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                                    Пояснительная записка . 
Музыкальное и хореографическое искусство являются незаменимыми средствами 

эстетического воспитания, художественного развития, способного глубоко воздействовать 

на духовный мир ребенка. В воспитании детей танец занимает особое место. Одна из 

основных целей его – формирование разнообразных эмоций и чувств, являющихся 

важнейшим условием развития личности.. Для обучения и развития им необходима 

специальным образом организованная обучающая среда. Эта среда должна постепенно 

изменяться в соответствии с познавательными и личностными потребностями ребенка и, 

следовательно, ребенок не всегда чувствует себя в ней абсолютно комфортно. Перед 

руководителем стоит сложная задача: нужно, с одной стороны, создать для ребенка 

развивающую среду, а с другой – помочь ему научиться адекватно вести себя в ней, 

несмотря на постоянное изменение ситуации. Структура танца, его четкий рисунок 

формируют внешние опоры для личностного поведения ребенка. Танцы создают 

эмоционального равновесие в группе: собирают, успокаивают, облегчают переход от 

одного занятия к другому. Помимо всего прочего, танец переключает внимание детей, 

отвлекает их от различных проблем (например, способствует их более безболезненной 

адаптации). Обучение подростков танцу и развитие у них на этой основе творческих 

способностей требуют от руководителя кружка не только знания определенной 

соответствующей методики, но и предполагают наличие у него правильного 

представления о танце как художественной деятельности, виде искусства. Именно 

понимание природы танца позволяет педагогу более осмысленно и квалифицированно 

решать поставленные задачи. Танец – это музыкально-пластическое искусство, специфика 

которого состоит в том, что, как и всякий вид искусства, отражая окружающую жизнь в 

художественных образах, воплощает их с помощью выразительных движений 

исполнителей, без каких-либо словесных пояснений. Это в полной мере отвечает 

двигательной природе детского воображения, для которого характерно действенное 

воссоздание образов детьми «при посредстве собственного тела». Из этого следует, что в 

танце творческое воображение может развиваться эффективнее, чем в других видах 

детской музыкальной деятельности. На развитие творческого воображения особое 

воздействие оказывает и музыка. И происходит это, прежде всего в процессе ее 

восприятия, которому присущ творческий характер. В связи с этим становится очевидным 

творческий характер всех видов музыкальной деятельности, в том числе и танца. Еще раз 

следует упомянуть, что танцу присуще образность, сюжетность. Это придает ему черты 

драматизации и сближает его с сюжетно-ролевой игрой, которая по выражению Л.С. 

Выготского, является «корнем» любого детского творчества. Игровые особенности танца 

также характеризуют его как деятельность, благотворную для развития у подростков 

способностей. Таким образом, танец – вид художественной деятельности, оптимальный 

для формирования и развития у подростков творчества и воображения, благодаря 

сочетанию в единой деятельности трех характеристик танца — музыки, движения и игры. 

В данной программе танец рассматривается как средство преодоления трудностей, 

связанных с ограничениями здоровья (умственной отсталостью). 
 

  Цель программы:Развить творческие способности подростков  через включение их в 

танцевальную деятельность, а так же формирование творческой личности посредством 

обучения детей языку танца, приобщение воспитанников к миру танцевального искусства, 

являющегося достоянием общечеловеческой и национальной культуры. 

  Задачи программы:  



1. Определить стартовые способности каждого ребенка: чувство ритма, музыкальная и 

двигательная память. 

 2. Развивать творческие способности детей на основе личностно-ориентированного 

подхода.  

3. Раскрыть способности у подростков и сформировать в них умение воспринимать и 

понимать прекрасное. 

4. Привить любовь к танцевальному искусству. 

5. Развивать воображение и фантазию в танце.  

6. Познакомить подростков с различными музыкально-ритмическими движениями в 

соответствии с характером музыки.  

7. Познакомить подростков с простейшими правилами поведения на сцене.  

8. Способствовать повышению самооценки у неуверенных в себе подростках (ключевая 

роль в танце, вербальное поощрение и т. д.).  

9. Закрепить приобретенные умения посредством выступления на мероприятиях. 

Развивать коммуникативные способности подростков через танцевальные игры. 

 Основные формы проведения занятий: · танцевальные репетиции · игра · беседа · 

праздник. 

 Основные виды занятий – индивидуальное и групповое творчество, межгрупповой 

обмен результатами танцевальной деятельности. 

