
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Среди множества форм нравственно-эстетического цикла хотелось бы 

выделить хореографию, так как она, обладает огромными возможностями для 

полноценного эстетического совершенствования ребѐнка, для его гармоничного 

развития духовного мира. Занятия танцем развивают образное мышление и 

фантазию. Какую огромную радость и восторг вызывают легко и мастерски 

танцующие на сцене дети. Детские танцевальные коллективы всегда пользуются 

большой популярностью.  

Танец пробуждает у ребѐнка светлые и радостные чувства. Путѐм 

танцевальной импровизации под понравившуюся музыку у детей развивается 

способность к самостоятельному творческому самовыражению. Формируется 

умение передавать услышанный музыкальный образ в рисунке, пластике.  

Использование на занятиях танцевальных композиций, в которых радостное, 

весѐлое соседствует с лирическим, спокойным вырабатывает у детей навык 

эмоционального регулирования своего состояния. Занятия хореографией являются 

неотъемлемой частью оздоровительно- профилактической работы, которая 

способствуют развитию опорно-двигательного аппарата, формированию 

правильной осанки, содействуют профилактике плоскостопия, функциональному 

совершенствованию органов дыхания. 

Цель моей работы: привить интерес дошкольникам к хореографическому 

искусству; развить их творческие способности посредством танца; 

содействовать всестороннему развитию личности дошкольника средствами 

хореографии. 

При работе над этой темой ставила перед собой следующие задачи: 

• Эстетические: развивать музыкальный вкус и кругозор; пробуждать 

интерес к танцевальному движению; прививать ребѐнку чувство любви к своему 

телу; формировать навыки музыкального восприятия в единстве с 

выразительным движением; 

• Пластические: развивать гибкость, пластичность, выразительность, 

точность движений, мышечную силу, выносливость, скоростно-силовые и 

координационные способности; формировать навыки грациозности, изящества 

движений; дать основы элементов танца. 

• Оздоровительные: способствовать оптимизации роста и развития опорно-

двигательного аппарата; формировать правильную осанку; содействовать 

развитию органов дыхания. 

• Воспитательные: воспитывать силу воли, самостоятельность, стремление 

доводить начатое дело до конца, понимать значение результатов своего 

творчества; эмоционально раскрепостить ребѐнка; учить оценивать свои 

поступки, чутко относиться к творчеству сверстников. 

В детском саду обучение танцу не является специальной задачей. Отправная 

точка в работе педагога – двигательная игра, в которой дети творчески познают 

возможности своего тела: покачивание, балансировку, повороты и кружение, бег 

и бег вприпрыжку, ползание, вращение, наклоны и многое другое. Особое внимание 

уделяется умению детей ориентироваться в пространстве (движение по кругу, 

квадрату, диагонали, «змейками», «восьмѐрками», парами, тройками, цепочками, 

со сменой партнѐра, направления движения и т. п.).  

Ребѐнок учится соблюдать дистанцию, находить свои тропинки и избегать 

столкновений. Используются также специальные упражнения на реакцию, 



сосредоточенность, концентрацию внимания, балансировку, напряжение и 

расслабление. 

По мере развития детей внимание в двигательных упражнениях может быть 

концентрировано на специальных моментах (акцентированные и не 

акцентированные шаги в различных метрах, соединение различных видов шага, 

бега и т. д.). Именно такой путь естественного и постепенного рождения 

элементарного танца из элементарных движений под простую, доступную детям 

музыку. 

На начальном этапе работы, основным является развитие чувства 

размерной метрической пульсации, которое нужно длительно формировать у 

детей, чтобы оно стало устойчивым навыком. Движение здесь является 

обязательным и незаменимым средством. Все его простейшие виды, вначале на 

одном месте, затем с продвижением в пространстве, соединѐнные с речью, 

звучащими жестами, шумовыми инструментами, пригодны и полезны в этой 

работе. 

В работе с детьми используются определѐнные методы и приѐмы в 

организации образовательной деятельности. В связи с этим педагог для каждого 

упражнения, игры, танца выбирает наиболее эффективный путь объяснения: 

• Метод показа. Разучивание нового движения или комбинации педагог 

начинает с точного безукоризненного показа. 

• Словесный метод. Методический показ не может обойтись без словесных 

пояснений. Происходит знакомство с методикой исполнения, специальными 

терминами. Так же педагог ставит перед детьми определѐнные задачи, хвалит и 

предъявляет требования. Это определяет разнообразие методических приѐмов 

использования слова в обучении: рассказ, беседа, объяснение, словесное 

сопровождение движений под музыку. Очень важна интонация и 

эмоциональность педагога. 

