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Введение 

 

 

Непрерывный процесс совершенствования дополнитель-

ного образования требует проведения фундаментальных иссле-

дований, имеющих целью раскрытие внутреннего мира расту-

щего человека, его художественно-эстетических и творческих 

способностей, наряду с когнитивным, социальным и духовным 

развитием детей. Данный факт отражается в законодательных 

актах, нормативных документах, научно-исследовательских 

программах в виде социального заказа: Федеральный закон Рос-

сийской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273 (ред. от 02.07.2021); Федеральный закон от 

31.07.2020 № 247 «Об обязательных требованиях в Российской 

Федерации» (в ред. от 11.06.2021); Указ Президента Российской 

Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях разви-

тия Российской Федерации на период до 2030 года»; Паспорт 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» (утвержден на 

заседании проектного комитета по национальному проекту 

«Образование» 07.12.2018, протокол № 3); Распоряжение Пра-

вительства Российской Федерации от 31.03.2022 № 678-р «Кон-

цепция развития дополнительного образования детей до 2030 

года»; Приказ Министерства просвещения Российской Федера-

ции от 27.07.2022; Концепция развития дополнительного обра-

зования детей до 2030 года (утверждена распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 31 марта 2022 г. № 678-р) и 

др. Целями развития дополнительного образования детей со-

гласно Концепции являются создание условий для самореализа-
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ции и развития талантов детей, а также воспитание высоконрав-

ственной, гармонично развитой и социально ответственной лич-

ности. 

Дополнительное образование, являясь первоосновой соци-

окультурного становления личности ребенка, с содержательной 

стороны жизнедеятельности детей включает совокупность об-

разовательных областей, которые обеспечивают разносторон-

нее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, а также интеграции между основным и дополни-

тельным образованием.  

Базовым компонентом образовательного процесса, 

направленным на формирование эстетических чувств ребенка к 

реальному миру и развивающим художественно-практическую 

и творческую деятельность детей, является формирование худо-

жественно-эстетической культуры. Определение функции худо-

жественно-эстетической культуры в обществе актуализирует 

проблему приобщения детей к искусству как одному из спосо-

бов формирования «человека культуры». Эффективным сред-

ством освоения наследия гуманитарной культуры является хо-

реография, основу которой составляет танцевальная деятель-

ность, способствующая комплексному образованию и нрав-

ственному воспитанию детей.  

Хореографическая образовательная деятельность приобре-

тает широкое распространение в практике современного допол-

нительного образования. Это связано с внедрением педагогиче-

ских инноваций в систему художественно-эстетического разви-

тия детей в учреждениях образования, с реализацией интересов 

детей в области художественно-эстетической культуры, с удо-
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влетворением их природной двигательной активности, профи-

лактикой распространенных отклонений в их физическом раз-

витии (нарушение осанки, плоскостопие, ожирение и т.д.), необ-

ходимостью духовно-нравственного воспитания, в условиях со-

временного общества, связанных с техногенностью среды и ее 

повышенной информационной плотностью.  

Становление хореографических умений у детей старшего 

дошкольного и младшего школьного возраста является приори-

тетным направлением педагогической теории и практики до-

полнительного образования, так как именно в этом возрасте 

формируются интересы, мотивации и потребности в системати-

ческой двигательной активности. Хореографическая деятель-

ность является богатейшим источником эстетических впечатле-

ний ребенка, формирует его художественное «Я». 

Проблема становления хореографических умений у детей 

привлекает многих исследователей. Изучены возможности де-

тей и разработаны методики обучения основам классического 

танца (А. Я. Ваганова, А. А. Горский, В. С. Костровицкая,  

Ф. В. Лопухов, А. М. Мессерер и др.), методика обучения народ-

ному танцу (Л. И. Климов, Г. П. Гусев, И.А. Моисеев, А. В. Ло-

пухов, Т. С. Ткаченко и др.), методика обучения бальному танцу 

(А. Н. Беликова, А. А. Коваленко, В. И. Уральская и др.), мето-

дика современных направлений хореографии (М. Грэм, Ф. Дель-

сарт, А. Дункан, Р. Лабан, В. Ю. Никитин, Д. Вишнева и др.) 

Проблема становления хореографических умений детей 

старшего дошкольного и младшего школьного возраста в до-

полнительном образовании исследована недостаточно. Науч-

ные и практические разработки касались лишь отдельных её ас-



10 
 

пектов: развитие современной сферы дополнительного образо-

вания детей (С. Г. Косарецкий, Б. В. Куприянов, Т. Н. Гущина, 

А. В. Золотарёва, Т. А. Антопольская, Л. Н. Буйлова и др.; вы-

явление особенностей детского танцевального творчества  

(Р. Т. Акбарова, С. В. Акишев, Е. В. Горшкова, И. Э. Бриске  

и др.), изучение влияния музыкального фольклора на музы-

кально-двигательное развитие дошкольников (Е. П. Кашина,  

А. А. Матяшина, С. И. Мерзлякова, М. В. Хазова и др.), изуче-

ние основ ритмической пластики (А. И. Буренина, Т. С. Лисиц-

кая, С. Д Руднева, С. Л. Слуцкая, Ж. Е. Фирилева, Э. М. Фиш  

и др.), влияние хореографии на гармоничное развитие детей  

(Э. С. Вильчковский, Л. С. Выготский, А. Г. Назарова, Е. Н. Фо-

кина и др.), исследование особенностей полихудожественного 

подхода к освоению детьми образной природы хореографии  

(А. П. Ершова, Е. М. Торшилова, Г.М. Цыпин, Л. В. Школяр,  

Ю. В. Ушакова, Б. П. Юсов и др.).  

Значительной трудностью в решении данной проблемы яв-

ляется отсутствие целостной системы становления хореографи-

ческих умений у детей старшего дошкольного и младшего 

школьного возраста, недостаточная изученность педагогиче-

ских условий её развития в процессе обучения, рассогласования 

теоретико-методических подходов, а также произвольность в 

выборе методов и форм становления хореографических умений. 

Сфера дополнительного образования детей обладает уни-

кальными возможностями для развития и воспитания много-

гранной личности, удовлетворения потребностей, интересов, 

стремления к творчеству, является важнейшим фактором фор-

мирования личности ребенка, его возможности раскрыть, реа-
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лизовать свой творческий потенциал. Широкий спектр образо-

вательных услуг, отсутствие жесткой регламентации деятельно-

сти, гуманистическое взаимодействие участников образова-

тельного процесса является главным достоинством учреждений 

дополнительного образования детей, что создает атмосферу 

благоприятную для художественно-эстетического развития 

обучающихся, так и для профессионального развития педагога, 

который может апробировать в своей работе новейшие дости-

жения педагогической науки. 

Монография посвящена взаимосвязи методологических, 

теоретических и технологических составляющих становления 

хореографических умений детей в сфере дополнительного обра-

зования, обоснованию педагогических условий, а также процес-

суально-технологические особенностям их реализации.  

Монография состоит из введения, двух глав, заключения и 

приложений. 
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1 Теоретико-методические аспекты  

становления хореографических умений  

у детей старшего дошкольного  

и младшего школьного возраста  

в дополнительном образовании 

 

 

1.1 Становление хореографических умений у детей  

как актуальная проблема теории и методики  

дополнительного образования 

 

 

Стратегическим ориентиром образования и воспитания яв-

ляется формирование гармоничной личности, воспитание граж-

данина России есть воспитание зрелого, ответственного чело-

века, в котором сочетается любовь к большой и малой родине, 

общенациональная и этническая идентичность, уважение к 

культуре, традициям людей, которые живут рядом. 

В настоящее время система дополнительного образования 

стоит на пороге перехода на качественно новый современный 

уровень функционирования, интеграцию инновационных и тра-

диционных методов и форм обучения, внедрение прогрессив-

ных технологий и оборудования. 

Учреждения дополнительного образования по своей сути 

являются инновационными, т.к. творческая деятельность в их 

стенах предполагает постоянный поиск все новых и более со-

вершенных педагогических технологий, приемов и методов вос-

питания и формирования юного гражданина России.  
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Дополнительное образование определяется как «вид обра-

зования, который направлен на всестороннее удовлетворение 

образовательных потребностей человека в интеллектуальном, 

духовно-нравственном, физическом и (или) профессиональном 

совершенствовании и не сопровождается повышением уровня 

образования» (Об образовании в Российской Федерации : фе-

деральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 года : в ред. от  

07. октября 2022 года : с изм. и доп., вступ. в силу с 13 октября 

2022 года : [принят Государственной Думой 21 декабря  

2012 года : одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 

года]. – Доступ из справочно-правовой системы «Консультант-

Плюс». – Режим доступа: открытие документа в некоммерче-

ской версии. – Текст : электронный, ст. 2, п. 14). Из этого сле-

дует, что это самостоятельный вид образования, который обу-

словлен личным выбором (потребностями личности), осуществ-

ляется параллельно нормативному вектору – обучению по ос-

новным образовательным программам, – обеспечивает непре-

рывность образования, не является уровнем образования, следо-

вательно, не имеет федеральных государственных образова-

тельных стандартов.  

Дополнительное образование — это сфера вариативного 

содержания образования (А. Г. Асмолов), где личность развива-

ется в соответствии с индивидуальными образовательными по-

требностями, интересами, способностями и различными осо-

бенностями. 

Концепция развития дополнительного образования детей 

до 2030 года направлена на определение приоритетных целей, 

задач, направлений и механизмов развития дополнительного 
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образования детей в Российской Федерации до 2030 года (Кон-

цепция развития дополнительного образования детей до 2030 

года : распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 

678-р. – Доступ из справочно-правовой системы «Консуль-

тантПлюс». – Режим доступа: открытие документа в неком-

мерческой версии. – Текст : электронный). 

Целями развития дополнительного образования детей яв-

ляются создание условий для самореализации и развития талан-

тов детей, а также воспитание высоконравственной, гармонично 

развитой и социально ответственной личности. 

Голованов В.П. указывает, что в процессе естественного 

исторического развития формировалась система дополнитель-

ного образования детей и ее новое качество — полисферность, 

создающая своеобразное культурно-образовательное простран-

ство, в котором не только формируются духовные и нравствен-

ные ценности личности, нормы социального общения, но и по-

стоянно реализуются в реальной деятельности детей ценности и 

достижения экономики, политики, науки, культуры, спорта, 

производства и других сфер. 

Развитие полисферности дополнительного образования де-

тей основывается на признании общечеловеческих ценностей, 

идеи гармоничного развития личности. Оно позволяет вести под-

готовку детей к жизни в условиях современного общества, свя-

занных с техногенностью среды и ее повышенной информацион-

ной плотностью на основе интересов и потребностей каждого ре-

бенка и позволяет обеспечить достижение высшей цели допол-

нительного образования детей — становлением саморазвиваю-

щейся и самоопределяющейся личности, способной к откры-
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тому, творческому взаимодействию с себе подобными, приро-

дой, обществом, государством, ноосферой на основе общеприня-

тых гуманистических ценностных ориентаций [46, с. 43–44]. 

В современных условиях существования российского об-

щества возникает много проблем, объективных и субъективных, 

которые существенно влияют на развитие современной сферы 

дополнительного образования детей. Об этих проблемах гово-

рят в своих работах многие современные исследователи допол-

нительного образования: В. П. Голованов, С. Г. Косарецкий,  

Б. В. Куприянов, И.Н. Попова, А. А. Попов, А. В. Павлов,  

Т. Н. Гущина, А. В. Золотарёва, Т. А. Антопольская, Л. Н. Буй-

лова и др.  

В свете нового законодательства модифицируются под-

ходы к разработке образовательных программ, которые сегодня 

рассматриваются как главные структурно-функциональные эле-

менты образовательной системы, выступают средством и объ-

ектом правового регулирования образовательных отношений. 

Образовательная деятельность — деятельность по реали-

зации образовательных программ.  

Законодательно закреплен вид программы – «дополни-

тельная общеобразовательная программа».  

Образовательная организация дополнительного образова-

ния в качестве основной цели осуществляет образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным про-

граммам, из чего следует, что образовательная программа – это 

системообразующий документ и ключевая характеристика об-

разовательной деятельности.  

Образовательная программа имеет определяющее значе-

ние в регламентации образовательного процесса. «К освоению 
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дополнительных общеобразовательных программ допускаются 

любые лица без предъявления требований к уровню образова-

ния, если иное не обусловлено спецификой реализуемой обра-

зовательной программы».  

Известно, что педагоги дополнительного образования 

находятся в особой позиции — они должны самостоятельно раз-

рабатывать дополнительную общеобразовательную программу 

с учетом запросов детей, потребностей семьи, образовательной 

организации, социально-экономических и национальных осо-

бенностей общества [30]. 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ 

введено новое для нормативного поля в области образования по-

нятие «дополнительные общеобразовательные программы», ко-

торые подразделяются на предпрофессиональные и общеразви-

вающие, и которые имеют разные сферы реализации, что, в свою 

очередь, связано с разными подходами к их финансированию. 

Дополнительные общеобразовательные программы реали-

зуются в пространстве, не ограниченном образовательными 

стандартами: в дополнительном образовании федеральные гос-

ударственные образовательные стандарты не предусматрива-

ются, а предусмотрены федеральные государственные требова-

ния только к дополнительным предпрофессиональным про-

граммам. 

Образовательная деятельность по дополнительным обще-

образовательным программам должна быть направлена на: 

– формирование и развитие творческих способностей обу-

чающихся; 

– удовлетворение индивидуальных потребностей обучаю-

щихся в интеллектуальном, нравственном, художественно- 
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эстетическом развитии, а также в занятиях физической культу-

рой и спортом; 

– укрепление здоровья, формирование культуры здорового 

безопасного образа жизни; 

– обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патри-

отического, военно-патриотического, трудового воспитания 

обучающихся; 

– выявление, развитие и поддержку талантливых обучаю-

щихся, а также лиц, проявивших выдающиеся способности; 

– профессиональную ориентацию обучающихся; 

– создание и обеспечение необходимых условий для лич-

ностного развития, профессионального самоопределения и 

творческого труда обучающихся; 

– создание условий для получения начальных знаний, уме-

ний, навыков в области физической культуры и спорта, для 

дальнейшего освоения этапов спортивной подготовки; 

– социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в об-

ществе; 

– формирование общей культуры обучающихся; 

– удовлетворение иных образовательных потребностей и 

интересов обучающихся, не противоречащих законодательству 

Российской Федерации, осуществляемых за пределами феде-

ральных государственных образовательных стандартов и феде-

ральных государственных требований (Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по дополнительным общеобразовательным про-

граммам : [приказ Министерства просвещения Российской Фе-

дерации от 09.11.2018 № 196 : зарегистрировано в Минюсте 

России 29.11.2018 № 52831]. – Доступ из справочно-правовой 
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системы «КонсультантПлюс». – Режим доступа: открытие до-

кумента в некоммерческой версии. – Текст : электронный). 

Общеразвивающие программы, не выделяют каких-либо 

приоритетов среди многообразных способностей человека и 

развивают «многие свойства  

личности понемногу», не ориентируя на подготовку деятелей 

культуры и мастеров спорта, в отличие от предпрофессиональ-

ных программ [30]. 

Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности  

по ДОП предусматривает применение форм организации обра-

зовательной деятельности, основанных на модульном принципе 

представления содержания дополнительных общеразвивающих 

программ и построения учебных планов при использовании со-

ответствующих образовательных технологий. 

Основополагающим фактором успешности реализации ме-

тодики становления хореографических умений является образо-

вательная программа по хореографии, которая выступает в ка-

честве эффективного средства художественно-эстетического, 

физического, творческого и коммуникативного развития ре-

бенка в условиях дополнительного образования. 

Программа по хореографии должна быть обусловлена при-

оритетным направлением образования – превращением жизнен-

ного пространства в мотивирующее пространство, которое 

определяет самоактуализацию и самореализацию личности, так 

как воспитание человека начинается с формирования мотива-

ции к познанию, творчеству, труду, спорту, приобщению к цен-

ностям и традициям многонациональной культуры российского 

народа (Концепция развития дополнительного образования 
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детей до 2030 года : распоряжение Правительства РФ от  

31 марта 2022 г. № 678-р. – Доступ из справочно-правовой си-

стемы «КонсультантПлюс». – Режим доступа: открытие доку-

мента в некоммерческой версии. – Текст : электронный). 

Выполнение социального заказа детей и их родителей на 

творческую самореализацию детей, обеспечивая ребенку допол-

нительную возможность для духовного, интеллектуального и 

физического развития наиболее эффективно может реализо-

ваться в объединении по интересам, в частности в танцевальном 

коллективе, студии, школе и т. д. 

Танец развивает у детей эмоциональную восприимчивость 

к музыке, прививает с ранних лет хороший эстетический вкус, 

помогает приобщить к миру прекрасного. Приобретая знания и 

навыки в области танцевального искусства, дети начинают по-

нимать, что каждый танец имеет своё содержание, характер, не-

повторимый образ. Чтобы передать выразительность танцеваль-

ных образов, ребёнок должен запомнить не только сами движе-

ния и их последовательность (что само по себе положительно 

влияет на развитие внимания и памяти), но и мобилизовать во-

ображение, наблюдательность, творческую активность. Худо-

жественно – творческие способности детей раскрываются пол-

нее в ассоциативных хореографических движениях, импровиза-

циях, самостоятельном составлении несложных танцевальных 

композиций. 

Танец приучает детей к нормам культурного общения, вос-

питывая в них скромность, доброжелательность, отзывчивость, 

приветливость. Мальчики начинают внимательнее и бережнее 

относиться к девочкам. Танец становится одним из средств 

нравственного воспитания ребёнка. 
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Систематические занятия танцами очень полезны для фи-

зического развития детей: улучшается осанка, совершенству-

ются пропорции тела, укрепляются мышцы. Постепенно дети 

начинают легче, грациознее двигаться, движения становятся 

раскованными, приобретают ловкость, скоординированность, 

выразительность. Танец не только продолжает требовать от де-

тей определенных усилий, но и начинает доставлять им боль-

шую радость. 

Танцы занимают особое место в процессе воспитания де-

тей, поскольку, «… являясь выразительным средством обуче-

ния, они обеспечивают интенсивную физическую нагрузку, раз-

вивают навыки совместных, согласованных действий и творче-

скую активность ребят, а также доставляют им большое удо-

вольствие и радость» [190, с. 4]. 

Теория и практика преподавания хореографии прошла 

долгий путь развития. Педагогические цели непосредственно 

вытекают из социальных целей и социальной сущности обуче-

ния. Новые требования общества к образованию, а точнее к 

уровню образованности и развития личности, новые условия 

жизни изменяют и методы преподавания, и содержание педаго-

гической практики. Поэтому разработка новых методик обуче-

ния, соответствующих актуальным целям образования, является 

не только педагогической, но и социальной задачей. 

История постановки и поисков путей решения любого ис-

следовательского вопроса важны как для выявления истоков ос-

новных дидактических концепций, так и для объективной 

оценки нового в практике образовательного процесса. В связи с 

этим выявлены этапы развития хореографического искусства, 
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так как метод периодизации дает возможность установить исто-

рические тенденции проблемы, зафиксировать уже познанные 

её стороны, а также малоизученные аспекты: I этап — времен-

ной промежуток от архаической эпохи до эпохи древнейших ци-

вилизаций; II этап — от эпохи древнейших цивилизаций до 

эпохи Средневековья; III этап – от эпохи Средневековья до 

эпохи Классицизма; IV этап – от эпохи Классицизма до эпохи 

Романтизма; V этап – от эпохи Романтизма до середины  

XX века; VI этап – временной промежуток от середины  

XX века до настоящего времени. 

Проведенный историко-педагогический анализ рассматри-

ваемой проблемы позволил убедиться в том, что во все времена 

признавалось социально-общественное значение хореографиче-

ского искусства, обучение хореографическому искусству и ста-

новление хореографических умений занимало значительное ме-

сто в содержании педагогической работы.  

На обучение детей искусству хореографии (искусству танца) 

обращали внимание представители зарубежной педагогики, пси-

хологии, философии: Т. Арбо, Ж. Компаньон, Д. Локк, Лукиан,  

К. Орф, Р. Оуэн, Платон, П. Роббер, Н.Тома, Дж. Холл и др., оте-

чественной педагогики и психологии: С. В. Акишев, А. Я. Вага-

нова, М. В. Васильева – Рождественская, Э. С. Вильчковский,  

С. И. Бекинг, Н. А. Евстратова, А. А. Коваленко, Е. В. Марты-

ненко, В. М. Стриганова, В. И. Уральская, Ю. В. Ушакова и др. 

Исследования зарубежных и отечественных педагогов поз-

воляют убедиться в том, что хореографическое воспитание рас-

сматривалось как взаимодействие педагога и ребенка, овладева-

ющего хореографическими умениями. 
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Хореография является частью народного художественного 

творчества и неотъемлемым элементом культуры народа; в 

своем развитии она прошла путь от овладения элементарными 

навыками этикета до подлинного творчества, до разнообразной 

по содержанию и формам активной творческой деятельности, 

приобщающей личность к ценностям культуры. Танец является 

одним из древнейших видов народного искусства и во всех 

культурах служит выражением человеческих чувств.  

Танцевальное искусство складывается и развивается под 

влиянием исторических, социальных и географических условий 

жизни народа, он несет отпечаток места и времени, его породив-

шего, национальных традиций, психологии, системы художе-

ственного мышления народа. Современное искусство хореогра-

фии приобретает все большую социальную значимость в связи 

с её возросшими воспитательными и культурно-образователь-

ными возможностями. 

Хореография — самостоятельный вид творческой деятель-

ности народа, подчиненный закономерностям развития куль-

туры общества, как одна из её форм. В результате развития и 

дифференциации хореографии определился ряд разновидностей 

танцевального искусства, каждая из которых выполняет опреде-

ленную функцию в обществе.  

Обобщая опыт истории, можно сказать, что интерес к про-

блемам хореографического искусства возник сразу, едва искус-

ство танца утвердилось как самостоятельный вид искусства. 

В педагогическом плане хореографическое искусство рас-

сматривается как часть духовной культуры (М. М. Бахтин,  

Л. С. Выготский, Д. С. Лихачев др.), как эффективный путь при-

общения личности к социуму (Г. М. Андреева, М. Н. Жиленко, 
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В. Н. Шацкая и др.), как возможность познавательной, социаль-

ной активности личности и творческого развития (Н. В. Атита-

нова, А. П. Ершова, В. В. Медушевский, Е. М. Торшилова,  

Л. В. Школяр, Б. П. Юсов и др.). 

Исторические взгляды известных искусствоведов, педаго-

гов, психологов, философов разных времен подчеркивают целе-

сообразность раннего приобщения детей к танцевальной дея-

тельности с целью их разностороннего и гармоничного развития 

(Лукиан, Платон, М. Монтель, Ф. Рабле, И. Меркулиалис,  

Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо, И. Песталоцци, Ф. Ян, Э. Айзелен,  

П. Линг, Ф. Аморос, Р. Оуэн, Э. Жак-Далькроз и др.). 

С глубокой древности элементы хореографического искус-

ства как составляющие компоненты педагогических систем 

многих стран включались в эстетическое, умственное, нрав-

ственное, патриотическое и физическое воспитание. 

Древнегреческая система «мусического образования» опи-

ралась на сочетание различных видов искусства: музыка, танец, 

поэзия и др. Главным средством воспитания искусством, с 

точки зрения Платона, является поэзия, музыка и гимнастика 

при условии свободы ребёнка, когда дитя воспитывали не 

насильно, а играя. Понятие игры у Платона неотрывно связано 

с понятием игры сценической и танцевальной. Танец он считал 

прекрасным средством, создающим гармонию детской души и 

помогающим привести в порядок движения сердца. 

Неслучайно обучению танцу в Древней Греции была по-

священа специальная наука — орхестрика. Она как часть фило-

софских наук изучалась в гимназии. Делилась орхестрика на три 

составные части: 1) теорию движений; 2) изучение поз; 3) пан-

томиму, то есть выражение лицом (мимика) и руками (хейроно-

мия) различных волеизъявлений и чувств. 
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Подчеркивая влияние танца на всестороннее развитие че-

ловека, древнегреческий философ Лукиан писал: «… пляска не 

только услаждает, но также приносит и пользу зрителям, хо-

рошо их воспитывает, многому научает. Пляска вносит лад в 

душу смотрящего, изощряя взоры красивейшими зрелищами, 

увлекая слух прекраснейшими звуками и являя прекрасное 

единство душевной и телесной красоты [93]. 

В Древнем Риме танец, художественная гимнастика и 

спорт так же играли ведущую роль в образовании человека, а 

одной из главных форм естественного отдыха детей являлось 

движение [129]. 

История свидетельствует, что во все времена хорошо вос-

питанным человеком считался не только тот, кто обладал зна-

ниями из различных областей наук, знал языки, правила этикета 

и культуры поведения, но и умел танцевать. 

Так, российский историк и государственный  деятель  вре-

мен Петра I В.Н. Татищев относит поэзию, музыку, танцевание 

или плясание и живопись к числу «щегольких наук», которые 

при случае могут очень пригодиться. В подтверждение этого он 

выдвигает соображение, что «танцевание не только плясанию, 

но более пристойности как стояти, идти, поклониться, поворо-

титься учит и наставляет …» [183]. 

Семейные и общественные традиции приобщать малышей 

к забавам с пением, играми, хороводами, поддерживать и поощ-

рять свободный танец детей, свойственны педагогическим си-

стемам многих народов, потому что музыкальное движение от-

вечает потребностям и возможностям ребёнка. 

Английский философ и педагог Джон Локк целью обучения 

считал подготовку «делового человека», джентльмена, который 

должен отличаться «утончённостью в обращении». С этой целью 
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в систему обучения он рекомендовал включать танцы, фехтова-

ние, езду верхом, музыку и пластику. В своей книге «Мысли о 

воспитании» он отмечает: «… танцы, больше чем, что бы то ни 

было, сообщают детям пристойную уверенность и умение дер-

жаться и, таким образом, подготавливают к обществу старших; 

поэтому танцам следует обучать как можно раньше, лишь только 

дети становятся к этому способными» [90]. 

Еще один английский педагог Роберт Оуэн подчеркивал 

значимость раннего приобщения детей к танцевальной деятель-

ности и рекомендовал внедрять в школу для детей занятия тан-

цами и гимнастикой под музыку как средство физического и эс-

тетического воспитания [192]. 

Представители штайнеровской или вальдорфской педаго-

гики (более известные в мире как культурно-просветительское 

движение) немаловажную роль отводят танцам и эвритмии, счи-

тая, что они способствуют последовательному и целостному 

развитию личности ребенка (Брохман И. Что такое вальдорф-

ская педагогика // Семья и школа. 1990. № 11. С. 49–51; Грюне-

лиус Э. М. Вальдорфский детский сад: воспитание детей 

младшего возраста ; пер. с нем. М. В. Тольской / Э. М. Грюне-

лиус. М. : Мир кн., 1992. 72 с.).  

Нужно отметить, что занятия танцем, хореографией в пе-

дагогике XVII–XIX веков рассматривались и как отдельный вид 

деятельности, и как составная часть работы по физическому 

воспитанию. Представители французской системы физического 

воспитания Ж. Компаньон, М. Томс, Ф. Аморос рассматривали 

хореографию как один из ее компонентов, объясняя это тем, что 

танец способствует упорядочиванию деятельности нервной си-

стемы, формирует осанку, развивает мышечный аппарат.  
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К средствам физического воспитания они относили танцы, эле-

ментарные (вольные) упражнения, сопровождаемые музыкой и 

пением. 

Танцу как одному из эффективных средств всестороннего 

развития детей уделяли внимание многие современные теоре-

тики и практики. Немецкий педагог и композитор К. Орф считал 

танец, благодаря его ритмической основе, искусством, самым 

близким «к корням всех искусств», поэтому и пропагандировал 

его как часть своей музыкально - воспитательной системы, ко-

торая получила признание во всем мире. В структуру урока по 

музыкальному воспитанию К. Орф включал элементарные дви-

гательные задания, в содержание которых входили упражнения 

на быстроту реакции и гимнастические упражнения, направлен-

ные на формирование осанки, развитие пластичности движе-

ний, освобождение мышц от напряжения. 

Значительное внимание танцу как эффективному средству 

эстетического воспитания уделяли советские исследователи.  

Н. А. Метлов, Л. И. Михайлова, А. Г Чурашов подчеркивают, 

что танец способствует музыкальному воспитанию, развивает 

координацию движений, творческие и комбинаторные способ-

ности ребёнка [105; 106; 198].  

Т.С. Бабаджан рассматривала танец как «самый эмоцио-

нальный, самый «заразительный» вид материала музыкально - 

двигательной работы», «рассчитанный на активные действия 

ребенка»; «красочная очевидность связи между музыкой и дви-

жением в танце придает особую значимость его роли как сред-

ству музыкального воспитания детей (Бабаджан Т. С. Музы-

кально-двигательная работа с преддошкольниками. М. : Гос. 

муз. изд-во, 1936. 108 с.). 
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Проблема становления хореографических умений детей 

старшего дошкольного и младшего школьного возраста в до-

полнительном образовании исследована недостаточно. Науч-

ные и практические разработки касались лишь отдельных её ас-

пектов: развитие современной сферы дополнительного образо-

вания детей (С. Г. Косарецкий, Б. В. Куприянов, Т. Н. Гущина, 

А.В. Золотарёва, Т. А. Антопольская, Л. Н. Буйлова и др.; выяв-

ление  особенностей  детского танцевального творчества  

(Р. Т. Акбарова, С. В. Акишев, Е. В. Горшкова, Е. Б. Юнусова  

и др.), изучение влияния музыкального фольклора на музы-

кально-двигательное развитие дошкольников (Е. П. Кашина,  

А. А. Матяшина, С. И. Мерзлякова, М. В. Хазова и др.), изуче-

ние основ ритмической пластики (А. И. Буренина, Т. С. Лисиц-

кая, С. Д Руднева, С. Л. Слуцкая, Ж. Е. Фирилева, Э. М. Фиш и 

др.), влияние хореографии на гармоничное развитие детей  

(Э. С. Вильчковский, Л. С. Выготский, А. Г. Назарова, Е. Н. Фо-

кина и др.), исследование особенностей полихудожественного 

подхода к освоению детьми образной природы хореографии 

 (А. П. Ершова, Е. М. Торшилова, Г. М. Цыпин, Л. В. Школяр, 

Ю. В. Ушакова, Б. П. Юсов и др.).  

Наиболее полно в научно - педагогической литературе от-

ражено музыкально — ритмическое воспитание детей старшего 

дошкольного и младшего школьного возраста, которое является 

основной частью хореографического обучения. Это объясня-

ется тем, что данная проблема исследуется продолжительный 

период времени, с конца XIX века. На первоначальном этапе 

«Ритмика» как дисциплина в системе детского воспитания во-

шла в планы занятий по общему музыкальному образованию в 

школе и как часть (музыкально - ритмические движения) — в 
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программу музыкальных занятий в детском саду и начальной 

школе. Позднее ритмику стали использовать как составную 

часть хореографического занятия, наиболее значимую на началь-

ных этапах приобщения детей к танцевальной деятельности. 

Основоположниками системы музыкально - ритмического 

воспитания является швейцарский педагог и музыкант Эмиль 

Жак-Далькроз. 

При помощи сочетания ритма, музыки и движения Э. Жак-

Далькроз решал задачу «воспитания ритма при помощи ритма» 

(сначала у музыкантов), а затем, используя специально подобран-

ные упражнения, развивал у детей, начиная с дошкольного воз-

раста, музыкальный слух, память, внимание, ритмичность, пла-

стическую выразительность движений. В комплексе упражнений 

руководящим и формообразующим началом Э. Жак-Далькроз 

считал музыку. По его словам, музыка нужна потому, что нотная 

система дает возможность совершенно точно и ясно обозначить 

на бумаге продолжительность движений, шагов и жестов. Музыка 

имеет, кроме ритма как вспомогательного средства выражения, 

еще звук и гармонию, тогда как тело должно все богатство оттен-

ков выражения передавать лишь при помощи ритмических коле-

баний. Как говорил Э. Жак-Далькроз, «музыка приобретает телес-

ные формы, она преобразует наши тела». 

Над созданием современной системы музыкально - ритми-

ческого воспитания активно работали Н. Г. Александрова,  

В. А. Гринер, Н. П. Збруева, Е. В. Конорова, М. А. Румер и др. 

Дальнейшее развитие система Э. Жак-Далькроза получила 

в работах его учеников и последователей. Большая заслуга в 

этом принадлежит Н. Г. Александровой и В.А. Гринер.  
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Н. Г. Александрова подчеркнула важность ритмического воспи-

тания в школе, которое должно вестись на основе тесного со-

единения ритма и музыки (на основе метода Э. Жак-Далькроза). 

Она отметила, что ритмика есть та общая точка, на которой рас-

ходятся пути живописца, скульптора, музыканта, директора, 

мимиста, танцора, актера. Это разделение по специальностям 

явилось первым шагом к использованию ритмики в различных 

областях человеческой деятельности. Характеризуя ритмиче-

ское воспитание «как одно из средств биосоциального воспита-

ния», Н. Г. Александрова ставила ритмику, проводимую по си-

стеме Э. Жак-Далькроза, в центр области соприкосновения пе-

дагогики, психофизиологии, научной организации труда, физ-

культуры, указывая, что ритмика «стягивает в себе в сгущенном 

виде ритмические моменты каждой из перечисленных обла-

стей». 

В нашей стране в 30–40-е годы систему музыкально-рит-

мического воспитания разрабатывали Н. Г. Александрова,  

В. А. Гринер, Н. П. Збруева, Е. В. Конорова, Н. В. Романова,  

М. А. Румер, Е. П. Шепулин и др. 

Система ритмического и музыкально-ритмического воспи-

тания строилась с учетом следующих положений. 

1. Учет особенностей возраста и пола. Поэтому Москов-

ская школа ритмистов выделила дошкольную и школьную рит-

мику в особые секции. 

2. Учет профессиональных особенностей. Например, заня-

тия по ритмике проходят различно в художественных, хореогра-

фических, музыкальных школах, театральных училищах. Также 

адаптировать ритмику следует и к профессиям, лежащим вне 
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искусства. Например, установлено, что будущему летчику необ-

ходимы четкая координация движений, способность не упус-

кать из внимания три и более объектов; соответственно опреде-

ляются и задачи ритмики. 

3. Опора на моторную и интеллектуальную одаренность 

учеников. Н.Г. Александрова подчеркивала, что на этом основа-

нии занятия ритмикой с особыми детьми должны строиться со-

вершенно иначе, чем занятия с нормальными детьми. 

4. Воспитание чувства коллективизма. Каждый участник 

действия как бы тонет в общей массе, но вместе с тем осознает 

всю ответственность возложенной на него задачи, так как 

небрежность одного мешает делу всех. 

5. Ритмика позволяет человеку проявиться в движениях, не 

заученных, не зафиксированных, а всегда новых, неожиданных. 

В этих свободных движениях выявляется весь психофизический 

аппарат.  

Человек, во-первых, совершает целесообразное, упорядо-

ченное во времени и пространстве движение, т.е. некоторый 

биомеханический акт. Во-вторых, он решает поставленную пе-

ред ним задачу, т.е. совершает интеллектуальный акт. В-тре-

тьих, он испытывает эстетическую эмоцию, заключающуюся в 

особом удовлетворении от факта полного слияния с музыкаль-

ной динамикой, агогикой и самим характером музыки. 

В 50–60-е годы систему музыкально-ритмического воспи-

тания, применительно к дошкольному и младшему школьному 

возрасту, разрабатывали Н. А. Ветлугина, А. В. Кенеман и их 

ученики: М. Л. Палавандишвили, А. Н. Зимина и др. В разра-

ботке содержания ритмики участвовали М. А. Румер, Т. С. Ба-
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баджан, Н. А. Метлов, Ю. А. Двоскина. Несколько позднее в ра-

боте приняли участие С. Г. Товбина, Е. Н. Соковнина,  

Е. И. Иова, И. В. Слепович и др. 

Продолжателем идей Э. Жак-Далькроза является немец-

кий музыкант и педагог Карл Орф. Суть его методической кон-

цепции заключается в максимальном развитии активности де-

тей через музыку и танец. Достоинством этого метода является 

использование творческих способностей ребенка и возможно-

стей доставить ему эстетическую радость. Основу занятий со-

ставляет синтез слова, музыки и движения. Движения сочета-

ются с ритмической речью, пением, игрой на простых музы-

кальных инструментах. 

Благодаря двигательной экспрессии и максимальному 

упрощению требований к технике овладения игрой на инстру-

ментах, этот метод находит всестороннее применение. Его эле-

менты введены в программы детских садов, музыкальных и об-

щеобразовательных школ, они могут также применяться в спе-

циальных учреждениях для работы с детьми, требующими дви-

гательной реабилитации. 

В теории хореографического обучения большое внимание 

уделяется проблеме развития детского танцевального творче-

ства. Под творчеством понимается психический процесс созда-

ния новых ценностей. По мнению психологов (Г. Альтшуллер, 

Л. С. Выготский, О. М. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн, Г. Уоллес, 

П. Н. Якобсон и др.), возможность творчества в значительной 

мере зависит от знаний человека, которые подкрепляются соот-

ветствующими способностями и стимулируются целенаправ-

ленной деятельностью. 
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Непосредственному исследованию самодеятельного хорео-

графического творчества в целом, истории его зарождения, ста-

новления, взаимодействию и взаимовлиянию с народным танце-

вальным творчеством и профессиональным искусством, специфи-

ческим особенностям развития посвящены работы: В. И. Ураль-

ской, В. М. Захарова, Т. В. Пуртовой, А. Л. Сокольской и др.  

Детское танцевальное творчество традиционно рассматри-

вается как средство передачи музыкально-игрового образа при 

помощи выразительных танцевальных движений в музыкаль-

ных играх, как самовыражение ребенка в импровизациях и при-

думывании новых танцевальных элементов в соответствии с 

особенностями музыкального произведения, в составлении про-

стых танцевальных эпизодов и композиций. 

Отдельную группу представляют научно - педагогические 

исследования, в которых хореография рассматривается как одна 

и частных составляющих в системе образовательной и воспита-

тельной работы с детьми дошкольного и младшего школьного 

возраста.  

Детская хореография– это танцевальное направление, син-

тезировавшее в себе самые различные стили. В ней могут при-

сутствовать элементы народного и классического танца, баль-

ного танца, модерн–балета, джаз–танца, хип–хопа, фанка и др. 

Первоосновой репертуара на занятиях хореографией в детском 

коллективе – являются народные танцы, создавая которые, пе-

дагог должен учитывать возможности детского возраста и одно-

временно сохранность особенностей народного искусства (Ни-

лов В. Н. Хореография в системе художественного воспитания 

младших школьников. М. : МГУК, 1998. –121с.). 
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Группу физиологических и психологических исследова-

ний можно определить, как лечебно-коррекционную, где рас-

крывается роль танцевальных движений, как стимулирующего 

фактора в развитии речи, коррекции речевых отклонений, в си-

стеме лечения неврозов, в коррекции психомоторики умственно 

отсталых детей и др. 

На возможности искусства в коррекции психических про-

цессов у детей указывали зарубежные (Э. Сеген, Ж. Демор, О. Де-

кроли) и отечественные представители педагогики и психологии. 

Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин, А. В. Запорожец, Э. И. Ильен-

ков, М. С. Коган, Б. М. Неменский и другие ученые в своих рабо-

тах отмечали, что приобщение ребенка к искусству, «погруже-

ние» его в мир единства чувств и мыслей, преобразующих чело-

века, обогащает его, раскрывает творческий потенциал. 

Изучение различных аспектов хореографии подтверждает 

её многофункциональные возможности и целесообразность 

применения в системе образовательной и воспитательной ра-

боты с детьми. 

Среди основоположников танцевально-двигательной тера-

пии выделяют имена М. Чейс, Л. Эспенак, М. Уайтхаус, Б. Эван, 

которые проводили работу с детьми и взрослыми, в клинических 

учреждениях и в творческих, развивающих программах. Эта ра-

бота сочетала в себе профессиональный танцевальный опыт, зна-

ние танцевальной импровизации и психологии. Авторов этого 

направления объединяла вера в целительную силу танца. 

