительской лепке звукового образа. 

Если, темпо - ритм найден верно– произведение оживает под пальцами 

интерпретатора; нет - то поэтическая идея может оказаться 
деформированной, а то и полностью искаженной. 

  Поскольку темпо - ритм подлинно ключевая проблема в исполнительских 

видах искусства, немалое число музыкантов, в своих творческих исканиях 
предпочитают отталкиваться – причем уже в начальной фазе работы над 

образом – именно от ее разрешения (один из лозунгов гласит: «от темпо - 

ритма – к чувству!»). В любом произведении, прежде всего, нужно искать  

основной ритм, или пульс, только потом осмысливая его гармонический план 
и напоследок – мелодический. 

  Найти темпо - ритм музыкального произведения, - отнюдь не значит 
установить лишь часть дела. Композиторы подчас придают одной и той же 

темповой скорости самую различную эмоциональную, выразительную 

окраску. Вывод из сказанного один: воспитание у ребенка ощущения темпо - 
ритма музыки – возможно лишь в процессе собственной интерпретации, 
творческой переработки звуковых образов. 

6. Формирование художественного интелекта 

 

Ученик осознает характер движения музыки с той поры, как он 

расслышит биение ритмического пульса произведения и сумеет 
проникнуться этим ощущением.  Ритмическая фразировка 

(«периодизация») – она сводится к выработке у учащегося ощущения 

смысловой единицы в ритмической организации музыки, понимания 

ритмической фразы, периода. Сосредотачивая внимание учащегося на 



ритмической фразировке , большинство мастеров музыкальной 

педагогики учат идти в исполнительском поиске от такого фактора, как 

внутренняя направленность, устремленность метроритмического 
движения , от ритмической конфигурации музыкальной стопы (ямб, 

хорей). Тем самым учащийся воспитывается через осознание и 

«переживание» экспрессивной сущности опорных и слабых долей в 

музыке, дающих в слитности своей очертания метроритмического 
периода; иначе говоря, он приобщается к умению исполнять не «по 

тактам», а «по фразам». Что касается уже упоминавшегося 

«тактирования», выражающегося в однообразной опоре на сильную 
долю такта, то оно, точнее, противодействие ему.  

Как известно, непримирим в отношении «тактирования» был Ференц Лист, 

который учил «фразировать мелодию по периодам, подчиняя счет тактовых 
частей счету ритмических тактов, подобно тому, как поэт считает не слоги, а 

строфы. Движение музыки никогда не бывает метрически ровным; ему 

всегда присуща та или иная мера  свободы, живой  свободной  нюансировки. 
(рубато, агогика). 

  Темпо рубато – едва ли не наиболее сложное из тех явлений, с которыми 
сталкивается практика музыкально-ритмического воспитания. Игре рубато, 

по сути дела, невозможно обучить, ей можно лишь обучиться. Эту манеру 

нельзя механически перенять, прийти к ней через подражание, путем снятия 

репродукций с чужих образцов; она познается в личном, художественном 
опыте, и только . игра рубато есть подлинное творчество исполнителя; 

творчество индивидуальное и в его высоких проявлениях всегда 

неповторимое. Тем самым проблема темпо рубато, если трактовать ее 

широко, вплотную смыкается в своей центральной части с проблемой 
формирования художественного интеллекта (сознания), общей музыкальной 
культуры и вкуса учащегося в процессе обучения. 

Каковы же основные, фундаментальные установки в отношении темпо 

рубато мастеров исполнительства и педагогики? Первым здесь должно быть 

названо требование простоты, естественности ритмического движения. 
Причем непринужденность, художественная правдивость ритмической речи 

музыканта-интерпретатора.  Важную роль для музыкантов-

инструменталистов играет стилистическая достоверность (или как говорят, 

стилистическая точность) свободной манеры, «созвучность» этой манеры 
творческой индивидуальности автора произведения, эстетическому колориту 

эпохи, к которой  данное произведение принадлежит, особенностям жанра и 

т. д.  Вначале, приступая к работе над произведением, нужна строгая 

ритмическая дисциплина; затем в соответствии с задачами художественной 
выразительности -  исполнение более свободное в отношении темпа… 

Стремление неопытного ученика сразу «перескочить» ко второму этапу, 



минуя первый, может привести, в конце концов, к аморфности всей 
метроритмической структуры произведения. 

7. Паузы 

 

Паузы.. на  конфигурации музыкально-ритмических рисунков способны 
оказывать самое существенное воздействие «затихания» звучаний -

  паузы. Заполняя «проемы» между длительностями, они создают те 

особые фоновые прослойки, которыми оттеняется, рельефно 

подсвечивается множество метроритмических орнаментов 
(обыгрывающих, подчас, именно эти два основных элемента: звук и 
беззвучие). 

