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Теоретическая часть. 

Введение. 

Игра сопровождает человечество на протяжении всей его истории, 

переплетаясь с магией, культовым поведением, спортом, военными и др. 

тренировками, искусством, в особенности исполнительскими его формами.  

Игра изучается историками культуры, этнографами, педагогами (в частности, 

в связи с преподаванием в младших классах школы), историками религии, 

искусствоведами, исследователями спорта и военного дела. Игра – это вид 

непродуктивной деятельности, где мотив лежит не в результате её, а в самом 

процессе. «Происхождение игры связывалось с магико-культовыми 

потребностями или врождёнными биологическими потребностями организма; 

выводилось из трудовых процессов».                                             

  Связь игры с тренировкой и отдыхом одновременно обусловлена её 

способностью создавать конфликты, решение которых в практической сфере 

деятельности или затруднено, или невозможно. Поэтому игра является не 

только физической тренировкой, но и средством психологической подготовки 

к будущим жизненным ситуациям. В качестве некой модели конфликта. 

 Вопрос о соотношении игры и искусства был поставлен Кантом и 

получил философско-антропологическое обоснование у Ф. Шиллера, 

видевшего в игре специфически человеческую форму жизнедеятельности по 

преимуществу «…человек играет только тогда, когда он в полном значении 

слова человек, и он бывает вполне человеком лишь тогда, когда играет». 

Однако между игрой и искусством имеется существенное отличие: игра 

представляет собой овладение умением, тренировку, моделирование 

деятельности, отличительным свойством игры является наличие системы 

правил поведения.                                                                                              

  Игра имеет большое значение в жизни ребенка, имеет то же значение, 

какое у взрослого деятельность, работа, служба. Игра только внешне кажется 



беззаботной и легкой. А на самом деле она властно требует, чтобы играющий 

отдал ей максимум своей энергии, ума, выдержки, самостоятельности. Дети 

повторяют в играх то, к чему относятся с полным вниманием, что им доступно 

наблюдать и что доступно их пониманию. Уже потому игра, по мнению 

многих ученых, есть вид развивающей, социальной деятельности, форма 

освоения социального опыта, одна из сложных способностей человека.  

 Н.К. Крупская во многих статьях говорила о значении игры для 

познания мира, для нравственного воспитания детей. «…Самодеятельная 

подражательная игра, которая помогает осваивать полученные впечатления, 

имеет громадное значение, гораздо большее, чем что-либо другое». Ту же 

мысль высказывает А.М. Горький: «Игра – путь детей к познанию мира, в 

котором они живут и который призваны изменить». Н.К. Крупская впервые в 

педагогике поставила вопрос о связи игры с трудом. Она доказала, что у детей 

нет различий между этими видами деятельности; в игре, как и в работе, 

главное – постановка цели и ее выполнение. По мнению Н.К. Крупской, игра 

готовит детей к труду. Эту мысль развивает А.С. Макаренко. Он утверждает, 

что «хорошая игра похожа на хорошую работу, их объединяет усилие мысли 

и рабочее усилие, радость творчества, чувство ответственности».      

 Советский педагог В.А. Сухомлинский подчеркивал, что «игра – это 

огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребенка вливается 

живительный поток представлений, понятий об окружающем мире. Игра – это 

искра, зажигающая огонек пытливости и любознательности». «Чем же все-

таки отличается игра от работы? …Работа есть участие человека в 

общественном производстве, в создании материальных, культурных, иначе 

говоря, социальных ценностей. Игра не преследует таких целей, к 

общественным целям она не имеет прямого отношения, но к ним отношение 

косвенное, она приучает человека к тем физическим и психическим усилиям, 

которые необходимы для работы». 



В высказываниях великих педагогов – К.Д. Ушинского, А.С. Макаренко 

игра рассматривается как самостоятельная деятельность детей, в которой они 

наиболее полно раскрывают свою индивидуальность и «мастерят» личность. 