 Методы: · игровой; · демонстрационный (метод показа); · метод творческого 

взаимодействия; · метод наблюдения и подражания; · метод упражнений; · метод 

внутреннего слушания. Метод показа. Разучивание нового движения, позы руководитель 

предваряет точным показом. Это необходимо и потому, что в исполнении педагога 

движение предстает в законченном варианте. Метод наглядности. Этот метод включает в 

себя слуховую наглядность (слушание музыки во время исполнения танцев), зрительное и 

тактильное проявление наглядности, которые сочетаются со слуховыми впечатлениями 

(показ певческих приемом, движений, картинок, игрушек и др.). Игровой метод. У 

подростков с легкой умственной отсталостью игровой рефлекс доминирует, они лучше 

все воспринимают через игру. На музыкально-ритмических занятиях у них формируются 

знания, умения и навыки в различных видах деятельности, связанных с музыкой: 

восприятие музыки, музыкально-ритмические движения (танцевальные и гимнастические 

движения, несложные их композиции под музыку). Коррекционная работа базируется на 

целенаправленном развитии у детей восприятия музыки. Обучение восприятию музыки 

направлено на развитие у них эмоциональной отзывчивости на музыку и формирование 

восприятия основных ее элементов. Регулярность занятий 1 час в неделю, 34 часа в год. 

Время занятий: , среда 12.50-13.30.  

                                                                                     

                         Методическое обеспечение программы  

 

С первых минут на занятиях очень важно заинтересовать детей, вызвать у них желание 

заниматься. Для этого необходимо предварительно продумать методические приемы, 

которые помогут решать поставленные задачи. Заблуждаются те, кто полагает, что, собрав 

ребят можно сразу переходить к танцам. Сначала предстоит научить их красиво и 

осознанно двигаться под музыку, сделать связь музыки с движением привычной, 

естественной. Для этого нужно с самого начала включить в занятия простые, интересные 

упражнения, не вызывающие особых затруднений для их восприятия и исполнения. 

Хочется дать несколько рекомендаций общего характера, которые помогут начинающим 

педагогам избежать типичных ошибок: 



— Занятие нужно проводить увлекательно, в темпе, чтобы дети уходили с 

него с чувством удовлетворения и чтобы с каждым днем они приобретали все 

больше знаний и навыков. - 

— Не следует все время громко командовать. Иногда нужно объяснять тихо, 

но эмоционально. Это заставит занимающихся соблюдать тишину и 

внимательно слушать объяснение преподавателя. 

Успешное решение поставленных задач на занятиях хореографией в дошкольном 

учреждении возможно только при использовании открытых педагогикой принципов и 

методов обучения. Наиболее близкими к нашему предмету мы считаем следующие: 

Принцип доступности и индивидуальности, предусматривает учет возрастных 

особенностей и возможностей ребенка и в связи с этим — определение посильных для 

него заданий. 

У школьников весь костно-связочный аппарат еще слаб и находится в стадии развития. 

И если нагрузки превысят допустимые нормы, то это может неблагоприятно повлиять на 

состояние здоровья . Оптимальная мера доступности определяется соответствием 

возрастных возможностей ребенка, степени сложности заданий. Доступность означает не 

отсутствие трудностей, а возможность их успешного преодоления путем физических и 

психических усилий занимающегося. 

Одним из основных условий доступности является преемственность и постепенность 

усложнения заданий. Практически это достигается правильным распределением материала 

на занятиях. В связи с этим следует отметить целесообразность использования 

подготовительных, подводящих упражнений для усвоения многих двигательных навыков. 

Индивидуализация подразумевает учет индивидуальных особенностей. У каждого 

имеются своеобразные функциональные возможности, поэтому   по-разному   протекает 

процесс   усвоения   движений,   организм различно реагирует на физическую нагрузку. 

Задача состоит в том, чтобы улучшить врожденные способности, задатки подростка.  

Принцип постепенного повышения требований, заключается в постановке перед 

подростком и выполнении им все более трудных новых заданий, в постепенном 

увеличении объема и интенсивности нагрузок. Обязательным условием успешного 

обучения также является чередование нагрузок с отдыхом. Переход к новым, более 

сложным упражнениям должен происходить постепенно, по мере закрепления 

формирующихся навыков и адаптации организма к нагрузкам. 

Принцип систематичности — один из ведущих. Имеются в виду непрерывность и 

регулярность занятий. В противном случае наблюдается снижение уже достигнутого 

уровня умелости.Подросток  должен знать, что каждое занятие обязательно, что 

пропускать можно только из-за болезни или если в семье какое-то непредвиденное 

событие. К сожалению, бывает так: сегодня подросток занимается, а завтра не хочет, 

недельку-другую пропустит и вновь приходит на занятия. Такая позиция совершенно 

недопустима. И дело: даже не в том, что таким образом мы не добьемся больших 

результатов. Прежде всего, это вредно для самого школьника. В процессе занятий у него 

должно выработаться понимание того, что любое дело нужно выполнять добросовестно и 

доводить до конца. Привычка бросать начатое на полдороги вообще свойственна детям. 

