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I. Пояснительная записка 

Значение обучения хореографическому искусству. 

В соответствии с изменениями, внесенными в Закон Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 

«Орловская детская хореографическая школа им. Э.М. Панковой» (далее по 

тексту – Школа), реализуется дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области хореографического искусства 

«Хореографическое творчество». 

Хореографическое искусство является важнейшим аспектом 

эстетического воспитания и играет огромную роль в формировании 

эстетической и художественной культуры личности. 

Хореография - это мир красоты движения, звуков, световых красок, 

костюмов, то есть мир волшебного искусства. Уроки хореографии воспитывают 

и развивают не только художественные навыки исполнения танцев разных 

жанров, но и выработку у ребенка привычки и нормы поведения в соответствии 

с постигаемыми законами красоты. 

Занятия хореографическим искусством способствуют физическому 

развитию детей̆ и обогащают их духовно. Дисциплинированность, трудолюбие 

и терпение - те свойства характера, которые необходимы не только в 

хореографическом классе, но и в быту. Эти качества годами воспитываются 

педагогами-хореографами и определяют успех во многих делах.  

Чувство ответственности, так необходимое в жизни, двигает детей, 

занимающихся хореографией, вперед. Нельзя подвести рядом стоящего в танце, 

нельзя опоздать, потому что от тебя находятся в зависимости другие, нельзя не 

выучить, не выполнить, не доработать.  

Аккуратность в хореографическом исполнительстве, опрятность формы в 

хореографическом классе переносится и на внешний̆ вид детей. Они 

выделяются не только своей̆ осанкой, но и причёской чистотой и элегантностью 

ношения  самой обыкновенной̆ одежды.  

Хореографическое искусство является дополнением и продолжением 

реальной̆ жизни ребенка и обогащает ее.  

Творческая личность - важнейшая цель, как всего процесса обучения, так 

и эстетического воспитания. Без формирования способности к эстетическому 

творчеству, невозможно решить важнейшую задачу всестороннего и 

гармоничного развития личности. 

Предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

хореографического искусства «Хореографическое творчество» разработана 

с учётом:  



- обеспечения преемственности программы «Хореографическое 

творчество» и основных профессиональных образовательных программ 

среднего  профессионального и высшего профессионального образования в 

области хореографического искусства;  

- сохранения единства образовательного пространства Российской 

Федерации в сфере культуры и искусства. 

Цели и задачи программы 

Целью дополнительной̆ предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области хореографического искусства «Хореографическое 

творчество» является воспитание и развитие у обучающихся личностных 

качеств, позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности 

разных народов. 

Задачи программы:  

- выявление одаренных детей в области хореографического искусства в 

раннем детском возрасте;  

- создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития детей;  

- приобретение детьми знаний, умений и навыков в области 

хореографического исполнительства;  

- приобретение детьми опыта творческой деятельности;  

- овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира;  

- подготовка одаренных детей к поступлению в образовательные 

учреждения,  

реализующие профессиональные образовательные программы в области 

хореографического искусства;  

- воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, 

позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности разных 

народов;  

- формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных 

установок и потребности общения с духовными ценностями;  

- формирование у обучающихся умения самостоятельно воспринимать и 

оценивать культурные ценности;  

- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке 

доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а также 

профессиональной требовательности;   

- формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, 

позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные образовательные 

программы в области хореографического искусства;  



- выработка у обучающихся личностных качеств, способствующих 

освоению в соответствии с программными требованиями учебной информации;  

- умение планировать свою домашнюю работу;  

- осуществление самостоятельного контроля за своей учебной 

деятельностью;  

 - умению давать объективную оценку своему труду;  

- формирование навыков взаимодействия с преподавателями, 

концертмейстерами и обучающимися в образовательном процессе 

уважительного отношения к иному мнению и художественно-эстетическим 

взглядам;  

- понимание причин успеха/неуспеха собственной учебной деятельности, 

определению наиболее эффективных способов достижения результата.  

Срок освоения программы  

Срок освоения программы «Хореографическое творчество» для детей, 

поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте от 

шести лет шести месяцев (6 лет 6 месяцев) до девяти лет (9 лет), составляет 8 

лет.  

Срок освоения программы «Хореографическое творчество» для детей, 

поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте от 

десяти лет (10 лет) до двенадцати лет (12 лет), составляет 5 лет. 

Образовательное учреждение имеет право реализовывать программу 

«Хореографическое творчество» в сокращенные сроки, а также по 

индивидуальным учебным планам. 

Требования к условиям реализации программы  

Требования к условиям реализации программы «Хореографическое 

творчество» представляют систему требований к учебно-методическим, 

кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям 

реализации программы «Хореографическое творчество» с целью достижения 

планируемых результатов освоения данной ОП. 

С целью обеспечения высокого качества образования, его доступности, 

открытости, привлекательности для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, духовно-нравственного развития, 

эстетического воспитания и художественного становления личности Школа 

создает комфортную развивающую образовательную среду, обеспечивающую 

возможность:  

 выявления и развития одаренных детей в области хореографического 

искусства;  



 организации творческой деятельности обучающихся путем проведения; 

творческих мероприятий (конкурсов, фестивалей, мастер-классов, олимпиад, 

концертов, творческих вечеров, театрализованных представлений и др.);  

 организации посещений обучающимися учреждений культуры и 

организаций (филармоний, выставочных залов, театров, музеев и др.);  

 организации творческой и культурно-просветительской деятельности 

совместно с другими детскими школами искусств, в том числе по различным 

видам искусств, ОУ среднего профессионального и высшего 

профессионального образования, реализующими основные профессиональные 

образовательные программы в области хореографического  искусства;  

 использования в образовательном процессе образовательных технологий, 

основанных на лучших достижениях отечественного образования в сфере 

культуры и искусства, а также современного развития хореографического 

искусства и образования; эффективной самостоятельной работы обучающихся 

при поддержке педагогических работников и родителей (законных 

представителей) обучающихся;  

 построения содержания программы «Хореографическое творчество» с 

учетом индивидуального развития детей, а также тех или иных особенностей 

субъекта Российской Федерации; эффективного управления Школой. 

Организация учебного процесса 

Организация учебного процесса у обучающихся по дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

хореографического искусства «Хореографическое творчество» осуществляется 

следующим образом: учебные предметы учебного плана и проведение 

консультаций осуществляется в форме индивидуальных занятий, 

мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек, по учебному 

предмету «Подготовка концертных номеров» - от 2-х человек), групповых 

занятий (численностью от 11 человек).  

Обучающиеся, имеющие достаточный уровень знаний, умений и навыков 

имеют право на освоение программы «Хореографическое творчество» по 

индивидуальному учебному плану. В выпускные классы (восьмой и пятый) 

поступление обучающихся не предусмотрено. 

Программа «Хореографическое творчество» обеспечивается учебно-

методической документацией по всем учебным предметам. 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся сопровождается 

методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее 

выполнение по каждому учебному предмету. 



Внеаудиторная работа может быть использована на выполнение 

домашнего задания обучающимися, посещение ими учреждений культуры 

(филармоний, театров, концертных залов, музеев и др.), участие обучающихся в 

творческих мероприятиях и культурно-просветительской деятельности Школы.  

Выполнение обучающимся домашнего задания контролируется 

преподавателем и обеспечивается учебниками, учебно-методическими и 

нотными изданиями, хрестоматиями, клавирами, конспектами лекций, аудио- и 

видеоматериалами в соответствии с программными требованиями по каждому 

учебному предмету.  

Консультации 

Реализация программы «Хореографическое творчество» обеспечивается 

консультациями для обучающихся, которые проводятся с целью подготовки 

обучающихся к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, творческим 

конкурсам и другим мероприятиям по усмотрению Школы.  

Консультации могут проводиться рассредоточено или в счет резерва 

учебного времени в следующем объеме: 166 часов при реализации ОП со 

сроком обучения 8 лет; 122 часа при реализации ОП со сроком обучения 5 лет. 

Резерв учебного времени устанавливается Школой из расчета одной недели в 

учебном году. В случае, если консультации проводятся рассредоточено, резерв 

учебного времени используется на самостоятельную работу обучающихся и 

методическую работу преподавателей. Резерв учебного времени можно 

использовать и после окончания промежуточной аттестации (экзаменационной) 

с целью обеспечения самостоятельной работой обучающихся на период летних 

каникул. 

Оценка качества 

Оценка качества реализации ОП включает в себя текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. В 

качестве средств текущего контроля успеваемости в Школе могут 

использоваться контрольные уроки, устные опросы, письменные работы, 

тестирование, концерты, просмотры. Текущий контроль успеваемости 

обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на 

учебный предмет. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, 

зачетов и экзаменов. Контрольные уроки, зачеты и экзамены могут проходить в 

виде письменных работ, устных опросов, просмотров концертных номеров.  

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации 

проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет. Экзамены проводятся за 

пределами аудиторных учебных занятий. 



По завершении изучения учебных предметов по итогам промежуточной 

аттестации обучающимся выставляется оценка, которая заносится в 

свидетельство об окончании Школы. 

Содержание промежуточной аттестации и условия ее проведения 

разрабатываются Школой  самостоятельно. 

Критерии оценок 

В Школе разработаны критерии оценок промежуточной аттестации и 

текущего контроля успеваемости обучающихся. Для аттестации обучающихся 

создаются фонды оценочных средств, включающие типовые задания, тесты и 

методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и 

навыки. Фонды оценочных средств разрабатываются и утверждаются Школой 

самостоятельно. 

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества 

приобретенных выпускником знаний, умений, навыков и степень готовности 

выпускников к возможному продолжению профессионального образования в 

области хореографического искусства. 

По окончании каждой четверти учебного года по каждому учебному 

предмету выставляются оценки.  

Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся 

определяются школой.  

Итоговая аттестация 

Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов:  

1) Классический танец; 

2) Народно-сценический танец; 

3) История хореографического искусства.  

По итогам выпускного экзамена выставляется оценка «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Временной интервал 

между выпускными экзаменами должен быть не менее трех календарных дней.  

Требования к выпускным экзаменам определяются Школой 

самостоятельно на основании Положения об итоговом контроле в переводных и 

выпускных классах. 

При прохождении итоговой аттестации выпускник должен 

продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с программными 

требованиями, в том числе: 

 знание основных исторических периодов развития 

хореографического искусства во взаимосвязи с другими видами искусств;  

 знание профессиональной терминологии, хореографического 

репертуара;  



 умение исполнять различные виды танца: классический, народно-

сценический; 

 навыки музыкально-пластического интонирования;  

 навыки публичных выступлений;  

 наличие кругозора в области хореографического искусства и 

культуры.  

Библиотечный фонд 

Реализация программы «Хореографическое творчество» обеспечивается 

доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам и фондам фонотеки, 

аудио- и видеозаписей, формируемым по полному перечню учебных предметов 

учебного плана. 

Библиотечный фонд Школы укомплектован печатными и/или 

электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-

методической литературы по всем учебным предметам, а также изданиями 

музыкальных произведений и балетной литературы, специальными 

хрестоматийными изданиями, партитурами, клавирами хореографических 

произведений в объеме, соответствующем требованиям программы 

«Хореографическое творчество». Основной учебной литературой по учебным 

предметам предметной области «Теория и история искусств» обеспечивается 

каждый обучающийся. Это отражано в справке о наличии учебной, учебно-

методической литературы и иных библиотечно-информационных ресурсов и 

средств обеспечения образовательного процесса, необходимых для реализации, 

являющейся приложением к данной программе. 

Кадровый ресурс.  

Реализация программы «Хореографическое творчество» обеспечивается 

педагогическими работниками, имеющими среднее или высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемого 

учебного предмета, а также педагогические работники прошедшие 

переподготовку по дополнительным профессиональным программам в облати 

хореографического искусства. Доля преподавателей, имеющих высшее 

профессиональное образование, составляет не менее 70 процентов в общем 

числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной 

ОП. До 10 процентов от общего числа преподавателей, которые должны иметь 

высшее профессиональное образование, может быть заменено 

преподавателями, имеющими среднее профессиональное образование и 

государственные почетные звания в соответствующей профессиональной 

сфере, или специалистами, имеющими среднее профессиональное образование 

и стаж практической работы в соответствующей профессиональной сфере 

более 15 последних лет. 



Учебный год для педагогических работников составляет 44 недели, из 

которых 32-33 недели - реализация аудиторных занятий, 2-3 недели - 

проведение консультаций и экзаменов, в остальное время деятельность 

педагогических работников должна быть направлена на методическую, 

творческую, культурно-просветительскую работу, а также освоение 

дополнительных ОП.  

Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

обеспечивается освоением дополнительных профессиональных ОП в объеме не 

менее 16-ти часов, не реже, чем, один раз в три года в ОУ, имеющих лицензию 

на осуществление образовательной деятельности. Педагогические работники 

Школы должны осуществлять творческую и методическую работу. 

Школа создает условия для взаимодействия с другими образовательными 

учреждениями, реализующими ОП в области хореографического искусства, в 

том числе и профессиональные, с целью обеспечения возможности 

восполнения недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной 

методической работы, получения консультаций по вопросам реализации 

программы «Хореографическое творчество», использования передовых 

педагогических технологий. 

Финансовые условия реализации программы  

При реализации программы «Хореографическое творчество» 

запланирована работа концертмейстеров с учетом сложившихся традиций и 

методической целесообразности.  

Аудиторные часы для концертмейстеров предусматриваются по всем 

учебным предметам предметной области «Хореографическое исполнительство» 

и консультациям по этим учебным предметам в объеме 100 процентов 

аудиторного учебного времени.  

Материально-технические условия  

Материально-техническая база Школы соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда. Школа соблюдает 

своевременные сроки текущего и капитального ремонта учебных помещений. 

Школа располагает необходимым для реализации программы 

«Хореографическое творчество» перечнем учебных аудиторий, 

специализированных кабинетов и включает в себя:  

 театрально-концертный зал с роялем, пультами, светотехническим 

и звукотехническим оборудованием, 

 библиотеку, 

 учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых и 

индивидуальных занятий, 



 костюмерную, располагающую необходимым количеством 

костюмов для учебных занятий, репетиционного процесса, сценических 

выступлений;  

  6 балетных залов площадью 100  кв.м. (на 12-14 обучающихся)  4 

балетных зала площадью 38 кв.м и 5 классов для индивидуальной работы 

площадью 15 кв.м., имеющие пригодное для танца напольное покрытие 

(деревянный пол), 

 балетные станки (палки)  

 зеркала размером 7м х 2м на одной стене;  

 раздевалки и душевые для обучающихся и преподавателей.  

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебных 

предметов «Слушание музыки и музыкальная грамота», «Музыкальная 

литература (зарубежная, отечественная)», «История хореографического 

искусства» оснащены пианино, звукотехническим оборудованием, учебной 

мебелью (досками, столами, стульями, стеллажами, шкафами) и оформлены 

наглядными пособиями. В Школе созданы условия для содержания, 

своевременного обслуживания и ремонта музыкальных инструментов, 

содержания, обслуживания и ремонта балетных залов, костюмерной.  

 

II. Планируемые результаты освоения программы  

 

Содержание программы «Хореографическое творчество» обеспечивает 

целостное художественно-эстетическое развитие личности и приобретение ею в 

процессе освоения образовательной программы танцевально-исполнительских 

и теоретических знаний, умений и навыков.  

Результатом освоения программы «Хореографическое творчество» 

является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков в 

предметных областях: 

в области хореографического исполнительства:  

 знания профессиональной терминологии;  

 умения исполнять различные виды танца: классический, народно-

сценический;  

 умения определять средства музыкальной выразительности в 

контексте хореографического образа;  

 умения выполнять комплексы специальных хореографических 

упражнений, способствующих развитию профессионально необходимых 

физических качеств;  



 умения соблюдать требования к безопасности при выполнении 

танцевальных движений;  

 умения осваивать и преодолевать технические трудности при 

тренаже классического танца и разучивании хореографического произведения;  

 навыков музыкально-пластического интонирования;  

 навыков сохранения и поддержки собственной физической формы;  

 навыков публичных выступлений; 

в области теории и истории искусств:  

- знания музыкальной грамоты;  

- знания основных этапов жизненного и творческого пути отечественных 

и зарубежных композиторов;  

- знания и слуховых представлений программного минимума 

произведений симфонического, балетного и других жанров музыкального 

искусства;  

- знания основных элементов музыкального языка; 

- первичных знаний в области строения классических музыкальных форм; 

- навыков восприятия музыкальных произведений различных стилей и 

жанров, созданных в разные исторические периоды;  

- знания основных этапов развития хореографического искусства;  

- знания основных этапов становления и развития искусства балета;  

- знания основных отличительных особенностей хореографического 

искусства различных исторических эпох, стилей и направлений;  

- навыков восприятия элементов музыкального языка;  

- навыков анализа музыкального произведения.  

Результатом освоения программы «Хореографическое творчество» с 

дополнительным годом обучения, сверх обозначенных выше предметных 

областей, является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и 

навыков в предметных областях:  

в области хореографического исполнительства:  

- знания требований к физической подготовленности обучающегося;  

- знания основ формирования специальных упражнений для развития 

профессионально необходимых физических качеств;  

- умения разучивать поручаемые партии под руководством 

преподавателя;   

- умения исполнять хореографические произведения на разных 

сценических площадках;  

в области теории и истории искусств:  

- знания балетной терминологии;  

- знания средств создания образа в хореографии;  



- знания принципов взаимодействия музыкальных и хореографических 

выразительных средств;  

- знания образцов классического наследия балетного репертуара.  

Результаты освоения программы «Хореографическое творчество» по 

учебным предметам обязательной части: 

1. Танец:  

- знание основных элементов классического, народного танцев;  

- знание о массовой композиции, сценической площадке, рисунке танца, 

слаженности и культуре исполнения танца;   

- умение исполнять простые танцевальные этюды и танцы;  

- умение ориентироваться на сценической площадке;   

-умение самостоятельно создавать музыкально-двигательный образ; 

владение различными танцевальными движениями, упражнениями на развитие 

физических данных; навыки перестроения из одной фигуры в другую;  

- владение первоначальными навыками постановки корпуса, ног, рук, 

головы;  

- навыки комбинирования движений;  

- навыки ансамблевого исполнения, сценической практики. 

2. Ритмика:  

- знание основных понятий, связанных с метром и ритмом, темпом и 

динамикой в музыке;   

- знание понятия лада в музыке (мажор, минор) и умение отражать 

ладовую окраску в танцевальных движениях;   

- первичные знания о музыкальном синтаксисе, простых музыкальных 

формах;  

- представление о длительностях нот в соотношении с танцевальными 

шагами;  

- умение согласовывать движения со строением музыкального 

произведения;  

- навыки двигательного воспроизведения ритмических рисунков;  

- навыки сочетания музыкально-ритмических упражнений с 

танцевальными движениями.  

3. Гимнастика:  

- знание анатомического строения тела;  

- знание приемов правильного дыхания;  

- знание правил безопасности при выполнении физических упражнений;  

- знание о роли физической культуры и спорта в формировании здорового 

образа жизни;  



- умение выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей 

гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма;  

- умение сознательно управлять своим телом;  

- умение распределять движения во времени и пространстве;  

- владение комплексом упражнений на развитие гибкости корпуса;  

- навыки координации движений.  

4. Классический танец:  

- знание рисунка танца, особенностей взаимодействия с партнерами на 

сцене;  

- знание балетной терминологии;  

- знание элементов и основных комбинаций классического танца;  

- знание особенностей постановки корпуса, ног, рук, головы, 

танцевальных комбинаций;  

- знание средств создания образа в хореографии;  

- знание принципов взаимодействия музыкальных и хореографических 

выразительных средств;  

- умение исполнять на сцене классический танец, произведения учебного 

хореографического репертуара;   

- умение исполнять элементы и основные комбинации классического 

танца;  

- умение распределять сценическую площадку, чувствовать ансамбль, 

сохранять рисунок танца;  

- умение осваивать и преодолевать технические трудности при тренаже 

классического танца и разучивании хореографического произведения;  

- навыки музыкально-пластического интонирования.  

5. Народно-сценический танец:  

- знание рисунка народно-сценического танца, особенностей 

взаимодействия с партнерами на сцене;  

- знание балетной терминологии;  

- знание элементов и основных комбинаций народно-сценического танца;  

- знание особенностей постановки корпуса, ног, рук, головы, 

танцевальных комбинаций;  

- знание средств создания образа в хореографии;  

- знание принципов взаимодействия музыкальных и хореографических 

выразительных средств;  

- умение исполнять на сцене различные виды народно-сценического 

танца,  

произведения учебного хореографического репертуара;   



- умение исполнять народно-сценические танцы на разных сценических 

площадках;  

- умение исполнять элементы и основные комбинации различных видов 

народно-сценических танцев;  

- умение распределять сценическую площадку, чувствовать ансамбль, 

сохранять рисунок при исполнении народно-сценического танца;  

- умение понимать и исполнять указания преподавателя;  

- умение запоминать и воспроизводить текст народно-сценических 

танцев;  

- навыки музыкально-пластического интонирования.  

6. Подготовка концертных номеров:  

- умение осуществлять подготовку концертных номеров, партий под 

руководством преподавателя;  

- умение работы в танцевальном коллективе;  

- умение видеть, анализировать и исправлять ошибки исполнения;  

- умение понимать и исполнять указания преподавателя, творчески 

работать над хореографическим произведением на репетиции;  

- навыки участия в репетиционной работе. 

7. Слушание музыки и музыкальная грамота:  

- знание специфики музыки как вида искусства;  

- знание музыкальной терминологии, актуальной для хореографического 

искусства;   

- знание основ музыкальной грамоты (размер, динамика, темп, строение 

музыкального произведения);  

- умение эмоционально-образно воспринимать и характеризовать 

музыкальные произведения;   

- умение пользоваться музыкальной терминологией, актуальной для 

хореографического искусства;   

- умение различать звучания отдельных музыкальных инструментов;  

- умение запоминать и воспроизводить (интонировать, просчитывать) 

метр, ритм и мелодику несложных музыкальных произведений.  

8. Музыкальная литература (зарубежная, отечественная):  

- знание основных исторических периодов развития музыкальной 

культуры,  

основных направлений, стилей и жанров;  

- знание особенностей традиций отечественной музыкальной культуры, 

фольклорных истоков музыки;  

- знание творческого наследия выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов;  



- знание основных музыкальных терминов;  

- знание основных элементов музыкального языка и принципов 

формообразования;  

- умение ориентироваться в музыкальных произведениях различных 

направлений и стилей;  

- умение характеризовать жанровые особенности, образное содержание и 

форму музыкальных произведений;  

- навыки по восприятию музыкального произведения, умению выражать к 

нему свое отношение.  

9. История хореографического искусства:  

- знание основных этапов развития хореографического искусства;  

- знание основных отличительных особенностей хореографического 

искусства различных исторических эпох, стилей и направлений;  

- знание имен выдающихся представителей и творческое наследие 

хореографического искусства различных эпох;  

- знание основных этапов становления и развития русского балета;  

- умение анализировать произведение хореографического искусства с 

учетом времени его создания, стилистических особенностей,  

- содержательности, взаимодействия различных видов искусств, 

художественных средств создания хореографических образов.  

10. Историко-бытовой танец:  

- знание рисунка историко-бытового танца, особенностей взаимодействия 

с партнерами на сцене;   

- знание балетной терминологии;   

- знание элементов и основных комбинаций; 

- знание особенностей постановки корпуса, ног, рук, головы, 

танцевальных комбинаций; 

- знание средств создания образа в хореографии;   

- знание принципов взаимодействия музыкальных и хореографических 

выразительных средств;   

- умение исполнять на сцене различные виды историко-бытового танца, 

произведения учебного хореографического репертуара; 

- умение исполнять историко-бытовые танцы на разных сценических 

площадках;  

- умение распределять сценическую площадку, чувствовать ансамбль, 

сохранять рисунок при исполнении историко-бытового танца;   

- умение понимать и исполнять указания преподавателя;   

- умение запоминать и воспроизводить текст историко-бытовых танцев; 

- навыки музыкально-пластического интонирования;  



- знание исторических основ танцевальной культуры, самобытности и 

образности танцев;  

- знание канонов исполнения упражнений и танцевальных движений в 

соответствии с учебной программой; 

- использование и владение навыками коллективного исполнительского 

творчества;   

11. Бальный танец танец:  

- знание направления, по которым строятся вариации как европейской, 

так и латиноамериканской программ, особенностей взаимодействия с 

партнерами на сцене;  

- знание терминов бальной хореографии;  

- знание элементов Латиноамериканской и Европейской программ 

бального танца;  

- знание особенностей постановки корпуса, ног, рук, головы, 

танцевальных комбинаций в паре и отдельно друг от друга;  

- знание поз Европейской и Латиноамериканской программ как отдельно, 

так и в паре; 

- умение исполнять элементы Латиноамериканской и Европейской 

программ бальной хореографии;  

- умение распределять сценическую площадку, чувствовать ансамбль, 

сохранять рисунок танца;  

- умение точно и выразительно исполнять основные движения бального 

танца; 

- умение артистично двигаться под музыку;  

- умение создавать композиции из базовых фигур.  

12. Современный танец:  

- знание специальной терминологии современного танца в рамках 

предложенной программы, 

- знание принципов освоения танцевального движения, 

- знание особенностей постановки корпуса, рук, ног и головы, 

- умение двигаться в технике джазового танца, 

- умение исполнять основные элементы и движения современного танца, 

- умение ориентироваться на сценической площадке, 

- умение работать самостоятельно и в коллективе. 

13. Актерское Мастерство:  

- знание выразительных средств сценического действия и их 

разновидности; 



- знание как выстроить связь между исполнением движений и 

внутренним состоянием; 

- знание основ техники безопасности при работе на сцене; 

- умение использовать выразительные средства для создания 

художественного образа; 

- умение использовать приобретенные технические навыки при решении 

исполнительских задач; 

- умение создавать художественный образ в сценической работе или в 

творческом номере; 

- умение воплощать музыкальную и пластическую характеристику 

персонажа; 

- умение корректно анализировать свою работу и работу других 

обучающихся; 

- умение выполнять элементы актерского тренинга; 

- умение координироваться в сценическом пространстве; 

- умение самостоятельно планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей; 

- умение координировать свои действия с действиями партнеров; 

 

III. Учебный план. 

Программа «Хореографическое творчество» включает два учебных плана 

в соответствии со сроками обучения. 

При реализации программы «Хореографическое творчество» со сроком 

обучения 5 лет общий объем аудиторной нагрузки обязательной части 

составляет 2052,5 часа, в том числе по предметным областям (ПО) и учебным 

предметам (УП):  

 

ПО.01.Хореографическое исполнительство:   

УП.01.Ритмика – 66 часов,   

УП.02.Гимнастика – 33 часов,  

УП.03.Классический танец – 924 часа, 

УП.04.Народно-сценический танец – 264 часа, 

УП.05.Подготовка концертных номеров – 462 часа;  

 

ПО.02.Теория и история искусств:   

УП.01.Слушание музыки и музыкальная грамота – 49.5 часа,  

УП.02.Музыкальная литература (зарубежная, отечественная) – 66 часов,  

УП.03.История хореографического искусства – 66 часов.  



При реализации программы «Хореографическое творчество» со сроком 

обучения 8 лет общий объем аудиторной нагрузки обязательной части 

составляет 2336 часов, в том числе по предметным областям (ПО) и учебным 

предметам (УП):  

 

ПО.01.Хореографическое исполнительство:   

УП.01.Танец – 130 часов,  

УП.02.Ритмика – 130 часов,   

УП.03.Гимнастика – 65 часов,  

УП.04.Классический танец – 1023 часа,   

УП.05.Народно-сценический танец – 330 часов,   

УП.06.Подготовка концертных номеров – 658 часов;  

 

ПО.02.Теория и история искусств:   

УП.01.Слушание музыки и музыкальная грамота – 131 час,  

УП.02.Музыкальная литература (зарубежная, отечественная) – 66 часов,   

УП.03.История хореографического искусства – 66 часов.  

Вариативная часть расширяет и углубляет подготовку обучающихся, 

определяемой содержанием обязательной части, получение обучающимися 

дополнительных знаний, умений и навыков. Объем времени вариативной части 

составляет 20 процентов от объема времени предметных областей обязательной 

части, предусмотренного на аудиторные занятия. 

При реализации программы «Хореографическое творчество» со сроком 

обучения 8 лет вариативная часть включает следующие предметы: историко-

бытовой  танец, гимнастика, бальный танец, современный танец. 

При реализации программы «Хореографическое творчество» со сроком 

обучения 8 лет вариативная часть включает следующие предметы: историко-

бытовой танец, бальный танец, современный танец. 

Учебные предметы определяются Школой самостоятельно и 

утверждаются на Педагогическом совете. При формировании вариативной 

части учитываются финансовые ресурсы, предусмотренные на оплату труда 

педагогических работников.  

В.00 Вариативная часть со сроком обучения 5 лет 

В.01. Историко-бытовой танец – 66 часов 

В.04. Современный танец – 33 часа 

В.07. Бальный танец – 66 часов 

 

В.00 Вариативная часть со сроком обучения 8 лет 

В.01. Историко-бытовой танец – 66 часов 



В.04. Современный танец – 33 часа 

В.05. Гимнастика – 66 часов 

В.06. Актерское мастерство – 99 часов 

В.07. Бальный танец – 66 часов 

Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Основной формой организации обучения учащихся по программе 

«Хореографическое творчество» является урок. Продолжительность урока 

составляет 40 минут. По одному предмету допускается проведение подряд двух 

уроков с переменой между уроками в 5 минут.  

Учебные предметы учебного плана и проведение консультаций 

осуществляется в форме индивидуальных занятий, мелкогрупповых занятий 

(численностью от 4 до 10 человек, по учебному предмету «Подготовка 

концертных номеров» - от 2-х человек). 

 

IV. График образовательного процесса 

При реализации программы «Хореографическое творчество» со сроком 

обучения 8 лет продолжительность учебного года 39 недель, в восьмом классе 

40 недель. Продолжительность учебных занятий в первом классе составляет 32 

недели, со второго по восьмой – 33 недели.  

При реализации программы «Хореографическое творчество» со сроком 

обучения 5 лет продолжительность учебного года с первого по четвертый 

классы составляет 39 недель, в пятом классе – 40 недель. Продолжительность 

учебных занятий с первого по пятый класс составляет 33 недели.  

В учебном году предусматриваются  каникулы в объеме не менее 4 

недель, в первом классе для обучающихся по ОП со сроком обучения 8 лет 

устанавливаются дополнительные каникулы. Летние каникулы 

устанавливаются в объеме 13 недель, за исключение последнего года обучения. 

Осенние, зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, установленные при 

реализации основных образовательных программ начального общего и 

основного общего образования. (См. Приложение №1) 

 

V. Программы учебных предметов 

 

ПО. 01. ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО: 

ПО. 01. УП. 01. ТАНЕЦ 

Пояснительная записка 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе 



Программа учебного предмета «Танец» разработана на основе и с учетом 

федеральных государственных требований к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

хореографического искусства «Хореографическое творчество». 

Танец - вид искусства, в котором художественные образы создаются 

средствами пластических движений и ритмически чёткой и непрерывной 

смены выразительных положений человеческого тела. 

На уроке танца в детской школе искусств учащиеся знакомятся с 

простейшими танцевальными шагами, рисунками танца, упражнениями на 

ориентировку в пространстве, элементами классического и народного танцев, 

исполняют хореографические этюды и передают в движении образное 

содержание музыки.  

Учебный предмет «Танец» является начальным звеном в 

хореографическом образовании и служит подготовительным этапом для 

дальнейшего предпрофессионального обучения.  

Изучение предмета «Танец» тесно связано с изучением предметов 

«Подготовка концертных номеров», «Ритмика», «Слушание музыки и 

музыкальная грамота». 

2. Срок реализации учебного предмета «Танец» 

Срок реализации данной программы составляет 2 года (1-2 класс классы 

8-летней предпрофессиональной образовательной программы в области 

хореографического искусства «Хореографическое творчество»). 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию предмета, - 130 аудиторных 

часов. Самостоятельная работа по учебному предмету «Танец» не 

предусмотрена. 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая (от 4 до 

10 человек). Рекомендуемая продолжительность урока 40 минут.  

Мелкогрупповая форма позволяет преподавателю лучше узнать ученика, 

его возможности, трудоспособность, эмоционально- психологические 

особенности. 

5. Цель и задачи учебного предмета «Танец»  

Целью учебного предмета «Танец» является формирование у 

обучающихся основных двигательных умений  и навыков, личностных качеств, 

необходимых для занятий классическим, народно-сценическим и другими 

видами танца. 

Задачи учебного предмета «Танец»: 

 развитие танцевальной выразительности; 

 развитие музыкальности; 



 развитие координации движений; 

 умение ориентироваться в сценическом пространстве; 

 освоение простейших элементов танца; 

 формирование осанки у учащихся, укрепление здоровья; 

 усвоение правильной постановки корпуса; 

 формирование личностных качеств: трудолюбия, силы, выносливости, 

целеустремлённости; 

 развитие творческих способностей; 

 воспитание интереса к национальной культуре. 

6. Обоснование структуры учебного предмета  

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все 

аспекты работы преподавателя с учеником.  

Программа содержит  следующие разделы: 

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

- распределение учебного материала по годам обучения; 

- описание дидактических единиц учебного предмета; 

- требования к уровню подготовки обучающихся; 

- формы и методы контроля, система оценок; 

- методическое обеспечение учебного процесса; 

- список рекомендуемой методической литературы. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета».  

7. Методы обучения  

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

 наглядный – показ движений преподавателем; 

 словесный – беседа о танце, объяснение техники исполнения 

хореографических движений, рассказ о средствах выразительности 

музыкального сопровождения, аналитическая оценка результатов учебного 

процесса; 

 эмоциональный -  подбор ассоциаций, образов; 

 практический – исполнение движений и танцевальных этюдов 

обучающимся; 

 репродуктивный – неоднократное воспроизведение полученных 

знаний. 

8. Описание материально-технических условий реализации предмета  



Материально- техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда.  

Учебные аудитории (балетные залы), предназначенные для реализации 

учебного предмета «Танец» оснащаются пианино/роялями. Площадь балетных 

залов должна быть не менее 40 кв.м., иметь пригодное для занятий напольное 

покрытие (деревянный пол или специализированное (линолеумное) покрытие), 

зеркала размером 7м х 2м на одной стене. Школа должна иметь театрально-

концертный зал с пианино или роялем, пультами, светотехническим и 

звукотехническим оборудованием; костюмерную, располагающую 

необходимым количеством костюмов для сценических выступлений, 

репетиционного процесса и учебных занятий.   

Также необходимо наличие раздевалок для переодевания и душевых для 

обучающихся и преподавателей. 

 

Содержание учебного предмета 

Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета, на максимальную нагрузку обучающихся  на  аудиторных 

занятиях:  

Вид учебной работы Всего часов 
Год обучения 

1 класс 2 класс 

Максимальная нагрузка (в часах), в 

том числе: 
130 64 66 

Аудиторные  занятия (в часах) 130 64 66 

Вид промежуточной аттестации, в 

том числе: 
 

контрольные уроки, зачеты (по 

полугодиям) 
 2 полугодие 4 полугодие 

Консультации (в часах) 4 2 2 

 

Аудиторная нагрузка по учебному предмету обязательной части 

образовательной программы в области искусств распределяется по годам 

обучения с учетом общего объема аудиторного времени, предусмотренного на 

учебный предмет ФГТ. 

Учебный материал распределяется по годам обучения – классам. 

