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Подготовила:  

музыкальный руководитель Косарева О.Л. 

 

Современные дети испытывают «двигательный дефицит»,  так как даже 

дошкольники большую часть времени проводят в статическом положении (за 

столами, телевизорами, компьютерами). Это вызывает утомление определенных 

мышечных групп, что влечет за собой нарушение осанки, искривление 

позвоночника, плоскостопие, задержку возрастного развития основных физических 

качеств: быстроты, ловкости, координации движений. Одна из новых форм 

организации музыкальных занятий — является музыкально — ритмические 

движения. Это  возможность для ребенка хорошо провести время и выплеснуть 

накопившуюся энергию, но и освоение жизненно необходимых умений и навыков, 

закладка фундамента будущего физического и психического здоровья, а также 

создание предпосылок сознательного ведения здорового образа жизни. Главным 

мотивом маленьких детей в освоении и совершенствовании двигательного опыта 

является интерес. 

На разных этапах работы мною были изучены и апробированы некоторые 

варианты методик, направленные на профилактику и коррекцию опорно-

двигательного аппарата, построенные на сочетании музыки и движений: 

коммуникативный танец, хореография. 

Каждый родитель хочет видеть своего малыша здоровым, веселым, 

гармонично развитым. Необходимо удовлетворить потребность ребенка в движении, 

дать возможность утолить «двигательный голод». 

Поэтому очень важно развивать у дошкольников танцевально-игровое 

творчество в процессе музыкальной деятельности. 

Цель: 

формировать эмоциональное восприятие музыки через двигательную активность, 

развивать творческие способности посредством танца, содействовать всестороннему 

развитию личности. 

На музыкальных занятиях в разделе музыкально–ритмические движения 

(танец, игра) решаются следующие задачи. 

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; прививать им 

музыкально — эстетический вкус, умение ценить красоту; 

Пластические: 

развивать гибкость, пластичность, выразительность, точность движений, мышечную 

силу, выносливость; формировать навыки грациозности, дать основы элементов 

танца; 
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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; воспитывать чувство нравственности, толерантности. 

                             

— обогащают эмоциональный мир детей и развивают музыкальные способности; 

— развивают познавательные способности; 

— воспитывают активность, дисциплинированность, чувство коллективизма; 

— способствуют физическому совершенствованию организма. 

Используются: 
 детские песни российских композиторов; 

 народная музыка; 

 классические произведения; 

 эстрадные мелодии. 

Музыка задаѐт не только темповые, ритмические, динамические характеристики 

движений, но и может стать основой образного содержания. Это связано с еѐ 

природой: высокой эмоциональностью, абстрактностью языка, позволяющей 

широко толковать музыкальный образ. Воздействие музыки на развитие 

воображения происходит, прежде всего, в процессе еѐ восприятия, которому присущ 

творческий характер. В связи с этим становится очевидным творческий характер 

данного вида деятельности. 

Основная направленность элементов ритмопластики на музыкальных занятиях — 

психологическое  раскрепощение ребенка через освоение своего собственного тела 

как выразительного «музыкального» инструмента. 

Много радости и восторга приносят детям ритмические движения и танцы. 

Малыши любят ритмичные движения под музыку, к тому же у них еще нет чувства 

застенчивости, как у старших детей. 

Танцы, ритмичные движения – физиологическая потребность детского 

развивающегося организма. 

                                            

 Метод показа и словесный метод обучения характеризуется созданием 

предварительного представления об упражнении. На этом этапе обучения 

педагог рассказывает, объясняет и демонстрирует упражнения, а дети 

пытаются воссоздать увиденное, пробуют повторить упражнение. 

 Наглядный метод разучивания упражнения характеризуется уточнением и 

совершенствованием деталей техники его выполнения. Основным методом 

обучения на этом этапе является целостное выполнение упражнения. Процесс 

разучивания существенно ускоряется, если удается обеспечить детей срочной 

информацией о качестве его выполнения. К таким приемам можно отнести: 

упражнения перед зеркалом, использование звуковых ориентиров (хлопков, 

ударов в бубен).     Повышению активности детей способствует изменение 

условий выполнения упражнений, постановка двигательных задач. С этой 
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целью применяется соревновательный метод с установкой на лучшее 

исполнение. 

 Другим эффективным методом является запоминание упражнения с помощью 

представления — «идеомоторной тренировки». В этом случае дети создают 

двигательные представления изучаемого упражнения сначала под музыку, а 

затем без нее. Это содействует быстрому освоению упражнения. 

 Игровой метод  характеризуется образованием двигательного навыка, 

переходом его в умение высшего порядка. Здесь применяется весь комплекс 

методов предыдущего этапа, однако ведущую роль приобретают методы 

разучивания в целом — соревновательный и игровой. Упражнения можно 

считать завершенным только тогда, когда дети начнут свободно двигаться с 

полной эмоциональной и эстетической отдачей. 

За время обучения дети приобретают определенный баланс знаний, который они 

будут раскрывать, активизировать на занятии с элементами импровизации. 