Некоторая рассредоточенность и склонность хвататься за новые занятия, не доводя до 

конца прежние дела, в дальнейшем обернутся несобранностью, которая будет мешать 

полноценной деятельности взрослого человека. Систематические занятия, в том числе и 

хореографией, дисциплинируют ребенка, приучают его к методичной и регулярной 

работе. Принцип  сознательности  и   активности,     предполагает     обучение, 

опирающееся на сознательное и заинтересованное отношение воспитанника к своим 

действиям. Для успешного достижения цели подростку необходимо ясно представлять, 

что и как нужно выполнить и почему именно так, а не иначе. Принцип повторяемости 



материала, хореографические занятия требуютповторения вырабатываемых 

двигательных навыков. Только при многократных повторениях образуется двигательный 

стереотип. Если повторение вариативно, то есть в упражнения вносятся какие-то 

изменения и предполагаются разнообразные методы и приемы их выполнения, то 

эффективность таких занятий выше, так как они вызывают интерес, привлекают внимание 

детей, создают положительные эмоции. 

Принцип наглядности в обучении хореографии понимается как широкое 

взаимодействие всех внешних и внутренних анализаторов, непосредственно 

связывающих ребенка с окружающей действительностью. 

При разучивании новых движений наглядность — это безукоризненный практический 

показ движений педагогом. 

Но если в начальной стадии разучивания упражнения главенствует зрительный 

анализатор, то в заключительной части эта роль переходит к двигательному. 

Кроме того, большое значение имеет взаимосвязь образного слова и наглядности. При 

наличии достаточного двигательного опыта образное слово будет вызывать необходимые 

двигательные представления. 

Все вышеизложенные принципы отражают определенные стороны и закономерности 

одного и того же процесса, являющегося, по существу, единым, и лишь условно 

рассматриваются в отдельности. Они могут быть удачно реализованы только во 

взаимосвязи. 

Для того чтобы в работе сопутствовала удача, нужно, разобравшись в возрастных 

особенностях детей, с первых же дней наметить содержание занятий, найти 

соответствующие запросам и возможностям детей методические приемы. Организация 

занятий основам хореографии обеспечивается рядом методических приемов, которые 

вызывают у детей желание творчества. 

Преподаватель для каждого упражнения, игры, танца выбирает наиболее эффективный 

путь объяснения данного музыкально-двигательного задания. 

Метод показа. Разучивание нового движения, позы педагог предваряет точным 

показом. Это необходимо и потому, что в исполнении педагога движение предстает в 

законченном варианте. Ребята сразу видят художественное воплощение образа, что будит 

воображение. В некоторых случаях, особенно в начале работы, руководитель может 

выполнять упражнения вместе с детьми, чтобы увлечь их и усилить эмоционально-

двигательный ответ на музыку. 

Словесный метод. Методический показ не может обойтись без словесных пояснений. 

Разговорная речь, будучи тесно связанной, с движением, жестом и музыкальной 

интонацией, оказывается тем самым мостиком, который служит соединительным звеном 

между движением и музыкой. Словесные объяснения должны быть краткими 

(недопустимо, чтобы педагог был излишне многословен), точны, образны и конкретны. 

Детей с первых же занятий нужно познакомить со специальными терминами. В словесном 

методе очень важна и интонация, и то, с какой силой сказано слово. Словом можно 

стимулировать активность ваших учеников, но можно и убить их веру в себя. Для 

подростков можно дать иногда только словесное задание, и они его воспримут, но 

слишком часто прибегать к такому методу нецелесообразно. 

Музыкальное сопровождение как методический прием. Рассчитывать на то, что ребята 

сами научатся чувствовать музыку, вряд ли возможно. Педагог своими пояснениями 

должен помочь детям приобрести умение согласовывать движения с музыкой. Правильно 

выбранная музыка несет в себе все те эмоции, которые затем маленькие исполнители 

проявляют в танце. 



