
Значение музыкально-ритмической деятельности 
для детей дошкольного возраста 

 

Движения под музыку дошкольников формируют как общую музыкальную 
карьеру, так и культуру тела, что является необходимым условием их 
гармонического развития. 

Музыкально-ритмическая деятельность предусматривает знакомство с 
элементами музыкальной грамоты, развитие ориентации в пространстве, 
формирование художественно-творческих способностей, формирует 
правильную осанку, воспитывает настойчивость, силу воли, коллективизм. 

Музыкально-ритмическая деятельность является дополнительным резервом 
двигательной активности детей, источником их радости, повышения 
работоспособности, разрядки умственного и психического напряжения, а 
следовательно, одним из условий их успешной подготовки к учебной и 
трудовой деятельности. Тренировка тончайших двигательных навыков, 
которая проводится в процессе обучения музыкально-ритмической 
деятельностью, связана с мобилизацией и активным развитием многих 
физических функций человеческого организма: кровообращения, дыхания, 
нервно-мышечной деятельности. Понимание физических возможностей 
своего тела способствует воспитанию уверенности в себе, предотвращает 
появление различных психологических комплексов. Занятия музыкально-
ритмической деятельностью, помогают развивать те стороны личностного 
потенциала детей, на которые содержание других предметов имеют 
ограниченное влияние: воображение, активное творческое мышление, 
способность рассматривать явления жизни с различных позиций. 

Музыкально-ритмические движения помогают ребенку научится владеть 
своим телом, координировать движения, согласовывая их с движением других 
детей, учат пространственной ориентировке укрепляют основные виды 
движений, способствуют освоению танцевальных движений. 

Большую роль занимают специальные ритмические упражнения. Из 
существующего многообразия методических приемов наиболее простым и 
доступным считается ритмическая ходьба с акцентом на определенный счет, с 



хлопками, упражнения с движением рук и туловища, проговариванием стихов, 
пословиц, скороговорок (без музыкального сопровождения). Такие 
упражнения развивают не только чувство ритма, но и дыхание, дикцию. 
Можно использовать не только хождение по прямой, но и включать движения 
по заданному рисунку (диагональ, круг, змейка, середина зала и т.д.). 

В процессе занятий важным является постановка спины или формирования 
правильной осанки. Осанкой принято называть способности человека держать 
свое тело в различных положениях. Осанка может быть правильной и 
неправильной. Правильной осанкой называют привычную позу 
непринужденно стоящего человека, обладающего способностью без лишних 
активных напряжений держать корпус и голову прямо. У ребенка с 
правильной осанки - легкая походка, плечи слегка опущены и отведены назад, 
грудь вперед, живот подтянут, ноги разогнуты в коленных суставах. 

Ребенок, не умеющий правильно держать свое тело, стоит и ходит на 
полусогнутых ногах, ссутулившись, опустив голову и плечи, выпятив живот. 

Это не только некрасиво, но и вредно. При плохой осанки затрудняется 
деятельность внутренних органов. Нарушение осанки (сутулость, чрезмерное 
отклонение позвоночника вперед - лордоз или кифоз, плоская спина) и боковое 
искривление позвоночника - сколиоз встречаются весьма часто среди детей. 
Самые распространенные нарушения осанки сутулость (опущенная спина, 
плечи сведены впереди, грудь уплощена, спина круглая, лопатки 
круговидные). Характерные признаки правильной осанки: прямое положение 
головы и позвоночника; симметричные лопатки: практически горизонтальная 
линия ключиц; симметричное положение ягодиц; ровные линии крыльями 
таза; одинаковая длинна нижних конечностей и правильное положение стоп 
(внутренние их поверхности соприкасаются от пяток до кончиков пальцев). 
Правильно подобранные упражнения в процессе музыкально-ритмической 
деятельности позволяют, в какой-то степени исправить недостатки фигуры, 
помогут детям приобрести устойчивость. Привычка держать корпус 
подтянутым становится в дальнейшем исполнительским навыком, 
определяющим творческую дисциплину, как в танце, так и в жизни. 

Присутствует на занятиях музыкально-ритмической деятельностью так же 
профилактика плоскостопия. Плоскостопие - это деформация стопы, 
характеризующая упрощением ее сводов. Различают поперечное и продольное 
плоскостопие, возможно сочетание обеих форм. Плоскостопие находится в 
прямой зависимости от массы тела: чем больше масса тела и, следовательно, 
нагрузка на стопы, тем более выражено продольное плоскостопие. Основные 
симптомы продольного плоскостопия - боль и быстрое утомление стоп. При 
слабовыраженном плоскостопии после физических нагрузок появляется в 
ногах чувство усталости, при надавливании на стопу возникают болезненные 
ощущения. Походка становится менее пластичной, нередко к вечеру стопа 
отекает. Плоскостопие относится к тому заболеванию, которое, возникнув, 
достаточно быстро прогрессирует. 



