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ность имеет большие перспективы как эффективное средство музыкального 
образования и с точки зрения практических результатов, и в контексте обога-
щения музыкальной педагогики.  
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 д. Б. кабалевский подчеркивал, что в основе любой из форм приобще-
ния школьников к музыке всегда должно лежать эмоциональное, активное ее 
восприятие. Под музыкальным восприятием понимается умение обнаруживать 
в звуках музыки многообразие выражений человеческой жизни, соизмерять об-
разное содержание с ценностными критериями культуры, самостоятельно пе-
реводить его на личностный интонационно-телесный код [4, с. 3]. о пластико-
двигательном восприятии музыки говорили Э. Жак-далькроз, а. л. готсдинер, 
в. в. Медушевский, Б. л. Яворский, в. коэн, т.вендрова, т. Э. тютюнникова, 
т. и. Боровик, т. а. рокитянская и др. 
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одним из методов активного и эмоционального восприятия музыки яв-
ляется пластическое интонирование. термин «пластическое интонирование» 
был введен т. вендровой, преподавателем израильской академии музыки и 
танца имени рубина. суть опыта т. вендровой «…в попытке насытить работу 
по программе кабалевского элементами разных методик, оставив в неприкос-
новенности общий дух программы и прежде всего её тематическое строение» 
[1, с. 61]. Пластическое интонирование было задумано как метод активизации 
восприятия смысла музыки, как способ осознанного его проживания в про-
стых и естественных движениях рук, головы и корпуса [3, c. 22]. Это именно 
выражение через моторику процесса восприятия музыки во всех её нюансах 
[2, c. 64]. 

выделяют четыре этапа формирования и развития умений и навыков 
пластического интонирования: первый этап – формирование представлений 
о приёмах пластического самовыражения под музыку, второй этап – освоение 
учащимися «телесно-двигательного алфавита», третий этап – формирование 
навыков пластического интонирования процесса развития в музыке, четвертый 
этап – создание учащимися пластических этюдов-импровизаций [3, с. 23–25].

При этом рекомендуется использовать метод активного слушания «зерка-
ло» по методике доктора педагогики вероники коэн. учащиеся, как в зеркале, 
повторяют все движения учителя. Придуманных вариантов движений может 
быть множество. При составлении «зеркал» по методу в. коэн необходимо со-
блюдать следующие правила:

1. «Повтор музыки (предложений, фраз, тем) влечёт за собой повтор дви-
жения. варьированный повтор – соответственно вносит изменение в движение.

2. в «зеркале» отражается членение мелодии (симметрия музыкальных 
построений выражается в движениях вправо и влево); предложения, оканчива-
ющиеся вопросительной интонацией (доминанта) и утвердительной (тоника), 
соответственно вызываю т напряжённый, «открытый» жест и, наоборот, – жест 
«закрытый», завершающий движение.

3. «количество» энергии в том или ином микрофрагменте музыки вызыва-
ет или более широкие, размашистые движения, или же нежные, едва заметные. 
Моменты начала развития, кульминации и завершения музыкального «цикла» 
– всё это также находит отражение в жестах» [2, с. 64].

Пластическое интонирование – великолепное средство для анализа музы-
кального произведения. Характер движений помогает учащимся определить 
темп, лад, динамику, регистр, движение мелодии, настроение, форму в соот-
ветствии с темой программы.

рассмотрим пример пластического интонирования произведения л. Бет-
ховена «весёлая. грустная» на уроках музыки во 2 классе при знакомстве с 
темой «средства музыкальной выразительности».

в 1–2-й фразах 1-й части, 1–6 такт – ладони с раскрытыми пальцами в 
виде солнышка двигаются поочерёдно зигзагообразно ёлочкой вверх вместе с 
движением мелодии, 7–8-й такт – аналогично вниз.       
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в 3-й фразе, 1–4-й такт – такие же движения, только по диагонали влево-
вверх, 5–8-й такт – назад вправо-вниз.

в 4-й фразе 1–4-й такт – аналогично по диагонали движение вправо-вверх, 
5–8-й такт – назад влево-вниз.

во 2-й части ладонями, сжатыми в кулачки, плавно рисуется на каждые 
два такта знак бесконечности, вытянутый по горизонтали. руки меняют высоту 
в соответствии с изменениями высоты звучания в музыке.

После прослушивания музыкального произведения с таким пластическим 
этюдом анализируем средства музыкальной выразительности. если ладони 
сжаты в кулачки – это минор, пальцы раскрыты – мажор. Зигзагообразное дви-
жение рук обозначает острое движение мелодии, волнообразное – плавное. вы-
сота поднятых кулачков зависит от изменения в регистре. 

если использовать данный пластический этюд на уроках музыки третьего 
класса при изучении темы «трёхчастная репризная форма», учащиеся смогут 
очень быстро определить средства музыкальной выразительности, самостоя-
тельно обратить внимание на одинаковые части и вывести формулу трёхчаст-
ного произведения ава.

ещё один пример пластического интонирования вивальди «времена года. 
осень». Постепенно у учащихся накапливается опыт движений пластического 
интонирования. вначале прослушиваем произведение, анализируем интонации 
и средства музыкальной выразительности. особое внимание уделяем смене ма-
жора и минора. Предлагаем ребятам придумать варианты пластического инто-
нирования под мажорную и минорную музыку. основное условие: движения 
должны способствовать раскрытию замысла композитора. Повторяем движе-
ния всем классом без музыки. только после этого слушаем всё произведение с 
пластическим интонированием. 

варианты движений под мажорную музыку. 
1. ладошки с расправленными пальцами согнуты в запястьях под прямым 

углом. Покачиваем ладонями влево-вправо с лёгким шевелением пальцев в рит-
ме музыки (имитируем траву).

2. руки подняты вверх, покачиваем влево-вправо в ритме музыки (имити-
руем ветви деревьев).

3. раскрываем ладони, разводя пальцы. соединяем ладони скрещенными 
большими пальцами (имитируем полёт птиц). двигаем ладонями вверх-вниз, 
влево-вправо в ритме музыки. 

варианты движения под минорную музыку. 
1. руки сжимаем в кулачки, слегка покачивая ими вперёд-назад. Затем ме-

няем характер движения на усиление динамики. кулачки поднимаем наискосок 
влево-вверх, увеличивая амплитуду движения ими вперёд-назад и, наоборот, 
вправо-вверх (имитируем тучи и дождь). 

2. По очереди поднимаем левую и правую руку вверх с раскрытыми ладо-
нями. опускаем руки по очереди вниз с плавным зигзагообразным движением 
ладоней вниз (имитируем сильные потоки воды и молнию).
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Можно вызвать к доске двух учащихся («дирижёров»). один будет по-
казывать движения пластического интонирования под мажорную музыку, вто-
рой – под минорную. 

использование пластического интонирования как метода активного слу-
шания на уроках музыки позволяет: эмоционально прожить музыкальное про-
изведение; перевести образное содержание музыки на личностный интонаци-
онно-телесный код каждого ребёнка; повысить активность учащихся на уроке; 
включить каждого в процесс познания и творчества, увидеть и оценить учите-
лю работу каждого ученика. 
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Педагогический потенциал музыки исторически признавался всегда. 
в музыкальной деятельности, в различных ее видах и жанрах происходит 

формирование незаменимых для жизни в техногенном обществе навыков ‒ эмо-
ционального интеллекта как духовной способности распознавать свои чувства 
и чувства других и с учетом этого строить эффективное общение; интуиции 