В России развитие танцевально-двигательной терапии свя-

зано с именами И. В. Бирюковой и Н. Ю. Оганесян, опыт кото-
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рых в основном повторяет подходы, разработанные основопо-

ложниками танцевально-двигательной терапии, а также с име-

нем А. Е. Гиршона, разработавшего свой авторский метод. 

Определяя методику работы с детьми, необходимо опи-

раться на знание возрастных особенностей обучающихся. 

Дошкольный и младший школьный возраст характеризу-

ется в психологической литературе как сензитивный период в 

воспитании и развитии ребенка, когда происходит наиболее ин-

тенсивное психическое и физическое развитие детей, сопровож-

дающееся морфофунциональной перестройкой органов и си-

стем организма. 

В дошкольном возрасте интересы ребенка перемещаются 

от мира предметов к миру взрослых людей. Ребенок впервые 

психологически выходит за рамки семьи, за пределы окружения 

близких людей. Взрослый начинает выступать не только как 

конкретное лицо, но и как образ. Социальная ситуация развития 

в дошкольном детстве: «ребенок – взрослый (обобщенный, об-

щественный)». Обобщенный взрослый – это носитель обще-

ственных функций, т.е. водитель, милиционер, продавец, воспи-

татель, мама вообще. 

Классическая психологическая ситуация, складывающаяся 

в конце раннего детства, - феномен «Я сам». Внешне это выра-

жается в противостоянии «хочу» ребенка и «нельзя» взрослого. 

Ребенок стремится действовать самостоятельно, вести себя «как 

взрослый». Однако современный мир слишком сложен, и пря-

мое, непосредственное участие ребенка в большинстве видов 

труда, учитывая реальный уровень его развития, невозможно. 

Противоречие разрешается в особом типе деятельности до-

школьника – в игре. Игровое действие свободно от обязательных 
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способов действия, оно носит символический характер. В сю-

жетно-ролевой игре, характерной для дошкольного детства, ребе-

нок берет на себя роль другого (чаще всего взрослого) и модели-

рует его действия, проигрывает эту воображаемую ситуацию [80]. 

В дошкольном возрасте ребенок, осваивая мир постоянных 

вещей, овладевая употреблением все большего числа предметов 

по их функциональному назначению и испытывая ценностное от-

ношение к окружающему предметному миру, открывает для себя 

некоторую относительность постоянства вещей. При этом он уяс-

няет для себя создаваемую человеческой культурой двойствен-

ную природу рукотворного мира постоянство функционального 

назначения вещи и относительность этого постоянства. 

В отношениях со взрослыми и со сверстниками ребенок 

постепенно обучается тонкой рефлексии на другого человека  

В этот период через отношение со взрослым интенсивно разви-

вается способность к идентификации с людьми, а также со ска-

зочными и воображаемыми персонажами, с природными объек-

тами, игрушками, изображениями и т.п. Одновременно ребенок 

открывает для себя позитивную и негативную силы обособле-

ния, которым ему предстоит овладеть в более позднем возрасте. 

Испытывая потребность в любви и одобрении, осознавая 

эту потребность и зависимость от нее, ребенок учится принятым 

позитивным формам общения уместным во взаимоотношениях 

с окружающими людьми. Он продвигается в развитии речевого 

общения и общения посредством выразительных движений, 

действий, отражающих эмоциональное расположение и готов-

ность строить позитивные отношения. 

В дошкольном возрасте продолжается активное овладение 

собственным телом координацией движений и действий, фор-

мированием образа тела и ценностного отношения к нему. В 
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этот период ребенок начинает приобретать интерес к телесной 

конструкции человека, в том числе к половым различиям, что 

содействует развитию половой (гендерной) идентификации. Те-

лесная активность, координированность движений и действий 

помимо общей двигательной активности посвящается ребенком 

и освоению специфических движений и действий, связанных с 

половой принадлежностью. 

В этот период продолжают бурно развиваться речь, спо-

собность к замещению, к символическим действиями использо-

ванию знаков, наглядно-действенное и наглядно-образное мыш-

ление, воображение и память. 

Возникающее неудержимое естественное для этого пери-

ода онтогенеза стремление к овладению телом, психическими 

функциями и социальными способами взаимодействия с дру-

гими людьми приносит ребенку чувство переполненности и ра-

дости жизни. В тоже время ребенок испытывает потребность к 

удержанию освоенных действий через их неустанное воспроиз-

ведение. В эти периоды ребенок категорически отказывается 

присваивать новое — слушать новые сказки, овладевать новыми 

способами действий и др., он с упоением воспроизводит извест-

ное. Весь период детства до семи лет просматривается эта тен-

денция раннего онтогенеза человека неудержимое, стремитель-

ное развитие психических свойств, прерывающееся выражен-

ными остановками - периодами стереотипного воспроизведения 

достигнутого. 

В возрасте до семи лет самосознание ребенка развивается 

настолько, что это дает основание говорить о детской лично-

сти [111]. 
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Психологи (Л. И. Божович, Л. С. Выготский, А. В. Запоро-

жец, А. Н. Леонтьев, М. И. Лисина, Д. Б. Эльконин и др.), иссле-

дуя развитие психических процессов в онтогенезе, определили, 

что дошкольный возраст (особенно старший дошкольный) явля-

ется переломным в становлении психики ребенка. Именно в этот 

период у детей существенно возрастает сила и подвижность 

нервных процессов. Системы условных связей, сформированные 

в этом возрасте, отличаются значительной стойкостью и сохра-

няются на протяжении последующей жизни. Совершенствуется 

деятельность разных органов чувств, вторая сигнальная система 

становится ведущей в регуляции детского поведения, что спо-

собствует развитию самостоятельности детей во всех видах дея-

тельности, в том числе и танцевальной. Происходят существен-

ные изменения и в когнитивной сфере. Восприятие согласуется 

с практическими действиями и становится более целенаправлен-

ным, представление о предметах и явлениях расширяются и 

углубляются в соответствии с общепринятыми эталонами, что 

способствует осмыслению детьми семантики различных назва-

ний, в частности из области искусства. 

Особое значение в развитии детей приобретают различные 

виды памяти. Совершенствование двигательной памяти способ-

ствует формированию разнообразных навыков, что предпола-

гает своевременное и доступное освоение детьми вариантов 

движений, в том числе и танцевальных.  

Развитие словесно - логической (смысловой) памяти дает 

ребенку возможность запоминать содержание, опираясь на 

смысловые (логические) связи, которые выступают перед ним 

в конкретной форме. Однако, запоминание любой информа-

ции носит преимущественно непроизвольный характер, то 
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есть зависит от эмоционального отношения и интереса к объ-

екту [23; 40; 140]. 

На рубеже 5 - 6 лет у детей развивается произвольное вни-

мание, которое подкрепляется интересом не только к самой де-

ятельности, её процессу, но и к результату. Дошкольники могут 

ориентироваться в будущих действиях, что способствует фор-

мированию у них осознанного отношения к деятельности. 

Мышление детей 5 - 6 лет постепенно приобретает кон-

кретно - образный характер. Это создает предпосылки для раз-

вития репродуктивного воображения, что раскрывает возмож-

ности для наполнения воспитательно-образовательного про-

цесса творческими заданиями с целью познания детьми как жиз-

ненно знакомых, так и представляемых явлений. 

Однако, существенные изменения в этом возрасте претер-

певает не только психика ребенка. Физиологически закономер-

ным для роста и физического развития ребенка старшего до-

школьного возраста является изменение пропорций тела, раз-

витие костно-мышечной системы и двигательных функций  

(Э. С. Вильчковский, Е. Г. Леви - Гориневская и др.). 

По мнению ученых, развитие движений в дошкольном воз-

расте преобладает над развитием всех остальных функций. Уро-

вень развития движений ребенка и их характер накладывают су-

щественный отпечаток на личность в целом. Проявление эмо-

ций во время выполнения движений, по мнению А.В. Запо-

рожца, создает благоприятные условия для становления лично-

сти: «Движения и чувства, которые вызываются ими, представ-

ляют для ребенка большую ценность сами по себе и выступают 

для него… непрерывным источником радости» [140, с. 269]. 
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Высокая двигательная активность проявляется не только в ин-

дивидуальной, но и в коллективных формах. Это способствует 

овладению элементарными формами взаимодействия в игровой, 

художественной и двигательной деятельности. 

Старший дошкольный возраст является также благоприят-

ным для приобщения детей к искусству и его ценностям. Из до-

школьной педагогики известно, что на основе полученных зна-

ний дети этого возраста способны замечать отдельные связи 

между содержанием произведения и способами его выражения. 

У них возникает избирательное отношение к прекрасному: в ре-

зультате чего формируется художественный вкус, углубляются 

и расширяются эстетические переживания. Причем эстетиче-

ские чувства ребенка, по мнению В. Штерна, всегда носят дей-

ственный характер: «Маленький ребенок испытывает живое 

удовольствие чувствований красивого, но это удовольствие не 

ограничивается пассивной созерцательностью, в большинстве 

случаев ребенок хочет получить то, что ему нравится, или при-

нять участие в пении, танце» [201, с. 264]. 

На рубеже 5–6 лет отчетливо проявляется стремление к 

творчеству, самостоятельному решению поставленной задачи в 

музыкальной, театрализованной, словесной деятельности, ак-

тивно развиваются художественно – творческие способности 

(дети сами могут придумывать загадки, сказки, песни, сочинять 

стихи, создавать танцевальные композиции). 

Младший школьный возраст (с 6–7 до 9–10 лет) – очень 

ответственный период школьного детства, от полноценного 

проживания которого зависит уровень интеллекта и личности, 

желание и умение учиться, уверенность в своих силах.  
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Проблемами младшего школьного возраста занимались 

многие психологи: Д. Б. Эльконин, В. В. Давыдова, Л. И. Айда-

рова, Ю. А. Полуянов и др. Изменение социальной ситуации 

развития состоит в выходе ребенка за рамки семьи, в расшире-

нии круга значимых лиц. Особое значение имеет выделение осо-

бого типа отношений со взрослым, опосредованных задачей 

(«ребёнок – взрослый – задача») 

К концу дошкольного возраста ребенок представляет со-

бой в известном смысле личность. Он отдает себе отчет в том, 

какое место занимает среди людей и какое место ему предстоит 

занять в ближайшем будущем. 

Ребенок в начальной школе усваивает специальные психо-

физические и психические действия, которые должны обслужи-

вать письмо, арифметические действия, чтение, физкультуру, 

рисование, ручной труд и другие виды учебной деятельности. 

На основе учебной деятельности при благоприятных условиях 

обучения и достаточном уровне умственного развития ребенка 

возникают предпосылки к теоретическому сознанию и мышле-

нию (Д. Б. Эльконин, В. В. Давыдов). 

В период дошкольного детства в перипетиях отношений со 

взрослыми и со сверстниками ребенок обучается рефлексии на 

других. В школе в новых условиях жизни эти приобретенные 

рефлексивные способности оказывают ребенку хорошую 

услугу при решении проблемных ситуаций в отношениях с учи-

телем и одноклассниками. В то же время учебная деятельность 

требует от ребенка особой рефлексии, связанной с умственными 

операциями: анализом учебных задач, контролем и организа-

цией исполнительских действий, а также контролем за внима-

нием, мнемоническими действиями, мысленным планирова-

нием и решением задач. 
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Новая социальная ситуация вводит ребенка в строго нор-

мированный мир отношений и требует от него организованной 

произвольности, ответственной за дисциплину, за развитие ис-

полнительских действий, связанных с обретением навыков 

учебной деятельности, а также за умственное развитие. 

Таким образом, новая социальная ситуация ужесточает 

условия жизни. В школе происходит стандартизация условий 

жизни ребенка, в результате выявляется множество отклонений 

от предначертанного пути развития: гипервозбудимость, гипер-

динамия, выраженная заторможенность поведения, рефлексии и 

психических функций.  

В большинстве случаев ребенок приспосабливает себя к 

стандартным условиям. Ведущей деятельностью становится 

учебная. Помимо усвоения специальных умственных действий 

и действий, обслуживающих письмо, чтение, рисование, труд и 

др., ребенок под руководством учителя начинает овладевать со-

держанием основных форм человеческого сознания (науки, ис-

кусства, морали и др.) и учится действовать в соответствии с 

традициями и новыми социальными ожиданиями людей. 

В конце периода детства ребенок продолжает развиваться 

телесно (совершенствуются координация движений и действий, 

образ тела, ценностное отношение к себе телесному). Телесная 

активность, координированность движений и действий помимо 

общей двигательной активности направлены на освоение специ-

фических движений и действий, обеспечивающих учебную дея-

тельность. 

Учебная деятельность требует от ребенка новых достиже-

ний в развитии речи, внимании, памяти, воображения и мышле-

ния; создает новые условия для личностного развития ребенка. 
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Ребенок, пришедший в школу, не только различает цвета, 

формы, величину предметов и их положение в пространстве, но 

может правильно назвать предлагаемые цвета и формы предме-

тов, правильно соотнести предметы по величине. Он может 

также изобразить простейшие формы и раскрасить их в задан-

ный цвет. 

Очень важно, чтобы ребенок умел устанавливать идентич-

ность предметов тому или иному эталону. Эталоны - это выра-

ботанные человечеством образцы основных разновидностей ка-

честв и свойств предметов. 

Нормально развитый ребенок к школьному возрасту хо-

рошо понимает, что картина или рисунок есть отображение дей-

ствительности. Поэтому он пытается соотнести картины и ри-

сунки с действительностью, увидеть то, что в них изображено. 

Рассматривая рисунок, копию картины или саму картину, ребе-

нок, приученный к изобразительному искусству, не восприни-

мает используемую художником многоцветную палитру как 

грязь, он знает, что мир состоит из бесконечного числа сверка-

ющих красок. 

Дети любят рассматривать изображения - ведь это рас-

сказы о жизни, которую они так стремятся постичь. Рисунки и 

живопись содействуют развитию знаковой функции сознания и 

художественного вкуса. 

Особенность здоровой психики ребенка – познавательная 

активность. Любознательность ребенка постоянно направлена 

на познание окружающего мира и построение своей картины 

этого мира. Ребенок, играя, экспериментирует, пытается устано-

вить причинно-следственные связи и зависимости. 
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Образное мышление - основной вид мышления в младшем 

школьном возрасте. Конечно, младший школьник может мыс-

лить логически, но следует помнить, что этот возраст сензити-

вен к обучению, опирающемуся на наглядность. 

Ж. Пиаже установил, что мышление ребенка в шесть-семь 

лет характеризуется «центрацией» или восприятием мира вещей 

и их свойств с единственно возможной для ребенка реально за-

нимаемой им позиции. Ребенку трудно представить, что его ви-

дение мира не совпадает с тем, как воспринимают этот мир дру-

гие люди [135]. 

Переход к систематическому обучению в школе, к разви-

вающему обучению изменяет ориентировку ребенка в окружа-

ющих его явлениях действительности. На донаучной стадии 

развития мышления ребенок судит об изменениях с эгоцентри-

ческих позиций, но переход к усвоению новых способов реше-

ния проблем меняет сознание ребенка, его позицию в оценке 

предметов и изменений, происходящих с ним. Развивающее 

обучение подводит ребенка к усвоению научной картины мира, 

он начинает ориентироваться на общественно выработанные 

критерии. 

Учебная деятельность требует развития высших психиче-

ских функций - произвольности внимания, памяти, воображе-

ния. Внимание, память, воображение младшего школьника уже 

приобретают самостоятельность - ребенок научается владеть 

специальными действиями, которые дают возможность сосре-

доточиться на учебной деятельности, сохранить в памяти уви-

денное или услышанное, представить себе нечто, выходящее за 

рамки воспринятого раньше.  
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Если в дошкольном возрасте игровая деятельность сама 

способствовала количественным изменениям в развитии произ-

вольности (возрастанию произвольности, выражаемой в сосре-

доточенности и устойчивости внимания, долговременности со-

хранения образов в памяти, обогащение воображения), то в 

младшем школьном возрасте учебная деятельность требует от 

ребенка присвоения специальных действий, благодаря которым 

внимание, память, воображение приобретают выраженный 

преднамеренный характер.  

Познавательная активность ребенка, направленная на об-

следование окружающего мира, организует его внимание на ис-

следуемых объектах довольно долго, пока не иссякнет интерес.  

Если шести-семилетний ребенок занят важной для него иг-

рой, то он, не отвлекаясь, может играть два, а то и три часа. Так 

же долго он может быть сосредоточен и на продуктивной дея-

тельности (рисовании, конструировании, 

изготовлении значимых для него поделок). Однако такие ре-

зультаты сосредоточения внимания - следствие интереса к тому, 

чем занят ребенок. Он же будет томиться, отвлекаться и чув-

ствовать себя совершенно несчастным, если надо быть внима-

тельным в той деятельности, которая ему безразлична или со-

всем не нравится. 

Младший школьник в известной степени может сам пла-

нировать свою 

деятельность. При этом он словесно проговаривает то, что он 

должен и в какой последовательности будет исполнять ту или 

иную работу. Планирование, безусловно, организует внимание 

ребенка. 
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Дети младшего школьного возраста, безусловно, спо-

собны удерживать внимание на интеллектуальных задачах, но 

это требует колоссальных усилий воли и организации высокой 

мотивации. 

Дошкольный возраст - возраст интенсивного развития па-

мяти. Принято считать, что в этот период память является веду-

щим познавательным процессом, психической функцией. В са-

мом деле, ребенок в дошкольном возрасте усваивает речь 

настолько, что становится истинным носителем родного языка.  

Память схватывает значимые для ребенка события и све-

дения и сохраняет их. Дошкольное детство оставляет много вос-

поминаний на всю оставшуюся жизнь человека. Когда запоми-

нание становится условием успешной игры или имеет значение 

для реализации притязаний ребенка, он легко запоминает слова 

в заданном порядке, стихи, последовательность действий и др. 

Ребенок может пользоваться приемами запоминания уже созна-

тельно. 

Он повторяет то, что надо запомнить, старается осмыс-

лить, осознать запоминаемое в заданной последовательности. 

Однако непроизвольное запоминание остается более продук-

тивным. Здесь опять-таки все определяет интерес ребенка к 

делу, которым он занят. 

В школе ребенок встает перед необходимостью запоми-

нать произвольно. Учебная деятельность неукоснительно тре-

бует от ребенка запоминания. Произвольная память становится 

функцией, на которую опирается учебная деятельность, и ребе-

нок приходит к пониманию необходимости заставить работать 

на себя свою память. 
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В младшем школьном возрасте ребенок в своем воображе-

нии уже может создавать разнообразнейшие ситуации. Форми-

руясь в игровых замещениях одних предметов другими, вообра-

жение переходит и в другие виды деятельности. 

В условиях учебной деятельности к воображению ребенка 

предъявляют специальные требования, которые побуждают его 

к произвольным действиям воображения. Учитель на уроке 

предлагает детям представить себе ситуацию, в которой проис-

ходят некие преобразования предметов, образов, знаков. Эти 

учебные требования побуждают развитие воображения, но они 

нуждаются в подкреплении специальными орудиями - иначе ре-

бенок затрудняется продвинуться в произвольных действиях во-

ображения. Это могут быть реальные предметы, схемы, макеты, 

знаки, графические образы и др. 

Неустанная работа воображения - важнейший путь позна-

ния и освоения ребенком окружающего мира, способ выйти за 

пределы личного практического опыта, важнейшая психологи-

ческая предпосылка развития способности к творчеству и спо-

соб освоения нормативности социального пространства, по-

следнее принуждает работать воображение непосредственно на 

развитие личностных качеств. 

В возрасте семи-одиннадцати лет ребенок начинает пони-

мать, что он представляет собой некую индивидуальность, ко-

торая, безусловно, подвергается социальным воздействиям. Он 

знает, что он обязан учиться и в процессе учения изменять себя, 

присваивая коллективные знаки (речь, цифры, ноты и др.), кол-

лективные понятия, знания и идеи, которые существуют в об-

ществе, систему социальных ожиданий в отношении поведения 
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и ценностных ориентации. В то же время он знает, что отлича-

ется от других и переживает свою уникальность, свою «само-

сть», стремясь утвердить себя среди взрослых и сверстников. 

Самосознание ребенка интенсивно развивается, а его структура 

укрепляется, наполняясь новыми ценностными ориентациями. 

Выразительные особенности лица и телесная экспрессия 

имеют большое значение для самосознания ребенка к концу 

детства. В этот период интенсивно развиваются мимика и пан-

томимика. 

Ребенок в младшем школьном возрасте уже во многом пре-

успел в телесном развитии. У детей в возрасте от 6 до 11–12 лет 

обычно не наблюдается столь очевидного бурного развития те-

лесных движений и действий, как это происходило в первые 

шесть лет. Однако это только внешняя видимость скрытой кар-

тины телесного развития. 

В психологии выделяют проблему так называемого двига-

тельного стиля 

– некоторых составных частей и аспектов равновесия дви-

гательных функций. Так, двигательный стиль демонстрирует 

равновесие между скоростью и точностью жеста. А. Валлон 

настаивал на том, что двигательная функция и личность связаны 

между собой, здесь он отыскивал «истоки характера». 

Двигательный стиль и позы отражают не только индивиду-

альные, но и культурные особенности - ребенок присваивает ди-

намические движения и статические фиксированные позы через 

прямую идентификацию со значимыми взрослыми (часто того 

же пола). 

Особое значение в этот период приобретает дифференциа-

ция действий. 
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В возрасте от 6 до 10–11 лет устанавливается выраженное 

одностороннее доминирование руки и всех симметричных ча-

стей тела, наделенных автономной двигательной функцией. В 

это время можно определить доминирующую ногу (ту, на кото-

рой ребенок прыгает или которой ударяют по мячу), доминиру-

ющий глаз (тот, которым смотрят в щелку), доминирующее ухо 

(то, которым поворачиваются к источнику звука). 

Занятия физической культурой и танцами дают возмож-

ность ребенку критично оценить свои достижения или свой не-

успех в различных упражнениях, сравнить себя с другими 

детьми. Он оценивает свои движения, координацию, ловкость и 

быстроту реакций. Образ «Я» - это и образ физических данных, 

особенности телесной конституции. Очень важно правильно 

строить отношения с ребенком по поводу его телесных особен-

ностей, успехов или неуспехов в физических и танцевальных 

упражнениях.  

Младший школьный возраст (7–10 лет) – наиболее ответ-

ственный период в формировании двигательной координации 

ребенка. В этом возрасте закладываются основы культуры дви-

жений, успешно осваиваются новые, ранее не известные упраж-

нения и действия. 

Специальное внимание следует уделять развитию физиче-

ской культуры ребенка. С первых лет обучения в школе именно 

на уроках физкультуры и танцев дети должны приобретать при-

вычки и устойчивый интерес к систематическим занятиям фи-

зическими упражнениями, танцами и спортом. 

Овладение своим телом, ощущение тонуса, готовность к 

подвижным играм и соревнованию - все это должно культиви-
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роваться в сознании ребенка как чистая радость бытия, как от-

ветственность перед другими; ведь быть красивым, ловким и 

сильным, быть чистым и опрятно одетым - значит радовать со-

бой других. 

Развитый младший школьник знает доступные его разуме-

нию нормы поведения. Эти знания усваиваются в практике об-

щения со взрослыми, сверстниками и детьми других возрастов. 

Ребенок знает обязанности и понимает их значение, он может 

объяснить, почему, для чего и зачем нужно вести себя тем или 

иным образом. Знание норм поведения само по себе еще не 

обеспечивает нравственного развития личности. У ребенка в 

практике общения со взрослыми и сверстниками должны сло-

житься привычки правильного поведения. В процессе воспита-

ния у ребенка вырабатывают эмоциональное отношение к нрав-

ственным нормам. 

В психологии установлено, что развитие нравственных 

чувств происходит в результате «переселения внутрь» норма-

тивных знаний и тех нравственных чувств, которые возникают 

у ребенка под влиянием оценки со стороны взрослого. Еще в до-

школьном детстве у ребенка начинают складываться нравствен-

ные чувства, среди которых чувства долга и ответственности за-

нимают важное место.  

В младшем школьном возрасте чувство ответственности за 

себя начинает интенсивно развиваться под влиянием условий 

учебной деятельности и позиции ученика. Ответственность 

представляет собой способность понимать соответствие резуль-

татов своих действий необходимым целям, нормативам. Ответ-

ственность пробуждает чувство сопричастности общему делу, 

чувство долга.  
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По мере развития ответственности у ребенка появляется 

возможность оценивать свои отдельные поступки и поведение в 

целом как хорошее или плохое, если главными мотивами пове-

дения становятся общественные мотивы [111]. 

Исследователи Д. Б. Богоявленская, Б. М. Теплов,  

В. Д. Шадриков и др. считают, что активное развитие творче-

ских способностей происходит в младшем школьном возрасте. 

Именно в этом возрасте дети интересуются окружающим ми-

ром. Они любознательны, активны. Поэтому так важно на круж-

ковых занятиях создавать определенные условий для формиро-

вания и развития творческих способностей [21; 173; 200]. 

Результаты анализа теоретических источников, в которых 

рассматриваются основные закономерности психического, фи-

зического, личностного и музыкально – двигательного развития 

дошкольников младших школьников, позволяют сделать вывод 

о том, что дети в этом возрасте готовы к формированию хорео-

графических умений и навыков и способны овладеть хореогра-

фическими основами. 

Под хореографическими основами детей понимается ин-

тегративное качество, образованное системой ключевых (основ-

ных) и профессиональных знаний, умений и навыков дошколь-

ника, которые представляют собой совокупность профессио-

нально значимых свойств и обеспечивают успешную реализа-

цию его хореографической деятельности. 

Ключевые (основные) знания в танцевальной деятельно-

сти детей определяются их мировоззрением, объемом и степе-

нью информированности о различных видах искусства. Степень 

сформированности ключевых знаний обеспечивает разнообра-

зие, реальность и содержательность раскрываемых детьми тан-

цевальных образов. 
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Основу профессиональных знаний составляют знания о 

различных видах хореографического искусства (бальный, 

народный, современный, классический танец), о выразительных 

средствах хореографии (движение, рисунок, музыка, костюм), о 

национальных особенностях изучаемых танцев, их названиях, о 

правильном положении корпуса, о технических особенностях 

исполнения движений и др. Сформированность профессиональ-

ных знаний способствует осознанности и выразительности хо-

реографической деятельности ребенка. 

Анализ литературы позволил выявить, что к хореографи-

ческим умениям и навыкам относятся координированность, 

ритмичность и пространственная организация движений, тех-

ничность, музыкальность и артистичность их исполнения, твор-

ческая интерпретация. 

По своей природе, структуре и методике освоения хорео-

графические умения и навыки идентичны двигательным. 

Умение — это первая ступень овладения действием, при 

котором оно выполняется, но относительно медленно, неэконо-

мично (с привлечением ненужных мышечных групп), с весьма 

большим количеством ошибок и поправок и при непрерывном 

контроле сознания [143, с. 23]. А навык образуется в процессе 

осознанного действия как синтез устойчивых и изменяющихся 

особенностей, как рациональное соотношение целостного ис-

полнения действия и отдельных действий в движении. То есть 

навык - уже более совершенная форма владения действием. В 

процессе формирования навыка выполнение действия ускоря-

ется, действие становится более точным и экономичным, ряд 

элементов деятельности автоматизируется [150, с. 151]. 
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Т. Т. Джамгаров, П. А. Рудик, А. Ц. Пуни и др. выделяют 

три этапа формирования двигательного навыка: этап началь-

ного разучивания действия; этап углубленного, детализирован-

ного разучивания; этап закрепления и дальнейшего совершен-

ствования действия [142]. 

На первом этапе происходит овладение основами техники 

движения, приобретается умение воспроизводить её в общей, 

сравнительно «грубой» форме. На втором - уточняется умение 

воспроизводить технику действия в деталях по всем основным 

параметрам (временным, пространственным, силовым, коорди-

национным). При этом действие остается не полностью заучен-

ным. На третьем этапе овладение двигательным действием до-

стигает уровня навыка, позволяющего эффективно выполнять 

его не только в относительно постоянных, но и в изменяющихся 

условиях. 

Овладение двигательным действием начинается с усвое-

ния знаний о сущности двигательной задачи и путях её решения. 

Эти знания формируются на основе наблюдения за выполне-

нием действия и прослушивания сопровождающего показ ком-

ментария, цель которого выделить в этом действии те элементы, 

от которых зависит успех его выполнения (Э. С. Вильчковский, 

Г. П. Лескова и др.). Следует отметить, что этапу детства при-

суща своя форма усвоения  движений – путем подражания дей-

ствиям старших (Э. С. Вильчковский, Т. Е. Виленская) [37; 38]. 

Подчеркивая полифункциональность двигательных дей-

ствий, А. Ц. Пуни, Т. Т. Джамгаров, выделяют программирую-

щую, тренирующую и регулирующую функции. 
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Процесс создания представления об изучаемом действии 

не ограничивается только этапом начального обучения, он при-

сущ и всем остальным этапам. На этапе углубленного, детали-

зированного обучения представление об изучаемом действии 

является необходимым условием овладениям. В то же время сам 

процесс чувственно - рационального познания и практического 

овладения действием одновременно служит и процессом по-

строения образа изучаемого действия и его уточнения. На этапе 

закрепления и дальнейшего совершенствования выполнения 

действия этот процесс продолжается, но уже в несколько изме-

ненном качестве: закрепляется обобщенный образ изучаемого 

действия, уточняются и совершенствуются его детали [142]. 

Тренирующая функция представления движения выража-

ется в возможности построения, закрепления, совершенствова-

ния и переделки моторных инструкций, то есть программ дви-

гательных действий, и их реализации только путем мысленного 

выполнения действия, то есть идеомоторной тренировки (от 

греч. Idea – идея, образ; лат. – motor – то, что воспроизводит 

движение). 

Регулирующая функция представления движений в един-

стве с сенсорно – перцептивными и мыслительными процес-

сами проявляется тогда, когда вступают в строй блоки реализа-

ции, контроля и коррекции двигательного действия. Эта функ-

ция проявляется в форме самоконтроля и саморегуляции выпол-

няемых действий со стороны исполнителей. 

Чувственно-рациональное познание и практическое овла-

дение двигательными действиями в процессе обучения, в конеч-

ном счете, приводит к образованию двигательного навыка.  

Э. С. Вильчковский детально разработал последовательность 
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формирования двигательных навыков у детей. Он доказал, что 

освоение движения осуществляется быстро и навык достигает 

высокого уровня сформированности и пластичности при выпол-

нении следующих позиций:  

1) движения изучаются в системе и каждое из них осваива-

ется ребенком в стабильном и вариативном виде;  

2) освоение движения осуществляется через ознакомление 

с ним, разучивание, закрепление и совершенствование, при по-

мощи приемов эталонного показа, четкого пояснения в образно-

игровом виде;  

3) осознание движения происходит через формирование 

правильного представления о его исполнении;  

4) движение разучивается целостно с последующим со-

вершенствованием элементов или отдельных его компонентов 

к целому;  

5) движение осваивается под музыку, что придает ему эмоци-

ональную окраску, позволяет ощутить его красоту, облегчить фор-

мирование и совершенствование двигательных навыков [38, 177]. 

Наряду с формированием двигательных навыков детское 

исполнительство связано с музыкально - ритмическими навы-

ками и навыками выразительного движения (Н. А. Ветлугина, 

А. В. Кенеман и др.). Поскольку эти навыки в исполнительстве 

детей взаимосвязаны и проявляются одновременно, К. В. Тара-

сова называет их «музыкально - двигательными навыками», а  

С. Д. Руднева — «навыками музыкального движения». 

Немаловажное значение в формировании хореографиче-

ских умений и навыков принадлежит развитию музыкальности 

ребенка. Исследователи музыкальности детей (Н. А. Ветлугина, 
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С. И. Науменко, К. В. Тарасова и др.) выделяют в комплексе му-

зыкальных способностей наиболее общие: чувство ритма, музы-

кальное воображение и память, эмоциональную чувствитель-

ность к музыке. Именно они позволяют ребенку успешно про-

являть себя в танцевальной деятельности. 

Таким образом, формирование хореографических умений 

и навыков предполагает не только усвоение технической сто-

роны движений, но и развитие у детей ритмичности, музыкаль-

ности, музыкально - двигательного исполнительства (вырази-

тельность, техничность и координированность движений), а 

также творческого отношения к танцевальной деятельности, ко-

торое побуждается интересом к данной деятельности как источ-

нику её успешного осуществления. 

На основе вышеизложенных подходов к определению дви-

гательных и музыкальных умений было сформулировано опре-

деление понятия «хореографические умения». 

Хореографические умения детей — это исполнение ре-

бенком несовершенных, некоординированных, неэкономичных 

танцевальных движений при непрерывном контроле за содер-

жательно – образной технической и музыкальной составляю-

щей этого движения. Исходя из специфики танцевальной дея-

тельности (исполнительской и творческой), а также особенно-

стей физического развития старших дошкольников, считаем це-

лесообразным использовать следующую систему становления 

хореографических умений: 

– первоначальное содержательно-образное ознакомление 

детей с танцевальным движением; 

– углубленное, детализированное изучение танцевального 

движения; 
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– закрепление и совершенствование танцевального движе-

ния в репродуктивном и продуктивном видах танцевальной де-

ятельности.  

На последнем этапе происходит автоматизация выполне-

ния движения, что приводит к возникновению танцевального 

навыка. 

Структура хореографических умений включает в себя: 

1. Двигательные умения: 

– умение ритмично, музыкально, координировано, сбалан-

сировано, эмоционально и выразительно двигаться, удерживая 

правильное положение корпуса, рук и головы; 

– умение самостоятельно исполнять доступные танцеваль-

ные движения различной видовой направленности после сло-

весного объяснения и практического показа педагогом данного 

танцевального движения; 

– умение ориентироваться в пространстве и перемещаться 

в соответствии с определенным, заданным рисунком танца; 

2. Музыкально - ритмические умения: 

– умение воспринимать характер музыки, анализировать и 

отражать его в движениях и пластике; 

– умение выполнять музыкально - ритмические упражне-

ния по заданию педагога; 

– умение исполнять музыкально - ритмические импровиза-

ции; 

3. Творческие умения: 

– умение выразительно и одухотворенно передавать танце-

вальные образцы, используя средства хореографии; 

– умение импровизировать под незнакомую музыку; 



 
 

57 
 

– умение создавать новые танцевальные движения, интер-

претировать знакомые движения и составлять танцевальные 

композиции на основе наработанного хореографического мате-

риала. 

По своей природе, структуре и методике освоения хорео-

графические умения и навыки идентичны двигательным. 

 

 

1.2 Теоретико-методическая основа становления  

хореографических умений 

 

 

Одной из важнейших задач любого научного исследова-

ния является выявление и анализ исходных положений и мето-

дов конкретных изысканий, их оценка с точки зрения перспек-

тивности, возможности использования как инструментария 

дальнейшего познания.  

В первую очередь это относится к анализу характера и воз-

можностей различных научных подходов к становлению хорео-

графических умений у дошкольников и младших школьников с 

тем, чтобы выявить ошибочное, нерациональное и добиться пе-

ревода положительно нацеленных методов и структур в образо-

вательный процесс. 

По своему определению термин «подход» является поли-

семантичным и может рассматриваться как: 

– мировоззренческая категория, отражающая социальные 

установки субъектов обучения как носителей общественного 

сознания; 



58 
 

– глобальная и системная организация и самоорганизация 

образовательного процесса, включающая все его компоненты и, 

в первую очередь, самих субъектов педагогического взаимодей-

ствия – преподавателя и ребенка; 

– принципиальная методологическая ориентация исследо-

вания как точка зрения, с позиции которой рассматривается объ-

ект изучения (способ определения объекта); 

– совокупность (система) принципов, которые опреде-

ляют общую цель и стратегию соответствующей деятельности 

независимо от того, является ли она теоретической или прак-

тической; 

– базовая ценностная ориентация педагога, определяющая 

его позицию во взаимодействии с обучаемым и коллективом. 

Е. Ю. Никитина утверждает, что подход — это теоретико-

методологическая основа педагогического исследования, про-

являющаяся в определенных закономерностях и особенностях 

[116, с. 6]. 

Теоретико-методические требования к проблеме становле-

ния хореографических умений у детей дошкольного и младшего 

школьного возраста могут быть представлены как интеграция 

полихудожественного, типологического и партисипативного 

подходов. 

Полихудожественный подход как общенаучный представ-

ляет собой совокупность педагогических приемов и способов 

художественного развития детей. 

В настоящее время цифровые технологии в значительной 

мере влияют на эмоциональные способности людей, что в свою 

очередь приводит к трансформации таких свойств человече-
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ского поведения как осознанность, целенаправленность и ре-

флексивность. Изменения в большей степени мы наблюдаем у 

детей и подростков, активно использующих гаджеты и вирту-

альное пространство в повседневной жизни для утоления ин-

формационного голода или для развлечений. Термины «цифро-

вой мир», «цифровое поколение», «поколение Z», «сетевое по-

коление» прочно утвердились и исследуются [147].  

Работы ученых (М. И. Бахтина, Л. С. Выготского, Д. С. Ли-

хачева, А. Ф. Лосева, П. Н. Якобсона и др.) убеждают нас во 

мнении, что нравственные и поведенческие нормы опираются 

на традиционные ценности, богатый опыт художественного от-

ражения действительности, становятся основой поведения ре-

бенка, являясь объектом эмоционального отношения к ним. 

Усилить, дать толчок эмоциональному отношению сможет при-

влечение на учебных занятиях произведений различных видов 

искусства, обогащение знаний художественными образами, 

творчество детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

Практическая деятельность педагогов – экспериментато-

ров показывает, что в поиске подходов художественно – образ-

ного обогащения занятий избирается путь привлечения различ-

ных видов искусства, использование разнообразных художе-

ственных образов и видов творческой деятельности детей. Это 

дает основание для обращения к полихудожественному под-

ходу (Б. П. Юсов) как одному из прогрессивных направлений в 

художественной педагогике. 

Полихудожественный подход – совокупность педагогиче-

ских приемов и способов художественного развития детей. К 

числу важнейших задач полихудожественного подхода отно-

сится воспитание духовной, нравственной личности, способной 
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интегрировать в себе положительный опыт человечества из раз-

личных областей культуры, науки, образования, искусства. 

Полихудожественный подход – это система способов, в ко-

торой с помощью разнообразных направлений художественной 

деятельности и средств различных видов искусства происходит 

выражение и отражение психической энергии, чувств, эмоций 

обучаемого в его художественном творчестве. 

Полихудожественный подход выступает своеобразным 

оригинальным стилем в художественной педагогике, способ-

ным выйти из жесткой причастности к профессионально-искус-

ствоведческой методике. Важнейшей особенностью полихудо-

жественного подхода является то, что, благодаря ему обучаю-

щийся становится субъектом культурогенных процессов, в то 

время как раньше субъектом выступало окружающее обучае-

мого ребенка профессиональное пространство, художественная 

среда, потребление искусства и приобщение к нему. 

Существенное значение в полихудожественном подходе 

отводится природным возможностям детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. В основе этого лежит утвержде-

ние, что каждый ребенок изначально полихудожественнен, так 

как обладает способностью к восприятию различных видов ис-

кусства. Он воспринимает мир в художественных образах, ко-

торые возникают в его фантазии и воображении. Каждый спо-

собен действовать и творить в любом виде искусства.  

Суть полихудожественности заключается в полифониче-

ском восприятии и отражении художественных образов, в вы-

ходе за рамки одного искусства, в умении осознать и выразить 

действительность, то или иное явление разными художествен-
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ными способами: звуком, пластикой, движением, цветом, рит-

мом, словом, знаком, символом. Такие особенности полихудо-

жественного подхода позволяют успешно привлекать и разви-

вать его не только применительно к предметам эстетического 

цикла, но и на занятиях хореографического блока. 

В связи с этим существуют весомые основания и педагоги-

ческие перспективы по привлечению полихудожественного 

подхода в становлении хореографических умений у детей до-

школьного и младшего школьного возраста. 