      1. Укрепление здоровья: 

-способствует оптимизации роста и развития опорно-двигательного аппарата; 

-формирует правильную осанку; 

-содействует профилактике плоскостопия; 

-содействует развитию и функциональному совершенствованию органов дыхания, 

кровообращения, сердечно-сосудистой и нервной систем организма.  

       2. Совершенствование психомоторных способностей дошкольников: 

-развивает мышечную силу, гибкость, выносливость, скоростно-силовые и 

координационные способности; 

-содействует развитию чувства ритма, музыкального слуха, памяти, внимания, 

умения согласовывать движения с музыкой; 

-формирует навыки выразительности, пластичности, грациозности и изящества 

танцевальных движений и танцев; развивает  ручную умелость и мелкую моторику. 

        3. Развитие творческих и созидательных способностей занимающихся: 

-развивает мышление, воображение, находчивость и познавательную активность, 

расширяет  кругозор; формирует  навыки самостоятельного выражения движений 

под музыку; 

- воспитывает умения эмоционального выражения, раскрепощенности и творчества 

в движениях; 

- развивает лидерство, инициативу, чувство товарищества, взаимопомощи и 

трудолюбия. 

Все современные программы музыкального воспитания дошкольников  

в  один  голос  утверждают,  что  творчество  должно  присутствовать  во  всех видах 

детской деятельности. Музыкальные способности вообще часто называют 

творческими. Это не совсем правомерно. Ведь развитие различных видов слуха это 

только предпосылки для развития музыкальности ребѐнка.  

А  творчество  –  это  отдельный  и  совершенно  самостоятельный  вид  

деятельности. Педагоги часто увлекаются реализацией в детях своих творческих 

планов и забывают о творчестве детском. Чем оправдывают такое положение дел в 

частности музыкальные руководители: «… Чтобы ребѐнок что-то сочинил сам, он 
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должен обладать огромным запасом различных музыкальных  навыков и умений, то 

есть сначала научиться быть исполнителем...». В этом высказывании содержится 

распространѐнное педагогическое заблуждение.  На  самом  деле,  дорога  

творчества  пролегает  не  «потом»,  а «тут же», «рядом». И поскольку большая 

часть этой интереснейшей дороги придѐтся на самостоятельную деятельность детей, 

без помощи воспитателей и всех специалистов ДОУ музыкальному руководителю 

не обойтись.   

Подступая к этой проблеме, мы сталкиваемся с тем, что ребѐнок не может 

сразу импровизировать танцевальное движение. Ведь это очень сложный 

кинетический процесс, который состоит из множества перемещений рук, ног, 

корпуса, головы. Приводится в действие мелкая мускулатура, вестибулярный  

аппарат,  пространственные  ориентировки.  Дети  (особенно  в  коррекционных  

группах)  с  трудом  разучивают готовую  последовательность движений, где уж тут 

импровизировать? Какими приѐмами упростить и облегчить задачу для детей?   

Один из самых эффективных приѐмов – «оживление позы». Ведь по сути, 

танцевальное  движение  –  это  развѐрнутая  во  времени последовательность поз. 

Поза статична, и у ребѐнка есть время для обдумывания и корректировки. А когда 

ребѐнок освоил позу, ему будет легче добавлять какие-то мелкие движения рук или 

ног, чтобы получилось танцевальное движение.  Итак, «оживить свою позу» – 

значит добавить ей одну (!) лишь деталь: поворот головы, рук, корпуса. Всѐ, что 

ребѐнок посчитает необходимым для дальнейшего развития своего образа (но 

только одно, а не всѐ сразу). Иногда, при оживлении позы, я предлагаю ребятам 

аксессуары, которыми они могут воспользоваться или нет – на их усмотрение. Тем 

самым ребенок видит и учится не только с помощью педагога, но и самостоятельно,  

добавляя  движение  рук,  некоторые  элементы,  повороты головы, наклон корпуса 

из одного уже знакомого движения составлять либо новое движение, либо 

композицию движений. На этой основе дети учатся импровизировать. Эти 

импровизации включаются в сюжетные пляски, игры-хороводы, где дети передают 

своѐ эмоциональное состояние.  

Благодаря  систематическому  обновлению,  пополнению  дети  многократно 

повторяют движение или его основной элемент с неизменным интересом. На этой 

основе выразительность исполнения не только не утихает, но и обогащается, 

насыщается новыми красками и одновременно с этим гармонично и всесторонне 

развивается двигательный навык.  

Дать  представление  о  разнообразии  танцевальных  поз  поможет  лото 

(набор карточек) «Танцующие человечки». Варианты игр в него очень 

разнообразны:   

–  «опиши позу», «повтори позу»;  

–  «оживи позу»;  

–  «чья это поза» (какому из предложенных персонажей подходит);  

–  помоги другу принять такую же позу (игра «Скульптор»).  

Дальнейший  уровень  сложности  в  данном  направлении  будет  заключаться 

в создании парных, коллективных поз.   

