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                                                Интонация, мелодия, лад, ритм, гармония 

                                              отражает окружающую нас действительность- 

                                              природу, мир человеческих чувств, историю, 

                                              будущее человечества. 

                                                                             В. Сухомлинский 

 

  С древности движения, выполняемые под музыку, применялись в воспитании детей и 

почитались как занятия, приносящие здоровье физическое и духовное. В основе этого 

воспитания лежит формирование любви к своей национальной культуре, народному 

творчеству, интересу и пониманию красоты окружающего мира, общения. Достижение 

физического совершенства должно стать важной частью воспитания на уроках хореографии. 

  Все эти задачи воспитания неотделимы от возрастных и индивидуальных особенностей 

детей. 

Музыка в области хореографического преподавания занимает одно из центральных мест. 

Мы говорим: «Следует научить детей красиво двигаться». Но для того, чтобы это 

получилось, надо выбрать очень хорошую музыку, воспитать культуру движения на лучших 

образцах музыкального творчества. Музыка, обладающая исключительной силой 

эмоционального воздействия, сопровождая движения, повышает качество их исполнения – 

выразительность, ритмичность, четкость, координацию. И здесь педагогу необходимы особое 

чутье и соответствующая подготовка. 

Конечно, надо обращать внимание на музыкальность ребенка, его способность 

пластически отражать особенности музыки – ритмические, темповые, эмоциональные.  

  Самое время вспомнить о пользе ходьбы под музыку марша. Именно эти упражнения 

позволяют наглядно убедиться в том, как воспринимает ребенок счет на четыре четверти. 

Затем стоит проверить, насколько органично осваивают воспитанники счет на три четверти, 

придающий совсем иной характер движению. Все эти элементарные оттенки и акценты 

музыкального развития ребенок должен осваивать, начиная с самых первых занятий. 

Музыку иногда считают второстепенным, придаточным элементом, задающим по 

преимуществу только ритмическую основу танца. Такое понимание роли музыки обедняет 

занятие, лишает подлинной выразительности хореографическое исполнение. Именно музыка, 

причем хорошо подобранная, позволит нам с самого начала избежать формального подхода к 

самым простым упражнениям. 

Детей надо знакомить с музыкой, передающей разнохарактерные образы, - от веселых, 

беззаботных или лирических, нежных до энергичных, волевых, серьезных. 

Сопоставление конкретных музыкальных образов обогащает и организует эмоциональный 

мир ребенка, а способность уложить свои движения во времени, в соответствии с различным 

метроритмическим строением, положительно влияет на развитие слуха. 



Успех работы решается не количеством проделанных упражнений, а умением детей 

сопереживать их содержанию. Обращайте внимание на выражение лиц движущихся детей: 

по ним сразу же видно, что дают детям музыка и хореография. 

Аккомпанемент к упражнениям следует выбирать с учетом поставленных задач, так, чтобы 

он был приятен занимающимся. А исполнение музыкальных произведений на всех занятиях 

должно быть высокопрофессиональным. 

Итак, музыкальное сопровождение – дело первостепенной важности. Именно в течение 

последовательного ряда занятий ребенок приучается к своеобразному мелодическому 

мышлению. Для этого необходимо подбирать предельно ясные по содержанию и восприятию 

мелодии, особенно на первых порах. Если в композиторском оригинале мелодия дана в 

слишком сложной разработке, ее можно несколько упростить, подвергнув аранжировке. 

Разумеется, музыка должна выбираться в соответствии с требованиями хорошего вкуса. Что 

касается его критериев (применительно к музыкальному оформлению хореографических 

занятий на первых стадиях обучения), они определяются такими понятиями, как ясность, 

доходчивость, законченность мелодии. 

Специалисты, выбирая для занятия фрагменты того или иного произведения, сами должны 

досконально знать его в целом. Только тогда можно располагать исходным материалом, 

варьируя его в разных сочетаниях для различных педагогических целей. 

