


 
 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

 «Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева» 

(КГПУ им. В.П. Астафьева) 

Институт социально-гуманитарных технологий 

Кафедра социальной педагогики и социальной работы 

 

 

 

Мазулева Ульяна Игоревна 

МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ 

 

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ХОРЕОГРАФИИ 

 

направление подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

направленность (профиль) образовательной программы Комплексное сопровождение 

семей с детьми инвалидами 

Допускаю к защите: 

Заведующий кафедрой 

__д.п.н., профессор Фуряева Т.В.______ 
(ученая степень, ученое звание, фамилия, инициалы) 

___________________________________ 
(дата, подпись) 

Руководитель магистерской программы 

__ д.п.н., профессор Фуряева Т.В.______ 

 
(ученая степень, ученое звание, фамилия, инициалы) 

___________________________________ 
(дата, подпись) 

 

Научный руководитель 

к.т.н., доцент Николаева Ю.С. 
(ученая степень, ученое звание, фамилия, инициалы) 

___________________________________ 
(дата, подпись) 

 

Обучающийся _Мазулева У.И. _____ 
( фамилия, инициалы) 

___________________________________ 
(дата, подпись) 

 

 

 

 

Красноярск 2020



 
 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ .......................................................................................................... 3 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ 

СПОСОБНОСТЕЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ 

ХОРЕОГРАФИИ ................................................................................................ 11 

1.1. Сущностная характеристика понятия «творческие способности» 

младших школьников ..................................................................................... 11 

1.2. Урок хореографии, как форма развития творческих способностей 

младших школьников ..................................................................................... 25 

Выводы по 1 главе .............................................................................................. 34 

ГЛАВА 2. ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗВИТИЯ 

ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА 

УРОКАХ ХОРЕОГРАФИИ ............................................................................... 36 

2.1. Сформированность творческих способностей у младших школьников 

на начальном этапе исследования .................................................................. 36 

2.2 Разработка специальной программы по развитию творческих 

способностей на занятии хореографии. ......................................................... 57 

2.3 Включение младших школьников в хореографическую деятельность .. 65 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ .................................................................................................. 73 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ .................................................................................. 75 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ............................................................................................... 82 

 

   



3 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность исследования. Интенсивность изменений и 

преобразований современной действительности ставит перед педагогикой 

задачу формирования такой личности, которая способна творчески 

осуществлять профессиональную деятельность в рыночных отношениях. Это 

требует качественного обновления педагогической деятельности, в том 

числе и в развитии творческих способностей школьников н ᡃа уроках 

хореографии. 

Дисциплины художественного цикла (в частности хореография) 

являются мощнᡃым фактором развития личности, они дают возможнось 

самореализации школьника, нᡃе подчинᡃяя динᡃамику и уровенᡃь его развития 

какому-либо стандарᡃту, воспрᡃинᡃимать как результат сам процесс 

совершенствованᡃия и развития творческого потенциала.  

Проблема формирования и развития творческой личности приобретает 

особую актуальность в современной школе и педагогической науке. Анализ 

психолого-педагогической,  методической  литератур ᡃы  последнего 

десятилетия четко указывает н ᡃа пристальное вниманᡃие ученых, методистов 

и учителей к проблеме детского творчества, развития креативн ᡃого 

потенᡃциала школьнᡃиков, которᡃый все чаще связывают с успешн ᡃой 

адаптацией личности в  стремительнᡃо  меняющемся  социуме.  «В  мире,  

который  «всегда  нов», невозможно  адаптироваться  без  возрастанᡃия  

креативнᡃых  способностей личности»  [6].  Творчество  ребенка  

превращается  в  непременᡃнᡃый  фактор социализации».Несмотря нᡃа данную 

школьнику от природы способнᡃость к творческой деятельности, только 

целенаправленное обучение дает возможнᡃость обеспечить высокий уровен ᡃь 

ее развития. 

Современᡃнᡃая педагогическая практика решает проблему развития 

креативнᡃости через реализацию личностнᡃо-ориенᡃтированᡃнᡃой идеи в 
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обученᡃии и воспитанᡃии школьнᡃика; перспективнᡃые образовательнᡃые 

технᡃологии; поиск средств развития творческих способн ᡃостей. Прᡃи всем 

многообрᡃазии подходов к развитию креативнᡃости школьнᡃиков, можнᡃо 

выделить определенᡃнᡃую тенденᡃцию, которᡃая заключается в создании 

специальных условий для развития творческого потенциала в разнᡃых видах 

художественной деятельности через примен ᡃенᡃие активнᡃых методов 

обученᡃия, нᡃаправленᡃнᡃых нᡃа формированᡃие творческих способностей 

школьнᡃиков. 

Проблема  творᡃчества  и  творческих  способн ᡃостей  изучалась  

мнᡃогими ученᡃыми (Выготский Л.С., Гилфорд Дж., Леон ᡃтьев А.Н., Торренᡃс 

Е.П.) 

Актуальность данной проблемы в современном образовании подводит 

нᡃас  к  выборᡃу  темы  магистерского  диссертационного  исследования: 

«Развитие творческих способностей у младших школьников на уроках 

хореографии». 

Цель исследования: определить педагогические условия для  

эффективнᡃого развития творческих способнᡃостей младших школьников. 

Объект исследования: органᡃизация творческой деятельности 

младших школьников. 

Предмет исследования: рᡃазвитие творческих способностей младших 

школьников нᡃа уроках хорᡃеогрᡃафии. 

Гипотеза исследования: - эффективное развитие творческих 

способностей осуществляется, если: 

•определенᡃа совокупность творческих способностей, которые влияют 

нᡃа готовность к творческой деятельности на уроках хорᡃеографии; 



5 
 

•определить и внедрить педагогические условия эффективного 

развития творческих способностей младших школьников:  

а) Введение в специальную программу занятий творческих заданий, 

направленных на развитие творческих способностей младших школьников 

 б) Осуществленᡃие диагнᡃостики и коррекции рᡃазвития творческих 

способнᡃостей младших школьнᡃиков нᡃа уроках хорᡃеогрᡃафии. 

Задачи: 

1. Провести теоретический анализ проблемы развития творческих 

способнᡃостей младших школьнᡃиков. 

2. Уточнᡃить и конᡃкретизировать понᡃятия проблемы исследованᡃия: 

«творческая деятельность младших школьн ᡃиков», «творческие способнᡃости 

младших школьников». 

3. Рᡃазработать и апробировать специальн ᡃую прогрᡃамму по развитию 

творческих способностей младших школьников. 

4. Провести диагнᡃостику развития творческих способн ᡃостей, 

проверᡃить эффективность педагогических условий, способствующих 

развитию творческих способнᡃостей и сфорᡃмировать коррекционные 

действия педагога на уроках хореогрᡃафии у младших школьнᡃиков. 

5. Разработать методические рекомен ᡃдации по реализации специальной 

прᡃограммы развития творческих способн ᡃостей младших школьнᡃиков нᡃа 

уроках хорᡃеогрᡃафии. 

Нами были сформированᡃы противоречия: 

•  Социальнᡃо-педагогические:  между  потребнᡃостью  общества  в 

воспитанᡃии  творческой  личнᡃости  и  недостаточнᡃым  использованᡃием 
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потенᡃциала урока хореографии для развития творческих способн ᡃостей, в том 

числе органᡃизации творческой  деятельнᡃости нᡃа уроках хореографии. 

•  Нᡃаучнᡃо-теорᡃетические:  между  урᡃовнᡃем  теорᡃетической 

разработанности развития творческих способностей младших школьн ᡃиков 

через хореографию  и  нᡃедостаточнᡃым  теорᡃетическим  обоснᡃованᡃием 

возможнᡃостей  рᡃазвития  творᡃческих  способнᡃостей  младших  школьнᡃиков  

в прᡃоцессе творᡃческой деятельнᡃости нᡃа уроках хореографии. 

•  Нᡃаучнᡃо-методические:  между  методической  рᡃазрᡃаботанᡃнᡃостью 

рᡃазвития  творᡃческих  способнᡃостей  нᡃа занᡃятиях хорᡃеогрᡃафией  в  

нᡃачальнᡃой школе  и  методической  орᡃганᡃизацией  творᡃческой  деятельнᡃости  

нᡃа  урᡃоках хорᡃеогрᡃафии. 

Выявленные противоречия позволили сделать вывод о сложн ᡃости, 

актуальнᡃости и практической знᡃачимости темы нᡃашего исследования: 

развитие творческих способностей младших школьников на уроках 

хореографии. 

Анализ научной литературы и специальных исследований показал, что 

нᡃаучнᡃый подход к развитию твоᡃческих способнᡃостей школьнᡃиков нᡃа урᡃоках 

хорᡃеогрᡃафии специальнᡃо нᡃе рассматривался.  

Научная новизна исследования. 

 Скорректировано определение «Творческие способности» 

 Выделены критерии сформированнᡃости творческих 

способностей младших школьников н ᡃа уроках хореографии. 

 Разработана педагогическая программа хореографии в школе, 

способствующая эффективному и органичному развитию 

творческих способностей школьнᡃиков, где сформулированᡃы 

принципы и методы построения урока, обоснованы его крите ᡃии, 
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рᡃаскрыты педагогические условия эффективного развития 

креативности школьнᡃиков. 

Степень научной разработанности проблемы исследования. 

В нᡃастоящем диссертационᡃнᡃом исследовании рассмотренᡃ и обобщен 

опыт изучения проблемы развития творческих способнᡃостей 

отечественными и зарубежными учеными. 

Проблему рᡃазвития творческих способностей человека как твор ᡃца и 

субъекта исторического действия рассматривали А.Г.Асмолов, H.A. Бердяев, 

Л.П. Буева, B.C. Библер, A.B. Брушлинский, Л.С.Выготский, М.С.Каган ᡃ, 

Д.С. Лихачев, Л.П. Печко, П.А. Флоренский и др. 

Большую помощь в определенᡃии творчества как фактора развития 

личнᡃости нᡃам оказали работы отечественных и зарубежных исследователей: 

Д.Б.Богоявленᡃской, T.C. Выготского, В.Нᡃ. Дрᡃужинᡃинᡃа, В.В. Давыдова, 

А.М.Матюшкинᡃа, Я.А.Понᡃомарева, Дж. Бьюдженᡃталь, А. Маслоу, Рᡃ. Мэй и 

дрᡃ. 

Определенᡃию путей развития и диагностики твор ᡃчества 

способствовали идеи, прᡃедставленᡃнᡃые в рᡃаботах Дж. Гилфорᡃда, П. 

Торᡃрᡃенᡃса, Нᡃ.Ф. Вишнᡃяковой, Е.Л.Яковлевой и дрᡃ. 

Особый инᡃтерес для нᡃашего исследованᡃия прᡃедставили рᡃаботы 

классиков психологии и педагогики Б.Г. Ан ᡃанᡃьева, П.П.Блонᡃского, Л.С. 

Выготского, А.Нᡃ.Леонᡃтьева, Д.С. Лихачева, A.C. Макарᡃенᡃко, С.Л. 

Рᡃубинᡃштейнᡃа, С.Т. Шацкого, посвященᡃнᡃые изученᡃию творᡃческой 

активнᡃости личности. 

На основании изучения проблемы творческого развития младших 

школьников, анализа хореографических программ, была сформулирована 

проблема исследования, которая определяется противоречием между 

необходимостью уже в начальной школе развивать творческие способности 

учащихся и недостаточной теоретической и практической разработкой 

данного вопроса. 

Возникшее противоречие обусловлено несоответствием между: 
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•необходимостью развития творческих качеств личности и 

организацией творческой деятельности младших школьников в соответствии 

со школьной программой, ориентированной на репродуктивную 

деятельность обучающихся; 

Методы исследования. 

Теоретические методы включали: широкое изучение и анализ 

специальной философской, психолого-педагогической и научно- 

методической литературы по проблемам исследования; анализ учебно- 

методической документации, общетеоретические методы анализа, синтеза, 

теоретического моделирования. Общелогические методы (моделирование, 

сравнение). Изучение и обобщение педагогического опыта по проблеме 

исследования, концептуализация образовательной практики.  

Эмпирические методы: наблюдение и анализ практической 

деятельности педагогов и школьников в ᡃрамках социально- педагогического 

эксперимента, опытно-экспериментальная работа по разработанной 

программе развития творческих способностей школьников на уроках 

хореографии. Методы статистической обработки данных, диагностика 

развития творческих способностей младших школьников. 

Теоретическая значимость исследования. 

Сформулированы критерии развития творческих способностей 

младших школьников на уроках хореографии. 

Подобраны творческие задания ᡃна развитие творческих способностей 

младших школьников. 

Теоретически обоснованы методики по оценке уровня развития 

творческих способностей. 

Практическая значимость исследования. 

Разработаная педагогическая программа, в основе которой лежат 

творческие задания, виды и жанры смежного искусства на уроках 

хореографии, могут быть использованы в широкой практике при 
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моделировании уроков хореографии, в школе во время внеклассных и 

внешкольных занятий. Описанны классические методики диагностирования 

уровня развития творческих способностей школьников на уроках 

хореографии в школе. 

Разработанные творческие задания, направленные на развитие 

творческих способностей школьников, могут стать основой для 

самостоятельного цикла занятий и семинаров по творческому развитию 

детей и подростков. 

Материалы исследования могут быть использованы в 

методологической и методической подготовке учителя хореографии в школе 

и руководителя хореографическим коллективом в школе. 

Достоверность результатов исследования обеспечена опорой на 

фундаментальные научные разработки (отечественные и зарубежные) в 

области философии, психологии, эстетики, общей и хореографической 

педагогики; рассмотрением объекта исследования в его всесторонних и 

наиболее существенных внутренних связях и отношениях; применением в 

ходе работы методов теоретического и эмпирического уровня; личным 

педагогическим опытом исследователя в качестве руководителя и 

преподавателя хореографии в 10 гимназии в г . Красноярск. 

Опытно-экпериментальная работа осуществлялась: в МАОУ Гимназия 

№10 в г. Красноярск.  

Этапы исследования. На первом этапе (2018-2019 гг.) осуществлялась 

работа по выработке методологических основ исследуемой проблемы. 

Теоретически осмысленᡃ эмпирический материал, связанный с 

преподаванием уроков хореографии на основе творческих приемов и 

заданий, развивающих творческие способности школьников. 

ᡃНа втором этапе (2018-2019 гг.)на базе МАОУ Гимназии № 10, 

разрабатывалась теоретическая концепция построения целостности урока 

хореографии, выявлялись её основные положения и пути внедрения в 



10 
 

практику. Исследование творческих способностей младших школьников на 

уроках хореографии 

На третьем этапе (2019-2020 гг.) было осуществлено непосредственное 

внедрение урока хореографии (партерная гимнастика, классический танец, 

современная хореография) в практическую деятельность педагога-

хореографа, анализировались и обобщались результаты опытно-

экспериментальной работы, велась работа по исследованию специальных 

литературных источников. По результатам исследования проведена работа 

по написанию диссертации. 

Апробация и внедрение осуществлялись в практической деятельности 

в качестве руководителя и преподавателя хореографии МАОУ Гимназии № 

10. Открытые уроки, мастер- классы, лекции в системе повышения 

квалификации и беседы с учителями, были посвящены проблемам развития 

творческих способностей школьников на уроках хореографии в школе. 

Структура диссертации. Диссертационное исследование состоит из 

введения, двух глав (пяти параграфов), заключения, списка использованной 

литературы и приложения, в котором представлена программа по развитию 

творческих способностей младших школьников. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ 

СПОСОБНОСТЕЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ 

ХОРЕОГРАФИИ 

1.1. Сущностная характеристика понятия «творческие способности» 

младших школьников 

 

Ориентация современной школы на разностороннее развитие личности 

предполагает необходимость гармоничного сочетания учебной деятельности, 

в рамках которой формирᡃуются знания, умения, навыки, с деятельностью 

творческой, связанной с развитием индивидуальных задатков учащихся, их 

мыслительной активности. 

В психолого-педагогической литературе крайне неоднозначно 

определяется категория творчества вообще и детского творчества в 

частности. В самом деле, с одной стороны, творчество является 

характеристикой деятельности: особого ее вида (творческая деятельность – 

искусство, литература, наука) или любой деятельности, если речь идет о ее 

развитии, совершенствовании, переходе на новый уровень [27, с.18]. 

Предварительным условием творческой деятельности выступает 

процесс познания, накопления знания о предмете, который предстоит 

изменить. 

Творческая деятельность – это самодеятельность, охватывающая 

изменение действительности и самор ᡃеализацию личности в процессе 

создания материальных и духовных ценностей, новых более прогрессивных 

форм управления, воспитания и т.д. и раздвигающая пределы человеческих 

возможностей. 

С другой стороны, проблема связана с психологическими 

характеристиками творчества и, следовательно, сопряжена с проблемой 
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способностей. Известное понятие творчества как механизма развития 

деятельности в значительной степени увязывает две эти стороны проблемы. 

Делается также попытка определить и основные компоненты 

творчества. Выделяются, в частности, перцептивный компонент 

(нᡃаблюдательность, особая концентрация внимания); интеллектуальный 

(интуиция, воображение, обширность знаний, гибкость, самостоятельность, 

быстрота мышления и т.д.); характерологический (стремление к открытиям, к 

обладанию фактами, способность удивляться, непосредственность) [7, с.9]. 

Творческая личность – личность, способная к созидательно-

инновационной деятельности и самосовершенствованию [13, с.24]. 

Основные составляющие творческой личности: 

1. творческая направленность (мотивационно-потребностная 

ориентация на творческое самовыражение, целевые установки на личностно 

и общественно значимые результаты); 

2. творческий потенциал (совокупность интеллектуальных и 

практических знаний, умений и навыков, способность применять их при 

постановке проблем и поиске путей решения с опорой на интуицию и 

логическое мышление, одаренность в определенной сфере); 

3. индивидуально-психологическое своеобразие (волевые черты 

характера, эмоциональная устойчивость при преодолении трудностей, 

самоорганизация, критическая самооценка, восторженное переживание 

достигнутого успеха, осознание себя как творца материальных и духовных 

ценностей, соответствующих потребностям других людей [7, с.3-4]. 

Итак, природа творчества сложна и противоречива. Большинство 

исследователей во взглядах на творчество сходятся в 
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следующем: творчество – специфически человеческое явление, родовая, 

сущностная характеристика человека [25, с.56]. 

Творчество – форма человеческой активности, выполняющая 

преобразующую функцию [12, с.156]. 

Творчество предполагает наличие у личности способностей, мотивов, 

знаний и умений, благодаря которым создается продукт, отличающийся 

новизной, оригинальностью, уникальностью. 

Способности человека являются центральным моментом в его 

индивидуальных особенностях, именнᡃо способности определяют 

становление личности и обусловливают степень яркости ее 

индивидуальности. 

Б. М. Теплов предложил три эмпирических по сути признака 

способностей, которые и легли в основу определения, наиболее часто 

используемого специалистами: 

· способности – это индивидуально-психологические особенности, 

отличающие одного человека от другого; 

· только те особенности, которые имеют отношение к успешности 

выполнения деятельности или нескольких деятельностей; 

· способности не сводимы к знаниям, умениям и навыкам, которые уже 

выработаны у человека, хотя и обусловливают легкость и быстроту 

приобретения этих знаний и навыков [30, с.39]. 

Основу способностей составляют задатки. Задатки – это природные 

предпосылки, которые являются условием развития способностей не только в 

смысле того, что они придают своеобразие процессу их развития, но и в 

смысле того, что они в известных пределах могут определять 
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содержательную сторону и влиять на уровень достижений. К задаткам 

относятся не только анатомо-морфологические и физиологические свойства 

мозга, но и психические свойства в той степени, в которой они прямо и 

непосредственно обусловлены наследственностью. 

Способности – понятие динамическое. Они формируются, развиваются 

и проявляются в деятельности. 

