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Методические материалы рекомендованы для изучения педагогам дополнительного 

образования (хореография) и родителям. 

 

Пояснительная записка 

 

Введение. 

Движение – это одно из главных средств воспитания, которое жизненно необходимо 

в развитии ребенка. Игра – это универсальная возможность общения с детьми; ценное звено 

развития ребенка, инструмент воспитания внутреннего «Я». Она гарантирует 

эмоциональное удовлетворение, формирует физическое и духовное развитие, раскрывает 

детскую активность, самостоятельность, воображение, наполняет занятия сказочностью и 

волшебством, и ни в какой другой деятельности ребенок так не заинтересован и 

раскрепощен как в игре. 

Игра – неотъемлемая часть деятельности детей, она вводит ребенка в жизнь, в 

общение с окружающими, с природой, способствует приобретению знаний. Проходит 

становление и развитие, постепенно накапливая свои человеческие богатства. Играя, дети 

лучше запоминают, быстрее понимают, что от них требуется.  

 

Значение игры на занятиях хореографией 

 

Занятие хореографией для детей – это не просто красиво и полезно, но ещё и сложно. 

Танцевальное искусство требуют трудолюбия, усердия и упорства, что иногда влечет за 

собой ряд трудностей. Музыкально-ролевые игры формируют у детей музыкальность и 

пластичность выразительности. Они предлагают определенный образ и передают в 

движении богатый мир чувств. 

Детям младшего школьного возраста свойственно фантазировать, они смело могут 

менять правила игры, тем самым усложняя ее содержание. Необходимо поддерживать 

такой творческий подход. Но при этом не забывать, что задача педагога умело создавать 

такие условия игры, при которых сохранялось бы ее основная цель- трансформировать 

обучение с применением игровых технологий в увлекательное для ребенка занятие. В 

организации таких занятий необходимо чувство меры, ведь детям свойственны азарт и 

увлеченность, которые могут нанести ущерб занятиям. В этот момент открывается роль 

педагога, который хоть и не принимает участие в игре, но очень внимательно наблюдает за 

ее участниками, корректирует их исполнение, поведение, дает оценки. Не следует, однако 

в одно занятие вводить сразу много игр. Окончание занятие должно быть ярким, 

запоминающимся и, конечно, содержать анализ 

 

Педагогу игра помогает добиться выполнения многих педагогических задач, ведь 

именно игра является традиционным и эффективным средством педагогической 

деятельности. Подвижные игры различной направленности являются эффективным 

средством комплексного совершенствования танцевальных качеств и позволяют 

совершенствовать такие качества как ловкость, быстрота, сила, координация и развитие 

воображения. Так же достигается высокий уровень эмоционального, интеллектуального, 

физического, коммуникативного развития.  

 

На занятиях хореографией имеет смысл постепенно подводить детей к 

импровизации, то есть свободного, непринужденного движения под музыку. Но вначале 

педагог зачастую сталкивается с мышечной зажатостью детей, стеснительностью. И здесь 

нам на помощь приходит игра. Именно в игре ребенок может раскрепоститься, обрести 

внутреннюю и внешнюю свободу и уверенность. 

Комплекс игр, используемых на занятиях в Образцовом детском коллективе 

«Смайл» 



 Танцевальный ринг 

Участники делятся на две группы, каждая из которых по¬очередно двигается в своем стиле, 

при этом импровизируя и вступая во взаимодействие друг с другом. Пока одна группа 

танцует, другая наблюдает, и наоборот (повторяется 3-4 раза). Затем группы пробуют свои 

силы в противоположном стиле (ме¬няются стилями), и игра повторяется. 

Цель: развить групповую поддержку и взаимодействие, рас-ширить танцевально-

экспрессивный репертуар. 

Музыка: любое сочетание контрастных стилей: рок-н-ролл и рэп, классический и народный, 

джаз и техно. 

Зеркало 

Детки разбиваются на пары и садятся друг напротив друга. Один из них под музыку 

медленно начинает задавать движения. Другой становится "зеркалом", и его задача – точно 

отражать все движения задающего. Он должен настолько отрешиться от себя и 

почувствовать себя отражением, чтобы со стороны нельзя было различить – кто задает 

движения, а кто их повторяет. Затем дети меняются ролями. 

 Кто такой я? 

Ведущий игру (педагог, концертмейстер, ребенок из группы) предварительно готовит для 

всех ряд карточек с простыми понятиями. (К примеру: сказка, море, волк, Баба Яга, книга, 

звездочка, лиса, лебедь, гном и т.д.) 

Дети садятся по кругу. Ведущий дает кому-то из них карточку так, чтобы другие не могли 

подсмотреть. Ребенок выходит в круг. Его задача – станцевать заданный ему образ. 