Каждый класс имеет свои дидактические задачи, объем времени, 

предусмотренный для освоения учебного материала. 

1-й год обучения 

Тема 1. Шаги и бег (в продвижении вперёд) 



- бытовой; 

- танцевальный шаг с носка; 

- шаг на полупальцах; 

- боковой шаг на всей стопе по прямой позиции; 

- лёгкий бег на полупальцах; 

- бег с поднятым коленом «лошадки». 

Тема 2. Позиции ног 

- I, II, III, VI (первая прямая) позиции. 

Тема 3. Позиции рук 

- подготовительное положение рук;  1,2,3 позиции; 

- переводы рук из позиции в позицию (port  de bras). 

Тема 4. Элементы танцевальной азбуки 

- понятие опорной и рабочей ноги; 

- полуприседание (demi - plies) по VI, I, II, III  позициям; 

- открывание (battements tendus) ноги в сторону и вперед из VI и I позиции; 

- поднимание (releve) на полупальцы по VI и I позициям; 

- поднимание (releve) на полупальцы в сочетании с полуприседанием; 

- прыжки (temps leve) на двух ногах по VI позиции; 

- открывание ноги  (battements  tendus) в сочетании с полуприседанием (demi- 

plies) в сторону и вперёд; 

- движения для головы: повороты направо – налево в различном характере, 

вверх- вниз (с различной амплитудой), наклоны вправо-влево (к плечу); 

- движения плеч и корпуса: подъем и опускание плеч, наклоны корпуса вперёд 

и в сторону, повороты, выводя одно плечо вперед; 

- ведение рабочей согнутой ноги по опорной ноге  вверх, сгибая её в  колене 

(retere) по VI позиции; 

- галоп; 

- шаг польки; 

- подскоки; 

- соскоки в I прямую позицию; 

- хлопки в ладоши соло и в паре. 

Тема 5. Элементы русского (национального)  танца 

- положения рук русского танца (свободно опущенные вниз вдоль корпуса; на 

талии (вбок); «крендель» (под одну руку в паре); 

- русский поклон; 

- притопы; 

- русский дробный ход  на  музыкальные длительности 1/8, 1/16; 

- «гармошка»; 

- «ёлочка»; 



- русский переменный шаг; 

- выдвижение ноги в сторону и вперёд с переводом носка на каблук - «носок-

каблук»; 

- выдвижение ноги в сторону и вперёд с переводом носка на каблук с 

полуприседанием на опорной ноге; 

- «припадание» по VI  позиции в продвижении из стороны в сторону. 

Тема 6. Рисунки танца 

- понятие интервала в рисунке  танца; 

- колонна; 

- шеренга; 

- диагональ; 

- круг; 

- кружочки; 

- «звёздочка»; 

- «цепочка». 

Тема 7. Перестроения в танце (ориентировка в пространстве) 

- повороты вправо и влево; 

- движение по линии танца и против линии танца; 

- движение по диагонали; 

- из колонны в шеренгу; 

- из колонны по одному в колонну по два; 

- из колонны по два в колонну по четыре; 

- сужение и расширение круга; 

- «прочёс»; 

- «ручеёк»; 

- из одного круга в несколько кружочков и обратно в один круг; 

- в пары и обратно. 

Тема 8. Развитие артистизма и импровизация 

- элементарные формы танцевальной сюжетной импровизации; 

- самостоятельное сочинение хореографического фрагмента (1-2 музыкальные 

фразы)  на предложенный образ, тему; 

- передача характера музыки движением. 

Тема 9. Танцевальные этюды 

- этюд на перестроения на маршевых шагах; 

- этюд на ориентировку в пространстве, построенный  на материале русского 

хороводного танца; 

- этюд, построенный  на подскоках, галопе, шаге польки; 

- сюжетный танцевальный этюд. 

2-й год обучения 



Тема 1. Шаги и бег 

- танцевальный шаг в продвижении назад; 

- танцевальный шаг на полупальцах в продвижении назад; 

- шаг с высоким подъёмом колена в продвижении вперёд на полупальцах; 

- шаг с высоким подъёмом колена в продвижении назад на полупальцах; 

- шаг с подскоком; 

- спортивная ходьба с маховыми движениями рук; 

- бег, сгибая ноги сзади в коленях в продвижении вперёд; 

- бег, вынося прямые ноги вперёд в продвижении вперёд и назад. 

Тема 2. Элементы танцевальной азбуки 

- положение корпуса прямо (en face); 

- положение корпуса в полуоборот по диагонали (epaulement); 

- нумерация точек балетного зала; 

- позиция ног – IV; 

- переход с одной ноги на другую (pas degage): 

из III во II  позицию, из III в IV позицию; 

с plie из III во II  позицию, с plie из III в IV позицию; 

- проведение ноги вперёд-назад через I позицию (passé par terre); 

- прыжки на двух ногах по  I позиции; 

- вальсовая «дорожка»; 

-  освоение танцевальных движений в паре; 

- воспитание чувства ансамбля. 

Тема 3. Элементы русского (национального) танца 

- открывание (раскрывание) рук вперёд – в сторону из положения на поясе; 

- положение рук в паре (за одну руку, крест-накрест); 

- русский переменный шаг в продвижении назад; 

- русский переменный шаг в продвижении вперёд и назад в сочетании с 

открыванием и закрыванием рук на пояс; 

- боковой русский ход «припадание» по III позиции; 

- «ковырялочка»; 

- приставной шаг в разных направлениях; 

- притопы на всей стопе в разных ритмах. 

Тема 4. Рисунки танца 

- «корзиночка»; 

- «плетень»; 

- «змейка»; 

- «улитка». 

Тема 5. Перестроения в танце (ориентировка в пространстве) 

- из одного круга в два концентрических, двигающихся в разные стороны; 



- движение по кругу с перестроением по два и по три человека; 

- движение в колонны по одному с разных сторон по диагонали, с переходом в 

центре «через одного»; 

- перестроение типа «шен». 

Тема 6. Развитие артистизма и импровизация 

- применение изученных движений и рисунков в импровизационных 

танцевальных композициях (на 16 или 32 такта) на материале классической и 

народной музыки; 

- создание хореографического образа на современную музыку (сюжетная 

композиция). 

Тема 7. Танцевальные этюды 

- этюд в ритме вальса, построенный на вальсовой «дорожке» и разнообразных 

рисунках; 

- этюд в ритме польки в парах; 

- этюд в стиле старинного танца  менуэта или гавота (музыкальный размер ¾, 

4/4); 

- этюд в ритме тарантеллы (музыкальный размер 6/8); 

- этюд на материале русского танца с контрастными частями (двух- или 

трёхчастная форма). 

График промежуточной аттестации 

класс 
Распределение по полугодиям 

1 полугодие 2 полугодие 

1 класс контрольный урок контрольный урок 

2 класс контрольный урок 
итоговый контрольный 

урок  
 

Требования к контрольным урокам и зачетам (экзаменам) 

За время обучения учащиеся должны приобрести ряд практических 

навыков: 

уметь выполнять комплексы упражнений с учетом индивидуальных 

особенностей организма; 

уметь сознательно управлять своим телом; 

владеть упражнениями на развитие музыкальности, метроритмического 

чувства; 

уметь координировать движения; 

владеть в достаточной степени изученными танцевальными движениями 

разных характеров и музыкальных темпов. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 



Результатом освоения программы является приобретение обучающимися 

следующих знаний, умений и навыков: 

- знание основных элементов классического, народного танцев; 

- знание о массовой композиции, сценической площадке, рисунке танца, 

слаженности и культуре исполнения танца;  

- умение исполнять простые танцевальные этюды и танцы; 

- умение ориентироваться на сценической площадке;  

- умение самостоятельно создавать музыкально-двигательный образ; 

владение различными танцевальными движениями, упражнениями на развитие 

физических данных; 

- навыки перестраивания из одной фигуры в другую;  

- владение первоначальными навыками постановки корпуса, ног, рук, 

головы; 

- навыки комбинирования движений; 

- навыки ансамблевого исполнения, сценической практики. 

Методическое обеспечение учебного процесса 

Методические рекомендации педагогическим работникам 

Данная программа разработана в соответствии с традициями, опытом и 

методами обучения, сложившимися в хореографическом образовании детских 

школ искусств. Занятия по учебному предмету «Танец» рекомендуется 

проводить два раза в неделю по одному часу и  соединять его со смежным 

предметом «Ритмика». Важнейшую роль в проведении урока танца играет 

правильно подобранный и качественно исполненный концертмейстером  

музыкальный материал. Одно искусство (музыкальное) помогает восприятию 

другого (танец). При хорошо спланированном уроке такое соседство помогает и 

облегчает восприятие и усвоение учебного материала. Танец неразрывно связан 

с музыкой, эмоционально-образное содержание которой находит своё 

воплощение в его хореографической композиции, движениях, фигурах. 

 При работе над танцевальными движениями и танцевальным 

репертуаром очень важным моментом является развитие танцевальной 

выразительности, артистизма. Однако необходимо отметить, что 

выразительность исполнения - результат не механического «натаскивания», а 

систематическая работа преподавателя с учеником. Предлагая простые задания, 

связанные с передачей характера музыки, её динамических оттенков в 

двигательно - ритмических упражнениях, преподаватель переходит к более 

сложным, передающим стиль, манеру исполнения и характер танцев. На 

определённом этапе обучения преподаватель подводит учащихся к 

возможности импровизации. Под непосредственным воздействием музыки, 

обучающиеся сами придумывают движения или короткие этюды. Задача 



преподавателя - обратить внимание учащегося на особенности  предложенного 

музыкального примера, его образность, музыкальное строение. Проявление 

творческого начала, исполнение непринуждённого движения, как подсказывает 

музыка, – положительный результат импровизационной работы на уроке. 

Урок. Урок является основной формой учебного процесса. Урок 

характеризуется единством дидактической цели, объединяющей содержание 

деятельности преподавателя и учащихся, определённостью структуры, 

диктуемой каждый раз конкретными условиями и закономерностями усвоения 

учебного материала. Как часть учебного процесса урок может содержать: 

организационный момент, восприятие, осознание и закрепление в памяти 

информации; овладение навыками (на основе усвоенной информации) и 

опытом творческой деятельности; усвоение системы норм и опыта 

эмоционального отношения к миру и деятельности в нём; контроль и 

самоконтроль преподавателя и учащихся.  

При организации и проведении занятий  по предмету «Танец» 

необходимо придерживаться следующих принципов: 

 принципа сознательности и активности, который предусматривает, 

прежде всего, воспитание осмысленного овладения техникой танца; 

заинтересованности и творческого отношения к решению поставленных задач; 

 принципа наглядности, который предусматривает использование 

при обучении комплекса средств и приемов: личная демонстрация приемов, 

видео и фотоматериалы, словесное описание нового приема и т.д.; 

 принципа доступности, который требует, чтобы перед учеником 

ставились посильные задачи. В противном случае у обучающихся снижается 

интерес к занятиям. От преподавателя требуется постоянное и тщательное 

изучение способностей учеников, их возможностей в освоении конкретных 

элементов, оказание помощи в преодолении трудностей. 

В соответствии с материалом настоящей учебной программы, изучение 

начинается на середине зала, без использования упражнений у балетного 

станка, которые вводятся в третьем классе на уроке классического танца. 

Хореографические движения и элементы танца исполняются, как правило, из 

свободных (невыворотных) позиций ног. Небольшое количество 

хореографических элементов, изучаемых на уроке танца, требует от 

преподавателя умения предложить детям максимум всевозможных их 

сочетаний, что создаёт впечатление новизны и даёт простор фантазии ребёнка. 

Длительное изучение и проработка небольшого количества учебного материала 

способствует качественному его усвоению. Объём знаний и умений, 

приобретённых на уроке танца, послужит фундаментом дальнейшего обучения 



по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в 

области хореографического искусства «Хореографическое творчество». 

VI. Список рекомендуемой методической литературы 

1. Бондаренко Л. Ритмика и танец. – Киев, 1972 

2. Богоявленская Т. Дополнительная образовательная программа 

танцевального ансамбля «Санта Лючия» – М.: ООО «Век информации», 2009 

3. Буренина А.И. Ритмическая мозаика. Программа по ритмической 

пластике для детей дошкольного и младшего школьного возраста. – 2-е изд., 

испр. и доп. – СПб: ЛОИРО, 2000 

4. Ваганова А.Я. Основы классического танца. – Спб, «Ланб», 2001 

5. Ветлугина Н.А. Музыкальное развитие ребенка. - М., 1968 

6. Зимина А.Н. Образные упражнения и игры в музыкально-

ритмическом развитии детей. – М., 1998 

7. Климов А.А. Основы русского народного танца. – М., «Искусство», 

1981 

8. Конорова Е.В. Эстетическое воспитание средствами 

хореографического искусства. – М., 1963 

9. Конорова Е.В. Методическое пособие по ритмике. – М., 1972 – Вып. 

1, 1973 – Вып. 2 

10. Конорова Е.В. Ритмика. Методическое пособие. Вып.1. Занятие по 

ритмике в первом и втором классах ДМШ. –М., «Музыка», 2012 

11. Ладыгин Л.А. Музыкальное содержание уроков танца 
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ПО. 01. УП. 02. РИТМИКА 

Пояснительная записка 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе 



Программа учебного предмета «Ритмика» разработана на основе и с 

учетом федеральных государственных требований к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

хореографического искусства «Хореографическое творчество». 

На занятиях по ритмике происходит непосредственное и всестороннее 

обучение ребенка на основе гармоничного сочетания музыкального, 

двигательного, физического и интеллектуального развития.  

Уроки ритмики развивают такие музыкальные данные как слух, память, 

ритм, помогают выявлению творческих задатков учеников, знакомят с 

теоретическими основами музыкального искусства. 

Дети получают возможность самовыражения через музыкально-игровую 

деятельность.  

Изучение предмета «Ритмика» тесно связано с изучением предметов 

«Слушание музыки и музыкальная грамота», «Танец», «Народно-сценический 

танец». 

2. Срок реализации учебного предмета «Ритмика» 

Срок освоения программы учебного предмета «Ритмика» составляет 1 год 

по 5-летней и 2 года по 8-летней дополнительной предпрофессиональной 

образовательной программе в области хореографического искусства 

«Хореографическое творчество». 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию предмета «Ритмика»: 

Срок реализации учебного предмета «Ритмика» 2 года 

Классы/количество часов 

1 класс 2 класс 

Количество 

часов 

Количество 

часов 

Максимальная нагрузка 130 

Количество часов на аудиторную 

нагрузку 
64 66 

Недельная аудиторная нагрузка 2 2 

Консультации 2 2 

 

Срок реализации учебного предмета «Ритмика» 1 год 

Класс/количество часов 1 класс 



Количество часов 

Максимальная нагрузка 66 

Количество часов на аудиторную нагрузку 66 

Недельная аудиторная нагрузка 2 

Консультации 4 

 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая  (от 4 до 

10 человек). Рекомендуемая продолжительность урока  - 40-45 минут.  

5. Цель и задачи учебного предмета  

Цель: развитие музыкально-ритмических и двигательных способностей 

учащихся через овладение основами музыкально-ритмической культуры. 

Задачи: 

 применение знаний основ музыкальной грамоты, необходимых для 

успешного обучения на уроках ритмики; 

 умение передавать характер и образное содержание музыки в 

ритмически организованных движениях; 

 освоение  двигательных навыков, способствующих развитию 

координации движения; 

 воспитание внимания, выносливости и стремления  выполнить задачу, 

поставленную преподавателем; 

 приобщение к здоровому образу жизни; формирование правильной 

осанки; 

 развитие образного восприятия музыки и способности к двигательной 

импровизации; воспитание  творческой индивидуальности ребёнка; 

 развитие музыкальных способностей: музыкальной памяти и  метро-

ритмического чувства. 

6. Обоснование структуры учебного предмета «Ритмика» 

Обоснованием структуры программы являются требования ФГТ, 

отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником.  

Программа содержит следующие разделы: 

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

- распределение учебного материала по годам обучения; 

- описание дидактических единиц учебного предмета; 

- требования к уровню подготовки обучающихся; 



- формы и методы контроля, система оценок; 

- методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета».  

7. Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения. 

Наглядно-слуховой – прослушивание музыкального примера с 

последующим показом движений преподавателем. 

Словесный – беседа о характере музыки, её художественных образах; 

объяснение средств музыкальной выразительности; эмоциональный рассказ 

преподавателя о прозвучавшем произведении, необходимый для формирования 

у обучающихся ассоциативного восприятия музыки; аналитический: оценка 

результатов учебного процесса и разбор индивидуальных возможностей 

обучающихся. 

Практический - предварительное изучение подготовительных 

танцевальных движений, упражнений с предметами, с последующим 

включением их в музыкально-ритмические этюды; простейшие танцевальные 

композиции с элементами русского (национального) танца  и  сюжетные игры. 

Данные методы являются наиболее продуктивными при реализации 

поставленных целей и задач учебного предмета. Они основаны на изучении 

опыта и лучших традиций мировой и отечественной школ преподавания 

ритмики. 

8. Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета  

Материально-техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда.  

Учебные аудитории (балетные залы), предназначенные для реализации 

учебного предмета «Ритмика» оснащаются пианино/роялями. Площадь 

балетных залов должна быть не менее 40 кв.м., иметь пригодное для занятий 

напольное покрытие (деревянный пол или специализированное (линолеумное) 

покрытие), зеркала размером 7м х 2м на одной стене. Школа должна иметь 

театрально-концертный зал с пианино или роялем, пультами, светотехническим 

и звукотехническим оборудованием; костюмерную, располагающую 

необходимым количеством костюмов для сценических выступлений, 

репетиционного процесса и учебных занятий.   

Также необходимо наличие раздевалок для переодевания и душевых для 

обучающихся и преподавателей. 



 

Содержание учебного предмета 

Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета «Ритмика», на максимальную, самостоятельную нагрузку 

обучающихся и аудиторные занятия 

Срок обучения 8 лет 

Классы 1 2 

Продолжительность учебных занятий (в неделях) 32 33 

Количество часов на аудиторные занятия (в неделю) 2 2 

Общее количество часов на аудиторные занятия 130 

Количество часов на самостоятельную работу в неделю - - 

Общее количество  часов на самостоятельную работу по 

годам 
- - 

Общее количество часов на внеаудиторную 

(самостоятельную работу) 
- 

Максимальное количество часов занятий в  неделю 

(аудиторные и самостоятельные) 
2 2 

Общее максимальное количество часов  на весь период 

обучения (аудиторные и самостоятельные) 
130 

Объём времени на консультации (по годам) 2 2 

Общий объём времени на консультации 130 

 

Срок обучения 5 лет 

Класс 1 

Продолжительность учебных занятий (в неделях) 33 

Количество часов на аудиторные занятия (в неделю) 2 

Общее количество часов на аудиторные занятия 66 

Количество часов на самостоятельную работу в неделю - 

Общее количество  часов на самостоятельную работу по годам - 

Общее количество часов на внеаудиторную (самостоятельную 

работу  
- 

Максимальное кол-во часов занятий в  неделю (аудиторные и 

самостоятельные) 
2 

Общее максимальное количество часов  на весь период обучения 

(аудиторные и самостоятельные) 
66 

Объём времени на консультации (по годам) 4 

Общий объём времени на консультации 4 

 



Аудиторная нагрузка по учебному предмету распределяется по годам 

обучения с учетом общего объема аудиторного времени, предусмотренного 

на учебный предмет ФГТ. 

 

Срок обучения 8 лет 1-й год обучения (1-й класс, 2 урока в неделю) 

Тема 1. Развитие слуховых способностей восприятия средств музыкальной 

выразительности 

Характер музыки 

- умение слушать музыку и определять её характер; 

- отражать в движении разнообразные оттенки характера музыкальных 

произведений (весёлый, спокойный, энергичный, торжественный и т.д.). 

Динамика (сила звука) 

- forte (громко); 

- piano (тихо); 

- fortissimo (очень громко); 

- crescendo (постепенно увеличивая силу звука); 

- diminuendo (постепенно ослабляя силу звука); 

- понятие штрихов legato (связанно) и staccato (отрывисто); 

- sforzando (акцентируя, выделяя с силой); 

- пианиссимо (pp)  (очень тихо); 

- фортиссимо (ff) (очень громко). 

Темп (скорость музыкального движения) 

- allegro (быстро); 

- allegretto (довольно быстро); 

-andante (не спеша); 

 - adagio (медленно); 

- lento (очень медленно); 

- ritenuto (постепенно замедляя); 

- accelerando (постепенно ускоряя). 

Метроритм  (метр, музыкальный размер) 

- 2/4, 3/4, 4/4, 6/8; 

- такт, сильные и слабые доли такта; 

- тактовые и затактовые вступления; 

- тактирование в указанных размерах (дирижирование). 

Строение музыкального произведения  (форма, фактура) 

- двухчастная, трёхчастная, куплетная формы; 

- фраза; 

- мотив, предложение, период; 

- начало и окончание музыкальной фразы; 



- понятие о вступлении, куплете, запеве и припеве; 

- мелодия и аккомпанемент. 

Длительности. Ритмический рисунок 

- целые, половинные, четверти, восьмые, шестнадцатые; 

- ритмические рисунки (сочетание указанных длительностей); 

- несложное двухголосие, каноны с временным интервалом вступления голосов 

в 1-2 такта; 

- ритмические диктанты, «ритмическое эхо» (учащиеся повторяют по памяти 

движением ритмический рисунок прослушанной музыки (фразы, предложения), 

исполненной концертмейстером на музыкальном инструменте); 

- ритмические фигуры «четверть с точкой и восьмая», «восьмая с точкой и 

шестнадцатая». 

Маршевая и танцевальная музыка 

- особенности танцевальных жанров: полька, лендлер, галоп; 

- слушание и анализ маршевой и танцевальной музыки. 

 

Тема 2. Формирование танцевально-двигательных навыков, основанных  

на метроритмической организации музыки 

- танцевальные шаги  и бег в соответствии с музыкальными длительностями 

и музыкальными размерами; дирижирование во время исполнения шагов: 

 танцевальный шаг в продвижении вперёд и назад; 

 шаг на полупальцах в продвижении вперёд и назад; 

 шаг с высоким подъёмом колена на всей стопе и на полупальцах; 

 лёгкий бег; бег, сгибая ноги сзади; бег, вынося прямые ноги вперёд; 

 подскоки; 

 галоп; 

- позиции ног,  смена позиций ног  на новый музыкальный  такт; 

- позиции и положения рук, переводы рук из позиции в позицию; положения 

рук в паре; 

- положения корпуса; 

- простейшие элементы русского (национального) танца; ритмический 

рисунок в движении и музыке: 

 шаг польки; 

 русский переменный шаг; 

 припадание; 

 «ковырялочка»; 

 «гармошка»; 

 притопы; 



 хлопки в ладоши  соло и в паре; 

- прыжки (на двух ногах на месте, в продвижении вперёд, в повороте вокруг 

себя) на разные музыкальные длительности и ритмические рисунки;  

- упражнения на ориентировку в пространстве (повороты вправо-влево, 

движение по линии и против линии танца, движение по диагонали); 

согласовывать изменение направления движения с построением музыкального 

произведения; 

- построения и перестроения (рисунки в танце); смена рисунка в танце в 

соответствии с музыкальным периодом, предложением, фразой. 

Тема 3. Музыкально-ритмические этюды и игры 

(возможно использование предметов и музыкальных шумовых инструментов) 

- этюды с предметами (мяч, скакалка, обруч, шарф, лента и т. д.); 

- этюды с использованием детских музыкальных инструментов (бубнов, 

колокольчиков, маракас, ложек, барабана и т. д.); 

- музыкально-ритмические этюды и танцы, сочиненные самими учащимися; 

- музыкально-ритмические игры (сюжетные и ролевые). 
 

Объем знаний и умений учащихся 1 года обучения 

Ученики должны иметь следующие знания, умения, навыки: 

 уметь определять выразительные средства музыки -  характер, темп, 

штрихи, регистр,  динамические оттенки; 

 знать музыкальную терминологию в объеме 1 года обучения в рамках 

программы «Слушание музыки и музыкальная грамота»; 

 начинать и заканчивать движение вместе с музыкой; 

 правильно определять начало и окончание музыкальной фразы, сильную 

долю в музыкальном такте, длительности нот; 

 музыкальный размер 2/4, ¾, 4/4; 

 различать жанры в музыке: песня, танец, марш; 

 знать особенности народной и классической музыки; 

 уметь правильно исполнять движения в характере музыки; 

 слышать изменения звучания  в музыке и передавать их  движением; 

 выполнять упражнения с предметами и без них под музыку  в простых и 

сложных музыкальных размерах; 

 уметь видеть свои ошибки и ошибки других учеников; 

 уметь координировать движения  рук, ног и головы; 

 уметь ориентироваться в пространстве; 

 уметь танцевать  в паре и в ансамбле. 

 

2 год обучения (2-й класс, 2 урока в неделю) 



Тема 1. Развитие слуховых способностей восприятия средств музыкальной 

выразительности. 

Характер музыки 

- жанровые особенности музыки (марш, менуэт, галоп, полька, вальс, 

тарантелла, мазурка и другие); 

- активизация слухового музыкально-ритмического восприятия на примерах 

современной музыки. 

Динамика (сила звука) 

- умение согласовывать амплитуду движения с динамикой; 

- динамика как средство  музыкального формообразования. 

Темп (скорость музыкального движения) 

- смена темпа в музыкальном произведении; 

- удерживать заданный темп после прекращения звучания музыки. 

Метроритм (метр, музыкальный размер) 

- дирижирование музыкальных размеров в движении; 

- музыкальный размер 6/8; 

- продолжение изучения музыкального размера ¾ на более сложных примерах; 

- затакт в развёрнутом музыкальном вступлении. 

Строение музыкального произведения (форма и фактура) 

- рондообразные формы; 

- вариации. 

Длительности. Ритмический рисунок 

- канон; 

- ритмические фигуры «четверть с точкой и восьмая», «восьмая с точкой и 

шестнадцатая».  

Маршевая и танцевальная музыка 

- особенности танцевальных жанров: вальса, польки, галопа; 

- слушание и анализ маршевой и танцевальной музыки. 

Тема 2. Формирование танцевально-двигательных навыков, основанных  

на метроритмической организации музыки 

Танцевально-двигательные навыки на более сложном музыкальном 

материале и более высоком качественном уровне исполнения. 

Тема 3. Музыкально-ритмические этюды и игры 

(возможно использование предметов и музыкальных шумовых инструментов) 

- музыкально-ритмические упражнения и танцевальные этюды как свободное 

творчество учащихся; 

- этюды с предметами и музыкальными инструментами на более сложном 

музыкальном и двигательном  материале; 

- музыкально-ритмические игры. 



 

Объем знаний и умений учащихся 2 года обучения 

Ученики должны иметь следующие знания, умения, навыки: 

• уметь определять выразительные средства музыки -  характер, темп, 

штрихи, регистр,  динамические оттенки; 

• знать музыкальную терминологию в объеме 2 года обучения в рамках 

программы «Слушание музыки и музыкальная грамота»; 

• музыкальный размер 6/8; 

• затакт; 

• различать жанры в музыке: песня, танец, марш; 

• знать особенности  народной и классической музыки; 

• уметь правильно  исполнять движения в характере музыки; 

• слышать изменения звучания темпа в музыке и передавать их движением; 

• выполнять упражнения с предметами и без них под музыку  в простых и 

сложных музыкальных размерах; 

• уметь видеть свои ошибки и ошибки других учеников; 

• уметь координировать движения  рук, ног и головы; 

• уметь ориентироваться в пространстве; 

• уметь танцевать  в паре и в ансамбле. 

 

Срок обучения 5 лет (1 класс 2 урока в неделю) 

Тема 1. Развитие слуховых способностей восприятия средств музыкальной 

выразительности 

Характер музыки 

- умение слушать музыку и определять её характер; 

- отражать в движении разнообразные оттенки характера музыкальных 

произведений (весёлый, спокойный, энергичный, торжественный и т.д.). 

Динамика (сила звука) 

- forte (громко) 

- piano (тихо) 

- fortissimo (очень громко) 

- crescendo (постепенно увеличивая силу звука) 

- diminuendo (постепенно ослабляя силу звука) 

- понятие штрихов  legato (связанно) и  staccato (отрывисто) 

- sforzando (акцентируя, выделяя с силой) 

- пианиссимо (pp)  (очень тихо) 

- фортиссимо (ff) (очень громко) 

Темп (скорость музыкального движения) 

- allegro (быстро) 

- allegretto (довольно быстро) 



- andante (не спеша) 

- adagio (медленно) 

- lento (очень медленно) 

- ritenuto (постепенно замедляя) 

- accelerando (постепенно ускоряя) 

Метороритм (метр, музыкальный размер) 

- 2/4, 3/4, 4/4, 6/8; 

- такт, сильные и слабые доли такта; 

- тактовые и затактовые вступления; 

- тактирование (дирижирование) в указанных размерах. 

Строение музыкального произведения  (форма и фактура) 

- двухчастная, трёхчастная, куплетная формы; 

- фраза; 

- мотив, предложение, период; 

- начало и окончание музыкальной фразы; 

- понятие о вступлении, куплете, запеве и припеве; 

- мелодия и аккомпанемент. 

Длительности. Ритмический рисунок 

- целые, половинные, четверти, восьмые, шестнадцатые; 

- ритмические рисунки (сочетание указанных длительностей); 

- несложное двухголосие, каноны с порядком вступления голосов в 1-2 такта; 

- ритмические диктанты, так называемое «ритмическое эхо» (учащиеся 

повторяют по памяти движением ритмический рисунок прослушанной музыки 

(фразы, предложения), исполненной концертмейстером на музыкальном 

инструменте); 

- ритмические фигуры «четверть с точкой и восьмая» или «восьмая с точкой и 

шестнадцатая». 

Маршевая и танцевальная музыка 

- особенности танцевальных жанров: полька,  лендлер, галоп; 

- слушание и анализ маршевой и танцевальной музыки. 

Тема 2. Формирование танцевально-двигательных навыков, основанных  

на метроритмической организации музыки 

- танцевальные шаги  и бег в соответствии с музыкальными длительностями 

и музыкальными размерами; дирижирование во время исполнения шагов: 

 танцевальный шаг в продвижении вперёд и назад; 

 шаг на полупальцах в продвижении вперёд и назад; 

 шаг с высоким подъёмом колена на всей стопе и на полупальцах; 

 лёгкий бег; бег, сгибая ноги сзади; бег, вынося прямые ноги вперёд; 

 подскоки; 



 галоп; 

- позиции ног,  смена позиций ног  на новый музыкальный  такт; 

- позиции и положения рук, переводы рук из позиции в позицию; положения 

рук в паре; 

- положения корпуса; 

- простейшие элементы русского (национального) танца; ритмический 

рисунок в движении и музыке: 

 шаг польки; 

 русский переменный шаг; 

 припадание; 

 «ковырялочка»; 

 «гармошка»; 

 притопы; 

 хлопки в ладоши  соло и в паре. 

- прыжки (на двух ногах на месте, в продвижении вперёд, в повороте вокруг 

себя) в соответствии с музыкальными длительностями и ритмическими 

рисунками;  

- упражнения на ориентировку в пространстве (повороты вправо-влево, 

движение по линии и против линии танца,  движение по диагонали); 

согласовывать изменение направления движения с построением музыкального 

произведения; 

- построения и перестроения (рисунки в танце); смена рисунка в танце в 

соответствии с музыкальным периодом, предложением, фразой. 

Тема 3. Музыкально-ритмические этюды и игры 

(возможно использование предметов и музыкальных шумовых инструментов). 

- этюды с предметами (мяч, скакалка, обруч, шарф, лента и т. д.); 

- этюды с использованием  детских музыкальных инструментов (бубен, 

колокольчики, маракасы, ложки, барабан и т. д.); 

- музыкально-ритмические этюды и танцы, сочиненные самими учащимися; 

- музыкально-ритмические игры (сюжетные и ролевые). 

Объем знаний и умений  

Ученики должны иметь следующие знания, умения, навыки: 

  уметь определять выразительные средства музыки -  характер, темп, 

штрихи, регистр, динамические оттенки; 

 знать музыкальную терминологию в объеме знаний учебного предмета  

«Слушание музыки и музыкальная грамота»; 

 музыкальный размер 2/4, ¾, 4/4, 6/8; 

 затакт; 



 различать жанры в музыке: песня, танец, марш; 

 знать особенности  народной и классической музыки; 

 уметь правильно  исполнять движения в характере музыки; 

 слышать изменения звучания темпа в музыке и передавать их  

движением; 

 выполнять упражнения с предметами и без них под музыку  в простых и 

сложных музыкальных размерах; 

 уметь видеть свои ошибки и ошибки других учеников; 

 уметь координировать движения  рук, ног и головы; 

 уметь ориентироваться в пространстве; 

 уметь танцевать  в паре и в ансамбле. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Результатом освоения программы «Хореографическое творчество» по 

учебному предмету «Ритмика», является приобретение обучающимися 

следующих знаний, умений и навыков: 

 знания основных понятий, связанных с метром и ритмом, темпом и 

динамикой в музыке; 

 знания понятия лада в музыке (мажор и минор) и умение 

отображать ладовую окраску в танцевальных движениях; 

 первичные знания о музыкальном синтаксисе, простых 

музыкальных формах; 

 представление о длительности нот в соотношении с танцевальными 

шагами; 

 умение согласовывать движения со строением музыкального 

произведения; 

 навыки двигательного воспроизведения ритмических рисунков;  

 навыки сочетания музыкально-ритмических упражнений с 

танцевальными движениями. 

Методическое обеспечение учебного процесса 

1. Методические рекомендации педагогическим работникам 

Первостепенное значение в проведении урока ритмики имеет правильный 

подбор музыкального материала для занятий, который должен содержать 

образцы  русской (национальной) и зарубежной музыки, как народной, так и 

классической. Она должна  быть высокохудожественной и соответствовать 

возрасту учащихся. Особо следует уделить  внимание работе преподавателя с 

концертмейстером. Качество исполнения музыкальных произведений должно 

быть на высоком профессиональном уровне. 



Развитие двигательных навыков – одна из главных составляющих 

успешного выполнения программных требований по учебному предмету 

«Ритмика». Здесь важную роль играет связь со смежными хореографическими 

предметами. Целесообразно проводить уроки ритмики параллельно с учебными 

предметами «Танец» и «Гимнастика» (8-летняя предпрофессиональная 

образовательная программа), где изучается  большой объём танцевальных 

движений и гимнастических упражнений, направленных на укрепление 

мышечного аппарата учащегося и развитие  его танцевальной выразительности.  

Не менее важна связь ритмики со смежным музыкальным  предметом 

«Слушание музыки и музыкальная грамота». Теоретические знания, 

получаемые  на этом предмете, должны быть основополагающими для 

предмета «Ритмика». Преподаватели должны знать программы обоих 

предметов и соблюдать последовательность в прохождении учебного 

материала.  

Каждое учебное занятие учебного предмета «Ритмика» включает в себя 

три органически взаимосвязанных раздела, в которых концентрическим 

методом прорабатываются перечисленные темы курса. 

Первый раздел. Развитие слухового восприятия и закрепление полученных 

навыков в движении. 

Второй раздел. Музыкально-ритмическая тренировка. 

Третий раздел. Музыкально-ритмические игры и этюды. 

Все эти разделы должны чередоваться не механически, а соединяться 

органично, быть пронизаны единым педагогическим замыслом урока. 