Импровизационный метод. На занятиях хореографией имеет смысл постепенно 

подводить детей к возможности импровизации, то есть свободного, непринужденного 

движения, такого, как подсказывает музыка. Но вначале педагог зачастую сталкивается с 

мышечной зажатостью малышей, стеснительностью. И только путем различных 

упражнений, этюдов, игр он может помочь детям раскрепоститься, обрести внутреннюю и 

внешнюю свободу и уверенность. При использовании импровизационного метода на 

занятии никакого предварительного прослушивания музыки не нужно. Ребята должны 

сами находить необходимые движения под непосредственным ее воздействием. Не 

рекомендуется подсказывать детям вид движения и отмечать (на первом этапе) более 

успевающих, ибо это приводит к слепому копированию. Не надо мешать, вашим 

подопечным свободно импровизировать, но при этом нужно внимательно следить за тем, 

чтобы они не придумывали движения, не связанные с музыкой. Педагогу следует 

тактично направить внимание ребенка на подлинный характер музыки, на поиск 

собственных красок и оттенков в исполнении.  

Метод иллюстративной наглядности. Занятие с дошкольниками вовсе не 

исчерпывается только задачами физической и музыкальной тренировки Полноценная 

творческая деятельность не может протекать без рассказа о танцевальной культуре 

прошлых столетий, без знакомства с репродукциями, книжными иллюстрациями, 

фотографиями и видеофильмами. Конечно, это не должно быть лишь пассивным 

созерцанием предложенного для просмотра материала. Необходимо выяснить, понятен ли 

он детям, понравился или нет и    почему,    а    может    быть,    и    помочь    разобраться    

в    увиденном. 

Игровой метод. Крупнейший ученый-педагог, доктор медицины П. Ф. Лесгафт еще 

в конце XIX века разработал теорию и методику подвижных игр. Подвижная игра 

определяется им как упражнение, при помощи которого ребенок готовится к жизни. При 

обучении детей движениям хорошо использовать игровые приемы,способствующие 

эмоционально-образному уточнению представлений о характере движений. 

Концентрический метод заключается в том, что педагог по мере усвоения детьми 

определенных движений, танцевальных композиций, вновь возвращается к пройденному, 

но уже предлагает все более сложные упражнения и задания. 

И еще очень важное для нас правило: Общение с детьми на занятии должно 

проходить в атмосфере радости и это самое главное, т.к. радость -     могущественное и 

наиболее благотворное воздействие на ребенка. Из всех чувств радость - всего лучше 

влияет на жизнь ребенка, развитие его способностей. В атмосфере радости душа ребенка 

легче всего открывается навстречу прекрасному. Положительные эмоции при игровом 



обучении, похвала активизируют работу сердца, нервной системы ребенка. Ни в коем 

случае нельзя вести занятие на фоне отрицательных эмоций. Необходимо увлекать, 

заинтересовать - только тогда обучение будет эффективно. Древние римляне считали, что 

корень учения горек. Но когда учитель призывает в союзники интерес, когда дети 

«заражаются» жаждой знаний и стремлением к активному умственному труду, корень 

учения меняет вкус и вызывает у детей вполне здоровый интерес и аппетит. 

 

                   Работа над репертуаром 

Сочинение любого танца требует специалиста – профессионала в своей области – 

балетмейстера. Балетмейстер – профессия творческая. Она требует от человека, выбравшего 

ее, очень многого: и знаний, и трудолюбия, и умения работать с людьми, и, конечно же, 

таланта. Профессия балетмейстера предполагает решение большого круга вопросов в 

процессе работы. Балетмейстер не только сочиняет хореографический текст, рисунок танца, 

т.е. создает композицию танца, но и, пользуясь всеми средствами хореографического 

искусства,  стремится воплотить свой замысел в сцениических образах, выразить 

определенные мысли и чувства. Он является идейно-творческим руководителем коллектива, 

создателем хореографического произведения. 

С чего же начать постановку танцевального номера? 

Приступая к созданию того или иного танца, руководитель должен, прежде всего 

выбрать интересный сюжет.  

Если создаётся народный танец, необходимо сохранить его народный колорит и в то же 

время подобрать такие формы и элементы движений, которые были бы доступны для 

исполнения детьми. Народный танец рекомендуется создавать с элементами игры.  

       Лучше всего подбирать для постановки законченное музыкальное произведение. При 

этом не рекомендуется увлекаться большим количеством разнообразных мелодий, так как 

это лишает музыкальное сопровождение единого содержания, необходимого для танца.  

Каждая постановка должна строится по основным законам драматургии, иметь 

экспозицию, завязку, развитие танцевального действия. кульминацию и развязку. После 

подготовительной работы постановщик приступает к созданию композиции танца его 

рисунка и подбора движений. При этом нужно следить за тем, чтобы начало музыкальной 

фразы совпадало с началом нового построения. Это не значит, что построения должны 

меняться на каждую музыкальную фразу. Их смена зависит от замысла руководителя. 