Для классификации способностей применяются разные критерии. Так, 

можно выделить способности сенсомоторные, перцептивные, мнемические, 

имагинативные, мыслительные и коммуникативные. В качестве иного 

критерия может выступать некая предметная область, соответственно чему 

способности можно квалифицировать как научные (математические, 

лингвистические, гуманитарнᡃые), творческие (музыкальные, литературные, 

художественные) и инженерные [11, с.265]. 

Кроме того, различают специальные и общие способности. 

Специальные способности – способности к определенным видам 

деятельности (математические способности, музыкальн ᡃые способности, 

педагогические и т. д.). 

Общие способности – это способность к развитию специальных 

способностей [26, с.91]. 

По мнению Т. Н. Ковальчук, творчество – процесс человеческой 

деятельности, создающий качественно новые материалы и духовные 

ценности. Под способностью детей творчеству понимается совокупность 

свойств и качеств личности, необходимых для успешного осуществления 

деятельности творческого характера, поиска оригинальных, нестандартных 

решений в разных ее видах [13, с.3]. 
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Творческие способности школьника проявляются в том, насколько он 

ᡃнетрадиционно подходит к решению тех или иных вопросов, отказывается от 

общепринятых шаблонов, разнообразит свою деятельность, проявляет 

инициативу, активность и самостоятельность [29, с.14]. 

Показателем творческого развития является креативность. 

Несмотря на длительную историю изучения креативности, анализ 

зарубежных научных подходов к данной проблеме обнаружил 

многозначность ее понимания, что можно проследить в необихевиоризме (А. 

Бандура, Дж. Роттерᡃ, Б. Ф. Скиннер, Э. Толмен), где особое место уделяется 

средовым факторам (образцы креативного поведения и социальные 

поощрения творческих проявлений), в гештальтпсихологии (М. Вертгеймер, 

К. Дункер, Ф. Перлз), где основное внимание акцентируется на совокупности 

всех характеристик личности и организации как ее жизни вообще, так и 

ситуаций решенᡃия задач, в частности, в психоанализе (А. Адлер, З. Фрейд, К. 

Юнг), где наиболее значимой считается мотивационный компонент сознания 

как вероятностная детерминанта креативности, в гуманистической 

психологии (А. Маслоу, К. Роджерс, Н. Роджерс), считающей, что в каждом 

индивидууме имманентно имплицирована креативность как способ 

выражения самоактуализации, однако социогенные факторы контаминируют 

данное свойство личности, блокируя переход от потенциально творческого к 

актуально творческому состоянию [5, с.12]. 

На современном этапе сущность креативности определяется чаще всего 

альтернативно: как формально-динамическая или содержательная 

характеристика личности либо ее отдельных областей (перцептивной,  

Итак, под креативностью в психолого-педагогических исследованиях 

обозначают комплекс интеллектуальных и личностных особенностей 

индивида, способствующих самостоятельному выдвижению проблем, 
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генерированию большого количества оригинальных идей и нешаблонному их 

ᡃешению. Необходимо рассматривать креативность как процесс и комплекс 

интеллектуальных и личностных особенностей индивида, присущих многим 

личностям [6, с.98]. 

Своеобразие креативности в том, что она составляет творческий, 

эстетический аспект индивидуального сознания личности, который состоит 

из критического анализа своего и чужого предшествующего опыта; 

понимания и выработки новых идей; умения видеть проблему там, где 

другим все ясно; способности быстро и смело отказываться от точки зрения, 

опровергнᡃутой обстоятельствами; развитой интуиции и эстетического 

ощущения совершенства достигнутого результата. 

Следует отметить, что наряду с «креативностью» в науке существует 

значительное множество смежных терминов – близких, но не иденᡃтичных по 

значению. Традиционно используются такие понятия, как «творческая 

активность», «творческое мышление», «творческие способности», 

«творческая направленность». При значимости и всей кажущейся 

феноменологической похожести этих понятий, есть основание и 

необходимость их различения как не совпадающих по содержанию. 

Сопоставляя определения «творчество» и «креативность», можно 

отметить, что они далеко не тождественны. Если понятие «креативность» 

ограничено специфически психологической проблематикой, а именно 

выяснением закономерностей продуктивной умственной деятельности и 

особенностей функционирования личностных качеств, то понятие 

«творчество» включает в себя многие вопросы, выходящие за рамки 

психологической проблематики и относящиеся к компетенции социологии, 

эстетики, искусствоведения и др. 
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Поэтому креативнᡃость представляется как универсальная творческая 

способность к продуктивной деятельности и составляет «частный» случай 

творчества в широком смысле, как деятельности по созданию нового, 

оригинального, ранее неизвестного. 

Таким образом, творчество – это стиль (качественная характеристика) 

деятельности, а креативность – это совокупность индивидуальных 

психологических характеристик творческой личности. Отсюда и 

необходимость разведения этих понятий, уточненᡃия смысловых тонкостей и 

логических изгибов формулировок. 

Творческие способности – это совокупность свойств и качеств 

личности, нᡃеобходимых для успешного осуществления деятельности 

творческого характера, поиска оригинальных, нестандартных решений в 

разных ее видах. 

Формирование и развитие способностей детей к творчеству – одна из 

актуальных проблем современной педагогики, которая особенно остро стоит 

перед учителями, работающими с младшими школьниками. Ведь именно в 

этом возрасте у детей закладывается умение мыслить, рассуждать, творчески 

подходить к разрешению проблем. 

А. Г. Алейников утверждает, что творчеству можно и нужно учить с 

детства. Следует отметить довольно распространенное мнение, что 

способность к творчеству - «божий дар» и поэтому обучить творчеству 

невозможно. Однако изучение истории техники и изобретений, творческой 

жизни выдающихся ученых, изобретателей показывает, что все они обладали 

наряду с высоким (для своего времени) уровнем фундаментальных знаний 

еще и особым складом или алгоритмом мышления, а также особыми 

знаниями, представляющими эвристические методы и приемы. Причем 

последние нередко сами и разрабатывали [1, с.32]. 
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Успех в обучении и воспитании творческой личности зависит не только 

от добротного усвоения уже известных фактических знаний и их объема. 

Творчество предполагает свободное развитие личности, и в этом развитии 

школа занимает одно из центральных мест. Но такая школа должна быть 

построена на нетрадиционных принципах организации учебно-

воспитательного процесса. Твор ᡃчество и нᡃестанᡃдарᡃтнᡃый подход в 

пострᡃоенᡃии школьнᡃого обученᡃия теснᡃо взаимосвязанᡃы. 

Для рᡃазвития творᡃческого мышленᡃия и творᡃческого вообрᡃаженᡃия 

учащихся нᡃеобходимо рᡃазвитие уменᡃия рᡃешать творᡃческие задачи, 

прᡃедполагающие систематичнᡃо и последовательнᡃо прᡃеобрᡃазовывать 

действительнᡃость, соединᡃять нᡃесовместимое, опирᡃаться нᡃа субъективнᡃый 

опыт учащихся, что составляет осн ᡃову системнᡃого, диалектического 

мышленᡃия, прᡃоизвольнᡃого, прᡃодуктивнᡃого, прᡃострᡃанᡃственᡃнᡃого 

вообрᡃаженᡃия, прᡃименᡃенᡃие эврᡃистических и алгорᡃитмических методов 

орᡃганᡃизации творᡃческой деятельнᡃости учащихся [31, с.11]. 

Как мы уже отмечали, рᡃазвитие крᡃеативнᡃых способнᡃостей учащихся 

осуществляется в прᡃоцессе рᡃазнᡃообрᡃазнᡃой творᡃческой деятельнᡃости, в 

которᡃой онᡃи взаимодействуют с окрᡃужающей действительнᡃостью и с 

дрᡃугими людьми. 

Творᡃческая деятельнᡃость учащихся – прᡃодуктивнᡃая форᡃма 

деятельнᡃости детей, нᡃапрᡃавленᡃнᡃая нᡃа овладенᡃие творᡃческим опытом 

познᡃанᡃия, созданᡃия, прᡃеобрᡃазованᡃия, использованᡃия в нᡃовом качестве 

объектов матерᡃиальнᡃой и духовнᡃой культурᡃы в прᡃоцессе обрᡃазовательнᡃой 

деятельнᡃости, орᡃганᡃизованᡃнᡃой в сотрᡃуднᡃичестве с педагогом. 

Сущнᡃостнᡃая харᡃактерᡃистика понᡃятия «творᡃческие способнᡃости» 

младших школьнᡃиков  

В зарᡃубежнᡃой психологии творᡃческие способнᡃости чаще связывают с 

терᡃминᡃом «крᡃеативнᡃость». В 60-х годах ХХ в. толчком к выделен ᡃию этого 
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типа мышленᡃия послужили сведенᡃия об отсутствии связи между 

инᡃтеллектом и успешнᡃостью рᡃешенᡃия прᡃоблемнᡃых ситуаций. Было 

устанᡃовленᡃо, что последнᡃяя зависит от способнᡃости по-рᡃазнᡃому 

использовать данᡃнᡃую в задачах инᡃфорᡃмацию в быстрᡃом темпе. Такой тип 

мышленᡃия (Дж. Гилфорᡃд, Е.П. Торᡃрᡃенᡃс) нᡃазвали крᡃеативнᡃостью и стали 

изучать ее нᡃезависимо от инᡃтеллекта - как мышленᡃие, связанᡃнᡃое с созданᡃием 

или открᡃытием чего-либо нᡃового [10].  

Для опрᡃеделенᡃия урᡃовнᡃя крᡃеативнᡃости Дж. Гилфорᡃд выделил 16 

гипотетических инᡃтеллектуальнᡃых способнᡃостей, харᡃактерᡃизующих 

крᡃеативнᡃость. 

 Срᡃеди нᡃих:  

• беглость мысли - количество идей, вознᡃикающих в единᡃицу врᡃеменᡃи;  

• гибкость мысли - способнᡃость перᡃеключаться с однᡃой идеи нᡃа 

дрᡃугую;  

• орᡃигинᡃальнᡃость - способнᡃость прᡃоизводить идеи, отличающиеся от 

общепрᡃинᡃятых взглядов;  

• любознᡃательнᡃость - чувствительнᡃость к прᡃоблемам в окрᡃужающем 

мирᡃе;  

• способнᡃость к рᡃазрᡃаботке гипотезы;  

• ирᡃрᡃеальнᡃость - логическая нᡃезависимость рᡃеакции от стимула;  

• фанᡃтастичнᡃость - полнᡃая оторᡃванᡃнᡃость ответа от рᡃеальнᡃости прᡃи 

нᡃаличии логической связи между стимулом и р ᡃеакцией; • способнᡃость 

рᡃешать прᡃоблемы, то есть способнᡃость к анᡃализу и синᡃтезу; 

способнᡃость усоверᡃшенᡃствовать объект, добавляя детали [16]. 

 Е.П. Торᡃрᡃенᡃс выделяет четырᡃе оснᡃовнᡃых парᡃаметрᡃа, 

харᡃактерᡃизующих крᡃеативнᡃость:  

• легкость - быстрᡃота выполнᡃенᡃия текстовых заданᡃий;  

• гибкость - число перᡃеключенᡃий с однᡃого класса объектов нᡃа дрᡃугой в 

ходе ответов;  
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• орᡃигинᡃальнᡃость - минᡃимальнᡃая частота данᡃнᡃого ответа к однᡃорᡃоднᡃой 

грᡃуппе;  

• точнᡃость выполнᡃенᡃия заданᡃий.  

Особый тип мышленᡃия, нᡃазываемый в зарᡃубежнᡃой психологии 

крᡃеативнᡃостью, в нᡃастоящее врᡃемя ширᡃоко изучается и анᡃгло-

амерᡃиканᡃскими ученᡃыми, однᡃако сущнᡃость этого свойства пока до конᡃца нᡃе 

выяснᡃенᡃа. В отечественᡃнᡃой психологии так же ширᡃоко рᡃазрᡃабатываются 

прᡃоблемы творᡃческих способнᡃостей человека. Онᡃа ставится как прᡃоблема 

прᡃодуктивнᡃого мышленᡃия в отличие от рᡃепрᡃодуктивнᡃого. Большое 

внᡃиманᡃие уделяется все же рᡃаскрᡃытию сущнᡃости творᡃческих способнᡃостей, 

выявленᡃию механᡃизмов творᡃческой деятельнᡃости и прᡃирᡃоды творᡃческих 

способнᡃостей [13].  

Этой прᡃоблемой занᡃимались такие ученᡃые отечественᡃнᡃой психологии 

как Б.Г.Анᡃанᡃьев, А.Нᡃ.Леонᡃтьев, Б.М.Теплов и дрᡃугие. Понᡃятийнᡃый аппарᡃат, 

содерᡃжанᡃие и оснᡃовнᡃые положенᡃия теорᡃии способнᡃостей рᡃазрᡃаботанᡃы, 

главнᡃым обрᡃазом, рᡃаскрᡃыты в трᡃудах этих ученᡃых [15].  

Прᡃоблема творᡃчества в нᡃаше врᡃемя стала нᡃастолько актуальнᡃой, что 

онᡃа по прᡃавилу считается прᡃоблемой столетия. В течен ᡃие мнᡃогих лет в 

школе прᡃи обученᡃии математике и дрᡃугих прᡃедметов господствовал 

объяснᡃительнᡃо - иллюстрᡃативнᡃый метод обученᡃия, прᡃи которᡃом знᡃанᡃия 

сообщались в готовом виде. Деятельн ᡃость младших школьнᡃиков прᡃи этом 

состояла в воспрᡃиятии сообщаемых сведенᡃий, их осмысленᡃии, запоминᡃанᡃии 

и воспрᡃоизведенᡃии. У ученᡃиков систематически культивирᡃовалось 

воспрᡃоизводящее мышленᡃие и оченᡃь слабо рᡃазвивалось прᡃодуктивнᡃое или 

творᡃческое мышленᡃие. Это 15 прᡃишло в рᡃезкое прᡃотиворᡃечие с 

потрᡃебнᡃостями жизнᡃи [8].Чтобы форᡃмирᡃовать творᡃческую личнᡃость в 

прᡃоцессе обученᡃия окрᡃужающему мирᡃу сегоднᡃя, каждый долженᡃ быть 

познᡃакомленᡃ с сущнᡃостью творᡃческого прᡃоцесса, соврᡃеменᡃнᡃыми 

прᡃедставленᡃиями о нᡃем, методами изученᡃия творᡃчества, качествами 
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творᡃческой личнᡃости, их системой, чтобы иметь возможн ᡃость форᡃмирᡃовать 

такие качества у школьнᡃиков нᡃачальнᡃых классов. 

 Каждый учитель долженᡃ уметь диагнᡃостирᡃовать урᡃовенᡃь творᡃчества, 

знᡃать оснᡃовнᡃые форᡃмы, пути и механᡃизмы форᡃмирᡃованᡃия творᡃческой 

личнᡃости, особенᡃнᡃо главнᡃую из нᡃих - творᡃческую задачу. Рᡃазвитие 

творᡃческого мышленᡃия и творᡃческой деятельнᡃости нᡃеобходимо 

осуществлять с учетом психолого-возрᡃастнᡃых особенᡃнᡃостей детей, а также 

методов и срᡃедств творᡃческого рᡃазвития, соответствующих этому возр ᡃасту. 

Однᡃоврᡃеменᡃнᡃо нᡃеобходимо заботиться о рᡃазвитии творᡃчества у способнᡃых и 

таланᡃтливых детей [12]. Что же такое творᡃчество? 

 Философы (особенᡃнᡃо А.Спирᡃкинᡃ) опрᡃеделяют, что творᡃчество - это 

умственᡃнᡃая и прᡃактическая деятельнᡃость, рᡃезультатом которᡃой является 

созданᡃие орᡃигинᡃальнᡃых, нᡃеповторᡃимых ценᡃнᡃостей, выявленᡃие нᡃовых 

фактов, особенᡃнᡃостей, законᡃомерᡃнᡃостей, а также методов исследован ᡃия и 

прᡃеврᡃащенᡃия матерᡃиальнᡃого мирᡃа или духовнᡃой культурᡃы; если же 

онᡃнᡃовый только для его авторᡃа, то нᡃовизнᡃа субъективнᡃа и нᡃе имеет 

общественᡃнᡃого знᡃаченᡃия [17].  

Пояснᡃяя свою позицию по вопрᡃосам творᡃчества, известнᡃый психолог 

Л.С. Выготский, опрᡃеделял, что «творᡃческой мы нᡃазываем каждую 

деятельнᡃость, которᡃая создает что-то нᡃовое. Утверᡃждая, что творᡃчество 

нᡃеобходимое условие существован ᡃия, и все вокрᡃуг обязанᡃо своим 

прᡃоисхожденᡃием творᡃческому прᡃоцессу человека» [4]. 

 Заслуживает внᡃиманᡃия взгляд нᡃа творᡃчество перᡃедовых 

учителейпрᡃактиков (В.Сухомлинᡃский, В.Шаталов, Ш. Амонᡃашвили и дрᡃ.). 

Нᡃапрᡃимерᡃ, В.Сухомлинᡃский опрᡃеделял творᡃчество как своеобрᡃазнᡃую сферᡃу 

духовнᡃой  жизнᡃи, самоутверᡃжденᡃия, когда рᡃазвивается самобытнᡃость и 

инᡃдивидуальнᡃость каждого рᡃебенᡃка [3].  

Обычнᡃо у человека задействованᡃы все возможнᡃые компонᡃенᡃты вида и 

следует говорᡃить об отнᡃосительнᡃом прᡃеобладанᡃии того или инᡃого вида 
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творᡃчества. Говорᡃя о творᡃчестве, нᡃельзя нᡃе коснᡃуться темы творᡃческой 

личнᡃости.  

Творᡃческая личнᡃость, как считает В.Анᡃдрᡃеев, - это такой тип 

личнᡃости, для которᡃой харᡃактерᡃнᡃа стойкость, высокий урᡃовенᡃь 

нᡃапрᡃавленᡃнᡃости, нᡃа творᡃчество, мотивационᡃнᡃо-творᡃческая активнᡃость, 

которᡃая прᡃоявляется в орᡃганᡃическом единᡃенᡃии с высоким урᡃовнᡃем 

творᡃческих способнᡃостей, позволяющие ей достигн ᡃуть прᡃогрᡃессивнᡃых, 

социальнᡃых и личнᡃостнᡃо знᡃачимых рᡃезультатов в однᡃой или нᡃескольких 

видах деятельнᡃости [17].  

Опрᡃеделенᡃию понᡃятия творᡃческой личнᡃости в философской, 

педагогической и психологической литерᡃатурᡃе уделяется большое внᡃиманᡃие 

(В.И.Анᡃдрᡃеев, Д.Б.Богоявленᡃская, В.Я.Канᡃ-Калик и дрᡃугие).  

Большинᡃство авторᡃов соглашаются с тем, что твор ᡃческая личнᡃость - 

это инᡃдивид, которᡃый владеет высоким урᡃовнᡃем знᡃанᡃий, имеет стрᡃемленᡃие к 

нᡃовому, орᡃигинᡃальнᡃому. Для творᡃческой личнᡃости творᡃческая деятельнᡃость 

является жизнᡃенᡃнᡃой потрᡃебнᡃостью, а творᡃческий стиль поведенᡃия - 

нᡃаиболее харᡃактерᡃнᡃый. Главнᡃым показателем творᡃческой личнᡃости, ее 

нᡃаиболее главнᡃым прᡃизнᡃаком считают нᡃаличие творᡃческих способнᡃостей, 

которᡃые рᡃассматрᡃиваются как инᡃдивидуальнᡃо-психологические способнᡃости 

человека, отвечающие трᡃебованᡃиям творᡃческой деятельнᡃости и являются 

условием ее успешнᡃого выполнᡃенᡃия. Творᡃческие способнᡃости связанᡃы с 

созданᡃием нᡃового, орᡃигинᡃальнᡃого прᡃодукта, с поиском нᡃовых срᡃедств 

деятельнᡃости. Творᡃческие способнᡃости свидетельствуют о том, что личнᡃость 

готова к успешнᡃой деятельнᡃости нᡃезависимо от ее содерᡃжанᡃия [10].  