  Музыкально-инструментальное исполнительство и педагогика располагают 

и другими приемами и способами работы, которые воздействуют на 

воспитание музыкально-ритмического чувства учащихся. К основным из них 
могут быть отнесены следующие: 

Отсчитывание исполняемой музыки. Установлено, что счет музыканта-

инструменталиста, представляя собой одну из наиболее распространенных 
форм двигательно-моторного (а именно «голосового») отражения 

ритмических процессов, ведет к значительному упрочению ритмического 

чувства, сообщает ему дополнительную и надежную опору. И еще один 

аргумент в пользу счета: он помогает играющему разобраться в ритмической 
структуре малознакомой музыки, облегчает соизмерение различных 

длительностей; он же попутно выявляет метрически опорные доли, (что 

бывает важным для начинающих, недостаточно опытных музыкантов). Счет 
имеет неоценимое значение, ибо он развивает и укрепляет чувство ритма 

лучше, чем что-либо другое. Вместе с тем замечено, что привычка к 

постоянному, «дежурному» счету чревата и  негативными последствиями: на 

известном этапе она может привести к частичному омертвению 
непосредственных, музыкально-ритмических  ощущений. Считать следует 

«избирательно», по мере необходимости. Тот же опыт подсказывает, что от 

громкого счета вслух целесообразно переходить к счету «про себя», затем к 
одному лишь внутреннему ощущению равномерно пульсирующих 

временных долей. Заметим, что более предпочтительны те виды 

простукивания ритма, которым сопутствует живое ощущение музыки: рукой 

можно отбивать счет, а мелодию напевать. 
 

8.  Дирижирование  

 

 Метод, с успехом применяемый в работе над произведением многими 
музыкантами-педагогами.  Дирижируя, исполнитель, как правило, с 

особой живостью, эмоциональной обостренностью реагирует на 

развертывание музыкальной мысли во времени, интенсивно переживает 



ее. Так же, рекомендовано поставить ноты на пюпитр и 

продирижировать  вещь от начала до конца – так, как будто играет кто-то 

другой, воображаемый инструменталист, а дирижирующий внушает ему 
свою волю.  

  

 Дефекты темпа (ускорения, замедления, неустойчивость в движении 

вообще), являющиеся довольно распространенными «типовыми» 
ученическими недостатками, могут быть частично ликвидированы 

следующим образом: учащийся делает искусственную остановку в ходе 

исполнения произведения, громко и точно просчитывает два-три пустых 
такта, а затем вновь возобновляет игру. Выравниванию музыкального 

движения способствует и такой методический прием, как сопоставление, 

«стыковка» отдельных фрагментов пьесы («неблагополучных» по темпу в 

первую очередь) с ее начальными тактами. Музыкально-ритмическое чувство 
учащегося – прежде всего,  несформировавшееся, недостаточно устойчивое – 

может обрести необходимое подкрепление , в используемых им приемах и 

способах деятельности.  Совместный счет вслух, иногда «постукивание» со 
стороны (дающее ориентир ритмически неупорядоченной игре), легкие и 

мерные похлопывания по плечу музицирующего ученика, разного рода 

жестикуляций и т. д. - все эти идущие извне импульсы педагогического 

воздействия оказываются подчас весьма эффективными, помогают 
малоискушенному в своем деле исполнителю двигаться по нужной, точно 

очерченной метроритмической колее. К разряду внешних факторов, 

способных повлиять на музыкально-ритмическое восприятие (и сознание) 
учащегося, должен быть отнесен также конкретный игровой показ педагога. 

В одних случаях он, продемонстрировав своего рода эталон, поможет 

устранить те или иные ритмические погрешности, в других – оживит 

монотонное, вялое по движению ученическое исполнение и т. д. Наконец, 
к действенным средствам развития музыкально-ритмической сферы 

обучающегося принадлежит игра в ансамбле. Чувство ровности движения 

приобретается всякой совместной игрой  - т.е. воздействие ансамблевого 
музицирования , ритмически дисциплинируюет и обоюдно корректируюет 

каждого из партнеров. 
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                        Рецензия на методический доклад 

 

Тема: «Воспитание у учащихся чувства музыкального ритма». 

 

Выполнила: Данилова Д.В., преподаватель по классу ударные инструменты 

1. Доклад предусматривает развитие навыков игры на ударных и 

духовых инструментах в объеме, необходимом для дальнейшей 

практической деятельности будущего специалиста в качестве 

преподавателя музыкального училища, детской музыкальной школы 

или артиста симфонического и духового оркестра. 

 

2. Доклад имеет как методическую, так и практическую ценность. Может 

использоваться педагогами и учащимися на уроках методики 

преподавания игры на духовых и ударных инструментах, во 

внеклассной работе, для расширения кругозора учащихся. 

 

Заслушавшие доклад педагоги  Каиржанов Б.Б., Бекболатов Р.Ш. дали 

методическому докладу положительную оценку. 

Согласовано : Зав. Методическим кабинетом Бекбосынова М.Ж 
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