«Очень важно не шаблонизировать игры, а давать простор детской 

инициативе. Важно, чтобы дети сами придумывали игры, ставили себе цели… 

Педагог не должен стеснять инициативу ребят, расхолаживать их, навязывать 

им те или иные игры…». «Мы на ребят должны влиять, и влиять очень сильно, 

но так, чтобы дать известное развитие силам, не водить их за ручку, не 

регулировать каждое слово, а давать возможность всестороннего развития на 

игре, общении, на наблюдении окружающего…». 

Зачем нужна игра в хореографии? 

Философия, центрированная на ребенке, рассматривает игру как 

необходимую составляющую здорового развития ребенка. Игра придает 

конкретную форму и выражение внутреннему миру ребенка. Главная функция 

игры состоит в том, чтобы превращать нечто, невообразимое в реальной 

жизни, в поддающиеся контролю ситуации. Игра занимает значительную 

часть жизни ребенка. Для того чтобы узнать и понять ребенка, необходимо 

наблюдать за его игрой. Чтобы вырасти здоровыми, детям не требуется уметь 

читать – им требуется уметь играть. 

Игра – неотъемлемая часть деятельности детей. Играя, дети лучше 

запоминают, быстрее понимают, что от них требуется. Игра помогает добиться 

выполнения многих педагогических задач. 

Дети очень любят выдумывать. Для того, чтобы они могли выразить и 

проявить себя, им нужно давать как можно больше самостоятельного времени 

для выдумок и воплощения своих идей. Задача ведущего занятия – только 

направить фантазию и порыв ребенка, а не навязать ему свои собственные. 

Поэтому – нужно поощрять их фантазию и выделять «самостоятельное время» 

для воплощения их идей. Будет гораздо лучше,  подсказывать детям 



танцевальные приемы и движения на «их территории», при создании 

интересных для них танцев. 

Практическая часть. 

В практической части представлены апробированные на практике 

игры на базе детского сада (5-7 лет) и на базе подготовительных классов 

ЗКНТ АНТ «Сибирские узоры». Данные игры утверждены педагогом-

руководителем и показывают на практике высокую результативность. 

Сборник игр на занятиях в подготовительной группе 

1. «Кот и мыши». Перед игрой идет словесная заставка. Жил старый в одном 

доме (ленивый, ворчливый и т.д. — вариант зависит от фантазии) кот, который 

любил поспать. А в подвале жили маленькие мышки, которые любили играть 

и бегать. Но кот не любил шума и всегда ловил мышек. По очереди под музыку 

танцуют то кот, то мыши, в зависимости от зверей меняется и музыка. Так как 

кот проснулся, то мышки выходят во двор и превращаются в разных зверей и 

насекомых: птички во дворе, зайки в лесу, бабочки, волки. Игра не имеет 

постоянного сценария. В зависимости от настроения детей мы можем стать 

красивыми бабочками подлететь к коту и заставить его танцевать с собой, а 

можем превратиться в волка и напугать кота. Все зависит от того сценария 

который будет вести педагог. Эта игра у нас для развития воображения и 

актерской игры. Котом может выступать и ребенок.   

   Музыкальный материал подбирается в зависимости от характера. 

Концертмейстер в ходе игры должен уловить настроение и соответственно 

подобрать музыку. Например если танцуют мыши, можно сыграть 

«Уральскую Плясовую», в ходе игры звери меняются и характер музыки тоже 

должен измениться. 

2.  «Теремок».  Представить в классе теремок или можно его сделать детям, 

встают два человека, вытягивают руки вверх - получился домик. «По лесной 

дорожке, танцуя, идет…………». Образы всевозможных лесных жителей, 



сказочных героев. Музыка меняется в характере животного. Ребенку нужно 

показать персонаж и красиво двигаться под музыку. 

    «Гопак» Украинский народный танец. 

    «Кукушечка» Польская народная песня. 

    «Зайчик серенький сидит» Русская народная песня. 

     3. «Ласточки, воробьи и петухи». Дети стоят по кругу или свободно по 

залу. Каждому образу соответствует своя музыка.   

Ласточки — «летают» (быстро бегают на носочках и машут крыльями); 

Воробьи — сидят на корточках, клюют зернышки, прыгают по залу; 

Петухи — важно прохаживаются по залу крылья за спиной. 