Первый раздел 

Развитие слухового восприятия и закрепление полученных навыков  

в движении 

Главная цель - научить ребенка эмоционально воспринимать   музыку и 

передавать её характер в движениях. Умение понимать музыкальный язык 

формируется на учебном предмете «Ритмика» в разных видах учебной  

деятельности, таких как: развитие мелодического слуха, чувства ритма, 

координации движений с музыкой. Это создает основу для дальнейшей 

реализации предпрофессиональной образовательной программы в области 

хореографического искусства «Хореографическое творчество». 

Второй  раздел 

Музыкально-ритмическая тренировка 

Музыкально-ритмическая тренировка является основой данного курса и 

подготовкой к последующим  выступлениям ребенка на сцене. В ритмике 

используются несложные элементы народных плясок, хороводов, которые 

составляют основу современных детских композиций. 



Третий раздел 

Музыкально-ритмические игры и этюды 

Данный раздел решает важные и неотъемлемые для полноценного 

развития ребенка задачи. Форма игры создает условия для раскрытия 

эмоционального мира каждого ребенка и усвоения им необходимых знаний, 

понятий, формирования навыков в обстановке эмоционального комфорта. В 

процессе игры создаются условия для общения детей в паре, в группе, 

проявляются личностные качества, а педагог в процессе игры имеет 

возможность корректировать отношения между детьми, активизировать 

творческую деятельность группы, создавать условия для наиболее полного 

проявления каждого ребенка в рамках заданных правил. 

Образовательный процесс учебного предмета «Ритмика»  предполагает 

решение следующих  задач. 

Задачи  первого этапа обучения: 

 ознакомление детей с новыми упражнениями, пляской, хороводом или 

игрой; 

 создания целостного впечатления о музыке и движении; 

 разучивания движения. 

Методика обучения состоит в следующем: педагог прослушивает вместе 

с детьми музыкальное произведение, раскрывает его характер, образы и 

показывает музыкально-ритмическое движение, стремясь пробудить в детях 

желание разучить его. Показ должен быть точным, эмоциональным и 

целостным. 

Задачи  второго этапа обучения: 

 углубленное разучивание музыкально-ритмического движения; 

 уточнение его элементов и создание целостного образа музыкального 

произведения. 

Преподаватель дает необходимые разъяснения, напоминает 

последовательность действий, доброжелательно оценивает достижения 

учащихся. 

Задачи третьего этапа обучения: 

закрепление представления о музыке и движении, поощрение самостоятельной 

творческой работы учащихся. Методика закрепления и совершенствования 

музыкально-ритмического движения направлена  на  качество его исполнения. 

Преподаватель, напоминая последовательность, используя образные сравнения, 

отмечая удачное исполнение, создает условия для эмоционального выполнения 

детьми музыкально-ритмических движений. 
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Пояснительная записка 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе 

Программа  учебного предмета «Гимнастика» разработана на основе и  с 

учетом федеральных государственных требований к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной  программе в области 

хореографического искусства «Хореографическое творчество». 



Полноценная подготовка учащихся предполагает высокую степень 

гибкости тела и умение управлять своими движениями. 

Для развития данных качеств в программу обучения вводится учебный 

предмет «Гимнастика», задача которого состоит в том, чтобы с помощью 

специальных упражнений подготовить учеников к успешному освоению 

движений классического танца. 

Основное достоинство гимнастики, как средства физического воспитания 

учащихся, заключается в том, что она располагает большим разнообразием 

физических упражнений и методов, при помощи которых можно оказывать 

положительное воздействие на организм ребенка, способствовать развитию 

двигательного аппарата и формировать необходимые двигательные навыки. 

Учитывая физиологические особенности организма человека, занятия 

балетной гимнастикой необходимо начинать с раннего возраста, когда костно-

мышечный аппарат ребенка уже достаточно окреп для физических нагрузок, но 

еще гибкий и восприимчивый для развития необходимых навыков и умений в 

области хореографии. 

За время обучения организм ребенка привыкает к физическим 

упражнениям, развивается и закрепляется гибкость, координация, точность 

движений тела. 

Важным элементом занятий является наличие музыкального 

сопровождения. Это создает особую атмосферу в классе, воспитывая 

музыкальность и выразительность исполнения сложных упражнений. Такое 

исполнение уводит от сухого исполнительства и помогает большей свободе при 

выполнении движений.  

2. Срок реализации учебного предмета 

Срок освоения программы для детей, поступивших в образовательное 

учреждение в 1 класс в возрасте от 10 до 12 лет, составляет  1 год  (в 1 классе). 

Срок освоения программы для детей, поступивших в образовательное 

учреждение в 1 класс в возрасте от шести лет шести месяцев до девяти лет, 

составляет  2 года (1 –  2 классы). 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию предмета «Гимнастика»: 

Срок  обучения – 5 лет 

Срок обучения/количество часов 
1  класс 

Количество часов 

Максимальная нагрузка 66 часов 

Количество часов на аудиторную нагрузку 33 часа 

Количество часов на внеаудиторную 

(самостоятельную)  работу 
33 часа 



Недельная аудиторная нагрузка 1 час 

Недельная самостоятельная работа 1 час 

Консультации (в год) 2 часа 

 

Срок  обучения – 8 лет 

Срок обучения/количество часов 

1-2  классы 

Количество 

часов 

Максимальная нагрузка 130 часов 

Количество часов на аудиторную нагрузку 65 часов 

Количество часов на внеаудиторную (самостоятельную)  

работу 

65 часов 

Недельная аудиторная нагрузка 2 часа 

Недельная самостоятельная работа  2 часа 

Консультации (за 2 года) 4 часа  

 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая (от 4 до 

10 человек), рекомендуемая продолжительность урока –  45 минут.   

Мелкогрупповая форма позволяет преподавателю лучше узнать 

учеников, их возможности, трудоспособность, эмоционально-психологические 

особенности. 

5. Цели и задачи учебного предмета  

Цель: обучение и овладение учащимися специальными знаниями и навыками 

двигательной активности, развивающими гибкость, выносливость, быстроту и 

координацию движений, и способствующими успешному освоению  

технически сложных движений.   

Задачи: 

 овладение знаниями о строении и функциях человеческого тела; 

 обучение приемам правильного дыхания; 

 обучение комплексу упражнений, способствующих развитию 

двигательного аппарата ребенка; 

 обогащение словарного запаса учащихся в области специальных знаний;  

 формирование у детей привычки к сознательному изучению движений и 

освоению знаний, необходимых для дальнейшей работы; 

 развитие способности к анализу двигательной активности и координации 

своего организма; 

 развитие темпово-ритмической памяти учащихся; 



 воспитание организованности, дисциплинированности, четкости, 

аккуратности;  

 воспитание важнейших психофизических  качеств двигательного 

аппарата в сочетании с моральными и волевыми качествами личности – силы, 

выносливости, ловкости, быстроты, координации. 

Учебный предмет "Гимнастика" неразрывно связан с учебным предметом 

"Классический танец", а также со всеми предметами дополнительной 

предпрофессиональной  общеобразовательной программы в области искусства 

"Хореографическое творчество". 

6. Обоснование структуры учебного предмета «Гимнастика» 

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все 

аспекты работы преподавателя с учеником.  

Программа содержит  следующие разделы: 

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

- распределение учебного материала по годам обучения; 

- описание дидактических единиц учебного предмета; 

- требования к уровню подготовки обучающихся; 

- формы и методы контроля, система оценок; 

- методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 

7.  Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

 методы организации учебной деятельности (словесный, наглядный, 

практический); 

 метод стимулирования и мотивации (формирование интереса 

ребенка); 

 метод активного обучения (формирование творческих способностей 

ребенка); 

 репродуктивный метод (неоднократное воспроизведение 

полученных знаний, умений, навыков); 

 эвристический метод (нахождение оптимальных вариантов 

исполнения). 

Предложенные методы работы по гимнастике в рамках 

предпрофессиональной образовательной программы являются наиболее 

продуктивными при решении дидактических задач  и основаны на проверенных 

методиках и многолетнем опыте. 



8. Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета  

Материально-техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда. 

Учебные аудитории для мелкогрупповых занятий по учебному предмету 

"Гимнастика" оборудованы балетными станками, шведскими стенками,  

зеркалами размером 7м х 2м,  для проведения занятий необходим музыкальный 

инструмент. 

 

Содержание учебного предмета 

Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета «Гимнастика», на максимальную, самостоятельную нагрузку 

обучающихся и аудиторные занятия:  

Срок обучения - 5 лет 

 
Распределение 

времени 

Класс 1 

Продолжительность учебных занятий  (в неделях) 33 

Количество часов на аудиторные занятия  (в неделю) 1 

Общее количество часов на аудиторные занятия 33 

Количество часов на самостоятельную  работу (в неделю) 1 

Общее количество час на внеаудиторную (самостоятельную)  

работу 
33 

Максимальное количество часов занятий в неделю (аудиторные и 

самостоятельные) 
2 

Общее максимальное количество часов (аудиторные и 

самостоятельные) 
66 

Срок обучения - 8 лет 

Класс  1 2 

Продолжительность учебных занятий (в неделях) 32 33 

Количество часов на аудиторные занятия  (в неделю) 1 1 

Количество часов на самостоятельную работу (в неделю) 1 1 

Максимальное количество часов занятий в неделю (аудиторные и 

самостоятельные) 

2 2 

Общее максимальное количество часов по годам (аудиторные и 

самостоятельные) 

64 66 



 

Объем времени на самостоятельную работу обучающихся по гимнастике 

определяется с учетом индивидуальных способностей учеников с 

привлечением  родителей  и под контролем преподавателя. 

Виды  внеаудиторной  работы: 

- выполнение  домашнего  задания в виде комплекса специальных 

физических упражнений на развитие опорно-двигательного аппарата.  

Реализация программы по гимнастике обеспечивается консультациями 

для  обучающихся,  которые проводятся с целью подготовки  к контрольным 

урокам  по усмотрению  образовательного учреждения. Консультации могут 

проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного времени.  

Самостоятельные занятия должны быть регулярными и 

систематическими. 

Аудиторная нагрузка по учебному предмету «Гимнастика» 

распределяется по годам обучения с учетом общего объема аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет ФГТ. 

Настоящая программа отражает разнообразие специальных упражнений 

для выработки большого числа новых  все усложняющихся двигательных 

навыков, а также возможность индивидуального подхода к каждому ученику 

Преподаватель в работе  должен учитывать, что большинство упражнений 

предназначаются для  исполнения, а остальные - для работы в классе или 

просто ознакомления. Следовательно, преподаватель может устанавливать 

степень завершенности работы по освоению движений гимнастики.  

В  гимнастике требуются  определенные навыки  владения   своим телом 

такие  как: 

 ловкость; 

 гибкость;  

 сила мышц; 

 быстрота реакции; 

 координация движений. 

 

Срок обучения – 5 лет 1 класс 

Цель:  ознакомление учащихся с работой опорно-двигательного аппарата, 

укрепление общефизического состояния учащихся.  

Задачи: 

-  укрепление общефизического состояния учащихся; 

-  развитие элементарных навыков координации; 

- развитие выворотности ног при помощи специальных упражнений, которые 

помогут учащимся овладеть  основными позициями  классического танца. 
 



Рекомендуемый набор упражнений для 1 класса 

1. Упражнения для стоп  

1. Шаги: а) на всей стопе;  б) на полупальцах. 

2. Сидя на полу, сократить и вытянуть стопы по VI позиции. 

3. Лежа на спине, круговые движения стопами: вытянуть стопы по VI 

позиции, сократить по VI позиции, медленно развернуть стопы так, чтобы 

мизинцы коснулись пола (сокращенная 1 позиция), вытянуть стопы по 1 

позиции. 

4. Releve  на полупальцах в  VI позиции:  а) у станка;   б) на середине; 

в) с одновременным подъемом колена (лицом к станку). 

5. Из положения - сидя на пятках, подняться на пальцы (подъем должен 

"вывалиться"), перейти на полупальцы, опустить пятки на пол. Все сделать в 

обратном порядке и вернуться в исходное положение. 

6. Сидя на пятках, спина круглая, перейти в положение - сидя на подъем, 

руки опираются около стоп. 

7. Лицом к станку: из 1 позиции поставить правую ногу на "полупальцы" 

(колено находится в выворотном положении), перевести ногу "на пальцы» и 

вернуть ногу в исходную позицию. 

2. Упражнения на выворотность 

1. Лежа на спине развернуть ноги из VI позиции в 1. 

2. "Лягушка":  а) сидя; б) лежа на спине;  в) лежа на животе; 

г) сидя на полу -  руки продеть с внутренней стороны голени и, сцепив 

кисти в "замок", подтянуть стопы к себе, при этом выпрямить корпус, колени 

максимально отвести от корпуса; д) «Лягушка" с наклоном вперед. 

3. Сидя у стены: согнуть ноги в коленях, подтянуть их к груди. 

Захватить носки стоп руками так, чтобы они сохраняли 1 позицию,  и 

выпрямить ноги вперед. 

4. Лежа на спине, подъем ног на 90º по 1 позиции с одновременным 

сокращением и вытягиванием стоп. 

3. Упражнения на гибкость вперед 

1. "Складочка" по VI позиции с обхватом рук за стопы. 

2. "Складочка" по I позиции: сидя колени согнуть и подтянуть к груди,  

стопы в выворотной I позиции, руками удержать стопы, стараясь развести 

их в стороны. Вытянуть ноги по полу с одновременным наклоном вперед, руки 

и  стопы вытягиваются. 

3. Из положения упор присев (присед, колени вместе, руки опираются 

около носков снаружи) встать в положение упор согнувшись  (стойка на 

прямых ногах с опорой руками около носков, тело согнуто в тазобедренных 

суставах). 



4. В глубоком  plie по II позиции, руки продеть с внутренней стороны 

голени и взяться за стопы, сохраняя положение рук, выпрямить колени с 

одновременным наклоном туловища. 

5. Спиной к станку: "кошечка", т.е. последовательный волнообразный 

прогиб из положения "стоя" в наклон вперед. Прогиб начинается с верхних 

звеньев позвоночника. Движение делается и в обратном порядке. 

4. Развитие гибкости назад 

1.Лежа на животе, port de bras  назад с опорой на предплечья, ладони 

вниз -поза «сфинкса». 

2. Лежа на животе,  port de bras  на вытянутых руках. 

3. "Колечко" с глубоким  port de bras  назад, одновременно ноги согнуть в 

коленях, носками коснуться  головы. 

4."Корзиночка". 

 В положении лежа на животе, взяться руками за стопы. Сильно 

прогнуться, подняв бедра и туловище вверх (следить, чтобы руки находились в 

таком же положении, как при упражнении "мостик"). 

5. "Мост", стоя на коленях: в положении лежа на животе, взяться 

руками за стопы. Сильно прогнуться, подняв бедра и туловище вверх (следить, 

чтобы руки находились в таком же положении, как при упражнении 

"мостик").   

6. Из положения "стоя" опуститься на "мостик" и вернуться в исходное 

положение. 

5. Силовые упражнения для мышц живота 

1. Лежа на коврике, ноги поднять на 90º  (в потолок) и опустить,  руки в 

стороны ладонями вниз:  

2. "Уголок":  а) из  положения -  сидя, колени подтянуть  к груди 

б) из  положения -  лежа. 

3.Стойка на лопатках с поддержкой под спину. 

4. Лежа на спине battements releve lent двух ног на 90º. Опустить ноги за 

голову до пола, развести в стороны и через rond  собрать в 1 позицию. 

6. Силовые упражнения для мышц спины 

1. Лежа на животе, подъем и опускание туловища (руки вперед или в 

сторону, ноги в выворотном положении). 

2. Лежа на животе, подъем и опускание ног и нижней части туловища 

(ноги в  выворотном положении, голова на руках):  

3. "Самолет".  Из  положения - лежа на животе, одновременное подъем 

и опускание  ног и туловища.  

4."Лодочка".  Перекаты на животе вперед и обратно. 



5. Отжимание от пола (упражнение для мальчиков за счет упражнения 

№4). 

6."Обезьянка". 

Стоя по VI позиции, поднять руки вверх, наклониться вперед, поставить 

ладони на пол перед стопами. Поочередно переступая руками вперед, принять 

положение – упор, лежа на животе. Затем, движение проделать в обратном 

порядке до исходного положения. 

7. Упражнение в парах: лежа на животе, подъем и опускание туловища 

(руки в III позиции). Партнер придерживает за колени. 

8. Стоя в 1 позиции, поднять руки вверх, сделать глубокий наклон вперед, 

поставить ладони на пол перед стопами. Поочередно переступая  руками 

вперед, принять положение "упор лежа". При этом стараться удержать 

пятки в 1 позиции на полу. Сгибаясь в тазобедренных суставах, подтянуть 

ноги в 1 позиции, как можно ближе к рукам. Подняться в исходное положение. 

7. Упражнения на развитие шага. 

1. Лежа  на полу,  battements releve lent на 90º по 1 позиции во всех 

направлениях. 

2. Лежа на полу, grand battement jete по 1 позиции во всех направлениях 

3. Лежа на спине  battements releve lent  двух ног на 90º (в потолок), 

медленно развести ноги в стороны до шпагата,  собрать ноги в 1 позицию 

вверх. 

4. Шпагаты: прямой, на  правую, на левую ноги. 

5. Сидя на прямом "полушпагате", повернуть туловище вправо, и, с 

максимальным наклоном к правой ноге, взяться левой рукой за стопу. Правая 

рука отведена за спину. 

6. Сидя на прямом "полушпагате", наклонить туловище боком вправо, и, 

с максимальным наклоном к правой ноге, взяться левой рукой за стопу. Правая 

рука на левом бедре: 

7. Сидя в положении "лягушка", взяться левой рукой за стопу правой ноги 

и выпрямить  ногу вперед. 

8. Сидя в положении "лягушка", взяться левой рукой за стопу правой ноги 

и выпрямить ногу в сторону, правая рука на полу. 

9. Сидя на полу с ногами по 1 позиции, развести ноги до прямого 

шпагата, лечь вперед и, разворачивая ноги в тазобедренных суставах, 

перевести их в "лягушку" на животе. Проделать все в обратном порядке. 

10. Лежа на боку, battement developpe  правой ногой, с сокращенной 

стопой. Захватить ее:   а) правой рукой,     б) левой рукой. 

11. Равновесие с захватом правой руки голеностопного сустава правой 

ноги: 



   а) вперед,   б) в сторону,   в) назад. 

8. Прыжки 

1.Temps sauté по VI  и 1 позициям. 

2. Подскоки на месте и с продвижением. 

3. На месте перескоки с ноги на ногу. 

4."Пингвинчики". Прыжки по 1 позиции с сокращенными стопами. 

5. Прыжки с поджатыми ногами. 

6. Прыжки с продвижением в полушпагате с поочередной сменой ног. 

7. "Козлик". Выполняется pas  assamble, подбивной прыжок. 

8. Прыжок в шпагат. 

9. Подбивной  прыжок в "кольцо" одной ногой.  

10. Прыжок в "лягушку" со сменой ног. 

 

Срок обучения – 8 лет 1 класс 

Цель:  ознакомление учащихся с работой опорно-двигательного аппарата, 

укрепление общефизического состояния учащихся.  

Задачи: 

-  укрепление общефизического состояния учащихся; 

-  развитие элементарных навыков координации; 

- развитие выворотности ног при помощи специальных упражнений, которые 

помогут учащимся овладеть  основными позициями  классического танца; 

Рекомендуемый набор упражнений для 1 класса: 

1.Упражнения для стоп 

1. Шаги:  а) на всей стопе;  б) на полупальцах. 

2. Сидя на полу, сократить и вытянуть стопы по VI позиции. 

3. Лежа на спине, круговые движения стопами: вытянуть стопы по VI 

позиции, сократить по VI позиции, медленно развернуть стопы так, чтобы 

мизинцы коснулись пола (сокращенная 1 позиция), вытянуть стопы по 1 

позиции. 

4. Releve  на полу - пальцах в  VI позиции  у станка; 

2. Упражнения на выворотность 

1.Лежа на спине развернуть ноги из VI позиции в 1. 

2." Лягушка": а) сидя, б)  лежа на спине, в)  лежа на животе; 

г) сидя на полу -  руки продеть с внутренней стороны голени и, сцепив кисти в 

"замок", подтянуть стопы к себе, при этом выпрямить корпус, колени 

максимально отвести от корпуса. 

3. Упражнения на гибкость вперед 

1."Складочка" по VI позиции с обхватом рук за стопы. 



2."Складочка" по I позиции: сидя колени согнуть и подтянуть к груди,  стопы в 

выворотной I позиции, руками удержать стопы, стараясь развести их в 

стороны. Вытянуть ноги по полу с одновременным наклоном вперед, руки и  

стопы вытягиваются. 

3. Из положения упор присев (присед, колени вместе, руки опираются около 

носков снаружи) встать в положение упор согнувшись  (стойка на прямых 

ногах с опорой руками около носков, тело согнуто в тазобедренных суставах). 

4.  Наклон  вперед прогнувшись, кисти на плечах, локти отведены в стороны, 

взгляд перед собой. 

4. Развитие гибкости назад 

1. Лежа на животе, port de bras  назад с опорой на предплечья, ладони вниз-

«поза сфинкса». 

2. Лежа на животе,  port de bras  на вытянутых руках. 

3. "Колечко" с глубоким  port de bras назад, одновременно ноги согнуть в 

коленях, носками коснуться  головы. 

4. Стоя на коленях, скручивание корпуса с наклоном вправо назад, правой рукой 

коснуться левой пятки, и упершись  в нее, подать бедра сильно вперед. 

5. Силовые упражнения для мышц живота 

1. Лежа на коврике, ноги поднять на 90º  (в потолок) и опустить,  руки в 

стороны ладонями вниз. 

2. "Уголок"  из  положения -  сидя, колени подтянуть  к груди. 

3.Стойка на лопатках с поддержкой под спину. 

6. Силовые упражнения для мышц спины 

1."Самолет".  Из  положения - лежа на животе, одновременное подъем и 

опускание  ног и туловища. 

2."Лодочка". Перекаты на животе вперед и обратно. 

3. Отжимание от пола (упражнение для мальчиков за счет упражнения №4). 

4."Обезьянка".  Стоя по VI позиции, поднять руки вверх, наклониться вперед, 

поставить ладони на пол перед стопами. Поочередно переступая руками 

вперед, принять положение – упор, лежа на животе. Затем, движение 

проделать в обратном порядке до исходного положения. 

7. Упражнения на развитие шага 

1. Лежа  на полу,  battements releve lent на 90º по 1 позиции вперед. 

2. Лежа на полу, grand battement jete по 1 позиции вперед. 

3. Лежа на спине  battements releve lent  двух ног на 90º (в потолок), медленно 

развести ноги в стороны до шпагата,  собрать ноги в 1 позицию вверх. 

4. Шпагаты: прямой, на правую, на левую ноги. 



5.Сидя на прямом "полушпагате", повернуть туловище вправо, и, с 

максимальным наклоном к правой ноге, взяться левой рукой за стопу. Правая 

рука отведена за спину. 

6. Сидя на прямом "полушпагате", наклонить туловище боком вправо, и, с 

максимальным наклоном к правой ноге, взяться левой рукой за стопу. Правая 

рука на левом бедре. 

8. Прыжки 

1.Temps sauté по VI  позиции. 

2. Подскоки на месте и с продвижением. 

3. На месте перескоки с ноги на ногу 

4 ."Пингвинчики". Прыжки по 1 позиции с сокращенными стопами. 

5.Прыжки с поджатыми ногами 

 

 2 класс (1 час в неделю) 

Цель: укрепление общефизического состояния за счет увеличения качества 

исполнения упражнений. 

Задачи:  

- дальнейшее развитие выворотности ног при помощи специальных 

упражнений, которые помогут учащимся овладеть  основными позициями  

классического танца; 

- развитие чувства ритма за счет усложнения и разнообразия ритмического 

рисунка. 

 

Рекомендуемый набор упражнений для 2 класса 

1.Упражнения для стоп 

1. Releve   на полупальцах в  VI позиции:  а) на середине; 

б) с одновременным подъемом колена (лицом к станку). 

2. Из положения - сидя на пятках, подняться на пальцы (подъем должен 

"вывалиться"), перейти на полу - пальцы, опустить пятки на пол. Все сделать 

в обратном порядке и вернуться в исходное положение: 

3. Сидя на пятках, спина круглая, перейти в положение - сидя на подъем, руки 

опираются около стоп.   

4. Лицом к станку: из 1 позиции поставить правую ногу на "полу - пальцы" 

(колено находится в выворотном положении), перевести ногу" на пальцы и 

вернуть ногу в исходную позицию. 

2.Упражнения на выворотность 

1 «Лягушка" с наклоном вперед. 



2. Сидя у стены: согнуть ноги в коленях, подтянуть их к груди. Захватить 

носки стоп руками так, чтобы они сохраняли 1 позицию,  и выпрямить ноги 

вперед. 

3. Лежа на спине, подъем ног на 90º по 1 позиции с одновременным 

сокращением и вытягиванием стоп. 

3.Упражнения на гибкость вперед 

1.Спиной к станку, держась за опору руками, пружинящие наклоны вперед (по 

1 и II  позициям). Следить за прямой спиной. 

2. Лежа на полу, ноги в 1 позиции. Сесть, сделать наклон вперед, сесть, 

вернуться в исходное положение. 

3. В глубоком  plie по II позиции, руки продеть с внутренней стороны голени и 

взяться за стопы, сохраняя положение рук, выпрямить колени с 

одновременным наклоном туловища. 

4. Спиной к станку: "кошечка", т.е. последовательный волнообразный прогиб 

из положения "стоя" в наклон вперед. Прогиб начинается с верхних звеньев 

позвоночника. Движение делается и в обратном порядке. 

4. Развитие гибкости назад 

1."Кошечка" - из положения "сидя на пятках" перейти, не отрывая грудь от 

пола, в положение "прогнувшись в упоре". Сильно прогнуться и вернуться в 

исходное положение. 

2. "Корзиночка". В положении лежа на животе, взяться руками за стопы. 

Сильно прогнуться, подняв бедра и туловище вверх (следить, чтобы руки 

находились в таком же положении, как при упражнении "мостик"). 

3. "Мост", стоя на коленях: в  положении лежа на животе, взяться руками за 

стопы. Сильно прогнуться, подняв бедра и туловище вверх (следить, чтобы 

руки находились в таком же положении, как при упражнении "мостик"). 

4. Из положения "стоя" опуститься на "мостик" и вернуться в исходное 

положение. 

5. Силовые упражнения для мышц живота 

1. "Уголок"  из  положения   лежа. 

2.Стойка на лопатках  без поддержки  под спину. 

3. Лежа на спине battements releve lent двух ног на 90º. Опустить ноги за голову 

до пола, развести в стороны и через rond  собрать в 1 позицию. 

6. Силовые упражнения для мышц спины 

1. Упражнение в парах: лежа на животе, подъем и опускание туловища. 

Партнер придерживает за колени. 

2. Лежа на животе, поднимание и опускание туловища (руки вперед или в 

сторону, ноги в выворотном положении). 



3. Лежа на животе, поднимание  и опускание ног и нижней части туловища 

(ноги в  выворотном положении, голова на руках).  

4. Стоя в 1 позиции, поднять руки вверх, сделать глубокий наклон вперед, 

поставить ладони на пол перед стопами. Поочередно переступая  руками 

вперед, принять положение "упор лежа". При этом стараться удержать 

пятки в 1 позиции на полу. Сгибаясь в тазобедренных суставах, подтянуть 

ноги в 1 позиции, как можно ближе к рукам. Подняться в исходное  

положение. 

7. Упражнения на развитие шага. 

1.Лежа  на полу,  battements releve lent на 90º по 1 позиции во всех направлениях. 

2. Лежа на полу, grand battement jete по 1 позиции во всех направлениях. 

3. Сидя в положении "лягушка", взяться левой рукой за стопу правой ноги и 

выпрямить  ногу вперед. 

4. Сидя в положении "лягушка", взяться левой рукой за стопу правой ноги и 

выпрямить ногу в сторону, правая рука на полу. 

5. Сидя на полу с ногами по 1 позиции, развести ноги до прямого шпагата, лечь 

вперед и, разворачивая ноги в тазобедренных суставах, перевести их в 

"лягушку" на животе. Проделать все в обратном порядке. 

6. Лежа на боку, battement developpe  правой ногой, с сокращенной стопой. 

Захватить ее:  а) правой рукой;  б) левой рукой. 

7. Равновесие с захватом правой руки голеностопного сустава правой ноги: 

   а) вперед;   б) в сторону;   в) назад. 

8. Прыжки 

1. Прыжки с продвижением в полушпагате с поочередной сменой ног. 

2. Прыжок в "лягушку" со сменой ног. 

3. "Козлик".  Выполняется pas  assamble, подбивной прыжок. 

4. Прыжок в шпагат. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Уровень  подготовки  обучающихся  является  результатом  освоения 

программы учебного предмета «Гимнастика», и предполагает формирование 

комплекса знаний, умений и навыков, таких, как: 

-  знание анатомического строения тела; 

-  знание приемов правильного дыхания; 

-  знание правил безопасности при выполнении физических упражнений; 

-  знание о роли физической культуры и спорта в формировании здорового 

образа жизни; 

-  умение выполнять комплексы упражнений утренней и  корригирующей 

гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма; 



-  умение сознательно управлять своим телом; 

-  умение распределять движения во времени и в пространстве; 

-  владение комплексом упражнений на развитие гибкости корпуса; 

-  навыки координаций движений. 

Методическое обеспечение учебного процесса 

1. Методические рекомендации педагогическим работникам 

Основная форма учебной и воспитательной работы - урок в классе, 

обычно включающий в себя проверку выполненного задания, совместную 

работу педагога и ученика по выполнению гимнастических упражнений, 

рекомендации педагога относительно способов самостоятельной работы 

обучающегося. Урок может иметь различную форму, которая определяется не 

только конкретными задачами, стоящими перед учениками, но также во многом 

обусловлена их индивидуальностями, а также сложившимися в процессе 

занятий отношениями учеников и педагога.  

В работе с учащимися преподаватель должен следовать принципам 

последовательности, постепенности, доступности, наглядности в освоении 

материала. Весь процесс обучения должен быть основан на выполнении 

известных правил: от простого к сложному, от легкого к трудному, от 

известного к неизвестному. Содержание процесса обучения  на уроках 

гимнастики, в соответствии с основополагающими принципами педагогической 

науки, должно иметь воспитательный характер и базироваться на 

дидактических принципах сознательности и активности, систематичности и 

последовательности прочного освоения основ изучаемого предмета. 

Одна из основных задач гимнастики, как предмета - воспитание 

важнейших психофизических качеств, развитие двигательного аппарата в 

сочетании с формированием моральных и волевых качеств личности – силы, 

выносливости, ловкости, быстроты реакции, смелости, творческой инициативы, 

координации и выразительности.  

Приступая к обучению, преподаватель должен исходить из физических 

возможностей ребенка. Необходимым условием для успешного обучения на 

уроках гимнастики является формирование у ученика уже на начальном этапе 

правильной постановки корпуса, рук, ног и головы. С первых уроков полезно 

ученику  рассказывать об анатомическом строении тела, о роли физической 

культуры и спорта в формировании здорового образа жизни. 

Преподаватель в занятиях с учеником помогает учащимся увидеть образ 

движения. Ученик впитывает, как губка, все впечатления от действий педагога, 

поэтому все поведение педагога на уроке должно строиться, как 

положительный образец правильного отношения к общему делу, а показ 

должен быть точным, подробным и качественным. Показом надо пользоваться 



умело – то есть не злоупотреблять им в тех случаях, когда в нем нет  

необходимости. Нет смысла показывать движение, которое хорошо известно; 

это снижает интерес к занятиям и ничего не дает для развития памяти учеников. 

Техника исполнения является необходимым средством для выполнения 

любого гимнастического упражнения, поэтому необходимо постоянно 

стимулировать работу ученика над совершенствованием его исполнительской 

техники. 

Особое место занимает работа над координацией движений,  поэтому, с 

первых лет обучения необходимо развивать ловкость, как одно из наиболее 

важных двигательных качеств, необходимых на уроках гимнастики. Без 

ловкости нельзя усвоить ни одно упражнение. Она позволяет избежать травм 

при выполнении сложных движений, что требует умения распределять 

внимание. 

Правильная организация учебного процесса, успешное и всестороннее 

развитие данных ученика зависят непосредственно от того, насколько 

тщательно спланирована работа, поэтому, готовясь к уроку, преподаватель 

должен,  прежде всего, определить его направленность. 

Важным методом правильной организации урока является продуманное, 

спланированное размещение учащихся. При выполнении движений у станка 

надо расставить учеников так, чтобы они не мешали друг другу. При 

выполнении движений на середине зала лучше размещать детей в шахматном 

порядке, чтобы преподаватель мог лучше видеть их, причем через 2-3 урока 

следует менять линии. 

Для самоконтроля за упражнениями необходимо проводить занятия перед 

зеркалом. Однако занятия перед зеркалом следует чередовать с занятиями без 

зеркала, чтобы учащиеся учились контролировать свои движения лишь с 

помощью мышечного чувства. 

Одна из самых главных методических задач преподавателя состоит в том, 

чтобы научить ребенка работать самостоятельно. Творческие задачи развивают 

такие важные для любого вида деятельности личные качества, как 

воображение, мышление, увлеченность, трудолюбие, активность, 

инициативность, самостоятельность. Эти качества необходимы для 

организации грамотной самостоятельной работы, которая позволяет 

значительно активизировать учебный процесс. 

2.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

Объем самостоятельной работы определяется с учетом минимальных 

затрат на подготовку домашнего задания (параллельно с освоением детьми 

программы основного общего образования), с опорой на сложившиеся в 

учебном заведении педагогические традиции и методическую 



целесообразность, а также индивидуальные способности ученика. Следует 

придерживаться следующих принципов в организации самостоятельной 

работы: 

 ученик должен быть физически здоров, занятия при повышенной 

температуре опасны для здоровья и нецелесообразны, так как результат занятий 

всегда будет отрицательным; 

 самостоятельные занятия должны быть регулярными и 

систематичными; 

 периодичность занятий  -  каждый день или через день, в зависимости 

от сложности и трудоемкости задания; 

 объем времени на самостоятельные занятия в неделю – 1 час; 

 индивидуальная домашняя работа может проходить в несколько 

приемов и должна строиться в соответствии с рекомендациями преподавателя 

по гимнастике. 

Упражнения, рекомендуемые для домашних занятий 

1. Упражнения для стоп 

Задачей данных упражнений является развитие гибкости и силы стопы, 

растягивание ахилловых  сухожилий. Это необходимо для прыжков и в 

движениях на  "полупальцах". 

2. Упражнения на выворотность 

Эти упражнения развивают супинаторы бедра, голени и стопы, 

увеличивают эластичность связочного аппарата и подвижность всех 

суставов тела. Выворотное положение ног в классическом танце вызвано 

анатомическими и эстетическими причинами. Выворотность дает 

возможность очень высоко отводить ногу. Только при выворотном 

положении ног создается линия и рисунок классического танца, отвечающие 

законам эстетики 

3. Упражнения на гибкость вперед 

Задача упражнений этой группы направлена на развитие гибкости мышц 

спины и внутренней части ног. 

При выполнении данных упражнений особое внимание необходимо 

уделить: 

а) правильному положению корпуса при наклонах вперед; 

б) максимальной вытянутости коленей. 

4. Упражнения на гибкость назад 

Эта группа упражнений развивает гибкость мышц  живота и внешней 

части ног. При выполнении упражнений данного раздела необходимо следить 

за тем, чтобы ребенок, прежде чем наклониться назад, максимально 



вытянулся вверх. Несоблюдение этого условия развивает нарушение осанки, 

приводит к травмам позвоночника и  мышц спины.  