Принимая искусство как особый фактор, развивающий 

личность, Аристотель, Д. С. Лихачев, Г. Гегель, И. Кант,  

А. Ф. Лосев, Платон, Ж. -Ж. Руссо, педагоги Ю. Б. Алиев,  

Ш. А. Амонашвили, А. В. Бакушинский, В. В. Давыдов,  

Д. Б. Кабалевский, Б. Т. Лихачев, Б. М. Неменский, В. А. Сухом-

линский, В. Н. Шацкая, Л. В. Школяр, Б. П. Юсов и др., психо-

логи Б. Г. Ананьев, Л. С. Выготский, П. М. Якобсон и др. отме-

чают его влияние на целостность личности, на социально-лич-

ностный опыт, мотивационную сферу. Моральное действие ис-

кусства преображает действительность не только в построении 

фантазий, но и в реальном восприятии вещей, предметов, поло-

жений (Л. С. Выготский). Мораль, нравственные нормы стано-

вятся основой поведения человека не только тогда, когда позна-

ются, но и когда являются объектом эмоционального отношения 

к ним. Усилить же, дать толчок эмоциональному отношению, 

наряду с другими воздействиями, вполне может и художествен-

ная деятельность, и привлечение искусства (П. Б. Якобсон).  

Таким образом, воспитывающая функция и развивающие 

возможности искусства позволяют сделать вывод, что не стоит 

ограничивать себя привлечением только одного или другого 
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вида искусства. В отечественной педагогической науке одними 

из актуальных являются вопросы сотрудничества, интеграции и 

синтеза искусств в педагогике художественного развития.  

К началу двадцать первого столетия набирает силу мнение, 

что «все искусства – это одно искусство, все науки – это одна 

наука» (Д. С. Лихачев). Возникает концепция полихудожествен-

ности, интегративности в искусстве. (Б. П. Юсов). 

Педагогическое понятие «полихудожественность» отра-

жает новое фундаментальное направление в художественной 

педагогике, возникшее в 1987 году, сформированное Б. П. Юсо-

вым. Это направление получило развитие как в деятельности 

ученых-экспериментаторов института художественного образо-

вания Российской Академии, так и в опытно- эксперименталь-

ной работе учителей и целых педагогических коллективов из 

разных регионов России и ближнего зарубежья. 

Полихудожественный подход предполагает не частные 

виды художественной деятельности, а искусство как первоеди-

ную основу мышления человека по степени общности и значе-

ния для человеческого духа и, наконец, как оружие прорыва и 

неведомые горизонты [210]. Полихудожественный подход свя-

зан с «выходом за пределы искусства». Искусствоведческие тра-

диции и специфичность профессионализма, замкнутые в рамках 

собственных проблем, не занимают главенствующего места в 

художественном развитии  дошкольника. Б. П. Юсов акценти-

рует внимание на гуманитарном синтезе, который является од-

ним из путей гармонизации всей системы становления хорео-

графических умений у дошкольников, художественного разви-

тия, в котором хореография неизбежно соседствует с музыкой, 
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изобразительным искусством, театром, иностранным языком, 

историей, этнографий [208]. 

Особенностью полихудожественного подхода является по-

лифоническое восприятие и отражение явлений и художествен-

ных образов, умение осознавать и выражать действительность 

различными художественными способами.  

Полихудожественность имеет ряд существенных особен-

ностей и педагогических предпосылок, позволяющих рассмат-

ривать её в качестве перспективного подхода для становления 

хореографических умений у детей: 

– полихудожественный подход обращен к обучаемому как 

субъекту развития, ставя его в центр культурогенных процес-

сов; он предлагает дошкольнику выразить в действии любое яв-

ление или событие, в том числе и поведенческого характера, 

различными художественными способами; 

– полихудожественность предполагает связь с окружаю-

щим миром, с реальной жизнью, с истоками бытия и духовной 

деятельностью ребенка; 

– детям представляется возможность самого разнообраз-

ного выражения своих представлений об изучаемом вопросе, 

что способствует развитию их этической рефлексии. Представ-

ление о любом нравственном понятии или оценке своего, или 

чужого поступка дети могут выразить в самых разных формах и 

образах, например: действием (движением, рисунком, жестом, 

мимикой, танцем), чувствованием (восторгом, печалью, готов-

ностью к действию), понятием (словом, текстом, графическим 

знаком), образом (рисунком, музыкальной и сценической им-

провизацией, стихами, литературным сочинительством), симво-

лом (символическим цветом, звуком, мотивом, начертанием); 
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– в условиях полихудожественной деятельности основным 

ориентиром выступает «полифоническое воображение». 

Согласно полихудожественной практике подлинное вооб-

ражение отличается высоким устремлением, сочетается с высо-

кими нравственными помыслами (добром и красотой), с отсут-

ствием эгоистичного интереса. Небезынтересным в связи с этим 

является «модульное занятие» (О. В. Третьякова, В. Т. Фоменко, 

В. В. Шоган и др.).  

В итоге определены педагогические механизмы полихудо-

жественной деятельности на учебных занятиях. Ими стали «об-

раз-анализ-действие». В качестве «образа» могут выступать сти-

хотворения, рассказы, песни, изобразительные работы соответ-

ствующей тематики, которые помогают включиться в суть изу-

чаемых явлений. Формой «анализа» в данном случае выступают 

обсуждения, рассуждения, информация по той или иной теме. 

Под «действием» понимается отражение системных представле-

ний с помощью художественной, в нашем случае хореографиче-

ской, деятельности дошкольников и младших школьников. 

В становлении и развитии художественно-образного мыш-

ления детей, сохранении их здоровья важную роль играет не ка-

кой-то один вид искусства, а активное взаимодействие разных 

видов художественной деятельности – то есть общее «полиху-

дожественное образование» (это понятие впервые ввел в педа-

гогику Б. П. Юсов в 1987 г.) [153]. 

Полихудожественный подход в структуре всего образова-

тельного процесса предполагает изменение качественного 

уровня познания, поскольку предполагает одновременную ак-

тивную работу разных видов художественного мышления, во-
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ображения, интуиции, фантазии учащихся. При таком образова-

нии базовую основу мышления человека составляют чувствен-

ные элементы: «владение широким полем разнородной инфор-

мации; включение в процесс решения проблемы разных видов 

художественного мышления; возможности быстро переклю-

чаться с одного вида деятельности на другой; умение не только 

ставить задачу, но и предполагать готовый результат; развитие 

креативного мышления и ведущих компетенций» [152]. 

Таким образом, воспитательная функция искусства хорео-

графии, полихудожественно-образное воздействие поможет 

развить в детях устойчивые системные представления о нормах 

культурного поведения, построить целостную картину этиче-

ского действия, которая позволит в дальнейшем принимать ре-

шения в выборе жизненных приоритетов 

Полихудожественный подход основывается на определен-

ных педагогических доминантах: 

– на усвоении детьми таких общепринятых понятий, как 

вежливость, скромность, порядочность, патриотизм, ответ-

ственность, аккуратность; 

– на знании и понимании норм культуры поведения, каса-

ющихся сферы взаимоотношений между людьми, правил пове-

дения в общественных местах и в семье, предписаний культуры 

речи, требований к внешнему облику, необходимости береж-

ного отношения к окружающей среде; 

– на соответствии внутренних нравственных позиций ре-

бенка и внешних форм их проявления. 

Полихудожественная деятельность при становлении хо-

реографических умений у детей реализуется через такие виды 

полихудожественной деятельности, как: сенсорное насыщение 
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занятий, «оживотворение» предметов и явлений, сопровожде-

ние занятий зрительными и музыкальными образами, обогаще-

ние занятий хореографией художественно-образной деятельно-

стью (театрализация, танцевально-пластические композиции, 

хореографические импровизации), привлечение различных 

форм внеучебной деятельности (конкурсы, концерты хореогра-

фических коллективов, фестивали детского творчества). 

Примерами полихудожественных форм организации заня-

тий, можно назвать некоторые технологии: «Цикл занятий, объ-

единенных одной темой», «Уроки путешествия», «Творческие 

проекты», «Социоигровые формы организации образовательного 

процесса», Игра-фантазия: «Я в измененных обстоятельствах» по 

мотивам книги Г. Гессе «Игра в бисер», «Игра - фасилитирован-

ная дискуссия», «Художественное событие» и др. [153]. 

Важнейшим стимулом для развития творческого потенци-

ала педагога и детей являются:  

1) эстетическая среда образовательной организации, ин-

теллектуальная среда, среда общения и сотворчества; 

2) комплексные, интегрированные развивающие направле-

ния, формы и технологии обучения в условиях сотворчества де-

тей, педагогов и родителей; 

3) самостоятельное и совместное творчество педагогов, де-

тей и родителей. 

Современное использование полихудожественного под-

хода в рамках дополнительного образования опирается на осо-

бенность взаимодействия всех видов искусств для достижения 

лучших результатов в определении творческой направленности 

ребенка. Например, группой детей может быть выбрано занятие 
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хореографическим искусством и для усиления восприятия де-

тей, помогая им в освоении материала и подготовке дальнейших 

выступлений, педагоги используют музыкальное сопровожде-

ние, занятия актерским мастерством, которые не являются ос-

новными предметами. 

Полихудожественная направленность характеризуется 

тем, что дети погружаются в разные виды искусства одновре-

менно [211]. 

В младшем школьном возрасте ребенок переживает первое 

и самое яркое впечатление от искусства, происходит развитие 

его творческого воображения [22, c. 103]. Именно поэтому заня-

тия в начальной школе с использованием полихудожественного 

подхода, предполагают гармоничное развитие растущего чело-

века. Используются разные виды детского творчества -музы-

кального, изобразительного, театрального, хореографического 

и других, формируется устойчивая мотивация к творчеству.  

Итак, полихудожественный подход рассматривается нами 

как активизирующий фактор, основывающийся на следующих 

компонентах: духовном сопряжении и деятельной активности, 

культурно-нравственном пространстве, живом творчестве до-

школьников и младших школьников, художественной образно-

сти, обращении к региональной культуре.  

Обучение детей с опорой на культурное наследие, художе-

ственное творчество, забота о духовном росте учащихся, приоб-

щение их к разным видам искусства – одна из главных задач до-

полнительного образования. 

Данные компоненты взаимосвязаны и взаимодополняемы. 

Типологический подход (К. А. Абульханова- Славская,  

Л. И. Анциферова, А. В. Брушлинский, В. В. Давыдов, Е. В. Гав-
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рилова, А. Ф. Лазурский, А. В. Либин, Б. Ф. Ломов, В. С. Мер-

лин, И. П. Павлов, В. М. Русанов, У. Шелдон, Э. Кречмер,  

Р. Б. Кеттелл Л. Хьелл, Д. Зиглер, К. Юнг и др.) содержит зна-

чительный потенциал для исследования.  

Применение типологизации в научном познании стано-

вится особо актуальным, когда необходимо сконструировать 

нечто общее, универсальное.  

Целью типологического подхода является вычленение 

подгрупп индивидов, обладающих достаточным сходством вы-

деленных свойств. В качестве предмета изучения при типологи-

ческом подходе выступает целостная организация определен-

ных черт или свойств личности, обуславливающая как специ-

фичность, так и устойчивость её психических феноменов. Со-

гласно К. А. Абульхановой- Славской, суть типологического 

подхода к личности полностью может быть раскрыта при учете 

её функционирования в жизнедеятельности [1; 2].  

Таким образом, типологический подход позволяет более 

глубоко проникнуть в природу изучаемого явления. При этом изу-

чение типов, в первую очередь, связано с прогностичностью по-

ведения людей в педагогике. С одной стороны, отнесение чело-

века к типу помогает понять его особенности; с другой стороны, 

«приклеивание ярлыков» может стереотипизировать, сузить 

представления о возможном поведенческом репертуаре [88]. 

Необходимо указать, что понятие «тип» имеет разные зна-

чения. Придя в русский язык из греческого (образец, форма, от-

печаток), оно используется в гуманитарных науках как прооб-

раз, основная форма, допускающая отклонения. В частности, в 

педагогике и психологии тип означает как определенные ком-

плексы свойств, так и характерный образ, картину поведения. 
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Следует отметить, что системное познание человеческой 

индивидуальности началось с типологии темпераментов Гиппо-

крата-Галена. Большинство теорий того времени были физиоло-

гическими, а психолого - педагогическим в них было описание 

свойств темперамента и, заложенные Кантом, принципы клас-

сификации типов. Наиболее распространенной до недавнего 

времени была концепция конституциональных типов Шелдона- 

Кречмера, в которой субъект классифицируется по семибальной 

шкале и относится к какому-либо типу. Согласно данной кон-

цепции, каждому соматипу соответствуют определенные психо-

динамические свойства. У. Шелдон и Э. Кречмер [81] выделили 

«темпераментальные» конституциональные факторы, основные 

характеристики которых впоследствии изучали отечественные 

исследователи, в частности В. М. Русалов [151]. 

Работы И. П. Павлова и его школы, посвященные изуче-

нию типологических свойств нервной системы (или типов выс-

шей нервной деятельности) у человека, относят к началу созда-

ния научной базы для разработки типологической проблема-

тики в психологии и педагогике. 

Последующие многочисленные исследования послужили 

основой теории. На основе соотношения двух сигнальных систем 

были выделены следующие типы ВНД: художественный, мысли-

тельный и смешанный (Павлов И. П. Условные рефлексы: двадца-

тилетний опыт объективного изучения высшей нервной деятель-

ности (поведения) животных. М.: Наука, 1973. 661 с.).  

Одной из наиболее известных типологических теорий яв-

ляется типология К. Юнга по признаку «экстраверсия – интро-

версия» [204].  
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Основу этого блока типологий составляют идеи А. Хьелла, 

Д. Зиглера согласно которой, люди обладают широким набором 

предрасположенностей реагировать определенным образом в 

разных ситуациях (т.е. чертами личности). Другими словами, 

люди демонстрируют определенное постоянство в своих по-

ступках, мыслях, эмоциях, независимо от течения времени, со-

бытий, жизненного опыта. Суть личности определяется теми 

склонностями, которые люди проносят через всю жизнь, харак-

теризующими их: нет двух людей, похожих друг на друга, по-

этому необходимо рассматривать проблему различий между ин-

дивидуумами [195]. 

По мнению Хьелла и Зиглера, под чертами характера лич-

ности понимается относительно постоянные тенденции реаги-

рования определенным образом в разных ситуациях и в разное 

время. Они отражают устойчивые и предсказуемые психологи-

ческие характеристики.  

Структура личности по Р. Б. Кеттеллу, образована 16 ис-

ходными чертами. Автор концепции выделяет первичные (ис-

ходные) и вторичные (поверхностные) черты личности. Поверх-

ностные черты не имеют единой основы и временного про-

странства, поэтому незначимы для объяснения поведения. Ис-

ходные же черты – объединенные величины или факторы – 

определяют структуру личности. Они делятся на конституцио-

нальные, имеющие генетическую обусловленность, и характе-

рологические, развивающиеся под влиянием опыта и обучения.  

Кроме этого, Р. Б. Кеттелл различает: 

– темпераментальные черты, детерминирующие стиль инди-

видуального реагирования (эмоциональную реактивность, ско-

рость и энергию реакций личности на средовую стимуляцию); 
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– черты — способности, определяющие умения человека и 

эффективность достижения желаемой цели; 

– «динамические» черты, относящиеся к движущим силам 

реакций и образующие два класса признаков – эрги, врожден-

ные черты, мотивирующие поведение субъекта (направлен-

ность на «борьбу», «стадное чувство», автономия), и «сенти-

менты», формирующиеся под влиянием социокультурных 

норм, а также аттитюды, являющиеся проявлением интереса к 

чему-либо [88]. 

Эти черты направляют субъекта к конкретным целям. 

Следует отметить также общие (присутствующие в раз-

личной степени у всех представителей одной культуры) и уни-

кальные (имеющиеся у немногих или вообще у кого-нибудь од-

ного) черты. Все вышеперечисленные черты взаимодействуют, 

образуя единую систему. Её содержание зависит от конкретного 

анализа человеческого поведения. Причем сама по себе органи-

зация общих черт в личности всегда уникальна. 

Исходя из вышесказанного, построение типологий предпо-

лагает наличие некоторых общих теоретических предпосылок и 

зависит от той области знаний и умений, в которой происходит 

их формирование.  

Актуальность применения типологического подхода в 

процессе становления хореографических умений у детей до-

школьного и младшего школьного возраста обусловлена, с од-

ной стороны, нерезультативностью подхода к ребенку как некой 

абстрактной усредненной фигуре, с другой стороны, многооб-

разием индивидуальных особенностей, влияющих на становле-

ние ребенка как личности. 
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В педагогике существуют различные способы учета инди-

видуально – типологических особенностей детей в процессе 

обучения, однако, понятие типологический подход недоста-

точно определено в теоретическом плане. Исследователи часто 

используют термин «индивидуально - дифференцированный 

подход», обозначая им способ обучения, основанный на груп-

пировании учащихся по критерию общности свойств. Необхо-

димо разделить понятия «дифференцированный подход» и «ти-

пологический подход» к обучению. 

В основе типологического подхода лежит соотнесение 

обучаемых с определенным типом, т.е. типология. Методологи-

ческое значение понятия типология — «метод научного позна-

ния, в основе которого лежит расчленение систем объектов и их 

группировка с помощью типа, т. е. обобщенной, идеализирован-

ной модели [184].   

Типология предлагает систематизацию исследуемых объ-

ектов с целью выявления закономерностей их функционирова-

ния и последующего прогнозирования их развития.  

Таким образом, говоря о типологическом подходе, мы 

имеем дело с условными группами, объединенными для учета 

индивидуального свойства обучаемого или совокупности 

свойств, при типологическом подходе – с группированием на ос-

нове выделения целостных типов, характеризующихся постоян-

ством составляющих их существенных качественных признаков. 

В. П. Тарантей использует термин «индивидуально - типо-

логический подход», трактует его как систему педагогических 

действий преподавателя, направленных на диагностику индиви-

дуально – типологических особенностей и черт личности с це-

лью разделения на условно выделенные типологические группы 
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и подгруппы и осуществления дифференцированной работы с 

ними [169]. 

Выступая в качестве основы, дифференциация обучения 

детей с целью становления хореографических умений, типоло-

гический подход характеризуется следующими признаками: 

1. Гуманность — важнейший признак типологического под-

хода – означает направленность на обучаемого, учет его индиви-

дуальных особенностей. Гуманность типологического подхода в 

обучении связана с созданием для каждого ребенка условий для 

достижения успеха независимо от стартовых характеристик. 

2. Учет индивидуальных особенностей детей старшего до-

школьного возраста, существенным образом влияющих на 

успешность образовательной деятельности. Эффективность диф-

ференциации обучения в значительной степени зависит от осно-

вания, выбранного для типологии детей. Типология должна бази-

роваться на характеристиках, отражающих потенциал конкретной 

личности в области образовательной деятельности, выраженный 

в знаниях, интеллектуальных и мотивационных критериях. 

3. Развивающий характер. Являясь основой для дифферен-

циации обучения, типологический подход методологически ба-

зируется на выдвинутой Л. С. Выготским идее о «зоне ближай-

шего развития». Использование типологического подхода свя-

зано с ориентацией учебного процесса не на снижение требова-

ний к подготовке детей, имеющих низкие показатели, а на по-

степенное расширение их потенциала. Данное утверждение 

справедливо также для типа детей с высокими учебными пока-

зателями, которые имеют возможность работать в полную меру 

своих сил. 
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4. Стимулирующий характер. Применение типологиче-

ского подхода позволяет преодолеть пассивность детей в обра-

зовательной деятельности за счет вовлечения в посильную по-

знавательную деятельность как в условиях групповой, так и ин-

дивидуальной работы. Активизация образовательной деятель-

ности достигается так же использованием взаимного обучения 

детей разных типологических групп. 

5. Применение типологического подхода к каждому ре-

бенку группы. Использование типологического подхода вклю-

чает индивидуальную работу со слабыми либо с сильными 

детьми, но не сводится только к ней. Дифференцированное обу-

чение в равной степени охватывает все категории обучаемых. 

Этот признак непосредственно вытекает из положения о гуман-

ном и развивающем характере типологического подхода. 

6. Гибкость и динамичность. Состав типологических групп 

не является статичным: по мере повышения уровня освоения 

умений дети переходят в следующую группу. Гибкость прояв-

ляется в условности типологического группирования. Создание 

постоянных групп часто оказывает демотивирующее воздей-

ствие на слабых обучаемых, приводит к возникновению отрица-

тельного отношения к образовательному процессу, преподава-

телю, иногда к другим детям. В условиях постоянных групп 

сильные дети часто проявляют неадекватное отношение к сла-

бым и средним - высокомерное либо покровительственное - со-

лирование сильного. Условное группирование предполагает 

гибкую организацию групп посредством применения самостоя-

тельных форм работы, кооперативного обучения, моделей 

управления учебной работой. 
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7. Систематичность и последовательность. Применение 

типологического подхода в обучении не должно пониматься как 

«ситуативно-коррекционная» деятельность. Выступая в виде 

системы педагогических действий, типологический подход тре-

бует реализации последовательных этапов (диагностика инди-

видуальных особенностей, группирование сходных типов, 

определение стратегических задач обучения каждой типологи-

ческой группы и организация дифференцированного обучения), 

применяется по отношению ко всем компонентам образователь-

ного процесса. 

8. Двусторонний характер взаимодействия. Типологиче-

ский подход требует организации обратной связи, с помощью 

которой можно контролировать эффективность применяемых 

стратегий обучения всех типологических групп, а также отно-

шение детей к дифференцированному обучению. Это возможно 

при создании системы педагогического мониторинга учебных 

достижений детей и темпа продвижения к более высокому 

уровню потенциальных возможностей в образовании. 

Образовательная деятельность детей, дифференцирован-

ная на основе типологического подхода, обеспечивает активное 

вовлечение в процесс образования каждого ребенка, позволяет 

реализовать ему свой личностный потенциал, что сказывается 

на повышении эффективности образовательного процесса. 

Третий подход — партисипативный. Анализ научной ли-

тературы показал, что термин «партисипативность» (от англ. 

рarticipation) соотносится с такими понятиями, как: «участие», 

«соучастие», «вовлеченность». 

Категория «партисипативность» представлена достаточно 

широко и рассматривается в качестве: 
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1) организационной идеи (И. А. Баткчева, И. Е. Ворожей-

кин, Д. К. Захаров, В. М. Свистунов и др.);  

2) управленческого феномена, заключающегося в участии 

детей в воспитательном процессе (обучающем процессе)  

(Е. В. Вершигора, О. С. Виханский, А. И. Наумов, Р. А. Фатхут-

динов, A. L. Wilkins O. A. Wren и др.);  

3) Метода мотивации и организации членов коллектива  

(Т. Ю. Базаров, Б. Л. Еремин, Дж. К. Лафта, П. В. Малиновский, 

Н. М. Малиновская и др.);  

4) средства повышения качества обучения в коллективе  

(В. В. Глущенко, И. И. Глущенко, Б. Карлоф, М. Клод, З. Е. Ста-

робинский и др.). 

Понятие «участие» рассматривается преимущественно в 

значении метода, способа организации детей в процессе обу-

чения. Понятие же «соучастие» трактуется как совместное ре-

шение проблем педагога и ученика (Е. А. Аксенова, Т. Ю. Ба-

заров, О. С. Виханский, Б. Л. Еремин, А. И. Наумов, В. И. Под-

лесных и др.).  

Термин «вовлеченность» является более узким и употреб-

ляется исследователями только тогда, когда они стремятся под-

черкнуть нетрадиционное для процесса обучения наделение де-

тей полномочиями и правами (У. Дж. Дункан, А. В. Карпов,  

Ю. В. Кузнецов, А. Маслоу, R. N. Ford, V. Friedman и др.) [115]. 

В нашем исследовании мы рассматриваем категорию «пар-

тисипативность» как альтернативу авторитарности, принужде-

ния. Солидаризируясь с Е. Ю. Никитиной, мы считаем, что пар-

тисипативный подход к процессу формирования хореографиче-

ских умений у детей дошкольного и младшего школьного воз-

раста означает: 1) участие каждого ребенка в решении проблем 



 
 

77 
 

формирования хореографических умений; 2) поиски согласия 

между преподавателем и учеником; 3) совместное выявление 

проблем и поиски путей их решения; 4) возможность создать 

надлежащие условия и механизм улучшения сотрудничества 

между преподавателем и обучающимся [119]. 

Следовательно, осуществляя партисипативный подход к 

процессу формирования хореографических умений у детей до-

школьного и младшего школьного возраста, преподаватель дол-

жен опираться на следующие постулаты: 

1) каждый ребенок – уникальная личность, поэтому стан-

дартные подходы к его обучению не всегда применимы и 

должны быть сформулированы по отношению к конкретному 

ученику и данной ситуации; 

2) взаимодополняемость способностей детей в группе и 

общность основных ценностных установок обеспечивает пол-

ноценное использование их индивидуальных возможностей и 

особенностей при достижении целей в становлении хореогра-

фических умений у детей; 

3) необходимо наличие осмысленной межличностной ком-

муникации между детьми в учебной группе, цели должны фор-

мулироваться так, чтобы усилия всей группы были направлены 

на их достижение; 

4) детям необходимо активно участвовать в образователь-

ном процессе, оценке и самооценке полученных результатов об-

разования. 

Партисипативный подход к процессу формирования хо-

реографических умений дошкольников и младших школьников 

должен обеспечить:  

– организацию интеграции- преподаватель принимает раз-

работанную и скоординированную методику становления  
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хореографических умений у дошкольников и младших школь-

ников, и реализует её в своей деятельности, тесно взаимодей-

ствуя с детьми; 

– идентификацию базовых ценностных ориентаций до-

школьников и младших школьников, а также реализацию стоя-

щих перед ними целей образования; 

– функциональную сторону- вариабельность задач, пред-

полагающую отказ от традиционных методов обучения и ис-

пользование развивающих методик обучения детей старшего 

дошкольного и младшего школьного возраста; 

– структурную сторону- адаптацию детей к инновацион-

ным методикам становления хореографических умений, обеспе-

чивающую гибкость их творческого мышления; 

– высокое качество овладения дошкольниками и млад-

шими школьниками хореографическими умениями. 

Уникальность педагогической деятельности состоит в том, 

что ее цели не могут быть достигнуты педагогом «непосред-

ственно», их достижение опосредовано активностью другого 

субъекта – обучающегося, воспитанника. 

Педагог, образно говоря, должен вложить свои цели и ин-

струменты в сознание и поведение другого, актуализировать та-

кие его действия и переживания, которые приведут к достиже-

нию педагогических целей – требуемым новообразованиям в 

его личности. В этой способности «заполнить» ценностно-

смысловые дефициты в сознании растущего человека, воору-

жить его «недостающим» ему опытом, бережно поддержать его 

в критической зоне – «зоне ближайшего развития», сделать 

субъектом проектирования своей жизни и реализации индиви-

дуальных проектов проявляется сущностное начало педагогиче-

ской профессии [17]. 
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Идея партисипативности затрагивает не только учащихся 

и преподавателей дополнительных общеразвивающих про-

грамм в дополнительном образовании, но и более широкие 

круги лиц, так или иначе связанных с образовательным процес-

сом и заинтересованных в его качественных результатах. 

Опираясь на полихудожественный, типологический и пар-

тисипативный подходы, можно спроектировать образователь-

ный процесс становления хореографических умений у детей 

старшего дошкольного и младшего школьного возраста. 

Образовательный процесс становления хореографических 

умений у старших дошкольников строится на следующих прин-

ципах: 1) положительной мотивации хореографической дея-

тельности; 2) культуросообразности; 3) гендерности; 4) комму-

никативного партнерства и сотрудничества; 5) ситуационности; 

6) толерантности. 

Наиболее применимым является определение принципа, 

данное В. И. Загвязинским, который рассматривает принципы 

как инструментальное, данное в категориях деятельности выра-

жение педагогической концепции; как методологическое отра-

жение познанных законов и закономерностей; как знание целей, 

сущности, содержания, структуры обучения, выраженное в 

форме, позволяющей использовать их в качестве регулятивных 

норм практики [60].  

С точки зрения В. И. Загвязинского, Е. Ю. Никитиной и др. 

основанием каждого принципа должны служить не столько от-

дельные положения, сколько педагогическая теория в целом, 

что объясняется взаимосвязью и всеобщим характером принци-

пов, определяющих содержание и ход процесса развития в лю-

бых конкретных его вариантах [60; 117]. 



80 
 

Анализ научной литературы, обобщение эффективного пе-

дагогического опыта, собственная деятельность в качестве пе-

дагога дополнительного образования в детских учреждениях 

позволили сформулировать педагогические принципы форми-

рования хореографических  умений  у  детей дошкольного и 

младшего школьного возраста, к числу которых относятся: 

– принцип положительной мотивации хореографиче-

ской деятельности рассматривается как один из важнейших 

принципов в становлении хореографических умений у до-

школьников и младших школьников. 

Термин «мотивация» широко используется в психологии 

для исследования причин и механизмов целенаправленного по-

ведения человека. Мы будем рассматривать мотивацию как со-

вокупность всех мотивов индивида, стимулирующих и направ-

ляющих данную деятельность [187]. 

В психолого-педагогической литературе мотив трактуется 

как особая форма проявления потребности, побуждения к опре-

деленной деятельности, осуществление которой вызывает удо-

влетворение данной потребности. Потребность определяется 

как состояние индивида, создаваемое испытываемой им нуждой 

в объектах, необходимых для его существования, выступающее 

источником его активности [141].  

Психология мотивации является важной и обширной обла-

стью психологической науки. Основные подходы к исследова-

нию мотивации и мотивов заложили в первой половине XX в.  

З. Фрейд, К. Левин, И. П. Павлов, Е. Н. Соколова, У. Джейус,  

Э. Торндайк и др. [65]. 

Во второй половине ХХ века появились новые концепции 

мотивации, особенностью которых стало признание ведущей 
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роли сознания в определении поведения человека. Благодаря ко-

гнитивным теориям мотивации появились новые мотивацион-

ные концепции, такие как социальные потребности, жизненные 

цели, ценности, ожидания успеха, страх неудачи. Значительный 

вклад в развитие теории мотивации внесли такие отечественные 

психологи, как П. К. Анохин, Н. А. Бернштейн, А. Н. Леонтьев, 

Б. Ф. Ломов, Р. С. Немов, Е. П. Ильин и др., которые опреде-

лили, что именно мотивация объясняет цель деятельности, а 

также организацию и устойчивость целостной деятельности, 

направленной на достижение определенной цели. А. Н. Леон-

тьев, долгое время занимавшийся разработкой проблем мотива-

ции в психологии, дает представление о личностном значении 

деятельности и приходит к выводу, что «формирование лично-

сти человека находит свое психологическое выражение в разви-

тии его мотивационной сферы» [86].  

В книге «Основы общей психологии» С. Л. Рубинштейн 

рассматривал мотивы, связанные с определенными видами дея-

тельности. Кроме того, мотивы были связаны с социально-исто-

рическим развитием, социальной природой человеческой дея-

тельности, подчеркивалось, что деятельность человека является 

сознательной, в отличие от инстинктивного поведения живот-

ных. Также С. Л. Рубинштейн разработал в своих книгах подход 

к рассмотрению мотивов, основанный на необходимости [149]. 

Представитель гуманистической психологии А. Маслоу 

представил иерархическое строение системы человеческих по-

требностей и выделил пять уровней. Нижний уровень в данной 

системе образуют физиологические потребности, далее сле-

дуют потребности безопасности и потребности в социальных 
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связях. Следующие два уровня составляют потребности само-

уважения и самоактуализации. Два самых верхних уровня уче-

ный назвал потребностями развития и противопоставил их по-

требностям нужды. Основной идеей классификации А. Маслоу 

является принцип относительности, приоритета актуализации 

потребностей, в соответствии с которым потребности более вы-

сокого уровня возникают только тогда, когда удовлетворены 

низкие. Потребность в самоактуализации может стать мотивом 

поведения, лишь когда удовлетворены все остальные потребно-

сти [96]. 

Понятие «мотивация» многоаспектно. Так, Г. Г. Зайцев 

определяет мотивацию как «побуждение к активной деятельно-

сти личностей, коллективов, групп, связанное со стремлением 

удовлетворить определенные потребности» [61].  

Э. А. Уткин считает, что «мотивация – это состояние лич-

ности, определяющее степень активности и направленности 

действий человека в конкретной ситуации [175, с. 39]. 

Иными словами, мотивация – это процесс побуждения или 

самопобуждения человека к деятельности для достижения по-

ставленной цели.  

Основу мотивации составляет потребность в чем-либо. 

Успех любой деятельности в большей мере зависит от мотивации. 

Б. И. Додонов, советский психолог, специалист в области 

психологии эмоций, создатель концепции эмоциональной 

направленности личности, исследуя структуру мотивации, вы-

делил ее 4 структурные компонента: 

1) удовольствие от самой деятельности; 

2) значимость для личности непосредственного её  

результата; 
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3) «мотивирующая» сила вознаграждения за деятельность; 

4) принуждающее давление на личность (Додонов Б. И. 

Структура и динамика мотивов деятельности // Вопросы пси-

хологии. 1984. № 4. С. 126–130). 

Одна и та же потребность может актуализировать различ-

ные мотивы, побуждающие человека к разным видам деятель-

ности. Для нашего исследования важно то, что изначально при-

сущие человеку потребности в самоуважении и самоактуализа-

ции могут стать основой для создания положительных мотивов 

хореографической деятельности ребенка. 

– принцип культуросообразности — это учет условий, в 

которых находится человек, а также культуры данного обще-

ства, в процессе воспитания и образования. Идеи необходимо-

сти культуросообразности были развиты немецким педагогом 

Ф. А. В. Дистервегом, разрабатывавшим теорию развивающего 

обучения. Высоко оценивая роль просвещения народа, Дистер-

верг к числу задач образования относил воспитание гуманных и 

сознательных граждан (Избранные педагогические сочинения / 

Адольф Дистервег ; [сост. и вступ. статья, В. А. Ротенберга]. – 

Москва : Учпедгиз, 1956. – 374 с.). 

Состояние культуры любого народа выступает в качестве 

основы, базиса, на которых развивается новое поколение людей, 

поэтому та ступень культуры, на которой находится общество, 

предъявляет всей системе образования требования поступать 

культуросообразно, т. е. действовать в соответствии с требова-

ниями культуры, чтобы воспитать интеллигентных, образован-

ных людей [27]. 

В России идея культуросообразности  образования нашла 

воплощение в трудах К. Д. Ушинского [179], который связывал её 
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с обоснованием принципа народности образования. Исходя из 

психологических особенностей детского возраста, Ушинский 

большое значение придавал принципу наглядности. «Дитя мыс-

лит формами, красками, звуками, ощущениями, вообще...»; от-

сюда необходимость для детей наглядного обучения, «которое 

строится не на отвлеченных представлениях и словах, а на кон-

кретных образах, непосредственно воспринятых ребенком» [165]. 

Ушинский значительно расширил и обогатил новыми прие-

мами методику наглядного обучения, которую раньше создали 

Коменский, Песталоцци, Дистервег. Так, он разработал подробно 

указания относительно рассказывания детям по картинкам, ука-

зал, что использованные для беседы картины следует оставлять в 

классе для закрепления и повторения сведений, полученных пу-

тем беседы, и т.д. Ушинский уделяет большое внимание тщатель-

ному выбору произведений для детского чтения. Они должны 

быть высокохудожественными, доступными детскому понима-

нию, будить в детях энергию, жизнерадостность. Большое значе-

ние Ушинский придавал ознакомлению детей со сказками, были-

нами, народными песнями, пословицами, загадками. 

Принцип культуросообразности отражал прогрессивные 

тенденции развития гуманитарного образования и гуманистиче-

ской педагогики в целом. В России в XIX веке он обсуждался не 

только педагогами, но и видными русскими писателями, фило-

софами, учеными: Л. Н. Толстым, Н. А. Бердяевым, П. Ф. Фло-

ренским, И. С. Личниковым, П. В. Вернандским, Н. И. Пирого-

вым, Ф. М. Достоевским и др.  

В исследованиях педагогов XIX века поднимались и об-

суждались важнейшие вопросы образования: роль культуры в 

образовании; связь общества, образования и культуры; условия 
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реализации принципа культуросообразности в обучении и вос-

питании и др.  

В контексте современности мы связываем исследование 

принципа культуросообразности с необходимостью освоения и 

внедрения в образовательный процесс гуманистической, лич-

ностно - ориентированной парадигмы образования, в соответ-

ствии с которой целью образования является человек культуры 

как свободная, гуманная и творческая личность, и считаем, что 

в современном дошкольном образовании существует потреб-

ность в реализации принципа культуросообразности  как важ-

ного фактора достижения целей образования. 

Сегодня принцип культуросообразности получает новую 

интерпретацию: исследуется не только национальная, но и об-

щечеловеческая культура, а педагогика выходит на более высо-

кий уровень и становится «литапедагогикой», т.е. теорией, поз-

воляющей говорить о создании устойчивых, культуросообраз-

ных норм.  

Современные глобальные образовательные тенденции 

влекут за собой следующие задачи воспитания нового человека: 

– научить жить и работать вместе — в команде, в группе, в 

обществе, на планете, не придавая враждебного смысла любым 

различиям: не бояться ответственности, разрешать и предотвра-

щать конфликты; 

– научить учиться — ориентировать образовательную дея-

тельность на активное освоение человеком способов получения, 

освоения и трансляции новой информации; 

– обеспечить постоянное стимулирование познавательных 

запросов и потребностей личности при одновременной адапта-

ции образовательного процесса к уже сформированным психи-

ческим структурам личности; 
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– стимулировать самоактуализацию и самоопределение 

обучающегося в процессе обучения как главный показатель 

успешности образовательной деятельности, обеспечивая тем са-

мым подготовку к активному освоению ситуации социальных 

перемен. 

Культуросообразность рассматривается нами как совокуп-

ность сообразности учебно-воспитательного процесса общече-

ловеческим ценностям, нормам (включая национальные и реги-

ональные) и профессиональным хореографическим традициям, 

ценностям и нормам (включая национальные и региональные их 

особенности) [54]. 

Принцип культуросообразности в дополнительном образо-

вании предполагает создание системы работы, базирующейся 

на ценностях и нормах национальной хореографической куль-

туры, формирование у детей бережного отношения к опыту сво-

его народа, стремление к сохранению баланса между традицией 

и новацией в образовании и воспитании. 

– принцип гендерности.  

Многие авторитетные отечественные (Д. Н. Исаев, В. Е. Ка-

ган, И. С. Кон и др.) и зарубежные (Ш. Берн, Л. Кольберг, С. Томп-

сон и др.) учёные склоняются к мнению, что первичная полороле-

вая идентичность (понимание принадлежности к определённому 

полу и представление о половых ролях) устанавливается к концу 

дошкольного детства. В дальнейшем возможности организован-

ных воздействий на систему полоролевой идентичности ребёнка 

снижаются, поэтому старший дошкольный и младший школьный 

возраст можно считать наиболее сензитивным периодом для фор-

мирования условий, способствующих принятию ребёнком своей 
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социальной принадлежности по признаку пола, адекватной си-

стеме значений и смыслов, представляющих мужественность и 

женственность в национальной культуре. 

Помимо биологических отличий между людьми суще-

ствует разделение их социальных ролей, форм деятельности, 

различия в поведении и эмоциональных характеристиках. Это и 

является основанием существования понятия «гендер», означа-

ющего совокупность социальных и культурных норм, которые 

общество предписывает выполнять людям в зависимости от их 

биологического пола. 

Гендер создается обществом как социальная модель жен-

щин и мужчин, определяющая их положение и роль в обществе 

и его институтах [72]. 

Гендер как продукт развития культуры и общества носит 

относительный характер, он динамичен и изменчив во времени. 

Вопросы развития и воспитания личности девочки, мальчика, 

формирование у них позитивного отношения к своему полу и 

сопряженных с ним социокультурным требованиям гендерной 

идентичности стали областью междисциплинарного изучения 

(физиологии, медицины, этнографии, социологии, психологии, 

педагогики).  

За рубежом к настоящему времени сложилось несколько 

теорий полоролевой идентификации ребенка: психоаналитиче-

ская, социального научения, когнитивного ожидания («новая 

психология пола»). Каждая из них подчеркивает доминантное 

влияние различных факторов (биологических, генетических, со-

циальных, культурных, когнитивных) и их комбинаций на ген-

дерное самоопределение ребенка. 
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Идеей, объединяющей большую часть отечественных ис-

следователей, является мысль, высказанная еще в 20-е годы XX 

века П. П. Блонским, что для гармоничного полоролевого раз-

вития ребенка прежде всего необходимы благоприятные усло-

вия жизни и воспитания, поэтому родителям и  педагогам с са-

мого раннего детства следует формировать адекватное отноше-

ние к другому полу, обучать анализу разных сексуальных зна-

ков и символов, представляющих в культуре мужественность и 

женственность [53]. 