• Наглядный метод (просмотр видеозаписей с выступлениями коллектива, а 

также различных ансамблей танцев, фотографий, иллюстраций). 

• Музыкальное сопровождение, как методический приѐм. Педагог своими 

пояснениями помогает детям приобрести умение согласовывать движения с 

музыкой. Музыка, сопровождая движения, повышает качество ихисполнения: 

выразительность, ритмичность, чѐткость, координацию. 

• Игровой метод. Педагог подбирает такую игру, которая отвечает задачам 

и содержанию занятия, возрасту и подготовленности детей. Игра повышает 

интерес к предмету, вызывает весѐлое настроение. Благодаря игре 

индивидуальность ребѐнка находит выражение в коллективном творчестве. Игра 

развивает фантазию, воображение ребѐнка, память, помогает 

самореализоваться. Форма занятия через игру позволяет быстрее добиться 

запоминания необходимых понятий и знаний. 

• Практический метод - самостоятельное выполнение детьми упражнений и 

танцевальных комбинаций. 

Кроме того, образовательный процесс строится с учѐтом основных 

педагогических принципов: систематичность и регулярность занятий; 

последовательность в овладении материалом; постепенность увеличение 

физической нагрузки и технической сложности (от простого к сложному). 



Вся работа строится в определѐнном порядке: поклон (вначале и конце 

занятия, разминка, дыхательная гимнастика. Основная часть работы изменяется 

в зависимости от методов решения поставленных задач: 

1. Обучающие, где детально разбирается движение. Обучение начинается с 

раскладки и разучивания упражнений, танцевального па в медленном темпе. 

Объясняется приѐм его исполнения. 

2. Закрепляющие, где предлагают повтор движений или комбинаций не менее 

трѐх-четырѐх раз. Первые повторы исполняются вместе с педагогом. Затем идѐт 

повтор движения каждым ребѐнком, по очереди (диагональ, начинают дети 

выполняющие движения правильно. 

3. Итоговые, где дети практически самостоятельно, без подсказки, должны 

уметь выполнять все заученные ими движения и танцевальные композиции. 

4. Постановочные, где разучивается рисунок танца, дети учатся 

эмоционально передавать характер танца. 

5. Импровизационные, где дети танцуют придуманные ими вариации или 

сочиняют танец на тему, данную им педагогом. Такие задания развивают 

фантазию. Ребѐнок через пластику своего тела пытается показать, изобразить, 

передать своѐ видение образа. 

На занятиях по хореографии ни одно движение не выполняется как 

механический разогрев мышц. Занятия хореографией – это основа для развития 

всех видов детского творчества. 

«Использование хороводных игр в совместной деятельности с детьми» 

Россия на рубеже двадцать первого века переживает кризис воспитания 

порастающего поколения. Нарушились традиции, порвались нити, которые 

связывали младшие и старшие поколения. Безжалостное обрубание своих корней, 

отказ от народности в воспитательном процессе ведет к бездуховности, 

отбивает желание у детей проявить себя творчески. Обращение к музыкальному 

фольклору в воспитании дошкольников открывает широкие возможности 

педагогическому творчеству, смелому поиску инновационных методов обучения и 

воспитания. 

Хороводные игры почти забыты. Многие воспитатели сталкиваются с тем, 

как тяжело организовать малышей. Особенно переключить их внимание с одного 

вида деятельности на другой. А ведь хороводные игры - верный помощник в 

организации детей. Как только организовываешь такую игру - все дети сразу 

сбегаются, забываются обиды, ссоры. Хороводная игра сплачивает, сближает 

детей. В группе царит мир и спокойствие. Хороводные игры издавна служили 

средством самопознания. В этих играх дети проявляли свои лучшие качества 

доброту, благородство, взаимовыручку, самопожертвование ради других. 

Хороводными называются в Великоруссии игры-пляски с песнями. Это не 

только самый распространенный, но и самый древний вид русского танца. Не 

случайно основное построение хоровода – круг, его круговая композиция и 

движение по ходу солнца, хождение за солнцем, берут свое начало из старинных 

обрядов и игрищ славян. 

Основой хоровода является исполнение хороводной песни всеми его 

участниками. Но участники не только поют, они движутся, приплясывают и 

разыгрывают действие. Танец, игра и песня в хороводе неразрывно и органично 

связаны между собой. Очень точно говорят в народе про эту связь «Песня, игра и 

пляска в хороводе неразлучны, как крылья у птицы». Определение хоровода было 



бы не полным, если бы мы не сказали, что хоровод объединяет и собирает 

большое количество участников. 