5.Силовые упражнения для мышц живота 

В упражнениях на силу преобладающими являются активные сокращения 

(напряжения) мышц для преодоления силы тяжести тела. Упражнения надо 

начинать с легких непродолжительных нагрузок, постепенно включая мышцы в 

работу. Каждое упражнение выполнять без перерыва несколько раз в подряд, 

но количество повторений должно быть таким, чтобы не вызвать большого 

утомления. Целесообразно пользоваться различными вариантами одного и 

того же упражнения. 

6. Силовые упражнения для мышц спины 

Развивая гибкость, полезно сочетать упражнения на растяжения с 

силовыми. Развитие силы мышц спины необходимо не только для устранения 

активной недостаточности, но и для того, чтобы избежать ослабления 

поясничного отдела позвоночника и тем самым защитить его от травм. 

7. Упражнения на развитие шага 

Задача этой группы упражнений - подготовить ноги к сложным 

танцевальным движениям с большой амплитудой. Это самая трудоемкая 

часть  урока. 

По характеру выполнения упражнения на растягивание могут быть: 

а) медленные, которые являются одновременно и упражнениями на силу 

и растягивание, к этой группе относятся так называемые "затяжки"; 

б) быстрые - резкое выбрасывание ноги с напряженными мышцами, с 

максимальным приложением  силы  (grand battement jete). 

8. Прыжки 

Упражнения этой группы направлены на развитие рессорной функции 

стопы, " баллона", то есть способности задерживаться в воздухе в 

определенной позе. Для  этого необходимо учиться достигать предельной 

точки прыжка, что помогает повисать в воздухе. 

 

При подготовке к уроку по предмету " Гимнастика" необходимо помнить, 

что упражнения на развитие силы надо чередовать с упражнениями на развитие 

гибкости, так как они являются  отдыхом от силовых упражнений. 
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ПО. 01. УП. 04. КЛАССИЧЕСКИЙ ТАНЕЦ 

Пояснительная записка 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе  

Программа учебного предмета «Классический танец» разработана на 

основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

хореографического искусства «Хореографическое творчество». 

Учебный предмет «Классический танец» направлен на приобщение детей 

к хореографическому искусству, на эстетическое воспитание учащихся, на 

приобретение основ исполнения классического танца. 

Содержание учебного предмета «Классический танец» тесно связано с 

содержанием учебных предметов «Ритмика», «Гимнастика», «Подготовка 

концертных номеров». Учебный предмет «Классический танец» является 

фундаментом обучения для всего комплекса танцевальных предметов, 

ориентирован на развитие физических данных учащихся, на формирование 

необходимых технических навыков, является источником высокой 

исполнительской культуры, знакомит с высшими достижениями мировой и 

отечественной хореографической культуры. Именно на уроках классического 

танца осуществляется профессиональная постановка, укрепление и дальнейшее 

развитие всего двигательного аппарата учащихся, воспитание чувства позы и 

музыкальности. 

Данная программа приближена к традициям, опыту и методам обучения, 

сложившимся в хореографическом образовании, и к учебному процессу 

учебного заведения с профессиональной ориентацией. Программа организует 

работу преподавателя, устанавливает содержание, объем знаний и навыков, 



которые должны усвоить учащиеся в течение каждого года обучения. В ней 

поэтапно, с возрастающей степенью трудности, изложены элементы экзерсиса, 

разделов adajio, allegro, пальцевой техники. 

Ее освоение способствует формированию общей культуры детей, 

музыкального вкуса, навыков коллективного общения, развитию двигательного 

аппарата, мышления, фантазии, раскрытию индивидуальности. 

2. Срок реализации учебного предмета «Классический танец» 

Срок реализации данной программы составляет  5 лет (при 5-летней 

образовательной программе «Хореографическое творчество) и 6 лет (при 8-

летней образовательной программе «Хореографическое творчество).  Для 

учащихся, планирующих поступление в образовательные учреждения, 

реализующие основные профессиональные образовательные программы в 

области  хореографического искусства, срок освоения может быть увеличен на 

1 год (6 класс, 9 класс).  

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию предмета «Классический 

танец». 

Срок реализации 8 лет 

Классы/количество часов 
3-8 классы 

Кол-во часов (общее на 6 лет) 

Максимальная нагрузка (в часах) 1023 

Количество часов на аудиторную нагрузку 1023 

Классы 3 4 5 6 7 8 

Недельная аудиторная нагрузка 6 5 5 5 5 5 

Консультации (для учащихся 3-8 классов) 48 (8 часов в год) 

 

Срок реализации 5 лет 

Классы/количество часов 
1-5 классы 

Кол-во часов (общее на 5 лет) 

Максимальная нагрузка (в часах) 924 

Количество часов на аудиторную нагрузку 924 

Классы 1 2 3 4 5 

Недельная аудиторная нагрузка 4 6 6 6 6 

Консультации (для учащихся 1-5 классов) 40 (8 часов в год) 

 

В данной таблице представлен один из вариантов распределения часов 

недельной аудиторной нагрузки, при этом образовательное учреждение может 

применять иное распределение часов по годам обучения. 



4. Форма проведения учебных аудиторных занятий:  

мелкогрупповая (от 4 до 10 человек), занятия с мальчиками по предмету 

«Классический танец» - от 3-х человек, рекомендуемая продолжительность 

урока – 40-45 минут.   

5. Цель и задачи учебного предмета  

Цель: развитие танцевально-исполнительских и художественно-

эстетических способностей учащихся на основе приобретенного ими комплекса 

знаний, умений, навыков, необходимых для исполнения танцевальных 

композиций различных жанров и форм в соответствии с ФГТ, а также 

выявление наиболее одаренных детей в области хореографического 

исполнительства и подготовки их к дальнейшему поступлению в 

образовательные учреждения, реализующие образовательные программы 

среднего и высшего профессионального образования в области 

хореографического искусства. 

Задачи: 

 знание балетной терминологии; 

 знание элементов и основных комбинаций классического танца; 

 знание особенностей постановки корпуса, ног, рук, головы в 

танцевальных комбинациях; 

  умение распределять сценическую площадку, чувствовать ансамбль, со-

хранять рисунок  танца; 

 развитие детской эмоциональной сферы, воспитание музыкального, 

эстетического вкуса, интереса и любви к танцу и классической музыке,  

желания слушать и исполнять ее; 

 укрепление и дальнейшее развитие всего двигательного аппарата 

учащегося; 

 воспитание чувства позы и музыкальности как первоосновы 

исполнительского мастерства, без которой невозможно  самоопределение в 

выбранном виде искусства; 

 приобретение учащимися опорных знаний, умений и способов  

хореографической  деятельности, обеспечивающих в совокупности  

необходимую базу для последующего самостоятельного знакомства с 

хореографией, самообразования и самовоспитания; 

 развитие музыкальных способностей: музыкального слуха, чувства  

метроритма, музыкальной  памяти; 

 развитие музыкального восприятия как универсальной музыкальной 

способности ребенка; 



 развитие внимания, воли и памяти ученика, выработка твердости  

характера, трудолюбия, настойчивости, упорства, умения выдерживать высокую 

степень физического  и нервного напряжения; 

 умение планировать свою домашнюю работу; 

 умение осуществлять самостоятельный контроль за своей учебной 

деятельностью; 

 умение давать объективную оценку своему труду; 

 формирование навыков взаимодействия с преподавателями, 

концертмейстерами и участниками образовательного процесса; 

 воспитание уважительного отношения к иному мнению и  

художественно-эстетическим  взглядам, пониманию причин успеха/неуспеха 

собственной учебной деятельности,  определению наиболее эффективных 

способов достижения результата. 

6 .Обоснование структуры учебного предмета  

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все 

аспекты работы преподавателя с учеником.  

Программа содержит  следующие разделы: 

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

-  распределение учебного материала по годам обучения; 

-  описание дидактических единиц; 

-  требования к уровню подготовки обучающихся; 

-  формы и методы контроля, система оценок; 

-  методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета».  

7. Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, разбор, анализ); 

- наглядный (качественный показ, демонстрация отдельных частей и 

всего  движения; просмотр видеоматериалов с выступлениями выдающихся 

танцовщиц, танцовщиков, посещение концертов и спектаклей  для повышения 

общего уровня развития обучающегося); 

- практический  (воспроизводящие и творческие упражнения, деление 

целого произведения на более мелкие части для подробной проработки и 

последующей организации целого); 

- аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического 

мышления);   



- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, создание художественных 

впечатлений); 

- индивидуальный подход к каждому ученику с учетом природных 

способностей, возрастных особенностей, работоспособности и уровня 

подготовки. 

Предложенные методы работы при изучении классического танца в 

рамках предпрофессиональной образовательной программы являются наиболее 

продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного 

предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях  в 

хореографическом образовании. 

8. Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета  

Материально- техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда.  

Минимально необходимый для реализации программы «Классический 

танец» перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и 

материально-технического обеспечения включает в себя: 

 балетные залы площадью не менее 40 кв.м (на 12-14 обучающихся), 

имеющие пригодное для танца напольное покрытие (деревянный пол или 

специализированное пластиковое (линолеумное) покрытие), балетные станки 

(палки) длиной не менее 25 погонных метров вдоль трех стен, зеркала размером 

7м х 2м на одной стене; 

 наличие музыкального инструмента (рояля/фортепиано) в балетном 

классе; 

 помещения для работы со специализированными материалами (фонотеку, 

видеотеку, фильмотеку, просмотровый видеозал); 

 костюмерную, располагающую необходимым количеством костюмов для 

учебных занятий, репетиционного процесса, сценических выступлений; 

 раздевалки и душевые для обучающихся и преподавателей.   

В образовательном учреждении должны быть созданы условия для 

содержания, своевременного обслуживания и ремонта музыкальных 

инструментов, содержания, обслуживания и ремонта балетных залов,  

костюмерной. 

Содержание учебного предмета «Классический танец» 

Срок обучения 8 лет 

Классы 
Распределение по годам обучения 

3 4 5 6 7 8 

Продолжительность 33 33 33 33 33 33 



учебных занятий в году 

(в неделях) 

Количество часов на 

аудиторные занятия (в 

неделю) 

6 5 5 5 5 5 

Общее максимальное 

количество часов по 

годам (аудиторные 

занятия) 

198 165 165 165 165 165 

Общее максимальное 

количество часов на весь 

период обучения 

(аудиторные занятия) 

1023 

Консультации (часов в 

год) 
8 8 8 8 8 8 

Общий объем времени 

на консультации 
48 

Срок обучения 5 лет 

Классы 
Распределение по годам обучения 

1 2 3 4 5 

Продолжительность учебных 

занятий в году (в неделях) 
33 33 33 33 33 

Количество часов на 

аудиторные занятия (в 

неделю) 

4 6 6 6 6 

Общее максимальное 

количество часов по годам 

(аудиторные занятия) 

132 198 198 198 198 

Общее максимальное 

количество часов на весь 

период обучения 

(аудиторные занятия) 

924 

Консультации (часов в год) 8 8 8 8 8 

Общий объем времени на 

консультации 
40 

 

Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к 

контрольным урокам, зачетам, экзаменам, творческим конкурсам и другим 

мероприятиям по усмотрению образовательного учреждения. Консультации 

могут проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного времени. В 

случае, если консультации проводятся рассредоточено, резерв учебного 

времени используется на самостоятельную работу обучающихся и 

методическую работу преподавателей.  



Аудиторная нагрузка по учебному предмету обязательной части 

образовательной программы в области искусств распределяется по годам 

обучения с учетом общего объема аудиторного времени, предусмотренного на 

учебный предмет ФГТ. 

Учебный материал распределяется по годам обучения – классам. Каждый 

класс имеет свои дидактические задачи и объем времени, предусмотренный для 

освоения учебного материала. 

2. Требования по годам обучения  

Настоящая программа составлена традиционно:  включает основной 

комплекс движений – у станка и на середине зала и дает право преподавателю 

на творческий подход к ее осуществлению с учетом особенностей 

психологического и физического развития детей  9-15 лет.     

Обучение по данной программе позволяет изучать материал поэтапно, в 

развитии - от простого к сложному.       

Урок состоит из двух частей - теоретической и практической, а именно: 

а) знакомство с правилами выполнения движения, его физиологическими 

особенностями;   

б) изучение  движения и работа над движениями в комбинациях. 

Урок для женского класса состоит из 4-х частей - экзерсис у станка, 

экзерсис на середине зала, allegro, экзерсис на пальцах (на пуантах). 

Урок для мужского класса состоит из 3-х частей - экзерсис у станка, 

экзерсис на середине зала, allegro.  

Содержание программы 

8-летний срок обучения (3 класс 1-й год обучения) 

Постановка корпуса, ног, рук и головы. Изучение основных движений 

классического танца в чистом виде и в медленном темпе. Развитие 

элементарных навыков координации движений и музыкальности. 

Экзерсис у станка  

1. Позиции ног – I, II, III,V. 

2. Позиции рук – подготовительное положение; 1, 2, 3 позиции рук.  

3. Demi-pliés– по I, II и V позициям. 

4. Grand pliés по I, II, и V позициям. 

5. Battements tendus из I позиции, после усвоения  из V позиции: 

в сторону, вперед, назад; 

с demi-pliés  в сторону, вперед, назад; 

demi- pliés во II позиции без перехода  и с переходом с опорной ноги; 

с опусканием пятки во II позицию; 

с passé par  terre. 

6. Plié-soutenus  - в сторону, вперед, назад. 



7. Battements tendus jetés из  I и V позиции в сторону, вперед, назад. 

8. Demi-rond de jambe  и  rond de jambe par terre en dehors  и en dedans (вначале 

объясняется понятие en dehors  и en dedans). 

9. Положение sur le cou de pied – спереди, сзади и обхватное. 

10. Battements fondus – в сторону, вперед и назад носком в пол. 

11. Battements frappés – в сторону, вперед и назад носком в пол. 

12. Battements  retires sur le cou-de-pied. 

13. 1-ое port de bras.  

14. Battements releves  lents  на 45° и на 90° из  I и V позиции в сторону, вперед 

и назад. 

15. Grands battements  jetes из I и V позицй в сторону , вперед и назад. 

16. Перегибы корпуса  назад, в сторону (лицом к  станку). 

17.Relevés на полупальцы  в I, II, V  позициях c вытянутых ног и c demi – plies.  

18. Pas de bourrée с переменой ног ( лицом к станку). 

Середина зала 

1. Позиции ног – I, II, III,V. 

2. Позиции рук – подготовительное положение; 1,2,3 позиции. 

3. Demi-pliés – по  I, II и V позициям en face. 

4. Grand plies в I и II  позициям en face. 

5. Battements tendus:  

из  I и V позиций во всех направлениях; 

с demi-pliés  во всех направлениях. 

6.  Рlié-soutenus во всех направлениях. 

7.  Demi-rond   de jambe par  terre en dehors и en dedans. 

8. Relevés  в I и II  позициях  на полупальцы: 

с вытянутых ног; 

с demi-plies. 

9. 1-е port de bras. 

Allegro 

Первоночально все прыжки изучаются лицом к станку. 

1. Temps sauté  по I, II, и V позициям. 

2. Pas èchappé  во II позицию. 

3.  Changement de pieds.   

4. Трамплинные прыжки. 

5. Pas balance. 

В первом полугодии проводится контрольный урок по пройденному и 

освоенному материалу. 

Во втором полугодии – переводной экзамен . 

Требования к переводному экзамену  



Переводной экзамен проходит в форме урока, в который преподаватель 

включает пройденный за учебный год материал, составляя его в элементарные 

комбинации. Учащиеся должны грамотно и музыкально выполнить этот урок. 

(4 класс 2-й год обучения)  

Дальнейшее развитие координации движений у станка и на середине зала. 

Изучение поз:  croisee, efface  вперёд, назад;  I, II, III arabesque носком в пол.  

Освоение поворотов головы и более сложных движений. Продолжение 

развития выразительности на середине зала: введение в упражнения port de 

bras. Первоначальное знакомство с техникой полуповоротов на  двух ногах и 

движений на пальцах. Повторение ранее пройденных прыжков и изучение 

новых. Простейшее сочетание элементарных движений. 

Экзерсис у станка 

1. Позиция ног – IV. 

2. Demi-plies в IV позиции. 

3. Grand-plies в IV позиции. 

4. Battements tendus:  

с demi-plie в IV позиции без перехода и с переходом с опорной ноги; 

double (двойное опускание пятки) во II позицию.  

5. Battements tendus jetes piques во всех направлениях. 

6. Rond de jambe par terre en dehors и en dedans на demi-plie.  

7. Preparation для rond de jambe par terre en dehors и en dedans. 

8. Battements fondus  на 45° во всех направлениях. 

9. Battements soutenus  во всех направлениях  носком в пол. 

10. Battements frappes на 30° во всех направлениях. 

11. Battements doubles frappes во всех направлениях носком в пол.  

12. Rond de jambe en l’ air en dehors и en dedans. 

13. Petits battements sur le cou-de-pied. 

14. Battements developpes: 

вперед, в сторону, назад; 

рassé со всех направлений. 

15. Grands battements  jetes pointes во всех направлениях. 

16.  3-е  port  de bras. 

17. Releves на  полупальцы в  IV позиции. 

Середина зала 

1. Положение epaulement croisee и effacee. 

2. Позы: croisee, effacee вперед и назад; I, II и III arabesques носком в пол. 

3. Demi-plies в IV и V позициях en face и epaulement.  

4. Grand-plies в I, II позициях en face; в V позиции en face и epaulement crоiseе. 

5. 2-е port de bras.  



6. Battements tendus: 

• в позах crоiseе effacee; 

• с опусканием пятки  во II позицию и с demi plie во II позиции без 

перехода и с переходом с опорной ноги;  

• passe  par  terre;  

• с demi plie в V позиции во всех направлениях и позах. 

7. Battements tendus jetes:  

• из I и V позиций во всех направлениях; 

• piques в сторону, вперёд и назад. 

8. Rond de jambe par terre en dehors и en dedans. 

9. Preparation для rond de jambe par terre en dehors и en dedans. 

10. Battements fondus во всех направлениях носком в пол и на 45о.  

11. Battements soutenus  во всех направлениях носком в пол. 

12. Battements frappes во всех направлениях  носком в пол и на 30°. 

13. Battements releves  lents на 90°  во всех направлениях.   

14. Grands battements  jetes на 90° во всех направлениях.    

15. Pas de bourree с переменой ног en face и окончанием в epaulement. 

16. Releves  на  полупальцы  в  IV позиции с вытянутых ног и с demi-plie. 

17. Temps lie par  terre вперед и назад. 

Allegro 

1. Pas assemble с открыванием ноги в сторону. 

2. Sissonne simple en face и в позах. 

3. Sissonne fermeе в сторону. 

4. Petit pas chasse во всех направлениях en face и в позах. 

5. Pas balance в позах. 

Экзерсис на пальцах 

Лицом к станку: 

1. Releves по I, II и V позициям. 

2. Pas echappe из  V позиции во  II позицию. 

3. Pas assemble soutenu en face с открыванием ноги в сторону. 

4. Pas de bourree suivi  по V позиции на месте и с продвижением в сторону. 

5. Pas de bourree с переменой ног en dehors и en dedans. 

На середине зала: 

1. Pas couru  вперед и назад. 

2. Pas de bourree suivi на месте,  с продвижением  в сторону и en tournant.   

В первом полугодии проводится контрольный урок по пройденному и 

освоенному материалу. 

Во втором полугодии – переводной экзамен. 

Требования к переводному экзамену 



Во втором и последующих классах экзамен проходит в форме урока, в 

который преподаватель включает весь пройденный за  год материал  в 

танцевальные комбинации. Учащиеся должны грамотно, музыкально и 

выразительно исполнить этот урок. 

5 класс 3-й год обучения 

Повторение ранее пройденного материала. Развитие силы и выносливости 

ног за счет ускорения темпа исполнения, увеличения количества каждого 

тренируемого движения. Продолжение развития координации: усложнение 

техники исполнения ранее пройденных движений, изучение новых более 

сложных движений, расширение их комбинирования в упражнениях, 

исполнение отдельных движений на полупальцах (у станка). Развитие 

выразительности: ввод в тренировочные упражнения 3-го port de bras у станка и 

на середине зала, использование epaulement и поз на середине зала. 

Изучение прыжков с окончанием на одну ногу. 

Экзерсис у станка 

1. Большие и маленькие позы: croisee, effacee, ecartee  вперед и назад,  II 

arabesque  носком в пол  (по мере усвоения позы вводятся в различные  

упражнения).  

2. Battements   tendus  в маленьких и больших позах.  

3. Battements  tendus  jetes: 

• в  маленьких и больших  позах; 

• balancoirе  en face. 

4. Demi-rond  de jambe  и rond de jambe на 45  на всей стопе en dehors и en 

dedans.  

5. Battements  fondus: 

• на полупальцах; 

• c plie-releve. 

6. Battements  soutenus с подъёмом на полупальцы  на 45 во всех 

направлениях. 

7. Battements  doubles frappes  на 30 во всех направлениях. 

8. Flic вперёд и назад на всей стопе. 

9.  Petit  temps releves  en dehors и en dedans на всей стопе. 

10.  Petits battements  sur le cou-de-pied на полупальцах. 

11.  Pas tombe на месте, другая нога в положении sur le cou-de-pied. 

12.  Pas coupe на всю стопу и на полупальцы. 

13.  Battements releves lents  и battements  developpes на  90: 

• в позах croisee, effaceе; 

• battements developpes passé. 

14.  Grands  battements  jetes: 



• в больших  позах; 

• pointee en faсe. 

15.  Releves  на полупальцы с работающей ногой в положении sur le cou-de-

pied. 

16.  1-e  и 3-е  port de bras с ногой, вытянутой  на носок вперёд, назад и в 

сторону. 

17.  Поворот fouette en dehors и  en dedans на ¼ и ½  круга с носком на полу, 

на вытянутой ноге и на demi-plie. 

18.  Полуповороты в V позиции к станку и от станка с переменой ног на 

полупальцах,   начиная с вытянутых ног и с demi-plie. 

19.  Soutenu en tournant en dehors и en dedans по 1/2 поворота, начиная из 

положения носком в пол. 

Середина зала 

1 . Большие и маленькие позы: croisee; effacee; ecartee; I, II и III arabesques   (по 

мере усвоения позы вводятся в различные упражнения). 

2.  Grands plies в IV позиции  в позах  croisee и effacee. 

3.  Battements  tendus в больших и маленьких позах: 

• с demi-plie в IV позиции без перехода с опорной ноги и с переходом; 

• double (с двойным опусканием пятки в II позицию). 

4. Battements  tendus jetes: 

в маленьких и больших позах; 

balancoire en faсe. 

5. Round de jambe par terre en dehors и en dedans на demi-plie. 

6. Demi-rond de jambe на 45 en dehors и en dedans. 

7. Battements  fondus  в маленьких позах на 45 и с plie-releve en face. 

8. Battements doubles frappes носком в пол en face. 

9. Petits battements  sur le cou-de-pied. 

10. Rond de jambe en l’air en dehors и en dedans. 

11. Battemenst  releves lents в позах croisee и efacee,;  в I  и III arabesques. 

12. Battements developpes en face во всех направлениях. 

13. Grands  battements  jetes:   

• в больших позах; 

• pointes en face. 

14. Temps  lie par terre с перегибом корпуса. 

15. Pas de bourree без перемены ног с продвижением из стороны в сторону 

носком в пол и на 45 

16. Soutenu en tournant en dehors и en dedans на 1/2 поворота, начиная из 

положения носком в пол и на 45 

Allegro 



1. Temps saute no IV позиции. 

2. Grand changement de pieds. 

3. Petit changement de pieds. 

4. Pas echappe на IV позицию. 

5. Pas assemble с открыванием ноги вперёд и назад en face  и в маленьких 

позах. 

6. Pas jete с открыванием ноги в сторону. 

7. Sissonne fermee  en face во всех направлениях. 

8. Pas de chat.  

9. Pas glissade  в сторону. 

10. Pas emboite вперёд и назад sur le cou-de-pied. 

11. Temps leve в I arabesque ( сценический sissonne). 

Экзерсис на пальцах 

1. Releve по IV позиции en face и маленьких позах croisee  и effacee. 

2. Pas assemble soutenu с открыванием ноги в сторону, вперед и назад en 

face. 

3. Pas echappe по  II  позиции с окончанием на одну ногу, другая нога в 

положении sur le cou-de-pied. 

4. Pas echappe в IV позицию в позы croisee, effacee. 

5. Pas de bourree с переменой ног en face и с окончанием в epaulement. 

6. Pas glissade с продвижением вперёд, в сторону и назад. 

7. Pas de bourree suivi во всех  направлениях, в  маленьких и больших позах. 

8. Sisonne simple en face. 

6 класс 4-й год обучения 

Активно вводятся полупальцы в упражнениях у станка.  Изучение 

полуповоротов на одной ноге у станка.  Начало изучения pirouette  на середине 

зала. Усложнение сочетаний движений, необходимое для дальнейшего развития 

координации. Работа над выразительностью и музыкальностью  исполнения 

движений. 

Экзерсис у станка 

1. Demi-rond de jambe и rond de jambe на 45 на всей стопе и на полупальцах. 

2. Battements  soutenus на 45  с подъемом на полупальцы в маленьких позах. 

3. Battements doubles fondus   на 45. 

4. Flic вперед и назад с подъемом на полупальцы. 

5. Battements  frappes  на полупальцах во всех направлениях  en face  и в позах. 

6. Battements  double  frappes на полупальцах  во всех направлениях  en face,  в 

позах и с окончанием  в demi plie. 

7. Rond de jambe en l’air на полупальцах. 

8. Petit temps releve en dehors и en dedans  с окончанием на полупальцы. 



9. Battements developpes: 

• в позе ecarteе вперед и назад; 

• attitude  croisee и effacee; 

• II arabesques на всей стопе и  с подъемом на полупальцы. 

10. Demi-rond de jambe  на 90 en dehors и en dedans на всей стопе. 

11. Grands  battements    jetes  pointes  в позах. 

12. 3-е рогt de bras - исполняется с demi-plie на опорной ноге. 

13.Полуповороты на одной ноге en dehors и en dedans: 

• с подменой ноги на всей стопе и на полупальцах; 

• с работающей ногой в положении sur le cou-de-pied. 

14. Полный поворот (detourne) к станку и от станка в V позиции с переменой 

ног на полупальцах. 

Середина зала 

1. Rond de jambe на 45 на всей стопе en dehors и en dedans. 

2. Battements  fondus с plie-releve  в маленьких позах. 

3. Battements  soutenus и в маленьких позах носком в пол и на 45 на всей 

стопе. 

4. Battements  frappes  в позах на 30. 

5. Battements  doubles  frappes  в маленьких позах на 30 и с окончанием в 

demi-plie. 

6. Flic вперёд и назад на всей стопе. 

7. Рas tombe на месте,  другая нога в положении sur le cou-de-pied. 

8. Pas coupe на всю стопу, другая нога в положении sur le cou-de-pied. 

9. Grands  battements  jetes  pointes  в позах. 

10.  Поза IV arabesque носком в пол. 

11.  4-е и 5-е port de bras. 

12.  Поворот  fouette en dehors  и en dedans на   ¼  круга  c носком  на полу, на 

вытянутой ноге и на demi-plie.  

13.  Preparation к pirouette и pirouette en dehors и en dedans со II позиции. 

Allegro 

1. Double pas assemble.    

2. Pas echappe  по IV позицию на croiseе с окончанием на одну ногу, другая 

нога в положении sur le cou-de-pied. 

3. Pas jete en face  и в позах. 

4. Pas coupe. 

5. Sissonne ferme во всех направлениях и позах. 

6. Pas de basque  вперёд и назад. 

7. Sissonne  ouvert на 45 en face  во всех направлениях. 

8. Pas emboite вперёд на 45 на месте. 



9. Pas balance во всех направлениях и en tournant  на ¼ круга. 
 

Экзерсис на пальцах 

1. Pas echappe по IV позиции с окончанием на одну ногу, другая - в  

положении sur le cou-de-pied вперёд и назад. 

2. Pas  assemble  soutenu  в позах. 

3. Pas de bourreе без перемены ног из стороны в сторону носком в пол. 

4. Pas glissаde  вперед, в сторону и назад в маленьких и больших позах. 

5. Temps lie par terre. 

6. Sissonne simple en face и в позах. 

7. Pas jete (pique): 

• на месте с открыванием ноги в сторону; 

• с продвижением  вперед, в сторону, назад, другая нога в положении 

sur le cou-de-pied. 

8. Pas coupe-ballonnее  с открыванием ноги в сторону. 

9. Sus – sous в маленьких и больших позах. 

7 класс 5-й год обучения 

Развитие устойчивости. Введение полупальцев в некоторые движения на 

середине зала. Ускорение темпа исполнения движений (некоторые движения 

исполняются восьмыми долями). Начало освоения движений en tournant. 

Продолжение изучения pirouette. Начало изучения заносок. Дальнейшее 

развитие координации движений во всех разделах урока. 

Экзерсис у станка 

1. Grands plies с port de bras (без работы корпуса). 

2. Battements  tendus  pour batterie. 

3. Rond de jambe на 450 en dehors и en dedans на полупальцах и на demi-plie. 

4. Battements  fondus с plie-releve и demi-rond  на 45 

5. Battements  soutenus на 90 en face и в  позах. 

6. Battements  frappes с releve на полупальцы. 

7. Battements  doubles  frappes  с releve на полупальцы. 

8. Flic-flac en face на всей стопе с окончанием на полупальцы. 

9. Pas tombe с продвижением и окончанием носком в пол, sur le cou-de-pied 

и на 450. 

10.  Rond de jambe en l air en dehors и en dedans  с окончанием на demi-plie. 

11.  Battements  releves lents и battements developpes: 

с подъемом на полупальцы и полупальцах; 

на demi-plie. 

12.  Grand rond de jambe  на 90 en dehors и en dedans en face. 



13.  Grands  battements jetes  passe par terre c окончанием на носок вперёд и 

назад. 

14.  Полуповороты на одной ноге на полупальцах en dehors и en dedans 

(работающая нога в положении sur le cou-de-pied) с приёма  pas tombe. 

15.  Preparation  к  pirouette sur le cou-de-pied en dehors и en dedans с V 

позиции. 

16.  3-е рогt de bras  c ногой, вытянутой на носок назад на plie  (с растяжкой) 

без перехода и  с переходом с опорной ноги. 

Середина зала 

1.Grands plies c port de bras (без работы корпуса). 

2.Battements  tendus en tournant en dehors и en dedans на 1/8 , 1/4 круга. 

3.Battements fondus с plie releve и demi-rond на 45 en face на всей стопе. 

4. Battements  doubles fondus  в пол и на 45 во всех направления и позах. 

5. Battements  doubles  frappes: 

• с releve на полупальцы; 

• с окончанием в demi-plie en face и в позы. 

6. Pas tombe  с продвижением и окончанием sur le cou-de-pied, носком в пол и 

на 450 

7. Поза IV arabesque на 90 

8. Grand rond de jambe developpe en dehors и en dedans en face и из позы в позу. 

9. Grands  battements jetes  в позе IV arabesque. 

10. 3-е port de bras с demi-plie на опорной ноге. 

11.  6-е port de bras. 

12. Pas de bourree dessus-dеssous en face. 

13.  Pas de bourree ballotee на  effaceе и croiseе носком в пол и на 45 

14. Pas glissade en tournant c продвижением в сторону по полному повороту. 

15. Pas glissade en tournant en dedans по диагонали. 

16. Preparation к pirouette sur le cou-de-pied с IV и V позиций. 

17. Поворот fouette en dehors  и  en dedans на   ½   круга en face из позы в позу  c 

носком  на полу  на вытянутой ноге и на demi-plie. 

18. Pirouette en dehors  и en dedans со II позиции. 

Allegro 

1. Temps saute no V позиции с продвижением вперед, в сторону и назад. 

2. Changement de pieds с продвижением вперёд, в сторону и назад. 

3. Pas echappe battu. 

4. Sissonne ouverte par developpe на 45 в позах. 

5. Pas echappe на II позицию en tournant no 1/4 и 1/2 поворота. 

6. Pas   assemble   с  продвижением en face и в позах. 



7. Pas jete с продвижением во всех направлениях с ногой в положении sur le 

cou-de-pied. 

8. Pas emboite вперёд на 45 с продвижением и поворотом вокруг себя. 

9. Temps leve с ногой в положении sur le cou-de-pied. 

10.  Sissonne tombe en face и в позах. 

Экзерсис на пальцах 

1. Pas echappe en tournant на II позицию по 1/4 поворота. 

2. Pas   assemble   soutenu en tournant en dehors и en dedans по ½ поворота и 

полному повороту. 

3. Sissonne simple en tournant по 1/4 поворота. 

4. Sissonne  ouverte pas  developpe на 45 во всех направлениях и позах. 

5. Pas de bourree ballotte на croisee  и  effacеe носком в пол и на 45 

6. Pas jete (pique) в позы  на 45 с окончанием в demi-plie. 

7. Pas jete fondu по диагонали вперёд и назад. 

8. Soutenu en tournant en dehors и en dedans,  начиная из положения носком в 

пол. 

9. Preparation к pirouette  en dehors и en dedans из  V и IV позиции и pirouette 

из V  позиции. 

8 класс 6-й год обучения 

Работа над устойчивостью на полупальцах и пальцах в больших позах. 

Увеличение физической нагрузки с целью дальнейшего развития силы ног и 

выносливости учащихся. Исполнение упражнений на середине зала en tournant. 

Продолжение освоения техники pirouette. Изучение заносок, прыжков на пальцах. 

Работа над музыкальностью и артистизмом. 

Экзерсис у станка 

1. Battements  fondus на 90 en face на всей стопе и полупальцах. 

2. Battements doubles frappes с поворотом на ¼  и ½  круга. 

3. Flic-flac en dehors и en dedans en tournant по ½ поворота. 

4. Grand rond de jambe jete en dehors и en dedans.  

5.Rond de jambe  en l air en dehors и en dedans c releve и  plie-releve на полупальцы.       

6. Battements  releves lents и battements developpes  с  demi-plie и переходом с 

ноги на ногу.  

7. Demi-rond de jambe и grand rond de jambe developpe из позы в позу. 

8. Grand  battements jetes developpes («мягкие» battements)  на всей стопе. 

9. Поворот fouette en dehors и en dedans на ¼ и ½ круга с ногой, поднятой вперед 

или назад на 45 на полупальцах и с demi-plie. 

10. Soutenu en tournant en dehors и en dedans, начиная во всех направлениях на 

45.  

11. Pirouettes en dehors и en dedans  из V позиции. 



Середина зала 

1. Battements tendus en tournant en dehors и en dedans на  ¼  и  ½  круга. 

2. Battements tendus jetes en tournant en dehors и en dedans по 1/8  и 1/4 круг. 

3.  Rond de jambe par terre en tournant en dehors и en dedans no 1/8 и 1/4 круга. 

4.  Battements  fondus на полупальцах  en face и в позах. 

5. Battements  soutenus на 45 en face и в маленьких позах на полупальцах. 

6.  Battements frappes и battements  doubles  frappes en tournant en dehors и en 

dedans по 1/8 и ¼ круга носком в пол и на 300. 

7. Petits  battements sur le cou-de-pied  на полупальцах. 

8. Flic-flac на всей стопе, с подъемом на полупальцы  и с окончанием в позы на 

demi-plie. 

9. Rond  de  jambe  en l air  en dehors и en dedans с окончанием  в  demi-plie. 

10. Battements  releves lents  и  battements developpes  с  demi-plie и с переходом 

с ноги на ногу en face и в позы. 