Для начала следует разобрать с детьми образы и объяснить (и показать!) какая 

музыка какому образу соответствует. И только тогда можно начинать игру. 

4. «Подснежник расцветает» 

Расскажите: «Под каждым сугробом прячется маленький весенний цветок 

(подснежник)». Предложите ребенку встать на свободное место и присесть на 

корточки (цветок «прячется под снегом»), а затем показать движениями, как 

он «вырастает, распрямляя стебелек», как «тянется листочками к солнцу», как 

«качается на ветру». Затем пусть ребенок (если требуется, то вместе с вами) 

выполнит выразительные движения последовательно (без музыки). 

Затем этюд исполняется с музыкой (П. И. Чайковский. Цикл «Времена года», 

«Апрель», 1-я часть). 

Можно устроить небольшой концерт, исполняя этюд (с музыкой) по очереди: 

то ребенок — артист, а вы — зритель, то наоборот. 

5. «Жучок-паучок».  Дети стоят по кругу взявшись за руки, в центре круга 

сидит жучок. Идем по кругу со словами: жучок-паучок тоненькие ножки, 

красные сапожки, мы тебя кормили, мы тебя поили, на ноги поставили 



(подходят в центр поднимают жучка) танцевать заставили .Танцуй как 

можешь, выбирай кого захочешь! Жучок отвечает: я люблю конечно всех 

(но…называет имя ребенка и выводит в центр) больше всех. Затем под музыку 

польки танцуют, а все остальные хлопают в ладошки! Потом в центре остается 

тот, кого выбрали и продолжаем дальше! 

6. «Магазин игрушек». Один ребенок — покупатель, остальные сами 

придумывают, какой игрушкой они будут, на вступление они замирают, 

покупатель обходит каждую игрушку и заводит ключиком, игрушка оживает 

и начинает двигаться, в конце покупатель покупает понравившуюся ему 

игрушку, которая потом становится покупателем. Музыкальное 

сопровождение каждый раз меняется. Вот уж где можно убедиться, что 

детская фантазия безгранична! Даже самые «зажатые» дети, придумывают 

такие образы и движения, что я не перестаю до сих пор удивляться! 

7.Игра «Тик-так 

Участники игры встают в круг, выбирают кошку и мышку. Мышка 

становится в центре круга, а кошка выходит из круга, дети в кругу держатся 

за руки. 

Кошка: Тук-тук! 

Дети: Кто там? 

Кошка: Это я, Кошка! 

Дети: Что тебе нужно? 

Кошка: Мышку повидать! 

Дети: Во сколько часов? 

Кошка: В (от 1 до 12) часов! 

Дети поворачиваются по/против линии танца, ритмично топают, приговаривая 

- Один час, тик-так! Два часа, тик-так! И т.д., на цифре, названной Кошкой, 

дети останавливаются и поднимают руки. Кошка забегает в «норку» и 

догоняет Мышку. 



8. Игра «Доведи меня и не потеряй». Дети строятся в пары. Один закрывает 

глаза, а второй держа его за руку, старается перевести на другую сторону зала, 

при этом не столкнувшись ни с какой другой парой. Очень хорошо развивается 

ориентация в пространстве, взаимопомощь и внимательное отношение к 

партнеру. В музыкальном сопровождении «Плясовая» . 

9. Разминка на полу под стишок: «В гости к кошке» 

Позвала нас в гости кошка, (ладони на щеках, качаем головой, сидя на полу, 

ноги вместе, носочки вытянуты). 

И пошли мы по дорожке, (пальцы шагают по ножкам от коленок до 

носочков, т .о. выполняем наклон к ногам). 