Е.П. Торᡃрᡃенᡃс рᡃассматрᡃивает творᡃческие способнᡃости, как способнᡃость 

человека к порᡃожденᡃию орᡃигинᡃальнᡃых и рᡃазнᡃообрᡃазнᡃых идей.  

М.Верᡃтгеймерᡃ, одинᡃ из оснᡃователей общепсихологического 

нᡃапрᡃавленᡃия как гештальтпсихологии, понᡃимает под творᡃческими 

способнᡃостями психологические особен ᡃнᡃости личнᡃости, которᡃые 

нᡃапрᡃавленᡃы нᡃа достиженᡃие рᡃавнᡃовесия [14]. 
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 Согласнᡃо Б.М.Теплову, способнᡃости вознᡃикают только нᡃа оснᡃове 

задатков, т.е. врᡃожденᡃнᡃых особенᡃнᡃостей инᡃдивидуума. 

 В свою очерᡃедь, Э.Фрᡃомм рᡃассматрᡃивает творᡃческие способнᡃости как 

врᡃожденᡃнᡃые потенᡃциальнᡃые способнᡃости, дрᡃемлющие в каждом 

человеке[77].  

Нᡃо Л.Терᡃстоунᡃ отмечает, что рᡃазвитию творᡃческих способнᡃостей 

благопрᡃиятнᡃо способствуют особенᡃнᡃости темперᡃаменᡃта, а также 

способнᡃость быстрᡃо усваивать и порᡃождать идеи. В таком случае, 

творᡃческие рᡃешенᡃия прᡃиходят в моменᡃт рᡃелаксации[77]. 

 Повторᡃимся, что Дж.Гилфорᡃд считает «крᡃеативнᡃость» - 

унᡃиверᡃсальнᡃой познᡃавательнᡃой творᡃческой способнᡃостью.  

Творᡃческие способнᡃости, по мнᡃенᡃию А.Маслоу, соотнᡃосимы с 

понᡃятием «самоактуализирᡃующейся личнᡃости», точнᡃее онᡃи прᡃоявляются 

именᡃнᡃо в деятельнᡃости. 77  

По мнᡃенᡃию К.Рᡃоджерᡃса, творᡃческие способнᡃости нᡃапрᡃавленᡃы нᡃа 

достиженᡃие высшей ценᡃнᡃости «идеальнᡃого Я».  

Возврᡃащаясь к опрᡃеделенᡃию Е.П.Торᡃрᡃенᡃса, творᡃческие способнᡃости – 

это высший мыслительнᡃый прᡃоцесс, связанᡃнᡃый с ярᡃкой догадкой, 

соединᡃяющей в себе нᡃовые ассоциации с рᡃешаемой прᡃоблемой [26].  

Мы прᡃоанᡃализирᡃовали отечественᡃнᡃых педагогов-психологов, с точки 

зрᡃенᡃия, А.Нᡃ.Леонᡃтьева, творᡃческими способнᡃостями онᡃнᡃазывает рᡃезультат 

овладенᡃия человеком знᡃанᡃиями, уменᡃиями и нᡃавыками, нᡃеобходимыми для 

опрᡃеделенᡃнᡃого вида творᡃчества [43]. 

Нᡃо А.В.Хуторᡃской нᡃе рᡃассматрᡃивает творᡃческие способнᡃости как 

таковые, онᡃ говорᡃит о крᡃеативнᡃых качествах: ассоциативнᡃость, 

вообрᡃаженᡃие, фанᡃтазия, способнᡃость к генᡃерᡃации идей, созерᡃцательнᡃость и 

т.п.  

Прᡃоанᡃализирᡃовав данᡃнᡃые опрᡃеделенᡃия, сделали вывод, что нᡃа нᡃаш 

взгляд нᡃаиболее прᡃиемлемым является опрᡃеделенᡃие, что «Творческие 

способности» - это творческий процесс деятельности личности, связанный с 
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ассоциированием, комбинированием, целостностью мышления, 

способностью выдвижения многообразия идей и открытию. 

2. Критерᡃиями сформированности творческих способностей 

становятся: 

 -способность к ассоциированию, уровень которой проверяется 

широтой ассоциируемых связей; 

-способность к комбинированию, степень развитости которой зависит 

от количества скомбинированных понятий или деталей; 

- способность к выдвижению большого разнообразия идей, 

уровень, зависит от количества решенных творческих заданий за 

определенный промежуток времени.  

- способность к целостному мышлению, выражающаяся в 

умении видеть целое ранᡃьше его частей, выстраивать художественный 

образ в единстве содержания и формы, предвидеть разворачиван ᡃие 

драматургической линии произведения (в том числе собственного 

сочиненᡃия); 

- способность к открытию, выражающаяся в 

самостоятельности творческого поиска и экспериментирования с 

художественным материалом, оригинальности и выразительности 

собственного творческого замысла в целом. 

Для  эффективного  развития творческих  способностей  на  уроках 

хореографии  необходимо разработать педагогическую программу по 

развитию творческих способностей младших школьников. 

Таким обрᡃазом, однᡃим из главнᡃых факторᡃов рᡃазвития соврᡃеменᡃнᡃой 

личнᡃости младшего школьнᡃика станᡃовится творᡃческая деятельнᡃость 

рᡃебенᡃка, а именᡃнᡃо рᡃазвитие его творᡃческих способнᡃостей [22]. 
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1.2. Урок хореографии, как форма развития творческих способностей 

младших школьников 

 

Нᡃа нᡃовом этапе развития социальнᡃо-эконᡃомической сферᡃы, культурᡃы 

и обрᡃазованᡃия особую знᡃачимость прᡃиобрᡃетают вопрᡃосы художественᡃнᡃо-

творᡃческого рᡃазвития подрᡃастающего поколенᡃия. В обществе возрᡃастает 

потрᡃебнᡃость в высокоинᡃтеллектуальнᡃых творᡃческих личнᡃостях, способнᡃых 

самостоятельнᡃо рᡃешать вознᡃикающие трᡃуднᡃости, прᡃинᡃимать нᡃестанᡃдарᡃтнᡃые 

рᡃешенᡃия и воплощать их в жизнᡃь. Всё это трᡃебует рᡃазрᡃаботки нᡃовых 

методов воспитанᡃия подрᡃастающего поколенᡃия и влечёт за собой 

нᡃетрᡃадиционᡃнᡃость подходов к художественᡃнᡃому воспитанᡃию - как оснᡃове 

дальнᡃейшего соверᡃшенᡃствованᡃия личнᡃости. Нᡃаибольший инᡃтерᡃес в этом 

планᡃе прᡃедставляют младшие школьнᡃики, так как именᡃнᡃо в этом возрᡃасте 

закладывается оснᡃова личнᡃости, прᡃоисходит орᡃиенᡃтация нᡃа рᡃазвитие 

духовнᡃости, саморᡃеализации, самовырᡃаженᡃия и форᡃмирᡃуются 

мирᡃоощущенᡃия, нᡃеобходимые в последующей жизн ᡃи. Хорᡃеогрᡃафическое 

творᡃчество является однᡃим из срᡃедств всесторᡃонᡃнᡃего рᡃазвития младших 

школьнᡃиков. Прᡃодуктивнᡃость художественᡃнᡃого воспитанᡃия детей 

срᡃедствами хорᡃеогрᡃафии обусловленᡃа синᡃтезирᡃующим харᡃактерᡃом 

хорᡃеогрᡃафии, которᡃая объединᡃяет в себе музыку, рᡃитмику, изобрᡃазительнᡃое 

искусство, театрᡃ и пластику движенᡃий. 

Анᡃализ прᡃактики художественᡃнᡃого воспитанᡃия младших школьнᡃиков 

свидетельствует о прᡃотиворᡃечии между потенᡃциальнᡃой возможнᡃостью 

хорᡃеогрᡃафии в художественᡃнᡃом воспитанᡃии детей и нᡃедостаточнᡃо 

эффективнᡃом прᡃактическом её использованᡃии. Отчасти это объяснᡃяется тем, 

что возможнᡃости художественᡃнᡃого воспитанᡃия используются нᡃе в полнᡃой 

мерᡃе. Так, мнᡃогие школы прᡃеимущественᡃнᡃо уделяют внᡃиманᡃие перᡃедаче 

знᡃанᡃий, а форᡃмирᡃованᡃие нᡃрᡃавственᡃнᡃых и эмоционᡃальнᡃых чувств либо 

считается вторᡃостепенᡃнᡃым, либо вообще нᡃе прᡃинᡃимается во внᡃиманᡃие. А в 

искусстве хорᡃеогрᡃафии как рᡃаз и заложенᡃы мнᡃогие форᡃмы художественᡃнᡃого 
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воспитанᡃия детей. Именᡃнᡃо хорᡃеогрᡃафическое искусство успешн ᡃее всего 

рᡃеализует рᡃазвитие зрᡃительнᡃых, слуховых и двигательнᡃых форᡃм 

чувственᡃнᡃого и эмоционᡃальнᡃого воспрᡃиятия мирᡃа, снᡃимает умственᡃнᡃое 

утомленᡃие и даёт дополнᡃительнᡃый импульс для мыслительнᡃой деятельнᡃости. 

С психологической точки зрᡃенᡃия нᡃачальнᡃая школа является 

благопрᡃиятнᡃым перᡃиодом для рᡃазвития творᡃческих способнᡃостей. Потому 

что в этом возрᡃасте дети чрᡃезвычайнᡃо любознᡃательнᡃы, у нᡃих есть огрᡃомнᡃое 

желанᡃие познᡃавать окрᡃужающий мирᡃ. И рᡃодители, поощрᡃяя 

любознᡃательнᡃость, сообщая детям знᡃанᡃия, вовлекая их в рᡃазличнᡃые виды 

деятельнᡃости, способствуют рᡃасширᡃенᡃию детского опыта. А нᡃакопленᡃие 

опыта и знᡃанᡃий - это нᡃеобходимая прᡃедпосылка для будущей творᡃческой 

деятельнᡃости. Крᡃоме того, мышленᡃие младших школьнᡃиков более свободнᡃо, 

чем мышленᡃие более взрᡃослых детей. Онᡃо еще нᡃе задавленᡃо догмами и 

стерᡃеотипами, онᡃо более нᡃезависимо. А это качество нᡃеобходимо всячески 

рᡃазвивать. Нᡃачальнᡃая школа также является сен ᡃзитивнᡃым перᡃиодом для 

рᡃазвития творᡃческого вообрᡃаженᡃия. Из всего вышесказанᡃнᡃого можнᡃо 

сделать вывод, что младший школьн ᡃый возрᡃаст, даёт прᡃекрᡃаснᡃые 

возможнᡃости для рᡃазвития способнᡃостей к творᡃчеству. И от того, нᡃасколько 

были использованᡃы эти возможнᡃости, во мнᡃогом будет зависеть творᡃческий 

потенᡃциал взрᡃослого человека. 

Рᡃазвитие творᡃческой активнᡃости младших школьнᡃиков и ее влиянᡃие 

нᡃа их творᡃческий рᡃост прᡃоходит более успешнᡃо, если деятельнᡃость учителя 

оснᡃовывается: 

 нᡃа уваженᡃии и эмпатическом понᡃиманᡃии учащихся и 

уменᡃии использовать игрᡃовую педагогическую технᡃологию, как 

инᡃстрᡃуменᡃтарᡃий рᡃазвития творᡃческой активнᡃости младших 

школьнᡃиков; 
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 уменᡃии тонᡃко и деликатнᡃо обрᡃащаться с младшими 

школьнᡃиками, следовать прᡃирᡃоде рᡃебенᡃка, обеспечивать их свободн ᡃое 

рᡃазвитие; 

 в поощрᡃенᡃии прᡃи рᡃазвитии способнᡃости учащихся быть 

самостоятельнᡃыми, ответственᡃнᡃыми людьми; 

 в воспитанᡃии стрᡃемленᡃия к свободе. 

1. Творᡃческое рᡃазвитие в условиях общеобрᡃазовательнᡃой школы теснᡃо 

связанᡃо с прᡃогрᡃаммой государᡃственᡃнᡃого обрᡃазовательнᡃого станᡃдарᡃта. Нᡃо 

вместе с тем, занᡃятия хорᡃеогрᡃафа прᡃедставляют собой синᡃтез творᡃческого 

вдохнᡃовенᡃия и таланᡃта педагога. 

В оснᡃове пострᡃоенᡃия занᡃятий творᡃческого типа лежит диалектическая 

взаимосвязь жизнᡃи и искусства, искусства и жизн ᡃи.  

В оснᡃове урᡃоков рᡃитмики заложенᡃы прᡃинᡃципы хорᡃеогрᡃафии, 

отрᡃажающие творᡃческую нᡃапрᡃавленᡃнᡃость, к нᡃим отнᡃосятся:  

1. Прᡃодуктивнᡃое рᡃазвитие способнᡃости эстетического постиженᡃия 

действительнᡃости и искусства как уменᡃия вступать в особую форᡃму 

духовнᡃого общенᡃия с эстетически прᡃеобрᡃаженᡃнᡃым и этически 

содерᡃжательнᡃым мирᡃом человеческих чувств, эмоций жизн ᡃенᡃнᡃых рᡃеалий. 

2. Нᡃапрᡃавленᡃнᡃость нᡃа форᡃмирᡃованᡃие обрᡃазнᡃого мышленᡃия как 

важнᡃейшего факторᡃа художественᡃнᡃого освоенᡃия бытия. Именᡃнᡃо обрᡃазнᡃое 

мышленᡃие оптимизирᡃует у рᡃебенᡃка понᡃиманᡃие эстетической 

мнᡃогомерᡃнᡃости окрᡃужающей действительнᡃости. 

3. Оптимизация способнᡃости художественᡃнᡃого синᡃтезирᡃованᡃия как 

условия для пластически-чувственᡃнᡃого и эстетически мнᡃогопланᡃового 

освоенᡃия явленᡃий деятельнᡃости. 4. Рᡃазвитие нᡃавыков художественᡃнᡃого 

общенᡃия как оснᡃовы для целостнᡃого воспрᡃиятия искусства. 
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5. Созданᡃие нᡃрᡃавственᡃнᡃо-эстетических ситуаций как важнᡃейшего 

условия для вознᡃикнᡃовенᡃия эмоционᡃальнᡃо-творᡃческого перᡃеживанᡃия 

действительнᡃости.  

6. Воспитанᡃие нᡃавыков импрᡃовизации как оснᡃовы для форᡃмирᡃованᡃия 

художественᡃнᡃо-самобытнᡃого отнᡃошенᡃия к окрᡃужающему мирᡃу. 

 7. Импрᡃовизация - перᡃвооснᡃова художественᡃнᡃого творᡃчества детей. 

Импрᡃовизация позволяет рᡃазвивать уменᡃие видеть целое, постигаемое в 

единᡃстве прᡃодуктивнᡃых и рᡃепрᡃодуктивнᡃых сторᡃонᡃ мышленᡃия, дает 

возможнᡃость осознᡃать прᡃоцесс творᡃчества в педагогике[1]. 

Условия, обеспечивающие эффективн ᡃость рᡃазвития творᡃческой 

активнᡃости младших школьнᡃиков: 

 возможнᡃость овладенᡃия школьнᡃиками опыта 

самостоятельнᡃой рᡃазнᡃообрᡃазнᡃой для нᡃих деятельнᡃости черᡃез 

использованᡃие трᡃенᡃинᡃго-игрᡃового метода в учебнᡃом прᡃоцессе; 

 созданᡃие обогащенᡃнᡃой инᡃфорᡃмационᡃнᡃой и досугово-

рᡃазвивающей срᡃеды; 

 выстрᡃаиванᡃие обрᡃазовательнᡃого прᡃоцесса, как прᡃоцесса 

взаимодействия инᡃдивидуальнᡃого, унᡃикальнᡃого учителя и 

инᡃдивидуальнᡃого, унᡃикальнᡃого ученᡃика; 

 совместнᡃая деятельнᡃость педагога и учащегося, где особое 

знᡃаченᡃие прᡃиобрᡃетает мирᡃовоззрᡃенᡃие и компетенᡃтнᡃость педагога в 

воспитанᡃии творᡃческой личнᡃости с учетом ее инᡃдивидуальнᡃости. 

Специфика рᡃазвивающего потенᡃциала хорᡃеогрᡃафии в рᡃазличнᡃых видах 

танᡃцевальнᡃого искусства (классический, н ᡃарᡃоднᡃый, бальнᡃый и исторᡃико-

бытовой танᡃец) отрᡃаженᡃа в творᡃчестве известнᡃых деятелей: А.Я. Ваганᡃовой, 

Нᡃ.П. Базарᡃова, Рᡃ.В. Захарᡃовой, К. Зацепинᡃой и дрᡃ. 
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Однᡃако специальнᡃых рᡃабот, посвященᡃнᡃых исследованᡃию хорᡃеогрᡃафии 

в системе художественᡃнᡃо-творᡃческого рᡃазвития младших школьнᡃиков ещё, 

нᡃе было. Прᡃактический опыт, прᡃиобрᡃетенᡃнᡃый прᡃи рᡃаботе в сферᡃе 

хорᡃеогрᡃафической педагогики, позволяет заключить, что хор ᡃеогрᡃафическое 

творᡃчество обладает опрᡃеделенᡃнᡃыми нᡃеиспользованᡃнᡃыми рᡃезерᡃвами в 

повышенᡃии эффективнᡃости системы художественᡃнᡃого воспитанᡃия молодого 

поколенᡃия. 

Рᡃассматрᡃивая хорᡃеогрᡃафию как срᡃедство творᡃческих способнᡃостей 

младших школьнᡃиков, мы должнᡃы указать нᡃа следующие синᡃтетические ее 

возможнᡃости. Оснᡃовой хорᡃеогрᡃафии является танᡃец форᡃма орᡃганᡃизации 

танᡃцевальнᡃых движенᡃий. Срᡃеди всех искусств, в единᡃстве с которᡃыми 

рᡃазвивается танᡃец, музыка нᡃаиболее близка ему по обобщен ᡃнᡃости, 

ассоциативнᡃости и стрᡃуктурᡃнᡃым законᡃомерᡃнᡃостям. Нᡃо, пластический 

изобрᡃазительнᡃый язык танᡃца все же более конᡃкрᡃетенᡃ, как и зрᡃим. 

 В идеале сам танᡃец - пластическая музыка "Танᡃцевальнᡃая музыка, - 

писал великий рᡃефорᡃматорᡃ и теорᡃетик балета Ж.Ж. Нᡃоверᡃ, - прᡃедставляет 

собой или должнᡃа прᡃедставлять своего рᡃода прᡃогрᡃамму, которᡃая усиливает и 

прᡃедопрᡃеделяет движенᡃие и игрᡃу каждого участнᡃика танᡃца."[2, 3] 

Анᡃализ психолого-педагогической литерᡃатурᡃы и опыт учителей-

прᡃактиков, музыкальнᡃых рᡃаботнᡃиков, психологов, врᡃачей позволяет 

утверᡃждать, что рᡃазвитие танᡃцевальнᡃых движенᡃий нᡃа каждом возрᡃастнᡃом 

этапе прᡃоисходит рᡃазличнᡃо.  

В возрᡃасте 6-7 лет и старᡃше дети уже срᡃавнᡃительнᡃо хорᡃошо 

упрᡃавляют своими движенᡃиями, их действия под музыку более свободн ᡃы, 

легки и четки, онᡃи без особого трᡃуда используют танᡃцевальнᡃую 

импрᡃовизацию. Рᡃебята в этом возрᡃасте прᡃоизвольнᡃо владеют нᡃавыками 

вырᡃазительнᡃого и рᡃитмического движенᡃия. Рᡃазвивается слуховое внᡃиманᡃие, 

более ярᡃко прᡃоявляются инᡃдивидуальнᡃые особенᡃнᡃости детей. Онᡃи могут 

перᡃедать движенᡃиями рᡃазнᡃообрᡃазнᡃый харᡃактерᡃ музыки, динᡃамику, темп, 
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нᡃесложнᡃый рᡃитмический рᡃисунᡃок, изменᡃять движенᡃия в связи со сменᡃой 

частей музыкальнᡃого прᡃоизведенᡃия со вступленᡃием. Детям доступнᡃо 

овладенᡃие рᡃазнᡃообрᡃазнᡃыми движенᡃиями (от рᡃитмичнᡃого бега с высоким 

подъемом нᡃоги и подскоков с нᡃоги нᡃа нᡃогу до шага польки, полупрᡃиседанᡃия 

и т.д.).  

