
55

Воспитание в дошкольном учреждении

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 
ИСПОЛНИТЕЛЬСКИХ ДВИЖЕНИЙ ПРИ ЗАНЯТИЯХ 

ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

О. Рындина

Детский танец 21 века – это сумма различных движений, 
взятых из народного, историко-бытового, классического и спортивного танца, 

большинство которых представляет собой несложную сценическую интерпретацию 
разнообразных жанров хореографии.

Основная цель «детского 

танца» (термин применяют обычно 

к возрасту занимающихся 3–8 лет) — 

приобщение малышей к хореогра-

фическому искусству, где в свою 

очередь решается целый ряд задач, 

связанных с эстетическим развити-

ем личности ребёнка, формировани-

ем нравственных качеств, и конечно, 

физическим совершенствованием — 

укреплением здоровья ребёнка.

С момента рождения здоровый 

ребёнок обладает физиологической 

способностью к движениям. Одна-

ко, как правильно отмечает Ф. Н. Ше-

мякин, особенности этих движений 

таковы, что заставляют говорить 

не о каких-то конкретных функциях 

(например: руки — рисовать; ноги — 

выполнять батманы; корпуса — со-

хранять «апломб» — устойчивое по-

ложение при вращениях), а лишь 

о предпосылках этих функций. Для 

того, чтобы движения ребёнка стали 

подлинно функционально значимы-

ми в конкретном виде деятельности, 

превратились бы в «орудие орудий», 

для этого ребёнок должен научиться 

использовать их безграничные воз-

можности в соответствии с беско-

нечным многообразием окружающих 

условий (в хореографии: сохранять 

устойчивое положение корпуса — 

то есть уметь держать правильно 

спину; мягко, и грамотно, в соответ-

ствии с классическими танцевальны-

ми позициями, владеть движениями 

рук; уметь подчинять движения ног, 

заданным подъёмам, поворотам, вла-

деть навыкам натянутой стопы и т. д.).
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Особенность исполнитель-

ской хореографической деятель-

ности заключается в том, что для 

её полноценного осуществления 

важно не просто развитие отдель-

ных физических частей тела, но так-

же необходим комплекс зрительно-

го и мыслительного контроля над 

исполняемым движением, поэтому 

при обучении детей хореографиче-

ской деятельности важная роль от-

водится развитию умений не только 

физически (за счёт силы и физио-

логических особенностей костно- 

мышечного аппарата) исполнять 

движение, но и уметь восприни-

мать его (особенности, специфи-

ку и т. д.).

Изучением вопроса «челове-

ческой исполнительской деятель-

ности», места и доли восприятия 

в ней занимались многие учёные 

(З. М. Богуславская, Т. И. Дадюшев-

ская, А. В. Запорожец, А. Н. Леон-

тьев, А. Г. Рузская).

Так, А. Н. Леонтьев, проводя ис-

следования «человеческой исполни-

тельской деятельности», выделяет 

две его существенно значимые со-

ставляющие части:

1) система ориентировочных дей-

ствий (т. е. восприятие предмета, 

действия — «снятие некого слеп-

ка» — адекватное отображение 

воспринимаемого объекта);

2) система исполнительских дей-

ствий (приводящая непосред-

ственно к достижению извест-

ного практического результата).

Причём, как отмечают Т. И. Да-

дюшевская, З. М. Богуславская, 

А. Г. Рузская, изучавшие особен-

ности ориентировочных действий 

у детей при зрительном восприя-

тии различного рода объектов, ха-

рактер ориентировочных движений 

глаза у детей различных возрас-

тов неодинаков. На более ранних 

генетических ступенях преобладает 

такой способ ознакомления, при ко-

тором ребёнок бросает мимолётный 

взгляд на демонстрируемый объект 

и сразу же приступает к практиче-

ским действиям с объектом, без под-

робного его обследования. На более 

поздних генетических ступенях ори-

ентировочные реакции отделяются 

от исполнительских, и фаза озна-

комления начинает предшествовать 

фазе его практического выполнения.

Формирование хореографиче-

ских движений также является резуль-

татом работы системы ориентиро-

вочных и исполнительских действий, 

в результате чего происходит овладе-

ние исполнителем (в нашем иссле-

довании ребёнком) техникой танце-

вального искусства, которая включает 

и восприятие движения, и само дви-

жение (исполнение), а также оцен-

ку правильности выполнения (то есть 

движение постоянно находится под 

контролем зрительных и двигатель-

ных ощущений).
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Следовательно, обучение тан-

цевальным «па» должно строит-

ся на элементарных подражатель-

ных упражнениях, по принципу 

«от простого к сложному», основы-

ваясь на том факте, что при воспри-

ятии хореографических движений 

у ребёнка сначала (в младшем воз-

расте) преобладает характер «спи-

сывания», а только лишь со време-

нем, по мере взросления, образуется 

представление о технике его испол-

нения, формируется оценка пра-

вильности выполнения движения, 

и на этой основе строится исполни-

тельское действие.