Наблюдая за тем, как взрослый реализует социальную 

роль, ребенок, интернализирует не только внешнее её проявле-

ние – поведенческий аспект, но и транслируемый эмоционально 

– когнитивный контекст. И если какое-то закрепленное поведе-

ние вызывает у взрослого, к примеру, злость, ребенок зафикси-

рует это отношение к данной ролевой модели и будет её реали-

зовывать с аналогичной эмоциональной окраской: сначала в 

игре, а затем, если это не будет скорректировано, этот контекст 

закрепится и ляжет в основу собственной полоролевой идентич-

ности. Поэтому на взрослых возлагается ответственность не 

только передать ребенку ценности и навыки, которыми он будет 

руководствоваться в дальнейшем, но и следить за информацией, 

которую ребёнок усваивает из окружающей среды, и вовремя её 

корректировать. 

Итак, на этом этапе жизни, формируется понимание ген-

дерных ролей и слияние этого понимания со своей половой при-

надлежностью. Из чего мы можем сделать вывод, что именно в 

этот период начинается формирование полоролевой идентично-

сти как таковой.  
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Школьный период до 12 лет характеризуется расширением 

социального взаимодействия ребёнка. На этом этапе происхо-

дит накопление различных моделей поведения, «примерка» их 

на себя и проверка в контакте со сверстниками и расширив-

шимся кругом взрослых [160]. 

Гендерный подход к воспитанию дошкольного и младшего 

школьного возраста достаточно эффективно реализуется с по-

мощью разнообразных форм, методов и средств. 

Большой воспитательный потенциал несет в себе дидакти-

ческая игра. Многие элементы гендерной культуры, доступные 

восприятию детей, осваиваемые в процессе полового воспита-

ния, составляют содержательную основу различных игр: внеш-

ний вид, особенности аксессуаров, поведения, взаимоотноше-

ний детей и взрослых разного пола, их основные функции в се-

мье, социуме, специфика интересов и увлечений в трудовой, 

спортивной, досуговой деятельности.  

Эффективным средством гендерного воспитания дошколь-

ников и младших школьников выступает хореографическое ис-

кусство. Эффективность этого процесса зависит от следующих 

условий:  

– отбор культуросообразного содержания эстетических 

идеалов мужчины, женщины, создаваемого посредством обра-

зов произведений хореографического искусства; 

– создание социокультурной эстетической среды посред-

ством просмотра и обсуждения произведений скульптуры, гра-

фики, живописи, фотографии и искусства хореографии, необхо-

димых для усвоения и присвоения детьми личностно-дифферен-

цированного эстетического опыта социальных отношений.  
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Хореографическая культура, искусство танца, сохраняя ба-

зисные ценности наших предков, содержит уникальные формы 

упорядочения отношений между полами, идеальные образы 

мужчины и женщины и реальные пути приближения к ним. 

Искусство танца, являясь важнейшим механизмом гендер-

ной социализации ребенка в традиционном обществе, обладает 

существенными возможностями для формирования адекватного 

национальному менталитету гендерного образа «Я» ребенка. 

– принцип коммуникативного партнерства и сотруд-

ничества в учебной группе.  

Проблема сотрудничества в детском коллективе не нова. 

Уже с конца XIX– начала ХХ века ее активно изучают в отече-

ственной педагогике и психологии.  

Учение А. С. Макаренко о детском коллективе пронизано 

идеей сотрудничества и сплоченности как фундаменте для 

успешного развития ребенка. А. С. Макаренко разработал тех-

нологию поэтапного формирования коллектива. Он сформули-

ровал закон жизни коллектива: движение – форма жизни кол-

лектива, остановка – его смерть; определил принципы развития 

коллектива (гласность, ответственная зависимость, перспектив-

ные линии, параллельное действие) [168].  

Большое внимание развитию отношений сотрудничества 

детей в коллективе уделял В. А. Сухомлинский. Он постоянно 

подчеркивал, что в детях надо воспитывать через взаимоотно-

шения в коллективе одно из высочайших чувств – чувство бла-

годарности, что коллектив становится воспитывающим, если у 

него есть одухотворенная идеей совместная деятельность.  

Духовная жизнь коллектива очень важна и зависит, по мнению 

В. А. Сухомлинского, от индивидуального духовного богатства 
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каждого члена. Каждый воспитанник вносит свой индивидуаль-

ный вклад в духовную жизнь коллектива [43].  

 «Осуществление принципа единства обучения и воспита-

ния в учебном процессе происходит через организацию сов-

местной групповой деятельности, цель которой осознается 

всеми участниками учебного процесса как единая, требующая 

объединения усилий всей группы и предполагающая некоторое 

разделение труда в процессе деятельности на основе коопера-

ции. В результате между обучаемыми образуются отношения 

ответственной зависимости, а контроль и коррекция со стороны 

педагога сочетаются с взаимоконтролем и коррекцией между 

самими обучаемыми» [6, с. 158]. 

В работах зарубежных и отечественных исследователей в 

области психологии групповая работа обучаемых рассматрива-

ется с трех точек зрения: социально - психологической (пред-

ставление о взаимозависимости членов группы); когнитивной 

психологической теории (представление о познавательных 

функциях человека); бихевиористической теории научения 

(представление о положительном подкреплении результатив-

ной работы группы) [133]. 

Социально - психологический аспект предполагает, что 

совместные усилия базируются на внутренней мотивации, по-

рождаемой внутри личностными факторами и общим стремле-

нием достичь определенных целей. 

Когнитивный аспект фокусируется на том, что происхо-

дит с отдельной личностью. 

Бихевиористская теория трактует, что групповые усилия 

увеличиваются благодаря внешней мотивации получения возна-

граждения. 
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Сотрудничество заключается и в том, чтобы каждый член 

коллектива мог стать полноценным участником процесса по со-

зданию конечного продукта от определения целей и задач, по-

строению гипотез и высказыванию идей до его результата. 

Надо подготовить детей к тому, чтобы они могли обеспе-

чить себе возможности для обсуждения вопросов на основе диа-

лога и симпатий. Все это и есть задачи воспитания, которые 

можно записать как способы сотрудничества в коллективе: 

1. Вести работу по привлечению детей к открытой коопе-

рации с целью их вовлечения в социально значимую деятель-

ность. 

2. Обеспечить возможностями для их прямого диалога 

друг с другом. 

3. Обеспечить условиями проживания их в группе на ос-

нове принятия интересов друг друга, уважения, готовности 

прийти на помощь, защите их прав и свобод, при условии ува-

жения и почитания самой групповой деятельности сообщества 

в целом. 

4. Обеспечить механизм принятия себя таким каков есть и 

способами дальнейшего совершенствования, исходя из личных 

интересов и генетических возможностей [64]. 

Анализ научной литературы и опыт работы позволили вы-

явить специфические особенности принципа коммуникатив-

ного партнерства и сотрудничества в учебной группе: 

1) позитивная взаимозависимость: члены группы чув-

ствуют, что они нужны друг другу для выполнения поставлен-

ной задачи: установить общие (групповые) цели («группа изу-

чает движения нового танца и убеждается, что их знают все 
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члены группы»); ввести систему наград и поощрений («счита-

ется, что группа справилась с заданием, если все члены группы 

знают новые движения»); распределить материал и информа-

цию («танцевальные роли» и «танцевальную лексику»); опреде-

лить роли среди членов группы. 

2) непосредственное взаимодействие членов группы: глав-

ный учебный ресурс групповой работы – возможность свободно 

общаться, возможность совместно исполнять танцевальные 

движения, помогать друг другу. 

3) индивидуальная оценка результатов: преподаватель по-

стоянно оценивает индивидуальное исполнение танцевальных 

движений каждым учащимся. Типичные способы оценки: ито-

говые (контрольные) уроки, заключительные уроки, тестовые 

испытания. 

4) обучение навыкам групповой работы: дети учатся прие-

мам общения, учатся принимать решения и разрешать кон-

фликты. Педагог побуждает детей использовать формируемые 

умения в ходе самостоятельной работы. 

5) рефлексия: обучающимся предоставляется специальное 

время и правила для анализа эффективности своих знаний, 

оценки навыков групповой работы. 

6) сознательное использование эффективных структур 

взаимодействия обучаемых: групповая работа позволяет вос-

пользоваться всем богатством структур, складывающихся в 

ходе совместной образовательной деятельности детей старшего 

дошкольного и младшего школьного возраста. Педагогу необ-

ходимо выбирать такие структуры взаимодействия и сотрудни-

чества, которые в наибольшей степени будут способствовать 

стоящей перед ним в настоящий момент педагогической задачи. 
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Итак, формирование хореографических умений детей на 

основе принципа коммуникативного  партнерства и сотрудни-

чества способствует: а) повышению уровня усвоения учебного 

хореографического материала; б) позитивному отношению к 

изучаемому материалу; в) готовности совершенствовать хорео-

графические умения. 

- принцип ситуационности.  

Ключевым словом в данном принципе является «ситуа-

ция», которая определяется как конкретная система обстоятель-

ств и условий, наиболее значительно влияющих на преподава-

теля и ученика в данное время. 

Ситуация находится в центре внимания преподавателя, что 

вынуждает его мыслить ситуационно. Именно это и помогает 

педагогу выбрать тот метод обучения детей, который в данной 

ситуации будет наиболее эффективно способствовать достиже-

нию искомой цели.  

Еще в XX столетии М. Фолет сформировал закон ситуа-

ции, согласно которому «различные типы ситуаций требуют 

различных типов знания» [56]. 

«Ситуация» (от лат. situs) как обстановка, совокупность 

условий и обстоятельств детерминирует характер протекания 

деятельности. А. Н. Леонтьев широко использует термин «пред-

метная ситуация», которую относит к существенным сторонам 

процесса целеобразования [85].  

В. С. Мерлин понимает ситуацию как определенную внеш-

нюю обстановку, вызывающую соответствующие мотивы лич-

ности [41]. 



 
 

95 
 

Таким образом, известные педагоги и психологи, рассмат-

ривают ситуацию как некую объективную совокупность эле-

ментов среды (событий, условий, обстоятельств), которая ока-

зывает стимулирующее, обусловливающее, корректирующее 

воздействие на субъект, доминируя его активность. 

Однако, указанная социально-психологическая сущность 

понятия «ситуация» имеет и педагогическую характеристику. 

Современная парадигма личностно-ориентированного образо-

вания выдвигает на первый план личностную сторону деятель-

ности ребенка, его социальный опыт, переживание как способ 

существования личностного опыта. Новые подходы к ребенку 

требуют принятия его как соучастника педагогического про-

цесса, как субъекта общения и деятельности. Эти новые образо-

вательные ориентиры не укладываются в рамки прежних форм 

взаимодействия с детьми. 

Именно поэтому, на современном этапе развития дополни-

тельного образования приоритетным является создание такого 

рода педагогических ситуаций, в которых ребенок мог бы осва-

ивать свой индивидуальный опыт преобразования обстоятель-

ств и отношений, приспосабливаться и меняться, искать реше-

ния, связанные с собственным жизненным смыслом. 

 Таким образом, ситуация в ее педагогической характери-

стике является понятием, отражающим социально-педагогиче-

ское взаимодействие с ребенком, изменение привычных обсто-

ятельств его жизни, деятельности, общения, при котором стиму-

лируются инициативы детей различного рода. 

«Нет иного способа «обучить» ребенка сложным видам 

опыта, как только, «погрузив» его в образовательном процессе 

в соответствующую ситуацию». «Ситуация – это не только 
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устойчивое состояние, но и момент перехода из какого-то од-

ного состояния в другое, перерыв постепенности» (В. В. Сери-

ков) [157, с.139]. 

Принцип ситуационности (ситуативности) обучения по  

А. В. Хуторскому означает, что образовательный процесс стро-

ится на ситуациях, предполагающих самоопределение учеников 

и поиск их решения. Учитель сопровождает ученика в его обра-

зовательном движении [193]. 

Итак, принцип ситуационности увязывает конкретные 

приемы и научные воззрения с конкретными ситуациями для 

достижения поставленных преподавателем целей. Самым эф-

фективным в конкретной ситуации является метод, который бо-

лее всего соответствует данной ситуации и максимально адап-

тирован к ней. 

Организация хореографической работы и методы станов-

ления хореографических умений у дошкольников и младших 

школьников должны строиться в соответствии с ситуацией, в 

которой находятся в данное время обучаемые. Меняется ситуа-

ция – меняются конкретные задачи – меняются организация и 

методы.  

Реализация этого принципа предусматривает создание не-

обходимых условий для выявления способностей каждого ре-

бенка, позволяет учитывать уровень их хореографических уме-

ний и требует знания набора типовых ситуаций, которые могут 

возникнуть на практике и потребовать решения. 

- принцип толерантности.  

Идеи толерантности в образовании имеют собственную 

традицию, заложенную в концепциях «свободного воспитания» 

Ж. -Ж. Руссо и ненасильственного воспитания Л. Н. Толстого; 



 
 

97 
 

педагогики сотрудничества, методики обучения миролюбию  

М. Липмана, концепции эмпатического психоанализа А. Фрейда 

и ее последователей.  

В Декларации принципов толерантности, утвержденной 

резолюцией 5.61 Генеральной конференции ЮНЕСКО От 16 

ноября 1995 года указывается, что толерантность означает ува-

жение, принятие и понимание многообразия культур мира, 

форм самовыражения и способ проявления человеческой инди-

видуальности. Ей способствуют знания, открытость, общение и 

свобода мысли, совести и убеждений. Толерантность – это не 

только моральный долг, но и политическая, и правовая потреб-

ность. Толерантность – это добродетель, которая делает воз-

можным достижение мира и способствует замене культуры 

войны культурой мира. 

В ФГОС НОО указывается, что в программу эстетического 

воспитания входит формирование уважительного отношения и 

интереса к художественной культуре, восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других наро-

дов; стремление к самовыражению в разных видах художествен-

ной деятельности (ФГОС НОО. Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования : стан-

дарт Российской Федерации : издание официальное : утвержден 

приказом Министерства образования и науки Рос. Федерации от 

6 октября 2009 г. № 373. Доступ из справочно- правовой системы 

«КонсультантПлюс». – Текст : электронный.). 

Понятия «конфликт», «агрессия» и «толерантность» нераз-

рывно связаны и достаточно хорошо изучены в рамках психо-

логии и конфликтологии.  
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С точки зрения психологии, толерантность – это и отсут-

ствие или ослабление реагирования на какой – либо неблагопри-

ятный фактор в результате снижения чувствительности к его 

воздействию [146]. 

Напротив, агрессия – это «индивидуальное или коллектив-

ное поведение, действие, направленное на нанесение физиче-

ского или психологического вреда, ущерба либо на уничтоже-

ние другого человека или группы людей; сопровождается эмо-

циональным состоянием гнева, враждебности, ненависти и пр.» 

(А. А. Леонтьев, М. С. Каган) [67; 87].  

Н. С. Меньшикова обосновывает «толерантность» как ак-

тивное отношение к «другому», признание прав и свобод «дру-

гого», «деятельное допущение существования другого». В по-

нимании термина «терпимость» акцент делается на психологи-

ческой стороне отношения. Толерантность понимается шире 

или даже несколько иначе, поскольку акцентируются рацио-

нальная и социальная стороны отношения: это терпимое отно-

шение к мнениям, убеждениям и верованиям «другого». По-

этому с понятием «толерантность» соотносятся понятия «миро-

любие», «сострадание», «сочувствие», «согласие». Основой то-

лерантности является право на отличие, принятие другого чело-

века таким, какой он есть; уважение другой точки зрения; сдер-

жанности к тому, что не разделяешь; понимание и принятие тра-

диций, ценности и культуры представителей другой националь-

ности и веры [103]. 

Разнообразные подходы к пониманию толерантности по-

казывают, что она рассматривается как важная социальная цен-

ность, норма социальной жизни, принцип человеческих взаимо-

отношений и поведения, личное качество. Толерантность в 
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своей основе ориентирована на требование – признание другого 

равным себе. Как международный принцип он имеет форму вы-

ражения «Все мы разные, но все равные». 

Понятия «конфликт», «толерантность», «агрессия» могут 

быть экстраполированы в область обучения хореографии. Ос-

новная задача – это разработка современных подходов к  воспи-

танию толерантного самосознания на занятиях хореографией у 

детей. Основной целью является не формирование самосозна-

ния у обучающихся с помощью насаждения взглядов взрослых, 

а создание таких условий, при которых толерантность у ребенка 

проявляется как естественное качество его личности (Н. В. Рож-

денственская) [148]. 

Воспитательное воздействие хореографического искус-

ства заключается в его многоуровневой структуре, содержа-

тельном и образном разнообразии. Будучи составной традици-

онных праздников и повседневной жизни, танец аккумулирует 

художественно-исторический опыт поколений, отражает нрав-

ственные ценности человеческих взаимоотношений, богатство 

гражданских добродетелей [69].  

В процессе ознакомления с лучшими образцами хореогра-

фии дети получают корректную ориентацию в истории, куль-

туре, традициях как родной страны, так и других.  
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1.3 Специфика проектирования  

образовательного процесса становления  

хореографических умений у детей старшего дошкольного  

и младшего школьного возраста 

 

 

На основе полихудожественного, типологического и пар-

тисипативного подходов может быть спроектирован образова-

тельный процесс становления хореографических умений у де-

тей старшего дошкольного и младшего школьного возраста. 

Образовательный процесс строится на взаимосвязи целей, 

задач, теоретико-методического обеспечения, этапов, функций, 

результатов. 

В качестве первого блока, согласно логике, определен це-

левой блок, который включает определение цели и конкретных 

задач становления хореографических умений у детей дошколь-

ного и младшего школьного возраста и согласует их со структу-

рой полихудожественного образования дошкольников.  

Задачи, в процессе решения которых у детей должны сфор-

мироваться хореографические умения и навыки: 

– развитие у детей положительного эмоционального 

настроя на занятия хореографией; 

– овладение системой хореографических знаний, их пере-

вод в умения и навыки; 

– стимулирование самоопределения дошкольников и 

младших школьников в системе хореографических дисциплин 

на основе расширения позитивного опыта; 

– реализация творческой активности детей, выражаю-

щейся в хореографической деятельности. 
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Соединение полихудожественного, типологического и 

партисипативного подходов позволяет учитывать художе-

ственно-творческие особенности старшего дошкольного и 

младшего школьного возраста, пригодность различных техно-

логий становления хореографических умений, которые опреде-

ляются индивидуальными особенностями развития ребенка, а 

также отбирать наиболее эффективные методики процесса ста-

новления хореографических умений у старших дошкольников и 

младших школьников. 

Основу образовательного процесса становления хореогра-

фических умений у детей старшего дошкольного и младшего 

школьного возраста составляет система принципов: а) принцип 

положительной мотивации хореографической деятельности - 

актуализация различных мотивов, побуждающих ребенка к хо-

реографической деятельности, в основе которой лежат потреб-

ности в самоуважении и самоактуализации; б) принцип культу-

росообразности – культивирование определенных этических 

установок по отношению к многонациональной хореографиче-

ской культуре, культуре своего народа, стремление к балансу 

между традициями и новациями; в) принцип гендерности – 

принцип социализации ребенка в традиционном обществе, фор-

мирующий адекватный национальному менталитету гендерный 

образ «Я»; г) принцип коммуникативного партнерства и сотруд-

ничества в учебной группе - у детей формируются навыки груп-

повой работы, позитивная взаимозависимость членов группы, 

навыки свободного общения, готовность совершенствования 

хореографических умений; д) принцип ситуационности базиру-

ется на том, что самым эффективным в конкретной ситуации яв-
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ляется метод, который более всего соответствует данной ситуа-

ции, максимально адаптирован к ней; е) принцип толерантности - 

воспитание у детей уважения, принятия и понимания многооб-

разия культур мира, форм самовыражения и способов проявле-

ния человеческой индивидуальности. 

Программно-методическое обеспечение проектируемого 

образовательного процесса по становлению хореографических 

умений у детей рассматривается с точки зрения анализа суще-

ствующих программ, имеющих различный статус, который 

определяет подчиненность программ и их территориальное рас-

пространение (базовая программа, федеральная программа, му-

ниципальная программа), анализа методических пособий и 

научных исследований в области преподавания хореографии у 

детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

Программно-методическое обеспечение образовательного 

процесса становления хореографических умений у детей вклю-

чает мотивационный, когнитивный и технологический компо-

ненты, способные обеспечить непрерывность процесса хорео-

графического образования. 

1. Мотивационный компонент обеспечивает формирова-

ние у обучающихся мотивов к овладению хореографией. 

Мотивация, являясь стержнем психологии личности, обу-

славливает особенности поведения и деятельности личности. 

Мотивация является своеобразным барометром общественных 

отношений, происходящих в них перемен. Мотивация задает и 

направленность, и характер способностей личности, оказывая 

на них серьезное влияние. Становление и формирование ре-

бенка тесно связаны с формированием все более устойчивого 
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поведения в положительно мотивированной обстановке, в 

начале лично значимой деятельности.  

В процессе деятельности ребенок вступает в систему обще-

ственных отношений, начинает функционировать с другими 

людьми. Все это непосредственно формирует его личность, зани-

мающую определенное место в системе отношений. А. Н. Леон-

тьев считает необходимым изучение личности, связывая его с изу-

чением деятельности. В этом вопросе мы опираемся на позицию 

А. Н. Леонтьева, который утверждает, что именно в предшколь-

ном и младшем школьном возрасте завязываются первые узлы, 

первые связи и отношения, которые образуют новое высшее един-

ство – единство личности [88].  

Важное место в развитии мотивации на занятиях хореогра-

фии занимает личная заинтересованность обучающегося. Инте-

рес играет важную роль в формировании положительной моти-

вации к любой, в том числе и учебной деятельности.  

Основой мотивации хореографической деятельности явля-

ется потребность детей познать окружающий мир и выразить 

через движение отношение к нему. Причем это выражение все-

гда направлено на окружающих – взрослых и сверстников. 

О наличии общественной направленности результатов 

данной деятельности свидетельствует тот факт, что ребенок 

даже в своих первых попытках изъявляет желание, чтобы его 

«танец» кто-нибудь посмотрел. В связи с этим целесообразно 

подчеркнуть, что эта способность детской деятельности должна 

быть использована в педагогическом процессе как один из сти-

мулирующих факторов. Создание атмосферы доброжелательно-

сти, уважения, взаимопонимания по отношению к результатам 
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танцевальной деятельности каждого ребенка со стороны сверст-

ников и взрослых побуждает его к постоянному совершенство-

ванию приобретенных умений, формирует стойкое желание к 

овладению данным видом деятельности. 

Сформированные внутренние мотивы должны обладать 

следующими характеристиками:  

– во-первых, они должны быть осознанными, чтобы ребе-

нок понимал, для чего он занимается хореографией;  

– во-вторых, они должны быть реально действующими, 

т.е. действительно стимулировать и направлять творческую де-

ятельность детей;  

– в-третьих, эти мотивы должны быть устойчивыми, чтобы 

стремление к занятиям хореографией сохранилось у обучаю-

щихся на разных этапах их деятельности;  

– в-четвертых, они должны быть полифункциональными, 

т.е. должны играть роль побудительных, организующих и смыс-

лообразующих факторов. 

Мотивационный компонент тесно связан с когнитивным 

компонентом и направлен на формирование мотивации к заня-

тиям хореографической деятельностью. 

2. Когнитивный компонент – наделение дошкольников и 

младших школьников знаниями о сущности двигательной за-

дачи и путях её решения. 

Когнитивный компонент разрешает названную проблему 

не только на теоретико-методологическом уровне, но и констру-

ирует инструментарий, с помощью которого достигается реали-

зация содержания и целей становления хореографических уме-

ний у детей. В результате этого когнитивная подготовка ребенка 
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актуализируется, обретает свой объективный смысл, становится 

необходимой. 

Содержание когнитивного блока связано с такой катего-

рией, как «способности». На исследования проблемы способно-

стей в психологии наибольшее влияние оказали труды таких вы-

дающихся теоретиков психологии, как: Б. М. Теплов, С. Л. Ру-

бинштейн, А. Н. Леонтьев, К. К. Платонов, Б. Ф. Ломов,  

Б. Г. Ананьев, В. А. Крутецкий и др. Способности – это индиви-

дуально-психологические особенности личности, обеспечиваю-

щие успех в деятельности, в общении и легкость овладения ими.  

Различают способности общие, то есть те, которые свя-

заны с общими видами деятельности (особенности мышления, 

памяти, воображения), и способности специальные, которые от-

носятся к какому-либо одному виду деятельности. В. А. Крутец-

кий считает, что «способности - это всегда способности к опре-

деленному роду деятельности, они существуют только в соот-

ветствующей конкретной деятельности человека. Поэтому они 

и выявлены, могут быть лишь на основе анализа конкретной де-

ятельности» [82]. 

Так, в перечень специальных способностей примени-

тельно к хореографической деятельности входят: способность 

воспринимать и передавать при помощи движений характер му-

зыки и её содержание (чувства, эмоции и настроение), ориенти-

роваться в пространстве в соответствии с музыкальной формой; 

ритмично и выразительно двигаться, творчески мыслить и им-

провизировать [186]. 

А. Н. Леонтьев определяет способности как специфиче-

ские для человека прижизненные образования, условием фор-

мирования которых является деятельность, требующая наличия 
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именно этих конкретных способностей. Врожденными могут 

быть только задатки, которые являются органической основой 

способностей [85].  

К задаткам, которые составляют основу хореографических 

способностей, относят: анатомо-физиологические особенности 

костно-мышечного аппарата ребенка (тип сложения, эластич-

ность мышц и связок, подвижность суставов и гибкость позво-

ночника), музыкальный слух, артистичность. 

Важным фактором развития способностей является наличие 

потребностей и интереса к деятельности. Исследователи Л. С. Вы-

готский, А. В. Запорожец, Г. А. Ильина, А. А. Люблинская и др. 

подчеркивают, что именно интерес побуждает ребенка к активно-

сти в процессе освоения определенного вида деятельности. 

Содержание когнитивного компонента заключается в фор-

мировании и получении знаний на уровне принятия и неприня-

тия во время активного процесса занятий хореографической де-

ятельностью с опорой на основной источник познания ребенка– 

органы чувств и эмоций.  

Вслед за исследованиями проблемы хореографического 

обучения для реализации когнитивного компонента предлага-

ются использовать танцевальные игры, сюжеты сказок, нацио-

нальный фольклор, занимательный, отвечающий современно-

сти, танцевальный репертуар, сочетание хореографии с другими 

видами искусств: музыкой, литературой, изобразительным ис-

кусством, этикетом [5; 49; 179]. 

Данные средства обеспечивают активное включение ре-

бенка в хореографическую деятельность, которая направлена на 

самостоятельное получение ребенком при общении с педагогом 
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знаний о хореографическом искусстве, о нравственных каче-

ствах, представляющих важность для внутреннего наполнения 

души человека, нравственных нормах. В рамках реализации 

данного компонента мы предлагаем использование следующих 

групп методов: убеждение (групповые беседы, просмотр иллю-

страций, фотографий, видеоматериалов, совместное посещение 

концертов, мероприятий и т.д.), «личный пример» и подража-

ние, поощрение (одобрение, похвала), доверительное взаимо-

действие (уважительное отношение, обсуждение, сотрудниче-

ство) и т. п.  

Данные методы направлены на формирование у детей соб-

ственных суждений, оценок и осознания важности и необходи-

мости танцевальных занятий, осмысление красоты и гармонии 

души и тела танцующего человека. 

Успешной реализации данного компонента будут способ-

ствовать следующие процессы: 

1) учет основных принципов обучения: последовательно-

сти, системности, доступности, сознательности и активности; 

2) использование разнообразных форм, методов и средств 

образовательного процесса, в том числе инновационных; 

3) привлечение дополнительных источников информации, 

в том числе информационных ресурсов. 

Данный компонент реализуется посредством следующих 

функций: 

– организационная – формирование у детей дошкольного 

и младшего школьного возраста стремления к реализации полу-

ченных знаний о хореографической деятельности в практиче-

скую танцевальную деятельность; 
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– мотивационная – формирование у детей стойкого жела-

ния к занятиям хореографией; 

– контролирующая – получение адекватных данных, ха-

рактеризующих уровень сформированности хореографических 

умений у дошкольников и младших школьников. 

3. Технологический компонент включает теоретическое и 

методическое обеспечение развития процесса становления хо-

реографических умений у детей. 

Процесс реорганизации всей системы образования предъ-

являет высокие требования к организации воспитания и обуче-

ния, интенсифицирует поиски новых, более эффективных тех-

нологий образования, характерной особенностью которых явля-

ется их психолого–педагогический характер, позволяющий на 

деле реализовать принципы природосообразности и культуро-

образности. 

Достижение требуемого результата в педагогике — про-

цесс сложный и трудно предсказуемый. Поэтому крайне необ-

ходимо создание таких педагогических технологий, которые 

раскрывают всю систему работы с детьми, описывающих в де-

талях учебный процесс и позволяющих с достаточной точно-

стью его воспроизводить.  

Педагогическая технология — это специальный набор 

форм, методов, способов, приёмов обучения и воспитания, ис-

пользуемых в образовательном процессе на основе существую-

щих психолого-педагогических установок, приводящий всегда 

к достижению прогнозируемого образовательного результата с 

допустимой нормой отклонения [134]. 
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В дополнительном образовании часто используются и по-

казывают неплохие результаты следующие педагогические тех-

нологии: 

– Технология личностно-ориентированного развивающего 

обучения (И. С. Якиманская, В. Ф. Шаталов, Е. Н. Ильин,  

Ш. А. Амонашвили, Г. К. Селевко и др.). Цель технологии: раз-

витие индивидуальных познавательных способностей детей на 

основе использования имеющегося у них опыта [212];  

– Технология дифференцированного обучения (И. П. Под-

ласый, Г. К. Селевко, В. А. Крутецкий, С. Н. Поздняк и др.). 

Цель технологии: формирование мировоззрения детей, развитие 

познавательных способностей, становление мотивационных 

установок положительной направленности, удовлетворение са-

мых различных их интересов [138]; 

– Технология индивидуального обучения (И. А. Зимняя,  

В. А. Слободчиков, А. П. Тряпицына, А. В. Хуторской,  

С. П Ильина и др.). Цель технологии: индивидуальный подход 

и индивидуальная форма организации обучения [66]; 

– Технология коллективного взаимообучения (А. Г. Ривин, 

В. К. Дьяченко, М. А. Мкртчян, А. Г. Границкая и др.). Цель 

технологии: обучение осуществляется путем общения в группах 

сменного состава, когда каждый учит каждого [57]; 

– Технология адаптивной системы обучения (Б. Ф. Скин-

нер, А. К. Краудер, Г. Паск, Е. О. Терешко, В. П. Беспалько,  

А. С. Границкая, А. М. Смулов и др.). Цель технологии: способ 

обучения, который обеспечивает адаптацию к индивидуальным 

особенностям обучающихся и способствует интенсификации 

учебного процесса за счет изменения его структуры [162]; 



110 
 

– Личностно–ориентированная технология (К. Д. Ушин-

ский, Н. И. Пирогов, М. Шелер, Е. В. Бондаревская, О. С. Газман, 

Э. Н. Гусинский, В. В. Сериков, Ю. И. Турчанинова, И. С. Яки-

манская и др.). Цель технологии: развитие свойств личности в со-

ответствии с ее способностями и возможностями [12].  

– Технология коллективной творческой деятельности  

(И. П. Волков, И. П. Иванов, Ф. Я. Шапиро, В. Дьяченко и др.). 

Цель технологии: воспитание социально-активной творческой 

личности и организация творчества, направленного на принесе-

ние пользы людям в конкретных социальных ситуациях [57]; 

– Технология проблемного обучения (Я. А. Каменский,  

Д. Дьюи и С. Л. Рубинштейн и др.). Цель технологии: создание 

проблемных ситуаций и активная деятельность учащихся, в ре-

зультате чего происходит овладение компетенциями; процесс 

обучения строится как поиск новых познавательных ориенти-

ров [174]; 

– Технология программированного обучения (В. П. Бес-

палько, Н. Ф. Талызина, П. Я. Гальперин, Л. Н. Ланда, И. И. Ти-

хонов, А. Г. Молибога, А. М. Матюшкин, В. И. Чепелев и др.). 

Цель технологии: усвоение программного учебного материала 

подается в строго алгоритмичном порядке, небольшими порци-

ями с помощью специальных устройств. В целом программиро-

ванное обучение можно рассматривать как попытку формализа-

ции процесса обучения с максимально возможным устранением 

субъективного фактора при непосредственном общении между 

преподавателем и обучающимся [144]; 

– Игровые технологии (Е. А. Аркин, П. П. Блонский,  

Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн, К. Д. Ушин-

ский, Д. Б. Эльконин, Д. Н. Кавтарадзе, Л. Н. Матросова,  
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П. И. Пидкасистый, Ж. С. Хайдаров и др.). Цель технологии: в 

основу положена педагогическая игра как основной вид дея-

тельности детей, направленный на усвоение общественного 

опыта [131]; 

– Социоигровая технология (А. П. Ершова, В. М. Букатов, 

Е. Е. Шулешко и др.). Цель технологии: главная задача обучения 

состоит в усвоении детьми активных форм жизнедеятельности, 

в познании и утверждении ими их собственной личности [26]; 

– Технология проектного обучения (Дж. Дьюи, П. П. Блон-

ский, П. Ф. Каптерев, Г. К Селевко, С. Т. Шацкий, В. Н. Шуль-

гин и др.). Цель технологии: в процессе организации занятий ис-

пользуется технология защиты учебных проектов, здесь ценен 

не только результат, но в большей мере сам процесс [16]. 

– Квест-технология (Н. Хауи, У. Штраусс, М. В. Андреева, 

Я. С. Быховский, Н. В. Николаева, Е. В. Сафонова, И. Н. Сокол 

и др.). Цель технологии: специальным образом организованный 

вид деятельности, для выполнения которой учащиеся на основе 

рекомендуемых информационных ресурсов и собственного 

опыта ведут целенаправленный поиск решения по указанным 

ориентирам и адресам [155]; 

– Технология «лэпбук» (Б. Хармс, Дж. Вольф, Т. Пиро-

женко, В. А. Никулина, Л. А. Милованова и др.). Цель техноло-

гии: способствовать развитию творчества и логического мыш-

ления ребенка, а также улучшает его навыки работы с информа-

цией. Темы для лэпбуков могут быть различными, главное – 

чтобы они были интересны и полезны для ребенка [39;121]. 

Технология в хореографической деятельности — это си-

стема образовательно-воспитательной работы, нацеленная на 
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достижение определенного конечного результата: формирова-

ние всесторонне развитой личности, обладающей знаниями, 

умениями и навыками хореографической деятельности.  

Технологический процесс осуществляется на двух уров-

нях. Первый связан с организационно-методической работой с 

педагогами, второй – с образовательно-воспитательной работой 

с детьми дошкольного и младшего школьного возраста.  

В систему педагогической технологии хореографической 

работы с дошкольниками и младшими школьниками должны 

входить: 

– постановка перед каждым занятием цели, образователь-

ных (предметных), межпредметных и личностных задач; 

– постановка планируемых результатов освоения предмета 

или дисциплины; 

– соответствие содержания занятия его тематике, цели и 

задачам; 

– осуществление типологического подхода (учет физиче-

ских возможностей, психических особенностей, интересов, лич-

ностных качеств детей, гендерных различий); 

– создание занимательно-игровой атмосферы, способству-

ющей повышению интереса ребенка к изучаемому материалу; 

– формирование у детей осознанной мотивации танцеваль-

ной деятельности; 

– смена видов деятельности, месторасположения детей, опти-

мальная дозировка допустимой нагрузки в процессе занятия; 

– создание атмосферы защищенности и комфортности для 

ребенка на занятии, доброжелательный характер общения с пе-

дагогом, поощрение даже незначительных достижений до-

школьников и младших школьников; 
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– использование приемов, обеспечивающих эмоциональ-

ное наполнение занятий (приемы коррекции неблагоприятных 

эмоций); 

– взаимодействие детей как партнеров по хореографиче-

ской деятельности (партисипативный подход); 

– стимуляция активности и самостоятельности детей; 

– сочетание репродуктивного и продуктивного видов дея-

тельности, предоставление детям свободы в выборе способов 

решения творческих задач; 

– непосредственное участие педагога в выполнении танце-

вальных движений; 

– использование разнохарактерного, образного, музыкаль-

ного материала, приемов театральной деятельности, художе-

ственного искусства, отвечающего задачам каждой части заня-

тия (полихудожественный подход); 

– повторение предыдущего и подача нового материала с 

обязательным его закреплением путем многократного, вариа-

тивного использования (исполнения); 

– обязательное подведение итогов с анализом деятельно-

сти детей, выполнение планируемых результатов урока, сооб-

щение цели следующего занятия для повышения интереса и мо-

тивационной готовности к предстоящей деятельности. 

Наряду с перечисленными выделяются другие элементы 

современной педагогической технологии становления хорео-

графических умений у детей дошкольного и младшего школь-

ного возраста: нетрадиционные хореографические занятия, тех-

нологии «мозгового штурма», творческие хореографические 

проекты, квесты, контрольные уроки и родительские собрания 

в нестандартной форме, портфолио, «дневники успехов» и др., 
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помогающие поддержать интерес к занятиям хореографическим 

искусством, способствующие формированию целостной, гармо-

ничной личности ребенка. 

Учитывая особенности хореографического образования до-

школьников и младших школьников, педагогический процесс 

должен отражать последовательность движения от цели к резуль-

тату. В этой связи возникает необходимость научного обоснова-

ния основных этапов, отражающих последовательность осу-

ществления процесса становления хореографических умений. 

При проектировании образовательного процесса выде-

лены четыре этапа, каждый из которых направлен на достиже-

ние конкретного результата в целостном процессе формирова-

ния хореографических умений у детей. 

Основными этапами являются: подача образовательной 

информации, организация самостоятельной работы детей стар-

шего дошкольного и младшего школьного возраста, установле-

ние оперативной обратной связи в образовательном процессе, 

анализ результатов текущего контроля и коррекция становления 

хореографических умений у детей. 

Каждый из этапов направлен на реализацию процесса ста-

новления хореографических умений на основе соответствую-

щих форм, методов и средств. Отсутствие одного из этапов при-

водит к разрушению целостности процесса и не позволяет до-

стичь итогового положительного качественного результата – 

высокого уровня становления хореографических умений.  

Все этапы имеют определенные цели, задачи, содержание 

и ориентированы на достижение конкретного качественного ре-

зультата в процессе становления хореографических умений до-

школьников и младших школьников. 



 
 

115 
 

Подача образовательной информации. Суть первого 

этапа в установлении прямой связи в образовательном процессе 

между педагогом и ребенком. Данный этап определяет мо-

менты, существенные и необходимые для достижения цели ста-

новления хореографических умений у детей. 

Организация самостоятельной работы детей– второй 

этап образовательного процесса, происходящий при наличии 

определенных условий, основным из которых является правиль-

ное распределение образовательного времени обучающихся для 

становления хореографических умений. 

Установление оперативной обратной связи в образова-

тельном процессе представляет третий этап становления хорео-

графических умений у старших дошкольников и младших 

школьников. Подача образовательной информации от педагога 

к ребенку образует прямую связь в образовательном процессе. 

Получение сведений о качестве усвоения образовательной ин-

формации, т.е. связь «ребенок-педагог», образует обратную 

связь в образовательном процессе. Установление оперативной 

обратной связи обеспечивает повышение качества получаемой 

образовательной информации. 

Анализ результатов текущего контроля и коррекция 

результатов становления хореографических умений у детей яв-

ляется последним этапом. На этом этапе изучаются итоги ра-

боты с целью выяснения основных причин затруднений в усво-

ении, определения последующих действий педагога с учетом 

индивидуального подхода к каждому ребенку. Коррекция будет 

эффективной только в том случае, если она может обеспечить 

своевременное устранение пробелов в знаниях и умениях до-

школьников и младших школьников. 
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Данный компонент определяет направление педагогиче-

ской деятельности, ориентированный на сотрудничество педа-

гога и ребенка. Субъект – субъектное взаимодействие педагога 

и ребенка превращает учебное сотрудничество в фактор челове-

ческих гуманных отношений. 