11. Temps lie  на 90 0  с переходом на всю стопу.  

12. Grands  battements  jetes  passe par  terre c  окончанием на носок вперёд или  

назад en face и в позах. 

13. Pas de bourreе  ballotte  на 45 en tournant. 

14. Pas de bourreе  en tournant  с переменой ног  en dehors и en dedans.  

15.  Pirouette en dehors и en dedans  из  V и   IV позиций  с окончанием в V позицию.  

16. Pas glissade en tournant   по диагонали (2-4). 

17. Pirouettes  en dedans   c coupe-шага по диагонали (рirouettes - piques) 4-8 
 

Allegro 

1. Pas echappe на IV позицию   на ¼ и ½  поворота.  

2.  Pas assemble с продвижением с приёмов pas glissade и coupe-шаг.  

3. Pas de chat  с броском ног назад.  

4. Pas jete во всех направлениях с ногой, поднятой на 45°. 

5. Pas ballonеe  во всех направлениях en face и позах на месте и с 

продвижением.  

6. Temps lie sauté.   

7. Grande sissonne  ouverte во всех позах без продвижения. 

8.  Royale.  

9.  Entrechat-quatre. 

Экзерсис на пальцах 

1.  Pas echappe en tournant  по  II и IV позициям  на  1/4 и 1/2 поворота. 

2. Pas de bourree ballotte en tournant  по ¼ поворот. 

3. Pas de bourree dessus-dessous en face. 



4. Pas glissade en tournant  с продвижением в сторону en dehors и en dedans no 

1/2 поворота и полному повороту. 

5. Sissonne  simple en tournant  по 1/2 поворота. 

6. Pas ballonne во всех направлениях и маленьких позах(2-4). 

7. Pas tombe  из позы в позу на 450  

8. Pas jete в больших позах.  

9. Рirouette en dehors и en dedans из IV позиции.  

10. Soutenu en tournant en dehors и en dedans,  начиная из положения носком в 

пол. 

11. Changement de pied. 
 

5-летний срок обучения (1 класс 1-й год обучения) 

Раздел учебного предмета 

Постановка корпуса, ног, рук и головы. Изучение основных движений 

классического танца в чистом виде и в медленном темпе. Развитие 

элементарных навыков координации движений и музыкальности. 

Экзерсис у станка  

1. Позиции ног – I, II, III,V. 

2. Позиции рук – подготовительное положение;  1, 2, 3 позиции. 

3. Demi-pliés  по I, II и V позициям. 

4. Grand  plies по I, II, и V позициям. 

5. Battements tendus из I позиции, после усвоения из V позиции: 

• в сторону, вперед, назад; 

• с demi-pliés  в сторону, вперед, назад; 

• demi-plies во II позицию  без перехода  и с переходом с опорной ноги; 

• с опусканием пятки во II позицию; 

• с passé par  terre. 

6. Plié-soutenus  в сторону, вперед, назад. 

7. Battements tendus jetés из  I и V позиций в сторону, вперед, назад. 

8. Demi-rond de jambe  и  rond de jambe par terre en dehors  и en dedans (вначале 

объясняется понятие en dehors  и en dedans). 

9. Положение sur le cou de pied – спереди, сзади и обхватное. 

10. Battements fondus – в сторону, вперед и назад носком в пол. 

11. Battements frappés – в сторону, вперед и назад носком в пол. 

12. Battements  retires sur le cou-de-pied  

13. 1-е port de bras.  

14. Battements releves  lents  на 45° и на 90° из  I и V позиций  в сторону, вперед 

и назад. 

15. Grands battements  jetes из  I и V позиции в сторону , вперед и назад. 



16. Перегибы корпуса  назад, в сторону (лицом к  станку) 

17.Relevés на полупальцы в   I, II, V  позиции  c вытянутых ног и c demi – plies.  

18. Pas de bourrée с переменой ног  (лицом к станку). 

Середина зала 

1. Позиции ног – I, II, III,V 

2. Позиции рук – подготовительное положение , 1,2,3. 

3. Demi-pliés  в I, II и V  позициях en face. 

4. Grand  plies в I и II  позициях en face. 

5. Battements tendus:  

• из   I и V позиций во всех направлениях; 

• с demi-pliés  во всех направлениях. 

6.  Рlié-soutenus во всех направлениях. 

7.  Demi-rond   de jambe par  terre en dehors и en dedans. 

8. Relevés  в I и II  позициях на полупальцы: 

• с вытянутых ног; 

• с demi-plies. 

9. 1-е port de bras. 

Allegro  

Первоночально все прыжки изучаются лицом к станку. 

1. Temps sauté  по I, II, и V позициям. 

2. Pas èchappé   во II позицию. 

3.  Changement de pieds.   

4. Трамплинные прыжки. 

5. Pas balance. 

В первом полугодии проводится контрольный урок по пройденному и 

освоенному материалу. 

Во втором полугодии – переводной экзамен. 

Требования к переводному экзамену  

Переводной экзамен проходит в форме урока, в который преподаватель 

включает пройденный за учебный год материал, составляя его в элементарные 

комбинации. Учащиеся должны грамотно и музыкально выполнить этот урок. 

2 класс 2-й год обучения 

Дальнейшее развитие координации движений у станка и на середине зала. 

Изучение поз:  croisee, efface вперёд, назад; I, II, III arabesque носком в пол.  

Освоение поворотов головы и более сложных движений. Продолжение 

развития выразительности на середине зала: введение в упражнения port de 

bras. Первоначальное знакомство с техникой полуповоротов на  двух ногах и 

движений на пальцах. Повторение ранее пройденных прыжков и изучение 

новых. Простейшее сочетание элементарных движений. 



Экзерсис у станка 

1. Позиция ног – IV. 

2. Demi-plies в IV позиции. 

3. Grand -plies в IV позиции. 

4. Battements tendus:  

• с demi-plie в IV позиции без перехода и с переходом с опорной ноги 

• double (двойное опускание пятки) во II позицию.  

5. Battements tendus jetes piques во всех направлениях. 

6. Rond de jambe par terre en dehors и en dedans на demi-plie.  

7. Preparation для rond de jambe par terre en dehors и en dedans. 

8. Battements fondus  на 45° во всех направлениях. 

9. Battements soutenus  во всех направлениях  носком в пол; 

10. Battements frappes на 30° во всех направлениях. 

11. Battements doubles frappes во всех направлениях носком в пол.  

12. Rond de jambe en l’ air en dehors и en dedans. 

13. Petits battements sur le cou-de-pied 

14. Battements developpes:  

• вперёд, в сторону, назад; 

• рassé со всех направлений. 

15. Grands battements  jetes pointes во всех направлениях 

16.  3 –е  port  de bras. 

17. Releves на  полупальцы в  IV позиции. 

Середина зала 

1. Положение epaulement croisee et effacee. 

2. Позы: croisee, effacee вперед и назад, I, II и III arabesques носком в пол. 

3. Demi-plies в IV и V позициях en face и epaulement.  

4. Grand-plies в I , II  позициях en face, в V позиции en face и epaulement crоiseе. 

5. 2-е port de bras.  

6. Battements tendus: 

• в позах crоiseе, effacee; 

• с опусканием пятки  во II позицию и с demi plie во II позиции без перехода 

и с переходом с опорной ноги; 

• passe  par  terre; 

• с demi plie в V позиции во всех направлениях и в позах. 

7. Battements tendus jetes:  

• из  I и V позиций во всех направлениях; 

• piques  во всех направлениях. 

8. Rond de jambe par terre en dehors и en dedans . 

9. Preparation для rond de jambe par terre en dehors и en dedans. 



10. Battements fondus во всех направлениях носком в пол и на 45 о 

11. Battements soutenus  во всех направлениях носком в пол 

12. Battements frappes во всех направлениях  носком в пол и на 30°  

13. Battements releves  lents на 90 °  во всех направлениях     

14. Grands battements  jetes на 90 ° во всех направлениях     

15. Pas de bourree с переменой ног en face и окончанием в epaulement 

16. Releves  на  полупальцы  в  IVпозиции с вытянутых ног и с demi-plie 

17. Temps lie par  terre вперед и назад. 

Allegro 

1. Pas assemble с открыванием ноги в сторону. 

2. Sissonne simple en face и позах. 

3. Sissonne ferme в сторону. 

4. Petit pas chasse во всех направлениях en face и в позах. 

5. Pas balance в позах . 

Экзерсис на пальцах 

Лицом к станку: 

1. Releves по I, II и V позициям. 

2. Pas echappe из V позиции во II позицию. 

3. Pas assemble soutenu en face с открыванием  ноги в сторону. 

4. Pas de bourree suivi  по V позиции на месте и с продвижением в сторону. 

5. Pas de bourree с переменой ног  en dehors и en dedans. 

На середине зала: 

1. Pas couru  вперед и назад 

2. Pas de bourree suivi на месте,  с продвижением  в сторону и en tournant.   

В первом полугодии проводится контрольный урок по пройденному и 

освоенному материалу. 

Во втором полугодии – переводной экзамен. 

Требования к переводному экзамену  

Во втором и последующих классах экзамен проходит в форме урока, в 

который преподаватель включает весь пройденный за  год материал  в 

танцевальные комбинации. Учащиеся должны грамотно, музыкально и 

выразительно исполнить этот урок. 

3 класс 3-й год обучения 

Повторение ранее пройденного материала. Развитие силы и выносливости 

ног за счет ускорения темпа исполнения, увеличения количества каждого 

тренируемого движения. Продолжение развития координации: усложнение 

техники исполнения ранее пройденных движений, изучение новых более 

сложных движений, расширение их комбинирования в упражнениях, 

исполнение отдельных движений на полупальцах (у станка). Развитие 



выразительности: ввод в тренировочные упражнения 3-его port de bras у станка 

и на середине зала, использование epaulement и поз на середине зала.  

Изучение прыжков с окончанием на одну ногу.  

Экзерсис у станка 

1. Большие и маленькие позы: croisee, effacee, ecartee  вперед и назад,  II 

arabesque  носком в пол  (по мере усвоения позы вводятся в различные  

упражнения).  

2. Battements   tendus  в маленьких и больших позах.  

3. Battements  tendus  jetes:  

• в  маленьких и больших  позах; 

• balancoirе  en face.  

4. Demi-rond  de jambe  и rond de jambe на 45  на всей стопе en dehors и en 

dedans.  

5. Battements  fondus:  

• на полупальцах ; 

• c plie-releve.  

6. Battements  soutenus с подъёмом на полупальцы  на 45 во всех направлениях. 

7. Battements  doubles frappes  на 30 во всех направлениях. 

8. Flic вперёд и назад на всей стопе. 

9.  Petit  temps releves  en dehors и en dedans на всей стопе. 

10. Petits battements  sur le cou-de-pied на полупальцах. 

11. Pas tombe на месте, другая нога в положении sur le cou-de-pied. 

12. Pas coupe на всей стопе и на полупальцы. 

13. Battements releves lents  и  battements  developpes на  90: 

• в позах на croisee, effaceе; 

• battements developpes passé. 

14. Grands  battements  jetes: 

• в больших  позах; 

• pointee en faсe. 

15. Releves  на полупальцы с работающей ногой в положение sur le cou-de-pied.  

16. 1-e  и 3-е port de bras с ногой вытянутой на носок вперёд, назад и в сторону. 

17.  Поворот fouette en dehors и  en dedans на ¼ и ½  круга с носком на полу, на 

вытянутой ноге и на demi-plie. 

18. Полуповороты в V позиции к станку и от станка с переменой ног на 

полупальцах  начиная с вытянутых ног и с demi-plie 

19. Soutenu en tournant en dehors и en dedans по 1/2 поворота, начиная из 

положения носком в пол. 

Середина зала 



1. Большие и маленькие позы: croisee, effacee, ecartee; I, II и III arabesques   (по 

мере усвоения позы вводятся в различные упражнения). 

2.  Grands plies в IV позиции  в позах  croisee и effacee. 

3.  Battements  tendus в больших и маленьких позах: 

с demi-plie в IV позиции без перехода с опорной ноги и с переходом; 

double (с двойным опусканием пятки во II позицию). 

4. Battements tendus jetes: 

• в маленьких и больших позах 

• balancoire en faсe 

5. Round de jambe par terre en dehors и en dedans на demi-plie. 

6. Demi-rond de jambe на 45 en dehors и en dedans. 

7. Battements  fondus  в маленьких позах на 45 и с plie-releve en face. 

8. Battements doubles frappes носком в пол en face. 

9. Petit battements  sur le cou-de-pied. 

10. Rond de jambe en l’air en dehors и  en dedans. 

11. Battements   releves lents в позах croisee и efacee, I  и III arabesques. 

12. Battements developpes en face во всех направлениях. 

13. Grands  battements  jetes;  

• в больших позах; 

• pointes en face. 

14. Temps  lie par terre с перегибом корпуса. 

15. Pas de bourree без перемены ног с продвижением из стороны в сторону 

носком в пол и на 45. 

16. Soutenu en tournant en dehors и en dedans на 1/2 поворота, начиная из 

положения носком в пол и на 45 

Allegro 

1. Temps saute no IV позиции. 

2. Grand changement de pieds. 

3. Petit changement de pieds. 

4. Pas echappe на IV позицию. 

5. Pas assemble с открыванием ноги вперёд и назад en face  и в маленьких 

позах. 

6. Pas jete с открыванием ноги в сторону. 

7. Sissonne fermee  en face во всех направлениях. 

8. Pas de chat.  

9. Pas glissade  в сторону. 

10. Pas emboite вперёд и назад sur le cou-de-pied. 

11. Temps leve в I arabesque ( сценический sissonne) 

Экзерсис на пальцах 



1. Releve по IV позиции en face и в  маленьких позах croisee  и effacee. 

2. Pas assemble soutenu с открыванием ноги в сторону, вперед и назад en 

face. 

3. Pas echappe по  II  позиции с окончанием на одну ногу, другая нога в 

положении sur le cou-de-pied 

4. Pas echappe в IV позицию в позы  croisee и  effacee. 

5. Pas de bourree с переменой ног en face и с окончанием в epaulement. 

6. Pas glissade с продвижением вперёд, в сторону и назад. 

7. Pas de bourree suivi во всех  направлениях, в  маленьких и больших позах. 

8. Sisonne simple en face. 

4 класс 4-й год обучения 

Активно вводятся полупальцы в упражнениях у станка. Изучение 

полуповоротов на одной ноге у станка. Начало изучения pirouette на середине 

зала. Усложнение сочетаний движений, необходимое для дальнейшего развития 

координации. Работа над выразительностью и музыкальностью  исполнения 

движений. 

Экзерсис у станка 

1. Demi-rond de jambe и rond de jambe на 45 на всей стопе и на полупальцах. 

2. Battements  soutenus на 45  с подъемом на полупальцы в маленьких позах. 

3. Battements doubles fondus   на 45. 

4. Flic вперед и назад с подъемом на полупальцы. 

5. Battements  frappes  на полупальцах во всех направлениях  en face  и в позах. 

6. Battements  double  frappes на полупальцах  во всех направлениях  en face , в 

позах и с окончанием в demi plie. 

7. Rond de jambe en l’air на полупальцах 

8. Petit temps releve en dehors и en dedans  с окончанием на полупальцы. 

9. Battements developpes: 

• в позе ecarteе вперед и назад; 

• attitude  croisee et effacee. 

• II arabesques на всей стопе и  с подъемом на полупальцы. 

10. Demi-rond de jambe  на 90 en dehors и en dedans на всей стопе. 

11. Grands  battements    jetes  pointes  в позах. 

12. 3-е рогt de bras  исполняется с demi-plie на опорной ноге. 

13. Полуповороты на одной ноге en dehors и en dedans: 

• с подменой ноги на всей стопе и на полупальцах; 

• с работающей ногой в положении sur le cou-de-pied. 

14.Полный поворот (detourne) к станку и от станка в V позиции с переменой ног 

на полупальцах. 

Середина зала 



1. Rond de jambe на 45 на всей стопе en dehors и en dedans. 

2. Battements  fondus с plie-releve  в маленьких позах. 

3. Battements  soutenus и в маленьких позах носком в пол и на 45 на всей 

стопе. 

4. Battements  frappes  в позах на 30. 

5. Battements  doubles  frappes  в маленьких позах на 30 и с окончанием в 

demi-plie. 

6. Flic вперёд и назад на всей стопе. 

7. Рas tombe на месте,  другая нога в положении sur le cou-de-pied 

8. Pas coupe на всю стопу, другая нога в положении sur le cou-de-pied. 

9. Grands  battements  jetes  pointes  и в позах. 

10. 10.Поза IV arabesque носком в пол 

11.  4-е и 5-е port de bras 

12.  Поворот  fouette en dehors  и en dedans на   ¼  круга  c носком  на пол, на 

вытянутой ноге и на demi-plie.  

13.  Preparation к pirouette  и pirouette en dehors и en dedans со II позиции. 

Allegro 

1. Double pas assemble. 

2. Pas echappe  в  IV позицию на croiseе с окончанием на одну ногу, другая 

нога в положении sur le cou-de-pied. 

3. Pas jete en face  и в позах. 

4. Pas coupe. 

5. Sissonne fermeе во всех направлениях в позах. 

6. Pas de basque  вперёд и назад. 

7. Sissonne  ouvert на 45 en face  во всех направлениях 

8. 8.Pas emboite вперёд на 45 на месте 

9. Pas balance во всех направлениях и en tournant  на ¼ круга . 

Экзерсис на пальцах 

1. Pas echappe по  IV позиции с окончанием на одну ногу. 

2. Pas   assemble  soutenu  в позах. 

3. Pas de bourreе без перемены ног из стороны в сторону носком в пол. 

4. Pas glissаde  вперед, в сторону,  назад; в маленьких и больших позах. 

5. Temps lie par terre. 

6. Sissonne simple en face и в позах. 

7. Pas jete (pique): 

• на месте с открыванием ноги в сторону; 

• с продвижением  вперед, в сторону, назад, другая нога в положении 

sur le cou-de-pied. 

8 Pas coupe-ballonnе  с открыванием ноги в сторону. 



9 Sus – sous в маленьких и больших позах. 

5 класс 5-й год обучения 

Развитие устойчивости. Введение полупальцев в некоторые движения на 

середине зала. Ускорение темпа исполнения движений (некоторые движения 

исполняются восьмыми долями). Начало освоения движений en tournant. 

Продолжение изучения pirouette. Начало изучения заносок. Дальнейшее 

развитие координации движений во всех разделах урока. 

Экзерсис у станка 

1. Grands plies с port de bras (без работы корпуса). 

2. Battements  tendus  pour batterie. 

3. Rond de jambe на 450 en dehors и en dedans на полупальцах и на demi-plie. 

4. Battements  fondus с plie-releve и demi-rond  на 45 и на 90 en face. 

5. Battements  soutenus на 90 en face и в позах. 

6. Battements  frappes с releve на полупальцы. 

7. Battements  doubles  frappes  с releve на полупальцы. 

8. Flic-flac en face на всей стопе с окончанием на полупальцы и en tournant по ½ 

поворота en dehors и en dedans . 

9. Pas tombe с продвижением и с окончанием носком в пол, sur le cou-de-pied и 

на 450. 

10. Rond de jambe  en  l air  en dehors и  en dedans  с окончанием на demi-plie. 

11. Battements  releves lents  и battements developpes: 

• с plie-releve en face и в позах ; 

• с подъемом на полупальцы и полупальцах; 

• на demi-plie. 

12.  Grand  rond de jambe  на 90  en dehors и en dedans en face. 

13. Grands  battements jetes: 

• на полупальцах 

• grands  battements jetes passe par terre c окончанием на носок вперёд 

или  назад. 

14. Soutenu en tournant en dehors  и  en dedans, начиная во всех направлениях на 

45. 

15.   Полуповороты на одной ноге на полупальцах en dehors и en dedans 

работающая нога в положении sur le cou-de-pied) с приёма  pas tombe. 

16.  Preparation  к  pirouette en dehors и en dedans с V позиции. 

17. Рirouettes  en dehors и en dedans из V позиции. 

18.  3-е рогt de bras   c ногой, вытянутой на носок назад на plie  (с растяжкой) без 

перехода и  с переходом с опорной ноги. 

Середина зала 

1. Grands plies c port de bras (без работы корпуса) 



2. Battements  tendus en tournant en dehors и en dedans на 1/8 , 1/4 круга/ 

3. Battements fondus с plie releve и demi-rond на 45 en face на всей стопе. 

4. Battements  soutenus на 45 en face и  маленьких позах на полупальцах. 

5. Battements  doubles fondus  в пол и на 45 во всех направления и позах. 

6. Battements  doubles  frappes: 

• с releve на полупальцы; 

• с окончанием в demi-plie en face и в позы. 

7. Pas tombe  с продвижением и окончанием sur le cou-de-pied, носком в пол и 

на 450 

8. Поза IV arabesque на 90. 

9. Temps lie на 90 с переходом на всю стопу. 

10. Grands  battements jetes: 

• в позе IV arabesque 

• passé  par  terre с окончанием на носок вперед или назад en face и в 

позах. 

11. Grand rond de jambe developpe en dehors и  en dedans en face и из позы в позу. 

12. 3-е port de bras с demi-plie на опорной ноге. 

13.  6-е port de bras. 

14. Petits pas jetes en tournant   по 1/2 поворота с продвижением в сторону. 

15. Pas de bourree dessus-dеssous en face. 

16.  Pas de bourree ballotee на  effaceе et croiseе носком в пол и на 45 

17. Pas glissade en tournant  c  продвижением в сторону по полному повороту. 

18. Pas glissade en tournant en dedans по диагонали (2-4). 

19. Поворот  fouette en dehors  и  en dedans на   ½   круга en face, из позы в позу 

c носком  на полу  на вытянутой ноге и на demi-plie. 

20. Preparation к pirouette sur le cou-de-pied с IV и V позиций. 

21. Pirouettes  en dehors  и en dedans с V позиции с окончанием в V позицию. 

22. Pirouettes  en dedans с  coupe - шага по диагонали (pirouettes-piques) – 4-8. 

Allegro 

1. Temps saute no V позиции с продвижением вперед, в сторону и назад. 

2. Changement de pieds с продвижением вперёд, в сторону и назад. 

3. Pas echappe battu. 

4. Sissonne ouverte par developpe на 45 в позах. 

5. Pas echappe по II  и IV  позициям en tournant no 1/4 и 1/2 поворота. 

6. Pas   assemble   с  продвижением  en face и позах, с приемов рas glissade и 

coupe-шаг. 

7. Pas jete с продвижением во всех направлениях с ногой в положении sur le 

cou-de-pied и на 45. 



8. Temps leve с ногой  в положении sur le cou-de-pied и  поднятой на 45 во 

всех направлениях и в позах. 

9. Pas emboite вперёд на 45 с продвижением и поворотом вокруг себя. 

10. Sissonne tombe en face и в позах. 

Экзерсис на пальцах 

1. Pas echappe en tournant по II  и IV позициям по ¼ и ½ поворота. 

2.  Pas   assemble   soutenu en tournant en dehors и en dedans по ½ поворота и 

полному повороту. 

3. Pas de bourre  dessus-dessous en face. 

4.  Sissonne simple en tournant по 1/4 поворота. 

5. Sissonne  ouverte pas  developpe на 45 во всех направлениях и позах. 

6.  Releve  на   одной ноге, другая в положении sur le cou-de-pied и на 45°  (2-4). 

7. Pas de bourre  ballotte на croisee  и  effacеe носком в пол и на 45. 

8. Pas jete (pique) в позы  на 45 с окончанием в demi-plie. 

9. Pas jete fondu по диагонали вперёд и назад. 

10. Pas glissade en tournant c продвижением в сторону en dehors и en dedans по 

½  поворота и полному  повороту.  

11. Pas  польки во всех направлениях. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Результатом  освоения программы  учебного  предмета  «Классический 

танец» является сформированный  комплекс  знаний,  умений  и  навыков,  

таких,  как: 

- знание рисунка танца, особенностей взаимодействия с партнерами на  

сцене; 

- знание балетной терминологии; 

- знание элементов и основных комбинаций классического танца; знание 

особенностей постановки корпуса, ног, рук, головы, танцевальных комбинаций; 

- знание средств создания образа в хореографии; 

- знание принципов взаимодействия музыкальных и хореографических 

выразительных средств; 

- умение исполнять на сцене классический танец, произведения учебного 

хореографического репертуара; 

- умение исполнять элементы и основные комбинации классического 

танца; 

- умение распределять сценическую площадку, чувствовать ансамбль, 

сохранять рисунок танца; 

- умение осваивать и преодолевать технические трудности при тренаже 

классического танца и разучивании хореографического произведения; 



- умения выполнять комплексы специальных хореографических 

упражнений, способствующих развитию профессионально необходимых 

физических качеств; 

- умения соблюдать требования к безопасности при выполнении 

танцевальных движений; 

- навыки музыкально-пластического интонирования; 

- навыки сохранения и поддержки собственной физической формы; 

- навыки публичных выступлений. 

Методическое обеспечение учебного процесса 

Методические рекомендации педагогическим работникам 

В работе с учащимися преподаватель должен следовать принципам 

последовательности, постепенности, доступности, наглядности в освоении 

материала. Весь процесс обучения должен быть построен от простого к 

сложному с учетом индивидуальных особенностей ученика: интеллектуальных, 

физических, музыкальных данных, уровня его подготовки. 

Приступая к обучению, преподаватель должен исходить из накопленных 

хореографических представлений ребенка, всесторонне расширяя его кругозор 

в области хореографического творчества, в частности, учебного предмета 

«Классический танец».    

Особенно важен начальный этап обучения, когда закладываются основы 

хореографических навыков – правильная постановка корпуса, ног, рук, головы; 

развитие выворотности и натянутости ног, гибкости корпуса, укрепления 

физической выносливости; освоение позиций рук, элементарных навыков 

координации движений; развития музыкальности, умения связывать движения 

с ритмом и темпом музыки.  

С первых уроков ученикам полезно рассказывать об истории 

возникновения хореографического искусства, о балетмейстерах, композиторах, 

выдающихся педагогах и исполнителях, наглядно демонстрировать 

качественный показ того или иного движения, использовать ряд методических 

материалов (книги, картины, гравюры видео материал), цель которых – 

способствовать восприятию лучших образцов классического наследия на 

примерах русского и зарубежного искусства, помочь в самостоятельной 

творческой работе учащихся. В развитии творческого воображения играют 

значительную роль посещения балетных спектаклей, просмотр видео 

материалов. 

Следуя лучшим традициям русской  балетной школы,  преподаватель в 

занятиях с учеником должен стремиться к достижению им поставленной цели, 

добиваясь грамотного, техничного и выразительного исполнения танцевального 

движения, комбинации движений, вариации, умения определять средства 



музыкальной выразительности в контексте хореографического образа, умения 

выполнять комплексы специальных хореографических упражнений, 

способствующих развитию профессионально необходимых физических 

качеств; умения осваивать и преодолевать технические трудности при тренаже 

классического танца  и разучивании хореографического произведения.  

Исполнительская техника является необходимым средством для 

исполнения любого танца, вариации, поэтому необходимо постоянно 

стимулировать работу ученика над совершенствованием его исполнительской 

техники. 

Особое место в работе занимает  развитие танцевальности, которой  

отведено особое место в хореографии и методической литературе всех эпох и 

стилей. Поэтому с первых лет обучения необходимо развивать умение слышать 

музыку и развивать творческое воображение у учащихся. Значительную роль в 

этом процессе играет музыкальное сопровождение во время занятий.  

Работа над качеством исполняемого движения в танце, вариации, над его 

выразительностью, точным исполнением ритмического рисунка, техникой, - 

важнейшими средствами хореографической выразительности - должна 

последовательно проводиться на протяжении всех лет обучения и быть 

предметом постоянного внимания преподавателя. 

В работе над хореографическим произведением необходимо 

прослеживать связь между художественной и технической сторонами 

изучаемого произведения. 

Правильная организация учебного процесса, успешное и всестороннее 

развитие танцевально-исполнительских данных ученика зависят 

непосредственно от того, насколько тщательно спланирована работа в целом, 

продуман  план каждого урока. 

В начале полугодия преподаватель составляет для учащихся календарно-

тематический план, который утверждается заведующим отделом. В конце 

учебного года преподаватель представляет отчет о его выполнении с 

приложением краткой характеристики работы данного класса. При составлении  

календарно-тематического плана следует учитывать индивидуально - 

личностные особенности и степень подготовки обучающихся. В календарно-

тематический план необходимо включать те движения, которые доступны по 

степени технической и образной сложности. Календарно-тематические планы 

вновь поступивших обучающихся должны быть составлены к концу сентября 

после детального ознакомления с особенностями, возможностями и уровнем 

подготовки учеников. 
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ПО. 01. УП. 05. НАРОДНО-СЦЕНИЧЕСКИЙ 

ТАНЕЦ 

Пояснительная записка 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 



процессе 

Программа учебного предмета «Народно-сценический танец»  

разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к  

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной  программе  в  

области  хореографического  искусства «Хореографическое творчество». 

Учебный предмет «Народно-сценический танец» направлен на 

приобщение детей к хореографическому искусству, на эстетическое воспитание 

учащихся, на приобретение основ исполнения народного танца, а также на 

воспитание нравственно-эстетического отношения к танцевальной культуре 

народов мира. 

Народно-сценический танец является одним из основных предметов 

предметной области «Хореографическое исполнительство». В соответствии с 

учебными планами предпрофессиональной программы «Хореографическое 

творчество» предмет «Народно-сценический танец» изучается с 4 по 8 класс (8-

летний срок обучения) и со 2 по 5 класс (5-летний срок обучения).  

Содержание учебного предмета «Народно-сценический  танец» тесно 

связано с содержанием учебных предметов «Ритмика», «Гимнастика», 

«Подготовка концертных номеров», «Классический танец». 

Полученные по этим предметам знания, умения, навыки позволяют 

приступить к изучению экзерсиса у станка на основе русского танца. 

Приобретенные музыкально-ритмические навыки дают основание изучать 

движения с разнообразным ритмическим рисунком, как у станка, так и на 

середине зала. 

Обучение народно-сценическому танцу совершенствует координацию 

движений, способствует дальнейшему укреплению мышечного аппарата, 

развивая те группы мышц, которые мало участвуют в процессе классического 

тренажа. Кроме того, занятия народно-сценическим танцем позволяют 

учащимся овладеть разнообразием стилей и манерой исполнения танцев 

различных народов, в значительной степени расширяют и обогащают их 

исполнительские возможности, формируя особые исполнительские качества и 

навыки. 

2. Срок реализации учебного предмета 

Срок освоения предмета «Народно-сценический танец» при 8-летней 

образовательной программе составляет 5 лет (с 4 по 8 класс).  

Срок освоения предмета «Народно-сценический танец» при 5-летней 

образовательной программе составляет 4 года (со 2 по 5 класс).  

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию предмета «Народно-сценический 

танец»: 



Срок обучения - 8 лет 

Вид учебной работы, учебной нагрузки 
Классы 

4-8 

Максимальная нагрузка (в часах), в том числе: 330 

аудиторные занятия (в часах) 330 

 

Срок обучения – 5 лет 

Вид учебной работы, учебной нагрузки 
Классы 

2-5 

Максимальная нагрузка, в том числе: 264 

аудиторные занятия 264 

 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий:  

мелкогрупповые занятия, численность группы от 4 до 10 человек, 

рекомендуемая продолжительность урока - 45 минут. 

Мелкогрупповая форма позволяет преподавателю лучше узнать ученика, 

его возможности, трудоспособность, эмоционально-психологические 

особенности. 

5. Цель и задачи учебного предмета 

Цель: развитие танцевально-исполнительских и художественно-

эстетических способностей учащихся на основе приобретенного ими комплекса 

знаний, умений, навыков, необходимых для  исполнения различных видов 

народно-сценических танцев, танцевальных композиций народов мира в 

соответствии с ФГТ, а также выявление наиболее одаренных детей в области 

хореографического исполнительства и подготовка их к дальнейшему 

поступлению в образовательные учреждения, реализующие образовательные 

программы среднего и высшего профессионального образования в области 

хореографического искусства. 

Задачи: 

 обучение основам народного танца, 

 развитие  танцевальной координации; 

 обучение виртуозности исполнения; 

 обучение выразительному исполнению и эмоциональной 

раскрепощенности  в танцевальной  практике;  

 развитие физической выносливости; 

 развитие умения танцевать в группе; 

 развитие сценического артистизма;  

 воспитание дисциплинированности; 



 формирование волевых качеств. 

6. Обоснование структуры программы учебного предмета 

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все 

аспекты работы преподавателя с учеником.  

Программа содержит  следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки обучающихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы "Содержание учебного предмета". 

7. Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

-словесный (объяснение, разбор, анализ); 

-наглядный (качественный показ, демонстрация отдельных частей и всего  

движения; просмотр видеоматериалов с выступлениями выдающихся 

танцовщиц, танцовщиков, танцевальных коллективов, посещение концертов и 

спектаклей  для повышения общего уровня развития обучающегося); 

-практический  (воспроизводящие и творческие упражнения, деление 

целого произведения на более мелкие части для подробной проработки и 

последующей организации целого); 

-аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического 

мышления); 

-эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, создание художественных 

впечатлений); 

-индивидуальный подход к каждому ученику с учетом природных 

способностей, возрастных особенностей, работоспособности и уровня 

подготовки. 

Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной 

образовательной программы являются наиболее продуктивными при 

реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на 

проверенных методиках. 

8. Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Минимально необходимый для реализации программы «Классический 



танец» перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и 

материально-технического обеспечения включает в себя: 

 балетные залы площадью не менее 40 кв.м (на 12-14 обучающихся), 

имеющие пригодное для танца напольное покрытие (деревянный пол или 

специализированное пластиковое (линолеумное) покрытие), балетные станки 

(палки) длиной не менее 25 погонных метров вдоль трех стен, зеркала размером 

7м х 2м на одной стене; 

 наличие музыкального инструмента (рояля/фортепиано, баяна) в 

балетном классе; 

 учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых и индивидуальных 

занятий; 

 помещения для работы со специализированными материалами (фонотеку, 

видеотеку, фильмотеку, просмотровый видеозал); 

 костюмерную, располагающую необходимым количеством костюмов для 

учебных занятий, репетиционного процесса, сценических выступлений; 

 раздевалки и душевые для обучающихся и преподавателей.   

В образовательном учреждении должны быть созданы  условия для 

содержания, своевременного обслуживания и ремонта музыкальных 

инструментов, содержания, обслуживания и ремонта балетных залов,  

костюмерной. 

 

Содержание учебного предмета 

1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 

освоение учебного предмета «Народно-сценический танец», на максимальную 

нагрузку обучающихся и аудиторные занятия: 

Срок обучения – 5 лет 

Классы 
Распределение по годам обучения 

2 3 4 5 

Продолжительность учебных занятий 

(в неделях) 
33 33 33 33 

Количество часов на аудиторные 

занятия (в неделю) 
2 2 2 2 

Общее количество часов на аудиторные 

занятия 
264 

Максимальное количество часов 

занятий в неделю (аудиторные) 
2 2 2 2 

Общее максимальное количество часов 

по годам (аудиторные) 
66 66 66 66 

Общее максимальное количество часов 

на весь период обучения (аудиторные) 
264 



Объем времени на консультации (по 

годам) 
6 6 6 6 

Общий объем времени на консультации 24 

 

Срок обучения –8 лет 

Классы 
Распределение по годам обучения 

4 5 6 7 8 

Продолжительность учебных  

занятий (в неделях) 
33 33 33 33 33 

Количество часов на 

аудиторные занятия (в 

неделю) 

2 2 2 2 2 

Общее количество часов на 

аудиторные занятия 
330 

Максимальное количество 

часов занятий в неделю 

(аудиторные) 

2 2 2 2 2 

Общее максимальное 

количество часов по годам 

(аудиторные) 

66 66 66 66 66 

Общее максимальное 

количество часов на весь 

период обучения (аудиторные) 

330 

Объем времени на 

консультации (по годам) 
6 6 6 6 6 

Общий объем времени на 

консультации 
30 

 

Аудиторная нагрузка по учебному предмету обязательной части 

образовательной программы в области хореографического искусства 

распределяется по годам обучения с учетом общего объема аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет ФГТ. 