Работая над подбором соответствующего музыкального сопровождения, над общей 

композицией, нужно представить себе будущий танец во всех его деталях: характер, 

развитие действия, отдельные построения, переходы, движения. 

Каждый танец имеет определённую продолжительность. Так танец одного — двух 

исполнителей длится около 2—х.  минут, четырёх — шести — 3- 5 минут; массовый танец 

— 5-6 минут. Это нужно помнить в процессе работы над созданием танца, так как 

«затянутый» танец утомляет зрителей и исполнителей, становится однообразным и 

неинтересным. Танец должен исполняться и смотреться на «одном дыхании», как 

интересный фильм.      Сегодня при сочинении или анализе хореографического 

произведения мы различаем пять основных частей: 

1. Экспозиция знакомит зрителей с действующими лицами, помогает им составить 

представление о характере героев. В ней намечается характер развития действия; с 

помощью особенностей костюма и декорационного оформления, стиля и манеры 

исполнения выявляются приметы времени. Становится понятным жанр танца — народно-

характерный, фольклорный. Жанры танцев могут быть очень разнообразны, и экспозиция 

как бы настраивает зрителей на восприятие одного из них. Действие здесь может 

развиваться неторопливо, постепенно, а может динамично, активно. Длительность 

экспозиции зависит от той задачи, которую решает здесь хореограф, от музыкального 

материала.  

2. Завязка. Само название этой части говорит о том, что здесь завязывается — 

начинается действие: здесь герои знакомятся друг с другом, между ними либо между ними 

и какой-то третьей силой возникают конфликты. Хореографом сделаны в развитии сюжета 

первые шаги, которые впоследствии приведут к кульминации.  

3. Ступени перед кульминацией — это та часть произведения, где развёртывается 

действие. Конфликт, черты которого определились в завязке, обретает напряжённость. 

Ступени перед кульминацией действия могут быть выстроены из нескольких эпизодов. 

Количество их и длительность, как правило, определяются динамикой развёртывания 

сюжета. От ступени к ступени она должна нарастать, подводя действие к кульминации. В 

этой части раскрываются разные стороны личности героев, выявляются основные 

направления развития их характеров, определяются линии их поведения.  

4. Кульминация — наивысшая точка развития драматургии хореографического 

произведения. Это вершина музькально-хореографического действия, подготовленная 



экспозицией, завязкой и развитием действия. Здесь достигает наивысшего эмоционального 

накала динамика развития сюжета, взаимоотношения героев.  

В бессюжетном хореографическом номере кульминация должна выявляться 

соответствующим пластическим решением, наиболее интересным рисунком танца, 

наиболее ярким хореографическим текстом,  т. е. композицией танца. Кульминации обычно 

соответствует также наибольшая эмоциональная наполненность исполнения.  

5. Развязка завершает действие. Развязка должна логически вытекать из всего хода 

танцевального действия, быть подготовленной им. Она должна завершить мысль, поставить 

ясную точку. Развязка может быть мгновенной, резко обрывающей действие и 

становящейся финалом произведения, либо, наоборот, постепенной. Та или иная форма 

развязки зависит от задачи, которую ставят перед произведением его авторы.  

         Более трудоемким и длительным по продолжительности является второй этап: 

разучивание танца и усвоение навыков для его качественного исполнения. Основу его 

составляют активная практическая деятельность самих детей. От педагога требуется 

создание особой творческой атмосферы, способствующей поддержанию интереса и 

желания детей добиться высоких результатов в решении поставленных перед ними задач. 

Дети включаются в выполнение заданий не только в процессе действия, но и тогда, когда 

они наблюдают, оценивают действия своих сверстников. 

Заключительный этап работы над танцем представляет собой повторение, 

закрепление навыков движения. Задача обучения детей на этом этапе заключается в 

проверке качества усвоения материала, в определении тех трудностей выполнения заданий, 

которые возникли и выяснение причин затруднений.  Основной  критерий оценки качества 

выполненной работы – выразительное, согласованное исполнение детьми танцев, которые 

в таком законченном варианте могут быть исполнены на утренниках и развлечениях. 

Детское творчество условно можно разделить на два вида «исполнительское» и 

«композиционное».  

Детским исполнительским творчеством в танце называется выразительность, 

индивидуальная манера исполнения музыкально — пластических, танцевальных образов. 