Для профилактики плоскостопия большое значение имеют специальные 
упражнения и приемы: ходьба босиком по неровной поверхности, ходьба на 
полупальцах, прыжки, подвижные игры. 

Важнейшей считается функция рук - пластическое выражение эмоций, 
смысла исполняемого танца, и та гармоническая форма, которую придают 
руки всей фигуре. Широкий свободный и выразительный жест во многом 
зависит от правильного технического и художественного движения рук в 
позициях. Изучив позиции рук дети не "зажимаются", чувствуют себя 
свободно и гармонично, исполняя все движения и композиции. Им руки не 
мешают, а наоборот помогают в исполнении танцев и танцевальных 
композициях. 

Использование на занятиях музыкально-ритмической деятельностью 
различных образов, копируя и подражая им, приближает детей к жизни 
(повадки животных, отличительные особенности мультяшных персонажей и 
сказочных героев). 

Музыкально-ритмическая деятельность неразрывно связана с танцем, а 
танец в свою очередь, как и другие виды искусства, развивает эстетический 
вкус, воспитывает возвышенные чувства, приучает к культуре общения и к 
танцевальной культуре? в частности. 

Когда смотришь на танцующего, то, кажется как легко и просто все 
исполняется, на за этой легкостью стоит большой и напряженный труд, как 
ребенка, так и педагога. 

Развитию музыкальности, способствует проведение впервые годы обучения 
различных музыкально-танцевальных игр на занятиях. Зачастую игры 
сопровождаются пением или стихами. Это развивает в ребенке не только 
музыкальность, но и расширяет их кругозор, память, воображение. 

Самым любимым для детей являются музыкально-ритмические и речевые 
игры. Они организуют детей, вырабатывают внимание, сообразительность, 
быстроту реакции, трудолюбие. 

Если правильно подобраны игры, в которых детям даются творческие 
задания - подумай, сочини, с импровизируй, найди, составь, - то они развивают 
в детях поисковую деятельность, заставляют мыслить, творить и 
фантазировать. Поэтому на занятиях необходимо поддерживать в них игровое 
настроение, чтобы ребенок воспринимал занятия как интересную игру-задачу. 

Большое внимание целенаправленному развитию чувства музыкального 
ритма через игру у детей уделял в своей работе немецкий педагог-музыкант 
Кар Орф, который является создателем системы темброво-ритмического 
воспитания на основе звучащих жестов: притопов, шлепков, хлопков, стуков, 
щелчков. Эти звучащие жесты автор рассматривал не просто в качестве 
носителей определенных тембров, но и как одно из средств освоения ритма в 
движении. Это позволило развитию координации движений, воспитанию 
быстрой реакции у детей. 

Немецкий педагог широко использовал музыкальную игру в качестве одного 
из основных видов музыкально-ритмических движений. Кроме того, для 
достижения большего эффекта в развитии тембро-ритмического чувства у 



дошкольников. К. Орф рекомендовал наиболее частое включение речи в этот 
процесс (а именно, голоса детей (с целью создания различных тембров. В 
качестве основной формы этого вида занятий он предлагал использовать 
речевые игры с движением, в которых текст и характер движений 
воспроизводились в зависимости от ритмического содержания музыкального 
произведения, или музыкального отрывка. 

Таким образом, все выше перечисленное еще раз доказывает необходимость 
развития музыкальных способностей в дошкольном возрасте, поскольку 
именно этот период является наиболее сенситивным и если не руководить 
развитием ребенка, то эти спонтанные проявления останутся 
нереализованными. 

Необходимо с раннего возраста создать условия для развития основ 
музыкальной культуры детей. Одни дети способны достичь высокого уровня 
музыкального развития, другие, возможно более скромного. Важно, чтобы с 
раннего детства дети учились относиться к музыке не только как к средству 
увеселения, но и как к важному явлению духовной культуре. Пусть это 
понимание будет примитивным, но оно значимо для личности. 

Только развивая потребности, интересы, эмоции, чувства, вкусы детей 
(музыкально-эстетическое сознание), можно приобщить их к музыкальной 
культуре, заложить ее основы. 

Дошкольный возраст чрезвычайно важен для последующего овладения 
человеком музыкальной культурой. Если в процессе музыкальной 
деятельности будет развито музыкально-эстетическое сознание детей, это не 
пройдет бесследно для их последующего развития, духовного становления. 

Приобретая в процессе музыкальной деятельности определенные знания о 
музыке, умения и навыки, дети приобщаться к музыкальному искусству. 

Важно, чтобы в процессе музыкального воспитания приобретение знаний, 
умений и навыков не являлось самоцелью, а способствовало развитию 
музыкальных и общих способностей, формированию основ музыкальной и 
общей духовной культуры. 

Музыкально-ритмическая деятельность для детей является дополнительным 
видом развития двигательного анализатора, формирует культуру тела, которая 
является необходимым условием их гармонического развития; помогает 
ребенку учится владеть своим телом, координировать движения, согласовывая 
их с движением других детей, а так же развивает чувство ритма. 
 