Известно, что дети увлекаются всем сказочным, волшебным, необычным. Вот поэтому 

музыка, связанная с персонажами сказок, с ожившими игрушками, с играми, всегда будет 

близкой и понятной ребенку. Танцующие игрушки в «Щелкунчике», Волк и Красная 

Шапочка из «Спящей красавицы», куклы Коппелиуса из «Коппелии», «Игра в лошадки» из 

«тщетной предосторожности» - вот лишь некоторые образцы, которые можно взять для 

сопровождения хореографических занятий. 

Во время занятия надо выкроить несколько минут, чтобы рассказать детям о балете, 

музыкальные фрагменты которого они слышат. Все, о чем мы говорим здесь, направлено к 

одной цели: сформировать у ребенка активное творческое восприятие музыки, способность 

получать подлинное эстетическое наслаждение от контакта с музыкой и умение выразить ее 

содержание в движениях. 

   Музыкально-ритмические упражнения для детей должны быть простыми, танцевальные 

движения доступными для исполнения. Допускается использование некоторых новых 

танцевальных движений при соблюдении принципов: 

- соответствия возрастным особенностям детей  

- от простого к сложному 

- доступности для исполнения. 

  Более сложные движения и их комбинации можно включать в качестве индивидуальной 

работы. 



Такие движения могут быть взяты из: 

- образцов народных танцевальных движений, 

- движений бальных танцев, 

- современных эстрадных танцев, 

- спортивных движений и элементов аэробики. 

  

 Весь процесс обучения детей делится на 3 этапа: 

1. Начальный этап обучения танцу (отдельному движению). 

2. Этап углубленного разучивания упражнения (движений, музыкально-ритмических 

композиций). 

3. Этап закрепления и совершенствования знаний двигательных навыков. 

 В тесной связи с возрастными особенностями находятся индивидуальные – устойчивые 

свойства личности, характера, интересов, умственной деятельности, присущие тому или 

иному ребенку и отличающие его от других. 

 

Принято считать: 

от рождения до года - младенческий возраст, 

от года до 3-х лет - преддошкольный возраст, 

от 3-х до 6-ти лет - дошкольный возраст, 

от 6-ти до 12-ти лет - младший школьный возраст, 

от 12-ти до 15-ти лет - средний школьный возраст (подростковый), 

от 15-ти до 17-ти лет - старший школьный возраст (юношеский). 

   В дошкольном возрасте дети уже сравнительно хорошо управляют своими 

движениями, их действия под музыку более свободны, легки и четки, они без особого 

труда используют танцевальную импровизацию. Ребята в этом возрасте произвольно 

владеют навыками выразительного и ритмического движения. Развивается слуховое 

внимание, более ярко проявляются индивидуальные особенности детей. Они могут 

передать движениями разнообразный характер музыки, динамику, темп, несложный 

ритмический рисунок, изменять движения в связи со сменой частей музыкального 

произведения со вступлением. Детям доступно овладение разнообразными движениями 

(от ритмичного бега с высоким подъемом ноги и подскоков с ноги на ногу до шага польки, 

полуприседание и т.д.). Творческая активность детей развивается постепенно путем 

целенаправленного обучения, расширения музыкального опыта, активизации чувств, 

воображения и мышления. Реакция детей на прослушанное представляет собой 

творческое отображение музыки в действии. В этом возрасте эмоции, вызванные музыкой 

создают определенную двигательную активность, задача педагога заключается в том, 

чтобы направить ее в нужное русло, подобрав для этого интересный и разнообразный 

музыкально - танцевальный материал. 



  Для детей младшего школьного возраста, прежде всего, характерна чрезвычайная 

подвижность. Они нуждаются в частой смене движений, длительное сохранение 

статистического положения для них крайне утомительно. В то же время движения детей 

еще не организованы, плохо координированы, запас двигательных навыков у них не велик, 

они нуждаются в его пополнении и усовершенствовании. Внимание детей этого возраста 

крайне неустойчиво, они легко отвлекаются, им трудно продолжительное время 

сосредоточиваться на одном задании. Они легче воспринимают конкретный материал, 

живой образ для них гораздо ближе, нежели отвлеченное понятие. 

Игра представляет естественную деятельность детей этого возраста. Создавая ситуацию 

игры, в работе с детьми младшего школьного возраста, на репетициях, и при исполнении 

танцев, не минуем залог детского сотворчества. В условиях игры они знакомятся с языком 

сценического танца. 