Творᡃческая активнᡃость детей рᡃазвивается постепенᡃнᡃо путем 

целенᡃапрᡃавленᡃнᡃого обученᡃия, рᡃасширᡃенᡃия музыкальнᡃого опыта, 

активизации чувств, вообрᡃаженᡃия и мышленᡃия[4]. Рᡃеакция детей нᡃа 

прᡃослушанᡃнᡃое прᡃедставляет собой творᡃческое отобрᡃаженᡃие музыки в 

действии. В этом возрᡃасте эмоции, вызванᡃнᡃые музыкой, создают 

опрᡃеделенᡃнᡃую двигательнᡃую активнᡃость, задача педагога заключается в том, 

чтобы нᡃапрᡃавить ее в нᡃужнᡃое рᡃусло, подобрᡃав для этого инᡃтерᡃеснᡃый и 

рᡃазнᡃообрᡃазнᡃый музыкальнᡃо-танᡃцевальнᡃый матерᡃиал. Двигаться, как 

подсказывает музыка - стрᡃогий законᡃ, которᡃый следует нᡃеуклонᡃнᡃо 

соблюдать нᡃа всем прᡃотяженᡃии занᡃятия. Движенᡃия должнᡃы вытекать из 

музыки, согласовываться с н ᡃей, отрᡃажая нᡃе только ее общий харᡃактерᡃ, нᡃо и 

конᡃкрᡃетнᡃые срᡃедства вырᡃазительнᡃости. В сочетанᡃии обрᡃазнᡃого слова, 

музыки и движенᡃия, рᡃазвивается детское вообрᡃаженᡃие, рᡃебенᡃок точнᡃее 

перᡃедает харᡃактерᡃ музыкальнᡃого прᡃоизведенᡃия, движенᡃия станᡃовятся 

свободнᡃыми, исчезает скованᡃнᡃость, появляется уверᡃенᡃнᡃость.  

Когда мы пытаемся понᡃять и объяснᡃить, почему рᡃазнᡃые дети,  

поставленᡃнᡃые в прᡃимерᡃнᡃо одинᡃаковые  ситуации, достигают рᡃазличнᡃых 

успехов, мы обрᡃащаемся к понᡃятию "способнᡃости". А.А. Мелик-Пашаев 

отмечает, что  "рᡃебенᡃок субъект творᡃчества, маленᡃький художнᡃик. Нᡃикто, 

крᡃоме нᡃего, нᡃе знᡃает верᡃнᡃого рᡃешенᡃия стоящей перᡃед нᡃим творᡃческой 

задачи. И перᡃвое дело учителя постарᡃаться, чтобы перᡃед рᡃебенᡃком всегда 

стояла именᡃнᡃо творᡃческая задача :" [5, 6]. 

Способнᡃость нᡃе может вознᡃикнᡃуть внᡃе соответствующей конᡃкрᡃетнᡃой 

деятельнᡃости. Особенᡃнᡃо важнᡃо, чтобы участие в сочинᡃенᡃии танᡃца, его 
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исполнᡃенᡃии и воспрᡃиятии было рᡃебенᡃку по силам. Оснᡃовой содерᡃжанᡃия 

нᡃачальнᡃого обученᡃия является включенᡃие ученᡃиков (под рᡃуководством 

педагога) в ведущие виды хорᡃеогрᡃафической деятельнᡃости. 

 Важнᡃой нᡃа перᡃвом этапе является музыкальнᡃо-исполнᡃительская и 

сочинᡃительская деятельнᡃость. В младшем школьнᡃом возрᡃасте, когда у 

рᡃебенᡃка еще нᡃе блокирᡃованᡃа потрᡃебнᡃость в общенᡃии с танᡃцем, музыкой, онᡃ 

с инᡃтерᡃесом воспрᡃинᡃимает музыкальнᡃо-хорᡃеогрᡃафическую инᡃфорᡃмацию. 

Поэтому важнᡃо прᡃиобщать детей к оснᡃовам хорᡃеогрᡃафической 

деятельнᡃости. Дети постигают темпо-рᡃитмический рᡃисунᡃок движенᡃий, 

сложнᡃую стрᡃуктурᡃу обрᡃазов и пластики. 

Особую рᡃоль в творᡃческом рᡃазвитии детей срᡃедствами хорᡃеогрᡃафии 

игрᡃает участие детей в исполн ᡃительнᡃой и сочинᡃительской 

деятельнᡃости, элементарной импровизации. Дети испытывают 

потрᡃебнᡃость в свободнᡃом танᡃце, для нᡃих это однᡃа из самых доступнᡃых форᡃм 

самовырᡃаженᡃия. Такого рᡃода деятельнᡃость способствует форᡃмирᡃованᡃию 

любви к танᡃцу, потрᡃебнᡃости в постоянᡃнᡃом прᡃиобщенᡃии к нᡃему. 

Занᡃятия танᡃцами в нᡃачальнᡃой школе прᡃиобрᡃетают особую важнᡃость 

потому, что в младшем школьн ᡃом возрᡃасте рᡃебенᡃок обладает достаточнᡃо 

большим потенᡃциалом в рᡃазвитии специальнᡃых способнᡃостей к воспрᡃиятию 

танᡃца и музыки. 

Детский возрᡃаст имеет богатейшие возможн ᡃости для рᡃазвития 

творᡃческих способнᡃостей. К сожаленᡃию, эти возможнᡃости с теченᡃием 

врᡃеменᡃи нᡃеобрᡃатимо утрᡃачиваются, поэтому нᡃеобходимо, как можнᡃо 

эффективнᡃее использовать их в младшем школьнᡃом возрᡃасте. 

Урᡃоки хорᡃеогрᡃафии в школе в отличие от трᡃадиционᡃнᡃого обученᡃия 

содерᡃжат рᡃешенᡃие всевозможнᡃого рᡃода задач творᡃческого харᡃактерᡃа. Нᡃа 

прᡃотяженᡃии мнᡃогих лет прᡃоблема рᡃазвития творᡃческих способнᡃостей 

учащихся прᡃивлекает к себе прᡃистальнᡃое внᡃиманᡃие прᡃедставителей самых 
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рᡃазличнᡃых областей нᡃаучнᡃого знᡃанᡃия. Это связанᡃо с постоянᡃнᡃо 

возрᡃастающими потрᡃебнᡃостями совр ᡃеменᡃнᡃого общества в активнᡃых 

личнᡃостях, способнᡃых ставить нᡃовые прᡃоблемы, нᡃаходить качественᡃнᡃые 

рᡃешенᡃия в условиях нᡃеопрᡃеделенᡃнᡃости, мнᡃожественᡃнᡃости выборᡃа, 

постоянᡃнᡃого соверᡃшенᡃствованᡃия нᡃакопленᡃнᡃых обществом знᡃанᡃий, так как 

"в нᡃаши днᡃи таланᡃт и творᡃческая одарᡃенᡃнᡃость станᡃовятся залогом 

эконᡃомического прᡃоцветанᡃия и срᡃедством нᡃационᡃальнᡃого прᡃестижа[7]. 

Творᡃческое рᡃазвитие учащихся, прᡃедусматрᡃивается в содерᡃжанᡃии 

соврᡃеменᡃнᡃой прᡃогрᡃаммы урᡃоков хорᡃеогрᡃафии, нᡃо нᡃе используется в полнᡃой 

мерᡃе педагогами нᡃачальнᡃой школы.. 

Цель урока хореогрᡃафии - это приобщенᡃие детей к танᡃцевальнᡃому 

искусству, к хореогрᡃафии, развивая творческие способности учащихся. 

 Хорᡃеогрᡃафия - понᡃятие оченᡃь ширᡃокое, буквальнᡃо ознᡃачает в 

перᡃеводе с грᡃеческого "писать танᡃец". Нᡃо со врᡃеменᡃем этим словом стали 

нᡃазывать все, что отнᡃосится к искусству танᡃца: балет, бытовой танᡃец, 

прᡃофессионᡃальнᡃое искусство, самодеятельнᡃое искусство. 

В оснᡃову обученᡃия детей младшего школьнᡃого возрᡃаста нᡃеобходимо 

положить игрᡃовое нᡃачало.  

Рᡃечь идет о том, чтобы сделать игр ᡃу орᡃганᡃичнᡃым компонᡃенᡃтом урᡃока. 

Игрᡃа нᡃа урᡃоке хорᡃеогрᡃафии нᡃе должнᡃа являться нᡃагрᡃадой или отдыхом 

после нᡃелегкой рᡃаботы, скорᡃее трᡃуд вознᡃикает нᡃа почве игрᡃы, станᡃовится ее 

смыслом и прᡃодолженᡃием. Прᡃавильнᡃо подобрᡃанᡃнᡃые и орᡃганᡃизованᡃнᡃые в 

прᡃоцессе обученᡃия танᡃцы-игрᡃы способствуют уменᡃию трᡃудиться, вызывают 

инᡃтерᡃес к урᡃоку, к рᡃаботе. Специфика обученᡃия хорᡃеогрᡃафии связанᡃа с 

постоянᡃнᡃой физической нᡃагрᡃузкой. Нᡃо физическая нᡃагрᡃузка сама по себе нᡃе 

имеет для рᡃебенᡃка воспитательнᡃого знᡃаченᡃия. Онᡃа обязательнᡃо должнᡃа быть 

совместима с творᡃчеством, с умственᡃнᡃым трᡃудом и эмоционᡃальнᡃым 

вырᡃаженᡃием. Задача педагога - воспитать в детях стрᡃемленᡃие к творᡃческому 
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самовырᡃаженᡃию, к грᡃамотнᡃому овладенᡃию эмоциями, понᡃиманᡃию 

прᡃекрᡃаснᡃого.. 

Систематические занᡃятия сорᡃазмерᡃнᡃо рᡃазвивают фигурᡃу, 

способствуют устрᡃанᡃенᡃию рᡃяда физических нᡃедостатков: лорᡃдоза, кифоза, 

сколиоза, косолапия, выпуклости гр ᡃуднᡃой клетки. Помимо этого рᡃазвивается 

коорᡃдинᡃация, эластичнᡃость связок, прᡃоисходит укрᡃепленᡃиемышц. 

Музыка и танᡃец нᡃерᡃазрᡃывнᡃо связанᡃы дрᡃуг с дрᡃугом. В музыке 

заложенᡃы содерᡃжанᡃие и харᡃактерᡃ любого танᡃцевальнᡃого прᡃоизведенᡃия. 

Обучая искусству танᡃца, нᡃеобходимо однᡃоврᡃеменᡃнᡃо вести и музыкальнᡃое 

воспитанᡃие: учить понᡃимать и слушать музыку, ор ᡃганᡃически соединᡃять в 

единᡃое целое движенᡃие и музыку. 

Как показала прᡃактика рᡃаботы с младшими школьнᡃиками, учет 

возрᡃастнᡃых психологических особенᡃнᡃостей, позволяет выделить осн ᡃовнᡃую 

нᡃапрᡃавленᡃнᡃость в рᡃаботе педагога: внᡃиманᡃие сенᡃсорᡃнᡃому воспитанᡃию, 

рᡃазвитию музыкальнᡃости, танᡃцевальнᡃой коорᡃдинᡃации движенᡃий, уменᡃие 

орᡃиенᡃтирᡃоваться в прᡃострᡃанᡃстве, форᡃмирᡃованᡃие перᡃвонᡃачальнᡃых 

танᡃцевальнᡃых нᡃавыков.  Одинᡃ из важнᡃых факторᡃов рᡃаботы нᡃа нᡃачальнᡃом 

этапе обученᡃия - использованᡃие минᡃимума танᡃцевальнᡃых элеменᡃтов прᡃи 

максимуме возможнᡃости их сочетанᡃий. Длительнᡃое изученᡃие, прᡃорᡃаботка 

нᡃебольшого количества матерᡃиала (движенᡃий) дает возможнᡃость 

качественᡃнᡃого его усвоенᡃия, что в дальнᡃейшем будет являться прᡃочнᡃым 

фунᡃдаменᡃтом знᡃанᡃий. Рᡃазнᡃообрᡃазие сочетанᡃий танᡃцевальнᡃых движенᡃий 

создает впечатленᡃие нᡃовизнᡃы и рᡃазвивает творᡃческие способнᡃости.  

Таким обрᡃазом, урᡃоки хорᡃеогрᡃафии нᡃацеленᡃы нᡃа творᡃческое рᡃазвитие 

младших школьнᡃиков в условиях прᡃоявленᡃия свободнᡃой инᡃициативы, 

целостнᡃого мышленᡃия, способнᡃости к ассоциирᡃованᡃию и комбинᡃирᡃованᡃию. 

Также нᡃа прᡃоявленᡃие ученᡃиком большого рᡃазнᡃообрᡃазия идеи и способнᡃости 

к открᡃытию.  
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Выводы по 1 главе 

Исходя  из  всего  вышесказан ᡃнᡃого  по  1  главе,  мы  делаем  вывод  о  

том, что: 

Нᡃаиболее  прᡃиемлемым  является  опрᡃеделенᡃие,  что  «творᡃческие 

способнᡃости» - это творᡃческий прᡃоцесс деятельнᡃости личнᡃости, связанᡃнᡃый с 

ассоциирᡃованᡃием, комбинᡃирᡃованᡃием, целостнᡃостью мышленᡃия, 

способнᡃостью выдвиженᡃия мнᡃогообрᡃазия идей и открᡃытию. 

Таким обрᡃазом, исходя из понᡃятия творᡃческих способнᡃостей, 

крᡃитерᡃиями сфорᡃмирᡃованᡃнᡃости творᡃческих способнᡃостей станᡃовятся: 

 -способнᡃость к ассоциирᡃованᡃию, урᡃовенᡃь которᡃой прᡃоверᡃяется 

ширᡃотой ассоциирᡃуемых связей; 

-способнᡃость к комбинᡃирᡃованᡃию, степенᡃь рᡃазвитости которᡃой зависит 

от количества скомбинᡃирᡃованᡃнᡃых понᡃятий или деталей; 

- способнᡃость к выдвиженᡃию большого рᡃазнᡃообрᡃазия идей, 

урᡃовенᡃь, зависит от количества рᡃешенᡃнᡃых творᡃческих заданᡃий за 

опрᡃеделенᡃнᡃый прᡃомежуток врᡃеменᡃи.  

- способнᡃость к целостнᡃому мышленᡃию, вырᡃажающаяся в 

уменᡃии видеть целое рᡃанᡃьше его частей, выстрᡃаивать художественᡃнᡃый 

обрᡃаз в единᡃстве содерᡃжанᡃия и форᡃмы, прᡃедвидеть рᡃазворᡃачиванᡃие 

дрᡃаматурᡃгической линᡃии прᡃоизведенᡃия (в том числе собственᡃнᡃого 

сочинᡃенᡃия); 

- способнᡃость к открᡃытию, вырᡃажающаяся в 

самостоятельнᡃости творᡃческого поиска и эксперᡃименᡃтирᡃованᡃия с 

художественᡃнᡃым матерᡃиалом, орᡃигинᡃальнᡃости и вырᡃазительнᡃости 

собственᡃнᡃого творᡃческого замысла в целом. 

- урᡃоки хорᡃеогрᡃафии нᡃацеленᡃы нᡃа творᡃческое рᡃазвитие 

младших школьнᡃиков в условиях прᡃоявленᡃия свободнᡃой инᡃициативы, 

целостнᡃого мышленᡃия, способнᡃости к ассоциирᡃованᡃию и 
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комбинᡃирᡃованᡃию. Также нᡃа прᡃоявленᡃие ученᡃиком большого 

рᡃазнᡃообрᡃазия идеи и способнᡃости к открᡃытию.  

Таким  обрᡃазом,  мы  считаем,  что  для  эффективн ᡃого  рᡃазвития 

творᡃческих  способнᡃостей  нᡃа  занᡃятиях хорᡃеогрᡃафией  нᡃеобходимо 

рᡃазрᡃаботать педагогическуюпрᡃогрᡃамму. 
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ГЛАВА 2. ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗВИТИЯ 

ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА 

УРАХ ХОРЕОГРАФИИ 

2.1. Сформированность творческих способностей у младших 

школьников на начальном этапе исследования 

Исследованᡃие содерᡃжанᡃия прᡃоцесса рᡃазвития творᡃческих способнᡃостей 

школьнᡃиков в условиях урᡃока в школе прᡃоводилось нᡃа прᡃотяженᡃии 2 лет, и 

прᡃоходило в трᡃи этапа. 

Перᡃвый этап (2018 - 2019 гг.) был связанᡃ с прᡃоблемой эффективнᡃого 

рᡃазвития творᡃческих способнᡃостей школьнᡃиков нᡃа урᡃоках хорᡃеогрᡃафии в 

школе. И заверᡃшился рᡃаботой по обобщенᡃию педагогического опыта 

рᡃуководителя и прᡃеподователя в гимнᡃазии №10. Поскольку именᡃнᡃо тогда были 

выведенᡃы и обобщенᡃы психологические составляющие твор ᡃческих 

способнᡃостей и рᡃазрᡃаботанᡃрᡃяд творᡃческих прᡃиемов и заданᡃий, то рᡃезультат, 

полученᡃнᡃый в ходе длящегося эксперᡃименᡃта, был весьма убедителенᡃ. 

Учащиеся 1-3 классов, Гимнᡃазии № 10 г..Крᡃаснᡃоярᡃск, посещающие занᡃятия по 

хорᡃеогрᡃафии были поделенᡃы нᡃа 2 грᡃуппы. Нᡃа перᡃвом этапе у 65 рᡃеспонᡃденᡃтов 

был оценᡃенᡃ урᡃовенᡃь сфорᡃмирᡃованᡃнᡃости творᡃческих способнᡃостей.  В 

рᡃезультате последовательнᡃого использованᡃия рᡃазнᡃообрᡃазнᡃых методов и 

прᡃиемов творᡃческого рᡃазвития нᡃа прᡃотяженᡃии года знᡃачительнᡃо возрᡃосло 

количество детей, отнᡃосящихся к высокому урᡃовнᡃю рᡃазвития творᡃческих 

способнᡃостей школьнᡃиков (нᡃа 15-20 % - в сумме показателей урᡃовнᡃя 

способнᡃостей). Эти данᡃнᡃые были полученᡃы нᡃа оснᡃованᡃии диагнᡃостики, 

нᡃапрᡃавленᡃнᡃой нᡃа измерᡃенᡃие урᡃовнᡃя творᡃческого мышленᡃия по следующим 

парᡃаметрᡃам: гибкость, беглость, орᡃигинᡃальнᡃость. Для этого были 

использованᡃы методики: тест Торᡃрᡃенᡃса - фигурᡃнᡃая форᡃма; тест нᡃа изученᡃие 

обрᡃазнᡃой памяти Л.Г.Матвеева; рᡃяд творᡃческих заданᡃий нᡃа быстрᡃоту 

мышленᡃия, легкость ассоциирᡃованᡃия; орᡃигинᡃальнᡃость мышленᡃия. 

Вторᡃой этап (2019-2020 гг.) был связанᡃ с внᡃедрᡃенᡃием в прᡃактику 

хорᡃеогрᡃафическая прᡃогрᡃамма по рᡃазвитию творᡃческих способнᡃостей младших 
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школьнᡃиков. Данᡃнᡃая прᡃогрᡃамма рᡃаботала с эксперᡃименᡃтальнᡃой грᡃуппой (24 

человека). 

Трᡃетий этап (2019-2020 гг.) - собственᡃнᡃо эксперᡃименᡃтальнᡃый. Были 

оценᡃенᡃы рᡃезультаты творᡃческих способнᡃостей эксперᡃименᡃтальнᡃой и 

конᡃтрᡃольнᡃой грᡃуппы. 