Детским «композиционным» творчеством в танце может называться - создание 

новых (т.е. неизвестных детям по обучению) музыкально — пластических, танцевальных 

образов, которые воплощаются посредством языка движений и оформляются в более или 



менее целостной танцевальной композиции. Показателями творчества здесь могут быть: 

удачный подбор движений, способствующий воплощению музыкально — пластического, 

танцевального образа. Своеобразие сочетаний, комбинирование известных движений, 

оригинальность в их варьировании и импровизация новой выразительной пластики, 

самостоятельно найденные ребенком особенности «рисунка» перемещения по площадке, 

определяемые характером исполняемого персонажа, ходом сюжета и соотнесенные с 

действиями партнера.  

Обучение языку движений может быть эффективным только на основе 

полноценного музыкального материала. Музыка должна активизировать фантазию 

ребенка, направлять ее, побуждать к творчеству, движению, обладать оптимальной 

временной протяженностью (не слишком затянутой).  

      В процессе обучения в качестве основных мы используем несколько методов:  

• Выразительный показ движений задает наглядный образец исполнения, формирует у 

детей представление о правильном способе выполнения движений.  

• Словесные пояснения, уточнения помогают детям осознавать значения, выразительные 

нюансы движений и в соответствии с этим корректировать свое исполнение.  

• Образный рассказ побуждает детей представить какую — либо ситуацию, чтобы 

воссоздать ее в движениях, и тем самым способствует развитию у них фантазии 

воображения.  

•  Вслушивание в музыку и простейший анализ ее выразительных особенностей 

позволяет осмысливать содержание музыкального произведения. На этой основе 

развивать воображение, побуждать к поиску выразительных дополнительных     

танцевальных средств .  

        Формирование творчества в танце — очень тонкий, хрупкий процесс. Поэтому, как 

мы считаем, при использовании всех методов обучения необходимыми являются так же 

следующие условия: 

• Чтобы дети не теряли интереса к изучаемому материалу, не следует работать над 

каждым упражнением дольше 2-4 занятий подряд. Даже если за  

это время выполнены не все поставленные задачи, лучше обратиться к новому материалу, 

а к прежнему вернуться некоторое время спустя.  

• На занятиях должна быть доброжелательная обстановка, искренний и чуткий интерес 

педагога к любым малейшим успехам своих воспитанников, поддержка и поощрение их 

самостоятельности и положительных индивидуальных проявлений, осторожность и 



мягкость в исправлении ошибок.  

• При этом следует избегать оценок «плохо» или «не правильно», но обращать внимание 

подростка на не соответствие его движений заданному образному содержанию, характеру 

музыки.  

Чрезвычайно важно на занятиях воспитывать такое же внимательное отношение у 

детей друг к другу, их умение искренне радоваться достижениям своих товарищей, желание 

помочь им в преодолении трудностей. Все это создает действительно творческую 

атмосферу на занятии, без которой не возможно становление и развитие творчества. 

Работая  над постановкой  танца, мы стараемся подбирать такие танцевальные движения, 

которые понятны детям, доступны для исполнения, как по своему содержанию, так и по 

характеру. Подбирая репертуар для коллектива, мы руководствуемся качеством 

музыкального  сопровождения и обязательно возрастными особенностями и творческими 

возможностями детей. Главное, чтобы заложенные в танце мысли, воссозданные танцем 

реальные события жизни, волновали ребят, были близки их душевному миру. 

Еще одним непреложным условием при обучении детей хореографии, является 

соответствие исполняемых танцев возрасту исполнителей. Подобранный материал должен 

соответствовать детской тематике. Очень часто, к сожалению, можно наблюдать как дети, 

исполняя «взрослые» эстрадные и другие танцы, слепо копируют манеру поведения и 

исполнения взрослых исполнителей, не понимая самой сути и образов танцевальных 

движений. А взрослые, умиляясь на них, радуются: «Ну, прямо как большие!» Немецкий 

филосов-идеалист Иммануил Кант предостерегал: «Предметы, которым обучают детей 

должны подходить к их возрасту, иначе является опасность, что в них разовьется 

умничанье, модничанье, тщеславие». В конечном итоге, по большому счету, занятия 

хореографией направлены прежде всего на развитие интеллектуальных и творческих 

способностей детей, эстетического вкуса, на воспитание гармонично развитой личности. 

 

       Диагностика уровня музыкального и психомоторного 

                                     развития ребенка 

Цель диагностики: выявление уровня музыкального и психомоторного развития ребенка 

Метод диагностики: наблюдение за детьми в процессе движения под музыку в условиях 

выполнения обычных и специально подобранных заданий. При определении уровня развития 

ребенка, за основу взяты следующие Критерии:                                                                                                                            

Высокий уровень - творческая активность, самостоятельность, инициатива, быстрое 

осмысление задания, точное выразительное его выполнение без помощи взрослого, ярко 

выраженная эмоциональность.  



