
 
 

 

 

 



Дети представляют собой особую социальную группу, открытую к 

педагогическому воздействию, а также к различным традиционным и 

современным инновационным методам образования и воспитания,  которые, 

несомненно, оказывают влияние на становление формирующейся личности.  

Досуг является важнейшим  стимулом для творческого развития детей, 

подростков и юношества, развития  их способностей, расширения круга 

интересов, гуманизации мыслей, чувств и поступков, созидательной 

активности.  

Организатором разнообразных видов и форм  детского досуга  являются 

учреждения дополнительного образования, представляющие феноменальную 

педагогическую систему, где происходит процесс формирования и развития 

ребенка в соответствии с его потребностями и желаниями. Основная задача  

таких учреждений заключается в развитии социальной активности и 

творческого потенциала личности. 

Младший дошкольный возраст – не менее важный для всестороннего 

развития ребенка период, чем раннее детство. Третий год жизни является 

переходным этапом в развитии малыша. У ребенка еще немало общего с 

детьми второго года, и вместе с тем у него появляются новые возможности в 

овладении навыками общения, игровой деятельности, в усвоении первичных 

сведений об окружающем мире. Поэтому жизнь детей с момента 

поступления в первую младшую группу приобретает новое содержание: они 

постепенно включаются в систематическую и обязательную обще-групповую 

учебную деятельность, в выполнение трудовых поручений; у ребенка 

развиваются и совершенствуются игровые навыки; малыш усваивает новые, 

более сложные правила, определяющие его поведение, взаимоотношения с 

взрослыми и сверстниками. 

В методах воспитания и обучения детей третьего и четвертого года 

жизни много общего. Нередко задачи воспитания решаются на одинаковом 

программном содержании, с использованием одних и тех же форм 

организации детской деятельности. 

 

1. Работа с детьми дошкольного возраста. 

 

Современная наука рассматривает игровой метод как одно из наиболее 

эффективных средств развития дошкольника, а в случае необходимости, и 

его коррекции.  Игра теснейшим образом связана с развитием личности, и 

именно в период ее особенно интенсивного развития – в детстве – она 

приобретает особое значение. В игре формируются все стороны психики 

ребенка.  Именно в игре впервые формируется необходимость влияния на 



окружение, изменить его, когда у человека возникает желание, которое 

невозможно сразу реализовать, создаются предпосылки игровой 

деятельности. Самостоятельность человека во время реализации игрового 

сюжета безгранична. Ребенок в игре может возвращаться в прошлое, 

заглядывать в будущее, много раз повторять одно и то же действие, которое 

приносит удовлетворение. Все это дает возможность ощутить свою 

значимость, стать всемогущим, желанным. Именно в игре развиваются 

психические качества дошкольника, подготавливающие переход ребенка к 

новой ступени его развития – младшему школьному возрасту. В рамках 

ведущей деятельности необходимо возникают новые виды занятий, 

направленные на формирование и перестройку психических процессов. 

Для детей раннего возраста смысловым центром любой ситуации являются 

взрослый и совместная с ним деятельность. Общий смысл действия, 

осваиваемого ребенком, может быть реализован только в том случае, если 

оно производится так, как показал взрослый. Это справедливо в отношении 

не только овладения предметными действиями, но и развития речи: ребенок 

усваивает даваемое взрослым название предмета и ту функцию, которую он 

выполняет в данной конкретной ситуации. В этот период действия ребенка 

вызываются непосредственно предметами, а желания еще не стали его 

личными желаниями. Взрослые заменяют один притягательный для ребенка 

предмет другим и таким образом управляют его желаниями и поступками. 

В первой половине дошкольного детства у ребёнка преобладает 

репродуктивное воображение, механически воспроизводящее полученные 

впечатления в виде образов. Это могут быть впечатления, полученные 

ребёнком в результате непосредственного восприятия действительности, 

прослушивания рассказов, сказок, просмотра видео– и кинофильмов. В 

данном типе воображения ещё мало точного сходства с реальностью и нет 

инициативного, творческого отношения к образно воспроизводимому 

материалу. Сами образы воображения такого типа восстанавливают 

действительность не на интеллектуальной, а в основном на эмоциональной 

основе. В образах обычно воспроизводится то, что оказало на ребёнка 

эмоциональное впечатление, вызвало у него вполне определённые 

эмоциональные реакции, оказалось особенно интересным. В целом же 

воображение детей-дошкольников является ещё довольно слабым. 

Маленький ребёнок, например трёхлетний, не в состоянии ещё 

полностью восстановить картину по памяти, творчески её преобразовать, 

расчленить и использовать далее отдельные части воспринятого как 

фрагменты, из которых можно сложить что-либо новое. Для младших детей-

дошкольников характерно неумение видеть и представлять вещи с точки 



зрения, отличной от их собственной, под иным углом зрения. В старшем 

дошкольном возрасте, когда появляется произвольность в запоминании, 

воображение из репродуктивного, механически воспроизводящего 

действительность, превращается в творчески её преобразующее. Оно 

соединяется с мышлением, включается в процесс планирования действий. 

Деятельность детей в результате приобретает осознанный, направленный 

характер. 