В содержание программы входят следующие виды учебной работы: 

- изучение учебной терминологии;  

- ознакомление с элементами и основными комбинациями народно-

сценического танца; 

- ознакомление с рисунком народно-сценического танца, особенностями 

взаимодействия с партнерами на сцене; 

- ознакомление со средствами создания образа в хореографии. 

В данной программе предложены требования по годам обучения для 8-

летнего срока реализации предпрофессиональной программы 

«Хореографическое творчество» (4-8 классы). Вариант для 5-летнего срока 



может быть разработан образовательным учреждением самостоятельно. 

4 класс 1-й год обучения 

Экзерсис у станка 

I. Пять позиций ног. 

II. Preparation к началу движения.  

III. Переводы ног из позиции в позицию. 

IV. Demi plies, grand pliés (полуприседания и полные приседания). 

V. Battements tendus  (выведение ноги на носок). 

VI. Battements tendus jetés (маленькие  броски). 

VII. Rond de jambe par terrе  (круг ногой по полу). 

IX. Подготовка к маленькому каблучному. 

X. Подготовка к «веревочке», «веревочка». 

XI. Дробные выстукивания (сочетание ритмических ударов). 

XII. Grands battements jetés (большие броски). 

XIII. Relevé (подъем на полупальцы). 

XIV. Port de bras. 

XV. Подготовка к «молоточкам». 

XVI. Подготовка к «моталочке». 

XVII. Подготовка к полуприсядкам и присядкам. 

XVIII. Прыжки с поджатыми ногами. 

Экзерсис на середине зала 

1. Русский поклон: 

а) простой поясной на месте (1 полугодие), 

б) простой поясной с движением правой руки к левой стороне груди, затем в 3 

позицию, левая рука в подготовительном положении (2 полугодие). 

2. Основные положения и движения рук: 

- ладони, сжатые в кулачки, на талии (подбоченившись), 

- руки скрещены на груди, 

- одна рука, согнутая в локте, поддерживает локоть другой, 

указательный палец которой упирается в щеку, 

- положения рук в парах:  

а) держась за одну руку,  

б) за две,  

в) под руку,  

г) «воротца», 

- положения рук в круге:  

а) держась за руки,  

б) «корзиночка»,  

в) «звездочка», 



- движения рук:  

а) подчёркнутые раскрытия и закрытия рук, 

б) раскрытия рук в сторону (ладонями наверх в 3 позицию), 

в) взмахи с платочком, 

г) хлопки в ладоши. 

3. Русские ходы и элементы русского танца: 

- простой сценический ход на всей стопе и на полупальцах, 

- переменный ход с фиксированием в воздухе ног поочерёдно в точке 

на 30-450, 2 полугодие - на полупальцах - этот же ход, 

- переменный ход с фиксированием ноги сзади на носке на полу, 

- переменный ход с plié на опорной ноге и вынесением работающей 

ноги на воздух через 1 позицию ног, 

- тройной шаг на полупальцах с ударом на четвертый шаг всей стопой в 

пол, 

- шаг с мазком каблуком и вынесением сокращенной стопы на воздух 

на 30-450, 

- комбинации из основных шагов. 

4. «Припадание»: 

- по 1 прямой позиции, 

- вокруг себя по 1 прямой позиции (1 полугодие), 

- 2 полугодие — по 5 позиции, 

- вокруг себя и в сторону. 

5. Подготовка к «веревочке»: 

- без полупальцев, без проскальзывания — 1 полугодие, 

- с полупальцами, с проскальзыванием — 2 полугодие, 

- «косичка» (в медленном темпе).  

6. Подготовка к «молоточкам»: 

- по 1 прямой позиции с задержкой ноги сзади, 

- 2 полугодие — без задержки. 

7. Подготовка к «моталочке»: 

- по 1 прямой позиции — 1 полугодие с задержкой ноги сзади, впереди, 

- 2 полугодие — «моталочка» в «чистом» виде.  

8. «Гармошечка»: 

- начальная раскладка с паузами в каждом положении — 1 полугодие, 

- «лесенка», 

- «елочка», 

- исполнение в «чистом» виде — 2 полугодие. 

9. «Ковырялочки»: 

- простая, в пол — 1 полугодие, 



- простая, с броском ноги на 450 и небольшим отскоком на опорной 

ноге — 1 полугодие, 

- «ковырялочка» на 900 с активной работой корпуса и ноги — 2 

полугодие, 

- в чередовании с одинарными, двойными и тройными притопами. 

10. Основы дробных выстукиваний: 

- простой притоп, 

- двойной притоп, 

- в чередовании с приседанием и без него, 

- в чередовании друг с другом, двойными и тройными хлопками в 

ладоши (у мальчиков  с хлопушкой), 

- подготовка к двойной дроби —1 полугодие, 

- двойная дробь — 2 полугодие, 

- «трилистник» — 1 полугодие, 

- «трилистник» с двойным и тройным притопом — 2 полугодие, 

- переборы каблучками ног, 

- переборы каблучками ног в чередовании с притопами — 2 полугодие. 

11. Хлопки и хлопушки для мальчиков: 

- одинарные, 

- двойные, 

- тройные, 

- фиксирующие, 

- скользящие  (в ладоши, по бедру, по голенищу сапог). 

12. Подготовка к присядкам и присядки: 

- подготовка к присядке (плавное и резкое опускание вниз по 1 прямой 

и 1 позициям), 

- подкачивание на приседании по 1 прямой и 1 позиции, 

- «мячик» по 1 прямой и 1 позиции — 2 полугодие, 

- подскоки на двух ногах, 

- поочередные подскоки с подъемом согнутой ноги вперед, 

- присядки на двух ногах, 

- присядки с выносом ноги на каблук, 

- присядки с выносом ноги в сторону на 450 — 2 полугодие. 

Подготовка к вращениям на середине зала 

- полуповороты по четвертям круга приемом plie-releve, 

- полуповороты по четвертям круга приемом  шаг-retere, 

- полуповороты по четвертям круга приемом plie-каблучки, 

- припадание по первой прямой позиции по схеме: три на месте, а четвертое - в 

повороте на 450, 



- подскоки по той же схеме, 

- «поджатые» прыжки по  той же схеме, 

- подготовка  к tours  (мужское). 

Во втором полугодии вводится поворот на 900 во всех вращениях. 

Подготовка к вращениям и вращения по диагонали класса: 

- приемом шаг-retere по схеме: 2 шага  retere на месте, 2 - в повороте на 900, 5, 6, 

7, 8 - шаги на месте; 

- к концу полугодия: 2 шага retere на месте, 2 - в повороте на 1800, 5, 6 – 

фиксация, 7, 8 – пауза; 

- 2 полугодие – поворот на 4 шага - retere на 1800; 

- подскоки – разучиваются по той же схеме. 

На основе пройденных движений составляются этюды малых и больших форм. 

Рекомендуемые к изучению танцы: 

Русские танцы  

Белорусские танцы 

По окончании первого года обучения учащиеся должны знать и 

уметь: 

 - основные положения позиций рук и ног в народном танце; 

- положение головы и корпуса во время исполнения простейших 

элементов русского и белорусского танцев, освоение данных элементов на 

середине; 

- владеть приемами: «сокращенная стопа», «скошенный подъем»; 

- уметь ориентироваться в пространстве: у станка и на середине зала; 

- знать движения в различных ракурсах и рисунках; 

- уметь исполнять движения в характере русского и белорусского танцев; 

- первоначальные навыки при исполнении вращений и подготовок к ним. 

5 класс 2-й год обучения 

Экзерсис у станка 

I. Demi-pliés u grand-pliés (полуприседания и полные приседания). 

II. Battements  tendus (скольжение стопой по полу). 

III. Battements tendus jetés  (маленькие броски). 

IV. Рas tortillé (развороты стоп). 

V. Rond de jambe par terre (круговые скольжения по полу). 

VI. Flic-flac (мазок ногой к себе, от себя). 

VII. Маленькое каблучное.   

VIII. Большое каблучное. 

IX. «Веревочка». 

X. Подготовка к battements fondus. 

XI. Développé. 



XII. Дробные выстукивания. 

XIII. Grand battements jetés (ббольшие броски). 

Движения, изучаемые лицом к станку 

1. Relevé-pliés (по 1 прямой, 1,2,5 позициям). 

2.  Relevé-plié (с оттяжкой от станка на каблучках назад по 1 прямой 

позиции). 

3.  «Волна». 

4. Подготовка к «штопору».  

5. Port de bras в сторону, назад в сочетании с движениями рук и выносом 

ноги на каблук вперед и в сторону, на plie, с полурастяжками и растяжками. 

6. Подготовка к «сбивке». 

7. Для  мальчиков:  

а) подготовка к  присядкам, 

б) присядки с выносом ноги на каблук вперед и в сторону, 

в) мячик боком к станку, 

г) с выведением ноги вперед. 

8. Опускание на колено на расстоянии стопы из первой позиции, и  с шага в 

сторону накрест опорной ноге. 

9. Растяжка из первой позиции в полуприседании и в полном приседании. 

10. С выходом во вторую позицию широкую на каблуки. 

11. «Моталочка» по первой прямой и по 5 позициям, 1 полугодие с 

фиксацией на паузе после броска ноги вперед. 

12. «Молоточки» по первой прямой и 5 позициям с фиксацией ноги сзади на 

паузе - 1 полугодие. 

13. Прыжки: 

а) поджатые в сочетании с temps leve sauté, 

б) «итальянский» changement de pieds. 

Экзерсис на середине зала 

1. Русский поклон: 

а) простой поясной с продвижением (подходом вперед и отходом назад с 

мягким одинарным притопом в конце); 

б) с работой рукой,  платком (мягко, лирично, резко, бодро). 

2. Основные положения и движения русского танца:  

а) переводы рук из одного основного положения в другое: 

- из подготовительного положения в первое основное, 

- из первого основного положения в третье, 

- из первого основного во второе, 

- из третьего положения в четвертое (женское), 

- из третьего положения в первое, 



- из подготовительного положения в четвертое. 

б) движения рук с платочком: 

- взмахи в положении присогнутой руки в локтевом суставе перед 

собой (в сторону, вверх, в 4 позиции), 

- то же самое из положения — скрещенные руки на груди, 

- работа руки из подготовительного положения в 1, 2 и 3 позиции, 

- всевозможные взмахи и качания платочком, 

- прищелкивания пальцами. 

Все переводы рук из одного основного положения в другое могут 

выполняться обеими руками одновременно или поочередно каждой рукой. 

3. Положения рук в парах: 

- под «крендель», 

- накрест, 

- для поворота в положении «окошечко», 

- правая рука мальчика на талии, а левая за кисть руки девочки впереди, так же 

за локоть. 

4. Положение рук  в рисунках танца:   

- в тройках, 

- в «цепочках», 

- в линиях и в колоннах, 

- «воротца», 

- в диагоналях и в кругах, 

- «карусель», 

- «корзиночка», 

- «прочесы». 

5. Ходы русского танца: 

- простой переменный ход на полупальцах, 

- тройной шаг на полупальцах с приседанием и без него на опорной 

ноге и приведением другой ноги на щиколотку или у колена, 

- шаг-удар по 1 прямой позиции (вперед и боковой приставной с 

ударом), 

- шаг-удар с небольшим приседанием одновременно, 

- шаг-мазок каблуком через 1 прямую позицию, 

- то же самое с подъемом на полупальцах, 

- ход с каблучка с мазком каблуком, 

- ход с каблучка простой, 

- ход с каблучка с проведением рабочей ноги у щиколотки, или у икры, 

или через положение у колена - все на пружинистом  полуприседании, 

- «бегущий» тройной ход на полупальцах, 



- простой бег по 1 прямой позиции с отбрасыванием ног назад, 

- тройной акцентированный бег по 1 прямой позиции с отбрасыванием 

ног назад, 

- бег с высоким подъемом колена вперед по 1 прямой позиции, 

- такой же бег с различными ритмическими акцентами, 

- комбинации с использованием изученных ходов. 

6. Припадания: 

- припадания по 5 позиции в продвижении в сторону, вперед, с отходом 

назад,  по диагонали, 

- с двойным ударом полупальцами сзади опорной ноги. 

7. «Веревочка»: 

а) подготовка к  «веревочке» — 1  полугодие (на высоких полупальцах), 

б)  «косыночка», 

в)  простая  «веревочка» — 1 полугодие, 

г)  двойная «веревочка» — 2  полугодие, 

д) двойная «веревочка» с выносом ноги на каблук — 2 полугодие. 

8. «Молоточки» простые. 2 полугодие  - по 5 позиции. 

9. «Моталочка» в сочетании с движениями рук. 

10.  Все  виды «гармошечек»: 

- «лесенка», 

- «елочка» в сочетании с pliés полупальцами с приставными шагами  и  

припаданиями. 

11. «Ковырялочка»: 

- с отскоком и броском ноги на 300, 

- с броском на 600, 

- с неоднократным переводом ноги в положении носок-каблук, 

- то же самое с переступаниями на опорной ноге. 

12. Перескоки с ноги на ногу по 1 прямой позиции: 

- простые (до щиколотки), 

- простые (до уровня колена), 

- с ударом по 1 прямой позиции, 

- двойные (до уровня колена с ударом), 

- с продвижением в сторону. 

13. Перескоки по 1 прямой позиции с поочередным выбрасыванием ног вперед 

на каблук: 

- простые, 

- с двойным перебором. 

14.  Дробные движения:  

- двойные притопы, 



- тройные притопы, 

- аналогично с прыжком и наклоном корпуса вперед, в сторону, 

- притопы в продвижении, 

- притопы вокруг себя, 

- ритмические выстукивания в чередовании с хлопками, с 

использованием одинарных, двойных, тройных притопов и прихлопов, 

- простая дробь полупальцами (на месте, в повороте и в продвижении), 

- простые переборы каблучками, 

- переборы каблучками и полупальцами в ритмическом рисунке, 

- переборы каблучками и полупальцами (на месте, в повороте и 

продвижения с участием работы корпуса), 

- «трилистник» с притопом, 

- двойная дробь с притопом, 

- двойная дробь с притопом и поворотом корпуса на 450, 

- тройные притопы с акцентированным подъемом колена (в различных 

ритмических рисунках, темпах, в сочетании с мелкими переступаниями), 

- «горошек мелкий» — заключительный, с притопами в конце, перескок 

заключительный, 

- «ключ» простой. 

15. Полуприсядки:  

- простая с выносом ноги на каблук и работой рук в различных 

позициях и за голову, 

- с отскоком в сторону и выносом ноги на каблук, 

- с выносом ноги на 450, 

- с выносом ноги вперед, и ударом рукой по колену, 

- с выходом на каблуки в широкую вторую позицию, 

- с выходом на каблуки и разворотом корпуса в сторону, 

- с выходом на каблуки, ноги раскрыты вперед-назад, 

- аналогично с поворотом корпуса. 

16. Даются  танцевальные этюды на материале  выше указанных движений. 

Рекомендуемые к изучению танцы: 

Русские танцы  

Украинские танцы 

Татарские танцы 

 

По окончании второго года обучения учащиеся должны знать и 

уметь: 

- грамотно исполнять программные движения у станка и на середине 

зала; 



- ориентироваться в пространстве, на сценической площадке; 

- работать в паре и танцевальными группами; 

- знать основные движения русского, татарского и украинского танцев; 

- знать манеру исполнения упражнений и характер  русского, татарского, 

украинского танцев; 

- знать технику исполнения вращений на середине зала и по диагонали. 

6 класс 3-й год обучения 

Экзерсис у станка 

I. Demi pliés и grand pliés (полуприседания и полные приседания). 

II. Battements  tendus  (скольжение ногой по полу). 

III. Battemets tendus jetés  (маленькие броски). 

IV. Pas tortillé  (повороты  «стоп», одинарные и двойные).  

V. Flic-flac (мазок к себе от себя рабочей ногой). 

VI. Rond de jambe par terre (круговые скольжения по полу). 

VII. Маленькое  каблучное. 

VIII. Большое каблучное. 

IX. Battemets  fondus (мягкий, тающий). 

X. Developpe, releve lent (вынимание и подъем ноги). 

XI.  «Веревочка». 

XII. Дробные выстукивания. 

XIII. Grands battements jetes (большие броски ногой). 

Упражнения лицом к станку 

1. Подъем на полупальцы по всем позициям с работой рук. 

2. Подготовка к «качалочке» и  «качалочка». 

3. Port de bras в определенном характере, по всем направлениям, с работой 

рук. 

4. «Качалочка» простая, в раскладке. 

5. «Качалочка» с акцентом. 

6. «Качалочка» в усложненных ритмических рисунках. 

7. «Качалочка с выведением ноги на каблук. 

8. Прыжковые  «голубцы»: 

- с двух ног на две ноги (исходное положение 1 прямая позиция), 

- тот же прыжок с двойным ударом во время прыжка, 

- низкий «голубец» с одной ноги на одну ногу в характере украинского 

танца, 

- прыжок с двух ног на одну, открывая другую ногу на каблук в сторону. 

9. Подготовка к «сбивке», «сбивка». 

10. Подготовка к прыжку attitude назад. 

11. Подготовка к «моталочке» с отскоком. 



12. Раскладка  движения  «ножницы»  (спиной к станку и лицом)  на 300,  на  

900 — 2 полугодие. 

13. Присядка с выносом ноги на воздух на 450 и на 900. 

14. Присядка с отскоком в сторону и выносом ноги на каблук и на воздух 450 

и 900. 

15. Подготовка к revoltade. Исходное положение — нога сзади в 4 позиции на 

носке. 

16. Опускание на колено в характере  украинского танца, а также переход с 

колена на колено. 

Отработка прыжка «бедуинский». 

Экзерсис на середине зала 

1. Поклон праздничный (хороводный), женский и мужской  в раскладке с 

паузами после каждого движения. 

2. Основные движения руками, которые вводятся во все элементы русского 

танца: в ходы, припадания, «молоточки»,  «моталочки»,  «веревочки»,  дроби. 

Усложняются манипуляции с платочком: 

- платочек натянутый за кончики, исполняются круговые движения, 

- полуокружности перед собой вправо и влево, 

- взмахи на вращениях из первой в третью  позицию, 

- используется большая шаль, выстраиваются рисунки танца из 

развернутой, из свернутой пополам и вчетверо, треугольником шали, 

- движения с шалью и платком обыгрываются в дуэтном танце, 

переплясе, кадрили, хороводах, 

- изучаются основные положения рук в танце «Русская плясовая», 

«Кадриль», «Лирический хоровод». 

3. Виды русских ходов и поворотов:  

- простой бытовой с поворотом, с использованием «ковырялочки», 

«мазков», припаданий, 

- «боярский», с использованием приставных шагов на носок или на 

каблук, с отходом в сторону и выведением ноги на каблук через переступания, 

аналогично назад, 

- широкий шаг-«мазок» на 450 и 900  с сокращенным подъемом, с plié и на 

plié, 

- боковой приставной на plieé с выведением через подмену ноги на 450 и 

900 в сторону, 

- хороводный на полупальцах, мелкий, во всех возможных направлениях, 

- переменный  на всей стопе и на полупальцах, с поочередным  притопом, 

резким или мягким в зависимости от характера танца, 

- ходы с каблучков:  



а) простые, на вытянутых ногах, 

б) акцентированные, под себя в plié,  

в) с выносом на каблук вперед, 

- боковые припадания по 5 и 1 прямой позициям с продвижением 

вперед, с работой платком, 

- боковые припадания с поворотами, 

- припадания по линии круга с работой рук, 

- бег на переменной смене ног и на полупальцах, с наклоненным 

корпусом, 

- бег с соскоком в первую прямую позицию и тройным ускоренным 

бегом, 

- повороты на беге, вправо, влево, в парах, с использованием притопов 

и вынесением ноги на каблук, 

- повороты с выносом ноги на каблук, приемом shaine, приемом 

перескок (высокий), 

- тройные боковые переступания (с ударом, с выносом ноги на каблук), 

- повороты с «ковырялочкой», 

- повороты с «молоточками», 

- повороты приемом «каблучки», «поджатые»,  

- повороты на тройном беге, с использованием «молоточков», 

«моталочек». 

4. «Веревочки»: 

- простая в повороте, 

- двойная в повороте, 

- с выносом на каблук и переступаниями неоднократными с 

продвижением и с «ковырялочкой» без закрытия в позицию, 

- всевозможные ритмические рисунки в движении, с использованием 

«косичек», «закладок», боковых: вперед и назад от опорной ноги, как на всей 

стопе, так и на полупальцах, с отскоком и перескоками. 

5. «Ковырялочки»: 

- простые, 

- в повороте на 900, со сменой ног, 

- с отскоком и продвижением вперед, 

- с отскоком и большим броском на 900, 

- в сочетании с различными движениями русского танца, 

- воздушные на 300, 450, 900, 

- в поворотах, на вращениях трюкового характера с чередованием мелких 

и средних по амплитуде движений русского танца. 

6. «Моталочки»: 



- простая, 

- простая в повороте по четвертям круга, на 900 с использованием бросков 

ноги приемом jetés с вытянутым и сокращенным подъемом, 

- с перекрестным отходом назад или в позу, 

- с остановкой в 5 позицию на полупальцах, 

- с использованием переступаний через положение retere при помощи 

«веревочек», подскоков, в различных ритмических рисунках и чередованием 

позиций, 

- в трюковых диагональных вращениях. 

7. «Гармошечки»: 

- простая на вытянутых ногах и на demi plié, с работой рук через вторую, 

третью позицию плавно и резко, 

- в повороте, в диагональном рисунке с руками, 

- в различных ритмических рисунках с выносом ноги на каблук вперед-

назад в диагональное направление, 

- с чередованием приставных шагов, с pas degajé, в характере 

«Камаринской»  для мальчиков, «Барыни» для девочек. 

8. Припадания:  

- боковые с двойным ударом спереди, 

- вокруг себя по два, по четыре припадания, по четвертям круга. 

9. Перескоки и «подбивки»: 

- перескоки в повороте, 

- перескоки с ноги на ногу с одинарным и двойным ударом (2 полугодие в 

повороте), 

- неоднократные удары на отскоке по первой прямой позиции, 

- поочередное выбрасывание ног на каблук вперед, на месте, 2 полугодие 

вокруг себя по четвертям круга, с отходом назад,  

- подбивка «голубец», на месте и с переступанием (2 полугодие).  

10. Дробные выстукивания: 

- двойная дробь с подскоком на рабочей ноге и мазком другой ногой, 

- синкопированные проскальзывания с приведением ноги на retere у 

колена невыворотно, 

- соскоки вправо, влево по первой прямой позиции на месте на две ноги 

одновременно, 

- соскоки с ударом рабочей ногой в невыворотное и выворотное 

положение перед опорной ногой: 

а) неоднократные удары, 

б) с притопом и сменой левой и правой ног, 

- двойная дробь с «ускорением», 



- двойная дробь с притопами и разворотами корпуса, 

- двойная дробь с отскоком под себя и приведением другой ноги  к 

икроножной мышце, 

- «ключ» с использованием двойной дроби. 

11. Присядки: 

- присядка с «ковырялочкой», 

- присядка с ударом по голенищу, по ступне спереди и сзади, 

- подскоки по 1 позиции из стороны в сторону с хлопками перед собой, 

- «гусиный шаг», 

- «ползунок» вперед и в сторону на пол. 

12. Прыжки: 

— прыжок с поджатыми  перед грудью ногами на месте, 

— прыжок с согнутыми от колена ногами и ударами по голенищам, 

— прыжок с ударами по голенищу спереди, 

— «лягушка». 

Рекомендуемые к изучению танцы: 

Русские танцы 

Белорусские танцы  

Украинские народные танцы 

Молдавские танцы  

По окончании третьего года обучения учащиеся должны знать и 

уметь: 

- исполнять технически сложные движения у станка и на середине зала; 

- передавать в движении сложные ритмические рисунки русского, 

украинского, молдавского танцев; 

- усвоить и развивать ансамблевое исполнение; 

- ориентироваться в пространстве во время исполнения танцевальных 

комбинаций и этюдных форм; 

- правильно пользоваться деталями костюма, атрибутикой: ленточками, 

веночками, платочками, шапками, корзинками, бубнами и т.д.; 

- продолжать добиваться в ансамбле выразительности и виртуозности 

исполнения движений. 

7 класс 4-й год обучения 

Экзерсис у станка  

I. Demi plie, grand plie (полуприседания и приседания). 

II. Battements tendus (скольжение ногой по полу). 

III. Pas  tortilla (развороты стоп). 

IV. Battements tendus jetes (маленькие броски). 

VI.  Rond de jambe par terre (круговые скольжения по полу). 



VII. Большое каблучное. 

VIII. Battemets fondus (мягкое, тающее движение). 

IX. «Веревочка». 

X. Battemets developpe. 

XI. Дробные выстукивания. 

XII. Grands battements jetes (большие броски). 

Экзерсис на середине зала 

1. «Глубокий поклон»: 

а) ниже пояса; 

б) все разновидности русского поклона в сочетании с ходами и движениями 

рук. 

2. Простые шаги (направление вперед и назад в сочетании с движениями рук). 

3. Хороводный ход в различных направлениях с работой рук. 

4. Простой шаг с проскальзывающим притопом, с продвижением вперед. 

5. Простой шаг с сочетанием шага на ребро каблука, в продвижении вперед и 

включением работы рук и корпуса. 

6. Шаг на ребро каблука с притопом на месте, с продвижением вперед и 

работой рук. 

7. Шаг на ребро каблука с разворотами корпуса, наклонами, со сменой ракурсов 

на притопе. 

8. Шаг на ребро каблука с проскальзывающим ударом и продвижением вперед. 

9. Шаг с притопом в продвижении вперед, отходом назад. 

10. Шаг с «приступкой» (с приставкой). 

11. Шаг с продвижением вперед (медленный, плавный). Для девушки - с 

платочком в руке. 

12. Шаг с переступанием («переступка», с продвижением вперед). 

13. Шаг с переступанием, с постепенным поворотом корпуса то вправо, то 

влево. 

14. Перекрещивающийся шаг (с перекрещивающимися ногами, с 

продвижением вперед). 

15. Ознакомление с ходами танца «Сибирский лирический». 

16. Ознакомление с ходами танца «Смоленский гусачок». 

17. Разучивание движений рук, положения корпуса, характерных этим 

областям. 

18. «Веревочка» с переборами по 5 позиции на месте и с поворотами. 

19. «Двойная веревочка» с поочередными переступаниями на месте и в 

повороте. 

20. «Моталочка» на demi plie синкопированным акцентом на всей стопе и на 

полупальцах. 



21. «Ковырялочка» с отскоками. 

22. «Молоточки» в характере уральского танца «Шестера». 

23. «Маятник» - «Моталочка» в поперечном движении. 

24. Дробные выстукивания: 

а) «ключ» дробный, сложный; 

б) «ключ» дробный, сложный в повороте; 

в) «ключ» хлопушечный; 

г) три дробные дорожки с заключительным ударом; 

д) поочередное выбрасывание ног перед собой и в стороны на каблук или на 

всю стопу; 

е) «сбивка» с «ковырялочкой» в повороте; 

ж) «отбивка» с выбросом ноги вперед; 

з) дробь в продвижении с двойной «отбивкой» правой ногой и кругом с 

окончанием сзади, аналогично - с левой ноги. 

25. Дроби в характере народных танцев Поволжья. 

26. Хлопушки мужские: 

а) поочередные удары по голенищу спереди и сзади на подскоках; 

б) удары двумя руками по голенищу одной ноги; 

в) удар по голенищу вытянутой ноги; 

г) хлопушки на поворотах; 

д) «ключ» с хлопушкой. 

27. Трюковые элементы (мужские): 

а) «разножка» в воздухе; 

б) «щучка» с согнутыми ногами; 

в) «крокодильчик»; 

г) «коза»; 

д) «бочонок». 

Вращения на середине зала 

Вращения, усвоенные за предыдущие годы обучения, изучаются в 

национальном характере, а также в характере областных особенностей (plie-

каблучки, plie-releve, plie-retere, шаг-retere, подскоки, припадания, pirouettes). 

1. Приемом plie-releve (два на месте, третий – plie-подготовка, четвертый – 

вращение) – 1 полугодие – двойное вращение за 4-м разом. 

2. Приемом plie-retere (аналогичная схема изучения). 

3. Приемом plie-каблучки (аналогичная схема изучения). 

4. Приемом pirouettes (аналогичная схема изучения). 

5. Разучивается «вкручивающаяся» на месте концовка вращений с выходом 

на полупальцы в финале. 

6. Припадания мелкие, быстрые. 



7. Вращения на одной ноге, вторая на щиколотке невыворотно, с  приходом 

во 2 позицию (невыворотно), без пауз, но в медленном темпе – 1 полугодие. 

8. То же самое вращение в нормальном темпе – 2 полугодие. 

9. Разучивается «вкручивающаяся» концовка приемом вращения на одной 

ноге через retere невыворотно, уходит в позицию. Концовка в plie или в 

полупальцы – 2 полугодие. 

10.  «Обертас» по 1 прямой позиции – 1 полугодие. 

11.  «Обертас» по 1 прямой позиции с ударом – 2 полугодие. 

12.  «Обертас» с rond на 450 – 1 полугодие, на 900 - конец 2 полугодия. 

13.  Разучивается окончание вращения приемом двойного shaine. 

14.  Вращения для мальчиков: 

а) tours, 

б) pirouettes. 

15. Поджатые прыжки в чередовании с другими приемами вращений на месте. 

Вращения по диагонали класса 

1. Tour-pique в раскладке, с рукой в характере украинского танца, с рукой с 

платочком в русском характере. 

2. Бег с выбрасыванием правой ноги вперед. 

3. Бег по 1 прямой позиции (повотор за два бега) – 1 полугодие, поворот за 

один бег – 2 полугодие. 

4. Большие «блинчики» в сочетании с бегом  в различных  ритмических 

рисунках – 2 полугодие. 

5. Большие «блинчики» в чередовании с маленькими «блинчиками», в 

различных ритмических рисунках. 

6. Большой «блинчик» в сочетании с shaine. 

7. Маленький «блинчик» в сочетании с вращением шаг на «каблучок». 

8. Дробные выстукивания в повороте в соединении с шагом на каблук, 

выносом ноги на каблук, «ковырялочкой» с выбиванием ноги в сторону. 

9. Мужские вращения с использованием пройденного материала. 

Вращения по кругу 

1. Приемом шаг-retere, вращение за один шаг. 

2. Подскоки, вращение за один шаг. 

3. Маленькие «блинчики», поворот за один шаг. 

4. Большие «блинчики», аналогично. 

5. Бег по 1 прямой позиции. 

6. Бег с выбрасыванием ноги вперед. 

7. «Шаг-каблучок», вращение за один шаг. 

8. Tour-pique в  раскладке с рукой за голову (украинское), с платочком 

(русское) в 3 позицию. 



9. Двойная дробь в повороте с переступаниями через «ковырялочку». 

Мужские трюковые вращения. 

Рекомендуемые к изучению танцы: 

Русские танцы. Танцы местной традиции 

Танцы народов Поволжья 

Итальянские танцы 

Испанские танцы 

Мексиканские танцы 

По окончании четвертого года обучения учащиеся должны знать и 

уметь: 

- исполнять грамотно выразительно и технично экзерсис у станка и на 

середине зала; 

- передавать национальный характер русского танца, танцев народов 

Поволжья, итальянского, испанского,  мексиканского танцев; 

- ориентироваться в пространстве во время движения танцевальных 

комбинаций и этюдных форм; 

- исполнять технически сложные движения народно-сценического танца: 

вращение, дроби - для девочек; различные виды присядок, «хлопушек» - для 

мальчиков; 

- правильно распределять силы во время исполнения танцевальных 

композиций, воспитывать выносливость. 

8 класс 5-й год обучения 

Экзерсис у станка 

I. Demi pliés и grand pliés (полуприседания и приседания). 

II. Battements  tendus  (скольжение ногой по полу). 

III. Pas tortillé  (развороты стоп).  

IV. Battemets tendus jetés  (маленькие броски). 

V.   Flic-flac (мазок к себе от себя). 

VI.  Rond de jambe par terre (круговые скольжения по полу). 

VII. Маленькое  каблучное. 

VIII. Большое каблучное. 

IX.   Battemets fondus (мягкое, тающее движение). 

X.   «Веревочка». 

XI.  Battment développé . 

XII. Дробные выстукивания. 

XIII. Grands battements jetes (большие броски ногой). 

Экзерсис на середине зала 

1. «Праздничный поклон». 

2. Припадания накрест (быстрое). 



3. Ускоренная «гармошечка» (без plie) вокруг себя. 

4.  Простая и двойная с поворотом на 3600 в приседании на полупальцах и 

на вытянутых ногах. 

5.  «Моталочка» с поворотом. 

6. Ход на ребро каблука с подбивкой и продвижением вперед. 

7. Шаг-бег с наклоном в корпусе; бег с отбрасыванием ног назад с 

акцентированным исполнением; бег с поднятием согнутых ног вперед, как на 

месте, так и в продвижении; тот же бег в различном ритмическом рисунке. 

8. Основные ходы танца «Матаня» Орловской области и сопутствующие им 

движения рук. 

9. Дробные выстукивания в характере танца «Матаня» и «хлопушки». 

10. Трюки мужского характера: 

- «кольцо»; 

- «пистолет»; 

- «экскаватор»; 

- «циркуль»; 

- «склепка»; 

- «голубцы» с поджатыми ногами с переходом на полупальцы. 

- «ползунок» (ноги вперед, в сторону и на воздух). 

Вращения на середине зала 

1. Отскоки по 1 прямой позиции в повороте с выносом правой ноги на 

каблук. 

2. Поворот  plie-retere с переступанием на полупальцах. 

3. Вращение по 2 позиции невыворотно, стремительно. 

4. Бег на месте со скоком в 1 прямую позицию на сильную музыкальную 

долю. 

5. Вращения мужского характера в сочетании с изученными движениями 

народного танца. 

Вращения по диагонали зала 

1. Shaine: 

- shaine в сочетании с вращением на мелких переступаниях в demi plie; 

- shaine в сочетании с вращением на каблучок; 

- то же с двойным вращением – 2 полугодие; 

2. Маленькие «блинчики» в сочетании с воздушной прокруткой и  grand 

rond приемом «обертас» с высотой на 450 – 1 полугодие и 900 – 2 полугодие. 

3. Вращение на перескоках с ударами по 1 прямой позиции (стремительное). 

4. Вращения в характере пройденных национальных танцев. 

5. Вращения мужские с использованием трюковых элементов. 
 



Вращения по кругу зала 

Отработка концовок во вращениях соответственно пройденным приемам 

вращений на середине зала. 

Вращения в различных сочетаниях и в различных музыкальных ритмах. 

Вращения в характере изученных национальных танцев. 