В хороводе всегда проявляется чувство единения, дружбы, товарищества. 

Участники его, как правило, держатся за руки, иногда за платок, пояс, венок. В 

некоторых хороводах участники за руки не берутся, а движутся друг за другом 

или рядом, сохраняя строгий интервал, иногда идут парами, тройками. 

Раннее и дошкольное детство – это начало познания жизни, человеческих 

взаимоотношений, начало формирования ребенка как личности, становление его 

характера. Взрослые ведут ребенка по пути познания мира, играя с ребенком. 

Игра для ребенка – это комфортное проживание детства. Без игры нет детства 

вообще. 

Играя, ребенок переживает громадную радость. В игре ребенок проявляет 

свои мысли, чувства, желания, свою самостоятельность, творческие 

способности, фантазию. Ребенок должен уметь играть! Вот тут-то на помощь 

приходит детский фольклор. 

Детский фольклор стимулирует творческие проявления ребѐнка, будит 

фантазию. Творчество обогащает личность, жизнь ребенка становиться более 

интересной и содержательной. Используя детский фольклор, через движения мы 

знакомим детей с народными обычаями, традициями, используем народные игры, 

потешки, приговорки. 

Хороводных игр огромное количество. Они, наверно, знакомы педагогам с 

большим стажем работы, а вот начинающим они могут пригодиться. Все дети 

очень их любят, они вносят в нашу жизнь положительные эмоции, дают хороший 

настрой на весь день. 

В его процессе одновременно и формируются индивидуальные 

пространственные представления ребенка, и строятся его социальные 

отношения со сверстниками. Ребенок понимает, что каждый участник хоровода 

является частью целого, что без него самого цепочка разорвется. 

В хороводе также очень важна роль ведущего (родителя, педагога), который 

является образцом для подражания. Взрослый берет на себя большую долю 

ответственности за создание хороводных фигур. 

Хороводные фигуры 

Круг 

Чаще всего используемая в хороводах. Обычно это простой круг. Часто в 

хороводах используют двойной круг, а иногда (когда участников достаточно 

много) дети могут построить и тройной круг. 

Петля и Улитка 
В ходе перестроений хоровода часто используется фигура петля. Колонна 

участников образует петлю вместе с кругом, перестраиваясь, например, в 

цепочку, двойной или тройной круг. Участники также могут двигаться по 

раскручивающейся из центра спирали. Такая фигура носит название улитка. 

Столбы 

Схожая со спиралью фигура. В древности она символизировала продолжение 

рода. Участники составляют неподвижный квадрат. Те, кто находится в нижней 

левой части (в конце квадрата), по очереди (или по двое, по трое) делают шаг в 

сторону за пределы квадрата, обходят остальных и встают в начале. 

Завершается фигура столбы тогда, когда все участники обойдут круг и 

поменяют свое положение. 



Змейка (Вожжа) 

Линейное движение в хороводе нередко выполняется змейкой с постепенно 

уменьшающейся амплитудой. Старое название этой фигуры - вожжа. Первая 

пара участников образует ворота, и каждый из последующих участников должен 

пройти под аркой, образованной руками первой пары. 

Сторона на сторону 
Фигура сторона на сторону изображает сватовство. Она используется, 

например, в старинной детской игре Бояре, а мы к вам пришли.... Участники 

хоровода выстраиваются в две шеренги, лицом друг к другу. В процессе хоровода 

эти шеренги то расходятся, то вновь сближаются. 

В ходе этого действа часто используют различные дополнительные 

атрибуты платки, цветки и т. п. Одна сторона роняет эти предметы, а другая 

поднимает. 

На четыре стороны 

В хороводах часто используют и более статичные фигуры. Такова фигура на 

четыре стороны. Называется она так потому, что все участники встают 

квадратом и начинают делать движения, показывающие, что они сеют просо. 

Эта хороводная фигура берет свое начало от древних обрядов. Она носит 

символический характер и означает посев злаков. В современном хороводе в этой 

фигуре часто используют и другие движения, которые теснее связаны с текстом 

хороводной песни 

В процессе музыкально-игровой деятельности в детском сознании возникают 

естественные закономерные ассоциации музыки с другими видами искусства, а 

также с самой жизнью, которые формируют эстетический взгляд и 

воспитывают культуру ребѐнка. 

Народная игра – самый «лѐгкий» вид деятельности. Дети получают 

удовольствие от процесса игры, вступают в игру без опасений и боязни. Народная 

игра содержит минимальное количество правил, соблюдать которые не трудно, 

поэтому она прекрасно подходит для свободного проявления индивидуального «я». 