Взаимосвязь выделенных компонентов становления хо-

реографических умений у детей старшего дошкольного и млад-

шего школьного возраста просматривается на полифункцио-

нальном уровне. 

Основными взаимосвязанными функциями данной модели 

являются: планирование, мотивация, организация образователь-

ной деятельности, партисипативная деятельность, контроль, 

коррекция. Центральной при этом является функция организа-

ции партисипативной деятельности, проявляющаяся в системе 

обмена информацией и личностно-развивающего взаимодей-

ствия педагога, и ребенка, основанной на принципах субъект-

субъектности и продуктивности. 

Сущность функции планирования заключается в определе-

нии основных видов деятельности педагога-хореографа в про-

цессе становления хореографических умений у детей старшего 

дошкольного и младшего школьного возраста. 

Цель планирования достижения позитивного уровня ста-

новления хореографических умений заключается в эффектив-

ном и планомерном использовании средств, форм и методов 

осуществления хореографического образования, а также пол-

ноте, взаимосвязи и реальности определенных целей и их под-

чиненности главной цели – становлению хореографических 

умений у детей старшего дошкольного и младшего школьного 

возраста. 
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Планирование можно считать успешным, если учитывать 

следующие условия: 

– значение уровня хореографических знаний, умений и 

навыков каждого ребенка на начальном этапе хореографиче-

ского образования; 

– четкое представление об уровне, на который ребенок дол-

жен подняться в результате хореографического образования; 

– выбор эффективных форм, методов и средств, педагоги-

ческих технологий хореографического образования. 

При планировании образовательной деятельности по хо-

реографии особое внимание следует уделять следующим ком-

понентам: направленности образовательной деятельности на 

раскрытие личного потенциала каждого ребенка, его положи-

тельных личностных качеств (трудолюбия, активности, само-

стоятельности, инициативности, толерантности, умения рабо-

тать в сотрудничестве и др.), создание атмосферы позитивного 

общения, сохранение и укрепление мотивации к занятиям хо-

реографией, мотивация совместной (партисипативной) деятель-

ности в процессе обучения [75; 95; 143]. 

Второй функцией является функция мотивации. Мотива-

ция представляет собой процесс, с помощью которого педагог 

активизирует познавательную деятельность детей и побуждает 

их эффективно обучаться для достижения личностных целей 

как средства удовлетворения собственного желания [9].  

Мотивация хореографического образования – это воспита-

ние устойчивого интереса к занятиям хореографией, которое про-

текает на основе развития интереса к истории культуры, искус-

ства, окружающему миру. В основу мотивации к хореографиче-

скому образованию необходимо положить полихудожественный 
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подход, который позволяет ребенку постичь природу танца в ком-

плексном взаимодействии с другими видами искусства. 

Воспитание устойчивого интереса к занятиям хореогра-

фией возможно при условии целенаправленной систематиче-

ской работы по формированию системы представлений и зна-

ний о многообразии танцевального искусства и связи с другими 

видами (изобразительным, музыкальным, театральным и др.), 

формированию навыков исполнения танцевальных композиций 

различной направленности с учетом вида (детские, народные, 

бальные, историко-бытовые, современные), жанра (бытовые, 

сказочные, комедийные, фантастические, лирические и др.), 

формы (массовые, групповые, парные, индивидуальные) и со-

держания. 

Следующей функцией процесса становления хореографи-

ческих умений у детей старшего дошкольного и младшего 

школьного возраста является организация образовательной дея-

тельности. 

Под организацией образовательной деятельности понима-

ется совокупность процедур и операций, а также связей комму-

никаций, совместной творческой деятельности, направленной 

на достижение цели. Иными словами – это реализация образо-

вательных планов, программ, собственных педагогических ре-

шений через коммуникации. 

Для того, чтобы создать благоприятные условия с целью 

становления хореографических умений у детей в условиях сов-

местной деятельности, педагогу необходимо ее организовать: 

определить степень хореографической подготовленности каж-

дого ребенка, предоставить каждому ребенку возможность оп-

тимальной познавательной и двигательной активности, найти 
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эффективную структуру взаимодействия, основанную на дове-

рительном общении, позиции сотрудничества по отношению к 

ребенку, обеспечении успеха в организуемой образовательной 

деятельности, учитывая возрастные и гендерные особенности 

детей при выборе методов работы с ними. 

Центральной функцией процесса становления хореографи-

ческих умений у детей является организация партисипативной 

деятельности. Партисипативность предполагает взаимодей-

ствие (а не воздействие) педагога и детей в процессе хореогра-

фической образовательной деятельности для выработки и реа-

лизации совместного решения коммуникативной ситуации, ко-

торое является субъект - субъектным. В связи с этим механизм 

такого взаимодействия близок к переговорам, с целью нахожде-

ния общности взглядов на проблему принятия единого, согласо-

ванного решения и обеспечения активности детей [116]. 

Применение в образовательном процессе образовательных 

учреждений партисипативных методов модифицирует стиль по-

ведения педагога и нацелен на аннулирование традиционно су-

ществующей авторитарной системы отношений педагога и ре-

бенка. Так педагог выступает в качестве опытного и компетент-

ного наставника, а ребенок - в роли заинтересованного парт-

нера. В итоге осуществляется перевод взаимоотношений из 

«субъект - объектных» в «субъект - субъектные», которые от-

крывают возможности для самореализации ребенка старшего 

дошкольного и младшего школьного возраста в условиях допол-

нительного образования. 

Одним из наиболее эффективных способов активизации в 

процессе хореографического образования является использова-
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ние игр и упражнений, направленных на формирование сотруд-

ничества ребенка со взрослым и на овладение способами усвое-

ния общественного опыта. К ним можно отнести: совместные 

действия педагога и ребенка, употребление выразительных же-

стов, подражания действиям взрослого, действия по образцу.  

Важным для процесса становления хореографических уме-

ний у детей является метод творческих заданий, который пред-

ставляет собой кооперативную деятельность для достижения 

совместной цели при одновременном распределении между 

детьми функций, ролей и обязанностей, а также метод взаимо-

обучения. Для его реализации возможны индивидуализирован-

ные формы (пары «ребенок-ребенок», «ребенок-педагог», «ре-

бенок-родитель») и групповые. 

Функция организации партисипативной деятельности в 

хореографическом образовании способствует развитию более 

высокого уровня хореографических умений у старших до-

школьников и младших школьников, доступности хореографи-

ческой и общекультурной информации, формированию добро-

желательной атмосферы в процессе хореографической образо-

вательной деятельности, стимулированию включения детей в 

«участие» на принципах «субъект - субъектности» и продуктив-

ности, организации совместной творческой деятельности педа-

гога и ребенка [75]. 

С вышеперечисленными тесно связана функция контроля. 

Одним из значительных структурных элементов каждого заня-

тия и всего образовательного процесса является проверка зна-

ний и умений детей, так как она дает информацию о результатах 

обучения. Функция контроля имеет большое значение, как ис-

точник обратной связи. 
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Контроль означает процесс соизмерения (сопоставления) 

фактически достигнутых результатов с запланированными, 

обеспечивает обратную связь между ожиданиями, определен-

ными первоначальными планами и реальными показателями. 

Контроль регулирует процесс хореографической образователь-

ной деятельности детей, оказывает положительное влияние на 

его характер и результативность. Кроме того, контроль имеет 

большое воспитательное значение для детей, поскольку явля-

ется важным стимулом для дальнейшей хореографической дея-

тельности. Формами контроля в хореографической образова-

тельной деятельности являются: контрольные и открытые 

уроки, концерты, конкуры, фестивали, творческие проекты, об-

разовательные и творческие квесты, заполнение хореографиче-

ского портфолио т.д. 

Коррекция как функция процесса становления хореогра-

фических умений у детей представляет собой вид деятельности 

по внесению корректив (исправлений) в обучающую деятель-

ность, если в процессе контроля обнаружена ошибочность в хо-

реографических действиях или выявлено неумение выполнять 

хореографические действия. 

Перечисленные функции имеют специфический характер 

и содержание и являются неразрывно связанными. 

 

 

Выводы по 1 главе 

 

 

Актуальность исследования проблемы становления хорео-

графических умений у детей старшего дошкольного и младшего 

школьного возраста обусловлена новым подходом к личности 
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ребенка, основанным на идее природосообразности, культуро-

сообразности, на принципе индивидуально-личностного разви-

тия ребенка как целостного индивида, способного к художе-

ственному саморазвитию.  

Значительная роль в системе художественного воспитания 

подрастающего поколения принадлежит хореографическому 

искусству, искусству танца. Искусство танца обладает огром-

ными возможностями для полноценного эстетического разви-

тия ребенка, гармоничного духовного и физического становле-

ния. Многофункциональные возможности танца подтверждают 

целесообразность применения хореографии в системе образова-

тельно- воспитательной работы с детьми старшего дошкольного 

и младшего школьного возраста. 

В главе проанализированы такие понятия, как «хореогра-

фические основы детей», «хореографические навыки», «хорео-

графические умения у детей»: 

Хореографические основы у детей старшего дошкольного 

и младшего школьного возраста – это интегративное качество, 

образованное системой ключевых (основных) и профессиональ-

ных знаний, умений и навыков детей, которые представляют со-

бой совокупность профессионально значимых свойств и обес-

печивают успешную реализацию его хореографической дея-

тельности. 

Хореографические умения у детей старшего дошкольного 

и младшего школьного возраста – это исполнение ребенком 

несовершенных, некоординированных, неэкономичных танце-

вальных движений при непрерывном контроле за содержа-

тельно-образной, технической и музыкальной составляющей 

этого движения. 
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На последнем этапе становления хореографических уме-

ний происходит автоматизация выполнения движения, что при-

водит к возникновению хореографического навыка. 

Структура хореографических умений у детей включает: 

– двигательные умения: умение ритмично, музыкально, 

координировано, сбалансировано и эмоционально двигаться, 

удерживая правильное положение корпуса, рук и головы; уме-

ние самостоятельно исполнять доступные танцевальные движе-

ния различной видовой направленности после словесного объ-

яснения и практического показа педагогом данного танцеваль-

ного движения; умение ориентироваться в пространстве и пере-

мещаться в соответствии с заданным рисунком танца; 

– музыкально-ритмические умения: умение воспринимать 

характер музыки, анализировать и отражать его в движениях и 

пластике; умение выполнять музыкально-ритмические упраж-

нения и игры по заданию педагога; умение исполнять музы-

кально-ритмические импровизации; 

– творческие умения: умение выразительно и одухотво-

ренно передавать танцевальные образы, используя средства хо-

реографии; умение импровизировать под незнакомую музыку; 

умение создавать новые танцевальные движения, интерпрети-

ровать знакомые движения и составлять танцевальные компози-

ции на основе наработанного хореографического материала. 

Теоретико-методической основой процесса становления 

хореографических умений у детей старшего дошкольного и 

младшего школьного возраста выступает интеграция полиху-

дожественного, типологического и партисипативного подхо-

дов, обеспечивающая реализацию ведущих тенденций совре-
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менного дополнительного образования, социокультурные де-

терминанты его эволюции в целом и хореографического обра-

зования в частности. 

В основе процесса становления хореографических умений 

детей в дополнительном образовании положены принципы: по-

ложительной мотивации хореографической деятельности, куль-

туросообразности, гендерности, коммуникативного партнер-

ства и сотрудничества в учебной группе, ситуационности, толе-

рантности.  

Процесс становления хореографических умений детей в до-

полнительном образовании отражает взаимосвязь функций: пла-

нирования, мотивации, организации образовательной деятельно-

сти, контроля, коррекции, спецификой которого является акцент 

на партисипативной деятельности педагога и обучающегося. 

Основными этапами процесса становления хореографиче-

ских умений детей старшего дошкольного и младшего школь-

ного возраста являются: подача образовательной информации, 

организация самостоятельной деятельности детей старшего до-

школьного возраста, установка оперативной обратной связи, 

анализ результатов текущего контроля и коррекция. Каждый из 

этапов направлен на реализацию конкретной цели становления 

хореографических умений на основе соответствующих форм, 

методов, средств. 

Программно-методическое обеспечение процесса станов-

ления хореографических умений у детей включает следующие 

компоненты: а) мотивационный; б) когнитивный; в) технологи-

ческий. 
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2 Педагогические условия становления  

хореографических умений у детей  

старшего дошкольного и младшего  

школьного возраста 

 

 

1.1 Теоретико-методическое обоснование  

педагогических условий становления  

хореографических умений 

 

 

Понятие «условие», изначально общенаучное, в философ-

ском плане является одним из ведущих, наряду с такими, как 

«личность», «деятельность» и др. 

Согласно философскому энциклопедическому словарю, 

под «условием» понимают то, от чего зависит нечто другое 

(обусловливаемое); существенный компонент комплекса объек-

тов (вещей, их состояний, взаимодействий), из наличия кото-

рого с необходимостью следует существование данного явле-

ния. Совокупность конкретных условий данного явления обра-

зует среду его протекания, от которой зависит действие законов 

природы и общества [185, с. 707-708]. 

Условия – это обстоятельства, определяющие те или иные 

последствия, наступление которых препятствует одним процес-

сам или явлениям и благоприятствует другим. Условия рассмат-

риваются в отношении существования, функционирования и 

развития того или иного предмета, явления, события, состояния, 

процесса, системы. Значит, при анализе какой – либо проблемы 
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на философском уровне необходимо определение условий как 

важнейшее методологическое требование к любому исследова-

нию предметов, явлений, процессов, систем [83]. 

Так как в педагогике любая деятельность рассматривается 

в аспекте формирования качеств личности, совокупность кото-

рых обеспечивает её эффективное развитие, то мы должны и мо-

жем говорить о педагогических условиях эффективности про-

цесса выполнения этих видов деятельности. 

В педагогических исследованиях (Г. Д. Бухарова, Г. В. Вла-

сова, Т. Е. Климова, Е. Ю. Никитина и др.) рассматриваются об-

щепедагогический и организационно-педагогический аспекты 

понятия «условия деятельности». Предметом, в отношении кото-

рого они рассматриваются, являются процессы образования, обу-

чения, воспитания и развития личности. Никитина Е. Ю. опреде-

ляет педагогические условия как совокупность мер, направлен-

ных на повышение эффективности педагогической деятельности 

[118]. Н. М. Борытко понимает под педагогическим условием 

внешнее обстоятельство, существенно влияющее на протека-

ние педагогического процесса, в той или иной мере сознательно 

сконструированного педагогом, предполагающего достижение 

определенного результата [25]. 

В. А. Беликов, В. И. Кондрух, А. Я. Найн считают невоз-

можным сведение условий только к внешним обстоятельствам, 

к обстановке, к совокупности объектов, оказывающих влияние 

на процесс, так как образование личности представляет собой 

единство субъективного и объективного, внутреннего и внеш-

него, сущности и явления [15]. 

Современные исследователи под педагогическими услови-

ями осуществления образовательной деятельности детей  
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понимают специально создаваемые педагогами обстоятельства, 

при которых обеспечивается эффективное результативное обра-

зование и воспитание личности детей, в этом случае успешно 

усваиваются ими знания, переходящие в умение, формируются 

положительные личные качества детей (патриотизм, честность, 

отзывчивость, щедрость и т.д.) [176].  

Педагогические условия становления хореографических 

умений у детей дошкольного и младшего школьного возраста 

являются целостным процессом перспективного формирования 

личности ребенка, выражающимся в накоплении знаний о хо-

реографическом искусстве, развитии представления об образ-

ной природе танцевальных движений, становлении визуальной 

культуры, ознакомлении детей с выразительными средствами 

хореографии (лексикой, рисунком), обеспечении музыкально-

двигательного развития детей, осуществлении физического раз-

вития и коррекционно-профилактической работы, развитии 

творческих способностей и исполнительских умений в танце, 

эстетическом и нравственном воспитании личности ребенка. 

Педагогические условия были выделены нами исходя из 

содержания разработанной методики, специфики образователь-

ного процесса в образовательном учреждении, наличия соци-

ального заказа на хореографическую грамотность личности ре-

бенка дошкольного и младшего школьного возраста.  

Учет специфики и разнообразия типов хореографиче-

ских занятий. 

Основной формой организации танцевальной деятельно-

сти является хореографическое занятие (урок). Уроком принято 

называть время для занятий и обучения. Слово «урок» - озна-

чает «давать задание, выполнять работу».  
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М. Н. Скаткин в своём труде «Дидактика средней школы» 

даёт следующее определение: урок - педагогическое произведе-

ние, и поэтому он должен отличаться целостностью, внутренней 

взаимосвязанностью частей, единой логикой развёртывания де-

ятельности учителя и учащихся [55]. 

Согласно концепции М. И. Махмутова: урок - динамичная 

и вариативная форма организации процесса целенаправленного 

взаимодействия учителя и учащихся, включающая содержание, 

формы, методы, средства обучения и систематически применя-

емая для решения задач образования, развития и воспитания в 

процессе обучения [100]. 

Хореографическое занятие – отрезок учебного процесса 

или времени, который может быть организован в хореографиче-

ском классе для детей старшего дошкольного и младшего 

школьного возраста, где в течение 35-45 минут происходит изу-

чение музыкально-ритмического материала, тренировочных 

вспомогательных упражнений, элементов хореографической аз-

буки, закрепление музыкально-ритмического материала в игре, 

музыкально-танцевальные импровизации и т.п. 

Общие требования к занятию (уроку) таковы: 

– использование новейших научных достижений и прове-

дение занятия на основе психолого-дидактических закономер-

ностей обучения и воспитания; 

– необходимость построения занятия на дидактических 

принципах; 

– создание условий для полноценной познавательной дея-

тельности детей; 

– установление межпредметных связей; 
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– необходимость преемственности ранее изученного с но-

вым материалом; 

– связь изучаемого материала с жизнью; 

– необходимость дифференциации заданий для детей раз-

личных уровней подготовки; 

– необходимость коррекции свойств личности детей и по-

вышение их мотивации к обучению [136]. 

Занятия (уроки) бывают разных типов. Наибольшую под-

держку среди теоретиков и практиков получила классификация 

уроков по двум существенным признакам: дидактическим це-

лям и листу урока в общей системе обучения. 

Выделяются следующие типы уроков: 

– комбинированные (смешанные); 

– изучение нового материала; 

– формирование новых умений; 

– обобщение и систематизация изученного; 

– контроль и коррекция знаний, умений; 

– практическое применение знаний, умений [137]. 

Вопрос о типологии уроков является одним из трудных. В 

педагогической литературе множество классификаций уроков, 

но единой до сих пор нет. В одной из классификаций выделили 

нестандартные типы уроков: уроки-лекции; уроки-семинары; 

уроки-зачёты; уроки-конференции; уроки-игры, и также стан-

дартные: урок получения новых знаний, комбинированные 

(смешанные) уроки, уроки обобщения, систематизации и кон-

троля и т. д.  

Согласно Федеральному Государственному стандарту вто-

рого поколения новые знания учащиеся должны получать еже-

дневно на каждом занятии, операции самоконтроля и коррекции - 
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необходимая составляющая целостности современного учебно-

воспитательного процесса [102]. 

Типов занятий (уроков) намного больше, к примеру, 

только творческие уроки А. В. Хуторской делит на 4 типа: ко-

гнитивный включает в себя 14 видов, креативный - 21, оргдея-

тельностный - 10, коммуникативный - 14 [194]. 

Существуют так называемые нестандартные занятия 

(уроки), с вариативной неустановленной структурой. Элемент 

дидактизма на этих занятиях становится завуалированным бла-

годаря элементам занимательности. 

Анализ работы исследователей в области обучения хорео-

графическому искусству (Э. С. Вильчковский, Е. В. Горшкова, 

А. С. Некрасов, Т. В. Пуртова и др.), а также нормативные до-

кументы позволили систематизировать типологию хореографи-

ческих занятий. 

Типы хореографических занятий определены по следую-

щим параметрам: 

1) хореографическим направлениям: 

– урок классического танца; 

– урок народного танца; 

– урок историко-бытового танца; 

– урок бального танца; 

– урок современного танца; 

– урок эстрадного танца; 

– комбинированный урок и др. 

2) численному составу: 

– групповое занятие; 

– мелкогрупповое занятие; 

– индивидуальное занятие. 
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3) по возрасту старших дошкольников и младших школь-

ников: 

– 5–6 лет; 

– 7–8 лет; 

– 9–10 лет. 

4) гендерному принципу: 

– занятие для мальчиков; 

– занятие для девочек; 

– смешанное занятие. 

5) по организационному принципу (традиционные занятия) 

– вводно-ознакомительное занятие; 

– учебное занятие; 

– открытое (показательное) занятие;  

– контрольное (заключительное) занятие; 

– постановочное занятие 

– репетиционное занятие и др. 

6) по особенностям физического развития: 

– для детей без отклонений в развитии; 

– для одаренных детей; 

– для детей с запоздалым развитием; 

– для детей с нарушением зрения; 

– для детей с нарушением слуха и др. 

7) по принципу доминантности: 

– тренинговое (технологическое); 

– коррегирующее (коррекционное); 

– музыкально-ритмическое; 

– творческое; 

– эстетическое; 

– сюжетное; 
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– комбинированное; 

– интегрированное и др. 

8) по форме: 

– игра; 

– беседа;  

– встреча с интересными людьми;  

– защита проектов;  

– концерт;  

– конкурс;  

– мастер-класс;  

– праздник; 

– лекция;  

– практическое занятие;  

– соревнование;  

– тренинг;  

– фестиваль;  

– экскурсия; 

– квест и др. 

Наряду с традиционными (общепринятыми) типами заня-

тий: вводно-ознакомительным, учебным, открытым, контроль-

ным - в процессе хореографического обучения старших до-

школьников и младших школьников можно использовать хо-

реографические занятия, в основе которых лежит деление тан-

цевальных движений на доминанты. Каждая из доминант вы-

ступает как отдельный тип занятия, в котором преимущество от-

дается решению задач определенного направления работы по 

становлению хореографических умений. 

Тренинговый (технологический) тип занятия направлен на 

овладение и совершенствование техники исполнения танце-

вальных движений. 
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Корригирующий тип занятия решает задачи, направлен-

ные на развитие силы и эластичности отдельных групп мышц, 

профилактику и коррекцию незначительных анатомо-физиоло-

гических недостатков, и включает в себя коррекционные и пар-

терные группы упражнений. Основная часть корригирующего 

занятия проходит в форме партерной гимнастики. 

Музыкально-ритмический тип занятий способствует более 

глубокому восприятию музыкальных произведений различного 

характера, развитию координации движений, слухового воспри-

ятия и чувства ритма. 

Творческий тип занятий активизирует хореографическую 

деятельность детей, раскрывает их творческий потенциал, спо-

собствует формированию умений находить новые выразитель-

ные движения и использовать знакомые в новой интерпретации, 

составлять несложные танцевальные этюды и композиции. 

Эстетическое занятие развивает, художественный вкус и 

интерес к смежным видам искусства, формирует навыки куль-

туры поведения, культуры одежды, прививает интерес к нацио-

нальному танцевальному творчеству. 

По нашему мнению, наиболее содержательным и эффек-

тивным является комбинированный тип занятия, включающий 

элементы всех типов занятий, проходящих в сюжетной или иг-

ровой форме. Такие занятия увлекают детей, повышают их ак-

тивность, стимулируют творческое воображение и произволь-

ное внимание, обогащают эмоциональный опыт. 

В занятиях сюжетного характера необходимо учитывать 

знания и интересы самих детей, а рекомендуемые танцевальные 

движения должны отвечать поставленным задачам. Элементы 

занятий сюжетного характера могут включаться в содержание 

интегрированных занятий.  
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Интеграция предполагает введение в образовательный 

процесс нетрадиционного содержания, сочетания различных 

методов работы и способствует внедрению межпредметного 

подхода для осуществления всестороннего развития детей до-

школьного и младшего школьного возраста. 

Обучающее — игровой характер занятий оказывает много-

стороннее педагогическое воздействие на музыкально-двига-

тельное развитие детей. По мнению А. В. Запорожца, игра явля-

ется первой доступной для детей формой, которая предусматри-

вает осознанное отображение и совершенствование новых дви-

жений [62, с. 84-86.]. 

Для детей дошкольного и младшего школьного возраста 

особенно актуальными являются социоигровые уроки, основан-

ные на социо-игровой технологии.  

Одной из часто используемых игр в дополнительном обра-

зовании является образовательный квест как элемент квест-тех-

нологии, применяемой масштабно в системе образования.  

Учитывая особенности возрастного, физического и психо-

логического развития детей, эффективным является проведение 

хореографического занятия, включающего в себя три части: 

вводную, основную и заключительную. 

Вводная часть занятия (5-10 % от общего времени занятия) 

направлена на создание эмоционального настроя на предстоя-

щую работу и восприятия музыкального сопровождения, подго-

товку мышц к интенсивной нагрузке. 

Основная часть занятия (70-85 % времени от общей про-

должительности занятия) варьируется в зависимости от тема-

тики, цели и степени готовности детей к танцевальной деятель-

ности. 
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Заключительная часть занятия направлена на релаксацию, 

психорегуляцию организма ребенка, а также подведение итогов 

на основе анализа танцевальной деятельности детей на занятии. 

Каждая часть занятия предполагает реализацию конкрет-

ных задач, связанных между собой и направленных на выполне-

ние программы в целом. Все составляющие занятия включают 

повторение предыдущего и подачу нового материала с обяза-

тельным его закреплением. 

Новый материал сообщается в небольшом объеме с нарас-

танием степени сложности и повторяется до осознанного усво-

ения детьми. 

Применение танцевального репертуара, основанного 

на сюжетно-игровом и образном принципе, с учетом его ху-

дожественно-воспитательной ценности, увлекательности, 

доступности и соответствия возрастным и гендерным осо-

бенностям. 

Репертуар — слово французского происхождения и озна-

чает подбор пьес, музыкальных (хореографических), литератур-

ных произведений, идущих в каком-либо театре (коллективе) за 

определенный промежуток времени.  

При отборе репертуара необходимо руководствоваться 

следующими соображениями: 

1. Репертуар определяется поставленной целью и зада-

чами, планом воспитательной работы в коллективе, он должен 

быть связан с ближними и дальними перспективами развития 

коллектива. 

2. Репертуар строится с учетом потребностей участников, 

их подготовленности к восприятию произведений и работе над 
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ними, а также с целью поддержания интереса к данному виду 

деятельности. 

3. Выбранные произведения, их жанр должны соответство-

вать профилю коллектива, направлению его работы, организа-

ционной форме. Необходимо обращать внимание на разумные 

пропорции в создании репертуара, его жанровое и тематическое 

разнообразие, выбор музыкальных произведений, удобных для 

создания пластических образов с богатым внутренним содержа-

нием [48]. 

Огромное значение в решении проблемы становления хо-

реографических умений у детей имеет качество учебного мате-

риала, на основании которого ведутся занятия- это используе-

мый танцевальный и музыкальный репертуар, направленный на 

формирование художественно- интеллектуального уровня под-

готовки учащегося, а также формирование его исполнительских 

(хореографических) умений в процессе обучения. 

Поскольку репертуар (учебный материал) является глав-

ным носителем содержания учебного познания, он должен об-

ладать высокой степенью содержательности, а также достаточ-

ным объемом и многообразием. 

Проблему подбора репертуара для хореографического об-

разования детей не обходят вниманием педагоги-практики, ком-

позиторы, хореографы-постановщики, драматурги. Методиче-

ские подходы к детской хореографии наиболее полно представ-

лены в учебно-методических пособиях, статьях, репертуарных 

сборниках, предназначенных для педагогов – хореографов  

(Е. В. Конорова, В. Н. Светинская, Л. А. Ладыгин, А. Н. Бели-

кова, Е. В. Голикова, П. Н. Богаткова, В. С. Константиновский, 
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Г. Г. Кореневский, Ю. И. Громов, Т. Б. Нарская, М. С. Боголюб-

ская, Т. В. Пуртова, Л. А. Клыкова, Е. Б. Юнусова и др.) 

В этих сборниках определены требования к детскому ре-

пертуару: идейность, художественность, актуальность, занима-

тельность, воспитательное и познавательное значение, возмож-

ность творческого воплощения (актерско-игровые элементы), 

несложность техники исполнения, яркое художественное 

оформление (оригинальные костюмы, реквизит), связь музыки 

и движения, доступность тематики.  

В них также содержатся сюжеты, тематика (спортивная, иг-

ровая, бытовая, сказочная, песенная, фольклорная, национальная 

и интернациональная, литературная, природоведческая и др.), 

содержание и виды детских танцев (подражательные, имитаци-

онные, свободная пляска, танец – постановка «на память», фик-

сированные, комбинированные, коллективные, групповые, пар-

ные, индивидуальные, тематические, сюжетные и др.). 

Однако, эти издания, содержащие необходимую информа-

цию для педагога, на практике, как правило, служат лишь ори-

ентиром в выборе темы, сюжета, подбора танцевальной лек-

сики. Кроме того, содержание отдельных танцев со временем 

теряет свою актуальность, современность и, как следствие, не 

имеет художественно- воспитательной ценности.  

Выбор репертуара, вокруг которого строится работа педа-

гога, тесно связан с целями и задачами образования и опирается 

на следующие критерии и принципы: 

– критерии художественности и увлекательности; 

– критерии педагогической целесообразности и учета вос-

питательных задач; 
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– принцип планирования самостоятельной деятельности, 

перекликающийся с принципом творческой самостоятельности 

и концепции развивающего обучения в хореографии; 

– принцип высокой художественной значимости, учета ин-

дивидуальных качеств учащихся (способностей, знаний, уме-

ний, навыков и т.п.); 

– принцип мировоззренческой направленности и дальней 

и ближней перспективы развития; 

– принцип историзма, раскрывающий реальный путь раз-

вития танцевального искусства.  

Источником танцевального репертуара для успешного ста-

новления хореографических умений у дошкольников и млад-

ших школьников должны служить: литературные произведения 

(сказки, рассказы, стихотворения, басни), мультфильмы, дет-

ские фильмы, детские и современные песни, образы природы, 

народное творчество, окружающий мир и общественная жизнь 

людей, быт, игры детей, темы дружбы и спорта и т. д. 

Наряду с тематикой и содержанием детских танцевальных 

композиций необходимо уделить внимание отбору качествен-

ного музыкального материала, доступного для восприятия и 

пластического воспроизведения детьми дошкольного и млад-

шего школьного возраста, активизирующей их фантазию и мо-

торику, вызывающую эмоционально-выразительное исполне-

ние танцевальных движений. При подборе музыки необходимо 

учитывать видовые и жанровые особенности хореографической 

постановки, её содержание, тему, идею, лексический материал, 

наличие и характеристику танцевальных образов. 

Ознакомление детей с танцевальным репертуаром должно 

происходить по мере усвоения ими определенного лексического 



 
 

139 
 

материала, формирования исполнительских навыков и творче-

ских умений.  

На начальном этапе необходимо отдавать предпочтение 

изучению танцев, построенных на простых и доступных сюже-

тах, с преобладанием элементов игры, так как игра, с точки зре-

ния дидактики, – это форма образовательной деятельности, 

имитирующая те или иные практические ситуации. 

По мере совершенствования музыкально-двигательного 

опыта и увеличения запаса танцевальных движений необходимо 

усложнять сюжетно-смысловую и содержательную сторону ис-

полнения: использовать сюжетные танцы, созданные на основе 

инсценировок детских песен и современных мультфильмов. Те-

матика, близкая к жизненному опыту детей, сочетание репро-

дуктивных и продуктивных методов будет способствовать не 

только закреплению и совершенствованию исполнительских 

навыков, но и самовыражению ребенка, раскрытию его творче-

ского потенциала, созданию дружеской творческой атмосферы 

в детском коллективе. 

Ознакомление детей с особенностями народного репер-

туара необходимо начинать с разучивания хороводов. Разнооб-

разие тематики, многожанровость, доступность и массовость 

хороводов способствует решению многих воспитательно-обра-

зовательных задач (национальное, нравственное, трудовое, эс-

тетическое воспитание, развитие познавательной активности и 

т. п.), что повлечет за собой интегрирование данных танцеваль-

ных форм в другие виды деятельности детей. 

Приобщение детей к исполнению национальных танцев 

(бытовых и сюжетных) обогащает музыкально-двигательный 
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опыт детей, подчеркивает гендерные особенности детей стар-

шего дошкольного и младшего школьного возраста (различие 

движений у мальчиков и у девочек). 

В репертуар детей необходимо вводить элементы азбуки 

классических танцев, бальных и народных танцев, построенных 

на национальной основе элементов современных танцев, что 

позволяет формировать представление о многообразии рисунка 

танца, умение выполнять перестроения, развивать умение сво-

бодно владеть своим телом, выразительно и эмоционально вы-

полнять танцевальные движения и т.п. 

Использование движений различных направлений хо-

реографического искусства (классического, народного, ис-

торико-бытового, бального и современного танцев) для фор-

мирования хореографических умений у дошкольников. 

Термин «классический танец», выделяющий этот вид теат-

рального танца среди других, возник в России во 2-ой половине 

XIX века. «Классический танец – система художественного 

мышления, оформляющая выразительность движений, прису-

щих танцевальным проявлениям человека на различных ста-

диях культуры» [18]. 

В процессе занятий классическим танцем развиваются: 

– физические данные; 

– хореографические навыки: развитие выворотности, 

укрепление мускулатуры, стоп и подъема, развитие эластично-

сти связок, мягкость движений и др.; 

– музыкальные способности, умение осмысленно и выра-

зительно передавать различные танцевальные элементы; 

– эстетические качества человека обогащают, поднимают его 

сознание на более высокую ступень гармоничного развития [18]. 
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Экзерсис классического танца вырабатывает правильную 

постановку корпуса, устойчивость, координацию, создающие 

абсолютную свободу движений. Он развивает весь мышечный 

аппарат, устраняет физические недостатки (сутулость, перекос 

плеч, косолапость и др.). Целесообразно подобранные, посто-

янно повторяемые комбинации, упражнения помогают учени-

кам развивать тело и учиться свободно и пластично двигаться. 

Проблема сохранения и совершенствования национальной 

хореографической культуры и методики преподавания рассмат-

ривается в работах ведущих исследователей в области препода-

вания танца: Г. П. Гусева, В. М. Красовской, А. А. Климова,  

А. В. Лопухова, Т. С. Ткаченко, В. И. Уральской, Т. А. Устино-

вой, А. В. Ширяева, Л. Д. Мелентьевой, М. П. Мурашко и др.  

Будучи одним из стабилизирующих факторов обществен-

ной жизни, устойчивые традиции национальной культуры спо-

собны, как показывают исследования, помочь человеку адапти-

роваться к стремительно меняющемуся миру, особенно детям. 

Отражая жизненный опыт народа, творчески обобщая и осмыс-

ливая его, фольклор является ярким выражением художе-

ственно-исторической памяти нации, важным фактором соци-

альной экологии и в этом качестве может способствовать куль-

турному «выживанию» человека. 

В настоящее время усиливается значение фольклора в хо-

реографическом искусстве. Огромный вклад в изучение и обра-

ботку русского танцевального фольклора внесли выдающиеся 

мастера народной хореографии: Т. А. Устинова, И. А. Моисеев, 

Н. С. Надеждина, М. С. Годенко, Г. Я. Власенко и др. 

Основы обучения народно-сценическому танцу заложены 

в самой специфике хореографического искусства России. 
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Русский народно-сценический танец во всем своем много-

образии блестяще воплощен в творчестве И. А. Моисеева,  

М. С. Годенко, М. С. Чернышова, И. З. Меркулова, М. М. Коль-

цовой, В. Д. Модзолевского и др. Исследования этого танца 

представлены в творчестве и печатных трудах Т. А. Устиновой, 

Н. С. Надеждиной, Э. К. Филиппова, М. П. Мурашко, В. М. За-

харова, В. И. Слыхановой, К. Я. Голейзовского, в учебных по-

собиях Т. С. Ткаченко, А. А. Борзова, А. А. Климова, Г. П. Гу-

сева, Л. А. Устиновой, Г. Ф. Богданова и др. 

В настоящее время значительно выросло внимание к 

народному творчеству, в том числе к народному танцу, который 

за многолетнюю историю своего существования прошел боль-

шой путь от фольклорного образа до сценической формы. 

Народно-сценический танец представляет собой своеобразный 

синтез культуры исполнения классического, народного, харак-

терного танца, фольклорных источников. Изучение народно-

сценического танца необходимо для понимания самобытности 

культуры народа, что является важным в патриотическом вос-

питании детей [127]. 

Народно-сценический танец, как один из основных видов 

хореографии имеет большое значение для танцевального искус-

ства и занимает ведущее место в хореографическом образова-

нии. Каждый урок опирается на закономерности его развития и 

строится по принципу от простого к сложному, от малого к 

большому и является как бы очередным последовательно 

усложняющимся звеном в цепи всего курса обучения. 

Подчиняясь закономерностям общей педагогики, танце-

вальная педагогика, в свою очередь, опирается на дидактиче-
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ские принципы: воспитывающего обучения, научности и до-

ступности учебного материала, наглядности при изучении но-

вого материала, прочности знаний, умений и навыков, активно-

сти творческой деятельности учащихся, их самостоятельности, 

связи учебного материала с жизнью и интересами учащихся 

[170, с. 54-88]. 

Знакомство с богатством танцевального творчества наро-

дов служит действенным средством идейно-эстетического вос-

питания подрастающего поколения. Образцы народной хорео-

графии, изучаемые на занятиях, восстанавливают собственные 

этнические связи ребенка, воспитывают этническую толерант-

ность. Изучая характер движений, пространственное построе-

ние танца, его ритмический рисунок, особенности костюма дети 

получают элементарные знания по географии, истории, музы-

кальной культуре, этнографии народа т.д. 

Бальные танцы — группа различных парных танцев, некото-

рые из которых имеют народные истоки. Исполнялись на балах, 

которые проводились в помещениях, застеленных паркетом [163]. 

Как вид хореографического искусства бальный танец изу-

чался в работах многих ученых: М. В. Васильева – Рождествен-

ская, Н. П. Ивановский, Г. Целлариус, И. А. Воронина,  

В. М. Стриганова, В. И. Уральская и др.  

Бальная хореография является частью народного художе-

ственного творчества и неотъемлемым элементом культуры 

народа, в своем развитии она прошла путь от овладения элемен-

тарными навыками этикета до подлинного творчества, до разно-

образной по содержанию и формам активной творческой дея-

тельности, приобщающей личность к ценностям культуры  
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(Современный бальный танец : пособие для институтов куль-

туры, культ.-просвет. училищ и коллективов бального танца / 

Н. Аркина, С. Бахто, А. Борзов [и др.] ; под ред. В. М. Стрига-

нова и В. И. Уральской. Москва : Просвещение, 1978. 431 с. : 

ил., нот.). 

Современное искусство бальной хореографии приобретает 

все большую социальную значимость в связи с её возросшими 

воспитательными и культурно-образовательными возможно-

стями. 

Исследования социальной природы бального танца дают 

возможность утверждать, что основными сферами бального 

танца являются бытовые жизненные ситуации (балы, празд-

ники, фестивали, концерты, флэш-мобы и т.д.), а его главная 

цель - способствовать общению людей между собой. 

Особенностью бального танца является дуэтность. Наличие 

художественного образа, выраженного средствами бального 

танца, также является его характерной чертой. Танцевальная под-

готовка является эффективным средством не только физического, 

но и интеллектуального, нравственного, эстетического воспита-

ния, создает благоприятные условия для раскрытия творческого 

потенциала как ребенка, так и взрослого человека.  

Занятия бальным танцем как разновидность физической 

активности позитивно влияют на различные психические про-

цессы. Сочетание физической тренировки и эстетического твор-

чества благотворно сказывается на становлении гармоничной 

личности [97]. 

Характер образности того или иного танца во многом опре-

деляется традиционными чертами и сложившимися формами 

танца. В этом заключена сила его воспитательного воздействия. 
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«Современный танец — это самостоятельная форма искус-

ства, где по-новому объединились движения, музыка, свет и 

краски, где тело действительно обрело свой полнокровный 

язык. Современный танец убеждает людей в том, что искусство 

есть продолжение жизни и постижения себя, что им может за-

ниматься каждый, если преодолеет в себе лень и страх перед не-

знакомым» [161]. 