Этапы работы по данной методике таковы:   

1.  Ввод детей в эмоционально-окрашенную воображаемую ситуацию.   
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2.  Разработка, усложнение и «оживление» позы.   

3.  Приглашение на творческий танец по желанию.   

Хочу подчеркнуть важность первого этапа: введение в эмоционально 

окрашенную  ситуацию.  Это  важнейшее  условие  творческого  действия.  Вот один 

из моих любимых примеров такого введения:  

Творческий танцевальный этюд «Море». 

Даже усталый человек, если он оказывается на берегу моря, сразу начи- 

нает ощущать, как его усталость куда-то уходит, наступает спокойствие, мир  

и тишина. Какие звуки при этом слышны? Шум набегающих на берег волн  

и их откат обратно в море.  Дети  несколько  раз  произносят  звук  

«шшшшшшшшшш».  Сначала  с усилением динамики, потом – с ослаблением, 

словно морская волна отхлынула обратно.  

Месяц землю серебрит,  

Всѐ спокойно, море спит.  

(М.А. Давыдова) 

Возможное музыкальное сопровождение: Н.А. Римский-Корсаков «Море и 

Синдбадов корабль» из сюиты «Шехеразада». Если добавить к своему рассказу 

соответствующий видеоряд – равнодушных не останется.   

Ещѐ одна современная методика Е.А. Горшковой называется «От жеста к 

танцу». В чѐм она заключается? Вот пример:   

1. Педагог, изображая жест со значением «прошу», выполняет движение корпуса 

вперед, направляет руку в сторону партнера. Одновременно  с  движением  

проговаривается  слово  «прошу»,  и  мимикой передаѐтся выражение просьбы.   

2. Затем необходимо проанализировать с детьми: какие действия совершались для 

выразительной передачи изучаемого жеста. А после – повторить  вместе.  Педагог  

добивается  выразительного  интонирования слова в заданном характере. Это 

придаст исполнению жеста нужную пластическую выразительность.  

3. У Е. Горшковой разработано нотное сопровождение этюдов. Поэтому, на третьем 

этапе проговаривание слов заменяется их пропеванием. А на последнем этапе – 

напротив – слово пропевается «про себя».  

Мы не всегда используем все этапы этой методики, но можем точно сказать, 

что такие этюды, как «Прошу – не надо», «Иди сюда – уходи», «Вот так встреча», 

«По секрету всему свету» очень нравятся детям. А после отработки 

выразительности жестов, ваши воспитанники будут готовы перейти к образным 

перевоплощениям и танцевальным спектаклям.   

Теперь о том, как оценить плоды своего труда в развитии детского 

творчества? Для этого вспомним ещѐ одно понятие, которое часто звучит рядом – 

«креативность». Синонимы ли это, в чѐм различие этих понятий?  

Творчество – это деятельность и еѐ результат (песня, танец, оркестровой  

произведение)  –  материальный  продукт.  Понятие  «креативность» ориентировано 

на личность. Это еѐ новообразования, приобретения, взаимосвязь  ума  и 

эмоциональной сферы,  творческого  воображения  и творческого мышления. Так 

вот, оценивать нужно не продукт – ведь само его появление это чудо. Оценивать 

нужно именно креативность, тем более что еѐ действительно можно измерить. Для 

этого можно применить параметры, предложенные американским психологом Д. 
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Гилфордом (назову 4 из 6-и). Увидеть результат своей работы по данным критериям 

очень легко и удобно.  

–  беглость – это количественная характеристика – способность генерировать как 

можно больше идей. Стало быть, в танце это способность применять наибольшее 

количество поз и движений для передачи музыкального образа;  

–  гибкость – которую применительно к нашей теме мы определим,  

как умение изменять положение тела в пространстве, придумывать  

новые выразительные образы на одну и ту же музыку;  

–  оригинальность – способность избегать стандартных решений (рас- 

сматривается в сравнении показателей детей, когда отбрасываются  

повторяющиеся решения);  

–  способность изменять, совершенствовать объект.  

Совместно с родителями воспитанников мы изготовили в каждой группе множество 

атрибутов для танцевального творчества детей: ленты и султанчики для младшего и 

старшего возраста, цветочки и веночки, флажки и колпачки, осенние листочки и 

шарфики, ушки и шапочки зверят, платочки,  

обручи и неозвученные музыкальные инструменты и многое другое.  

Как сказал герой известного фильма «Счастье – это когда тебя понимают».  

Действительно,  счастье  человека  во  многом  зависит  от  способности выражать 

свои чувства, мысли, настроение и, соответственно понимать то, как и почему это 

делают другие люди. Помогите детям быть понятыми в нашем мире. Пусть они 

научатся выражать себя, свои мысли и чувства всеми  

возможными способами, и тогда: «… От красивых образов мы перейдем к красивым  

мыслям,  от  красивых  мыслей  к  красивой  жизни  и  от  красивой жизни к 

абсолютной красоте» (Платон).  
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