Топ – топ, (ладони хлопают от носочков до коленок и выпрямляемся) 

Прыг – прыг, (кулачки стучат по коленям, от коленок до носочков) 

Чики – брики , (ладони поочередно хлопают — обратно) 

Чики – брик, (кулачки стучат поочередно по коленям) 

Видим дерево высокое, (ручки тянем в потолок, изображаем дерево, спинка 

выпрямляется) 

Видим озеро глубокое. (ножки складываем в «лягушку» и через «бинокль» 

смотрим какие рыбки в озере, т. о. наклон вперед) 

Птицы песенки поют (ладони перекрестно – «птица», ноги разводим в 

стороны) 

Зернышки везде клюют: 

Тут клюют и там клюют, (наклоны к ногам, поочередно к пр. и лев., наклоны 

вперед) 

Никому их не дают. (наклоны к ногам, поочередно к пр. и лев., наклоны 

вперед) 

Это дом, (встаем на колени, делаем ручками «крышу») 

А в нем окошко (садимся на пятки, руками изображаем «окно» — пр. рука 

наверху, согнутая в локте, лев .рука внизу, согнутая в локте — «выглядываем 

в «окошко») 



Нас встречают кот (изображаем кота — на коленях, руки впереди на полу, 

спинка круглая, и кошка (садимся на пятки — руки впереди вытягиваем) 

Мы немножко погостим (делаем «змейку» — т.е. руками «идем» вперед, ноги 

вытягиваем и прогибаясь в спине) 

И обратно побежим. (обратная «змейка») 

Повторяем несколько раз, убыстряя темп.                                                              

10.  Игра, которая немого успокаивает, если дети болтают. 

Под музыку мы «плаваем» как рыбки, музыка останавливается, детки 

«приплывают на свои места. Дети плавают тихонько и молчат, т.к. рыбки не 

разговаривают. 

11. «Цветочек» Итак, в глубине земли спала себе маленькая Луковичка (то 

есть, подготовительное положение рук- внизу). Всю зиму она проспала, а 

когда пришла весна, теплое солнышко потянуло Луковичку за макушку 

и…(руки плавно поднимаются в 1 позицию) появился зелененький Росток на 

поверхности земли. Солнышко грело все сильнее, теплый дождик поливал 

Росточек (руки плавно идут в 3 позицию) и у Росточка появился Бутончик 

(проверяем постановку кистей рук в 3 позиции, которая в идеале очень близка 

понятию цветочного бутона, как для меня!). Солнышко поцеловало Бутончик 

в макушечку и он распустился! (Руки плавно раскрываются и доходят 

половину пути до 2 позиции, напоминая распускающийся цветок тюльпана). 

Но наступило лето, лепестки тюльпана плавно упали на землю (а у нас 2 

позиция рук параллельно поверхности пола или, если брать шире-земли…). 

Тут наша Луковичка вздохнула (ладошки плавно поворачиваются во 2 

позиции вниз), и уснула в земле до следующего лета…(тут, как вы понимаете, 

у нас построение подготовительного положения…) Можно рассказывать, 

ходить между рядами детишек и неназойливо поправлять их действия. В 

процессе Ее Величества Сказки обучение действует стопроцентно! В 

сопровождение  П.И. Чайковский «Детский альбом» Утренняя молитва. 

12. «Добрая волшебница» 



Предложите ребятам послушать вариацию феи Сирени из балета П. И. 

Чайковского «Спящая красавица». Пусть они, двигаясь под музыку, 

попытается создать соответствующий пластический образ («открытый» 

корпус, движения свободные, мягкие, даже воздушные). У феи светлое лицо, 

излучающее доброту и любовь. Все, к чему она ласково и бережно 

прикасается, расцветает, оживает, преображается, радуется жизни. В борьбе 

со злом фея проявляет твердость, и тогда в ее движениях чувствуется властная 

сила. Чтобы ребенок лучше представлял добрую фею, обсудите с ним ее 

характер, какие волшебства она может совершить, во что она одета и т. д. 

Затем вернитесь к упражнению. Пусть ребенок попытается найти 

дополнительные выразительные средства, чтобы выразить это содержание. 