Современный танец в наше время является самостоятель-

ным видом искусства. Он вбирает в себя достижения классиче-

ского балета, народного танца, бытовой хореографии, наследия 

джазовой хореографии, танца модерн, афроамериканской хо-

реографии, танцев фольклорного характера и максимально 

стремится, используя существующие в современной хореогра-

фии стили, к поиску собственного языка движений, созданию 

неповторимого индивидуального стиля, постоянного исследо-

вания движений человеческого тела, направленного на выявле-

ние более совершенного и оригинального языка движений [36].  

Современный танец, в отличие от классического, впиты-

вает в себя все сегодняшнее, его окружающее. Он подвижен и 

непредсказуем, не хочет придерживаться каких-то правил, ка-

нонов. Он пытается воплотить в хореографическую форму, 

окружающую жизнь, её новые ритмы, новые манеры — в ре-

зультате чего создает новую пластику. Поэтому современный 

танец интересен и близок подрастающему поколению. 

Сейчас в нашей стране современный танец востребован, он 

живет и активно развивается наряду с другими видами хореогра-

фического искусства. Существуют различные школы, труппы, те-

атры современного танца, которые отличаются своеобразным 
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стилем. Ведь современная хореография – это, прежде всего, ав-

торская хореография, которая выражает сложный противоречи-

вый внутренний мир человека, помогает понять самого себя. 

Г. В. Бурцева выделяет для занятий с детьми следующие ме-

тодики: «Пластические знаки чувств» (Ф. Дельсарт), «Ритмопла-

стический жест» (Э. Ж. Далькроз), «Свободная пластика и раскре-

пощенное тело» (А. Дункан), «Неосознанные экспрессии тела в 

символическом пространстве сцены» (М. Грэхем), «Экспрессив-

ный танец и архитектура пространства (Р. Лабан) и др. [31]. 

Современная хореография — это не только модный тренд, 

но и очень полезное занятие для детей. Занятия современной хо-

реографией развивают гибкость, координацию движений, чув-

ство ритма и музыкальный слух. Это очень важно для детей, ко-

торые в этом возрасте только начинают изучать мир вокруг 

себя. Современная хореография помогает детям развивать твор-

ческий потенциал и выражать себя через танцевальные движе-

ния. Это расширяет спектр их интересов и помогает им обрести 

уверенность в себе. Занятия современной хореографией – это 

также прекрасный способ провести время, заняться физиче-

скими упражнениями и укрепить свое здоровье. 

По утверждению педагогов-хореографов и искусствове-

дов, основным элементом хореографии является движение, а 

поза (положение головы, корпуса, рук, ног), жест (движение 

рук), мимика (эмоциональное выражение движения) относятся 

к элементам движения. Поэтому хореографическую лексику 

освоения детьми старшего дошкольного и младшего дошколь-

ного возраста можно разделить на видовую (движения класси-

ческого, народного, историко-бытового, бального, современ-
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ного танца), функциональную (сценическую, свободную, ими-

тационную, коррекционно-профилактические движения), а 

также группу мимико-пантомимических движений.  

Согласно данным психологических исследований, выпол-

нение любых движений, в том числе и танцевальных, всегда 

предполагает наличие осознанной установки на осуществление 

конкретной двигательной задачи, которая требует от ребенка 

мобилизации усилий. 

По видовой направленности танцевального движения для 

формирования хореографических умений у дошкольников и 

младших школьников можно разделить на следующие группы: 

– бытовые движения, которые не только выступают само-

стоятельными выразительными элементами (виды шагов, бега, 

прыжков), но и являются составной частью многих танцеваль-

ных движений; 

– элементы классического танца, направленные на форми-

рование правильной постановки корпуса, головы, рук и ног ре-

бенка, способствующие развитию координации движений, про-

филактике и исправлению некоторых физиологических откло-

нений; 

– движения народного танца, воспитывающие уважение к 

мировой национальной культуре посредством изучения хорео-

графии различных народностей; 

– движения бального танца, направленные на развитие му-

зыкальности, чувства позы, воспитание культуры общения в 

паре, знакомство детей с стилями и манерами различных эпох; 

– движения современного танца, которые знакомят детей с 

понятиями мышечного напряжения и расслабления, освоения 

изолированных движений различных частей тела; 
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– коллективно-порядковые движения, направленные на 

развитие умения ориентироваться в пространстве, двигаться в 

несложных композиционных рисунках; 

– партерные движения, направленные на развитие гибко-

сти, силы и эластичности отдельных групп мышц, выворотно-

сти ног, чувства равновесия.  

Системное применение ассоциативной (образной) хо-

реографии. 

Хореографическое искусство состоит из различных видов 

искусства: музыки, собственно хореографии, драматургии, жи-

вописи. Каждый из них, преломляясь соответственно требова-

ниям данного вида искусства, становится необходимым компо-

нентом хореографического образного мышления. Возникнове-

ние танца трудно было бы представить без музыки. Образная 

природа этих искусств во многом совпадает. Музыка опирается 

на выразительность интонаций человеческой речи, хореография 

опирается на выразительность движений человеческого тела. 

Музыка усиливает выразительность танцевальной лексики и 

дает ей эмоциональную и ритмическую основу. 

Неразделимый с музыкой, танец, вместе с тем, всегда пред-

ставляет собой зрелище, что является существенным элементом 

его характеристики. Именно этим объясняется необходимость его 

изобразительного оформления. Образ танца дополняется характе-

ром костюмов, которые могут быть однородными или состоять из 

разнообразных групп, декораций и светового оформления. 

Рисунок танца сочетается не только с музыкой, но и с за-

кономерностями зримого орнаментарного узора. Ритмы танца 

переходят в его пространственную композицию. Все это состав-

ляет зрелищную сторону танца. 
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Ж.-Ж. Новерр призывал хореографов учиться у искусства 

живописи законам композиции: умелому выделению главного, 

соотношению частей и целого, организации контрастов и соот-

ветствий, единства и многообразия и т. д. [124]. Но главное зна-

чение живописи для хореографии состоит, конечно, в изобрази-

тельном  оформлении самого танца. 

Танец не существует вне драматического искусства. Та-

нец, обладая образной спецификой и средствами выразительно-

сти, способен раскрыть мир человеческих чувств. Литературная 

основа необходима для создания и развития сюжета танца, спек-

такля, сюжетно-танцевальных миниатюр, основанных на ро-

мантической, комедийной, драматической, сатирической и дру-

гой тематике. 

Хореографическое искусство, являясь по своей природе 

синтетическим видом, тесно связано с музыкой (сопровожде-

ние), литературой (сюжетная основа), декоративно-прикладным 

искусством (костюм, декорации, реквизит). 

Основное внимание необходимо уделить определению 

продуктивных путей взаимосвязи тех видов художественной де-

ятельности, которые будут использоваться для успешного ста-

новления хореографических умений у детей. 

Ю. В. Ушакова [178], вычленила те теоретические ас-

пекты, которые использовались при разработке идей художе-

ственного и эстетического воспитания детей в истории педаго-

гики: 

– отождествление искусства танца и музыки, феноменов 

первоосновы нравственности и цельности в воспитании чело-

века с разумной упорядоченностью цивилизованного мира 

(Аристотель, Я. А. Коменский, Пифагор, Платон, Сократ и др.); 
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– стимулирование интереса детей; индивидуальный под-

ход; метод «родного языка»; воспитание талантов (С. Судзуки); 

– цельность и самоценность ребенка; игровое образное 

начало в формировании чувств во всепоглощающей стихии раз-

вития, когда танец играет ведущую роль в образовании юного 

человека (М. Монтессори); 

– образное преподавание как условие развития фантазии и 

воображения (Э. М. Краних, Р. Штайнер); 

– важность игры и искусств в организации жизнедеятель-

ности ребенка (С. Т. Шацкий); 

– синтез искусств; учет интересов возраста (П. П. Блон-

ский); 

– воспитание в мире изобразительного искусства, в усло-

виях возбуждения двигательной и зрительной активности и по-

требности в реализации потока образов (А. В. Бакушинский); 

– содержательность движений; взаимоотношения музыки 

и танца – «около» музыки, «под», «в» и «на» музыку (Ф. В. Ло-

пухов); 

– высокая культура творчества в танце (А. Дункан); 

– музыкально-ритмическая грамотность (Н. Г. Алексан-

дрова,  

Е. В. Конорова, М. А. Румер); 

– важность этюдной работы и выразительности движений 

(Е. В. Горшкова); 

– импровизация как один из ведущих методов приобщения 

ребенка к музыке и танцу (М. С. Боголюбская). 

Опора на эти идеи позволяет сделать вывод, что приобще-

ние детей к искусству танца идет по пути осознания связи мира 
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слова, цвета, звука, жеста и пластического образа с миром 

чувств, эмоций и настроений ребенка. 

Прообраз окружающего мира по мнению Б. П. Юсова 

трансформируется через воображение, базируясь на опыте ре-

бенка, который ищет наиболее созвучные, импровизирующие 

приемы и выразительные средства (жесты, позы, движения, пан-

томимика и т. д.), «старается посильно создать художественный 

образ в собственной творческой деятельности» [207]. 

Ассоциативная (образная) хореография призвана на ос-

нове полихудожественного подхода развивать и воспитывать 

ребенка через движение с помощью интегрированных свойств 

хореографии и их комплексного взаимодействия с другими ви-

дами художественной деятельности, направленных на форми-

рование хореографических умений у детей старшего дошколь-

ного и младшего школьного возраста. 

Задачи ассоциативной хореографии для развития духов-

ной, эмоциональной, интеллектуальной и физической сфер ре-

бенка заключается в следующем: 

– в развитии эстетических чувств, художественного вкуса 

и интереса к смежным видам искусств; 

– в формировании навыков культуры поведения и куль-

туры одежды; 

– вразвитии интереса к национальному народному танце-

вальному творчеству; 

– в развитии способности эмоционально воспринимать и 

откликаться на музыку пластическими движениями, в соответ-

ствии с характером музыкального произведения и ритмическим 

рисунком мелодии; 
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– в развитии способности к построению ассоциативных 

аналогий между образами действительности и звуковыми, пла-

стическими и художественными образами, запечатленными в 

произведениях искусства; 

– в развитии умения эмоционально переживать игровую 

ситуацию в танце, передавать сюжетную линию, пластически 

раскрывать музыкально двигательный образ; 

– в побуждении к свободной импровизации во время со-

ставления собственных этюдов и танцевальных композиций. 

Хореография не может существовать и развиваться вне 

связи с другими видами искусства, не опираясь на них. Исполь-

зование ассоциативной хореографии как системы полихудоже-

ственного развития ребенка на основе интегрированных свойств 

хореографии и их взаимодействия с другими видами искусств 

является одним из основных педагогических условий становле-

ния хореографических умений у детей старшего дошкольного и 

младшего школьного возраста. 

Применение хореографического портфолио как аль-

тернативного способа оценки хореографических достиже-

ний дошкольников. 

Возникнув в США в 80-е годы XX в., идея применения 

портфолио активно распространялась в Европе, Канаде и Япо-

нии. Её называют одним из трех основных трендов современ-

ного образования [108]. Тем не менее, четкого определения дан-

ного понятия не существует, как нет и четкой концепции его ре-

ализации. 

Анализ научной литературы позволят рассматривать идею 

портфолио как альтернативный способ оценки учебных дости-

жений [132].  
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При этом решающим, по утверждению В. К. Загвоздкина, 

является саморефлексивность обучаемых по отношению к про-

цессу обучения, которая рассматривается в науке как предпо-

сылка повышения самоответственности обучаемого по отноше-

нию к процессу обучения, самостоятельности в организации об-

разовательного процесса (т.е. движения в сторону самообуче-

ния) и участия в процессе оценивания качества результатов обу-

чения [59]. Таким образом, оценивается не просто достижение, 

но и путь обучения (т.е. что удалось, что нет, где лежит «зона 

ближайшего развития») [40]. 

Педагогической наукой доказано, что формы оценивания 

оказывают решающее влияние на процессы обучения, которые 

ему предшествуют. Поэтому их нужно изменить, в результате 

чего мы окажем существенное влияние и на сам образователь-

ный процесс (в нашем случае – процесс становления хореогра-

фических умений у детей). На основании этого можно утвер-

ждать, что портфолио — эффективное средство повышения ка-

чества хореографического образования дошкольников и млад-

ших школьников. Исходной при этом является мысль о том, что 

достижения нужно не оценивать, а документировать, так как до-

стигнутое надо сделать непосредственно зримым. 

В настоящее время психолого– педагогическая наука раз-

рабатывает различные типы портфолио, различающиеся между 

собой как по целям, так и по способам работы с ними. В про-

цессе становления хореографических умений у дошкольников 

мы имеем в виду «портфель» или «папку достижений» детей 

старшего дошкольного и младшего школьного возраста. 

Основные цели и задачи ведения портфолио детьми: 

– создание ситуации успеха для каждого ребенка, повыше-

ние самооценки и уверенности в собственных возможностях; 
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– максимальное раскрытие индивидуальных возможно-

стей каждого ребенка; 

– развитие познавательных интересов дошкольников и 

формирование готовности к самостоятельному познанию; 

– формирование установки на творческую деятельность и 

умение творческой деятельности, развитие мотивации дальней-

шего творческого роста; 

– формирование положительных моральных и нравствен-

ных качеств личности; 

– приобретение навыков рефлексии, формирование уме-

ния анализировать собственные интересы, склонности, потреб-

ности и соотносить их с имеющимися возможностями; 

– формирование жизненных идеалов, стимулирование 

стремления к самосовершенствованию. 

Функции портфолио: 

– диагностическая — фиксирует изменения и рост (ум-

ственный, физический, музыкально-ритмический, творческий 

за определенный период времени); 

– целеполагающая — поддерживает учебные цели (чему 

ребенок обучается и для чего); 

– мотивационная — поощряет достигнутые ребенком ре-

зультаты; 

– содержательная — раскрывает спектр выполняемых работ; 

– развивающая — обеспечивает непрерывность процесса 

обучения и развития; 

– рейтинговая — показывает диапазон навыков и умений. 

В российские документы по организации работы в образо-

вательных учреждениях включено положение, которое содержит 
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общие положении о портфолио: цель создания, порядок форми-

рования, структуру и содержание. Разработаны авторские поло-

жения о портфолио дошкольников, школьников, студентов и др. 

Е. В. Колесниковой предложено портфолио дошкольника 

5-7 лет («копилка» успехов) – это своеобразная копилка успехов 

ребенка по основным показателям, характеризующим суще-

ственные стороны физического, социального, познавательного, 

речевого и эстетического развития старшего дошкольника. Это 

портфолио охватывает весь спектр деятельности детей до-

школьного возраста [76]. 

Наиболее известным отечественным опытом использова-

ния портфолио можно считать работу И. П. Волкова с творче-

ской книжкой школьника. Нельзя не согласиться с автором 

творческой книжки, считавшим, что, даже не увеличивая коли-

чества кружков и факультативных занятий в школах, но, введя 

творческую книжку и придав ей статус официального доку-

мента, равного аттестату, можно существенно повысить учеб-

ную мотивацию ученика. В творческой книжке регистрируются 

все самостоятельные работы, выполненные учеником сверх 

учебной программы. Книжка включает записи о техническом и 

художественном творчестве, исследовательской работе, фа-

культативах, участии в олимпиадах и т.п. [196]. 

 «Портфолио», являясь одной из оценочных системных 

процедур, на наш взгляд, имеет большие возможности для фик-

сации и совместного педагогом и ребенком анализа многомер-

ных (по времени, по содержанию, по форме) продвижений ре-

бенка в процессе образования [107]. 
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Портфолио — это: 

1. Коллекция работ учащегося, всесторонне демонстриру-

ющая не только его результаты, но и усилия, приложенные к их 

достижению. 

2. Выставка достижений учащегося за определенный пе-

риод. 

3. Интеграция количественной и качественной оценок. 

4. Перенос педагогического ударения на самооценку. 

5. Основной смысл портфолио «Показать все, на что ты 

способен». 

6. Перспективная форма представления достижений кон-

кретного учащегося. 

Сложившаяся практика использования портфолио в педаго-

гической практике фиксирует два понимания миссии портфолио: 

1-е понимание — внешняя оценка, исследование, позна-

ние, диагностика. 

2-е понимание — внутренняя самооценка, самоисследова-

ние, самопознание, самодиагоностика. 

В контексте нашего понимания сути дополнительного об-

разования и педагогической поддержки как стратегии в сфере 

дополнительного образования 2-е понимание портфолио, сти-

мулирующее самостоятельность и самодеятельность ребенка, 

является приоритетным [107].  

Идея «портфолио» по мнению А. М. Фатеева и Н. И. Фате-

евой связано с новым пониманием образовательного процесса: 

главным в этом методе является не «портфолио» как собрание 

работ учащегося, а «портфолио» как отражение динамики его 

образовательных достижений [180].  
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Реальное развитие и распространение метод получил в 

конце XX - начале XXI века с появлением и широким распростра-

нением электронных средств документирования (сканеры, дикто-

фоны, цифровые фотоаппараты, цифровые видеокамеры и т.п.) и 

конечно компьютеров, а вместе с ними и ИКТ технологий.  

Трудно сказать, какой результат деятельности ребенка не-

возможно зафиксировать. Особо следует отметить электронное 

документирование музыкальных успехов ребенка: цифровая 

аудиозапись пения и игры на музыкальных инструментах или 

цифровая видеозапись танцев и других успехов, связанных с 

движением ребенка, в том числе и его спортивных достижений. 

Электронный портфолио учащегося при таком подходе 

представляет набор электронных папок, содержащих либо вло-

женные в них папки, либо файлы, содержащий наглядное отра-

жение успеха ребенка (контрольной работы, диктанта, сочине-

ния, танца, и т.п.) [180]. 

 

 

2.2 Процессуально-технологические особенности  

реализации педагогических условий становления  

хореографических умений у детей старшего дошкольного  

и младшего школьного возраста. 

 

 

В проектировании педагогических условий важно учиты-

вать состояние системы образования, которая находится на 

этапе вхождения в процесс модернизации, перевода на новые 

образовательные стандарты.  

Анализ существующих программ по содержанию, целям и 

задачам позволил условно разделить их на 3 основные группы: 
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1) программы хореографической направленности; 2) про-

граммы эстетической направленности; 3) программы музы-

кально - ритмического воспитания. 

Для программ первой группы характерно акцентирование 

внимания на вопросах выявления, раскрытия и развития специ-

альных хореографических способностей дошкольников и млад-

ших школьников, развитие личности ребенка. К ним можно от-

нести программы:  

– Е. В. Горшковой «От жеста к танцу»;  

– А. А. Матяшиной «Путешествие в страну «Хореогра-

фия»; 

– А. И. Бурениной «Ритмическая мозаика»;  

– С. Л. Слуцкой «Танцевальная мозаика»; 

– Н. П. Цирковой «В мире бального танца» и ряд других 

региональных программ.  

Для второй группы программ характерен акцент на эстети-

ческом и нравственном воспитании детей. К данной группе про-

грамм можно отнести программы: 

– Е. Г. Борониной «Оберег»;  

– М. В. Хазовой «Горенка»;  

– Т. С. Комаровой, А. В. Антоновой, М. Б. Зацепиной «Кра-

сота. Радость. Творчество и др. 

Третья группа — программы музыкально-ритмической 

направленности:  

– Н. А. Ветлугиной «Музыкальное воспитание в детском 

саду»; 

– О. П. Радыновой «Музыкальные шедевры : авторская 

программа и методические рекомендации»;  

– И. Каплуновой, И. Новоскольцевой «Ладушки»;  
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– Т. Ф. Кореневой «Музыкально-ритмические движения 

для детей дошкольного и младшего школьного возраста» и др. 

На основании результатов анализа возможно выделить 

среди большого числа парциальных программ те, в которых ли-

ния развития основ становления хореографических умений у де-

тей представлена в достаточной степени, таковыми являются: 

«В мире бального Танца» (Н. П. Цирковой), «Ритмическая мо-

заика» (А. И. Бурениной), «Движение – это радость» (Н. А. Тре-

тьяковой) и др. 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что создано 

большое количество программ хореографического образования 

детей дошкольного возраста и младшего школьного возраста, 

однако, не все они в полной мере реализуют предметно- инфор-

мационную (в содержании программы должны быть отражены 

основные хореографические направления: ритмика, основы 

классического танца, основы народного танца, основы бального 

танца, основы современного танца), деятельно-коммуникатив-

ную (содержание программы должно быть направлено на разви-

тие хореографических умений у детей, развитие хореографиче-

ского творчества, умение общаться через эмоциональное вос-

приятие хореографического искусства) и ценностно-ориентиро-

ванную (содержание программы должно содействовать полно-

ценному эстетическому совершенствованию ребенка, воспита-

нию его национального самосознания). Однако, эти программы 

в основном затрагивают образовательную деятельность в обла-

сти хореографии для детей дошкольного возраста.  

Для детей дошкольного и школьного возраста в дополни-

тельном образовании дополнительные общеобразовательные 
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программы проектируются в соответствии с нормативными до-

кументами и методическими рекомендациями. 

В Целевой модели развития региональных систем допол-

нительного образования детей, утвержденной приказом Мин-

просвещения России от 03.09.2019 № 467, а также новой Кон-

цепции развития дополнительного образования на период до 

2030 года определены задачи, направленные: 

– на повышение вариативности дополнительного образо-

вания детей (далее ДОД), качества и доступности дополнитель-

ных общеразвивающих программ (далее – ДОП) для детей; 

– на включение в ДОП по всем направленностям компо-

нентов, обеспечивающих формирование функциональной гра-

мотности и навыков, связанных с эмоциональным, физическим, 

интеллектуальным, духовным развитием человека, значимых 

для вхождения Российской Федерации в число десяти ведущих 

стран мира по качеству общего образования, для реализации 

приоритетных направлений научно-технологического развития 

страны; 

– на обновление технологий и содержания дополнитель-

ного образования детей (далее – ДОД) в соответствии с образо-

вательными потребностями и индивидуальными возможно-

стями ребенка, интересами семьи и общества; 

– на формирование системы кадрового обеспечения на ос-

нове программного подхода непрерывного повышения профес-

сионального мастерства педагогических работников ДОД (Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей : [приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 467 : за-
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регистрирован в Минюсте России 06.12.2019 № 56722]. – До-

ступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». – 

Режим доступа: открытие документа в некоммерческой вер-

сии. – Текст : электронный). 

В целях обеспечения единых организационных и методи-

ческих подходов к разработке и дизайну дополнительных обще-

развивающих программ в системе дополнительного образова-

ния детей Л.Н. Буйловой (зав. кафедрой дополнительного обра-

зования детей Московского института открытого образования, 

к. п. н., профессором) разработано методическое пособие  

«Дополнительная общеразвивающая программа: практическое 

руководство по проектированию и дизайну» [29]. 

Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по ДОП предусматривает применение форм орга-

низации образовательной деятельности, основанных на модуль-

ном принципе представления содержания дополнительных об-

щеразвивающих программ и построения учебных планов при 

использовании соответствующих образовательных технологий. 

Ценность пособия состоит в наличии конструктора по раз-

работке программ (модульных, разноуровневых, сетевых) с уче-

том последних нормативно-правовых положений с примерами 

содержания каждого элемента структуры дополнительной об-

щеразвивающей программы.  

Методическое пособие, разработанное в соответствии с за-

конодательно  

установленными требованиями, обеспечит: 

– благоприятные возможности для оформления содержа-

ния дополнительного образования детей; 
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– преодоление противоречий и проблем, возникших в нор-

мировании содержания дополнительного образования детей; 

– методическое сопровождение деятельности педагогиче-

ских работников по разработке дополнительных общеразвива-

ющих программ; 

– взаимодействие государственного и негосударственного 

сектора в предоставлении услуг по программам дополнитель-

ного образования; 

– содействие общественным и профессиональным экспер-

там в изучении и оценке программ дополнительного образования. 

Данное методическое пособие позволяет найти ответы на 

вопросы, относящиеся к методике и технологии разработки 

ДОП [29]. 

На фоне вызовов современности – неопределенности, 

сложности и многозадачности – организациям нужно использо-

вать новые возможности, изменять подходы к своей работе, со-

здавать уникальные модели управления, проектировать и реали-

зовывать в коллаборации с множеством образовательных и дру-

гих площадок такие программы, которые формировали и разви-

вали у подрастающего поколения системное мышление, креа-

тивность, умение находить и применять актуальные знания в ре-

альном жизненном контексте, развивать способность использо-

вать потенциал новых технологий.  

Одна из важных целей каждой образовательной про-

граммы — развитие индивидуальных качеств ребенка, которые 

помогали бы жить и работать вместе, строить вокруг себя устой-

чивые, здоровые сообщества на прочном фундаменте духовно-

нравственных ценностей [29]. 



 
 

163 
 

Внедрение в образовательный процесс первого педаго-

гического условия — учета специфики и разнообразия ти-

пов хореографических занятий-способствует успешному 

становлению хореографических умений у детей старшего 

дошкольного и младшего школьного возраста. 

Изучение реального уровня всех компонентов становления 

хореографических умений у детей старшего дошкольного и 

младшего школьного возраста показывает, что у детей уже есть 

определенный уровень хореографических знаний, умений и 

навыков. Целесообразно не только заново формировать умения 

и навыки, а также развивать то, что уже имеется. Следует учи-

тывать опыт эстетических впечатлений ребенка, источником ко-

торого является танец. 

Специфика процесса хореографического образования позво-

ляет выделить в особую категорию педагогические методы, обес-

печивающие становление хореографических умений у детей. 

Под методом обучения мы понимаем способ упорядоченной 

взаимосвязанной деятельности педагога и обучающихся, направ-

ленный на развитие хореографических умений у последних.  

С целью усвоения ребенком хореографического опыта и 

качественного развития хореографических умений у детей дан-

ного возраста мы выделяем следующие методы обучения: ин-

формационно – наглядный, репродуктивный, проблемного обу-

чения, творческих заданий, игровой, соревновательный, а также 

общедидактические (наглядный, вербальный (словесный), 

практический) и др.  

Выбор методов и приемов становления хореографических 

умений у дошкольников и младших школьников осуществля-

ется в зависимости от этапа обучения. 
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Так, на первом этапе (подача образовательной информа-

ции) мы избрали информационно-наглядный метод, который 

можно конкретизировать следующими приемами:  

– наглядно-зрительный (правильный, четкий показ образца 

танцевальных движений и его отдельных элементов (возможно 

использование кино-, видеофильмов, фотографий и т. д.); 

– наглядно-слуховые приемы приёмы (анализ музыкаль-

ного сопровождения, соответствия музыкальному размеру, 

темпу музыки и её характеру); 

– подражательные приёмы.  

На этом этапе необходимо также использовать вербальные 

(словесные) методы и приемы: 

– описание и объяснение правил исполнения танцеваль-

ного движения в целом и отдельных его элементов; 

– беседа, предваряющая введение новых танцевальных 

движений и танцев; 

– вопросы, которые задаются педагогом до начала разучи-

вания нового движения или танца; 

– образные сравнения; 

– указания о выполнении движений. 

Этап организации самостоятельной деятельности, характе-

ризующийся полноценным усвоением танцевальных движений, 

обеспечивает репродуктивный метод. Этот метод реализуется 

через систему танцевальных упражнений (многократного по-

вторения двигательных действий). Упражняясь в танцевальных 

движениях, ребенок уточняет и воспроизводит их по данному 

образцу.  

Репродуктивный метод может быть дополнен следую-

щими приёмами: 
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– приёмы, предполагающие тактильно – мышечную 

наглядность, основаны на непосредственной помощи педагога, 

т.е. контактные приёмы (показ и исправление педагогом движе-

ний ребенка путем прикосновения к нему, совместное исполне-

ние танцевального движения педагогом и ребенком при кон-

такте рук и т.п.); 

– приемы предметной наглядности включают использова-

ние предметов, пособий для формирования представлений о вы-

полнении движения (для формирования осанки используют ис-

полнение простейших танцевальных движений с плоским пред-

метом на голове, для отработки положения рук используют 

упражнения с палкой, резиной и т. д.); 

– идеомоторная тренировка (выполнение танцевальных 

движений с одновременным проговариванием выполняемых 

элементов вслух и во внутренней речи); 

– традиционное и интерпретированное исполнение танце-

вального движения; 

– задание «я педагог» (научить родителей, брата, сестру, 

друга тому, чему учили на занятии).  

Репродуктивный метод, усиленный вербальным методом и 

приёмами (пояснения, указания, беседа, замечания, поощре-

ния), а также соревновательным методом и игровым мето-

дом, используется на третьем этапе - установке оперативной об-

ратной связи.  

Соревновательный метод эффективно способствует прак-

тическому освоению танцевальных движений и используется во 

всех возрастных группах. Он позволяет совершенствовать дви-

жения с помощью установки «на лучшее исполнение» или «кто 
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лучше – мальчики или девочки», что создает у детей (особенно 

у мальчиков) положительный эмоциональный фон. 

Игровой метод — отражает методические особенности 

игры и игровых движений, которые широко используются в хо-

реографическом воспитании. Игровой метод близок к основной, 

ведущей деятельности ребенка данного возраста, тем самым 

позволяет совершенствовать танцевальные движения в про-

цессе занятий, проявлять самостоятельность и творчество. В ра-

боте с дошкольниками и младшими школьниками широко ис-

пользуются сюжетные игры, стимулируя воображение и творче-

ство детей. 

Социо-игровой метод –это развитие ребёнка в игровом об-

щении со сверстниками, сущность, которого его основатели  

А. П. Ершова, В. М. Букатов, Е. Е. Шулешко определили так: 

«Мы не учим, а налаживаем ситуации, когда их участникам хо-

чется доверять и друг другу, и своему собственному опыту, в 

результате чего происходит эффект добровольного и обучения, 

и научения, и тренировки» [202; 203]. 

Основными задачами социо-игрового метода в области хо-

реографического образования являются:  

– повышение качества образования детей в области хорео-

графии;  

– снятие страха перед хореографической деятельностью;  

– развитие индивидуальности, эрудированности и сообра-

зительности детей в хореографической деятельности;  

– развитие детей умений элементарного самоконтроля и 

саморегуляции в хореографической деятельности, взаимоотно-

шений с окружающими детьми и педагогом;  
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– формирование у детей навыков слаженной работы в хо-

реографическом коллективе;  

– развитие взаимодействия «ребёнок – ребёнок», «ребёнок – 

родитель», «ребёнок – педагог» для обеспечения душевного 

благополучия на занятиях хореографией.  

На основе элементов социо-игровой технологии нами раз-

работаны авторские игры для детей на занятиях хореографией, 

которые помогут научить воспитанников находить контакт друг 

с другом, строить диалоги, взаимодействовать, распределять 

обязанности, решать спорные ситуации.  

Для себя мы определили темы: «Вежливость», «Доброта», 

«Дружба танцоров», «Я и мир хореографии», «Моя хореографи-

ческая группа», «Моя семья», «Этикет». В соответствии с дан-

ными темами разработаны авторские хореографические комму-

никативные игры.  

Представляем авторскую хореографическую коммуника-

тивную игру «Этикет».  

Цель игры: способствовать гендерной самоидентификации 

и развитию навыков взаимодействия, соблюдения этикета в тан-

цевальной деятельности.  

В игре могут участвовать до 16 человек. Педагог предла-

гает детям переместиться на бал и вести себя как подобает да-

мам и кавалерам. Дети делятся на пары (мальчик, девочка) и вы-

тягивают картинку с названием танца, который нужно изобра-

зить. Воспитанники входят в бальный зал и представляют свой 

танцевальный этюд. Все остальные отгадывают танец.  

Например, этот танец медленный и грациозный, он показы-

вает, как уважительно относятся кавалеры к своим дамам и т. д.  
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Социоигровой прием организации представления детей: а 

сейчас показывают самые высокие ребята; у кого имя начина-

ется на звук «а»; у кого есть домашнее животное; у кого две ко-

сички и т. д.  

Авторская хореографическая коммуникативная игра 

«Дружба танцоров». 

Цель игры: формирование навыков слаженной работы в 

хореографическом коллективе. 

Дети делятся на группы в соответствии с разрезными кар-

тинками: по 4-8 человека в зависимости от того, на сколько ча-

стей разрезана картинка. С одной стороны, картинка одноцвет-

ная (красная, синяя, зеленая, желтая, розовая, оранжевая), с дру-

гой стороны изображен предмет, необходимый детям в хорео-

графической деятельности. Дети собираются в компании по 

цветам. Компании находят удобное место в группе и собирают 

картинку (предмет), не называя вслух данный предмет. В ком-

паниях дети придумывают: 1- пластический этюд, отражающий 

для чего и/или, как используется данный предмет; 2- пластиче-

ский этюд с данным предметом. Потом каждая компания пред-

ставляет 1 пластический этюд, а если компании не угадывают 

предмет, то дети представляют 2 пластический этюд с данным 

предметом.  

Например, этот предмет очень полезен в танцах, он помо-

гает нам выполнять все движения, чтобы мы не травмировались.  

Социо-игровые приемы организации ответов детей: пер-

вой покажет пластический этюд компания, у которой предмет 

начинается на звук «щ»; а сейчас покажет пластический этюд 

компания, у которой предмет символизирует победу; покажет 
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пластический этюд компания, у которой предмет очень хруп-

кий, мягкий и т. д.  

Примеры данных игр наглядно показывают преимущества 

социо-игровой технологии в развитии ребенка, занимающегося 

хореографической деятельностью, «раскрывает их творческий 

потенциал, способствует формированию умений находить но-

вые выразительные движения и использовать знакомые в новой 

интерпретации, составлять новые танцевальные этюды и компо-

зиции» [206]. Это дает возможность робким, неуверенным де-

тям преодолеть свои комплексы, нерешимость, застенчивость. 

Проявляется самостоятельность, инициативность, коммуника-

тивное общение в процессе образовательной деятельности.  

Такой подход способствует организации особой общности 

детей, в которой каждый ребенок чувствует себя умелым, знаю-

щим, способным вместе с другими работать в коллективе, а раз-

ные мнения по любым вопросам не приводят к конфликтам. Про-

исходит сближение педагога и ребенка [189]. Что особенно важно 

на этапе решения задач, предъявляемых современным обществом 

к дополнительному образованию в области хореографии. 

Основные принципы социо-игровой технологии позво-

ляют организовать такую культурно-образовательную среду, 

которая необходима современным детям для полноценного лич-

ностного развития и здоровой социальной активности в буду-

щем. Применение социо-игровой технологии способствует реа-

лизации потребности детей в движении (хореографическая дея-

тельность), сохранению их психологического здоровья, форми-

рованию социально-коммуникативной компетенции, самоорга-

низации, а также позволяет повысить уровень познавательных и 

творческих способностей подрастающего человека. 
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Одной из часто используемых методов в рамках игрового 

метода в дополнительном образовании является образователь-

ный квест как элемент квест-технологии, применяемой мас-

штабно в системе образования.  

Квест-технология обладает рядом достоинств, среди кото-

рых следующие: 

1) в процессе прохождения квеста у учащихся активизиру-

ется внимание и развивается познавательный интерес; 

2) у учащихся формируется чувство личной значимости, а 

также ответственности за принятые решения; 

3) данная технология способствует развитию межличност-

ного взаимодействия с целью решения общей задачи; 

4) в процессе квеста возможна интеграция  

различных предметных областей, методов и форм образо-

вательной деятельности, а также форм взаимодействия уча-

щихся и педагога; 

5) в процессе прохождения квеста учащиеся находятся в 

обстановке, помогающей развитию у них навыков и способно-

стей, самостоятельности и инициативности. 

На сегодняшний день методисты выделяют разные виды 

квестов на основе различных классификаций. 

По числу участников: 

– одиночные; 

– командные (групповые). 

По продолжительности: 

– краткосрочные; 

– долгосрочные. 

По содержанию: 

– закрытые (сюжетные); 
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– открытые (бессюжетные). 

По структуре сюжета: 

– линейные (прохождение основано на цепочке действий, 

идущих последовательно, друг за другом); 

– штурмовые (каждый участник решает свою подзадачу, 

чтобы справиться с общей задачей); 

– кольцевые (выполнение заданий приводит к начальной 

точке) [109]. 

Анализ результатов текущего контроля и коррекция – этап 

осознания, закрепления и совершенствования танцевального 

навыка предполагает использование репродуктивных, вербаль-

ных, практических, наглядных, соревновательных, игровых ме-

тодов и приёмов, а также метода творческих заданий и ме-

тода проблемного обучения. 

Приемы идеомоторной тренировки (вербальные методы) 

обеспечивают самоконтроль ребенка за правильностью выпол-

няемого им движения, заинтересовывают, повышают эмоцио-

нальное состояние, собранность, устойчивость, внимание.  

Постоянное использование вербальных приемов позволяет 

педагогу применять их не только в знакомых танцевальных дви-

жениях, но и при объяснении новых танцевальных комбинаций. 

Ребенок учится свободно ориентироваться в словесных зада-

ниях, самостоятельно придумывает новые комбинации из зна-

комых ему танцевальных движений. 

Приемы, относящиеся к практическому методу, направ-

лены на формирование практических танцевальных умений и 

навыков, самостоятельное применение их ребенком в игровой и 

жизненной ситуации, а также на обогащение его знаниями, поз-

воляющими осознано осуществлять это применение. 
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Практические методы побуждают ребенка к воспроизве-

дению танцевальных движений, их вариативному использова-

нию, исполнению игровых ролей, участию в соревновательных 

танцевальных играх, исполнению ролей судей в проведении 

танцевальных соревнований, повышают интерес к самосовер-

шенствованию, побуждают к целенаправленному, заинтересо-

ванному занятию танцами. 

Направляя практическую деятельность ребенка, педагог 

тем самым решает образовательные задачи дошкольников и 

младших школьников, совершенствует умственное развитие, 

активизирует творчество, предлагает ему придумать варианты 

танцевальных движений и сюжетных игр, имитационные дви-

жения и свои комбинации танцевальных движений. 

Дети выполняют эти задания с удовольствием, совершен-

ствуя и осознанно используя свой танцевальный опыт, они за-

крепляют знания о технике танцевальных движений, простран-

ственном положении частей тела, совершенствуют телесные 

представления, прислушиваются к ним, понимают и корректи-

руют выполняемые танцевальные движения, учатся ориентиро-

ваться в пространстве, приобретают новые танцевальные 

навыки и умения. 

Метод проблемного обучения рассматривается как эле-

мент, составная часть целостной системы обучения. Система 

обучения, построенная только на восприятии ребенком готовых 

знаний, не может научить его мыслить, развить до необходи-

мого уровня его способности к творческой деятельности. 

Исследования последних лет раскрыли сущность и учебно-

воспитательные функции проблемного обучения. Главная его 

особенность в том, что перед ребенком ставится проблема для 
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самостоятельного решения. Осуществляя поиски решения тех 

или иных двигательных задач, он сам добывает знания, которые 

сознательно усваиваются и прочнее закрепляются в памяти. 

Решение ребенком посильных проблем в танцевальных 

движениях и играх рождает веру в свои силы. Он переживает 

радость самостоятельных маленьких «открытий». Внесение 

проблемных ситуаций в занятия танцами делает обучение более 

интересным, увлекательным. 

Обучение ребенка хореографии, усвоение им знаний со-

здают предпосылки для его собственного творчества. В много-

гранном процессе обучения этому отводится значительное ме-

сто, поскольку глубокое усвоение знаний и овладение умениями 

и навыками возможно при их творческой переработке. 

Реализации творческих замыслов способствует метод 

творческих заданий. Педагог предлагает ребенку придумать 

определенные танцевальные движения (творческая интерпрета-

ция). Ребенок выполняет их один или с группой. Он может ис-

пользовать пространственные фигуры: шеренгу, колонну, круг, 

змейки и т.д., а также различные предметы и атрибуты. Приду-

мывая игровые сюжеты, ребенок приобретает умение реализо-

вать свой замысел. 

На каждом этапе процесса становления хореографических 

умений у детей дошкольного и младшего школьного возраста 

возможно применение комбинированного типа занятий как 

наиболее содержательного, включающего в себя все серии зада-

ний, проходящих в сюжетной и игровой форме. 