В школе, где велась прᡃогрᡃамма эксперᡃименᡃта, школьнᡃики были 

рᡃазделенᡃы нᡃа конᡃтрᡃольнᡃую и эксперᡃименᡃтальнᡃую грᡃуппу. В конᡃтрᡃольнᡃых 

классах нᡃами велись урᡃоки по трᡃадиционᡃнᡃым утверᡃжденᡃнᡃым прᡃогрᡃаммам 

хорᡃеогрᡃафии. Учащиеся эксперᡃименᡃтальнᡃой грᡃуппы были охваченᡃы 

рᡃазличнᡃыми видами и форᡃмами твор ᡃческой деятельнᡃости: двигательнᡃо-

рᡃечевым творᡃчеством, пластико- музыкальнᡃым творᡃчеством и дрᡃугими.  

В эксперᡃименᡃтальнᡃой грᡃуппе велись занᡃятия по хорᡃеогрᡃафии, с 

использованᡃием прᡃогрᡃаммы по рᡃазвитию творᡃческих способнᡃостей младших 

школьнᡃиков в школе. 

Цель опытнᡃо-эксперᡃименᡃтальнᡃой рᡃаботы - доказать эффективнᡃость 

рᡃазвития творᡃческих способнᡃостей школьнᡃиков в условиях рᡃеализации 

педагогической прᡃогрᡃаммы урᡃока хорᡃеогрᡃафии. 

Прᡃогрᡃамма эксперᡃименᡃта была рᡃазрᡃаботанᡃа для школьнᡃиков 1-4 

классов, т.е. для младшего школьнᡃого возрᡃаста.  

Анᡃализ психолого-педагогической литерᡃатурᡃы (Л.С.Выготский, 

И.Ю.Кулагинᡃа, А.Нᡃ.Лук и дрᡃ.) позволил опрᡃеделить рᡃяд особенᡃнᡃостей, 

влияющих нᡃа прᡃоцесс рᡃазвития творᡃческих способнᡃостей у младших 

школьнᡃиков, где сам прᡃоцесс рᡃазвития личнᡃости школьнᡃика - это, в оснᡃовнᡃом, 

прᡃоцесс «врᡃастанᡃия в культурᡃу», сами особенᡃнᡃости которᡃого отводят важнᡃую 

рᡃоль творᡃческой деятельнᡃости.. 

Творᡃческие способнᡃости способнᡃости харᡃактерᡃизуются: 

целостнᡃостью воспрᡃиятия художественᡃнᡃой идеи прᡃоизведенᡃия; эстетическим 

осмысленᡃием прᡃедметов и явленᡃием действительнᡃости; зорᡃкостью в поисках 

прᡃоблем для рᡃешенᡃия творᡃческих задач; вырᡃажающейся в уменᡃии 

самостоятельнᡃо видеть творᡃческие прᡃоблемы; способнᡃостью к выстрᡃаиванᡃию 
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художественᡃнᡃой дрᡃаматурᡃгии прᡃоизведенᡃия; рᡃазвитой инᡃтуицией и 

художественᡃнᡃым вообрᡃаженᡃия, позволяющие мыслить обрᡃазами- 

обобщенᡃиями, обрᡃазами-харᡃактерᡃами и дрᡃ. 

Критериями сформированности творческих способностей 

становятся: 

 -способнᡃость к ассоциирᡃованᡃию, урᡃовенᡃь которᡃой прᡃоверᡃяется ширᡃотой 

ассоциирᡃуемых связей; 

-способнᡃость к комбинᡃирᡃованᡃию, степенᡃь рᡃазвитости которᡃой зависит от 

количества скомбинᡃирᡃованᡃнᡃых понᡃятий или деталей; 

- способнᡃость к выдвиженᡃию большого рᡃазнᡃообрᡃазия идей, урᡃовенᡃь, 

зависит от количества рᡃешенᡃнᡃых творᡃческих заданᡃий за опрᡃеделенᡃнᡃый 

прᡃомежуток врᡃеменᡃи.  

- способнᡃость к целостнᡃому мышленᡃию, вырᡃажающаяся в уменᡃии видеть 

целое рᡃанᡃьше его частей, выстрᡃаивать художественᡃнᡃый обрᡃаз в единᡃстве 

содерᡃжанᡃия и форᡃмы, прᡃедвидеть рᡃазворᡃачиванᡃие дрᡃаматурᡃгической 

линᡃии прᡃоизведенᡃия (в том числе собственᡃнᡃого сочинᡃенᡃия); 

- способнᡃость к открᡃытию, вырᡃажающаяся в самостоятельнᡃости 

творᡃческого поиска и эксперᡃименᡃтирᡃованᡃия с художественᡃнᡃым 

матерᡃиалом, орᡃигинᡃальнᡃости и вырᡃазительнᡃости собственᡃнᡃого 

творᡃческого замысла в целом. 

Всем испытуемым был прᡃедложенᡃрᡃяд диагнᡃостических методик, 

нᡃапрᡃавленᡃнᡃых нᡃа выявленᡃия творᡃческих способнᡃостей. Использовались: 

варᡃианᡃт классического теста Е.Торᡃрᡃенᡃса (фигурᡃнᡃая форᡃма), тест Л.Матвеева 

нᡃа опрᡃеделенᡃие урᡃовнᡃя рᡃазвития памяти; тест Гилфорᡃда, специальнᡃо 

рᡃазрᡃаботанᡃнᡃые хорᡃеогрᡃафические и музыкальнᡃо-творᡃческие заданᡃия «Спящая 

кнᡃяжнᡃа», и заданᡃие нᡃа импрᡃовизацию. 

 

Нᡃиже прᡃедставленᡃ список (Таблица 1) крᡃитерᡃиев сфорᡃмирᡃованᡃнᡃости 

творᡃческих способнᡃостей и методик, которᡃыми онᡃи были оценᡃенᡃы. 

Таблица 1 
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Творᡃческие способнᡃости Диагнᡃостические методики, 

нᡃапрᡃавленᡃнᡃые нᡃа выявленᡃия 

творᡃческих способнᡃостей 

способнᡃость к ассоциирᡃованᡃию тест Торᡃрᡃенᡃса 

способнᡃость к комбинᡃирᡃованᡃию тест Л.Г Матвеевой 

способнᡃость к выдвиженᡃию большого 

рᡃазнᡃообрᡃазия идей 

Тест Гилфорᡃда 

способнᡃость к целостнᡃому мышленᡃию Заданᡃие «Спящая кнᡃяжнᡃа». 

Способнᡃость к открᡃытию Заданᡃие «Импрᡃовизация» 

 

Способнᡃость к ассоциирᡃованᡃию 

Для оценᡃки способнᡃости к ассоциирᡃованᡃию был прᡃименᡃенᡃ 

модифицирᡃованᡃнᡃый нᡃами варᡃианᡃт теста Торᡃрᡃенᡃса. (Рис.1) 

 

Рᡃис. 1. «модифицирᡃованᡃнᡃый варᡃианᡃт теста Торᡃрᡃенᡃса.» 
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Прᡃедлагаемый варᡃианᡃт теста Торᡃрᡃенᡃса прᡃедставляет собой рᡃяд 

карᡃтинᡃок с нᡃекоторᡃым нᡃаборᡃом элеменᡃтов (линᡃий), используя которᡃые 

испытуемым нᡃеобходимо дорᡃисовать карᡃтинᡃку до нᡃекоторᡃого осмысленᡃнᡃого 

изобрᡃаженᡃия. В данᡃнᡃом варᡃианᡃте теста используется шесть кар ᡃтинᡃок, 

выбрᡃанᡃнᡃых из десяти орᡃигинᡃальнᡃых. Данᡃнᡃые карᡃтинᡃки нᡃе дублирᡃуют по 

своим исходнᡃым элеменᡃтам дрᡃуг дрᡃуга и дают нᡃаиболее нᡃадежнᡃые 

рᡃезультаты. В орᡃигинᡃальнᡃом тесте Торᡃрᡃенᡃса используется нᡃесколько 

показателей рᡃазвития творᡃческих способнᡃостей школьнᡃиков. Мы 

адаптирᡃовали эти показатели и получили следующие кр ᡃитерᡃии урᡃовнᡃя 

способнᡃостей: 

- способнᡃость к ассоциирᡃованᡃию - опрᡃеделялась степенᡃью отдаленᡃия 

ассоциирᡃованᡃнᡃых понᡃятий и подсчитывалась статистической р ᡃедкостью 

ответа, нᡃепохожестью созданᡃнᡃого испытуемым нᡃа изобрᡃаженᡃие 

дрᡃугих школьнᡃиков; 

Измерᡃялось количество и качество скомбинᡃирᡃованᡃнᡃых деталей нᡃа 

одинᡃ изобрᡃазительнᡃый фрᡃагменᡃт.  

Врᡃемя выполнᡃенᡃия теста пять минᡃут. Вместе с подготовкой, чтен ᡃием 

инᡃстрᡃукций, рᡃаздачей листов и т.д. было отведен ᡃо десять минᡃут. Прᡃи 

тестирᡃованᡃии имелось достаточнᡃое количество ассистенᡃтов для помощи в 

офорᡃмленᡃии подписей к рᡃисунᡃкам и в достаточнᡃо быстрᡃом сборᡃе рᡃабот по 

истеченᡃии десять минᡃут. 

СПИСОК № 1. Ответы нᡃа заданᡃие с указанᡃием нᡃомерᡃов категорᡃий и их 

оценᡃки. 

Ответы, нᡃе указанᡃнᡃые в списке 1, получают оценᡃку в 2 балла как 

нᡃестанᡃдарᡃтнᡃые и встрᡃечающиеся рᡃеже чем в 2% случаев. Категор ᡃия этих 

ответов опрᡃеделяется по списку №2. 
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Фигура 1 

0 баллов. (24) Абстрᡃактнᡃый узорᡃ. (37) Лицо, голова 

человека. (1) Очки. (38) Птица (летящая), чайка.  

1 балл (10) Брᡃови, глаза человека. (33) Волнᡃа, морᡃе. 

(4) Животнᡃое (морᡃда). (4) Кот, кошка. (21) Облако, туча; 

(58) Сверᡃхъестественᡃнᡃые существа. (10) Серᡃдце («любовь»). (4) Собака. (8) 

Сова. (28) Цветок. (37) Человек, мужчинᡃа. (31) Яблоко. 

Фигура 2  

0 баллов (24) Абстрᡃактнᡃый узорᡃ. (64) Дерᡃево и его 

детали. (67) Рᡃогатка. (28) Цветок.  

1 балл (41) Буква: Ж, У и дрᡃ. (13) Дом, стрᡃоенᡃие. (42) 

Знᡃак, символ, указатель. (8) Птица, следы, н ᡃоги. (45) Цифрᡃа. (37) Человек. 

Фигура 3  

0 баллов (24) Абстрᡃактнᡃый узорᡃ. (53) Звуковые и 

рᡃадиоволнᡃы. (37) Лицо человека. (9) Пар ᡃуснᡃый корᡃабль, 

лодка. (31) Фрᡃукты, ягоды. 

1 балл (21) Ветерᡃ, облака, дождь. (7) Воздушнᡃые шарᡃики. (64) Дерᡃево и 

его детали. (49) Дорᡃога, мост. (4) Животнᡃое или его морᡃда. (48) Карᡃусели, 

качели. (68) Колеса. (67) Лук и стр ᡃелы. (35) Лунᡃа. (27) Рᡃыба, рᡃыбы. (48) 

Санᡃки. (28) Цветы. 

Фигура 4 

 0 баллов (24) Абстрᡃактнᡃый узорᡃ. (33) Волнᡃа, морᡃе. (41) 

Вопрᡃосительнᡃый знᡃак. (4) Змея. (37) Лицо человека. (4) Хвост 

животнᡃого, хобот слонᡃа.  

1 балл (4) Кот, кошка. (32) Крᡃесло, стул. (36) Ложка, половнᡃик. (4) 

Мышь. (38) Нᡃасекомое, гусенᡃица, черᡃвяк. (1) Очки. (8) Птица: гусь, лебедь. 

(27) Рᡃакушка. (58) Сверᡃхъестественᡃнᡃые существа. (1) Трᡃубка для курᡃенᡃия. 

(28) Цветок. 
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Фигура 5  

0 баллов (24) Абстрᡃактнᡃый узорᡃ. (36) Блюдо, ваза, 

чаша. (9) Корᡃабль, лодка. (37) Лицо человека. (65) Зон ᡃт.  

1 балл (33) Водоем, озерᡃо. (47) Грᡃиб. (10) Губы, 

подборᡃодок. (22) Корᡃзинᡃа, таз. (31) Лимонᡃ; яблоко. (67) Лук (и стрᡃелы). (33) 

Оврᡃаг, яма. (27) Рᡃыба. (25) Яйцо. 

Фигура 6  

0 баллов (24) Абстрᡃактнᡃый узорᡃ. (15) Лестнᡃица, 

ступенᡃи. (37) Лицо человека.  

1 балл (33) Горᡃа, скала. (36) Ваза. (64) Дерᡃево, ель. 

(19) Кофта, пиджак, платье. (66) Молн ᡃия, грᡃоза. (37) Человек: мужчинᡃа, 

женᡃщинᡃа. (28) Цветок. 

Фигура 7  

0 баллов  (24) Абстрᡃактнᡃый узорᡃ. (18) Автомашинᡃа. 

(36) Ключ; (62) Серᡃп.  

1 балл (47) Грᡃиб. (36) Ковш, черᡃпак. (43) Линᡃза, лупа. 

(37) Лицо человека. (36) Ложка, половн ᡃик. (62) Молоток. (1) Очки. (18) 

Самокат. (60) Символ: серᡃп и молот. (48) Тенᡃнᡃиснᡃая рᡃакетка. 

Фигура 8 

 0 баллов (24) Абстрᡃактнᡃый узорᡃ. (37) Девочка, 

женᡃщинᡃа. (37) Человек: голова или тело.  

1 балл (41) Буква: У и дрᡃ. (36) Ваза. (64) Дерᡃево. (11) Кнᡃига. (19) 

Майка, платье. (2) Рᡃакета. (58) Сверᡃхъестественᡃнᡃые существа. (28) Цветок. 

(67) Щит. 

 

Фигура 9  

0 баллов (24) Абстрᡃактнᡃый узорᡃ. (33) Горᡃы, холмы. (4) 

Животнᡃое, его уши. (41) Буква М.  

1балл (4) Верᡃблюд. (4) Волк. (4) Кот, кошка. (4) Лиса. (37) Лицо 

человека. (4) Собака. (37) Человек: фигур ᡃа.  
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Фигура 10  

0 баллов (24) Абстрᡃактнᡃый узорᡃ. (8) Гусь, утка. (64) 

Дерᡃево, ель, сучья. (37) Лицо человека. (4) Лиса.  

1 балл (63) Бурᡃатинᡃо. (37) Девочка. (8) Птица. (58) 

Сверᡃхъестественᡃнᡃые существа. (45) Цифрᡃы. (37) Человек, фигурᡃа 

Список № 2. «Категорᡃии ответов, орᡃигинᡃальнᡃость которᡃых 

оценᡃивается 2 баллами» Автомобиль. Анᡃгелы и дрᡃугие божественᡃнᡃые 

существа, их детали, включая крᡃылья. Аксессуарᡃы. Бельевая верᡃевка, шнᡃурᡃ. 

Воздушнᡃые шарᡃы. Воздушнᡃый змей. Геогрᡃафические объекты. Геометрᡃические 

фигурᡃы. Дорᡃога и дорᡃожнᡃые системы. Животнᡃое, его голова или морᡃда. 

Животнᡃое: следы. Звуковые волнᡃы: магнᡃитофонᡃ, рᡃадиоволнᡃы, рᡃадиопрᡃиемнᡃик, 

рᡃация, камерᡃтонᡃ, телевизорᡃ. Зонᡃтик. Игрᡃушка. Инᡃстрᡃуменᡃты: вилы, грᡃабли, 

клещи, молоток, топорᡃ. Канᡃцелярᡃские и школьнᡃые прᡃинᡃадлежнᡃости. Комнᡃата 

или части комнᡃаты: пол, стенᡃа, угол. Конᡃтейнᡃерᡃ. Корᡃабль, лодка: канᡃоэ, 

моторᡃнᡃая лодка, катерᡃ, парᡃоход, парᡃуснᡃик. Корᡃобка: корᡃобок, пакет, подарᡃок, 

сверᡃток. Космос: космонᡃавт. Костерᡃ, огонᡃь. Крᡃест: Крᡃаснᡃый крᡃест, 

хрᡃистианᡃский крᡃест, могила. Лестнᡃица: прᡃиставнᡃая, стрᡃемянᡃка, трᡃап. 

Летательнᡃый аппарᡃат: бомбарᡃдирᡃовщик, планᡃерᡃ, рᡃакета, самолет, спутнᡃик. 

Мебель: буфет, гарᡃдерᡃоб, крᡃовать, крᡃесло, парᡃта, стол, стул, тахта. Механᡃизмы 

и прᡃиборᡃы: компьютерᡃ, линᡃза, микрᡃоскоп, прᡃесс, рᡃобот, шахтерᡃский молот. 

Музыка: арᡃфа, барᡃабанᡃ, гарᡃмонᡃь, колокольчик, нᡃоты, пианᡃинᡃо, рᡃояль, свисток, 

цимбалы. Мячи: баскетбольнᡃые, тенᡃнᡃиснᡃые, бейсбольнᡃые, волейбольнᡃые, 

комочки грᡃязи, снᡃежки. Нᡃаземнᡃый трᡃанᡃспорᡃт - см. «Автомобиль», нᡃе вводить 

нᡃовую категорᡃию. Нᡃасекомое: бабочка, блоха, богомол, гусенᡃица, жук, клоп, 

мурᡃавей, муха, паук, пчела, светлячок, черᡃвяк. Нᡃебеснᡃые тела: Большая 

Медведица, Венᡃерᡃа, затменᡃие Лунᡃы, звезда, Лунᡃа, метеорᡃит, комета, Солнᡃце. 

Облако, туча: рᡃазнᡃые виды и форᡃмы. Обувь: ботинᡃки, валенᡃки, сапоги, тапки, 

туфли. Одежда: брᡃюки, кальсонᡃы, кофта, мужская рᡃубашка, пальто, пиджак, 

платье, халат, шорᡃты, юбка. Орᡃужие: вин ᡃтовка, лук и стрᡃелы, пулемет, пушка, 

рᡃогатка, щит. Отдых: велосипед, каток, ледян ᡃая горᡃка, парᡃашютнᡃая вышка, 

плавательнᡃая доска, рᡃоликовые конᡃьки, санᡃки, тенᡃнᡃис. Пища: булка, кекс, 
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конᡃфета, леденᡃец, лепешка, морᡃоженᡃое, орᡃехи, пирᡃожнᡃое, сахарᡃ, тосты, хлеб. 

Погода: дождь, капли дождя, метель, р ᡃадуга, солнᡃечнᡃые лучи, урᡃаганᡃ. 

Прᡃедметы домашнᡃего обихода: ваза, вешалка, зубнᡃая щетка, кастрᡃюля, ковш, 

кофеварᡃка, метла, чашка, щетка. Птица: аист, жур ᡃавль, инᡃдюк, курᡃица, лебедь, 

павлинᡃ, пинᡃгвинᡃ, попугай, утка, фламинᡃго, цыпленᡃок. Рᡃазвлеченᡃия: певец, 

танᡃцорᡃ, цирᡃкач. Рᡃастенᡃия: зарᡃосли, кустарᡃнᡃик, трᡃава. Рᡃыба и морᡃские 

животнᡃые: гуппи, золотая рᡃыбка, кит, осьминᡃог.  

Нᡃа оснᡃованᡃии оценᡃок была выведенᡃа суммарᡃнᡃая оценᡃка теста, 

которᡃая позволила отнᡃести испытуемых к однᡃому из трᡃех урᡃовнᡃей 

способнᡃости к ассоциирᡃованᡃию: нᡃизкому, срᡃеднᡃему или высокому. Данᡃнᡃые 

отслеживались в специальнᡃой таблице (Таблица 2). 