Средний уровень - эмоциональная отзывчивость  интерес к музыкальной деятельности, желание 

включиться в нее при некотором затруднении в выполнении задания ребенок нуждается в 

помощи педагога, дополнительном объяснении, показе, неоднократных повторах.    

Низкий уровень: подросток малоэмоционален, ровно, спокойно относится к музыкаль-

ной деятельности, не проявляет активного интереса, равнодушен, не способен к са-

мостоятельности.  

Критический уровень (редко встречаемая оценка) - негативное отношение ребенка к 

музыке, музыкальной деятельности, связанное, как правило, с отклонениями в его здоровье или с 

педагогической запущенностью (чаще по вине семьи). 

Музыкальность - способность воспринимать и передавать в движении образ и основными 

средствами выразительности изменять движения в соответствии с музыкальными фразами.  

Темпом и ритмом. Оценивается соответствие исполнения движений  в  музыке.                                                                                                                                       

Эмоциональность - выразительность мимики и пантомимики, умение передавать в позе, жестах 

разнообразную гамму чувств, исходя из музыки и содержания композиции. Эмоциональные дети 

часто подпевают во время движения, что-то приговаривают, после выполнения упражнения ждут 

от педагога оценки. У неэмоциональных   детей мимика бедная, движения невыразительные. 

Оценивается этот показатель по внешним проявлениям и при подсчете баллов этот параметр не 

учитывается.                                                                                                                                                  

Внимание - способность не отвлекаться от музыки и процесса движения. Если ребенок правильно 

выполняет ритмическую композицию от начала до конца самостоятельно - это свидетельствует о 

высоком уровне внимания, если малыш выполняет композицию с некоторыми подсказками - 

оценка соответственно ниже.                                                                                                                

Гибкость, пластичность - мягкость, плавность и музыкальность движений рук, подвижность 

суставов, гибкость позвоночника, позволяющие исполнять несложные акробатические 

упражнения. 

Координация, ловкость движений - точность исполнения упражнений, правильное сочетание 

движений рук и ног при ходьбе, беге, в гимнастике, в танце. Оценивается с учетом подбора 

доступных по сложности композиций. 

                     

Творческие проявления – умение импровизировать под знакомую и незнакомую музыку 

на основе освоенных на занятиях движений, а также придумывать собственные 

оригинальные «па». Творческая одаренность проявляется в особой выразительности 

движений, нестандартности пластических средств и увлеченности ребенка самим 

процессом движения под музыку. Степень выразительности, оригинальности также 

оценивается педагогом в процессе наблюдения. 

Память – способность запоминать музыку и движения. В данном виде деятельности 

проявляются разные виды памяти: музыкальная, двигательная, зрительная. Как правило, 

детям необходимо 6-8 повторений композиции вместе с педагогом для запоминания 

последовательности движений. Это можно оценить как норму. Если ребенок запоминает с 

3-5 исполнений по показу, то это высокий уровень развития памяти. неспособность 

запомнить последовательность движений или потребность в большем количестве 

повторений (более 10 раз) оценивается на низком уровне. 



Подвижность (лабильность) нервных процессов – проявляется в скорости 

двигательной реакции на изменение музыки. Норма, эталон – это соответствие 

исполнения движений музыке, умение подчинять движения темпу, ритму, динамике, 

форме и т.д. Запаздывание, задержка и медлительность в движении отмечаются как 

заторможенность. Ускорение движений, переход от одного движения к последующему 

без четкой законченности предыдущего (перескакивание, торопливость) отмечаются, как 

повышенная возбудимость Оценки выставляются следующим образом: Н (норма); В 

(возбудимость); З (заторможенность).                  

                                   Реализация программы  

Объект управления – Целостный процесс практико-ориентиовочного обучения детей. 

Цель обучения – Эстетическое развитие обучающихся, развитие танцевальных и 

музыкальных способностей. Развитие у детей субъективного опыта эмоционально – 

чувственного общения с окружающим миром. 

Стиль руководства – Личностно  ориентированный с доминированием организационной 

и стимулирующей функций. 

Мотивационно – смысловые позиции : 

Педагога – открытость, диалог, содействие, сотрудничество, обеспечение условий 

решения проблем ребенка. 

Обучаемых – личностная мотивированность на образовательную деятельность. 

Характер организации образовательной деятельности: Превалирование продуктивных 

творческих заданий на основе осознания ребенком личностного смысла образовательной 

деятельности. 

Характер и формы педагогического взаимодействия и отношения: Субъект – 

субъективные отношения, партнерское взаимодействие в разработке и достижении цели. 