При этом необходимо учитывать круг знаний и интересов 

детей. Сюжетами для занятий могут служить: литературные ис-
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точники (сказки, рассказы, загадки, стихотворения и т. п.), ви-

деоисточники (мультфильмы, детские фильмы и т. п.), окружа-

ющий мир (спорт, трудовая деятельность взрослых, объекты и 

явления природы, бытовые отношения и т.п.), детские игры. 

На этой основе возможно проведение разнообразных хо-

реографических занятий: 

– «Занятие-путешествие»: знакомство с танцевальными 

культурами разных стран и эпох; 

– «Занятие-сказка»: на основе выбранной сказки подбира-

ется музыкальный материал, танцевальная лексика и логиче-

ские переходы из поговорок, пословиц либо используется дра-

матизация сказки, (все персонажи сказки имеют свой голос, 

свою пластику, свой характер); 

– «Занятие-загадка» может быть проведено на основе зага-

док с моментальной демонстрацией их образов в танцевальных 

импровизациях с подбором танцевальной музыки и характер-

ных атрибутов; 

– «Занятие-соревнование» может проводиться по изучен-

ному материалу, как между смешанными группами, так и от-

дельно между мальчиками и девочками; 

– «Занятие-концерт» — концерт по желанию детей с вклю-

чением нового материала в конце урока и другие формы занятий 

(«занятие – мозаика», «занятие – сюрприз», «занятие – экскур-

сия» и т. д.).  

Элементы занятий сюжетного характера можно включать 

и в содержание интегрированных занятий. Содержание хорео-

графического обучения предполагает включение различного 

познавательного материала: по ознакомлению с окружающей 

средой (семья, профессия, одежда, игрушки и др.), с природой 
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(животный и растительный мир, объекты и явления неживой 

природы), по формированию элементарных математических 

представлений (геометрические фигуры, понятия больше – 

меньше, шире – уже, выше – ниже, счет и т. д.), по развитию 

речи (пересказ драматургии выученного танца, составление сло-

весной характеристики танцевальных образов) и грамоте (пла-

стическая характеристика букв и звуков), по изобразительному 

искусству (костюм, мимика, позы, пластическая передача об-

раза или всего содержания картины), а также использование от-

дельных заданий по физическому и музыкальному воспитанию. 

Позитивный хореографический опыт дошкольников и 

младших школьников обогащается с помощью новых знаний и 

впечатлений, приобретенных особенно на сюжетных и интегри-

рованных занятиях, которые будут проходить на большом твор-

ческом и эмоциональном подъеме. 

Совместная деятельность и общение педагога и ребенка, 

при которых каждый в соответствии со своими способностями, 

интересами и двигательным опытом имеет возможность внести 

свой вклад в решение проблемных и творческих ситуаций, свя-

занных с изучением новых танцевальных тем, выполнением от-

дельных танцевальных заданий, игровых и сюрпризных момен-

тов, предотвращением конфликтных ситуаций и т. д. 

Проектный метод. Проектная деятельность в области хо-

реографического искусства является художественной деятель-

ностью по самореализации способностей, потребностей, даро-

ваний и творческих возможностей детей. Именно в хореографи-

ческом искусстве происходит органическое слияние основных 

видов деятельности: познавательной, ценностно-ориентацион-

ной, преобразовательной, коммуникативной.  
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Проектная деятельность в области хореографического ис-

кусства на основе полихудожественного подхода развивает ис-

следовательские и творческие способности детей старшего до-

школьного и младшего школьного возраста: способность к це-

леполаганию, умение при менять свои знания, коммуникатив-

ные умения, способность ориентироваться в информационном 

пространстве, навыки творческой работы и презентации её ре-

зультатов, навыки рефлексии [120].  

Хореографический проект ориентирован на формирование 

«субъект-субъектных» отношений, на основе соучастия и вклю-

ченности обучающихся в образовательный процесс на паритет-

ных началах с преподавателем [116]. 

По мнению К. Б. Авраменко структура проектировочной 

деятельности: 

– целеполагание (определение замысла учебно-творческой 

деятельности, выявление проблемы, постановка задач, выбор 

идей для их решения); 

– моделирование (разработка и оценка вариантов решения 

поставленных задач, представление будущего образа деятель-

ности); 

– конструирование (определение и обоснование условий и 

средств для достижения цели, разработка тактики действий, 

планирование этапов осуществления деятельности); 

– реализация (осуществление запланированного, коорди-

нация действий, оценка процесса через обратную связь); 

– анализ (анализ качественных изменений и рефлексия де-

ятельности, определение дальнейших направлений учебно-

творческой деятельности) [4]. 
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Остановимся на проектировании хореографического но-

мера или хореографической композиции как группового твор-

ческого проекта. 

Начинать следует всегда с выбора темы проекта, его типа, 

количества участников. Тематика хореографического номера 

предлагается педагогом и обсуждается с детьми в ходе группо-

вых и индивидуальных бесед. Далее преподавателю необхо-

димо продумать возможные варианты проблем, которые важно 

исследовать в рамках намеченной тематики. Сами же проблемы 

выдвигаются учащимися с подачи педагога (наводящие во-

просы, ситуации, способствующие определению проблем  

и т. д.). Здесь уместна «мозговая атака» с последующим коллек-

тивным обсуждением. 

Важным моментом является распределение задач по груп-

пам, обсуждение возможных методов исследования, поиска ин-

формации, творческих решений. Распределение по группам 

происходит по желанию обучающихся.  

Например, в групповом проекте по созданию хореографи-

ческого номера или хореографической композиции разбиваемся 

на 4 группы. Первая группа занимается изучением информации 

по тематике проекта (разрабатывает драматургию номера). Вто-

рая подбирает музыкальное сопровождение. Третья группа изу-

чает лексику выбранных танцев. Четвертая группа готовит эс-

кизы костюмов, атрибутику, декорации.  

Затем начинается самостоятельная работа участников про-

екта по своим индивидуальным или групповым исследователь-

ским, творческим задачам. В рамках проекта возможно участие 

родителей и помощников. Постоянно проводятся промежуточ-

ные обсуждения полученных данных и обмен информацией в 
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группах, изучение танцевальной лексики (на образовательных 

занятиях, в групповой и мелкогрупповой работе в хореографи-

ческом зале, библиотеке и пр.). 

Когда этап сбора информации закончен, начинается поста-

новка номера. На занятиях все группы принимают активное уча-

стие в постановке, предлагая варианты создания, оформления 

номера и т д.  

Необходимым этапом выполнения проектов является их 

защита, презентация. На этапе защиты возможно приглашение 

экспертов, родителей, зрителей. Завершается работа коллектив-

ным обсуждением результатов проекта и перспективным плани-

рованием. 

Применяемый в системе обучения хореографии метод про-

ектов играет особую роль, реализуя принципы полихудоже-

ственного и партисипативного подходов, открывая перед 

детьми механизмы взаимодействия в, так называемой «самосто-

ятельной жизни» [205].  

Такие особенности метода проектов, как опора на личный 

опыт, приоритет самостоятельной деятельности, преобладание 

групповой работы и новизна позволяет с большой уверенно-

стью предположить успешность использования указанного ме-

тода как одной из основных форм мониторинга становления хо-

реографических умений детей. 

Одним из важных условий процесса становления хо-

реографических умений у старших дошкольников и млад-

ших школьников является применение танцевального ре-

пертуара, основанного на сюжетно - игровом и образном 
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принципе с учетом его художественно - воспитательной цен-

ности, увлекательности, доступности и соответствия воз-

растным и гендерным особенностям. 

Репертуар в любом хореографическом коллективе следует 

строить, учитывая:  

– возрастные особенности его участников;  

– заинтересованность в изучаемом материале;  

– содержание танца;  

– хореографическую лексику;  

– возможность раскрытия индивидуальностей;  

– актерские и эмоциональные возможности. 

Правильно подобранный репертуар для занятий позволяет 

закреплять и совершенствовать музыкально - двигательные 

навыки, реализовывать свои исполнительские возможности и 

творческий потенциал, а также решает многочисленные во-

просы воспитательно-образовательного процесса. 

В подготовке репертуарного плана выделяются пять ос-

новных этапов: 

1. Этап анализа художественно-творческих возможностей 

коллектива, цели подготовки концертной программы коллек-

тива. 

2. Этап планирования программного репертуара, сроков 

проведения, ответственных за определенную задачу, определен-

ную составную программы. Постановка конкретных задач и 

обоснование способов их решения. 

3. Этап подготовки программы. Подбор музыкального ма-

териала, разработка идеи, замысла и других компонентов хорео-

графической драматургии. Привлечение художника, модельера, 

для сценического оформления эскизов костюмов, сцены и т. д. 
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4. Этап непосредственного осуществления программы. Ра-

бота над постановкой танцев, изготовлением костюмов, декора-

ций, созданием художественного образа, техникой исполнения. 

5. Этап рекламно-информационный. Премьера концертной 

программы, отчетного концерта, спектакля. 

Источниками репертуара служат: литературные произве-

дения (сказки, рассказы, загадки, стихотворения), мульт-

фильмы, детские фильмы, детские песни, образы природы, 

народное творчество, окружающий мир и общественная жизнь 

людей, быт и игры детей, темы дружбы и спорта. 

Сюжетные танцы особенно ярко воспринимаются детьми, 

так как в них идея облачена в увлекательный и динамически раз-

вертывающийся сюжет. Чем яснее сюжет, чем убедительнее 

форма, тем сильнее воздействие на зрителей. 

Выбирая сюжеты для танцевальной постановки, руководи-

тель может использовать песни, сказки, басни, рассказы, стихо-

творения классиков и современных писателей (Морозов А. Н. 

Постановочная деятельность хореографа. М.: Искус-

ство,1994. – 158с.). 

Учитывая возрастные особенности детей дошкольного и 

младшего школьного возраста (однополовые группировки и од-

новременный интерес к разнополым отношениям), в репертуар 

можно включать тематику, отвечающую интересам отдельно 

мальчиков и девочек, а также танцы для совместного исполнения. 

При подборе музыки необходимо учитывать видовые и 

жанровые особенности хореографической постановки, её содер-

жание, тему, идею, лексический материал, характер танцеваль-

ных образов. 
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Ознакомление детей с танцевальным репертуаром должно 

происходить по мере усвоения ими лексического материала, 

формирования исполнительских танцевальных навыков и уме-

ний. Так, на ознакомительном этапе предпочтение необходимо 

отдавать разучиванию танцев, построенных на простых, доступ-

ных сюжетах, с преобладанием элементов игры. 

Танцы-игры могут включать несложные танцевальные 

формы движений (галоп, прыжки, подскоки и т.д.), дополняе-

мые выразительными движениями и жестами, значения кото-

рых соотносятся с окружающим миром и интересны детям для 

подражания («Матрешки», «Циркачи», «Пингвины», «Мой ве-

селый звонкий мяч», «Танец медведей», «Фиксики», «Щенячий 

патруль», «Кунфу панда» и др.). Композиция может строится на 

простых, как правило, неменяющихся рисунках (линия, круг и 

др.), а исполнение может быть одновременным с неизменяю-

щейся последовательностью танцевальных движений. 

Кроме того, танцы-игры могут включать лексику бального 

танца («На балу у Золушки», и др.), движения русского народ-

ного танца («Эх, топни нога», «Коробейники», «Русский танец 

с гармонистом» и др.), движения матросского танца («Яб-

лочко», «На корабле»), которые вызывают особый интерес у 

мальчиков, цыганские движения («Цыганочка») и т. д. 

Увеличение запаса танцевальных движений, совершен-

ствование музыкально-двигательных навыков способствовует 

усложнению сюжетно-смысловой и содержательной стороны 

танца (использовался развернутый сюжет, введение отдельных 

персонажей, использование элементов общения и сотворчества 

между детьми, более разнообразных рисунков танцев и более 

сложный лексический материал). 
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 На этом этапе используются парные бальные танцы («Бер-

линская полька», «Танго», «Полонез», «Вару - вару», «Рилио» и 

т. д.), популярные сюжетные танцы, созданные на основе инсце-

нировок детских песен («Антошка», «Чунга - Чанга», «Кару-

сель», «В порту» и др.), сюжетов детских игр («Жмурки», «Мод-

ницы», «Игра в снежки», «Танец с цветами» и др.), современных 

детских фильмов и мультфильмов («Человек-паук», «Смеша-

рики», «Фиксики», «Маша и Медведь», «Лео и Тиг», «Сказоч-

ный патруль» и т.д.). Народный репертуар представлен доступ-

ными для восприятия и воспроизведения детьми танцеваль-

ными разновидностями: хороводы, бытовые и сюжетные танцы. 

Ознакомление детей с особенностями народного танца 

можно начинать с разучивания хороводов (орнаментальных и 

игровых). В орнаментальных хороводах, без какого-либо опре-

деленного сюжета, часто используются венки из полевых цве-

тов, ветки берез или платки, с помощью которых в причудливый 

рисунок танца («змейка», «восьмерка» и др.) вплетается идея 

танца. Темами для игровых хороводов является жизнь и быт 

народа, трудовые процессы, сказочная тема, природа и т. д. 

Например, рисунок хоровода «Веретенце» показывает девушек 

за рукоделием, «Лебедушка» точно отражает повадки и грацию 

благородной птицы и т.п. 

Гендерные особенности дошкольников и младших школь-

ников (низкая эмоциональная выразительность у мальчиков, 

вместе с тем, более высокая выносливость) позволяют разучи-

вать с мальчиками более сложные движения, которые требуют 

силы, динамики, включать элементы импровизации, сильные 

мужественные образы (например, образы богатырей, современ-

ных героев и т. д.). 
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Позитивный результат в детском исполнительстве и твор-

честве имеет включение в репертуар фрагментов сказок. Распре-

деление между детьми танцевальных образов проходит с уче-

том характерных особенностей того или иного персонажа, воз-

можностей ребенка технически исполнить и творчески интер-

претировать обыгрываемый образ (фрагмент сказок: «Коло-

бок», «Буратино», «Чиполино», «Снегурочка», «Волк и семеро 

козлят», «Бармалей» и др.). 

Итак, отобранный танцевальный репертуар способствует: 

– созданию у детей системы представлений и знаний о 

многообразии танца, формированию навыков исполнения тан-

цевальных композиций различной направленности с учетом 

вида (народные, детские, бальные, классические, современные), 

жанра (бытовые, сказочные, фантастические и т.д.), формы (ин-

дивидуальные, парные, групповые, массовые) и содержания; 

– развитию у дошкольников и младших школьников инте-

реса к восприятию и воспроизведению простых, художественно 

– образных танцев, объединяющих в себе музыкально – поэти-

ческое, игровое и танцевальное начало; 

– закреплению и совершенствованию хореографических 

умений, полученных в процессе обучения; 

– развитию творческих умений и способностей к художе-

ственному общению в процессе исполнения танцевальных ком-

позиций. 

В учебном пособии Т. И. Суворой «Танцевальная ритмика 

для детей» представлены парные, характерные танцы, игры, му-

зыкально-ритмические композиции для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. В качестве музыкального сопро-

вождения используется нотный материал, а также фонограммы. 



184 
 

Предложенный автором репертуар в течение нескольких деся-

тилетий с успехом используется многими педагогами, работаю-

щими с детьми дошкольного и младшего школьного возраста на 

этапе становления хореографических умений (Суворова Т. И. 

Танцевальная ритмика для детей: учеб пособие. СПб. : «Му-

зыкальная палитра», 2004. 44 с.). 

Следующее условие, способствующее эффективности 

становления хореографических умений, основывалось на 

использовании движений различных направлений хорео-

графического искусства (классического, народного, баль-

ного и современного танцев). 

Главная задача педагога в первые годы обучения классиче-

скому танцу заключается в том, чтобы наряду с изучением ос-

новных форм и движений, предусмотренных программой, раз-

вить у учеников интерес к классическому танцу, дать им эле-

ментарные представления о его красоте, об эстетике танца [128]. 

С первого занятия учащиеся должны получить представле-

ние об искусстве классического танца. Необходимо в доступной 

форме познакомить их с историей развития хореографического 

искусства, традициями школы, воспитавшей всемирно извест-

ных мастеров русского классического балета. 

Проведение урока классического танца требует от педа-

гога внутренней собранности и подготовленности, умения 

строго и обдуманно выстроить как весь урок в целом, так и от-

дельные его части. 

Приступая к практическим занятиям, необходимо, заранее 

познакомившись с каждым учеником, указать ему место в 

классе как у станка, так и на середине учебного зала. 
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Входя в учебный зал, педагог должен видеть учащихся 

спокойно стоящими у станка, что позволяет без дополнитель-

ных наставлений перейти к занятиям. 

Такое начало урока — не дань традиции, а необходимый 

подход к работе над организацией внимания и дисциплиниро-

ванностью. От того, насколько внимательно учащиеся начи-

нают урок, зависит успех работы (Прибылов Г. Методическое 

пособие по классическому танцу для педагоговхореографов 

младших и средних классов : метод. пособие. М. : Галерия, 

1999. 63 с.). 

Основой освоения классического танца является экзерсис. 

«Exercice» (экзерсис, франц. – упражнение), первая часть урока 

классического танца - упражнения у станка и на середине зала, 

вырабатывающие профессиональные качества, необходимые 

для выполнения танцевальной техники: выворотность и силу 

мышц ног, правильную постановку корпуса, рук и головы, 

устойчивость, координацию движений [10, с. 599].  

В детских учреждениях дополнительного образования за-

нятия по танцам проводятся, как правило, со всеми детьми, не 

учитывая способности для занятий хореографией. Однако, хо-

реографические умения можно развить у достаточно большого 

количества обычных детей именно на занятиях по классиче-

скому танцу.  

В работе с детьми в сфере дополнительного образования 

наибольшую важность представляют:  

– выворотность стоп, коленей и тазобедренных суставов 

среднего уровня, то есть умения удерживать развёрнутые в сто-

рону суставные отделы ног;  

– танцевальный шаг — это умение поднимать ногу на воз-

дух на определённый уровень высоты (45°, 75°, максимально  
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90°) и удерживать её (ногу) на воздухе достаточно длительное 

время; 

– гибкость - эластичность хрящевой ткани позвоночного 

столба и т. д.; 

– координация — умение выполнять отдельными частями 

тела (ногами, руками, головой) одновременные пластические 

действия. 

На занятиях по классическому танцу в детских учрежде-

ниях для развития выворотности важно применение demi-plié. 

На развитие танцевального шага могут повлиять упражне-

ния на «растяжку», а также такие движения классического танца 

как: battement relevé lent, battement developpé. 

Танцевальный шаг и выворотность в классическом танце – 

единое целое. Разрабатывая танцевальный шаг, совершенству-

ется и обогащается техника движений ног, а также сила мышц. 

Развивая шаг, необходимо опираться на природные возможно-

сти, которыми располагает исполнитель.  

Гибкость определяется, как способность человека выпол-

нять движения с большой амплитудой. Под ней также понимают 

рациональные свойства двигательного аппарата, обуславливаю-

щие степень подвижности его звеньев относительно друг друга. 

Развитие гибкости осуществляется на занятиях партерной гим-

настикой [74]. 

Основоположником партерной гимнастики считается пе-

дагог-новатор Борис Князев. В основу своего метода Б. Князев 

заложил возможность использования партерной гимнастики на 

занятиях с детьми младшего возраста при подготовке к поступ-

лению в хореографическое училище. Основная идея гимнастики 
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заключалась в том, чтобы перенести все движения классиче-

ского балета в партер, то есть они делаются сидя или лежа на 

полу. Партерная гимнастика, благодаря многочисленных учени-

кам, Бориса Князева, обрела большую популярность во всем 

мире. Многие ее элементы можно выполнять в зале и дома на 

коврике.  

Партерная гимнастика: помогает исправить физические 

недостатки ребенка или свести их к минимуму, подготавливает 

тело к более серьезным нагрузкам у станка и на середине зала; 

способствует укреплению мышечного корсета, задействует глу-

бокие мышцы тела, включает в работу мышцы внутренней по-

верхности бедра и ягодичные мышцы; способствует развитию 

выворотности тазобедренного сустава, формирует правильную 

осанку, укрепляет мышцы спины, что в дальнейшем поможет 

избежать профессиональных травм [171]. 

В хореографической практике под понятием координация 

понимается умение сочетать и согласовывать танцевальные 

движения одновременно различными частями тела – корпусом, 

ногами, руками, головой. 

Координационные навыки приобретаются посредством 

хореографических занятий, а при системных, то есть постоян-

ных тренировках координация развивается, увеличиваясь в ка-

чественном отношении. Умение координировать танцевальные 

движения, в конечном итоге влияют на исполнительские танце-

вальные умения. В развитие координационных навыков боль-

шую роль играют движения группы port de bras – по сути это 

пластические действия корпуса, основанные на гибкости тела. 
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Координационные возможности невозможны без умения 

удерживать корпус в равновесии. Это одна из важных составля-

ющих овладения движенческой основы танцевального исполни-

тельства. Термины «устойчивость», «равновесие», «aplomb» 

идентичны в определении и означают способность танцовщика 

удерживать корпус на одной ноге, в то время, как другая испол-

няет какое-либо движение. 

Устойчивость начинают воспитывать с первых занятий по 

обучению классического танца. Развёрнутость I-ой, II-ой или V-

ой позиций ног и мышц тазобедренного суставов, натянутость в 

коленях. В воспитании устойчивости большое значение имеет 

положение верха корпуса, когда подтянуты мышцами спины, 

особенно поясничного отдела, плечи раскрыты, особенно в об-

ласти ключиц и опущены вниз. Положение головы – прямо, с 

вытянутой шеей, подбородок немного приподнят, взгляд 

направлен чуть выше линии горизонта. 

Музыкальный материал для детей дошкольного и млад-

шего школьного возраста на уроке классического танца должен 

быть простым по форме и доступным для восприятия и понима-

ния. Это обусловлено психологическими условиями детей: од-

новременно держать под контролем учебный материал и одно-

временно улавливать сложность метро - ритмики для них (де-

тей) очень сложно, почти невозможно.  

Музыкальный темп так же обязан быть доступным для де-

тей и на первых этапах варьироваться от умеренного до медлен-

ного, так как ученики ещё недостаточно владеют исполнитель-

скими навыками.  
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Объём практического материала на каждом занятии дол-

жен увеличиваться, когда к предшествующему, добавляется но-

вый. Однако, нужно помнить, что увеличение учебного матери-

ала, само по себе, является сложным процессом в умственном, 

физическом, психологическом и эмоциональном плане, по-

этому его (учебного материала) оптимальность - главное усло-

вие эффективности обучения основам классического танца де-

тей в учреждениях дополнительного образования [74]. 

При проведении урока необходимо донести до исполните-

лей все нюансы изучаемого хореографического материала. 

Здесь особенно важен практический показ каждого упражнения 

под музыку, четкая его метрическая раскладка. Желательно со-

хранять единый темп ведения урока. Объяснение упражнения 

не должно быть продолжительным, так как затянувшаяся пауза 

между разучиваемыми движениями приводит к переохлажде-

нию физического аппарата исполнителей. 

Кроме традиционных хореографических занятий можно 

применять другие виды занятий. Примером использования 

творческого метода на уроках классического танца является 

овладение через игру формами танцевального коллективного 

творчества: распределением ролей, поиском выразительных 

средств воплощения замысла, образному перевоплощению и ро-

левому взаимодействию партнеров - исполнителей в рамках 

определенного сюжетного построения игры, танцевальной 

сценки и т.д. 

На уроке хореографии в сюжетно-ролевых играх ученики 

создают образ действующих персонажей посредством пластики 

своего тела, используя различные виды мимических, пантоми-

мических, пластических и танцевальных движений.  
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Это может быть: использование учителем при разучивании 

или исполнении отдельных движений комбинаций сравнений, 

ассоциаций. Например, для ребенка будет интересней и понят-

ней исполнить не просто шаг с поднятием согнутой ноги вперёд, 

а исполнить шаг «журавля» или «лошадки», при изучении 

battement tendu объяснить, что нога не отрывается от пола, а 

скользит как примагниченная, при изучении pique - делаем ка-

сание ногой как будто обожглись или укололись и т. д., т. е. по-

могать развивать ассоциативное мышление у детей. 

Учитывая огромное влияние игровой деятельности на разви-

тие артистизма у детей, тому, как она способствует активизации 

воображения и творческих проявлений ребёнка, формированию 

его интереса как к предмету, так и процессу деятельности, необ-

ходимость использования в работе элементов игры, игровых си-

туаций и приёмов на уроке классики. Использование заданий-игр 

на уроке, которые учат детей умению перевоплощаться в другой 

образ, импровизировать, внутренне раскрепоститься, выражать 

свои эмоции и отношение к данному образу, показать свою инди-

видуальность (сказочные персонажи, животные, образы, эмоции 

и т. д.). Помимо артистизма, они развивают фантазию и наблюда-

тельность детей. Например, чтобы «разогреть» внимание в начале 

занятия, мы ловим воображаемый предмет (яблоко, конфету, мяч 

и т. д.) или передаем предмет друг другу, как будто это горячий 

картофель, кирпич, ежик и т. д.  

Для детей младшего школьного возраста используются: 

1) психотехнические упражнения, игровые разминки на 

изображение эмоций: «Улыбнись как…, рассердись как …», ра-

дость, злость, «Сказочный герой смотрит в зеркало …» (выра-

жение эмоций героя), и т. д.; 
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2) этюды на общение: «Куклы встречаются», «Встреча с 

другом», «Остров плакс», «Дружная семья», «Малыш и 

Карлсон», «Чунга-Чанга», «Маленькая птичка», «Сплетницы», 

«Кто там?» и т. д.; 

3) «игры-превращения»: «Посмотреть на стол, как будто 

это королевский трон, аквариум…»; «Поднять предмет с пола, 

как будто это червяк, цветок…» и т. д.;  

4) Этюды на расслабление мышц «Штанга», «Насос и мяч» 

«Пылесос и пылинки» и др.; 

5) Этюды мини-зарисовки: «Джунгли», «Прогулка в зоо-

парке», «Идём по лесу», «Летящие листья» и т. д.; 

6) Упражнения на отзеркаливание движений партнёром: 

«Свет мой зеркальце скажи», «Я умею и научу тебя» и др. 

Формирование у дошкольников и младших школьников 

сознательного отношения к восприятию и использованию эле-

ментов классического танца достигается путем создания точных 

и ярких представлений о них. На ознакомительном этапе особое 

внимание необходимо уделять показу и объяснению, на заклю-

чительном — самостоятельному воспроизведению классиче-

ских движений с последующей оценкой и самооценкой. 

Параллельно с совершенствованием навыков исполнения 

классических форм движений осуществлялось знакомство с 

лексикой народно – сценического танца. 

Обучение народно-сценическому танцу начинается с эк-

зерсиса или тренажа. Тренажом называется группа элементов 

или движений, которые служат для обучения, разогрева, для 

усовершенствования техники исполнения и развития актёр-

ского мастерства.  
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Где разносторонне развивается мускулатура ног, выворот-

ность, шаг, постановка корпуса и головы, координация движе-

ния. В результате ежедневной тренировки фигура приобретает 

подтянутость, вырабатывается устойчивость, правильное рас-

пределение тяжести тела на двух и одной ноге. Некоторые дви-

жения у станка по мере усвоения переносятся на середину зала, 

выполняются движения в различных национальных характерах, 

как в простом виде, таки в комбинациях. Народный экзерсис у 

станка развивает и укрепляет весь суставно-мышечный аппарат, 

дает правильную постановку головы, рук, ног, вырабатывает 

точность, свободу, танцевальность, чёткость, эластичность и ко-

ординацию движений [98]. 

Урок народного танца, как и классического, строится та-

ким образом, чтобы движения чередовались правильно и гармо-

нично, переключая нагрузку с одних групп мышц и связок на 

другие. Преподаватель должен выстраивать урок, рационально 

распределяя нагрузки, не утомляя и не перегружая суставно-мы-

шечный аппарат исполнителей [70]. 

Народный танец является основой хореографического ис-

кусства и одним из популярных направлений сегодня. Народ-

ный танец транслирует индивидуальные особенности харак-

тера, быта, истории народов в уникальной образно-выразитель-

ной форме с индивидуальной манерой исполнения. Народный 

танец способствует воспитанию у младших школьников испол-

нительской манеры, выразительности движений и музыкально-

сти, а также дисциплины, формирует сильный характер, чувство 

ответственности и долга.  

В основе русского народного танца лежит символ, облада-

ющий способностью отражения реальных жизненных явлений в 
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художественной невербальной форме. Каждый жест, каждое 

движение в народном танце наполнены сакральным смыслом. 

Так, например, плавное развитие рисунка, соответствующее 

ритму музыки, невидимые движения ног исполнителей, как 

будто плывущих по водной глади, создают девушки – «Лебе-

душки» – исконно русский образ в сказках, былинах и преда-

ниях. Или, например, классический хоровод, где движение по 

кругу отражает образ солнца и в то же время сами исполнитель-

ницы выступают одновременно и как образ русской девушки и 

символ русской природы (хоровод «Березка»). При этом дей-

ствие участников, их характер и темперамент могут быть совер-

шенно различны, а круг как рисунок танца, остается неизмен-

ным. При построении данных танцев, особое значение имеет 

выбор рисунка, но для создания образа важны все выразитель-

ные средства. 

Одной из основных задач педагога-хореографа является 

формирование самостоятельной, организованной индивидуаль-

ной творческой личности учащегося [113]. 

В процессе знакомства с национальной танцевальной лек-

сикой детям в популярной форме раскрываются характерные 

отличительные особенности того или иного народа, самобыт-

ность его традиций, национальных обрядов и праздников, наци-

ональных костюмов. При этом необходимо использовать 

наглядно – иллюстрированный материал (книги, иллюстрации, 

картины), видеофильмы, художественное слово и другие виды 

искусства. 

Движения народно-сценического танца, основанные на пе-

ремещении в пространстве, строятся на базе бытовых движе-

ний: ходьба, бег, прыжки и подскоки и т.д. в характерной для 
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определенной нации манере исполнения, что должно подчерки-

ваться музыкальным сопровождением. Необходимо обращать 

внимание на характерные особенности положения корпуса, рук, 

ног и головы. 

Работа над постановкой рук необходимо начинать с освое-

ния правильности положения кисти (группировки пальцев), по-

сле чего идет знакомство с позициями рук. Также нужно обра-

щать внимание на вариативность положений рук (простые, в ко-

торых руки располагаются симметрично, комбинированные, в 

которых расположение рук разное) и характерное для народно-

сценического танца положение кисти (кисть может быть разо-

гнута, приподнята, прямая, опущена, согнута и т. д.). 

Особое внимание при знакомстве детей с лексикой 

народно-сценического танца уделяется исторически определен-

ному дифференцированному подходу к хореографической куль-

туре, которая по своей структуре и манере исполнения движе-

ний делится на две группы: мужскую и женскую. Такое распре-

деление обусловлено не только спецификой строения тела муж-

чины и женщины, но и факторами их социального положения в 

обществе, гендерной идентификацией. 

Учитывая эту специфику, при отборе элементов нацио-

нальной лексики, наряду с движениями, которые могут испол-

нять и мальчики, и девочки (танцевальные шаги, виды подско-

ков, бега, «ковырялочки», «веревочки», «подбивки» и т.п.), под-

бираются специфические танцевальные элементы с учетом ген-

дерных различий. Так, танец мальчиков может быть насыщен 

различными видами присядок, прыжков, хлопушек и т.п. Кроме 

этого, могут использоваться имитационные движения с саб-
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лями, движения, имитирующие различные виды трудовой дея-

тельности (косарей, лесорубов и т. п.). Для девочек могут быть 

подобраны движения более мягкие, сдержанные: движения с 

ленточками, веточками, платочками, имитирующие действия 

вышивальщиц, сборщиц урожая, ткачих и т. п. Для них харак-

терны «припадания», «простые дроби», «повороты» и т. д. 

Для повышения интереса мальчиков к танцевальной дея-

тельности педагог подчеркивает красоту, мужественный и силь-

ный характер их движений, также может использоваться сорев-

новательный метод – прием перетанцовки (перепляса), в кото-

ром мальчики соревнуются друг с другом или с девочками, де-

монстрируя свои танцевальные умения. 

Важным элементом работы над народно-сценической лек-

сикой является знакомство с образным содержанием движений 

и вариантами усложнения движений. Показ движений должен 

сопровождаться объяснением присущих ему значений (нога, по-

ставленная на каблук, с поднятым вверх носком выражает 

настроение «задора», «хвастовства», нога, выставленная на каб-

лук, с одновременным полуприседом – оттенок «лиризма» или 

«лукавства» и т. п.) 

Благодаря этому дети будут исполнять основные элементы 

с интересом, а выразительность будет возрастать. 

Бальный танец является средством раскрытия красоты 

движений человеческого тела, умения управлять своим телом, 

развитие навыков координации и синхронизации танцевальных 

движений [73; 110]. 

Органичное сочетание искусства и эстетики, физической 

культуры и спорта несет в себе огромный потенциал формиро-
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вания и развития творческой индивидуальности, в основе кото-

рой может в полной мере реализоваться психоэмоциональные 

составляющие такие как самовыражение, творчество, взаимопо-

нимание и взаимодействие партнеров в танце и т. п. [11].  

Изучение лексики бального танца следует начинать с тан-

цевальных шагов, которые исполняются в разных направлениях 

(вперед-назад, вправо-влево), в различных музыкальных разме-

рах (2/4, 3/4, 4/4). Необходимо на начальном этапе показать и 

объяснить детям положение корпуса, ног, рук, головы, работу 

стопы, колена, основные положения танцоров в паре. Затем тан-

цевальные шаги комбинируются с работой стоп и колен (подъ-

емы, снижения) в различном темпе исполнения основных шагов 

и простейших вариаций. 

В содержание обучения на первом этапе обучения включа-

ются следующие движения: танцевальные элементы и соедине-

ния фигур танцев: Сударушка, Полька, Вару-вару, Фигурный 

вальс (отечественные танцы); медленный вальс, квикстеп (евро-

пейские танцы); самба, ча-ча-ча (латиноамериканские танцы). 

Примерный рекомендуемый список бальных элементов, ко-

торые учащиеся должны знать к концу первого года обучения. 

 

ЕВРОПЕЙСКАЯ ПРОГРАММА (STANDART) 

Walts:  

1. Closed Changes (закрытые перемены). 

RF Closed Change (Natural to Reverse) — закрытая перемена 

с ПН (из правого поворота в левый) 

LF Closed Change (Reverse to Natural) — закрытая перемена 

с ЛН (из левого поворота в правый). 

2. Natural Turn — правый поворот. 
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Qvickstep: 

1. Quarter Turn to Right — четвертной поворот вправо 

2. Tipple Chasse to Right — типль-шассе вправо. 

 

ЛАТИНОАМЕРИКАНСКАЯ ПРОГРАММА (LATIN) 

Samba: 

1. Basic Movements (основные движения): 

– Natural движение вперед с ПН; 

– Reverse движение спиной с ЛН; 

– Side движение в сторону 

– Progressive-поступательное движение 

2. Samba Whisks (Whisks to Left or to Right) — виски (самба 

виски) влево и вправо. 

Cha-cha-cha: 

1. Cha Cha Cha Chasses and Alternatives– ча-ча-ча шассе и 

альтернативные движения: 

Chasse to side – to Right and to Left–шассе в сторону – 

вправо и влево 

RF and LF Forward Lock– лок вперед с ПН и с ЛН 

LF and RF Backward Lock– лок назад с ЛН и с ПН 

2. Basic Movements (Closed, Open) –основные движения (в 

закрытой позиции и в открытой позиции) 

3. New York (Check from Open CPP and Open PP)–Нью-

Йорк (Чек из открытой контр ПП и открытой ПП). 

Для поддержания интереса к лексике бального танца мо-

жет использоваться наглядно-иллюстративный материал 

(стихи, рассказы, иллюстрации, художественные фильмы и 

мультфильмы, видеофильмы, фотографии), реквизит (веера, 
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шляпки, шпаги и т. п.), а также социо-игровой и проектный ме-

тод, подразумевающие проведение занятий в нетрадиционной 

форме («Бразильский карнавал», «На балу у Золушки» и т. д.), 

которые помогают дошкольникам и младшим школьникам по-

чувствовать и передать характерную манеру исполнения танце-

вального движения. 

Характерной особенностью бальных танцев является дуэт-

ность (парное исполнение движений). На начальном этапе дети 

знакомятся с разнообразными положениями танцующих в паре: 

лицом друг к другу; спиной друг другу; девочка расположена с 

правой стороны от мальчика, лицом в одном направлении; один 

за другим. Для понимания и воспроизведения каждой позиции 

дается образное название: «Давай познакомимся», «Поссори-

лись», «На прогулку», «Вагончики». Затем необходимо перехо-

дить к международным названиям позиций: закрытая позиция, 

открытая позиция, теневая позиция, веерная позиция и т. д. 

Дуэтный характер бальных танцев на ознакомительном 

этапе может вызвать негативную реакцию со стороны детей (не-

которые мальчики не хотят танцевать с девочками). В этой си-

туации помогают игровые моменты, в которых мальчикам отво-

дятся различные роли: друга, защитника и т. п. 

На следующем этапе необходимо обучать детей контакту 

с партнером (удержание взгляда на партнере, подать руку – 

взять руку, поменять руку и т.п.). С целью усвоения приемов 

контакта с партнером применяются игровые задания: «Зеркало» 

(один показывает движение — другой повторяет); «Кто лучше» 

(одна группа детей выступала в качестве судей, другая испол-

няла в парах танцевальные движения, после чего судьи выби-

рали лучшую пару) и др. 
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Особое внимание уделяется, как и в других видах хорео-

графии, обучению детей подготовке к танцу и приглашению к 

танцу (у мальчиков – поклон, у девочек — реверанс). После от-

работки этих движений в игровой форме выбирается самая луч-

шая пара, в качестве поощрения она возглавляет движение пар-

ной колонны при входе в зал и выходе из зала до следующего 

соревновательного момента. 

Таким образом, бальные танцы поддерживает умственное, 

нравственное, эстетическое, физическое, а главное творческое 

развитие участника хореографического коллектива. На занятиях 

бальными танцами укрепляется организм ребёнка: улучшается 

кровообращение, нормализуется нервная и дыхательная си-

стемы, развивается и поддерживается мышечный тонус. Заня-

тия бальной хореографией также способствуют развитию, худо-

жественно-творческих способностей, музыкально-ритмиче-

ского чувства, пространственной и временной ориентировки, 

вниманию, памяти и т. д. 

Бальная хореография, являясь частью народного художе-

ственного творчества и неотъемлемым элементом культуры 

народа, предопределяет развитие у детей правдивости, вырази-

тельности, искренности и естественности исполнения танце-

вальных движений и способствует успешному становлению хо-

реографических умений у детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. 

Современный танец впитывает в себя все сегодняшнее, все 

окружающее. Он пытается воплотить в хореографическую 

форму окружающую жизнь, её ритмы, манеры, создавая новую 

пластику. 
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Идеи Айседоры Дункан о гармонии личности и духовном 

преображении человеческого общества средствами музыки и 

танца нашли живой отклик в России и продолжают развиваться, 

не останавливаются поиски новых форм, выразительных 

средств, путей развития. 

Основной целью урока по современной хореографии явля-

ется постижения техники и языка движения. В процессе прове-

дения урока следует добиваться выполнение гармоничности 

движений, эмоциональности и музыкальности. 

Урок по современному танцу начинается с разминки, кото-

рая имеет различные вариации: стандартный warm up (повторе-

ние за педагогом), импровизационный warm up от обучающихся 

(когда каждый показывает элемент для разминки тела), игровая 

разминка “trigeon” или «броуновское движение». 

В экзерсисе на середине, как правило используются техни-

ческие комбинации: plie, battment tendu, adagio, комбинации в 

партере и танцевальные комбинации. 

Кросс-работа с пространством. Упражнения, при которых 

дети перемещаются из одной точки класса в другую. Комбина-

ции сочетают в себе прыжки, вращения, шаги и слайдовую тех-

нику. Усложнения происходит за счет вариации уровней испол-

нения: верхний, средний и нижний. Одна комбинация может 

включать в себя сразу несколько уровней. 

Прыжковые комбинации — стандартные на середине зала 

или исполняющиеся по диагонали. 

Завершают работу на уроке упражнения по импровизации. 