Рекомендуемые к изучению танцы: 

Региональные танцы   

Калмыцкие танцы 

Испанские танцы 

Венгерские танцы 

Болгарские танцы 

По окончании пятого года обучения учащиеся должны знать и уметь: 

- исполнять грамотно, выразительно и технично экзерсис у станка и на 

середине зала; 

- передавать национальный характер русского, калмыцкого, испанского, 

венгерского и болгарского танцев; 

- ориентироваться в пространстве во время движения танцевальных 

комбинаций и этюдных форм; 

- исполнять технически сложные движения народно-сценического танца: 

вращение, дроби - для девочек; различные виды присядок, «хлопушек» - для 

мальчиков; 

-  правильно распределять силы во время исполнения танцевальных 

композиций, воспитывать выносливость. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения 

программы учебного предмета «Народно-сценический танец», который 

определяется формированием комплекса знаний, умений и навыков, таких, как: 

знание рисунка народно-сценического танца, особенностей 

взаимодействия с партнерами на сцене; 

знание балетной терминологии; 

знание элементов и основных комбинаций народно-сценического танца; 

знание особенностей постановки корпуса, ног, рук, головы, танцевальных 

комбинаций; 

знание средств создания образа в хореографии; 

знание принципов взаимодействия музыкальных и хореографических 

выразительных средств; 

умение исполнять на сцене различные виды народно-сценического танца, 

произведения учебного хореографического репертуара;  

умение исполнять народно-сценические танцы на разных сценических 



площадках; 

умение исполнять элементы и основные комбинации различных видов 

народно-сценических танцев; 

умение распределять сценическую площадку, чувствовать ансамбль, 

сохранять рисунок при исполнении народно-сценического танца; 

умение понимать и исполнять указания преподавателя; 

умение запоминать и воспроизводить «текст» народно-сценических 

танцев; 

навыки музыкально-пластического  интонирования; 

А также: 

знание исторических основ танцевальной культуры, самобытности и 

образности танцев нашей страны и народов мира; 

знание канонов исполнения упражнений и танцевальных движений 

народно-сценического танца в соответствии с учебной программой; 

владение техникой исполнения программных движений, как в экзерсисах, 

так и в танцевально-сценической практике; 

использование и владение навыками коллективного исполнительского 

творчества; 

знание основных анатомо-физиологических особенностей человека; 

применение знаний основ физической культуры и гигиены, правил 

охраны здоровья. 

Методическое обеспечение учебного процесса 

Методические рекомендации педагогическим работникам 

В работе с учащимися преподаватель должен следовать принципам 

последовательности, постепенности, доступности, наглядности в освоении 

материала. Весь процесс обучения должен быть построен от простого к 

сложному и учитывать индивидуальные особенности ученика: 

интеллектуальные, физические, музыкальные и эмоциональные данные, 

уровень его подготовки. 

При работе над программным материалом преподаватель должен 

опираться на следующие основные принципы: 

-  целенаправленность учебного процесса; 

-  систематичность и регулярность занятий; 

-  постепенность в развитии танцевальных возможностей учащихся; 

- строгая последовательность в процессе освоения танцевальной лексики 

и технических приемов танца. 

С каждым годом обучения усложняется и становится разнообразнее 

танцевальная лексика различных народностей, изучаемая в соответствии с 



программой, вводится ряд новых приемов в изучении техники вращений на 

середине класса, по диагонали и по кругу класса.  

Урок по народно-сценическому танцу состоит из трех частей: 

1. Экзерсис у станка. 

2. Экзерсис на середине класса. 

1. Работа над этюдами, построенными на материале русского танца и танцев 

народов мира. 

Преподавание народно-сценического танца заключается в его поэтапном 

освоении, которое включает ознакомление с историей возникновения и ходом 

развития техники  народно-сценического танца, практической работой у станка 

и на середине зала, работой над этюдами и освоении методики танцевальных 

движений.  

Список рекомендуемой учебной литературы 

Основная литература 
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1999 
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5. Ткаченко Т. Народный танец. - М.: Искусство, 1967 

6. Ткаченко Т. Народные танцы. - М.: Искусство, 1974 
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ПО. 01. УП. 06. ПОДГОТОВКА КОНЦЕРТНЫХ 

НОМЕРОВ 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном  

процессе 

Программа учебного предмета «Подготовка концертных номеров» 

разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в  

области  искусства «Хореографическое творчество». 

Учебный предмет «Подготовка концертных номеров» неразрывно связан 

со всеми предметами предметной области «Хореографическое 

исполнительство» дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области искусства «Хореографическое 

творчество». На занятиях применяются знания, умения, навыки, приобретенные 

учащимися на уроках классического, народно-сценического, историко-

бытового и современного танцев, а также на уроках по предметам «Танец», 

«Ритмика» и «Гимнастика» по 8-летнему учебному плану и «Ритмика», 

«Гимнастика» по 5-летнему учебному плану.   

Настоящая программа отражает разнообразие репертуара, его 

академическую направленность, а также возможность индивидуального 

подхода к каждому ученику. Учебный предмет направлен на приобретение 

обучающимися первичных умений исполнения сценического репертуара на 

сцене концертного зала учебного учреждения, в выступлениях в рамках 

культурных мероприятий города, на участие в фестивалях, смотрах и 

конкурсах. Сценическая практика учащихся организуется и планируется на 

основании плана работы хореографического отделения и учебного заведения в 

целом. 

В процессе подготовки концертных номеров должны участвовать все 

учащиеся класса. Участие каждого в массовом номере, в составе небольшого 

ансамбля или в сольном репертуаре зависит от уровня его способностей, 

достигнутых результатов изучения программ специальных предметов. Особо 

одарённые дети могут участвовать в сольных номерах.  

Процесс подготовки концертных номеров формирует у детей и 

подростков исполнительские умения и навыки в различных жанрах и 

направлениях танцевального творчества, знакомит с сущностью, 

выразительностью и содержательностью исполнительского искусства, 

способствует выявлению творческого потенциала и  индивидуальности каждого 

учащегося, включая в работу физический, интеллектуальный и эмоциональный 

аппарат ребенка. Учащиеся должны получить возможность раскрыть 



заложенные в каждом из них творческие задатки и реализовать их в 

соответствующем репертуаре за период обучения.  

При изучении предмета необходимо активно использовать современные 

технические средства для  прослушивания музыки, просмотра видеоматериала. 

Необходимо приводить примеры из творческой деятельности ведущих 

мастеров хореографического искусства, знакомить обучающихся с лучшими 

балетными спектаклями, концертными программами и отдельными  

хореографическими номерами  танцевальных  коллективов. 

Для более качественного изучения предмета «Подготовка концертных 

номеров» необходимо посещение концертов профессиональных и 

любительских музыкальных и хореографических коллективов, выставок, 

музеев с  последующим  их анализом и обсуждением. 

2. Срок реализации учебного предмета 

Срок освоения программы для детей, поступивших в образовательное 

учреждение в 1 класс в возрасте с 10 до 12 лет, составляет 5 лет. 

Срок освоения программы для детей, поступивших в образовательное 

учреждение в 1 класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, 

составляет 8 лет. 

Для учащихся, поступающих в образовательное учреждение, 

реализующее основные профессиональные образовательные программы в 

области хореографического искусства, срок обучения может быть увеличен на 

1 год. 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию предмета «Подготовка 

концертных  номеров». 

Срок обучения – 5 лет 

Вид учебной работы, учебной нагрузки 
Классы 

1-5 

Максимальная учебная нагрузка (на весь 

период обучения, в часах) 
462 

Количество часов на аудиторные занятия 462 

 

Срок обучения – 8 лет 

Вид учебной работы, учебной нагрузки 
Классы 

1-8 

Максимальная учебная нагрузка (на весь 

период обучения) 
658 

Количество часов на аудиторные занятия 658 



 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая (от 2-х 

человек), рекомендуемая продолжительность урока – 40-45 минут. 

5. Цель и задачи  учебного предмета «Подготовка концертных номеров» 

Цель: Развитие танцевально-исполнительских способностей учащихся на 

основе приобретенного ими комплекса знаний, умений и навыков, полученных 

в период обучения предметам предметной области «Хореографическое 

исполнительство», выявление наиболее одаренных детей в области 

хореографического исполнительства и подготовки их к дальнейшему 

поступлению в образовательные учреждения, реализующие образовательные 

программы среднего и высшего профессионального образования в области 

хореографического искусства. 

Задачи: 

 развитие художественно-эстетического вкуса; 

 умение передавать стилевые и жанровые особенности; 

 развитие чувства ансамбля; 

 развитие артистизма; 

 умение правильно распределить сценическую площадку, сохраняя 

рисунок танца; 

 приобретение  опыта  публичных  выступлений. 

6. Обоснование структуры учебного предмета 

Обоснованием  структуры  программы  являются  ФГТ,  отражающие  все 

аспекты работы преподавателя с учеником. 

Программа содержит следующие разделы: 

сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

распределение учебного материала по годам обучения; 

описание дидактических единиц учебного предмета; 

требования к уровню подготовки обучающихся; 

формы и методы контроля, система оценок; 

методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 

7. Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

- метод организации учебной деятельности (словесный, наглядный, 

практический); 

- репродуктивный метод (неоднократное воспроизведение полученных 



знаний); 

- метод стимулирования и мотивации (формирование интереса ребенка); 

- метод активного обучения (самоанализ ребенка); 

- аналитический  (сравнения и обобщения, развитие логического 

мышления); 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов). 

Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной 

образовательной программы являются наиболее продуктивными при 

реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на 

проверенных методиках. 

8. Описание материально-технических условий реализации предмета 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда. 

Учебные аудитории (балетные залы), предназначенные для реализации 

учебного предмета «Подготовка концертных номеров», оснащаются 

пианино/роялями. Площадь балетных залов должна быть не менее 40 кв.м, 

иметь пригодное для занятий напольное покрытие (деревянный пол или 

специализированное (линолеумное) покрытие), зеркала размером 7м х 2м на 

одной стене.  

Школа должна иметь театрально-концертный зал с пианино или роялем, 

пультами, светотехническим и звукотехническим оборудованием;  

костюмерную, располагающую необходимым количеством костюмов для 

сценических выступлений, репетиционного процесса и учебных занятий.  

Также необходимо наличие раздевалок для переодевания и душевых для 

обучающихся и преподавателей. 

 

Содержание учебного предмета 

1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета «Подготовка концертных номеров»: 

Срок обучения – 5 лет 

Класс 
Распределение по годам обучения 

1 2 3 4 5 

Продолжительность учебных 

занятий (в неделях) 
33 33 33 33 33 

Количество часов на аудиторные 

занятия (в неделю) 
2 3 3 3 3 

Общее количество часов на 

аудиторные занятия (по  годам) 
66 99 99 99 99 



Общее количество часов на 

аудиторные занятия 
462 

Объем времени на консультации 6 8 8 8 8 

Общий объем времени на 

консультации 
38 

 

Срок обучения – 8 лет 

Класс 
Распределение по годам обучения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Продолжительность учебных занятий 

(в неделях) 
32 33 33 33 33 33 33 33 

Количество часов на аудиторные 

занятия (в неделю) 
2 2 2 2 3 3 3 3 

Общее количество часов на аудиторные 

занятия (по годам) 
64 66 66 66 99 99 99 99 

Общее количество часов на аудиторные 

занятия 
658 

Объем времени на консультации - 8 8 8 8 8 8 8 

Общий объем времени на консультации 56 

Консультации 

Реализация программы по подготовке концертных номеров 

обеспечивается консультациями для обучающихся, которые проводятся с 

целью подготовки к академическим концертам, творческим конкурсам и 

другим мероприятиям образовательного учреждения. Консультации могут 

проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного времени. 

Аудиторная нагрузка по учебному предмету «Подготовка концертных 

номеров» распределяется по годам обучения с учетом общего объема 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет ФГТ. 

Содержанием занятий по предмету «Подготовка концертных номеров» 

является разучивание хореографических композиций на основе освоенных 

движений на уроках классического и народного танцев.  

Срок обучения – 5 лет 

1 класс 

Классический танец - хореографические композиции на основе 

изученных движений на уроке классического танца. 

«Детский танец» из балета «Сольвейг». Музыка Э.Грига, хореография 

Л.Якобсона. 

Норвежский танец. Музыка Э.Грига, хореография Е.Снетковой - 



Вечесловой. 

Народный танец - хореографические композиции, построенные на 

рисунках  и простейших элементах  русского (национального) танца. 

2 класс 

Классический танец 

«Детский танец» из балета «Фадетта». Музыка Л.Делиба, хореография 

А.Горского. 

«Красная шапочка и Серый волк» из балета «Спящая красавица». 

Музыка П.Чайковского, хореография М.Петипа. 

 «Танец озорных девушек» из балета «Медный всадник». Музыка  

Р.Глиэра, хореография Р.Захарова. 

«Танец детей» из I акта балета «Щелкунчик». Музыка П.Чайковского,  

хореография В.Вайнонена. 

«Полька с мячиком». Музыка Д. Дюкомена, хореография А.Ширяева. 

Народный танец -  хореографические композиции в характере польки и 

галопа на основе материала белорусского, прибалтийского и гуцульского 

танцев. 

3 класс 

Классический танец 

«Зонтики». Музыка Д.Шостаковича, хореография М.Мартиросяна. 

Саботьер.   Детский   танец  из  балета «Тщетная предосторожность». 

Музыка   П.Гертеля,  хореография М.Петипа. 

 «Вальс цветов» из  балета «Спящая красавица». Музыка 

П.Чайковского,  хореография  М.Петипа. 

«Танец амуров» из балета «Дон Кихот». Музыка Л.Минкуса, 

хореография А.Горского. 

«Вариация прялочек» из балета «Коппелия». Музыка Л.Делиба, 

хореография А.Горского. 

Народный танец - хореографические постановки на материале  

русского, белорусского, итальянского танцев («Крыжачок », «Лявониха», 

«Бульба», Тарантелла) 

4 класс 

Классический танец 

«Детский танец» из балета «Тщетная предосторожность». Музыка 

Л.Герольда, хореография О.Виноградова. 

Pas de trios из балета «Щелкунчик». Музыка П.Чайковского, 

хореография В.Вайнонена. 

Вариация «Утро» из балета «Коппелия». Музыка Л.Делиба, 

хореография Л.Лавровского. 



Полька из балета «Эсмеральда». Музыка Ц.Пуни, хореография 

В.Бурмейстера. 

«Вальс крестьянок» из I акта балета «Жизель». Музыка А.Адана, 

хореография Ж. Коралли. 

«Танец цыганочек» из балета «Эсмеральда». Музыка Р.Дриго, 

хореография М.Петипа. 

Танец Ману из балета «Баядерка». Музыка Л.Минкуса, хореография 

М.Петипа. 

«Маленькие испанцы». Музыка Ш. Фрамма,  хореография Л.Якобсона. 

Народный танец - хореографические постановки на материале   

русского, украинского, молдавского, итальянского танцев. 

5 класс 

Классический танец 

Неаполитанский танец из балета «Лебединое озеро». Музыка 

П.Чайковского, хореография В.Бурмейстера. 

Вариация Жемчужин из pas de trios «Океан и жемчужина» из   балета 

«Конёк-Горбунок». Музыка Р.Дриго, хореография А.Горского. 

«Сегидилья» из балета «Дон Кихот». Музыка Л.Минкуса, хореография 

А.Горского. 

Трепак из балета «Щелкунчик». Музыка П.Чайковского, хореография 

В.Вайнонена. 

Народный танец - хореографические композиции на материале 

русского, украинского, молдавского, венгерского, польского танцев. 

 

Срок обучения – 8 лет 

1 класс 

Развернутые хореографические этюды и композиции  на основе учебного 

материала, изученного на предметах «Ритмика», «Танец» и «Гимнастика». 

2 класс 

Хореографические композиции на основе учебного материала, 

изученного  на предметах «Ритмика», «Танец» и «Гимнастика». 

3 класс 

Классический танец - хореографические композиции  на основе 

изученных движений на уроке классического танца. 

«Детский танец» из балета «Сольвейг». Музыка Э.Грига, хореография 

Л.Якобсона. 

Норвежский танец. Музыка Э.Грига, хореография Е.Снетковой-

Вечесловой. 

Народный танец - хореографические композиции, построенные на 



рисунках  и простейших элементах  русского (национального) танца. 

4 класс 

Классический танец 

«Детский танец» из балета «Фадетта». Музыка Л.Делиба, хореография 

А.Горского. 

«Красная шапочка и Серый волк» из балета «Спящая красавица». 

Музыка П.Чайковского, хореография М.Петипа. 

«Танец озорных девушек» из балета «Медный всадник». Музыка  

Р.Глиэра, хореография Р.Захарова. 

«Танец детей» из I акта балета «Щелкунчик». Музыка П.Чайковского,  

хореография В.Вайнонена. 

 «Полька с мячиком». Музыка Д. Дюкомена, хореография А.Ширяева. 

Народный танец -  хореографические композиции в характере польки и 

галопа на материале белорусского, прибалтийского и гуцульского танцев. 

5 класс 

Классический танец 

«Зонтики». Музыка Д.Шостаковича, хореография М.Мартиросяна. 

Саботьер. Детский танец из балета «Тщетная предосторожность». 

Музыка   П.Гертеля,  хореография М.Петипа. 

 «Вальс цветов» из балета «Спящая красавица». Музыка 

П.Чайковского, хореография М.Петипа. 

«Танец амуров» из балета «Дон Кихот». Музыка Л.Минкуса, 

хореография А.Горского. 

«Вариация прялочек» из балета «Коппелия». Музыка Л.Делиба, 

хореография А.Горского. 

Народный танец - хореографические постановки на материале  

русского, белорусского, итальянского танцев (« Крыжачок », «Лявониха», 

«Бульба», Тарантелла). 

6 класс 

Классический танец 

«Детский танец» из балета «Тщетная предосторожность». Музыка 

Л.Герольда, хореография О.Виноградова. 

Pas de trios из балета «Щелкунчик». Музыка П.Чайковского, 

хореография В.Вайнонена. 

Вариация «Утро» из балета «Коппелия». Музыка Л.Делиба, 

хореография Л.Лавровского. 

Полька из балета «Эсмеральда». Музыка Ц.Пуни, хореография 

В.Бурмейстера. 

«Вальс крестьянок» из I акта балета «Жизель». Музыка А.Адана, 



хореография Ж. Коралли. 

Народный танец - хореографические постановки на материале  

русского, украинского, молдавского, итальянского танцев. 

7 класс 

Классический танец 

Танец цыганочек из балета «Эсмеральда». Музыка Р.Дриго, 

хореография М.Петипа. 

Танец Ману из балета «Баядерка». Музыка Л.Минкуса, хореография 

М.Петипа. 

«Маленькие испанцы». Музыка Ш. Фрамма, хореография Л.Якобсона. 

Народный танец - хореографические композиции на материале 

русского, украинского, молдавского, венгерского, польского танцев. 

8 класс 

Классический танец 

«Неаполитанский танец» из балета «Лебединое озеро». Музыка 

П.Чайковского, хореография В.Бурмейстера. 

«Вариация Жемчужин» из pas de trios «Океан и жемчужина» из   

балета «Конёк-Горбунок». Музыка Р.Дриго, хореография А.Горского. 

«Сегидилья» из балета «Дон Кихот». Музыка Л.Минкуса, хореография 

А.Горского. 

Трепак из балета «Щелкунчик». Музыка П.Чайковского, хореография 

В.Вайнонена. 

Народный танец - хореографические композиции на  материале 

русского, венгерского, польского, испанского и других народных танцев. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения 

программы учебного предмета «Подготовка концертных номеров», который 

определяется формированием комплекса знаний, умений и навыков, таких, как: 

умение осуществлять подготовку концертных номеров, партий под 

руководством преподавателя; 

умение работы в танцевальном коллективе; 

умение видеть, анализировать и исправлять ошибки исполнения; 

умение понимать и исполнять указание преподавателя, творчески 

работать над хореографическим произведением на репетиции, 

навыки участия в репетиционной работе. 

 

Методическое обеспечение учебного процесса 

Методические рекомендации педагогическим работникам 

Программа по предмету «Подготовка концертных номеров» предлагает 



примерный перечень лучших  образцов  классических хореографического 

наследия, которые могут использоваться  по выбору преподавателя с учётом 

профессиональных возможностей и технической подготовки, как класса, так и 

индивидуально учащихся. Очень полезно использовать в работе постановки из 

репертуара профессиональных хореографических коллективов, доступные для 

исполнения учащимися. В роли хореографов могут выступать и преподаватели, 

осуществляя постановку концертных номеров на основе пройденного учебного  

материала в классе. 

Содержание учебного предмета определяется в соответствии с учебным 

планом  образовательного учреждения. Изучение учебного материала данного 

предмета рекомендуется проводить по возрастным категориям: 

- младшие классы (1- 2 год обучения  по 8-летнему учебному плану и  1 

год обучения по 5-летнему учебному плану); 

- средние классы (3-5 год  обучения  по 8-летнему учебному плану и  2-3 

год обучения по 5-летнему учебному плану); 

- старшие классы (6-8 год  обучения  по 8-летнему учебному плану и  4-5 

год обучения по 5-летнему учебному плану).  

При подборе сценического репертуара по предмету «Подготовка 

концертных номеров» преподаватель должен учитывать возрастные 

особенности и технические возможности обучающихся. Исполнительские 

возможности детей ограничены. Так, в младших классах, хореографические 

постановки должны состоять из небольшого количества элементов и движений, 

соединённых в интересных сочетаниях и перестроениях (рисунках) танца. 

Хореографические этюды и небольшие танцевальные композиции являются 

теми  простейшими концертными номерами, которые доступны для 

репетиционной деятельности учащихся младших классов. Не менее важную 

роль в создании детского танца играет правильный выбор музыкального 

произведения, которое должно быть образным, с ясной мелодией  и чётким  

ритмическим рисунком. Музыка должна являться средством воспитания 

музыкальной культуры учащихся. 

Одним из основополагающих предметов в хореографическом 

образовании является народный танец. Его обязательно нужно включать в 

репертуар по предмету «Подготовка концертных номеров».  В средних классах 

закладываются основы предмета «Народно-сценический танец».  Разнообразие 

изученного материала на этом предмете даёт широкие возможности для 

балетмейстерской деятельности преподавателя.  

Концертные номера старших классов должны отличаться своей 

многожанровостью. Изучение классического и народно-сценического танца, 

историко-бытового и современного танца  (вариативная часть) предполагают 



подготовку и исполнение концертных номеров на основе всего пройденного 

материала. Но вместе с тем, подготовка концертных номеров не является 

самоцелью в предпрофессиональном хореографическом образовании - это 

результат длительной учебной работы, подготавливающий к дальнейшему 

профессиональному образованию. 

Репетиционная работа с учащимися проводится преподавателем и 

концертмейстером.  

Занятия строятся по следующему плану: 

Вводное слово преподавателя 

 Перед разучиванием нового танца преподаватель сообщает о нем такие 

сведения, как история возникновения, характерные особенности музыки и 

хореографии. Если танец построен на элементах народной пляски, необходимо 

рассказать о характерных чертах данного народа, при разучивании фрагмента 

из балета – дается информация о времени его создания, о стиле исполнения, 

характерном для той эпохи. 

Слушание музыки и ее анализ 

Преподаватель предлагает прослушать музыку хореографического 

номера, определить ее характер, темп, музыкальный размер и т.д. 

Разучивание движений и элементов танца, поз и основных рисунков 

При разучивании движений с детьми хорошие результаты дает метод, при 

котором ученики повторяют движения вместе с объяснением и показом 

педагога, а затем исполняют их самостоятельно. При изучении особенно 

сложных движений может быть применено временное упрощение. Затем 

танцевальная лексика постепенно усложняется, приближаясь к законченной 

форме. Когда все элементы проучены, необходимо приступать к соединению их 

в танцевальные комбинации. 

Работа над танцевальным образом 

Словесное объяснение преподавателя используется на занятиях и 

включает в себя основные рабочие и профессиональные термины, точные 

определения. 

Показ движений применяется педагогом для передачи ученикам 

характера движений. Показ помогает ученикам выразительнее, эмоциональнее 

и технически правильно исполнить любое движение, упражнение, 

танцевальные комбинации. 

Для изучения или закрепления новых, сложных или трудных движений 

танца используется прием выполнения упражнений детьми по очереди с 

последующим анализом результатов педагогом или самими обучающимися 

(сравнение, выявление удач и ошибок), показ элементов движений педагогом 

или детьми, усвоившими разучиваемое движение. 



Все замечания по ходу урока  делаются в спокойной, требовательной, но 

доброжелательной форме, с обязательными элементами поощрения и похвалы 

даже самых незначительных успехов обучающегося. 

Список рекомендуемой нотной и методической литературы 

1. Белозерова В.В. Традиционная культура Орловского края. Орел, 2005 

2. Буренина А.И. Ритмическая мозаика.  СПб, 2000 

3. Громова Е.Н. Детские танцы из классических балетов: Хрестоматия.  

СПб, Издательство  СПбГУП,  2000 

4. Музыка для детских танцев. Нотное приложение к хрестоматии детских 

танцев из классических балетов.  СПб, Издательство  СПбГУП,  2000 

5. Заикин Н.И., Заикина Н.А.  Областные  особенности  русского  народного 

танца. Часть I,  Орел, 1999 

6. Заикин Н.И., Заикина Н.А. Областные особенности русского народного 

танца. Часть II. Орел, 2004 

7. Климов А.А. Основы русского народного танца. М. «Искусство», 1981 

8. Ткаченко Т.С. Народный танец. М. «Искусство», 1954 

9. Ткаченко Т.С. Народные танцы. М.  «Искусство», 1975 

10.  Устинова Т.А. Избранные русские народные танцы. М., «Искусство», 

1996 

 

2. ПО. 02. ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ИСКУССТВ: 

ПО. 02. УП. 01. СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ И 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРАМОТА 
 

Пояснительная записка 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе 

 Программа учебного предмета «Слушание музыки и музыкальная 

грамота» разработана в соответствии с федеральными государственными 

требованиями к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программе в области хореографического искусства «Хореографическое 

творчество». 

Предмет «Слушание музыки и музыкальная грамота» имеет 

художественно-эстетическую направленность, ориентирован на воспитание 

гармонично и всесторонне развитой личности, интегрированной в систему 

мировой и отечественной музыкальной и хореографической культуры. 

Изучение курса данного предмета помогает выявлению наиболее творчески  

одарённых детей и подготовки их к поступлению  в средние специальные 



хореографические учебные заведения. Предмет «Слушание музыки и 

музыкальная грамота» занимает важное место в системе предметов, 

формирующих художественно-эстетическое восприятие искусства и явлений 

окружающего мира, способствует развитию эмоциональной сферы, образного и 

интеллектуального мышления. Данный предмет является основой для 

дальнейшего изучения теоретических и исторических предметов, 

формирования музыкально-теоретического кругозора, необходимым условием 

профессионального развития на занятиях ритмикой, народно-сценическим и 

классическим танцем.  

 Особенностью предмета «Слушание музыки и музыкальная грамота»  

является соединение на занятиях двух видов учебной деятельности: освоение 

музыкальной грамоты и слушание музыки. 

2. Срок реализации учебного предмета «Слушание музыки и музыкальная 

грамота» 

Программа по предмету «Слушание музыки и музыкальная грамота» 

рассчитана на один год обучения в рамках  5-летнего срока обучения и на 4 года 

— в рамках 8-летнего срока. 

Занятия проходят один раз в неделю по 1,5 часа – при 5-летнем сроке 

обучения. По 8-летней программе занятия проходят один раз в неделю по 1 

часу. 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения, на реализацию предмета «Слушание музыки 

и музыкальная грамота» 

Нормативный срок  обучения – 5 лет 

Виды учебной нагрузки 
Срок обучения/класс 

1 год обучения (1 класс) 

Максимальная учебная нагрузка 

(на весь период обучения) 
82,5 

Количество часов на аудиторные 

занятия 
49,5 

Количество часов на 

самостоятельные занятия 
33 

Количество часов на аудиторные 

занятия (в неделю) 
1,5 

 

Нормативный срок  обучения – 8 лет  

Виды учебной 

нагрузки 

Срок обучения/класс 

4 года обучения (1-4  классы) 



Максимальная учебная 

нагрузка (на весь 

период обучения) 

262 

Количество часов на 

аудиторные занятия 
32 33 33 33 

Общее количество 

часов на аудиторные 

занятия 

131 

Общее количество 

часов на 

самостоятельные 

занятия 

131 

Количество часов на 

аудиторные занятия (в 

неделю) 

1 1 1 1 

 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Занятия по учебному предмету «Слушание музыки и музыкальная 

грамота» проходят в мелкогрупповой (от 4 до 10 человек) форме. 

Рекомендуемая продолжительность урока – 40-45 минут.   

Мелкогрупповая форма позволяет преподавателю применить в учебном 

процессе дифференцированный и индивидуальный подходы. 

5. Цель и задачи учебного предмета 

Целью предмета является воспитание культуры слушания и восприятия 

музыки на основе формирования представлений о музыке как виде искусства, а 

также развитие музыкально-творческих способностей, приобретение знаний, 

умений и навыков в области музыкального искусства. 

Задачами предмета «Слушание музыки и музыкальная грамота» 

являются: 

 обучение основам музыкальной грамоты; 

 развитие у обучающихся навыков восприятия музыкальных 

произведений;  

 формирование образного мышления, необходимого для развития  

творческой личности; 

 создание необходимой теоретической базы для понимания обучающимися 

связи музыкального и хореографического искусства; 

 формирование целостного представления об исторических путях развития 

народной музыкальной культуры в песенном и танцевальном жанрах;  



 формирование умения эмоционально-образно воспринимать и 

характеризовать музыкальные произведения; 

 эстетическое воспитание учащихся средствами музыкального и 

хореографического искусства. 

6. Обоснование структуры учебного предмета  

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все 

аспекты работы преподавателя с учеником. 

Программа содержит следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки обучающихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 

7. Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

– метод организации учебной деятельности (словесный, наглядный, 

практический); 

–  репродуктивный метод (неоднократное воспроизведение полученных 

знаний); 

– метод стимулирования и мотивации (формирование интереса ребенка); 

– метод активного обучения (мотивация обучающихся к самостоятельному, 

инициативному и творческому освоению учебного материала); 

– аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического мышления); 

– эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления). 

Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной 

программы являются наиболее продуктивными  при организации учебного 

процесса и основаны на проверенных методиках и многолетнем опыте. 

8. Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета  

Материально- техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда.  

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета 

оснащаются пианино/роялями, звукотехническим оборудованием, учебной 



мебелью (досками, столами, стульями, стеллажами, шкафами) и оформляются 

наглядными пособиями. 

Для работы со специализированными материалами аудитория оснащается 

современным мультимедийным оборудованием для просмотра видеоматериалов 

и прослушивания музыкальных произведений.  

Помещения для проведения учебных занятий должны быть 

звукоизолированы.  

Успешному освоению обучающимися данной программы способствует 

использование аудио- и видеоматериалов. Реализация программы 

обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам и 

фондам фонотеки, аудио и видеозаписей, формируемым по полному перечню 

учебных предметов учебного плана. Во время самостоятельной работы 

обучающиеся могут быть обеспечены доступом к сети Интернет. 

 

Содержание учебного предмета 

1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета «Слушание музыки и музыкальная грамота»  

 

Нормативный срок обучения 5 лет 

Срок реализации – 1 год 

 
Распределение по 

годам обучения 

Класс 1 

Продолжительность учебных  занятий (в неделях) 33 

Количество часов на аудиторные занятия (в неделю)  1,5 

Общее количество часов на аудиторные занятия (по 

годам) 

49,5 

Общее количество часов на самостоятельную работу 33 

Максимальная учебная нагрузка (на весь период 

обучения) 

82,5 

Объем времени на консультации (по годам) 2 

Общий объем времени на консультации 2 

 

Нормативный срок обучения - 8 лет 

Срок обучения по программе – 4 года 

 
Распределение по 

годам обучения 

Класс 1 2 3 4 



Продолжительность учебных занятий (в неделях) 32 33 33 33 

Количество часов на аудиторные занятия (в неделю)  1 1 1 1 

Общее количество часов на аудиторные занятия (по  

годам) 
32 33 33 33 

Общее количество часов   на аудиторные занятия 131 

Общее количество часов на самостоятельную работу (по 

годам) 
32 33 33 33 

Общее количество часов   на самостоятельную работу 131 

Максимальная учебная нагрузка (на весь период 

обучения) 
262 

Объем времени на консультации (по годам) - 2 2 4 

Общий объем времени на консультации 8 

 

Учебно-тематический план 

Нормативный срок обучения 5 лет 

1 класс 

Наименование раздела, темы 

Общий объем времени (в 

часах) 

Макс. 

учебная 

нагрузк

а 

Самосто

ятельна

я работа 

Аудитор

ные 

занятия 

Тема 1.Характер и содержание музыкальных произведений 5 2 3 

Тема 2.Маршевая музыка 7,5 3 4,5 

Тема 3.Музыкальная и нотная грамота 15 6 9 

Тема 4.Народное музыкальное творчество 5 2 3 

Тема 5.Ритм и метр - понятия, определяющие 

организованность и характер музыки 
5 2 3 

Тема 6. Средства музыкальной выразительности 7,5 3 4,5 

Тема 7. Музыкальная терминология 5 2 3 

Тема 8. Музыкальные построения. Музыкальная форма 10 4 6 

Тема 9. Старинная танцевальная музыка 7,5 3 4,5 

Тема 10. Темп в музыке и хореографии 7,5 3 4,5 

Тема 11. Симфонический оркестр 7,5 3 4,5 

 

Нормативный срок обучения 8 лет 

1 класс 

Наименование раздела, темы 
Общий объем времени 

(в часах) 



Макс. 

учебная 

нагрузк

а 

Самосто

ятельна

я работа 

Аудитор

ные 

занятия 

Тема 1. Основные черты музыки как вида искусства 8 4 4 

Тема 2. Маршевая музыка 4 2 2 

Тема 3. Музыкальная и нотная грамота 8 4 4 

Тема 4. Народное музыкальное творчество 4 2 2 

Тема 5. Ритм и метр - понятия, определяющие организацию 

и характер музыки 
16 8 8 

Тема 6. Средства музыкальной выразительности 8 4 4 

Тема 7. Музыкальные построения, цезура, музыкальная 

форма 
8 4 4 

Тема 8. Темп в музыке и хореографии 4 2 2 

Тема 9. Знакомство с оркестром 4 2 2 

Тема 1. Основные черты музыки как вида искусства 8 4 4 

2 класс 

Наименование раздела, темы 

Общий объем времени 

(в часах) 

Макс. 

учебная 

нагрузк

а 

Самосто

ятельна

я работа 

Аудитор

ные 

занятия 

Тема 1. Характер и содержание музыкальных произведений 8 4 4 

Тема 2. Маршевая музыка 4 2 2 

Тема 3. Музыкальная и нотная грамота 6 3 3 

Тема 4. Народное музыкальное творчество 4 2 2 

Тема 5. Ритм и метр - понятия, определяющие 

организацию и характер музыки 
12 6 6 

Тема 6. Средства музыкальной выразительности 8 4 4 

Тема 7. Музыкальная терминология 4 2 2 

Тема 8. Темп в музыке и хореографии 4 2 2 

Тема 9. Музыкальные построения. Музыкальная форма 8 4 4 

Тема 10. Старинная танцевальная музыка 4 2 2 

 

3 класс 

Наименование раздела, темы 

Общий объем времени 

(в часах) 

Макс. 