Такое постепенное услож-

нение и совершенствование ори-

ентировочной деятельности при-

водит к формированию более 

адекватных образов воспринима-

емого, что значительно повышает 

результат воспроизведения движе-

ния, как отмечает в своих исследо-

ваниях А. В. Запорожец. На раз-

личных этапах овладения техникой 

исполнения хореографических дви-

жений зрительный контроль и дви-

гательные ощущения соотносятся 

по-разному. Но, прежде чем дви-

жение превратится в произволь-

но управляемое, оно должно стать 

ощущаемым (безразлично по сво-

им прямым или косвенным призна-

кам). Опираясь на эксперименталь-

ные исследования А. В. Запорожца, 

можно утверждать, что ощущае-

мость движений является не только 

обязательным спутником их про-

извольности, но и необходимой её 

предпосылкой. Также учёный делает 

вывод, что превращение движений 

из неощущаемых в ощущаемые есть 

явление, для которого требуются 

определённые жизненные условия, 

а именно изменение их жизненно-

го значения (Значит, занимаясь хо-

реографией, ребёнок начинает об-

ращать внимание на то, к чему ранее 

был безразличен. Например, вытя-

нутый подъём голеностопа ноги, 

натянутое прямое колено, прямая 

спина, приподнятая голова и т. д.). 

Вначале зрительный контроль име-

ет большое значение, так как опыт 

движения только образуется. По-

степенно, по мере формирования 

исполнительской техники, роль зри-

тельного контроля снижается: тело 

исполнителя (постановка корпуса, 

рук, ног, натянутость подъёма, на-

клон головы и т. п.) как бы приобре-

тает представление о правильности 

исполнения движений, ощущение 

как бы входит в корпус исполните-

ля, движения постепенно приобре-

тает навык и начинает выполняться 

автоматически.

На данном этапе происходит 

формирование навыка исполнения 

движений. Навыки, по определе-

нию С. Л. Рубинштейн, — это авто-

матизированные действия, которые 

сначала вырабатываются преднаме-
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ренно, сознательно, а затем функци-

онируют автоматически. Автомати-

зированное выполнение действий 

не есть бессознательный процесс, 

отмечает И. М. Сеченов. Созна-

тельный контроль остаётся в лю-

бой степени автоматизации, и чем 

заученнее движение, тем оно лег-

че подчиняется воле исполнителя. 

Подчёркивая это, И. П. Павлов пи-

сал: «Давно было замечено и науч-

но доказано, что раз вы «думаете» 

об определённом движении (то есть 

имеете кинестетическое представле-

ние, владеете техникой его исполне-

ния), вы его невольно, этого не заме-

чая, производите правильно».

Ни один из технических навы-

ков при воспроизведении движе-

ний (будь то размах, батман, наклон, 

прыжок и т. д.) после их отработ-

ки и автоматизации не может быть 

применён бессознательно. Это под-

тверждает в своих исследованиях 

Т. С. Комарова. Тем более, что осоз-

нанность выполнения действий от-

носится к навыкам, позволяющим 

изменять направления движений 

(повороты, верчения, комбинации 

прыжков и т. д.), что является особо 

актуальным в танцевальном испол-

нительском искусстве.

Однако, важно научить детей 

не только правильно и грамотно 

(в соответствии с принятыми клас-

сическими канонами) владеть тех-

никой исполнения при выполне-

нии хореографических движений, 

но и научить более сложному при-

ёму — уметь не бояться применять 

полученные знания как в учебной, 

так и в самостоятельной деятельно-

сти при решении поставленных задач 

(выполнение упражнений, составле-

ние танцевальных комбинаций, ком-

позиций, сочинение сюжетных тан-

цев). Огромная и существенная роль 

в данном контексте принадлежит пе-

дагогу, который, обучая детей кра-

сиво выполнять хореографические 

движения, уже на уровне подсозна-

ния своих воспитанников, не говоря 

и не объясняя этот факт, формиру-

ет у них художественно- эстетиче-

ский вкус, развивает образное и про-

странственное мышление, учит 

детей не бояться и преодолевать 

жизненные трудности.