 Дети среднего школьного возраста обычно составляют основное ядро хореографических 

коллективов. 

 Стремление этих детей к занятиям объясняется их возрастными особенностями. Они 

отличаются большой активностью и восприимчивостью, им свойственно стремление 

действовать и выполнять какие-то задания. Их привлекает участие в общей со своими 

сверстниками, живой и интересной творческой работе. 

 Занятия в хореографическом коллективе пользуется у них большой любовью. На занятиях 

получает удовлетворение их потребность в движении и живой деятельности, проявляется 

свойственная детям этого возраста жизнерадостность. 

 Физически они значительно развитее и сильнее детей младшего школьного возраста, им 

легче дается разучивание разнообразных танцевальных движений. Они занимаются с 

увлечением и настойчивостью. 

С детьми среднего школьного возраста занятия по танцу проводятся достаточно 

углубленно, работа ведется в форме сочинения танцевальных этюдов, помогающих детям 

понять содержание танца, найти характерные черты танцевального образа, продумать все 

подробности действия, разворачивающегося в танце. 

 Дети подросткового возраста, развиваются неравномерно: девочки начинают обгонять в 

развитии. Раньше у них начинается и половое формирование. В этом периоде подростки 

отличаются особой чувствительностью и повышенной возбудимостью, что должно чутко 

учитываться. 

 В погоне за личными достижениями подростки иногда могут брать на себя непосильные 

задачи. Так занимаясь в хореографическом коллективе, подростков не удовлетворяют больше 

простые и доступные танцевальные движения. 

 Отличаясь повышенной чувствительностью, подростки болезненно воспринимают 

критику. В этом возрасте отношения между детьми начинают принимать более сознательный 

и осмысленный характер. Проявляется умение владеть собой, сдерживать себя, приходить на 

помощь друг другу, уметь убедить другого, если он неправ и т.п. 

Занятия с подростками следует проводить на более сложном материале, в значительно 

более быстром темпе. Учащиеся способны к более скорому усвоению танцевальных 

движений, а это позволяет знакомить их с более сложными комбинациями танцевальных 

движений. 



Формы работы, представляющие наибольший интерес в занятиях с детьми этого возраста – 

танцы с сюжетом, хореографические этюды, танцевальный спектакль или мюзикл. 

  Старшим школьникам свойственно состояние влюбленности, жизнерадостности, 

уверенности в себе. Занятия по хореографии должны строиться с полной нагрузкой. 

Возникает желание быть замеченным, хочется выделиться. Появляется самостоятельность в 

суждения. Они нуждаются в особом подборе репертуара, так как с ними могут быть 

разучены танцы, по своему содержанию и форме соответствующие их возрастному 

развитию. Для них необходимо включать дополнительный репертуар, что значительно 

усложняет работу в группе. 

Для этого возраста интересны постановки, которые несут в себе, как техничные, так и 

смысловые нагрузки. Их увлекает молодежная тематика, где выражаются радость от 

сознания своей молодости, грации, ловкости. Реалии современности побуждают их к 

изучению и освоению новых направлений в хореографии, таких как, модерн, хип-хоп. 

  Таким образом, к соответствию музыки и хореографии возрастным особенностям детей,  

следует подходить дифференцированно, согласно возможностям и желанию самих детей, а 

также исходя из задач педагогического процесса, сезонных требований и обстановки. Так, 

например, слушая классическую музыку, появляются танцы «Фонариков», «Фей», «Танец 

феи леса и пажей», «Фрейлин с веерами» и др., дети сами фантазируют свой танец. 

Используя игру на детских инструментах под русскую народную музыку, ребята готовят 

ритмический рисунок будущего «Танца с ложками», «Танца с бубнами». В игровой 

деятельности они используют образные движения, жесты, пантомиму, мимику, этюды, 

которые затем помогают в создании танцевального сюжета. Просмотр популярных 

мультсериалов и прослушивание музыки из них, проявляют интерес детей и педагога к 

созданию танцевальных образов любимых героев. («Фиксики», «Барбоскины», «Маша и 

медведь» и др.)  

 

 

 

 

    

 