13. «Злая волшебница» 

Упражнение выполняется аналогично предыдущему. В случае необходимости 

подскажите ребенку, что пластика у злой волшебницы иная («закрытый» 

корпус, движения угловатые, резкие; лицо мрачное, брови нахмурены). Когда 

волшебнице удается сделать что-нибудь гадкое, она злорадно, криво 

улыбается. В борьбе с добром — очень агрессивна, коварна, 

пытается   добиться своего любыми средствами. Чтобы дети лучше представил 

образ злой волшебницы, дайте ему прослушать фрагмент из «Пролога» к 

балету П. И. Чайковского «Спящая красавица» (появление феи Карабос). 

Пусть попробуют под музыку изобразить злую волшебницу. 

14.Танцевально-игровое занятие «Лабиринт»    (музыкальное 

сопровождение соответственно разучиваемым движениям)    Это занятие 

хорошо проводить, когда изучаются музыкально – пространственные 

композиции. Оно может быть построено следующим образом: 

- Сейчас, дети, мы с вами входим в большой лабиринт с высокими стенами. 

Попробуйте дотянуться до верхнего края стены (подъем на полупальцы, 

потягивание вверх), а теперь до обеих стенок лабиринта (предполагаются 

движения в стороны, наклоны и так далее). 



Чтобы пройти лабиринт, нам с вами придется идти очень долго, так что 

давайте подготовим наши ножки (упражнения для работы стопой, releve, demi 

– plie, и т. д.). 

Теперь мы готовы отправиться в путь. 

(Марш в разных вариантах). 

- Маршируем и по кругу, и по диагонали, и змейкой. Ох, ох, как мы устали, 

дальше пойдем «вперевалочку», так нам легче будет (шаги на внешнем ребре 

стопы). 

Вот уже и спинки наши устали, присядем отдохнуть (ряд упражнений в 

положении сидя). 

- Отдохнули? Тогда пошли дальше. Кто у нас будет разведчиком? 

Выбирается один или два ребенка, которые перемещаются между другими 

детьми, показывая извилистые дорожки лабиринта. Затем каждый по очереди 

повторяет траекторию, намеченную первыми. 

- Посмотрите, лабиринт стал совсем узким. Чтобы не потеряться, давайте 

возьмемся за руки и пойдем дальше. (Следующая группа движений, 

перестроений, которые нужно завершить, образовав круг.) 

- Нашли мы широкую площадку в лабиринте – и у нас получился круг. 

Предлагаю вам игру на внимание. (Таким же образом можно осуществить 

любое другое перестроение и выполнить разные движения). 

Вот несложная игра на внимание. Обращаясь к детям, педагог говорит: 

«Дотроньтесь пальцем до носа и скажите при этом: «Нос». Еще раз! Еще! Я 

буду делать то же самое. Но если я скажу: «Лоб», вы должны тут же 

дотронуться до лба. Начали! (Педагог путает детей, говоря одно, а 

дотрагиваясь до другого). Кто ошибся, выбывает из игры. 



- Ну а теперь давайте – ка посмотрим, не виден ли за стенами выход (прыжки 

на месте). Смотрите, выход, кажется, с той стороны – бежим туда (бег, галоп 

и т. д.). 

- Наконец вышли мы из лабиринта: от бега запыхались. Спокойно дышим 

(различные дыхательные упражнения). 

15.«Веселый автобус» 

(Комплекс упражнений и игр) 

Подготовительная часть занятия. 

Дети входят в зал, построение, поклон. 

- Сегодня мы с вами отправляемся в путешествие на «Веселом автобусе». Всех 

пассажиров просим занять свои места. Автобус отправляется. (Дети делают 

вид, что садятся в автобус, группируются, впереди всех «шофер», в руках у 

него руль.) 

- Автобус поехал! (Выполняются пружинящие движения, наклоны из стороны 

в сторону и вперед с отходом назад, прыжки.) 

Основная часть занятия. 

- Мы подъехали к станции «Спортивная». Устали сидеть неподвижно? 

Выходим из автобуса. Приступим к упражнениям: 

1. Марш и  releve на полупальцы (отражение динамических оттенков forte 

и piano). 

2. Поворот головы с demi – plie. 

3. Опускание и поднимание плеч (на 1/4, 1/8). 

4. «Солнышко» - движение на расслабление и натяжение мышц рук. 

5. Потягивание «Обезьянки». 