Прежде чем приступить к разучиванию упражнений, знако-

мим детей с понятиями мышечного напряжения и расслабления 

(на примере сказки «Волшебник изумрудного города»: железный 
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дровосек — напряжение, тряпичный человек или страшила — 

расслабление). Дети попеременно напрягают и расслабляют 

мышцы лица и тела (шеи, плеч, живота, рук, ног). Напряжение, а 

затем освобождение мышц должно быть максимальным. Напря-

жению и расслаблению способствует музыкальное сопровожде-

ние, соответствующее выполненным упражнениям (тревожная 

мелодия для напряжения и легкая, лиричная для расслабления). 

Затем можно попробовать перевести тело из состояния 

полного расслабления в состояние предельного напряжения и 

снова расслабиться: подняться на полупальцы, поднять корпус, 

плечи опустить, голову приподнять – все тело напряженно, 

устремлено вверх, затем расслабить все мышцы, колени слегка 

согнуть, плечи и голову немного наклонить вперед, руки сво-

бодно опустить. Эти упражнения сложны в исполнении для де-

тей дошкольного и младшего школьного возраста, поэтому ис-

полняются фрагментарно (частями). 

Занятия современными направлениями танца начинаются 

с освоения изолированных движений (головы, плеч, бедер, рук), 

после чего переходят к их координации, следуя правилу «от 

простого – к сложному». 

Например, педагог предлагает следующее задание.  

Вы должны показать танец веселого музыканта. Предла-

гаю, сесть в большой круг. Начинаем наш танцевальный батл. 

Участники по желанию выбирают 2 карточки (в одной суще-

ствительное, в другой-прилагательное) и импровизируют в 

танце. Например, существительные: повар, медведь, кот, музы-

кант, ученик, заяц, спортсмен и т.п.; прилагательные: весёлый, 

сонный, неуклюжий, застенчивый, пугливый, коварный, сме-

лый и т.п. 
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Для развития креативного подхода, преподавателю сле-

дует давать самостоятельное домашнее задание по постановке 

танцевального этюда под выбранную современную компози-

цию, либо импровизировать на уроке. Такого рода задания по-

могают ребенку быстрее раскрепоститься и увереннее выпол-

нять движения перед сверстниками, а значит и на сцене. После 

просмотра руководителем танцевальных комбинаций, кор-

ректно предлагается исправить недоработки. Часто ученики 

сами объясняют недостаток тех или иных движений в комбина-

ции, что позволяет им занять активную позицию в поиске новых 

танцевальных сочетаний [71]. 

В последние годы наблюдается все больше микстовых тан-

цевальных техник, которые объединяют все основные системы 

танца. Хореографы в своих постановках стараются найти, 

прежде всего, что-то новое, необычное, вне зависимости от лек-

сической принадлежности. Хореограф мыслит движением, а по-

скольку профессиональные хореографы владеют множеством 

танцевальных техник – то процесс заимствования и соединения 

неизбежен. Благодаря этому, современный танец не останавли-

вается в своем развитии, привлекая все большее количество де-

тей для занятий этим видом искусства, и этот вид хореографии 

становится одним из наиболее доступных и востребованных на 

сценических площадках. 

Особое место в содержании хореографической работы с 

детьми занимает серия заданий, включающих коллективно – по-

рядковые перестроения, что позволило донести до детей суть 

понятия «рисунок танца». Важной особенностью рисунка танца 

является то, что он определяет содержание танцевальной ком-

позиции. 
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Ознакомление детей с разнообразием композиционных ри-

сунков происходит последовательно, по принципу постепен-

ного усложнения материала. Обучение начинается с введения 

порядковых упражнений и осуществлялось на базе уже знако-

мых дошкольникам и младшим школьникам строевых упражне-

ний («круг», «колонна», «цепочка» и др.), при повторении кото-

рых уделялось внимание заданиям на сохранение интервалов 

при движении («Прогулка», «Замкнутый круг» и т.п.). Затем 

вводятся более сложные рисунки: «маленькие круги», «два кон-

центрических круга», «большая звезда», «звездочки», «ручеек», 

«волны», «улитка» и др. Для  ознакомления с правилами их по-

строения, использовались игровые моменты («Клумба» - два 

концентрических круга», «Ветерок и волны» - волна и т.п.). Да-

лее дети учатся перестраиваться из одной фигуры в другую. 

На ознакомительном этапе изучения композиционных по-

строений и перестроений задания должны быть направлены на 

правильное воспроизведение рисунка. После этого задания 

усложняются и перестроения выполнялись с использованием раз-

личных видов танцевальных шагов, подскоков, галопа, бега и т.п. 

Содержание коррекционно-профилактической серии зада-

ний составляют партерные и корригирующие упражнения, ко-

торые обеспечивают общефизическое развитие детей, преду-

преждают и исправляют незначительные анатомо-физиологиче-

ские недостатки, совершенствуют техническую сторону танце-

вальных движений. 

Танцевальная терапия – одно из перспективных направле-

ний в современной арт-педагогике, которое с успехом применя-

ется для коррекции различных недостатков в развитии детей. 
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Танцевальная терапия – это психотерапевтическое исполь-

зование танца и движения как процесса, способствующего ин-

теграции эмоционального и физического состояния личности, 

что, в свою очередь, дает возможность снять напряжение, изба-

виться от усталости и помочь замкнутым, необщительным обу-

чающимся, выявить у них творческие способности, а также кор-

ректировать и улучшать психическое, умственное и физическое 

развитие личности. Психокоррекционное воздействие танце-

вальной терапии основано на важной роли в жизни человека его 

собственного тела, которое является основным средством по-

знания и выражает нашу суть [213]. 

В процессе занятий танцевальной терапией используются  

элементарные задания игры – это телесный тренинг (базовые 

упражнения и работа со всем телом), игра с движением (ритми-

ческая игра), свободные упражнения (импровизация) [213].  

В лечебной педагогике необходимо вовлекать ребенка в 

такие виды деятельности, которые затрагивают его эмоциональ-

ную сферу. Тогда у него появляется интерес к происходящим 

событиям. Лечит сама положительная атмосфера танцев, их 

внутренняя энергия, музыка и движение. 

Предлагаемые танцы лучше начинать разучивать с 6-лет-

него возраста, когда ребенок уже может осознанно контролиро-

вать свое тело. Приводимые ниже описания танцев можно упро-

щать или усложнять в зависимости от тяжести проблем и воз-

раста детей, с которыми проводятся занятия. 

Можно использовать различные по степени сложности и 

характеру танцы – от очень простых (для детей младшего 

школьного возраста) до относительно сложных (для подрост-

ков). Сами танцы специально не разучиваются. Сначала ребенок 
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во время звучания музыки пассивно погружается в атмосферу 

танца, а движения запоминаются постепенно. 

Важнейшим педагогическим условием, способствую-

щим становлению хореографических умений у детей, явля-

ется системное применение ассоциативной (образной) хо-

реографии. 

Обучение детей искусству танца на основе системы ассоци-

ативной хореографии – это создание эмоционально – духовной 

атмосферы в мироощущении ребенка для его самореализации. 

Образовательный процесс полихудожественного развития 

характеризуется разноплановостью: разной динамикой и тем-

пом, различными приемами концентрации внимания (паузы, 

освещения и т.д.) с тем, чтобы создать предпосылки к развитию 

у ребенка фантазии, культуры, познанию умений, самостоятель-

ному творчеству. 

Ребенку необходимы игры, которые должны быть сложны 

и интересны. Сохранить высокую работоспособность помогают 

правильная регламентация продолжительности и рациональное 

чередование различных видов деятельности. Важно, чтобы му-

зыка, танцевальная литература, живописная деятельность под-

вались ребенку как увлекательный игровой материал. 

В системе ассоциативной (образной) хореографии исполь-

зуются как детские песни и мелодии, так и весь музыкальный 

материал, достойный детского внимания: народные мелодии 

различных стран мира, отрывки из классических произведений 

всех времен и народов, мелодии из спектаклей, кинофильмов и 

мультфильмов, музыка отечественной и зарубежной эстрады 

разных лет, собственные детские сочинения. 
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Центром внимания ассоциативной хореографии на каждом 

этапе развития ребенка является образ (пластический персо-

наж), предполагающий его раскрытие литературным, танце-

вальным, живописным языком. Персонажем может быть любой 

объект живой или неживой природы: камешек, листик, облако, 

ручеек, мышонок, туфелька, бантик, иголочка и т.д.; позднее - 

абстрактная форма (цветное пятнышко, музыкальная фраза и 

т.д.). Место, где существует персонаж – это пространство дня, 

ночи, неба, земли, города, улицы, моря, реки и т.д. Далее – про-

странство художественного произведения (музыкального, тан-

цевального, живописного, литературного). 

Система ассоциативной хореографии основывается на дра-

матургической основе, которая подразумевает сюжетный и 

смысловой конфликт, заложенный в определенной ситуации, 

развивающийся на протяжении танцевального действия. Драма-

тургия связана с литературой, так как представляет собой словес-

ное изложение сюжета и подкрепляется живописным оформле-

нием, что предполагает когнитивное развитие. Музыка не только 

определяет драматургию танца, но и диктует темпо-ритм, эмоци-

ональное восприятие, характер исполнения движения. 

Создавая тот или иной образ в ассоциативной игре, ребе-

нок искренне верит тому, что изображает в процессе игры. Ре-

бенок может поплыть на корабле, слетать на Марс, стать вол-

шебником, превратиться в пирата или в любое животное. 

В качестве значимого приема использовался поиск ассоци-

ативных связей.  

На первом этапе младшим школьникам давались практи-

ческие творческие задания, имеющие общий характер. Дети с 

помощью хореографических движений «изображали» живот-
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ных и одним или нескольким жестами заданную тему, напри-

мер, «Хмурый день» – главное, чтоб это была индивидуальная 

передача ощущений хмурого дня и «изображаемого» живот-

ного. Благодаря им впоследствии создавались наиболее ориги-

нальные хореографические композиции. 

Интересными с точки зрения глубины переживаемых ощу-

щений, их анализа, понимания и интерпретации представляются 

творческие задания на темы: «Радость» – «Печаль», «Жарко» – 

«Холодно», «Злой» – «Добрый» и др., которые предлагалось вы-

полнить обучающимся. Вначале – эмоции контрастные, затем, 

соотношение эмоций – нюансное и другие ассоциативные це-

почки (аналогичные, обобщенные, причинно-следственные и 

др.). Ассоциативные связи помогали детям создавать точные и 

выразительные жесты, движения, танцевальные фрагменты и 

впоследствии – участвовать вместе с балетмейстером в созда-

нии хореографических композиций, способствовавших выраба-

тыванию у обучающихся наблюдательности, серьезного отно-

шения к оттенкам эмоций и ощущений, которые вызывают у 

разных людей различное отношение. 

Развитие ассоциативно-образного мышления у детей по-

средством импровизационного танца способствовало овладе-

нию навыками импровизации каждым танцором независимо от 

изучаемого хореографического жанра. 

В процессе разминки создавались новые спонтанные вари-

ации движений, сохранялась непрерывность движений. В зави-

симости от сложности движений обучающимся предлагались 

творческие задания и упражнения.  
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Упражнение 1. «Воображаемый предмет перемещается по 

телу» (для более осознанного исследования собственных мышц, 

суставов и тела).  

Упражнение 2. «Движение».  

Упражнение 3. «Шар».  

Упражнение 4. «Наблюдатель». 

Упражнение 5. «Импровизация с предметом».  

Упражнение 6. «Групповая импровизация» и др. [164]. 

Среди всех игр как основного вида деятельности детей 

наиболее продуктивными для развития творчества детей можно 

выделить игры-ассоциации, где цвет, звук, форма, ритм вызы-

вают эмоциональную реакцию.  

Такое восприятие, при котором раздражение в одной системе 

ощущений ведет к автоматическому отклику в другой называется 

в психологии синестезией. Синестези́я (греч. συναίσθησις — одно-

временное ощущение, совместное чувство) — феномен восприя-

тия, состоящий в том, что впечатление, соответствующее данному 

раздражителю и специфичное для данного органа чувств, сопро-

вождается другим, дополнительным ощущением или образом [84].  

Так, например, во время импровизации музыка способна 

сформировать у ребенка определенный образ, вызвать опре-

деленные эмоции, ассоциации. C задачей синестезии в хорео-

графической импровизации у детей эффективно справляются 

предметы: мячи, блоки для йоги, ленты, коробочки, воздуш-

ные шары. 

Другими формами игр во время обучения хореографиче-

ской импровизации выступают: пантомимические этюды, музы-

кальные загадки, ролевые игры-импровизации в парах и в 

группе. 
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Любую ассоциативную игру следует начинать с создания 

атмосферы эмоционально располагающей к игре. Следующий 

этап – обозначение задач, которые напрямую зависят от педаго-

гических задач учебного процесса, а также от возрастных осо-

бенностей обучающихся. Обозначение участникам когнитив-

ных и игровых задач, организация межличностных отношений 

происходят на следующем этапе - во время объяснения правил 

игры. Сознательное выполнение этих правил формирует волю, 

развивает самообладание, выдержку, умение контролировать 

свои поступки, свое поведение. Но игра, имеющая определён-

ные условия, все же должна обладать некой степенью свободы, 

потому что правила, чрезмерно дисциплинирующие снижают у 

детей интерес к игре и даже разрушают её. Обязательным струк-

турным элементом игры является ее результат. Результат может 

быть наглядным (здесь и сейчас), менее заметным (получил удо-

вольствие, заинтересовался процессом создания и исполнения) 

и отсроченным (создал свой вариант этюда, игры, произведения 

через определенное время). 

Мы предлагаем следующую структуру ассоциативной 

игры:    

1. Подготовка к игре: 

а) объявление названия; 

б) сообщение о расположении ее участников (сидя, стоя, 

индивидуально, в группах); 

в) объяснение хода игры; 

г) показ педагогом отдельных действий (если это необхо-

димо), раздача предметов, инструментов, атрибутов. 

2. Проведение игры. 

3. Подведение итогов игры, рефлексия, перспективы. 
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Обязательным условием ассоциативной игры является со-

здание педагогом атмосферы доверия, что возможно в том слу-

чае, если педагог станет равноправным участником игры и по-

следующей рефлексии. Важно, что на первых этапах работы пе-

дагог первым высказывал свои мысли и переживания, демон-

стрируя свою открытость. Участие в игре, как и всякая другая 

деятельность дошкольника и младшего школьника, нуждается в 

оценке и поощрении, эмоциональной поддержке. Педагогу 

важно поддержать любые попытки ребенка к творчеству, его 

стремление выразить себя. Поэтому он предлагает, но не навя-

зывает, советует, но не требует. Решение принимает ребенок, 

исходя из своего личного опыта восприятия окружающего мира. 

Применение методов театральной педагогики как направ-

ления педагогической науки необходимо на занятиях с детьми. 

Средствами театрального искусства воспитывается личность 

ученика, происходит становление его самосознания, формиру-

ется культура чувств, способность к общению, владению своим 

телом, голосом, пластической выразительностью движений, вос-

питывается чувство меры и вкус, которые необходимы человеку 

для успеха в любой сфере деятельности. Театральное искусство 

и театральное творчество развивают самые разнообразные спо-

собности человека, пробуждают творческое начало ребенка, 

дают ему активное, действенное восприятие знаний» [159]. 

Значимость актерского мастерства, драматургии самой 

игры, использование атрибутов, костюмов, декораций позво-

ляет создать и донести зрителям (даже если зрители – это другие 

ученики) яркий хореографический образ. Суть игры актера в 

том, чтобы с помощью своего тела и всех своих внешних выра-
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зительных средств передать факты и события внутренней, ду-

ховной жизни. Для достижения этого нужно, чтобы внешние 

выразительные средства были пронизаны живой духовной си-

лой. Это означает, что каждое физическое упражнение должно 

быть также и упражнением для развития души. Очень важно при 

развитии навыков к танцевальной импровизации сохранить дет-

скую заинтересованность, только тогда ребенок сможет чув-

ствовать себя уверенно, переходя непосредственно к самой им-

провизации, используя ассоциации. 

Применение системы ассоциативной (образной) хореогра-

фии в хореографическом образовательном процессе способ-

ствует эмоциональной отзывчивости на музыку и раскрытию её 

содержания в движениях, образному восприятию литератур-

ного или живописного произведения и выражения замысла в 

пластике, индивидуальной импровизации и способности совме-

щать различные виды художественной деятельности, хорошему 

чувству пространства, развитию умений и навыков при пласти-

ческом, художественном и вербальном исполнении. 

Применение хореографического портфолио как аль-

тернативного способа оценки хореографических достиже-

ний дошкольников и младших школьников является педа-

гогическим условием в свете современных тенденций обра-

зования. 

Была разработана структура и содержание хореографиче-

ского портфолио обучающегося «Мои успехи», в которое вхо-

дят следующие разделы: титульный лист, мои личные данные, 

моя танцевальная группа, мой партнер (партнерша), мои педа-
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гоги, мои любимые танцы, мои мечты, мое участие в праздни-

ках, моя копилка достижений, отзывы и предложения (Прило-

жение А). 

В титульном листе содержится информация о ребенке (фа-

милия, имя, отчество, дата рождения), фиксируется дата начала 

ведения портфолио, дата окончания ведения портфолио. 

В разделе «Мои личные данные» содержится информация 

о времени и месте рождения, когда начал заниматься танцами. 

Приветствуется, если родители напишут небольшой рассказ о 

том, как ребенок пытался танцевать, начиная с младенческого 

возраста. Можно снабдить этот раздел фотографиями, отража-

ющими процесс становления танцевальной деятельности. 

Можно дополнить этот раздел информацией о наличии в семье 

танцоров, о танцевальном талисмане и т. д. 

В разделе «Моя танцевальная группа» предлагается разме-

стить фотографию танцевальной группы. В рассказе, кроме лич-

ных данных, можно упомянуть черты характера, любимые заня-

тия того или иного члена группы, а также особенности совмест-

ного времяпровождения с близкими друзьями из группы. 

Например, «…с Викой мы часто играем и «проводим» танце-

вальные занятия для…». Это игра - подражание. 

Раздел «Мой партнер (партнерша)» включает фотографию 

партнера (партнерши), краткий рассказ о нем (ней): фамилия, 

имя, число, год рождения, черты характера, любимые занятия, 

увлечения. Приветствуется, если партнер (партнерша) или её 

родители напишут свои впечатления о ребенке, совместных за-

нятиях, общих интересах. Можно разместить фотографии в раз-

нообразных костюмах, с различных мероприятий 
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«Мои педагоги» - этот раздел содержит сведения о педаго-

гах ребенка: фамилия, имя, отчество, заслуги, титулы (если они 

есть). Можно разместить фотографии педагогов (либо порт-

реты, либо с группой в процессе занятия). 

Раздел «Мои любимые танцы» включает название и описа-

ние любимых танцев. Рекомендуется вложить в портфолио 

флешку с музыкальным сопровождением любимых танцев ре-

бенка, чтобы он в любой момент мог им воспользоваться, пока-

зывая любимые танцы родственникам, знакомым, друзьям или 

для показательных выступлений с партнером (партнершей) или 

группой. 

Раздел «Мои мечты» вмещает абсолютно все мечты ре-

бенка независимо от формы проявления. Это могут быть сочи-

ненные истории, рисунки ребенка, относящиеся к танцевальной 

деятельности: фотографии знаменитых танцоров, на которых хо-

чет быть похож ребенок. Мир мечтаний ребенка безграничен - 

пусть он найдет свое отражение в этом разделе 

 «Мое участие в праздниках и мероприятиях» - этот раздел 

включает перечень праздников, фестивалей, конкурсов и др. ме-

роприятий, в которых принимает участие ребенок. Можно 

включить в раздел фотографии с этих мероприятий с забавными 

высказываниями ребенка и комментариями педагогов и родите-

лей, статьи из газет и журналов или интернет – портала. 

В заключительном разделе «Моя копилка достижений» - 

копилка всевозможных официальных наград в хореографиче-

ской деятельности, полученных ребенком.  

В хореографическое портфолио необходимо включить раз-

дел «Отзывы и предложения». Ничто так не повышает само-
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оценку ребенка, как положительная оценка педагогом его хо-

реографической деятельности. Важно добавить лист отзывов, а 

также бланк, где педагоги могут высказать свои рекомендации 

и пожелания по итогам различных мероприятий (образователь-

ной деятельности, фестивалей, конкурсов, соревнований и т.д.). 

Красочно оформленные и наполненные интересными ма-

териалами хореографические портфолио не должны лежать 

мертвым грузом. Они прекрасно подойдут для самопрезентации 

на собственном дне рождении, при переходе в другое образова-

тельное учреждение или поступлении в образовательное учре-

ждение дополнительного образования хореографической 

направленности, при поступлении в школу и окончании школы. 

 

 

Выводы главе 2 

 

 

Нами выделены и обоснованы следующие педагогические 

условия, обеспечивающие успешную реализацию становления 

хореографических умений детей в дополнительном образова-

нии: а) учет специфики и разнообразия типов хореографических 

занятий; б) применение танцевального репертуара, основанного 

на сюжетно-игровом и образном принципе с учетом его художе-

ственно - воспитательной ценности, увлекательности, доступ-

ности и соответствия возрастным и гендерным особенностям;  

в) использование движений различных направлений хореогра-

фического искусства (классического, народного, бального и со-

временного танцев) для формирования хореографических уме-

ний у дошкольников; г) системное применение ассоциативной 
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хореографии; д) применение хореографического портфолио как 

альтернативного способа оценки хореографических достиже-

ний дошкольников и младших школьников. 

Комплекс педагогических условий становления хореогра-

фических умений детей ориентирован на требования, предъяв-

ляемые современным обществом к дополнительному образова-

нию, тенденции изменения содержания образования в целом и 

дополнительного образования в частности, специфику станов-

ления хореографических умений детей дошкольного и млад-

шего школьного возраста. 

Учет специфики и разнообразие типов хореографических 

занятий оказывает положительное влияние на становление хо-

реографических умений у обучающихся. Хореографические за-

нятия комбинированного типа, интегративные занятия на сю-

жетной основе увлекают детей, повышают их активность, сти-

мулируют творческое воображение и произвольное внимание, 

обогащают эмоциональный опыт. 

Применение танцевального репертуара, основанного на 

сюжетно-игровом и образном принципе, с учетом его художе-

ственно-воспитательной ценности, увлекательности, доступно-

сти и соответствия возрастным и гендерным особенностям 

имеет направленность на формирование художественно-интел-

лектуального уровня подготовки дошкольников и младших 

школьников, и исполнительских (хореографических) умений в 

процессе обучения. 

Процесс подбора танцевального репертуара должен проис-

ходить по принципу его усложнения и соответствия целям и за-

дачам хореографического обучения и опираться на следующие 

критерии и принципы: художественность и увлекательность; 
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педагогическую целесообразность и учет воспитательных за-

дач; творческую самостоятельность и концепцию развиваю-

щего обучения в хореографии; учет индивидуальных качеств 

детей; мировоззренческую направленность и дальнюю и ближ-

нюю перспективы развития; историзм, раскрывающий реаль-

ный путь развития танцевального искусства. 

Использование движений различных направлений хорео-

графического искусства (классического, народного, бального и 

современного танцев) подразумевает знакомство с классиче-

ским танцем, богатством народного танцевального творчества, 

особенностями бального танца как дуэтного вида танцев, по-

движностью и непредсказуемостью современного танца и ре-

гламентирует поэтапность освоения движений. Интеграция раз-

личных видов хореографических дисциплин выступает основой 

для решения задач становления хореографических умений у де-

тей в дополнительном образовании. 

Системное применение ассоциативной хореографии осно-

вано на идее синтетичности танцевального искусства, которое 

тесно связано с музыкой (сопровождением), литературой (сю-

жетной основой), декоративно-прикладным искусством (костю-

мом, декорациями, реквизитом). Ассоциативная хореография 

призвана на основе полихудожественного подхода развивать ре-

бенка через движение с помощью интегрированных свойств хо-

реографии и их комплексного взаимодействия с другими ви-

дами художественной деятельности, направленных на форми-

рование хореографических умений. 

Применение хореографического портфолио подразуме-

вает: создание ситуации успеха, повышение самооценки и уве-
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ренности в собственных возможностях, максимальное раскры-

тие индивидуальных возможностей каждого ребенка, развитие 

познавательных интересов детей, формирование установки на 

творческую деятельность, развитие мотивации дальнейшего 

творческого роста, приобретение навыков рефлексии, формиро-

вание умения анализировать собственные интересы, склонно-

сти, потребности и соотносить их с имеющимися возможно-

стями, стимулирование стремления к самосовершенствовании. 
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Заключение 

 

 

Сфера дополнительного образования детей обладает уни-

кальными возможностями в плане социально-педагогической де-

ятельности, развития и воспитания многогранной личности, удо-

влетворения потребностей, интересов, стремления к творчеству, 

является важнейшим фактором формирования личности ре-

бенка, его возможности раскрыть, реализовать свой творческий 

потенциал. Широкий спектр образовательных услуг, отсутствие 

жесткой регламентации деятельности, гуманистическое взаимо-

действие участников образовательного процесса является глав-

ным достоинством учреждений дополнительного образования 

детей, что создает атмосферу благоприятную для художе-

ственно-эстетического развития обучающихся, так и для профес-

сионального развития педагога, который может апробировать в 

своей работе новейшие достижения педагогической науки. 

Монография посвящена взаимосвязи методологических, 

теоретических и технологических составляющих становления 

хореографических умений детей в сфере дополнительного обра-

зования, обоснованию педагогических условий, а также процес-

суально-технологические особенностям их реализации.  

Решение такой многоаспектной проблемы, как становле-

ние хореографических умений детей старшего дошкольного и 

младшего школьного возраста может быть успешно осуществ-

лено, если в качестве теоретико-методической основы выступит 

соединение полихудожественного, типологического и партиси-

пативного подходов в соответствии с принципами положитель-
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ной мотивации хореографической деятельности, культуросооб-

разности, гендерности, коммуникативного партнерства и со-

трудничества, ситуационности, толерантности.  

Успешность процесса становления хореографических уме-

ний детей в дополнительном образовании зависит от комплекса 

педагогических условий:  

– учета специфики и разнообразия типов хореографиче-

ских занятий; 

– применения танцевального репертуара, основанного на 

сюжетно-игровом и образном принципе, с учетом его художе-

ственно-воспитательной ценности, увлекательности, доступно-

сти и соответствия возрастным и гендерным особенностям; 

– использования движений различных направлений хорео-

графического искусства (классического, народного, бального и 

современного танцев) для формирования хореографических 

умений дошкольников и младших школьников; 

– системного применения ассоциативной хореографии; 

– применения хореографического портфолио как альтерна-

тивного способа оценки хореографических достижений до-

школьников. 

В монографии уточняется и систематизируется понятий-

ный аппарат проблемы, включающий в себя такие понятия, как 

«хореографические основы у детей старшего дошкольного и 

младшего школьного возраста», «хореографические умения де-

тей», «хореографические навыки», - раскрывается педагогиче-

ская сущность процесса становления хореографических умений 

детей в дополнительном образовании как ценностно-ориенти-

рованного, целенаправленного и динамичного явления. 

Выявлена следующая структура хореографических умений:  
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– двигательные умения: умение ритмично, музыкально, 

координировано, сбалансировано двигаться, удерживая пра-

вильное положение корпуса, рук и головы; умение самостоя-

тельно исполнять доступные танцевальные движения различ-

ной видовой направленности после словесного объяснения или 

практического показа педагогом данного танцевального движе-

ния; умение ориентироваться в пространстве и перемещаться в 

соответствии с заданным рисунком танца. 

– музыкально-ритмические умения: умение воспринимать 

характер музыки, анализировать и отражать его в движениях и 

пластике; умение выполнять музыкально-ритмические упраж-

нения и игры по заданию педагога; умение исполнять музы-

кально-ритмические импровизации. 

– творческие умения: умение выразительно и одухотво-

ренно передавать танцевальные образы, используя средства хо-

реографии; умение импровизировать под незнакомую музыку; 

умение создавать новые танцевальные движения, интерпретиро-

вать знакомые движения; умение составлять танцевальные ком-

позиции на основе наработанного хореографического материала. 

Соединение полихудожественного, типологического и 

партисипативного подходов позволяет учитывать особенности 

дошкольного и младшего школьн6ого возраста, пригодность 

различных технологий, в том числе инновационных, становле-

ния хореографических умений детей, а также отбирать наиболее 

эффективные методики развития процесса становления хорео-

графических умений у дошкольников и младших школьников. 

Основу и новизну процесса становления хореографиче-

ских умений детей в дополнительном образовании составляет 
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система принципов: а) принцип положительной мотивации хо-

реографической деятельности – актуализация различных моти-

вов, побуждающих ребенка к хореографической деятельности, 

в основе которой лежат потребности в самоуважении и самоак-

туализации; б) принцип культуросообразности - культивирова-

ние определенных этических установок по отношению к много-

национальной хореографической культуре, к культуре своего 

народа, стремление к балансу между традициями и новациями; 

в) принцип гендерности – принцип социализации ребенка в тра-

диционном обществе, формирующий адекватный националь-

ному менталитету гендерный образ «Я» обучающегося; г) прин-

цип коммуникативного партнерства и сотрудничества в учеб-

ной группе: у детей формируются навыки групповой работы, 

позитивная взаимозависимость членов группы, навыки свобод-

ного общения, готовность совершенствования хореографиче-

ских умений; д) принцип ситуационности концентрируется на 

том, что самым эффективным в конкретной ситуации является 

метод, который более всего соответствует данной ситуации, 

максимально адаптирован к ней в процессе становления хорео-

графических умений; е) принцип толерантности: воспитание у 

детей уважения, принятия и понимания многообразия культур 

мира, форм самовыражения и способов проявления человече-

ской индивидуальности. 

Главным механизмом процесса становления хореографи-

ческих умений детей старшего дошкольного и младшего школь-

ного возраста являются функции (планирование, мотивация, ор-

ганизация образовательной деятельности, партисипативная де-

ятельность, контроль, коррекция), представляющие собой вид  
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организационных действий педагога (с позиции субъект – субъ-

ектных отношений – организационных воздействий на виды об-

разовательной деятельности, в частности, хореографической де-

ятельности детей). Доминантной в этом процессе является 

функция партисипативной деятельности, проявляющаяся в си-

стеме обмена информацией и личностно развивающего взаимо-

действия педагога и ребенка в совместной образовательной де-

ятельности, основанной на принципах субъект -субъектности и 

продуктивности. 

Программно-методическое обеспечение процесса станов-

ления хореографических умений детей старшего дошкольного и 

младшего школьного возраста в дополнительном образовании 

включает: а) мотивационный компонент (осознание потребно-

сти в хореографической деятельности, постановка целей, воз-

никновение интереса к хореографической деятельности); б) ко-

гнитивный компонент – привлечение знаний о сущности хорео-

графической задачи и путях её решения (выбор танцевального 

репертуара, беседы о танцевальном искусстве, просмотр видео-

материалов и фотографий, «личный исполнительский пример», 

подражание, объяснение техники исполнения и пр.); в) техноло-

гический компонент – теоретическое и методическое обеспече-

ние развития процесса становления хореографических умений 

(постановка образовательных задач, повторение предыдущего и 

подача нового материала, объяснение техники исполнения но-

вых танцевальных движений, создание занимательной игровой 

атмосферы, непосредственное участие педагога в хореографи-

ческой деятельности, подведение итогов, коррекция и пр.), а 

также новые элементы современных педагогических техноло-



 
 

223 
 

гий хореографического обучения: нетрадиционные и интегри-

рованные хореографические занятия, творческие хореографиче-

ские проекты, контрольные уроки и родительские собрания в 

нестандартной форме, хореографические портфолио и др. 

Процесс становления хореографических умений детей 

проходит следующие этапы: подача образовательной информа-

ции, организация самостоятельной работы детей, установление 

оперативной обратной связи в образовательном процессе, ана-

лиз результатов текущего контроля и коррекция становления 

хореографических умений у детей старшего дошкольного и 

младшего школьного возраста. 

Комплекс педагогических условий процесса становления 

хореографических умений детей ориентирован на требования, 

предъявляемые современным обществом к дополнительному 

образованию, тенденции изменения содержания образования в 

целом и дополнительного образования в частности, специфику 

становления хореографических умений детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. 

Комплекс педагогических условий включает следующие 

условия: учет специфики и разнообразия типов хореографиче-

ских занятий; применение танцевального репертуара, основан-

ного на сюжетно-игровом и образном принципе с учетом его ху-

дожественно-воспитательной ценности, увлекательности, до-

ступности и соответствия возрастным и гендерным особенно-

стям; использование движений различных направлении хорео-

графического искусства (классического, народного, бального и 

современного танца) для формирования хореографических; си-

стемное применение ассоциативной хореографии; применение 
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хореографического портфолио как альтернативного способа 

оценки хореографических достижений детей. 

Учет специфики и разнообразие типов хореографических 

занятий оказывает положительное влияние на становление хо-

реографических умений у обучающихся. Хореографические за-

нятия комбинированного типа, интегративные занятия на сю-

жетной основе увлекают детей, повышают их активность, сти-

мулируют творческое воображение и произвольное внимание, 

обогащают эмоциональный опыт. 

Применение танцевального репертуара, основанного на 

сюжетно-игровом и образном принципе, с учетом его художе-

ственно-воспитательной ценности, увлекательности, доступно-

сти и соответствия возрастным и гендерным особенностям 

имеет направленность на формирование художественно – ин-

теллектуального уровня подготовки дошкольников и младших 

школьников, и исполнительских (хореографических) умений в 

процессе обучения. 

Процесс подбора танцевального репертуара должен проис-

ходить по принципу его усложнения и соответствия целям и за-

дачам хореографического обучения и опираться на следующие 

критерии и принципы: художественность и увлекательность; 

педагогическую целесообразность и учет воспитательных за-

дач; творческую самостоятельность и концепцию развиваю-

щего обучения в хореографии; учет индивидуальных качеств 

детей; мировоззренческую направленность и дальнюю и ближ-

нюю перспективы развития; историзм, раскрывающий реаль-

ный путь развития танцевального искусства. 

Использование движений различных направлений хорео-

графического искусства (классического, народного, бального и 
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современного танцев) подразумевает знакомство с классиче-

ским танцем, богатством народного танцевального творчества, 

особенностями бального танца как дуэтного вида танцев, по-

движностью и непредсказуемостью современного танца и ре-

гламентирует поэтапность освоения движений. Интеграция раз-

личных видов хореографических дисциплин выступает основой 

для решения задач становления хореографических умений у де-

тей в дополнительном образовании. 

Системное применение ассоциативной хореографии осно-

вано на идее синтетичности танцевального искусства, которое 

тесно связано с музыкой (сопровождением), литературой (сю-

жетной основой), декоративно-прикладным искусством (костю-

мом, декорациями, реквизитом). Ассоциативная (образная) хо-

реография призвана на основе полихудожественного подхода 

развивать ребенка через движение с помощью интегрированных 

свойств хореографии и их комплексного взаимодействия с дру-

гими видами художественной деятельности, направленных на 

формирование хореографических умений. 

Применение хореографического портфолио подразуме-

вает: создание ситуации успеха, повышение самооценки и уве-

ренности в собственных возможностях, максимальное раскры-

тие индивидуальных возможностей каждого ребенка, развитие 

познавательных интересов детей, формирование установки на 

творческую деятельность, развитие мотивации дальнейшего 

творческого роста, приобретение навыков рефлексии, формиро-

вание умения анализировать собственные интересы, склонно-

сти, потребности и соотносить их с имеющимися возможно-

стями, стимулирование стремления к самосовершенствованию.  
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В монографии уделяется особое внимание развитию и со-

вершенствованию хореографических (танцевальных) умений 

детей, что является особенностью разработанного хореографи-

ческого портфолио как альтернативного способа оценки хорео-

графических достижений детей старшего дошкольного и млад-

шего школьного возраста. 

Новизна выявленных педагогических условий заключа-

ется в определении их специфических особенностей примени-

тельно к процессу становления хореографических умений детей 

старшего дошкольного и младшего школьного возраста, а также 

в том, что они ранее не использовались в комплексе для станов-

ления хореографических умений детей в дополнительном обра-

зовании. 
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Приложение А 

(рекомендуемое) 

 

 

Структура и содержание хореографического портфолио 

«Мои успехи» 

 

 

Нами разработана структура и содержание хореографиче-

ского портфолио «Мои успехи», в которое входят следующие 

разделы: титульный лист, мои личные данные, моя танцеваль-

ная группа, мой партнер (партнерша), мои педагоги, мои люби-

мые танцы, мои мечты, мое участие в праздниках, моя копилка 

достижений, отзывы и предложения. 

В титульном листе содержится информация о ребенке (фа-

милия, имя, отчество, дата рождения), фиксируется дата начала 

ведения портфолио, дата окончания ведения портфолио. 

В разделе «Мои личные данные» содержится информация 

о времени и месте рождения, когда начал заниматься танцами. 

Приветствуется, если родители напишут небольшой рассказ о 

том, как ребенок пытался танцевать, начиная с младенческого 

возраста. Можно снабдить этот раздел фотографиями, отража-

ющими процесс становления танцевальной деятельности. 

Можно дополнить этот раздел информацией о наличии в семье 

танцоров, о танцевальном талисмане и т. д. 

В разделе «Моя танцевальная группа» мы предлагаем раз-

местить фотографию танцевальной группы. В рассказе, кроме 

личных данных, можно упомянуть черты характера, любимые 
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занятия того или иного члена группы, а также особенности сов-

местного времяпровождения с близкими друзьями из группы. 

Например, «…с Викой мы часто играем и «проводим» танце-

вальные занятия для…». Это игра - подражание. 

Раздел «Мой партнер (партнерша)» включает фотографию 

партнера (партнерши), краткий рассказ о нем (ней): фамилия, 

имя, число, год рождения, черты характера, любимые занятия, 

увлечения. Приветствуется, если партнер (партнерша) или её 

родители напишут свои впечатления о ребенке, совместных за-

нятиях, общих интересах. Можно разместить фотографии пары 

в разнообразных костюмах, с различных мероприятий 

«Мои педагоги» — этот раздел содержит сведения о педа-

гогах ребенка: фамилия, имя, отчество, заслуги, титулы (если 

они есть). Можно разместить фотографии педагогов (либо порт-

реты, либо с группой в процессе занятия). 

Раздел «Мои любимые танцы» включает название и описа-

ние любимых танцев. Мы рекомендуем вложить в портфолио 

диск с музыкальным сопровождением любимых танцев ре-

бенка, чтобы он в любой момент мог им воспользоваться, пока-

зывая любимые танцы родственникам, знакомым, друзьям или 

для показательных выступлений с партнером (партнершей) или 

группой. 

Раздел «Мои мечты» вмещает абсолютно все мечты ре-

бенка независимо от формы проявления. Это могут быть сочи-

ненные истории, рисунки ребенка, относящиеся к танцевальной 

деятельности: фотографии знаменитых танцоров, на которых хо-

чет быть похож ребенок. Мир мечтаний ребенка безграничен - 

пусть он найдет свое отражение в этом разделе 
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«Мое участие в праздниках и мероприятиях» — этот раз-

дел включает перечень праздников, фестивалей, конкурсов и др. 

мероприятий, в которых принимает участие ребенок. Можно 

включить в раздел фотографии с этих мероприятий с забавными 

высказываниями ребенка и комментариями педагогов и родите-

лей, статьи из газет и журналов или интернет – портала. 

В заключительном разделе «Моя копилка достижений» — 

копилка всевозможных официальных наград в хореографиче-

ской деятельности, полученных ребенком.  

В хореографическое портфолио необходимо включить раз-

дел «Отзывы и предложения». Ничто так не повышает само-

оценку ребенка, как положительная оценка педагогом его хо-

реографической деятельности. Важно добавить лист отзывов, а 

также бланк, где педагоги могут высказать свои рекомендации 

и пожелания по итогам различных мероприятий (образователь-

ной деятельности, фестивалей, конкурсов, соревнований и т. д.) 

(рисунки А.1–А.10). 
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Рисунок А.1 
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Рисунок А.2 
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Рисунок А.3 
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Рисунок А.4 
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Рисунок А.5 
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Рисунок А.6 
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Рисунок А.7 
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Рисунок А.8 
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Рисунок А.9 
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Рисунок А.10  
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