Объясните детям, что для этого нужно сильно-сильно перевоплотиться в свой образ и 

танцевать его как бы "изнутри". Бесполезно показывать руками рога у оленя или пасть у 

крокодила, нужно передать своей пластикой и осанкой, мимикой и движениями – что 

чувствуют олень и крокодил и тогда все смогут угадать, кто вы! 

Дав ребенку минуту или две для танца, другие дети могут начать угадывать – кем он был. 

Когда образ будет угадан, первый человек уступает место следующему по кругу. 

 Распутать веревочку 

Это довольно веселая игра, так что приготовьтесь к шуму и смеху! Лучше всего ее играть 

небольшим количеством человек или несколькими командами. 

Дети становятся в круг, берутся за руки и начинают запутываться. Они могут 

закручиваться, переступать ногами через руки и ноги друг друга, присаживаться, ложиться, 

поднимать друг друга на руки и так далее. В результате получается совершенно 

нераспутываемый клубок детей. 

Ведущий включает музыку и задает участникам скорость или темп для распутывания. Он 

говорит: "Теперь Вы должны распутаться со скоростью морской волны" или "Как 

тропический кактус". Задача детей – танцуя и избегая "негармоничных", выпадающих из 

заданной ритмики движений, распутать свою веревочку.  

 

  

Колонны  

 

На этом этапе урока отрабатываются и разучиваются различные танцевальные шаги. И для 

лучшего уяснения материала мы обращаемся к различным образам. Кто так может 

двигаться? Маршируют, конечно же, солдатики, бег с захлёстом это бег лисички, бег с 

высоко поднятыми коленями это бег лошадки, мелкий бег, руки держат юбочку это бегут 

принцессы, ходьба на носочках на вытянутых ногах это цапли по болоту шагают. Разучивая 



и закрепляя шаги, мы развиваем образ, обыгрывая то, как мы выглядим, где мы находимся, 

что мы здесь делаем. Из урока в урок, отрабатывая шаги, нам достаточно назвать образ для 

того, чтоб ребята поняли, что от них требуется и правильно исполнили. 

 

 Игры на развитие мимики, на перевоплощение, на внимание, пальчиковые игры  

 

Мимика. Цирк. Сидя на коленях, ребята закрывают ладошками глаза – это ширмочки. 

Педагог говорит, какой на сцену выходит клоун, а дети изображают его выражение лица. 

По очереди появляются грустный, злой, хитрый, удивленный и веселый клоуны. 

Перед игрой мы разминаем мышцы лица: тянем себя за щечки, отправляем воздушные 

поцелуйчики, языком упражнение часики или качельку и надуваем по очереди щечки. 

 

Улыбка.  

 

Улыбаемся широко, так чтоб зубки было видно, как будто подарку радуемся. А теперь 

обиделись, надули губки, бровки нахмурили. Итак, чередуем улыбку с надутыми губками 

несколько раз. Чтобы улыбка получилось естественной, перед упражнением можно 

рассмешить ребятишек, погримасничав или рассказав шутку. Они запомнят это ощущение, 

и им легче будет улыбаться по заданию. 

 

Перевоплощение.  

 

Шалды – Балды. Это волшебное заклинание произносится, когда ребята садятся в круг и 

кладут ладошки на соседские колени. «Шалды Балды ликоток – хлопают друг друга по 

коленкам, Унцы брынцы тракоток – посолили макушку затем подбородок, Чекубрики, 

чебукрики сентебряки пупырики – поднимаем руки и опускаем два раза, Тарарам тарарам 

бух бабам» – подали правую руку соседу справа, затем левую положили на руку соседу с 

лева и на последние слова встали на колени и руки подняли наверх. После этих слов 

происходит волшебство, ребята узнают от педагога кем или чем они стали, и в совместном 

творчестве исполняют образ. Можно в качестве подсказки включить им музыку, это даст 

полет их фантазии и больше заинтересует. Это могут быть сосульки, снежный ком, 

одуванчик, морские обитатели, листопад, грибная поляна, байкеры, бабочки, обезьяны, 

лягушата, снежинки, тролли, стая птиц и многое другое. 

Мы не скажем, а покажем, всё руками перескажем. После этих слов, по заданию педагога, 

дети изображают какую либо работу (профессию). Педагог выбирает наиболее точный 

вариант и просит ребенка еще раз исполнить перед группой. Затем комментирует его 

исполнение, объясняя ребятам, почему этот вариант самый точный. Такое упражнение 

активизирует внимание, мышление, логику и фантазию. 

 Внимание.  

 

Светофор. Красный цвет дети стоят, желтый цвет хлопают, зелёный бегут на месте. Педагог 

даёт команды и вместе с ребятами исполняет это разогрев, далее игра усложняется. Педагог 

говорит одну команду, а показывает другую, специально путая детей. Кто не попадется тот 

и молодец. 