6. Прыжки вверх, ноги вместе. 



7. Марш с высоко поднятым коленом. 

- Слышите объявление: «Автобус со станции «Спортивная» отправляется 

дальше. Занимайте свои места!» Все сели? Поехали! 

(Повтор движений подготовительной части.) 

- Подъезжаем к станции «Магазин игрушек». Вот какое задание нам предстоит 

выполнить: изобразите кукол – деревянных, тряпичных, резиновых. 

(Следуют упражнения на напряжение и расслабление мышц, на устойчивость 

в темпе и на переключение с одного темпа на другой.) 

- Пока мы любовались игрушками, автобус заправился. Приглашаем всех 

продолжить путешествие. Поехали. Стоп! Сюда проехать нельзя. И сюда 

нельзя. 

Впереди болото! А в болоте кто живет? Лягушки – наши подружки. 

Вот лягушки на дорожке 

    Скачут, вытянувши ножки. 

Вот из лужицы на кочку 

   Да за мошкою вприскочку. 

Больше есть им неохота, 

  Прыг опять в свое болото. 

(Дети исполняют «Танец Лягушат» - передача ритмического рисунка 

музыкального сопровождения хлопками, бегом, прыжками; необходимо 

соблюдение пауз и умение отражать в движении характер музыки.) 

- Но «Веселому автобусу» уже хочется отправиться дальше. Скорее занимайте 

свои места. Поехали. (Повтор движений подготовительной части). 

- Теперь мы прибыли на станцию «Игра». 

Ну – ка, покажем, как мы умеем играть и петь. Танец – игра. 



Заключительная часть занятия. 

- Попрощаемся со станцией «Игра» и скорее отправимся домой. 

Вот и закончилось наше путешествие. И нам пора проститься. (Ряд движений, 

способствующих восстановлению дыхания.) 

Поклон. 

16.Игра – превращение «Лесник» 

(на развитие воображения по стихотворению С. В. Михалкова) 

Педагог: 

Зимой и летом круглый год 

Журчит в лесу родник. 

В лесной сторожке здесь живет 

Иван Кузьмич – лесник. 

Стоит сосновый новый дом, 

Крыльцо, балкон, чердак. 

Как будто мы в лесу живем, 

Мы поиграем так. 

Пастух в лесу трубит в рожок, 

Пугается русак, 

Сейчас он сделает прыжок… 

Дети вместе: 

Мы тоже можем так! 

(Танцевальная комбинация, в основе которой движения, имитирующие пляску 

испуганного зайчика.) 



Педагог: 

Чтоб стать похожим на орла 

И напугать собак, 

Петух расправил два крыла… 

Дети вместе: 

Мы тоже можем так! 

17. Танцевальный этюд «Петушок». 

Педагог: 

Сначала шагом, а потом, 

Сменяя бег на шаг, 

Конь по мосту идет шажком… 

Дети вместе: 

Мы тоже можем так! 

(Танцевальный этюд «Лошадка».) 

Педагог: 

Идет медведь, шумит в кустах, 

Спускается в овраг, 

На двух ногах, на двух руках… 

Дети вместе: 

Мы тоже можем так! 

(Танцевальный этюд «Медведь».) 

Педагог: 

На лужайке у реки 



Пляшут лапки, рожки. 

Попляши, малыш, и ты 

На лесной дорожке. 

(Общая пляска.) 

 18. «В зоопарке» 

- Дети, я добрая волшебница, и сегодня я поведу вас в зоопарк. Встанем, друг 

за другом и отправимся в гости к животным (марш по кругу). 

Вдруг начался дождик, нам нужно, скорее, от него укрыться (различный по 

характеру бег по кругу). 

Но я взмахну волшебной палочкой, и дождик прекратится. Однако остались 

лужи, и мы, чтобы не замочить ножки, пойдем очень осторожно (шаги на 

полупальцах, на пятках). Придется перепрыгивать через лужи (подскоки, 

галоп). 

Дорожка, наконец – то высохла, можно смело идти по ней (добрый марш с 

высоко поднятыми коленями). 