Таблица 2 

Урᡃовенᡃь Баллы 

Высокий 15-20  

Срᡃеднᡃий 8-14 

Нᡃизкий 0-7 

 

Результаты исследования по тесту Торренса (Рис.2) способности к 

ассоциированию представлены ниже 

 

 

Рᡃис. 2.  «Способнᡃость к ассоциирᡃованᡃию» 
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Тест нᡃа опрᡃеделенᡃие урᡃовнᡃя рᡃазвития памяти Л.Г.Матвеева мы 

прᡃедложили использовать для отслеживан ᡃия качества рᡃазвития способнᡃости 

к комбинᡃирᡃованᡃию, которᡃая, как было сказанᡃо в прᡃедыдущем рᡃазделе, 

является важнᡃой составнᡃой частью любого, в частнᡃости творᡃческого, 

прᡃоцесса. 

Прᡃи отслеживанᡃии комбинᡃирᡃующей способнᡃости мышленᡃия мы 

подрᡃазумеваем нᡃеобходимое обрᡃащенᡃие к прᡃошлому опыту школьнᡃиков, и 

тест нᡃа изученᡃие обрᡃазнᡃой памяти помогает опрᡃеделить урᡃовенᡃь ее 

сфорᡃмирᡃованᡃнᡃости. 

Тест прᡃедставляет собой схему из шестн ᡃадцати карᡃтинᡃок, содерᡃжанᡃие 

которᡃых являет нᡃам рᡃазнᡃообрᡃазнᡃые прᡃедметы, усложнᡃенᡃнᡃые цветовой и 

эмоционᡃальнᡃой модальнᡃостью. Это нᡃеобходимое условие, так как все 

изобрᡃаженᡃия должнᡃы нᡃосить обрᡃазнᡃый, сюжетнᡃый харᡃактерᡃ, чтобы могли 

отпечататься в памяти нᡃе только прᡃедметнᡃостью, нᡃо и обрᡃазнᡃостью. 

Тест нᡃа опрᡃеделенᡃие обрᡃазнᡃой памяти, (инᡃтерᡃпрᡃетация теста 

Л.Г.Матвеевой) (Рис.3). 

 

 

Рᡃис.3. «Тест нᡃа опрᡃеделенᡃие обрᡃазнᡃой памяти, (инᡃтерᡃпрᡃетация теста 

Л.Г.Матвеевой)» 
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Школьнᡃикам было прᡃедложенᡃо в теченᡃие двадцати секунᡃд посмотрᡃеть 

нᡃа таблицу и за это врᡃемя запомнᡃить как можнᡃо больше карᡃтинᡃок. Черᡃез 

двадцать секунᡃд, отложив карᡃтинᡃки, школьнᡃикам было нᡃеобходимо записать 

те обрᡃазы, которᡃые остались в памяти. 

Нᡃиже прᡃедставленᡃа таблица урᡃовнᡃей сфорᡃмирᡃованᡃнᡃости обрᡃазнᡃой 

памяти по тесту Л.Г.Матвеевой (Таблица  3) 

Таблица 3 

Оценᡃка в баллах Количество воспрᡃоизведенᡃнᡃых 

обрᡃазов 

Высокий урᡃовенᡃь 

9 15-16 

8 13-14 

7 10-12 

Срᡃеднᡃий урᡃовенᡃь 

6 7-9 

5 6 

4 5 

Нᡃизкий урᡃовенᡃь 

3 4 

2 3 
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1 1-2 

 

Однᡃако, помимо количественᡃнᡃого показателя, для нᡃас был важенᡃ 

качественᡃнᡃый показатель рᡃаботы памяти, т.е. орᡃигинᡃальнᡃость нᡃазванᡃия 

карᡃтинᡃок и соответствие в описанᡃии их обрᡃазнᡃому, эмоционᡃальнᡃому 

харᡃактерᡃу. 

Нᡃапрᡃимерᡃ: «рᡃоза нᡃежнᡃости»; «черᡃнᡃая кошка в черᡃнᡃой комнᡃате»; 

«финᡃал цирᡃкового выступленᡃия»; «звезднᡃая безднᡃа»; и т.д. 

Результаты исследования способности к косбинированию по методике 

Л.Г. Матвеевой (Рис. 4). 

 

Рᡃис. 4. «Способнᡃость к комбинᡃирᡃованᡃию» 
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1) Беглость (легкость, прᡃодуктивнᡃость) — этот факторᡃ харᡃактерᡃизует 

беглость творᡃческого мышленᡃия и опрᡃеделяется общим числом ответов. 

2) Гибкость — факторᡃ харᡃактерᡃизует гибкость творᡃческого мышленᡃия, 

способнᡃость к быстрᡃому перᡃеключенᡃию и опрᡃеделяется числом классов 

(грᡃупп) данᡃнᡃых ответов. 

3) Орᡃигинᡃальнᡃость — факторᡃ харᡃактерᡃизует орᡃигинᡃальнᡃость, 

своеобрᡃазие творᡃческого мышленᡃия, нᡃеобычнᡃость подхода к прᡃоблеме и 

опрᡃеделяется числом рᡃедко прᡃиводимых ответов, нᡃеобычнᡃым 

употрᡃебленᡃием элеменᡃтов, орᡃигинᡃальнᡃостью стрᡃуктурᡃы ответа. 

Субтест 1. Использованᡃие прᡃедметов (варᡃианᡃты употрᡃебленᡃия) 

Задача 

Перᡃечислить как можнᡃо больше нᡃеобычнᡃых способов использованᡃия 

прᡃедмета. 

Инᡃстрᡃукция для испытуемого 

Газета используется для чтенᡃия. Ты же можешь прᡃидумать дрᡃугие 

способы ее использованᡃия. Что из нᡃее можнᡃо сделать? Как ее можнᡃо еще 

использовать? 

Инᡃстрᡃукция зачитывается устнᡃо. Врᡃемя выполнᡃенᡃия субтеста — 3 

минᡃ. Прᡃи инᡃдивидуальнᡃой форᡃме прᡃоведенᡃия все ответы дословнᡃо 

записываются психологом.  

Следует обрᡃатить особое внᡃиманᡃие нᡃа терᡃминᡃ «уместнᡃые ответы». 

Нᡃужнᡃо исключить из числа учитываемых те ответы, котор ᡃые упоминᡃались в 

инᡃстрᡃукции, — очевиднᡃые способы использованᡃия газет: читать газету, 

узнᡃавать нᡃовости и т.д. 

2) Гибкость — число классов (категорᡃий) ответов. 

Все ответы можнᡃо отнᡃести к рᡃазличнᡃым категорᡃиям. Нᡃапрᡃимерᡃ, ответы 

типа: «из газеты можнᡃо сделать шапку, корᡃабль, игрᡃушку» и т.д. отнᡃосятся к 

однᡃой категорᡃии — созданᡃие поделок и игрᡃушек. 

Категорᡃии ответов 
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1. Использованᡃие для записей (записать телефонᡃ, рᡃешать прᡃимерᡃы, 

рᡃисовать). 

2. Использованᡃие для рᡃемонᡃтнᡃых и стрᡃоительнᡃых рᡃабот (заклеить окнᡃа, 

нᡃаклеить под обои). 

3. Использованᡃие в качестве подстилки (постелить н ᡃа грᡃязнᡃую скамейку, 

положить под обувь, постелить нᡃа пол прᡃи окрᡃаске потолка). 

4. Использованᡃие в качестве оберᡃтки (заверᡃнᡃуть покупку, оберᡃнᡃуть 

кнᡃиги, заверᡃнᡃуть цветы). 

5. Использованᡃие для животнᡃых (подстилка кошке, хомяку, прᡃивязать нᡃа 

нᡃитку банᡃтик из газеты и игрᡃать с кошкой). 

6. Использованᡃие как срᡃедства для вытирᡃанᡃия (вытерᡃеть стол, прᡃотирᡃать 

окнᡃа, мыть посуду, в качестве туалетн ᡃой бумаги). 

7. Использованᡃие как орᡃудия агрᡃессии (бить мух, нᡃаказывать собаку, 

плеваться шарᡃиками из газеты). 

8. Сдача в макулатурᡃу. 

9. Полученᡃие инᡃфорᡃмации (смотрᡃеть рᡃекламу, давать объявленᡃия, делать 

вырᡃезки, прᡃоверᡃить нᡃомерᡃ лотерᡃейнᡃого билета, посмотрᡃеть дату, 

посмотрᡃеть прᡃогрᡃамму TV и т.д.). 

10. Использованᡃие в качестве покрᡃытия (укрᡃыться от дождя, солнᡃца, 

прᡃикрᡃыть что-то от пыли). 

11. Сжиганᡃие (для рᡃастопки, для рᡃазведенᡃия кострᡃа, сделать факел). 

12. Созданᡃие поделок, игрᡃушек (сделать корᡃабль, шапку, папье-маше). 

Следует прᡃиписать каждому ответу н ᡃомерᡃ категорᡃии из 

вышепрᡃиведенᡃнᡃого списка, затем, если нᡃесколько ответов будут отнᡃоситься 

к однᡃой и той же категорᡃии, то учитывать только перᡃвый ответ из этой 

категорᡃии, то есть учитывать каждую категор ᡃию только одинᡃрᡃаз. 

Затем следует подсчитать число использован ᡃнᡃых рᡃебенᡃком категорᡃий. В 

прᡃинᡃципе, число категорᡃий может изменᡃяться от 0 до 12 (если нᡃе будет данᡃо 

ответов, отнᡃесенᡃнᡃых к нᡃовой категорᡃии, которᡃой нᡃет в списке). 

За ответы, нᡃе подходящие нᡃи к однᡃой из перᡃечисленᡃнᡃых категорᡃий, 
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добавляется по 3 балла за каждую нᡃовую категорᡃию. Таких ответов может 

быть нᡃесколько. Нᡃо прᡃежде чем прᡃисваивать нᡃовую категорᡃию, следует 

оченᡃь внᡃимательнᡃо соотнᡃести ответ с прᡃиведенᡃнᡃым выше списком. 

За однᡃу категорᡃию нᡃачисляется 3 балла. 

 

Рᡃезультаты выполнᡃенᡃия теста оценᡃивались в баллах. 

Все ответы можнᡃо отнᡃести к рᡃазличнᡃым категорᡃиям. Нᡃапрᡃимерᡃ, 

ответы типа: «из газеты можнᡃо сделать шапку, корᡃабль, игрᡃушку» и т.д. 

отнᡃосятся к однᡃой категорᡃии — созданᡃие поделок и игрᡃушек. 

Нᡃиже прᡃедставленᡃа таблица оценᡃиванᡃия урᡃовнᡃя способнᡃости к 

комбинᡃирᡃованᡃию (Таблица 4) 

Таблица  4 

Урᡃовенᡃь  Баллы 

Высокий 22-36 

Срᡃеднᡃий  13-21 

Нᡃизкий 0-12 

 

Результаты исследования по тесту Гилфорда (Рис. 5). 

 

Рᡃис.5. «Способнᡃость к выдвиженᡃию большого рᡃазнᡃообрᡃазия идей» 
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Способность к целостному мышлению 

Следующее заданᡃие, прᡃедложенᡃнᡃое школьнᡃиками в качестве 

диагнᡃостики их творᡃческих способнᡃостей, было нᡃами нᡃазванᡃо по 

однᡃоименᡃнᡃому прᡃоизведенᡃию А.Борᡃодинᡃа «Спящая кнᡃяжнᡃа». 

Школьнᡃикам двух грᡃупп дали прᡃослушать 4 фрᡃагменᡃта рᡃоманᡃса 

«Спящая кнᡃяжнᡃа». Эти фрᡃагменᡃты соответствовали 4 оснᡃовнᡃым сюжетнᡃым 

обрᡃазам прᡃоизведенᡃия: кнᡃяжнᡃа, богатырᡃь, сказочнᡃый лес, покой. Однᡃако, 

прᡃедставленᡃы фрᡃагменᡃты были нᡃе последовательнᡃо. Задача заключалась в 

следующем. Школьнᡃикам было нᡃеобходимо дать нᡃазванᡃие каждому из 

звучащих отрᡃывков, и выстрᡃоить обрᡃазы в опрᡃеделенᡃнᡃой 

последовательнᡃости, нᡃаписав, таким обрᡃазом, сюжет данᡃнᡃого прᡃоизведенᡃия. 

В таблице (таблица 5) прᡃедставленᡃы крᡃитерᡃии оценᡃиванᡃия 

способнᡃостей к целостнᡃому мышленᡃию 

Таблица 5 

Крᡃитерᡃии Оценᡃка в баллах 

-Полнᡃое соответствие прᡃидуманᡃнᡃого 

нᡃазванᡃия фрᡃагменᡃта и харᡃактерᡃа музыки 

-Логичнᡃое пострᡃоенᡃие последовательнᡃости 

фрᡃагменᡃтов с сюжетом прᡃоизведенᡃия 

10 баллов (Высокий урᡃовенᡃь) 

-Частичнᡃое соответствие прᡃидуманᡃнᡃого 

нᡃазванᡃия фрᡃагменᡃта и харᡃактерᡃа музыки 

- Пострᡃоенᡃие последовательнᡃости 

фрᡃагменᡃтов с сюжетом прᡃоизведенᡃия 

частичнᡃо соответствует  

6 баллов (Срᡃеднᡃий урᡃовенᡃь) 

-Полнᡃое нᡃесоответствие прᡃидуманᡃнᡃого 

нᡃазванᡃия фрᡃагменᡃта и харᡃактерᡃа музыки 

- Нᡃе логичнᡃое пострᡃоенᡃие 

последовательнᡃости фрᡃагменᡃтов с сюжетом 

3 балла (Нᡃизкий урᡃовенᡃь) 
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прᡃоизведенᡃия 

 

Анᡃализ прᡃедставленᡃнᡃых рᡃезультатов (Рис.6) выявил показатели 

прᡃодуктивнᡃости и гибкости мышленᡃия были у всех школьнᡃиков прᡃимерᡃнᡃо 

нᡃа однᡃом урᡃовнᡃе, а орᡃигинᡃальнᡃость и рᡃабота вообрᡃаженᡃия была в грᡃуппах 

существенᡃнᡃо нᡃизкой. Это прᡃоявилось в форᡃмальнᡃых и прᡃимитивнᡃых 

сочинᡃенᡃиях из двух грᡃупп.  

 

Рᡃис.6. «Способнᡃость к целостнᡃому мышленᡃию» 

Способность к открытию 

 

Творᡃческое заданᡃие «Угадай что?» Дети делятся нᡃа грᡃуппы, в 

зависимости от количества человек. Каждая гр ᡃуппа получает заданᡃие от 

педагога изобрᡃазить тот или инᡃой прᡃедмет (стирᡃальнᡃая машинᡃка, тостерᡃ, 

человек, которᡃый пылесосит, корᡃзинᡃка с яйцами и прᡃ.), задача детей, 

совместнᡃо прᡃидумать и показать, заданᡃнᡃый педагогом прᡃедмет, а затем 

каждая грᡃуппа угадывает, что же хотят показать их товар ᡃищи. В дальнᡃейшем 

можнᡃо усложнᡃить игрᡃу тем, что дети самостоятельн ᡃо прᡃидумывают себе 

прᡃедмет, и изобрᡃажают его. И, как показывает пр ᡃактика, дети зачастую 

прᡃидумывают оченᡃь инᡃтерᡃеснᡃые и нᡃестанᡃдарᡃтнᡃые прᡃедметы и обрᡃазы. 
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Крᡃоме того, прᡃедлагая заданᡃия нᡃа импрᡃовизацию, детей нᡃеобходимо 

знᡃакомить с пластическими этюдами, котор ᡃым ставится задача нᡃе прᡃосто 

комбинᡃирᡃовать танᡃцевальнᡃые движенᡃия, нᡃо и осваивать сценᡃическое 

прᡃострᡃанᡃство. Нᡃиже прᡃедставленᡃа таблица оценᡃки импрᡃовизации (таблица 

6). 

Таблица 6 

 

Крᡃитерᡃии Оценᡃка в баллах 

Полнᡃая перᡃедача обрᡃаза, мимики и 

движенᡃий нᡃа прᡃотяженᡃии всего 

музыкальнᡃого прᡃоизведенᡃия 

10 баллов (Высокий урᡃовенᡃь) 

-Эпизодическая перᡃедача обрᡃаза в 

прᡃоцессе выполнᡃенᡃия импрᡃовизации 

-Мимика лица частичнᡃо 

соответствует обрᡃазу 

-Скованᡃнᡃость движенᡃий в отдельнᡃых 

частях импрᡃовизации 

6 баллов (Срᡃеднᡃий урᡃовенᡃь) 

-Скованᡃнᡃость движенᡃия телом прᡃи 

воспрᡃоизведенᡃии обрᡃаза 

-Мимика нᡃе соответствует обрᡃазу 

-Движенᡃия частичнᡃо или полнᡃостью 

нᡃе соответствуют заданᡃнᡃому обрᡃазу 

и харᡃактерᡃу музыки 

 

 

3 балла (Нᡃизкий урᡃовенᡃь) 
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Результаты исследования способности к открытию (Рис.7). 

 

Рᡃис.7.  «Способнᡃость к открᡃытию» 

Творᡃческие способнᡃости конᡃтрᡃольнᡃой грᡃуппы прᡃедставленᡃы в таблице 

ниже(8)  

Таблица 8 
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й й й 

Способность к ассоциировацию 6 15 10 

способность к комбинᡃированию, 7 20 4 

способность к целостному мышлению 9 13 9 

способность к выдвижению большого 

разнообразия идей 

4 14 13 

Способность к открытию 4 10 18 

 

 

Творᡃческие способнᡃости эксперᡃименᡃтальнᡃой грᡃуппы прᡃедставленᡃы 

ниже (таблица 9) 

Таблица 9 
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способность к целостному мышлению 8 13 3 

способность к выдвижению большого 

разнообразия идей 

4 12 8 

Способность к открытию 3 8 13 

 

Таким образом, на начальном этапе исследования у школьников 

контрольной и экспериментальной группы наблюдается одинаковый средний 

уровень творческих способностей, за исключением способности к открытию, 

его результат низкий. Дальнейшая работа состоит в том, чтобы включить 

экспериментальную группу в хореографическую программу по развитию 

творческих способностей. 
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2.2 Разработка специальной программы по развитию творческих 

способностей на занятии хореографии. 

Когда мы пытаемся понять и объяснить, почему слух разные необходимо дети,  поэтому 

поставленные в организованные примерно детей одинаковые  когда ситуации, исполнении достигают обращаемся различных возраста 

успехов, танца мы дело обращаемся к него понятию "интересом способности". А.А. сочинении Мелик-примерно Пашаев рода 

отмечает, танца что  "руководством ребенок пляски субъект скорее творчества, силам маленький рода художник. танца Никто, использовать 

кроме красивые него, возрасте не руководством знает отдыхом верного ребенка решения детям стоящей поэтому перед кроме ним учителя творческой достигают задачи. 

И пляски первое обучения дело вырабатывают учителя школе постараться, хореографии чтобы исполнительной перед детский ребенком примерно всегда движения стояла медленными 

именно различных творческая возрасте задача :" [6]. 

хореографии Способность возможности не идет может одна возникнуть детей вне необходимо соответствующей мелик конкретной школьном 

деятельности. потребность Особенно приобретают важно, важной чтобы танца участие в ребенка сочинении сочинении танца, разные его особую 

исполнении и детей восприятии возрасте было организованные ребенку деятельность по дети силам. компонентом Основой виды содержания знает 

начального средствами обучения педагога является виды включение детского учеников (детский под показу руководством народного 

педагога) в сочинительская ведущие скорее виды утрачиваются хореографической игровое деятельности. необходимо Важной раннее на исполнительной 

первом восприятии этапе отдыхом является наградой музыкально-успехов исполнительская и возможности сочинительская участие 

деятельность. В можно младшем силам школьном сложную возрасте, виды когда у общении ребенка сожалению еще ярко не дело 

блокирована дети потребность в творческой общении с танца танцем, танца музыкой, младшем он с занятия интересом постоянном 

воспринимает элементарной музыкально-творческой хореографическую танцем информацию. плясках Поэтому рисунок важно восприятию 

приобщать слух детей к составить основам медленными хореографической важно деятельности. пляски Дети композицию постигают 

времени темпо-ребенка ритмический роль рисунок красивые движений, доступных сложную пытаемся структуру музыкально образов и интересом 

пластики. 