Нос, потолок, пол. Аналогичная игра. По команде, пальцем показываем на нос, на потолок, 

на пол. Усложняя игру, педагог путает детей. 

Рыбка. Педагог одной рукой делает вид, что держит аквариум, вторая рука это рыбка. Как 

только рыбка выпрыгивает из аквариума, дети должны её поймать, хлопнув в ладоши. 



Рыбка очень хитрая и иногда обманывает ребятишек, будто хочет выпрыгнуть, главное не 

попасться. 

Пальчиковые игры. Для развития артистичности уместны и пальчиковые игры. Короткие 

стишки могут содержать в себе образ, описывают какое либо событие или действие, им 

могут быть присуще различные состояния: удивления, радости, доброты, испуга, злости, 

которые нужно не только пальчиками успеть показать, язычком проговорить, но и личиком 

отобразить. 

Заключение 

В младшем школьном возрасте дети интенсивно растут и развиваются. Возникает острая 

потребность в движении. И если эти движения преподносят сим в интересной игровой 

форме, имитируя животных, птиц, и ко всему этому добавляется музыкальное 

сопровождение – то это благоприятно влияет на эмоциональный мир ребёнка. 

Движение и игра – важнейшие звенья в жизнедеятельности детей, они всегда готовы 

двигаться и играть – это ведущий вид деятельности. 

Подражание является самым доступным способом восприятия любой двигательной 

деятельности, дети получают представление о том, как танцевальное движение выражает 

внутренний мир человека, что красота танца – это совершенство движений и линий 

человеческого тела, лёгкость, грация. Имитационные сюжетно-образные движения 

оказывают большое влияние на развитие и обучение детей. С подражания формируется 

познание ребёнком техники движений и танцевальных упражнений.  

Формирование творческой личности одна из интереснейших и проблем, привлекающих 

внимание. Развитие танцевального творчества – это одна из главных задач детского 

объединения. Обучение детей отдельным движениям и танцам является подготовкой к 

творчеству.  

Катализатором формирования воображения является музыка, она направляет творческую 

активность. Приобретенные от музыки впечатления помогают выражать в движениях 

личные эмоциональные переживания, создавать оригинальные двигательные образы. 

Музыкальное сопровождение должно соответствовать возрастному критерию, должно 

иметь свою драматургию, которая сможет активизировать воображение, направить её, 

побудить развитию творческого потенциала. 

Огромный интерес у детей вызывает сюжетный танец, который является главной формой 

проявления творчества, фантазии, сочетает в себе музыку, движение, драматизацию.  

Дети, играя, развиваются гораздо легче, осваивая и выполняя задания с удовольствием.  

Занятия танцами дарят ребенку радость движения, общения, обогащают его внутренний 

мир и помогают познать себя. 

Таким образом, с первых занятий ребенка в хореографическом коллективе, необходимо 

формировать его эмоциональную выразительность, а также музыкальность, что в свою 

очередь способствует успешному развитию личности, а сам процесс занятий приносит 

детям истинное наслаждение и способность к творческому самовыражению. 

 

Список литературы: 

• Басов М.Я. Движения под музыку. /В кн.: Избранные психологические 

произведения. М., 1995. 

• Бубнова О.Б. Использование коммуникативных танцев в музыкально-ритмической 

деятельности младших школьников / О.Б. Бубнова // 



• Буренина А.И. Коммуникативные танцы-игры для детей. – СПб. : Музыкальная 

палитра, 2014. 

• Михайлова М.А. Развитие музыкальных способностей детей. Ярославль, 2000.   

• Балет:  энциклопедия.  /  Гл.  ред.  Ю.Н.  Григорович.  М.:  Советская  энциклопедия,  

1981.  –  623  с.,  ил. 

• Бурмистрова  Е.В.  Танец  и  музыкальная  игра:  нераскрытые  возможности  //  

Прикладная  психология  и  психоанализ.  —  1998.  —  №  1.  —  С.  65—72. 

• Танцевально-двигательная терапия (сборник). – Ярославль: 1994. 

Список используемых интернет-источников: 

• https://kladraz.ru/blogs/ekaterina-borisovna-eremeva/primenenie-igrovyh-tehnologii-na-

zanjatijah-horeografiei.html 

• https://xn----dtbnd1aigbg4k.xn--p1ai/metodicheskie-razrabotki/metod-razrab-3 

• https://inteltoys.ru/articles/cat4/article330.html 

• https://dancehelp.ru/catalog/328-Contemporary_dlya_detey_7_10_let/ 

• http://www.horeograf.com/publikacii/igry-i-igrovye-uprazhneniya-dlya-razvitiya-

artistichnosti-detej-doshkolnogo-vozrasta.html 