Вот мы и в зоопарке. А это вольер с птицами. Внимание: взмахом волшебной 

палочки я превращаю вас в птиц. (Лебедь, сова, цапля и т. д.). 

А теперь взмахом волшебной палочки я снова превращаю вас из птиц в детей, 

и мы идем дальше (марш, перестроения). 

(И так далее…) 

В зоопарке дети «встречаются» со змеями, с пантерами, медведями, 

обезьянами и т. д. 

Аналогично этому можно построить занятия по темам: «Сказочный лес», «В 

цирке», «Прогулка по лесу», «Подводное царство», «Времена года», «Живая 

песенка» и другие. 



19. «Сад» 

Каждому ребенку предлагается свое собственное задание — станцевать какое-

то животное, растение или часть пейзажа. Для создания некоторых образов 

(скажем, ручья или облака) детки могут объединяться по несколько человек.  

Например: пчела, ромашка, яблоня, розовый куст, лилия, кузнечик, кролик, 

котенок, солнце, ручеек, вишня, куст сирени, воробей, ласточка, тучка и т.д. 

После этого танца предложить детям усложнить задание – станцевать всем 

вместе один общий Сад. Для этого нужно объяснить им, что такое общий, 

групповой танец, что общая картина сильно зависит от стараний каждого. 

Потом происходит постепенное встраивание образов в общую картину танца. 

То есть, начинает танцевать одна группа людей, скажем, деревья. Затем к ним 

подстраиваются животные, цветы… И так – до последнего участника. 

 

20.»Ручеек» 

Детки берутся за руки, а затем все, кроме первого в линии закрывают глаза. 

Задача каждого человека в линии — повторить и передать следующему 

движения первого. Если первый поднимает руку, то и второй должен поднять 

руку, передавая движение третьему. Так – до самого последнего человека в 

линии. В итоге должен получиться настоящий ручеек из движений. 

Затем можно будет начать передавать движения с шагами и передвижением 

всего ручейка. После нескольких заданных движений первый человек 

меняется, уходя в конец линии, а ведущим становится следующий за ним. 

21. «Птица в клетке» 

Все дети берутся за руки и образуют круг — «клетку». Кто-то один остается в 

центре. Он становится Птицей, попавшей в клетку. Ему нужно станцевать свой 

танец так, чтобы клетка его выпустила. Круг детей может подыгрывать Птице, 

поднимая и опуская руки, открывая иногда выход. Задача клетки – не 



помешать Птице вырваться, а наоборот, помочь. Но и танец должен быть 

достоин Свободы! 

22. « Мячик – невидимка» 

Дети становятся на расстоянии друг напротив друга или по кругу. Игра 

заключается в том, что все перебрасываются или передают друг другу 

несуществующий мячик. Нужно помочь детям почувствовать этот мячик в 

руках. Он не должен быть маленьким или большим, искривленным, легким 

или тяжелым. Можно предложить детям в течении минуты тереть ладонь об 

ладонь, а затем медленно развести их в стороны – возникает чувство связи 

между ладонями. Эту связь нужно расширить до размеров и формы мячика. 

Когда этот этап будет пройден, можно попробовать формировать, чувствовать 

в руках и передавать другие предметы — кувшин, поднос, ткань, цветы… Их 

можно передавать вместе с каким-нибудь танцевальным движением. 

23. «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. 

24. «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 не распутываемый 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. 

25. «Танец-сценка» 

Все играющие делятся на пары, после чего каждой паре выдается карточка с 

образами для каждого из них. Дети распределяют роли и придумывают 

маленькую сценку-танец, где их персонажи встречаются и разыгрывают 

какой-то сюжет. После этого подготовленные танцы показываются перед 

всеми. 

Карточки: Человек и Дракон, Тараканы, Радостный слон и бабочка, Птичка и 

кот, Два зайца играются, Спрут и рыбка, Пингвин и чайка, Паучок и хищный 

цветок, Пень и молодой расточек, Щенок и опытный пес, Лебеди, Лань и 

свинка, Петух и курица, Муха и корова, Лошадь и овца. 
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