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УЧАЩИХСЯ НА ЗАНЯТИЯХ ХОРЕОГРАФИЕЙ 
 

          Проблемы культурного и духовно-нравственного воспитания - непреходяще 
актуальные проблемы. Воздействие красотой, заложенной в искусстве, является 
средством формирования духовных и нравственных качеств личности. Формирование 
культурной личности – это процесс целенаправленного развития способности к 
полноценному восприятию и правильному пониманию прекрасного в искусстве и 
окружающем мире. Этот процесс предусматривает выработку системы художественных 
представлений, взглядов и убеждений, воспитание эстетической чуткости и вкуса. Об 
эстетике и культуре поведения много говорил В.А.Сухомлинский: "Чуткость, 
восприимчивость к красоте в детские годы несравненно глубже, чем в поздние периоды 
развития личности. Потребность в красивом – утверждает моральную красоту, рождая 
непримиримость ко всему пошлому ". Эстетическое воспитание будит и развивает чувство 
прекрасного, облагораживает личность. Возрождение духовности, нравственности у 
подрастающего поколения это первостепенная задача сегодняшнего дня, так как «суть 
эстетического воспитания состоит в том, чтобы утверждать добро как прекрасное» (Б. М. 
Неменский).                                                                                                                                                                                                                                             
           Большую роль в формировании и развитии духовно-нравственного воспитания 
учащихся играет дополнительное образование. Хореографическое искусство является 
средством приобщения к нравственному и прекрасному, поскольку оно выполняет ярко 
выраженные эстетические, воспитательные, просветительные и другие социально – 
культурные функции. Хореография является наглядным выражением органического 
слияния музыки и движений, а изучая танцевальные элементы разных народов, дети не 
только разучивают движения, но и знакомятся с историей национальности, изучают их 
быт, костюмы, узнают особенности того или иного народа, что приводит к всестороннему 
обогащению детей. Анализируя характер движений, пространственное построение танца, 
его ритмический рисунок, особенности костюма ученики могут пополнить свои знания по 
истории, географии, музыкальной культуре, этнографии народа. Обращение к 
традиционной культуре – это один из вернейших способов сохранения нации.                        
На уроках хореографии музыка присутствует всегда в большом количестве: будь то 
репетиция танца или урок. Учащиеся постоянно находятся в окружении звуков, и это 
всегда, благотворно влияет на их развитие. Музыкальные произведения формируют у 
детей опыт творческой деятельности и эмоционально-ценностного отношения к музыке и 
жизни. Использование определенного музыкального материала на уроках хореографии 
формирует музыкальную культуру школьников, воспитывает их музыкальный вкус, 
развивает потребность общения с высокохудожественной музыкой.  Нельзя переоценить 
вклад народного искусства в формировании и развитии духовно - нравственных качеств. 
Культура каждого народа имеет свой неповторимый облик. Очень важно знать и понимать 
национальные традиции других народов. Традиция – это душа народа. Надо учиться её 
понимать. В этом поможет изучение национального искусства, и в первую очередь – 
музыки. Народная музыка дает представление об истоках, показывает самобытность 
народа, формирует у учащегося духовное единение с нашими предками. Несомненно, 
народная музыка, внедренная с самых ранних лет в образовательный процесс, даст свои 
благоприятные результаты и в дальнейшем. Музыка духовно и нравственно обогащает 
человека.  



В нынешнее время проблема сохранения культурного наследия татарского народа 
и воспитания у детей чувства национального самосознания и гордости за свою культуру, 
приобретает особую актуальность и остроту.  Татарская музыка занимает все более 
значительное место в репертуаре учебных заведений республики. Это связано с 
активизацией внимания к возрождению и развитию национальных художественных 
традиций, к воспитанию у молодого поколения любви и уважения к музыкальному 
наследию народа, которое имеет большую художественную ценность и представляет  
прекрасный материал для воспитания у учащихся музыкального вкуса. 

На занятиях хореографии звучит как народная татарская музыка, так и народные 
мелодии в профессиональной обработке композиторами. Фольклор помогает воссоздавать 
в профессиональных сочинениях национальный характер. Композитор выбирает 
народную мелодию и делает так, чтобы она зазвучала по – новому, используя 
выразительные средства гармонии, тембра, фактуры, ритма. Много обработок народных 
напевов, которые можно использовать на уроках народно – сценического танца, сделал 
один из первых татарских композиторов М. Музафаров. Также,  не стоит забывать о 
композиторах, которые не только прекрасно знали и собирали фольклор, но и умело 
использовали его в своей практике: А. Ключарев,  М. Яруллин, Н. Жиганов, Дж. Файзи,  
З. Хабибуллин.    С. Сайдашев прекрасно знал народную музыку, традиции народного 
музицирования. Это позволяло ему вносить новшества  в национальный музыкальный 
язык  таким образом, что они естественно сочетались с привычными интонациями 
татарской музыки. С. Сайдашев решал задачи национальной музыки своего времени как 
большой музыкант, глубоко чувствующий музыкальную душу своего народа. Музыка Ф. 
Яруллина отличается замечательной выразительностью, искренностью, неповторимостью 
интонаций. Яркость музыки Ф.  Яруллина очень помогает хореографам.  Блестящее 
знание фольклора и большой мелодический талант помогли композитору создать музыку 
с ясно выраженным национальным колоритом.  Композиторы обращаются и  к 
танцевальным ритмам, создают пьесы в жанре народных танцев («Танец девушек» М. 
Музафарова, «Плясовая» А. Бакирова), а из европейских танцев предпочитают жанры 
вальса (Н. Жиганов, Р.Еникеев, Р. Яхин, М. Яруллин) и польки (З. Хабибуллин, Н. 
Жиганов, И. Якупов). Татарская музыка привлекательна своей доступностью, 
неповторимой красотой  пентатонических мелодий, изяществом орнаментики, 
красочностью гармонии, яркой образностью, опорой на национально-песенный язык 
интересна своей новизной, ритмическими и стилевыми особенностями, тонкими 
нюансами эмоциональных состояний. 

Осваивая танцевальные элементы народных танцев под музыку татарских 
композиторов, у учащихся формируется понимание места и значения родной 
национальной музыки, в контексте мирового классического наследия. Педагог и 
концертмейстер, которым доверено дополнительное образование и воспитание ребёнка, 
должны развивать в нем любовь к родной национальной музыке, научить её слушать, 
понимать. У учащихся должно появиться желание с удовольствием исполнять танцы 
татарского народа.                                                                                                                                                     

Соединение нравственных переживаний и эстетических чувств создает основу для 
понимания ценности окружающего мира. Содержание эстетического воспитания, 
обеспечивающее развитие духовно-нравственной сферы ребенка, направлено на развитие 
основ его эмоционально-нравственной культуры, ориентировано на осознание, на 
переживание и преобразование эмоций, чувств, как самоценности личности, 
выражающейся в отношениях к ценностям культуры, что показывает уровень 
социокультурного роста ребенка.  
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