Народные хороводы повествуют о природе, о фольклорных персонажах, о 

повседневной жизни детей. Это доступно для детского восприятия, а значит, 

может вызвать у ребѐнка интерес и желание принять участие в совместной 

игровой деятельности. 

Рекомендации воспитателям по освоению хороводных игр с детьми 

Прежде чем начать разучивать с детьми новую игру-хоровод, педагог сам 

должен хорошо еѐ освоить разобраться в воспитательном значении, в 

содержании игры, выучить песенный материал, проверить на себе движения. На 

подготовительном этапе работы с детьми над игрой-хороводом воспитатель 

должен заинтересовать детей образами. Затем разучивают хороводную песню. 

Далее можно приступать к знакомству детей с движениями и перестроениями 

игры-хоровода, стремясь к тому, чтобы дети представляли еѐ себе в целом. На 

протяжении работы над игрой-хороводом не забывать поддерживать в детях 

радость и эмоциональный подъѐм от совместного творческого процесса. 

В детском саду хороводы начинают осваивать рано. Уже в группе раннего 

возраста, в возрасте 2 лет дети учатся вставать в круг, браться за руки и идти 

друг за другом. Для маленьких детей это довольно сложно. Малышам очень 

непросто двигаться по кругу, не сбиваясь в центр или в сторону. Для детей этого 

возраста подходит хороводная игра Раздувайся, пузырь. 



В следующей, второй младшей группе (дети 3-4 лет) работа над хороводами 

продолжается. Как и в младшей группе, поют хороводную песню, прежде всего, 

взрослые (родители, воспитатели, музыкальный руководитель). Дети 

концентрируют свое внимание на выполнении движений ходьба по кругу, в круг, 

движения по тексту хоровода. Постепенно они начинают подпевать. Для 

освоения хоровода им желательно заниматься не менее одного раза в день до тех 

пор, пока он не усвоен. В зависимости от способностей и желания детей работа 

может занять и месяц, и два. Воспитатель может организовать хороводную 

игру на прогулке, во время физкультурных занятий и в другое удобное время. 

Главное, чтобы детям это нравилось, чтобы они хотели водить хоровод, делали 

это не из-под палки. 

Хоровод является не только средством приобщения детей к хороводному 

искусству, но и инструментом, с помощью которого дети учатся владеть своим 

телом, выстраивать совместные действия. 

 Систематические занятия хороводами приводят к тому, что в средней 

группе (4-5 лет) дети начинают свободно ходить хороводным шагом с пением под 

музыку, и делают это с большим удовольствием. В таком возрасте детям по 

силам выучить не только движения, но и текст. 

Слова песни лучше разучивать в первой половине дня, а в движении с пением 

лучше исполнять хоровод во второй половине дня. При разучивании хоровода с 4-5-

летними детьми надо обращать внимание на соблюдение всеми ритма, 

синхронизации пения и движения. Будьте готовы к тому, что не у всех детей это 

будет получаться. Некоторые малыши будут стремиться показать свое 

первенство в группе, начнут торопиться с пением и движением. С такими детьми 

желательно предварительно провести беседу о том, как важно и интересно петь 

всем вместе. Возможно, потребуется разучивать с ними хоровод отдельно. 

Дети старшего возраста очень быстро выучивают слова. Поэтому с ними 

лучше начать с разучивания движений хоровода, а потом закрепить слова. 

Самым трудным для детей этого возраста является неспешность, 

неторопливость, пружинная ходьба и точность при ориентировке в 

пространстве. Освоению этих умений в процессе разучивания хоровода требуется 

отводить достаточно много времени. В период активного освоения хороводы 

желательно разучивать два-три раза в течение дня, а затем повторять один-два 

раза в день, когда они уже неплохо исполняются. 

Опыт показывает, что в течение одного года дети 2-3 лет с успехом 

разучивают один хоровод, дети 3-4 лет - два хоровода, дети 4-5 лет - 4-5 

хороводов, а старшим дошкольникам по силам освоение всех 10 хороводов.  

Важно помнить, что осваиваемые хороводы должны нравиться детям. А 

также они с удовольствием играют в хороводы, которые разучивали, когда были 

еще маленькими. Для старших детей взрослые (при желании) могут усложнить 

фигуры уже разученных хороводов, не меняя при этом музыку и слова. Хороводы 

могут стать составной частью радостной повседневной жизни детей в детском 

саду и дома. 

 

 

 

 

 