Контроль и оценка: Ориентация на личностную мотивированность и эстетическую 

ценность результатов образовательного процесса, диагностика уровня музыкального и 

психомоторного развития детей, само- и взаимоконтроль. 

                         Материально – техническое обеспечение программы 

№ 

п/п 

Материально-техническое оснащение количество 

1 Ноутбук          1шт 

2 Усилительная колонка          2 шт 

3     Микрофон          2 шт 

4            Костюм для танца 15 комплектов 

 



ГОДОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

  

№ 

п/п 

Содержание занятия Кол-ко 

часов 

Сроки 

выполнения 

1. Организационная работа. Сбор участников коллектива. Выбор 

старосты. Ознакомление с репертуаром. Разучивание 

разминки. Подготовка ко Дню учителя. 

4часов сентябрь 

2. Классический тренаж. Ритмика. Выступление на мероприятии. 

Разучивание новых движений танца. 

4часов октябрь 

3. Гимнастика. Классический тренаж. Разучивания движений 

танца «Абезек». 

4часов ноябрь 

4. Ритмика. Подготовка к новогодним мероприятиям. 

Разучивание танца «Абезек» 

4часов декабрь 

5. Повторение выученных движений, разучивание новых 

движений танца. 

4часов январь 

6. Классический тренаж. Пластика. Подготовка к мероприятию 

День родного языка. 

3часов февраль 

7. Постановка корпуса, рук, ног, головы, развитие природных 

данных, устранение физических недостатков, освоение 

понятий вытянутости и выворотности, музыкальности. 

4часов март 

8. Повторение пройденного материала. Ритмика. Подготовка ко 

Дню победы. 

4часов апрель 

9. Участие в праздничных мероприятиях. Подготовка к 

отчетному концерту. 

4часов май 

    
    

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Содержание занятия Кол-во 

часов 

Дата 

1 Организационная работа. Сбор участников коллектива…Игры с детьми 1 ч.  

2 Сбор участников, дополнение коллектива. Выбор старосты. 

Ознакомление с репертуаром. 

1 ч.  

3 Разминка. Упражнение классического дренажа.  1 ч.  

4 Разминка. Постановка рук и ног в танце. Разучивание движений танца 

«Абезек». 

1 ч.  

5 Портретная гимнастика: упражнения для стопы, вытянутость носочков. 

Постановка танца, соединение выученных упражнений.  

1 ч.  

6 Постановка головы, устранение физических недостатков, освоение 

понятий вытянутости и выворотности. Разучивание движений. 

1 ч.  

7 Постановка корпуса, рук, ног, головы, развитие природных данных. 

Боковой галоп, шаг с вытянутыми носочками. Разучивание движений. 

1 ч.  

8 Разминка. Разучивание мужской и женской партии «Поклон», 

«Ковырялочка» вперед и назад… Разучивание движений  

1 ч.  



9 Разминка, танцевальное движение. Игры с детьми. Разучивание 

движений. 

1 ч.  

10 Ритмический тренаж: ходьба парами, змейкой, звёздочкой. Постановка 

корпуса. Повторение танца. 

1 ч.  

11 Классический тренаж. Разучивание движений . 1 ч.  

12 Классический тренаж. Разучивание отдельных элементов, движений. 

Соединение и постановка  танца «Абезек» 

1 ч.  

13 Гимнастика. Танцевальные движения «Тёгерек тепсеу». Соединение 

движений танца.  

1 ч.  

14 Классический тренаж. Репетиция танца «Абезек». 1 ч.  

15 Упражнения гимнастики на растяжку мышц ног. Отработка движений 

танца «Абезек». Прогон танца. 

1 ч.  

16 Повторение выученных движений и танцев. 1 ч.  

17 Танцевальная импровизация. Свободная танцевальная импровизация под 

заданную музыку. 

1 ч.  

18 Игры с детьми. 1 ч.  

 Составляющие характера танца: мимика, жесты, танцевальные акценты и 

т.д. 

  

19 Ритмика. Разучивание движений «Тюз тепсеу»… 1 ч.  

20 Подготовка ко Дню родного языка. Разучивание движений к танцу «Тюз 

тепсеу». 

1 ч.  

28 Ритмика. Разучивание движений «Истемей» 1 ч.  

29 Соединение движений к танцу «Абезек» воедино. 1 ч.  

30 Ритмика. Репетиция танца «Абезек». 1 ч.  

31 Ритмика. Репетиция танца «Абезек» 1 ч.  

32 Отработка чёткости танца «Абезек» 1 ч.  

33 Генеральная репетиция 1 ч.  

34 Обсуждение итогов. 1 ч.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