Специально подобранные упражнения, игры с правилами, стимулируют 

развитие мышления, в первую очередь наглядно-образного. Его становление 

и совершенствование зависят от развитости у ребёнка воображения. Сначала 

ребёнок приобретает способность просто механически заменять в игре одни 

предметы другими, придавая предметам-заместителям не свойственные им 

по природе, но определяемые правилами игры новые функции. На втором 

этапе предметы непосредственно замещаются их образами и отпадает 

необходимость практического действования с ними. Главные линии развития 

мышления в дошкольном детстве можно наметить следующим образом: 

дальнейшее совершенствование наглядно-действенного мышления на базе 

развивающегося воображения; улучшение наглядно-образного мышления на 

основе произвольной и опосредствованной памяти; начало активного 

формирования словесно-логического мышления путём использования речи 

как средства постановки и решения интеллектуальных задач. 

Словесно-логическое мышление ребёнка, которое начинает развиваться 

в конце дошкольного возраста, предполагает уже умение оперировать 

словами и понимать логику рассуждений.  

 

2. Работа с детьми дошкольного возраста с задержкой психического 

развития. 

 

В настоящее время проблеме воспитания и обучения дошкольников с 

задержкой психического развития (ЗПР) уделяется значительное внимание, 

как в сфере науки, так и практики. Это обусловлено тем, что увеличивается 

количество детей с проблемами в развитии, а вопросы раннего выявления и 

коррекции недостатков развития остаются недостаточно разработанными. 

На современном этапе уже накоплен определенный опыт работы по 

организации коррекционно-педагогической помощи дошкольникам с ЗПР в 

условиях специального детского сада. Каждая из экспериментальных 

площадок при организации своей деятельности опирается на основные 

принципы коррекционной дошкольной педагогики, свою «Образовательную 

программу» и материально-техническую базу. Поэтому их структурно-



содержательные модели имеют как много общего, так и некоторые различия. 

По-прежнему многие организационно-методические вопросы, касающиеся 

принципов, методов и конкретного содержания работы, остаются 

недостаточно разработанными. Не сформировалась оптимальная модель 

коррекционно-развивающего обучения и воспитания детей с ЗПР в условиях 

специального дошкольного образовательного учреждения (ДОУ). 

По данным различных исследователей в настоящее время отмечается 

увеличение числа детей с проблемами в развитии. Объективные клинические 

обследования не выявляют у группы этих детей грубой патологии, однако 

они испытывают значительные трудности в усвоении программ обучения, в 

адаптации к социальной среде, к условиям дошкольного и школьного 

учреждений. Сложность и полиморфность задержки психического развития у 

детей обусловливают многообразие и разносторонность образовательных 

потребностей детей данной категории.  

Безусловно, что их образовательные потребности будут в значительной 

степени определяться степенью недоразвития познавательной деятельности, 

возрастом ребенка, глубиной имеющегося нарушения, наличием 

отягощающих самочувствие ребенка состояний, социальными условиями его 

жизни и воспитания. 

 

3. Работы с детьми дошкольного возраста» в хореографиии.  

 

Хореография обладает огромными возможностями для полноценного 

эстетического совершенствования ребёнка, для его гармоничного духовного 

и физического развития. Возможность раннего знакомства детей с танцем и 

их первого активного приобщения к этому виду художественной 

деятельности предоставляется в программе дошкольного образования. В 

танце становление творческих способностей у дошкольников может 

проходить чрезвычайно плодотворно. Это обусловлено сочетанием в единой 

деятельности музыки, движения и игры – трех характеристик танца, каждая 

из которых способствует развитию у детей творчества и воображения. 

В возрасте 4-6 лет дети обладают уже достаточным уровнем 

психического развития. Для этого возраста характерны богатство 

воображения, эмоциональность и непосредственность реакций. Однако из-за 

относительно слабой устойчивости внимания дети на занятиях быстро 

теряют темп и ритм. Дети в этом возрасте обладают в основном наглядно-

образным характером запоминания, поэтому личный показ движений 

педагогом наиболее эффективен. При этом нужно отметить, что у девочек 



процесс освоения движений более точный, чем у мальчиков в том же 

возрасте. 

На занятиях должна быть доброжелательная обстановка, искренний и 

чуткий интерес педагога к любым, малейшим находкам, успехам своих 

воспитанников; поддержка и поощрение их самостоятельности и 

положительных индивидуальных проявлений; осторожность и мягкость в 

исправлении ошибок, при этом следует избегать оценок «плохо» или 

«неправильно», но обращать внимание ребенка на несоответствие его 

движений заданному образному содержанию, характеру музыки. 

Чрезвычайно важно воспитывать у детей такое же внимательное 

отношение друг к другу, умение искренне радоваться достижениям своих 

товарищей, желание помочь им в преодолении встречающихся трудностей. 

Все это создает действительно творческую атмосферу на занятии, без 

которой невозможно становление и развитие творчества. 

В процессе обучения можно использовать игрушки, атрибуты с целью 

побуждения детей к более выразительному исполнению движений. В связи с 

этим нужно отбирать яркий, эстетически – выразительный игровой материал 

в том количестве, которое необходимо для занятий. 

Для формирования и развития у дошкольников музыкально-

двигательного творчества чрезвычайно благоприятен сюжетный танец. Это 

очень яркая и выразительная форма детской художественной деятельности, 

которая вызывает живой интерес у детей (исполнителей и зрителей). 

Привлекательность сюжетного танца обусловлена его особенностями: 

образным перевоплощением исполнителей, разнохарактерностью 

персонажей и их общением между собой в соответствии с сюжетным 

развитием. Благодаря этим особенностям в нем создается своеобразная 

игровая ситуация, побуждающая детей к творчеству и, следовательно, 

способствующая его развитию. 
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