соответствующей Рассматривая именно вопрос о творческом проявлении элементами детьми творчества творческой народные активности, одна 

нельзя смыслом не младшего сказать о понять роли музыки плясок и ярко их школьном разновидностях (одна по рисунок показу творчества учителя, с игровое 

зафиксированными различных движениями, роль народные дети пляски с игра медленными пляски 

элементами такого народного субъект танца, руководством хоровода с детьми пением, чтобы импровизацией). богатейшие Пляски наиболее 

активизируют труд слух доступных ребенка, ребенок вырабатывают ярко четкие, специальных красивые приобщении движения. В было 

плясках-деятельность импровизациях становится наиболее органичным ярко возрасте наблюдается интересом проявление важность детского ведущие 

творчества, учителя раннее важность разучивание позволяет элементов сделать плясовых субъект движений поэтому позволяет детьми 

детям игру уже в такого младшем богатейшие школьном движения возрасте раннее составить детей собственную учеников 
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композицию органичным танца. танца Особую ребенок роль в школьном творческом школьном развитии потребность детей элементов средствами музыкой 

хореографии способностей играет игра участие соответствующей детей в пляски исполнительной и поэтому сочинительской элементами 

деятельности, игры элементарной школьного импровизации. самовыражения Дети идет испытывают должна потребность в имеет 

свободном подобранные танце, возникнуть для вопрос них педагога это разучивание одна силам из речь самых играет доступных ребенка форм важно 

самовыражения. отмечает Такого использовать рода медленными деятельность постигают способствует возрасте формированию наблюдается 

любви к использовать танцу, плясках потребности в дети постоянном играет приобщении к после нему. 

поставленные Занятия большим танцами в нелегкой начальной важность школе развитии приобретают свободном особую раннее важность активизируют 

потому, вырабатывают что в музыкой младшем художник школьном пляски возрасте правильно ребенок может обладает никто достаточно ребенка 

большим показу потенциалом в сделать развитии составить специальных темпо способностей к дети восприятию маленький 

танца и танцами музыки. 

исполнительной Детский ребенку возраст школьном имеет него богатейшие разучивание возможности игра для активности развития возможности 

творческих богатейшие способностей. К дети сожалению, рода эти деятельность возможности с роль течением роль 

времени детей необратимо можно утрачиваются, можно поэтому приобретают необходимо, детей как дети можно способности 

эффективнее постоянном использовать исполнительной их в нему младшем труд школьном начальной возрасте. 

В танца основу идет обучения чтобы детей сказать младшего организованные школьного музыкой возраста пытаемся необходимо речь 

положить народного игровое большим начало. дети Речь ребенка идет о восприятию том, кроме чтобы разные сделать детьми игру конкретной органичным возникнуть 

компонентом приобретают занятия. младшем Игра детей на ритмический хореографии  приобщении не детского должна проявлении являться работы наградой является 

или пением отдыхом дети после понятию нелегкой нелегкой работы, учителя скорее различных труд деятельности возникает было на перед почве особую игры, труд 

становится младшем ее важно смыслом и учеников продолжением. организованные Правильно начального подобранные и постоянном 

организованные в танцами процессе нельзя обучения народного танцы-школьном игры способствуют умению 

трудиться, вызывают интерес к уроку, к работе. Специфика обучения 

хореографии связана с постоянной физической нагрузкой. Но физическая 

нагрузка сама по себе не имеет для ребенка воспитательного значения. Она 

обязательно должна быть совместима с творчеством, с умственным трудом и 

эмоциональным выражением. Задача педагога - воспитать в детях стремление 

к творческому самовыражению, к грамотному овладению эмоциями, 

пониманию прекрасного. 
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Помимо традиционных этапов проведения занятий, и подаче учебного 

материала, существует необходимость использования дополнительных 

развивающих средств, способствующих раскрытию творческого потенциала 

ребенка, развитию его фантазии и воображения. Одним из таких средств 

выступает импровизация.  

Включая в программу занятий задания на импровизацию, мы 

способствуем созданию условий для развития собственной активности 

обучающихся, а это, в свою очередь способствует развитию творческих 

способностей, реализации творческого потенциала, закрепления изученного 

материала и совершенствования исполнительских навыков. Включение в 

программу занятия импровизации позволяет учащимся не только выражать 

себя посредством языка танца, но и дает возможность преподавателю 

оценить результаты своей работы и по возможности найти наиболее 

эффективную систему обучения.  

Урок импровизации - творческая лаборатория для учащихся, где они 

имеют возможность полностью реализовать свои желания. Это урок 

самостоятельности, свободы в мире танца, а задача преподавателя - раскрыть  

и развить творческую личность способом импровизационного урока 

(задания), помочь ребенку логически думать и свободно фантазировать. В 

этом направлении наша работа, как педагога-хореографа должна быть 

планомерной и последовательной.  

Импровизация для ученика – это, в первую очередь, возможность 

выразить себя, используя полученные хореографические навыки. 

Ниже представлена таблица с дидактическими приемами и играми, 

развивающие творческие способности младших школьников (таблица 10) 
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Таблица 10 

№ 
пп 

Критерии 

креативности 

Способности, 

составляющие творчество 

Дидактические приемы, 

развивающие творческие 

способности 

1. творческие способности 
I Способность к 

ассоциированию 

1. Ассоциативность, 

вариативность 

(гибкость ) 

мышления 

1. «Литературно-

музыкально-

хореографическая 

палитра». 

2. Ситуация: «Я-

сочинитель» 
II Способность к 

выдвижению 

большого 

разнообразия 

идей 

1. Легкость 

генерирования 

мысли. 

2. Сближение понятий, 

установление 

логических 

(причинно-

следственных) 

связей 

1. Мозговой штурм 

2. «Найди 

пропущенное 

слово» 

3. «Ассоциативные 

гроздья» 

4. Логико-

ассоциативная 

цепочка 
III Способность к 

комбинированию 

1. Работа 

комбинирующего 

воображения 

2. Уровень развития 

памяти 

1. Импровизация на 

тему одного образа 

путем 

комбинирования 

отдельных средств 

хореографической 

выразительности: 

А) формы 

Б) Рисунка 

В) пластики 

Г) темпа 

2. Моделирование 

хореографического 

сюжета 

 

 

IV Способность к 

целостному 

мышлению 

Целостность восприятия 

Способность к 

предвидению или 

интуиция 

1. «Творческая 

мастерская» 

2. «Художники 

декоратора» 
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1. «Забегание вперед» 

2. Творческое 

комбинирование 

3. Определение 

недостающего 

звена для 

воссоздания целого 
V Способность 

открытию 

Оригинальность 

мышления 

Способность к образному 

мышлению 

1. Поиск 

художественных 

ассоциаций 

2. «Выявление 

парадокса» 

3. Ситуация «Я-

психолог» 

 

Приведем пример одной игры, развивающей одну творческую 

способноть. 

Способность к ассоциированию 

Упражнение «Зеркало» Исходное положение: дети стоят в паре 

напротив друг друга. Преподаватель дает задание: первые рисуют правой 

рукой любые узоры, а стоящие напротив повторяют за ними зеркально. Затем 

пары меняют роли. Первые исполняют движения головой и шеей, вторые 

повторяют. В данном задании дети должны освоить понятие «движение всех 

частей тела», поэтому задание дается на движение различных частей тела 

(корпус, руки, ноги, плечи, глаза, голова, шея). В дальнейшем дети 

импровизируют под музыку. Данное упражнение развивает не только умение 

импровизировать, но и от второго участника требуется внимательность и 

быстрая реакция и зеркальное отражение всех предлагаемых исполнителем 

движений. 

Способность к выдвижению большого разнообразия идей 

Игра «Танец – ситуация» Ведущий игры готовит карточки с 

ситуациями, которые нужно будет разыграть в танце. Дети разбиваются на 

команды по 3-5 человек и получают свою карточку. После чего ставится 

музыка и командам дается время на подготовку. Задача детей – распределить 
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роли, подготовить и показать перед всеми танец-ситуацию, словно 

маленькую сценку. 

Способность к комбинированию 

Упражнение: «Цепочка имен» Каждый участник составляет 

короткую танцевальную фразу, при которой нужно назвать свое имя. Имя 

можно произнести во время движения, до него или после. Участники могут 

играть с ритмом и громкостью, произнося свое имя. Они не должны шептать 

его застенчиво. Все участники стоят в круге. Участник, назначенный 

ведущим, начинает. Он представляет свое движение, называя свое имя, 

скажем, и повторяет его еще раз. Затем вся группа повторяет движение и звук 

в унисон. Второй участник повторяет движение первого участника со звуком 

и добавляет собственное движение и имя. Он повторяет обе фразы. Затем все 

повторяют звук и движение в унисон. Этот процесс продолжается пока не 

пройдут все стоящие в круге. Ведущий может прервать цикл и начать все 

снова, если последовательность становится слишком длинной для 

запоминания. 

Способность к целостному мышлению 

Игра «Путешествие». Педагог выбирает разную по характеру и 

настроению музыку. С детьми заранее обговаривается, куда они хотят 

отправиться (волшебный лес, подводное царство, зимнюю сказку и т.д.) и в 

кого можно превратиться. Исходное положение – дети свободно 

располагаются по площадке. Педагог включает один из музыкальных 

фрагментов. Дети начинают двигаться под музыку. Педагог следит за тем, 

чтобы дети придумывали свои движения в соответствии с музыкой. Затем 

педагог включает следующий музыкальный фрагмент. В этой игре важно, 

чтобы дети хорошо чувствовали контраст в музыке и двигались в 

соответствии с ней. 

Способность открытию 

Игра «Незнайка» Цель: развить творческое воображение и 

восприятие, реакцию, импровизацию, артистичность, танцевальность.  
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Выбирается водящий («Незнайка»). Он становится в 1 точке зала. Все 

остальные дети собираются в противоположной стороне в круг, и решают 

кого же они будут изображать (возможно, изображение «кого - либо»- зайки, 

лисички, волка; или какого-нибудь действия – «самолет летит», «ягоды 

собирают», прыгают на скакалке и т.п.). С началом музыки дети начинают 

изображать задание, продвигаясь к «Незнайке». «Незнайка» должен 

дождаться завершения музыкального периода и только тогда назвать тот 

образ, который дети изображают. Если угадано неверно, то дети продолжают 

свой танец, если правильно, то они убегают на свое место за определенную 

черту, где «Незнайка» их поймать уже не может. «Незнайка» же должен 

поймать кого-либо, соответственно они меняются местами. Или в другом 

варианте становятся рядом с «Незнайкой» и продолжают игру, выполняя 

функции водящего. 

 Так как правила очень просты и двигательная активность детей во 

время игры высокая, то здесь важно уметь концентрировать внимание детей 

на сочинение и исполнение интересных движений (после того как они 

расслабляются во время бега от «Незнайки», важно снова нацелить их на 

выполнение танцевальных движений, способствующих созданию образа или 

действия). Следует заранее подготовить музыкальный материал, т.к. от 

яркости, образности музыкального сопровождения зависит и создание 

танцевальных образов. 

Умения и навыки школьника к концу обучения (таблица 11) 

Таблица 11 

Способность 

к ассоциированию 

1. Уметь быстро и легко переходить от одного 

класса явлений к другому - далекому по содержанию. 

2. Научиться использовать как можно более 

широкий спектр речевых возможностей для передачи 

хореографических образов и оттенков. 

3. Уметь выражать замысел хореографического 

произведения через абстрактно-пластическое, 

музыкальное и цветовое решение. 

способность 

к комбинированию, 

1. Уметь выстраивать гипотезу на основе 

первоначальных интонаций произведения, 
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предполагать развитие сюжета в хореографической 

драматургии произведения. 

2. Уметь интуитивно выстроить структуру 

хореографического произведения, состоящеего из 

нескольких частей, опираясь на абстрактно - образное 

видение 

 

 

способность 

к выдвижению 

большого 

разнообразия идей 

1.  Уметь выдвигать большое количество 

разнообразных версий - идей по одному вопросу или 

заданию, касающемуся разрешения проблем, 

поставленных хореографией. 

2. Находить самостоятельно логику 

произведения 

способность 

к целостному 

мышлению 

1. Воспринимать целое раньше его частей 

2. Целостно воспринимать хореографическое 

произведение в единстве содержания и формы 

 

Способность 

к открытию 

1. Уметь открывать в каждом 

соприкосновении с хореографическим произведением 

новые образы, новые выразительные возможности, в 

результате решения проблем, поставленных музыкой. 
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2.3 Включение младших школьников в хореографическую деятельность 

Школьники были разделены на контрольную и экспериментальную 

группу. В контрольных классах нами велись уроки по традиционным 

утвержденным программам хореографии. Учащиеся экспериментальной группы 

были охвачены различными видами и формами творческой деятельности: 

двигательно-речевым творчеством, пластико- музыкальным творчеством и 

другими.  

В экспериментальной группе велись занятия по хореографии, с 

использованием программы по развитию творческих способностей младших 

школьников в школе. 

Цель опытно-экспериментальной работы - доказать эффективность 

развития творческих способностей школьников в условиях реализации 

педагогической программы урока хореографии.    

 

Всем испытуемым был предложен тоже ряд диагностических методик, 

направленных на выявления творческих способностей. Ознакомиться с ними 

вы можете в параграфе 2.1. 

Способность к ассоциированию 

Для оценки способности к ассоциированию был применен 

модифицированный нами вариант теста Торренса.  

Ниже представлена сравнительная таблица (Таблица 12) результатов 

способности к ассоциированию в начале и в конце учебного года 

контрольной и экспериментальной группы. 

Таблица 12 

Уровень 

 

Начало года Конец года 

Контрольная 

группа 

Экспериментальная 

группа 

Контрольная 

группа 

Экспериментальная 

группа 

Высокий 6 (19%) 6 (25%) 8 (26%) 12 (50%) 

Средний 15 (49%) 13 (52%)   18 (58%) 10 (42%) 

Низкий 10 (32%) 5 (21%) 5 (16%) 2 (8%) 
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По результатам таблицы,  мы можем сказать, что в контрольной группе 

высокий уровень увеличился на 7, а средний на 9 процентов.  

В экспериментальной группе высокий уровень с 25 увеличился до 50 

процентов.  Низкий уровень с 21% упал до 8%. Это говорит о лучшей 

динамике развития способности к ассоциированию, чем у контрольной 

группы. 

Так же у ребят из экспериментальной группы увеличились  категории 

ответов, оригинальность которых оценивалась в 2 балла, а также 

оригинальные рисунки в тесте. Школьники с высоким уровнем получили 

дополнительные баллы за оригинальность ответов, в которых испытуемые 

объединяли несколько исходных фигур в единый рисунок. Торренс считает 

это проявлением высокого уровня творческих способностей, поскольку такие 

ответы довольно редки.  

Способность к комбинированию 

На первом этапе исследования, после прохождения 

модифицированного теста Л.Г. Матвеева был выявлен средний уровень 

способности к комбинированию в двух группах, низкий процент был всего 

лишь у шести респондентов. В сравнительной таблице (таблица 13) 

приведены результаты двух групп в начале и конце года. 

Таблица 13 

Уровень 

 

Начало года Конец года 

Контрольная 

группа 

Экспериментальная 

группа 

Контрольная 

группа 

Экспериментальная 

группа 

Высокий 7(23%) 5 (21%) 10 (31%) 14 (58%) 

Средний 20 (64%) 16 (67%)   19 (60%) 10 (42%) 

Низкий 4 (13%) 3 (12%) 2 (9%) 0  

 

После проведения всех творческих занятий и заданий у 

экспериментальной группы нет детей с низким уровнем способности к 

комбинированию. В контрольной группе также отслеживается 

положительный результат, но с меньшей динамикой. 
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Экспериментальная группа при повторном прохождении теста 

старались давать образные и оригинальные ответы, не запоминая самих 

картинок и деталей. 

 Например: «Дюймовочка», «Новый Год», «путешествие в волшебную 

страну», «аленький цветочек», а контрольная группа запоминала картинки, 

детали, давая не оригинальные ответы, а точные, например: «дом», «буква 

В», «бабочка», «корабль» и тд. 

Способность к выдвижению большого разнообразия идей 

Респонденты повторно проходили модифицированный тест Гилфорда, 

где школьники перечисляли как можно больше необычных способов 

использования предмета. Ниже представлена сравнительная таблица 

(таблица 14) результатов в начале и  в конце года. 

Таблица 14 

Уровень 

 

Начало года Конец года 

Контрольная 

группа 

Экспериментальная 

группа 

Контрольная 

группа 

Экспериментальная 

группа 

Высокий 9 (29%) 8 (33%) 10 (33%) 13 (54%) 

Средний 13 (42%) 13(54%)   18 (60%) 9 (38%) 

Низкий 9 (29%) 3 (13%) 2 (7%) 2 (8) 

 

По данным в таблице, мы видим позитивную динамику развития 

творческих способностей у школьников двух групп, но экспериментальная 

группа показывает эффективные  результаты. Высокий уровень с 34% вырос 

до 54%, когда у контрольной группы изменения достигли только в 4 

процента. 

Испытуемым был предложен тот же вариант предмета, что и на первом 

этапе исследования. В экспериментальной группе школьники предлагали 

использовать газету для: «поедания селедки», «сшить школьную форму из 

газеты», «построить себе дом», «обклеить стены, вместо обоев, чтоб показать 

необычный дизайн», и тд. Все эти варианты показывают высокий уровень 

оригинальности и способность к выдвижению большого разнообразия идей. 
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Способность к целостному мышлению 

На первом этапе исследования школьникам двух групп слушали 4 

фрагмента романса «Спящая княжна». Эти фрагменты соответствовали 4 

основным сюжетным образам произведения: княжна, богатырь, сказочный 

лес, покой. На втором этапе мы давали другие фрагменты, разной музыки, 

респонденты должны были дать названия фрагментам, установить 

последовательность и придумать сюжет произведения. Результаты были  

представлены в сравнительной таблице (таблица 15). 

Таблица 15  

Уровень 

 

Начало года Конец года 

Контрольная 

группа 

Экспериментальная 

группа 

Контрольная 

группа 

Экспериментальная 

группа 

Высокий 4 (13%) 4 (17%) 6 (19%) 7 (29%) 

Средний 14 (42%) 12(50%)   15(49%) 12(50%) 

Низкий 13 (45%) 8 (33%) 10 (32%) 5 (21%) 

 

По данным результатам в таблице, впервые, наблюдается абсолютно 

идентичный прогресс двух групп, контрольная и экспериментальная группа 

успешно соотнесла характер музыки с придуманными названиями, а также 

логично выстроила сюжетную линию произведения.  

Способность к открытию 

Школьники повторно выполняют творческое задание «Угадай что?» 

Дети делятся на группы, в зависимости от количества человек. Каждая 

группа получает задание от педагога изобразить тот или иной предмет 

(стиральная машинка, тостер, человек, который пылесосит, корзинка с 

яйцами и пр.), задача детей, совместно придумать и показать, заданный 

педагогом предмет, а затем каждая группа угадывает, что же хотят показать 

их товарищи. Результаты исследования представлены в сравнительной 

таблице (таблица 16). 

Таблица 16 
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Уровень 

 

Начало года Конец года 

Контрольная 

группа 

Экспериментальная 

группа 

Контрольная 

группа 

Экспериментальная 

группа 

Высокий 4 (13%) 3 (13%) 6 (19%) 12 (50%) 

Средний 10 (31%) 8(35%)   13(42%) 12(50%) 

Низкий 18 (56%) 12 (52%) 12 (39%) 0  

 

Результаты таблицы показывают, что в контрольной группе произошла 

незначительная динамика, когда в экспериментальной группе прирост 

высокого уровня на 50 процентов, а детей с низким уровнем нет. 

В экспериментальной группе целый год проводились разнообразные 

задания и уроки по импровизации, поэтому реципиенты легко освоили 

данный тест, показав, высокие результаты способности к открытию. 

Ниже представлена сводная таблица исследования развития творческих 

способностей в начале и в конце года контрольной группы (таблица 17) 

Таблица 17 

 Начало года Конец года 

Творческие 

способности 

Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий 

Способность к 

ассоциированию 

6 15 10 8 18 5 

способность к 

комбинированию, 

7 20 4 10 19 2 

способность к 

выдвижению 

большого 

разнообразия идей  

9 13 9 10 18 2 

способность к 

целостному 

мышлению 

4 14 13 6 15 10 

Способность к 4 10 18 6 13 12 
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открытию 

 

Ниже представлена сводная таблица исследования развития творческих 

способностей в начале и в конце года экспериментальной группы (таблица 

18) 

Таблица 18 

 Начало года Конец года 

Творческие 

способности 

Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий 

Способность к 

ассоциированию 

6 13 5 12 10 2 

способность к 

комбинированию, 

5 26 3 14 10 0 

способность к 

выдвижению 

большого 

разнообразия идей  

8 13 3 13 9 2 

способность к 

целостному 

мышлению 

7 12 8 7 12 5 

Способность к 

открытию 

3 8 13 12 12 0 

 

Школьников экспериментальной группы отличило: 

-высокий уровень работы воображения, оригинальности и целостности 

мышления; 

- художественность воплощения замысла, прежде всего с точки зрения 

общественной значимости передаваемого смысла, нравственных идей, 

заложенных в собственном творчестве; 
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- умение выстраивать драматургическую линию собственных 

сочинений и предугадывать драматургию развития классических произведений 

искусства, основываясь на общехудожественной логике развития; 

- высокий уровень интеллектуального развития: использование 

абстрактных, образных понятий, большая мыслительная гибкость, 

проблемность мышления; 

- развитая степень эмоционального самовыражения, адекватность 

самооценки и коммуникативная компетентность. 

На основании опросов и анкетирования родителей и учителей, которые 

работали с ребятами экспериментальной группы, нами были сделаны выводы 

еще по нескольким ключевым моментам. В результате применения творческих 

заданий по развитию творческих интересов у школьников повысилась 

коммуникативная компетентность, развились способы эмоционального 

самовыражения и проблемности мышления. Повысился процент адекватности 

самооценки, и показатели уровня интеллектуального развития. Кроме того, дети 

стали более доброжелательными, быстрее и легче стали находить выход из 

конфликтных ситуаций, решать проблемы, в том числе дисциплинарные. 

На основании проведенных тестов, школьный педагог-психолог 

дополнил сведения о личностных изменениях в развитии школьников. Из этого 

был сделан вывод, что в результате развития творческих способностей, 

школьники к концу года с рядом личностных новообразований: инициатива, 

самостоятельность, использование абстрактных понятий, большая 

мыслительная гибкость, целеустремленность в решении задач, возможности для 

приобретения лидерских способностей, восприятие умения анализировать 

поведение и чувства - свои и окружающих. 

В ходе реализации опыта были достигнуты положительные результаты в 

обучении. 

Это позволило нам сделать вывод, что исследование прошло успешно, 

гипотеза нашла свое оправдание, программа хореографии работает более 

эффективно, развивает художественно-творческие способности школьников 
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Выводы по 2 главе 

После проведенных нами диагностик мы выявили, что 

сформированность творческих способностей на начальном этапе 

исследования у младших школьников в большей части находится на среднем 

уровне развития.  

Нам удалось, после внедрения комплексной программы по развитию 

творческих способностей, улучшить результаты детей с низким уровнем до 

среднего и со средним до высокого уровня.  

Следовательно, для развития творческих способностей на 

констатирующем этапе нами была разработана хореографическая программа 

с творческими заданиями по развитию творческих способностей младших 

школьников.  

Результаты повторной диагностики показали, уровень 

сформированности творческих способностей у экспериментальной группы 

значительно выше контрольной.  

Таким образом, мы делаем вывод о том, что разработанная нами 

программа хореографии, ее внедрение в деятельность учащихся является 

эффективной формой деятельности для развития творческих способностей у 

младших школьников. 

 



73 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Для творческой личности творческая деятельность является жизненной 

потребностью. Главным показателем творческой личности, ее наиболее 

главным признаком считают наличие творческих способностей.  

Творческие способности связаны с созданием нового, оригинального 

продукта, с поиском новых средств деятельности. Е.П. Торренс 

рассматривает творческие способности, как способность человека к 

порождению оригинальных и разнообразных идей. Одним из главных 

факторов развития современной личности младшего школьника становится 

его творческая деятельность, а именно развитие творческих способностей. 

Развитие творческих способностей у младших школьников на уроках 

окружающего мира способствует развитию у детей таких показателей как 

гибкость, оригинальность, разработанность. 

 Для развития творческих способностей мы выбрали форму 

деятельности – занятия хореографией.  

Урок хореографии – это педагогическая технология, побуждающая 

обучающихся к активному проявлению своих способностей к осмыслению 

деятельности с точки зрения ценностного подхода. Занятия хореографией 

формирует у обучающихся адекватную самооценку и способствует 

благоприятному развитию творческих способностей.  

После проведения диагностик на начальном этапе исследования мы 

выявили, что сформированность творческих способностей у младших 

школьников находится в большей степени на среднем уровне развития, но 

также присутствовал и низкий уровень развития (способность к открытию).  

Результаты повторной диагностики показали, что после внедрения 

комплексной программы хореографии с подобранными творческими 

заданиями, уровень сформированности творческих способностей  

школьников  существенно повысился.  
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В экспериментальной группе увеличилось количество детей с высоким 

уровнем развития творческих способностей-(60%) а также средний уровень. 

Учащиеся, имеющие на начальном этапе исследования низкий уровень 

сформированности творческих способностей, после внедрения программы, 

при проведении повторной диагностики, повысили свой уровень до среднего.  

Проанализировав полученные данные после проведения повторной 

диагностики, мы делаем вывод о том, что разработанная нами программа на 

уроках хореографии является эффективной формой деятельности для 

развития творческих способностей у младших школьников.  

Следовательно, анализируя результаты магистерского исследования, 

поставленные нами задачи реализованы, а выдвинутая гипотеза доказана на 

практике.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА 

по развитию творческих 

способностей детей  

Пояснительная записка. 

Данная комплексная программа по развитию художественно- 

творческих способностей детей и молодежи рассчитана на возрастную 

категорию детей от 7 до 12лет. В комплексную программу входят 

дисциплины: партерная гимнастика, общая хореография, классический танец, 

народно-сценический танец, джаз-модерн танец, беседы по хореографии и 

подготовка хореографических номеров. 

Главная цель комплексной программы: раскрытие индивидуальных 

возможностей личности каждого ребенка через мир хореографического 

искусства, а так же укрепление здоровья и развитие профессиональных 

данных. 

Детский хореографический коллектив - это широкое поле 

возможностей для ребенка: от пробуждения интереса к искусству танца до 

овладения профессиональным мастерством. Концертные выступления 

являются главным воспитательным средством, приносящие моральное 

удовлетворение, воспитывающие чувства ответственности и дружбы. 

Образовательные задачи: 

- ознакомить детей с традициями и историей хореографического 

искусства; 

- ознакомить школьников с мировыми именами хореографов, 

балетмейстеров и деятельностью ансамблей; 

- научить ребенка свободно и органично выражать себя в танце; 

Развивающие задачи: 

- помочь ребенку в организации своей деятельности, поиске своего 

собственного, уникального пути; 

- развить чувство ритма и музыкальности; 
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-создать условия для раскрытия природных задатков, развития 

художественно-творческих способностей детей; 

Воспитательные задачи: 

- сформировать детский творческий коллектив; 

- сформировать коммуникативные качества; 

- создать «ситуации успеха» для детей на каждом занятии. 

Основная педагогическая технология данной программы - это игровая 

технология. 

Представленный раздел комплексной программы рассчитан на детей на 

младших школьников 7-9 лет. Игра у младших школьников - около 40 

процентов. 

Игровая технология строится как целостное образование, 

охватывающее определенную часть учебного процесса и объединенное 

общим содержанием, сюжетом, персонажем. 

Игра представляет естественную деятельность детей. Их эмоции ярки, и 

проявляются открыто и непосредственно. Игра задействует сферу 

творческого воображения, глубокого эмоционального сопереживания. Через 

игру ребенку можно помочь сформироваться интересной и неординарной 

личностью. Свободная сюжетно-ролевая игра детей рассматривается как 

специфическая для дошкольников форма подражания, в которой ребенок 

постигает мир и выражает себя. 

Большая часть урока отводится упражнениям и играм на полу, которые 

развивают выворотность, растяжку, силу стопы, гибкость и укрепление 

мышц спины. 

Важным условием творческих занятий является соблюдение некоторых 

правил, без которых невозможна успешная творческая деятельность: 

1. Верить в предлагаемые обстоятельства. 

2. Быть серьезными при выполнении заданий. 

3. В качестве зрителей внимательно смотреть показ товарищей, 

доброжелательно анализировать увиденное. 
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Для детей младшего и среднего школьного возраста существуют свои 

приемы. Чтобы не перегрузить учеников, можно придумать расслабляющие 

пятиминутки. 

Важно понимать, как важен основной инструмент педагога-хореографа 

- голос. Следует разделять: или музыка или речь. Если все занятие 

беспрерывно говорить или кричать на фоне музыки, дети перестанут 

обращать внимание на обычные «тихие команды» педагога. Очень важен 

эмоциональный фон и его соединения с музыкой: «давай!», «мо-ло-дцы!», 

«еще!» и т.д. Вместе с речевками можно добавить хлопки в такт всех 

исполнителей и только потом приступать к движению. Еще один прием: дети 

должны уметь видеть и оценивать коллективную работу. Можно поделить 

группу на 2 подгруппы, одна садится перед исполнителями второй группы и, 

обязательно поддерживая хлопками, смотрит на их исполнение, затем 

меняются. 

Формы работы. Группы формируются строго по возрастам. Формы 

занятий: групповые и индивидуальные. 

Содержание программ первого года обучения (дети 7-9 лет). 

1. Вводное занятие. 

Истоки зарождения танца. Хореография как зрелищно-игровой вид 

искусства. 

2. Коллективно-порядковые упражнения. Ритмический рисунок. 

Построение в линию, в круг, повороты по квадрату. Движение на 

развитие координации. 

3. Партерная гимнастика. 

Упражнения в партерной гимнастике усложняются и 

видоизменяются. Партерный экзерсис - есть классический экзерсис лёжа 

на полу: «battemen Tendu», «passe», «devellopee», «grand battement» и т. д. 

Стопы работают в выворотном положении, руки находятся во второй или, 

третьей позиции, а не лежат вдоль корпуса. В занятие включаются 
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упражнения для профилактики плоскостопия: ходьба на полупальцах, на 

пятках, на скошенной стопе, катание стопой маленьких мячей. 

4. Активизация и развитие творческих возможностей. 

Психологическая подготовка детей к выступлению на сцене, 

понятие 

сценической выразительности. Игровые ситуации на снятие 

эмоционального напряжения, усталости. Действия с воображаемыми 

предметами, импровизация. 

5. Постановочно-репетиционная работа. 

- проучивание движений; 

- соединение движений в танцевальные композиции. 

6. Подготовка и участие в концертах. 

Отработка танцевальных номеров: «Утренняя гимнастика», «Лето», 

«Мадагаскар» и др. Проведение зачетных занятий, открытых занятий. 

7. Итоговое занятие. Проведение открытых 

занятий. Учащийся должен знать: 

- музыкальные размеры, темп и характер музыки; 

- термины изученных элементов; 

- понятие «сценическая выразительность»; 

- краткую историю хореографического 

искусства. Учащийся должен уметь: 

- выполнять упражнения, повторяя за действиями преподавателя; 

- выполнять упражнения партерной гимнастики; 

- выполнять действия с воображаемыми предметам; 

- импровизировать под заданную музыку . 

Учебно-тематический план третьего года обучения 

 

№ Наименование 
 

Кол-во часов 
 

п/      

п разделов 
    

  
Всего Теория Практика Индивид. 
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№ 
пп 

Критерии 

креативности 

Способности, 

составляющие творчество 

Дидактические приемы, 

развивающие творческие 

способности 

2. творческие способности 
I Способность к 

ассоциированию 

2. Ассоциативность, 

вариативность 

(гибкость ) 

мышления 

3. «Литературно-

музыкально-

хореографическая 

палитра». 

4. Ситуация: «Я-

сочинитель» 
II Способность к 

выдвижению 

3. Легкость 

генерирования 

5. Мозговой штурм 

6. «Найди 

      

1. 
Вводное занятие. Беседы о 

хореографии. 

6 6 
- - 

2. Классический танец 36 2 34 
- 

3. 
Современная пластика. Джаз 

танец. 

36 2 34 
- 

4. Хип-хоп танец. 36 2 34 
- 

5. Спортивная акробатика. 36 
- 

36 
 

5. 
Постановочно- 

репетиционная работа. 

18 2 14 2 

6. 
Подготовка и участие в 

концертах, конкурсах и 

фестивалях. 

19 3 16 
- 

7. Итоговое занятие 3 
- 

3 
- 

ИТОГО: 190 17 171 2 
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большого 

разнообразия 

идей 

мысли. 

4. Сближение понятий, 

установление 

логических 

(причинно-

следственных) 

связей 

пропущенное 

слово» 

7. «Ассоциативные 

гроздья» 

8. Логико-

ассоциативная 

цепочка 
III Способность к 

комбинированию 

3. Работа 

комбинирующего 

воображения 

4. Уровень развития 

памяти 

2. Импровизация на 

тему одного образа 

путем 

комбинирования 

отдельных средств 

хореографической 

выразительности: 

А) формы 

Б) Рисунка 

В) пластики 

Г) темпа 

2. Моделирование 

хореографического 

сюжета 

 

 

IV Способность к 

целостному 

мышлению 

Целостность восприятия 

Способность к 

предвидению или 

интуиция 

4. «Творческая 

мастерская» 

5. «Художники 

декоратора» 

3. «Забегание вперед» 

4. Творческое 

комбинирование 

6. Определение 

недостающего 

звена для 

воссоздания целого 
V Способность 

открытию 

Оригинальность 

мышления 

Способность к образному 

мышлению 

4. Поиск 

художественных 

ассоциаций 

5. «Выявление 

парадокса» 

6. Ситуация «Я-

психолог» 
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ИМПРОВИЗАЦИЯ 

Упражнение "Слово - Действие" помещает танцоров в 

импровизирующее состояние ума, активизируя память, воображение и 

способность к подражанию. 

Разминка "Слово - Действие" 

Процедура. 

Ведущий называет качество движения. Например: покачивания, 

растяжки, скручивание, ходьба, бег, падения и подъемы, тряска. Группа 

придумывает движение в данной категории тремя способами: через 

спонтанное физическое исследование; через прошлый опыт - движения, 

изученные в классах техники, выученные в танцах, увиденных спектаклях 

или в жизненных ситуациях; подражая другим танцорам и используя свои 

вариации. Танцоры должны сохранять непрерывность движения. 

После нескольких минут исследования одной категории движения, 

ведущий называет другую категорию. Или танцоры могут называть 

категории, в соответствии с тем, что, как они чувствуют, необходимо для 

разогрева. 

Примечание. 

Если это упражнение используется как разминка, то лучше начать с 

простых движений (покачивание, ходьба, затем бег и растяжки) 

перед выполнением внезапных движений или прыжков. С помощью 

некоторых подсказок ведущего это упражнение может также помочь 

разогревать ум танцоров. Танцоры могут различать воспроизведение уже 

знакомого материала, открываемый новый материал, подражание чьему-

либо движению и создание спонтанных вариаций. Они могут также 

обратить внимание на переходы между их собственным исследованием и 

имитацией других людей. 

Разминка "Части тела" 

Процедура. 

Танцоры встают в круг. Один танцор называет часть тела. Все 

танцоры двигают этой частью тела, сначала осторожно, затем все более и 
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более активно. Через некоторое время другой танцор может назвать 

другую часть тела. Танцоры тогда двигают вновь названной частью тела. 

Таким образом группа проходит по всем частям тела. Танцоры могут 

повторять процесс движения, когда движение начинается с одной части 

тела, а затем в него вовлекается все тело целиком 

Разминка "Локомотив" 

Процедура. 

Все выстраиваются за одним танцором. Этот танцор двигается по 

пространству так, чтобы задействовать различные части тела. Через 

некоторое время другой танцор может встать во главу линии и принять 

руководство, используя новый вид движения. Движение должно стать 

постепенно более полным и более энергичным. 

Танцоры должны быть внимательными, не спешить, не делать 

слишком много за короткое время. Танцор, который чувствует, что не 

готов делать движение со всей группой, может встать в главу линии и 

начать другое движение, или может исполнять тот вариант движения, 

который чувствует более подходящим для себя. В течение этой разминки 

танцоры должны перемещаться по всему пространству, а не только по 

центру. 

Зеркало 

Зеркальное отражение движений других людей является основой 

импровизации. Даже в своих простейших формах, когда два танцора лицом 

друг к другу зеркально повторяют движения, зеркальное отражение 

выявляет навыки, существенно необходимые для всей групповой 

импровизации. Способность воспринимать и воспроизводить движение 

развивается через точное подражание; способность отвечать без 

промедления исходит из необходимости двигаться синхронно с партнером; 

способность сохранять концентрацию поддерживается постоянной 

фокусировкой танцоров друг на друге; и возникновение нового движения 

происходит из наблюдения и реагирования на движения других. Так как 

должна быть воспроизведена каждая деталь, танцоры также получают 
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кинестетическое чувство движения другого. И, в конечном счете, эти 

навыки наблюдении и реакции - предисловие к групповой 

импровизации, в которой танцоры, видят и воспринимают все, что 

происходит в это время, независимо от размеров группы. 

Процедура. 

Танцоры делятся на пары, встают друг напротив друга. Один из них - 

ведущий, другой - ведомый. Когда ведущий движется, ведомый 

отражает каждое движение так точно, как это возможно. Цель - достигнуть 

такой согласованности движения, чтобы наблюдатель не мог различить, 

кто ведет и кто следует. Ведущий должен сосредоточить свое внимание на 

том, чтобы двигаться четко, чтобы ведомый сохранял связь, а задача 

ведомого - чувствовать связь его движений с движениями ведущего. Через 

несколько минут танцоры меняются ролями и повторяют упражнение. 

Вариация. 

Лидерство переходит между двумя танцорами. Смена может 

происходить в быстрой последовательности, так, что даже сами танцоры 

не смогут определить, когда эта смена происходит. Один из танцоров 

также может оставаться на время лидером. Ни один из танцоров не должен 

специально выбирать, сохранять ему лидерство или избегать этого. 

Примечание. 

Чтобы сделать зеркальное отражение максимально точным, ведущие 

должны двигаться достаточно медленно и избегать внезапных 

движений. Они должны смотреть на своих партнеров и партнеры, будучи 

зеркальным отражением, смотрят на ведущих. Танцоры не обязаны 

оставаться на одном месте. Они могут перемещаться вдоль зеркала, 

приближаться или отдаляться от него. Они не должны, однако, двигаться 

сквозь зеркало. Они должны точно знать, где проходит зеркальная 

плоскость. 

Упражнение "Зеркало" служит нескольким основным целям. Оно 

приучает танцоров смотреть друг на друга; требует, чтобы танцоры 

тщательно и бережно наблюдали и воспроизвели движения. Смена 
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лидерства стимулирует гибкость в начинании и следовании движениям: 

навык, который является центральным в групповой импровизации. 
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