учебная 

нагрузк

а 

Самосто

ятельна

я работа 

Аудитор

ные 

занятия 

Тема 1. Характер и содержание музыкальных произведений  8 4 4 



Тема 2. Маршевая музыка 4 2 2 

Тема 3. Музыкальная и нотная грамота 6 3 3 

Тема 4. Народное музыкальное творчество 4 2 2 

Тема 5. Ритм и метр - понятия, определяющие организацию 

и характер музыки 

12 6 6 

Тема 6. Средства музыкальной выразительности 8 4 4 

Тема 7.  Музыкальная форма 10 5 5 

Тема 8. Старинная танцевальная музыка 4 2 2 

Тема 9. Симфонический оркестр 6 3 3 

 

4 класс 

Наименование раздела, темы 

Общий объем времени 

(в часах) 

Макс. 

учебная 

нагрузк

а 

Самосто

ятельна

я работа 

Аудитор

ные 

занятия 

Тема 1. Музыкальные жанры  8 4 4 

Тема 2. Марши в оперной и балетной музыке 6 3 3 

Тема 3. Народное музыкальное творчество 6 3 3 

Тема 4. Ритм и метр - понятия, определяющие 

организацию и характер музыки 

12 6 6 

Тема 5. Средства музыкальной выразительности 10 5 5 

Тема 6. Музыкальная терминология 6 3 3 

Тема 7. Музыкальная форма 10 5 5 

Тема 8. Использование тембров инструментов 

симфонического оркестра для создания ярких 

танцевальных образов в русской  и зарубежной  балетной  

музыке 

8 4 4 

 

Годовые требования по классам 

Данная программа носит интегрированный характер, выполняя  главную 

задачу предмета - освоение обучающимися теоретических знаний и 

практических умений, являющихся основой для формирования художественно-

эстетического восприятия музыкальных произведений и понимания законов их 

строения, необходимых для наиболее полного раскрытия творческого 

потенциала обучающихся на занятиях хореографическими предметами.  

Теоретическая часть предмета «Слушание музыки и музыкальная 

грамота» тесно связана со структурой и темами предмета «Ритмика».  



Изучение теоретических положений необходимо для осознанного 

восприятия формирующих содержательных компонентов музыкальных 

произведений. Понятие о средствах музыкальной выразительности, о характере 

звучания разных групп и инструментов симфонического оркестра помогут 

учащимся понимать и выражать характер музыки в хореографических образах. 

Важная составляющая практической части - аудио и видео ознакомление с 

шедеврами мировой и русской балетной музыки, а также с образцами 

музыкально-танцевальной культуры народов России и основных европейских 

этнических групп. Теоретические знания по предмету «Слушание музыки и 

музыкальная грамота» даются с учётом специфики обучения на 

хореографических отделениях ДШИ, диктующие особое внимание метро-

ритмическому воспитанию. С первых занятий особое значение уделяется 

умению осознанно воспринимать ритмические рисунки в простых размерах и 

запоминать мелодию, слышать сильную долю, определять количество долей в 

такте и т.д. Приобретение вокально-интонационных навыков, воспитывающих 

мелодический слух, освоение понятий о средствах музыкальной 

выразительности помогут учащимся точнее передавать характер музыки в 

движениях. 

 

Нормативный срок обучения 5 лет 

1 класс 

Тема 1. Характер и содержание музыкальных произведений 

Основные музыкальные жанры: 

 инструментальный, в том числе – оркестровый 

 вокальный; 

 танцевальный; 

 музыкально-сценический: опера,  балет, оперетта, мюзикл. 

Тема 2. Маршевая музыка 

Многообразие видов: 

 походные; 

 церемониальные и траурные; 

 спортивные; 

 сказочные; 

 марши в детской музыке. 

Значение маршевой музыки для активизации ритмического восприятия 

музыки и согласования с ней движений. 

Тема 3. Музыкальная и нотная грамота 

 нотный стан; 



 инструмент фортепиано – знакомство с клавиатурой; 

 знаки альтерации; 

 длительности нот; 

 скрипичный ключ; 

 пауза: виды пауз; 

 интервалы: понятие консонанс и диссонанс. 

Тема 4. Народное музыкальное творчество 

Песня – древнейший и самый распространенный вокальный жанр. 

Зарождение куплетной формы. 

Основные разновидности музыкальных жанров русского народного творчества, 

связанные с танцем: 

 хороводы; 

 пляски: русская, барыня, тимоня, камаринская, трепак, казачок, яблочко. 

Знакомство с танцевальной музыкой народов Европы, Кавказа и средней 

Азии.  

Украина: гопак, коломийка, плескач; 

Литва: кубилас; 

Латвия: петушок, рыбачёк, иоксуполька; 

Польша: мазур, оберек, краковяк; 

Венгрия: чардаш; 

Италия: тарантелла; 

Испания: болеро; 

Молдавия: жок, хора, молдавеняска; 

Грузия: лезгинка, хороми; 

Узбекистан: восточный танец. 

Русские народные инструменты: 

балалайка; 

свирель, жалейка, волынка; 

ложки, трещотки, бубенчики. 

Тема 5. Ритм и метр - понятия, определяющие организацию и характер 

музыки 

Развитие ритмических способностей на основе примеров жанровой 

музыки:  

 польки, галопа, лендлера, вальса, менуэта, мазурки. 

 ритмические рисунки; 

 ритмические фигуры; 

 метр; 

 метрические акценты; 



 размер: 2/4, 3/4, 4/4, 6/8; 

 разучивание и составление ритмических рисунков в пройденных 

размерах; 

 написание ритмических диктантов.  

Тема 6. Средства музыкальной выразительности 

Мелодия – основной элемент музыкальной речи. 

Фактура: гомофонно-гармоническая, полифоническая. 

Канон. 

Пение несложных мелодий с аккомпанементом. 

Динамика, динамические оттенки. 

Лад. Тональность. Мажор и минор. 

Гармония. Ознакомительные сведения. 

Темп. 

Тема 7. Музыкальная терминология 

Итальянские обозначения музыкальных терминов (темп, динамика). 

Термины, принятые в музыке и хореографии: адажио, аллегро, сюита, вариации, 

кода и т.д. 

Тема 8. Музыкальные построения. Музыкальная форма 

 цезура; 

 мотив, фраза, предложение; 

 период, квадратность; 

 простая двухчастная форма; 

 простая трёхчастная форма; 

 вариационная форма; 

 сюита. 

Тема 9. Старинная танцевальная музыка 

Танцевальная музыка XVI – XVII веков. 

Старинные танцевальные сюиты XVIII века. 

Тема 10. Темп в музыке и хореографии 

Выразительная роль темпа в музыке и его влияние на характер движений, 

создающих танцевальные образы. 

Тема 11. Симфонический оркестр 

История возникновения и развития. 

Основные группы инструментов. 

Тембр – самое яркое выразительное средство в оркестровой музыке. 
 

Нормативный срок обучения 8 лет 

1 класс 

Тема 1. Основные черты музыки, как вида искусства 



Музыкальные образы и способы их выражения. 

Сказки в музыке. 

Тема 2. Маршевая музыка 

Акценты в музыке, сильные и слабые доли. 

Тема 3. Музыкальная и нотная грамота 

 нотный стан, скрипичный ключ; 

 инструмент фортепиано - знакомство с клавиатурой; 

 длительности нот; 

 пауза: виды пауз. 

Тема 4. Народное музыкальное творчество 

Песня - древнейший и самый распространённый вокальный жанр. 

Куплетная форма. 

Тема 5. Ритм и метр  

Ритм и метр - понятия, определяющие организацию и характер музыки. 

Развитие ритмических способностей на основе примеров народной 

музыки.  

Понятия: 

 ритм; 

 метр; 

 размер 4/4, 2/4, ¾; 

 метрические акценты, такт, затакт (понятия затакта); 

 штрихи; 

 простые ритмические рисунки. 

Тема 6. Средства музыкальной выразительности 

Мелодия - основной элемент музыкальной речи. 

Пение детских песен с аккомпанементом. 

Динамика, динамические оттенки. 

Лад, мажор и минор, тональность. 

Тема 7. Музыкальные построения, цезура, музыкальная форма 

 вступление в музыке, preparation в хореографии; 

 мотив, фраза, предложение; 

 реприза. 

Тема 8. Темп в музыке и хореографии 

Основные группы темпов: быстро, медленно, умеренно: их итальянские 

обозначения. 

Тема 9. Знакомство с оркестром 

История возникновения и развития оркестра. 

Оркестровые группы: струнные, духовые, ударные инструменты. 



 

2 класс 

Тема 1. Характер и содержание музыкальных произведений 

Основные музыкальные жанры: инструментальный, вокальный, 

танцевальный. 

Особенности танцевальной музыки. 

Тема 2. Маршевая музыка 

Значение маршевой музыки для активизации ритмического восприятия и 

согласования движений под музыку. 

Тема 3. Музыкальная и нотная грамота 

 регистры, басовый ключ; 

 тембр; 

 диапазон; 

 интервалы. 

Тема 4. Народное музыкальное творчество 

Основные разновидности музыкальных жанров, связанные с русским 

танцем: 

 хороводы, хороводные песни, элементы многоголосия; 

 пляски; 

 простые формы канонов в музыке и хореографии. 

Русские народные инструменты (возможность создания шумового оркестра): 

 балалайка; 

 свирель, жалейка, волынка, рожок, дудочки, свистульки; 

 ложки, трещотки, бубенчики, колотушки. 

Тема 5. Ритм и метр - понятия, определяющие организацию и характер 

музыки 

Развитие ритмических способностей на основе примеров жанровой 

музыки: польки, галопа, лендлера, вальса. 

Разучивание и ритмических рисунков и ритмические упражнения в 

пройденных размерах. 

Расширенный затакт, интродукция. 

Тема 6. Средства музыкальной выразительности 

Мелодия и аккомпанемент, понятие аккорда, гармония (ознакомительные 

сведения), гомофонно-гармонический способ изложения. 

Тема 7. Музыкальная терминология 

Итальянские обозначения изменения темпа и динамики. 

Тема 8. Темп в музыке и хореографии 

Темп, как средство выразительности в музыке и хореографии. 



Тема 9. Музыкальные построения. Музыкальная форма 

 период, квадратность; 

 простая двухчастная форма с репризой и без репризы; 

 простая трёхчастная форма. 

Тема 10. Старинная танцевальная музыка 

Танцевальная музыка XVI-XVII веков. 

Ригодон, бранль, бурре и др. 

Тема 11. Симфонический оркестр 

Различные виды оркестров (народные, духовые, эстрадные, 

симфонические). 
 

3 класс 

Тема 1. Характер и содержание музыкальных произведений 

Программно-изобразительная музыка. 

Тема 2. Маршевая музыка 

Многообразие маршевых жанров: 

 походные; 

 церемониальные и траурные; 

 военные; 

 спортивные; 

 сказочные. 

Тема 3.  Музыкальная и нотная грамота 

 знаки альтерации; 

 понятия консонанса, диссонанса. 

Тема 4. Народное музыкальное творчество 

Знакомство с танцевальной музыкой  разных народов:  

Белоруссия: бульба, лявониха, крыжачок; 

Украина: гопак, коломийка, плескач; 

Литва, Эстония: польки; 

Латвия: петушок, рыбачёк, иоксуполька; 

Польша: мазур, оберек, краковяк, вяндра; 

Венгрия: чардаш; 

Италия: тарантелла; 

Испания: болеро, хота; 

Молдавия: жок, хора, молдавеняска, сырба. 

Тема 5. Ритм и метр - понятия, определяющие организацию и характер 

музыки 

Развитие ритмических способностей на основе жанровой музыки: менуэт, 

мазурка. 



Пунктирный ритм: четверть с точкой и восьмая, восьмая с точкой и 

шестнадцая, синкопа. 

Тема 6. Средства музыкальной выразительности 

Полифония. И.С.Бах - величайший композитор эпохи барокко. Орган. 

Канон,  имитация, контрапункт. Инвенция. 

Тема 7. Музыкальная форма 

Сюита. 

Тема 8.  Старинная танцевальная музыка 

Старинная бальная музыка XVI-XVII веков: павана, гальярда. 

Тема 9. Симфонический оркестр 

Камерный оркестр.  

 

4 класс 

Тема 1. Музыкальные жанры  

Музыкально-сценические жанры: опера, балет, оперетта, мюзикл.  

Тема 2. Марши в оперной и балетной музыке 

Тема 3. Народное музыкальное творчество 

Танцевальная музыка народов Поволжья, Кавказа, Средней Азии. 

Тема 4. Ритм и метр - понятия, определяющие организацию и характер 

музыки 

Написание ритмических диктантов на основе пройденного материала. 

Размер 6/8. 

Тема 5. Средства музыкальной выразительности 

Повторение пройденного на более сложном музыкальном материале. 

Тема 6. Музыкальная терминология 

Термины, принятые в музыке и хореографии: адажио, аллегро, сюита, 

вариации, кода и т.д. 

Тема 7. Музыкальная форма 

 рондо; 

 вариации. 

Тема 8.  Использование тембров инструментов симфонического оркестра 

для создания ярких танцевальных образов в русской и зарубежной 

балетной  музыке 

 Своеобразие тембрового звучания инструментов симфонического 

оркестра  в создании танцевальных характеров в русской и зарубежной оперной 

и балетной музыке. 

 Особенности тембрового звучания инструментов симфонического 

оркестра в создании танцевальных характеров в русской оперной и балетной  

музыке. 



Требования  к уровню подготовки обучающихся 

–  знание специфики музыки как вида искусства; 

– знание музыкальной терминологии, актуальной для хореографического 

искусства;  

– знание основ музыкальной грамоты (размер, динамика, темп, строение 

музыкального произведения); 

– умение эмоционально-образно воспринимать и характеризовать 

музыкальные произведения;  

– умение пользоваться музыкальной терминологией, актуальной для 

хореографического искусства; 

– умение различать звучания отдельных музыкальных инструментов; 

– умение запоминать и воспроизводить (интонировать, просчитывать) 

метр, ритм и мелодику несложных музыкальных произведений. 

Методическое обеспечение учебного процесса 

Методические рекомендации преподавателям 

Теоретические сведения должны быть тесно связаны с музыкально-

слуховым опытом обучающихся, с практическими навыками и направлены на 

воспитание музыкального мышления, осознанного отношения к музыкально-

танцевальному искусству. 

Методику работы по программе должны определять возрастные 

особенности обучающихся. Обучение должно носить эмоционально-образный 

характер. Педагог должен воспитывать самостоятельность детей, формировать 

интерес к музыке, танцу, развивать навыки практического использования 

полученных знаний и умений.  

Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся 

Домашние задания, направленные на закрепление пройденного в классе 

материала, должны быть небольшими по объему и доступными по трудности. 

Это может быть повторение пройденного в классе материала, прослушивание 

музыкального произведения или просмотр видеоматериала. А также творческое 

задание, заключающееся в анализе произведения. 

Выполнение обучающимися домашнего задания контролируется 

преподавателем и обеспечивается учебно-методическими, аудио, видео 

материалами в соответствии с программными требованиями. 

Кроме того, внеаудиторная работа может быть использована на 

посещение учреждений культуры (театров, концертных залов и др.), участие в 

творческих мероприятиях и просветительской деятельности. 

Списки рекомендуемой литературы и видеоматериалов 

Учебная и методическая литература 



1. Баева Н., Зебряк Т. Сольфеджио для 1-2 классов музыкальных школ. 

«Композитор», СПб, 1994 

2. Барабошкина А., Боголюбова Н. Музыкальная грамота под редакцией 

А.Островского,1980 

3. Батицкий М. Знаете ли вы музыку?  М., Музыка, 1985 

4. Булучевский Ю.С., Фомин В.С. Краткий музыкальный словарь для 

учащихся. Изд. 3-е – Калининград, Музыка, 1975 

5. Гильченок Н. Слушаем музыку вместе. СПб, 2006 

6. Газарян С. В мире музыкальных инструментов. М., 1989 

7. Далматов Н.А. Музыкальная грамота и сольфеджио. «Музыка», М., 1965 

8. Жак-Далькроз Э. Ритм. «Классика – XXI», 2002 

9. Куберский И.Ю., Минина Е.В. Энциклопедия для юного музыканта, 

Санкт-Петербург, 1997  

10. Музыкальный словарь Гроува. «Практика», М., 2001 

11. Прозорова А.Н. Первые шаги в мир музыки. М., Терра-книжный клуб, 

2005 

12. Ушпикова Г. Слушание музыки. Для 1-3 кл.  СПб, 2008 

13. Финкельштейн Э. Маленький словарь маленького музыканта. 

«Композитор», СПб, 1995 

14. Фридкин Г. Практическое руководство по музыкальной грамоте. -Музыка, 

1988 

15. Царева Н.А., Лисянская Е.Б., Марек О.А. Предмет «Слушание музыки в 

ДМШ и ДШИ». Методические рекомендации, 1998 

16. Широков А. «Музыка русского народного танца». «Советский 

композитор», М., 1998 

17. Шорникова М. Музыка, ее формы и жанры. Учебное пособие для ДМШ. 

Феникс, Ростов-на-Дону, 2009 

Рекомендуемые для просмотра балеты и хореографические номера 

– «Тщетная предосторожность» 

– «Сильфида» 

–  «Жизель» 

– «Эсмеральда» 

– «Спящая красавица»  

– «Лебединое озеро» 

–  «Щелкунчик» 

– «Петрушка» 

– «Жар-птица» 

– К. Сен-Санс «Умирающий лебедь»  

– «Красный мак» (фрагменты) 



– «Пламя Парижа» (фрагменты) 

– «Бахчисарайский фонтан» (фрагменты) 

– «Ромео и Джульетта» 

– «Золушка» 

– «Каменный цветок» (фрагменты) 

– телевизионный балет «Анюта» 

– из серии выпусков «Мастера русского балета» 

– видеозаписи балетов в постановке балетмейстеров: О.Виноградова, 

Н.Боярчикова, И.Чернышова, В.Елизарьева, Д.Брянцева, М.Бежара, Б.Эйфмана, 

Дж.Баланчина и др. 

– видеозаписи балетов с участием выдающихся современных исполнителей; 

Видеозаписи концертных номеров: 

- Государственного ансамбля народного танца им. И.А. Моисеева;  

- Государственного академического хореографического ансамбля танца 

«Березка»;  

- Государственного хора имени М. Пятницкого;  

- Дважды Краснознаменного ансамбля песни и пляски Советской Армии им. 

А.В. Александрова; 

- Видеозаписи концертных номеров из репертуара театра танца «Гжель». 

 

ПО. 02. УП .02. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Пояснительная записка 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Музыкальная литература» 

разработана на основе и с учетом федеральных государственных 

требований к дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным 

программам в области хореографического искусства «Хореoграфическое 

творчество». 

Музыкальная литература - учебный предмет, который входит в 

обязательную часть предметной области «Теория и история искусств».  

На уроках «Музыкальной литературы» происходит формирование 

музыкального мышления учащихся, навыков восприятия музыкального 

произведения и умения выражать к нему свое отношение, приобретение 

знаний о закономерностях музыкальной формы, о специфике музыкального 

языка, выразительных средствах музыки. 

Содержание учебного предмета также включает изучение мировой 

истории, истории музыки, ознакомление с историей изобразительного 



искусства и литературы. Уроки «Музыкальной литературы» способствуют 

формированию и расширению у обучающихся кругозора в сфере 

музыкального искусства, воспитывают музыкальный вкус, пробуждают любовь 

к музыке. 

Учебный предмет «Музыкальная литература» продолжает 

образовательно-развивающий процесс, начатый в курсе учебного предмета 

«Слушание музыки». 

Предмет «Музыкальная литература» теснейшим образом 

взаимодействует с учебным предметом «История хореографического 

искусства», с предметами предметной области «Хореографическое  

исполнительство». Благодаря полученным теоретическим знаниям и 

слуховым навыкам обучающиеся овладевают навыками осознанного 

восприятия элементов музыкального языка и музыкальной речи, знаниями 

основных направлений и стилей в музыкальном искусстве, что позволяет 

использовать полученные знания в исполнительской деятельности, на 

уроках по специальным дисциплинам. 

2. Срок реализации учебного предмета 

Срок реализации учебного предмета «Музыкальная литература» для 

детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в 

возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет два года (5,6 

класс) при 8-летнем сроке обучения. 

Срок реализации учебного предмета «Музыкальная литература» для 

детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в 

возрасте с десяти до двенадцати лет, составляет 2 года (2,3 класс) при 5-летнем 

сроке обучения. 

Срок реализации учебного предмета «Музыкальная литература» для 

детей, не закончивших освоение образовательной программы основного 

общего образования или среднего (полного) общего образования и 

планирующих поступление в образовательные учреждения, реализующие 

основные профессиональные образовательные программы в области 

хореографического искусства, может быть увеличен на один год. 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 

 

Год обучения 

Форма занятий 
1-ый 2-ой Итого часов 

Аудиторная (в часах) 33 33 66 

Внеаудиторная 

(самостоятельная, в часах) 
16,5 16,5 33 



 
 

Максимальная учебная нагрузка по предмету «Музыкальная литература» 

составляет  99 часов. 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий  

Форма проведения занятий по предмету «Музыкальная литература» - 

мелкогрупповая, от 4 до 10 человек. 

5. Цель и задачи учебного предмета «Музыкальная литература»  

Программа  учебного  предмета  «Музыкальная     литература» направлена на 

художественно-эстетическое развитие личности учащегося. 

Целью предмета является развитие музыкально-творческих способностей 

учащегося на основе формирования комплекса знаний, умений и навыков, 

позволяющих самостоятельно воспринимать, осваивать и оценивать различные 

произведения отечественных и зарубежных композиторов, а также 

выявление одаренных детей в области хореографического искусства,  

подготовка их к поступлению в профессиональные учебные заведения. 

Задачами предмета «Музыкальная литература» являются: 

• формирование интереса к классической музыке и музыкальной 

культуре в целом; 

• воспитание восприятия: музыкальных произведений различных 

стилей и жанров, созданных в разные исторические периоды и в разных 

странах; 

• овладение навыками восприятия элементов музыкального языка и 

принципов формообразования; 

• знание специфики различных музыкально-театральных и 

инструментальных жанров; 

• знания о различных эпохах и стилях в истории и искусстве; 

• знание особенностей традиций отечественной музыкальной 

культуры, фольклорных истоков музыки; 

• знание творческого наследия выдающихся отечественных и 

зарубежных композиторов; 

• знание основных музыкальных терминов; 

• формирование умения характеризовать жанровые особенности, 

образное содержание и форму музыкальных произведений; 

• подготовка наиболее одаренных учащихся к продолжению 

профессионального обучения в образовательном учреждении, реализующем 

профессиональные программы. 

6. Обоснование структуры программы учебного предмета Обоснованием 

структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы 

преподавателя с учеником. Программа содержит следующие разделы: 



- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

- распределение учебного материала по годам обучения; 

- описание дидактических единиц учебного предмета; 

- требования к уровню подготовки обучающихся; 

- формы и методы контроля, система оценок; 

- методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 

7. Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

• словесный (объяснение, рассказ, беседа); 

• наглядный (показ, демонстрация, наблюдение). 

8. Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Материально-технические условия, необходимые для реализации учебного 

предмета «Музыкальная литература»: 

• обеспечение доступом каждого обучающегося к библиотечным 

фондам, во время самостоятельной работы обучающиеся могут быть 

обеспечены доступом к  сети Интернет; 

• укомплектование библиотечного фонда печатными и/или 

электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-

методической литературы, а также изданиями музыкальных произведений, в 

объеме, соответствующем требованиям программы; 

• наличие фонотеки, укомплектованной аудио и видеозаписями 

музыкальных произведений, соответствующих требованиям программы; 

• обеспечение каждого обучающегося основной учебной литературой; 

• наличие официальных, справочно-библиографических и 

периодических изданий в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета 

«Музыкальная литература», оснащаются пианино или роялями, 

звукотехническим оборудованием, видеооборудованием, учебной мебелью 

(досками, столами, стульями, стеллажами, шкафами) и оформляются 

наглядными пособиями, имеют звукоизоляцию. 

 

Учебно-тематический план 

«Музыкальная литература зарубежных стран» 

1 год обучения 



1 четверть 
 

Тема Кол-во 

часов 

История развития музыки от  древних времен до эпохи барокко. 2 

Музыкальная культура эпохи барокко. 1 

И.-С.Бах. Жизнь и творчество. 4 

Контрольный урок 1 

 

2 четверть 

Тема Кол-во 

часов 

Современники И.-С.Баха. Г.Ф.Гендель 1 

Формирование классического стиля в музыке. Опера 1 

Й. Гайдн. Жизнь и творчество. 2 

Классический сонатно-симфонический цикл. Симфонические 

произведения Й.Гайдна 

2 

Контрольный урок 1 

 

 

3 четверть 
 

Тема Кол-во 

часов 

В.А.Моцарт. Жизнь и творчество. 3 

Л.ван Бетховен. Жизнь и творчество. 3 

Романтизм в музыке. 1 

Ф.Шуберт. Жизненный путь. 1 

Ф.Шуберт. Творчество. 1 

Контрольный урок 1 

 

4 четверть 
 

Тема Кол-во 

часов 

Ф.Шуберт. Творчество. 1 

Ф.Шопен. Жизнь и творчество. 3 

Музыка для театра в творчестве французских композиторов-

романтиков 

2 



Танцевальные жанры в творчестве композиторов-романтиков 1 

Контрольный урок 1 

Резервный урок 1 

«Отечественная музыкальная литература» 

2 год обучения  

1 четверть 
 

Тема Кол-во 

часов 

Вводный урок. 1 

М.И.Глинка. Жизнь и творчество. 3 

Русская музыкальная культура второй половины XIX века. 

«Могучая кучка» 

2 

П.И.Чайковский. Жизненный путь. 1 

Контрольный урок 1 

2 четверть 

Тема Кол-во 

часов 

П.И.Чайковский. Жизненный путь. 1 

П.И.Чайковский. Творчество 4 

Русская музыкальная культура на рубеже XIX-XX веков. 

А.К.Глазунов 

1 

Контрольный урок 1 

3 четверть 

Тема Кол-во 

часов 

Балетная музыка в творчестве выдающихся русских композиторов 

XX века. Вводный урок. 

1 

Творчество С.С.Прокофьева 4 

Творчество И.Ф.Стравинского 3 

Творчество Д.Д.Шостаковича 1 

Контрольный урок 1 

 

4 четверть 



Тема Кол-во 

часов 

Творчество Д.Д.Шостаковича 2 

Творчество А.И.Хачатуряна 2 

Балетная музыка русских композиторов  второй половины XX 

века. Р.К.Щедрин, В.А.Гаврилин 

2 

Повторение пройденного 1 

Контрольный урок 1 

Резервный урок 1 

 

Содержание учебного предмета 

История развития музыки от древних времен до эпохи барокко. 

Археологические  свидетельства о зарождении музыкальной культуры в 

первобытном обществе. 

Роль музыки в культуре античности. 

Влияние церкви на средневековое искусство. 

Эпоха Возрождения: зарождение светских музыкальных жанров, музыкально-

сценических жанров оперы и балета в Италии. 

Рекомендуется ознакомительное прослушивание небольших фрагментов 

танцевальной и вокальной музыки мастеров эпохи Возрождение. 

Музыкальная культура эпохи барокко. 

Барокко – стилевое направление в истории европейского искусства XVII – 

первой половины XVIII века.  

Органная музыка (Германия). 

Развитие инструментальной музыки в Италии, Франции. Жанры кончерто-

гроссо, концерт.  

Возникновение жанров оратории и кантаты - крупных произведений вокальной 

музыки для солистов, хора и оркестра, в концертном исполнении. 

Рекомендуется ознакомительное прослушивание фрагментов произведений 

изучаемого периода. 

Для самостоятельного прослушивания: Вивальди А. «Времена года» 

И.-С.Бах. Жизнь и творчество. 

И.-С. Бах – великий композитор-полифонист эпохи барокко. Немецкий 

композитор, органист-виртуоз, клавесинист. Многообразие жанров и форм 

барокко в творчестве И.-С.Баха. 

Жизненный и творческий путь. 

Органные произведения («Токката и фуга ре-минор», хоральные прелюдии). 

Клавирные произведения (инвенции, Прелюдия и фуга из ХТК – по выбору 

преподавателя, клавирные сюиты). 



Оркестровые произведения (по выбору преподавателя). 

Современник И.-С.Баха Г.Ф.Гендель. 

Краткое ознакомление с биографией Г.Ф.Генделя. 

Монументальные оратории Г.Ф.Генделя – один из самых значительных 

музыкальных памятников эпохи барокко (по выбору преподавателя). 

 

Формирование классического стиля в музыке. Опера. 

Классицизм – стилевое направление в литературе и искусстве XVII – начале 

XIX вв. Основные принципы нового стиля в музыке.  

К.В. Глюк – один из виднейших представителей музыкального классицизма, 

реформатор жанра оперы. Суть реформы  Глюка – драматизация музыкального 

спектакля («Орфей»). 

Венская классическая школа: творчество Й. Гайдна, В.-А. Моцарта, Л. Ван 

Бетховена. 

Для самостоятельного прослушивания:  Глюк К.В. Опера «Орфей» 

Й. Гайдн. Жизнь и творчество. 

Й. Гайдн – создатель жанра классической симфонии и жанра струнного 

квартета. 

Жизненный и творческий путь. 

Инструментальная музыка  Й. Гайдна (концерты, танцевальные жанры). 

Классический сонатно-симфонический цикл. Симфонические произведения 

Й. Гайдна 

Окончательное формирование сонатно-симфонического цикла. Состав 

симфонического оркестра. Понятие о сонатной форме и сонатно-

симфоническом цикла (строение сонаты, разделы сонатной формы, принцип 

контрастности (образно-тематический, тональный)), лежащий в основе 

структуры сонатной формы. 

Симфонические произведения Й. Гайдна (симфония по выбору преподавателя). 

Кантаты и оратории Й. Гайдна (по выбору преподавателя). 

В.А. Моцарт. Жизнь и творчество. 

Окончательное формирование классических оперных форм в творчестве В.-А. 

Моцарта. 

Жизненный и творческий путь. Легенды о личности композитора. 

Инструментальная музыка (рондо, вариации, простые двух- и трехчастные 

формы, сонаты, танцевальные жанры). 

Симфоническое творчество В.-А. Моцарта (симфония по выбору 

преподавателя) 

Оперное творчество В.-А. Моцарта: «Свадьба Фигаро», «Волшебная флейта» 

(фрагменты) 



Для самостоятельного прослушивания: В.А. Моцарт сонаты для фортепиано, 

Реквием (фрагменты). 

Л. ван Бетховен. Жизнь и творчество. 

Новаторства Л. Ван Бетховена в области формы и средств музыкальной 

выразительности. 

Жизнь и творческий путь. 

Инструментальная музыка Бетховена (рондо, вариации, двух- трехчастные 

формы, сонаты, танцевальные жанры). 

Симфоническое творчество (симфония по выбору преподавателя). 

Произведение для театра (оркестровые сюиты «Эгмонт» и «Кариолан») 

Романтизм в музыке. 

Романтизм – ведущее направление в искусстве XIX века, пришедшее на смену 

классицизму. 

Отличительные черты романтизма в искусстве. Новаторство композиторов-

романтиков при обращении к жанрам песни, инструментальной миниатюры, 

оперы, балета, симфонии, концерта. 

Ф. Шуберт. Жизнь и творчество. 

Ф. Шуберт – первый композитор-романтик, возрастание значимости вокальной 

миниатюры в его творчестве. 

Жизненный и творческий путь.  

Песни, баллады, вокальные циклы (по выбору преподавателя). 

Инструментальная музыка (миниатюры, танцевальная музыка). 

Симфоническое творчество (симфония по выбору преподавателя) 

Для самостоятельного прослушивания: Ф.Шуберт «Форель» (струнный 

квартет). Фортепианные  произведения. 

Ф.Шопен. Жизнь и творчество. 

Ф. Шопен – ярчайший композитор-романтик, «поэт фортепиано». 

Жизненный и творческий путь. Легенды о личности композитора. 

Фортепианные произведения: развитие жанра фортепианной миниатюры,  

мазурки,  экосеза,  вальса,  прелюдии,  ноктюрна,  баллады, скерцо,  экспромта,  

полонеза,  концерта. 

Своеобразие языка и художественных образов в музыке Ф.Шопена. 

Музыка для театра  в творчестве французских композиторов-романтиков. 

Мелодический дар и природное чувство театра в творчестве А. Адана. Мир 

поэзии ночи в балете «Жизель». 

Преемственность традиций французской балетной музыки в творчестве Л. 

Делиба – ученика А. Адана. первый опыт симфонизации балетной музыки в его 

творчестве. Балет Л.Делиба «Коппелия». 



Творчество Ж.Бизе. Опера «Кармен» - одно из самых лучших достижений 

мирового оперного искусства. 

Для самостоятельного прослушивания: произведения Ф.Листа для фортепиано. 

Фрагменты из оперы Ж.Бизе «Арлезианка». 

Танцевальные жанры в творчестве композиторов-романтиков (обзор) 

Новая трактовка жанров, их связь с национальной танцевальной культуры. 

Танцевальный жанры в творчестве Д.Россини, И.Брамса, А.Дворжака, Б. 

Сметана, Э.Грига, и др. 

Для самостоятельного прослушивания: оркестровые произведения Д. Россини и 

Э. Гранадоса 

«Отечественная музыкальная литература» 

2-ой год обучения 

Вводный урок 

Особенности исторического развития русской музыкальной культуры конца 

XVIII – начала XX века. 

Творчество А.А. Алябьева,  А.Л. Варламова,  А.Е. Гурилёва.  Вокальная музыка, 

русский романс (по выбору преподавателя). 

Для самостоятельного прослушивания: произведения Д. Бортнянского. 

М.И.Глинка. Жизнь и творчество. 

М.И. Глинка – основоположник русской классической музыки, создатель 

национальной классической музыкальной школы. 

Жизненный и творческий путь. 

Опера «Иван Сусанин» - первая русская опера на сюжет отечественной истории. 

Танцевальные сцены в операх М.И.Глинки («Иван Сусанин», «Руслан и 

Людмила») 

Оркестровая музыка М.И.Глинки (испанская увертюра «Арагонская хота», 

«Вальс-фантазия»). 

Танцевальные жанры в творчестве М.И.Глинки (вальсы, мазурки, полонезы, 

кадрили, контрдансы). 

Для самостоятельного прослушивания: вокальные сочинения М.И.Глинки, 

оперы. 

Русская музыка второй половины XIX века. «Могучая кучка». 

Общественно-политическая жизнь в России в 60 годы XIX века. Расцвет 

литературы и искусства. Музыкальная жизнь Петербурга и Москвы. Открытие 

консерваторий. 

Знакомство с творчеством композиторов содружества: М.А. Балакирева,  М.П. 

Мусоргского, Н.А. Римского-Корсакова, Ц.А. Кюи, А.П. Бородина. 

Прослушивание фрагментов произведений на усмотрение преподавателя. 



Для самостоятельного ознакомления: А.П. Бородин  опера «Князь Игорь», М.П. 

Мусоргский  «Ночь на Лысой горе», Н.А. Римский-Корсаков  опера 

«Снегурочка», симфоническая сюита «Шехерезада». 

П.И.Чайковский. Жизнь и творчество. 

П.И. Чайковский – великий русский композитор, соединивший в своём 

творчестве традиции западноевропейской музыкальной культуры и русской 

народной музыкальной традиции. 

Жизненный путь. Многообразие творческого наследия композитора, 

особенности музыкального языка. 

Вокальная музыка (песни и романсы). 

Оперное творчество («Евгений Онегин») 

Симфонические произведения (Симфонии №1, 6) 

П.И.Чайковский – реформатор балетной музыки (симфонизация жанра). Балеты 

П.И.Чайковского «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик». 

Для самостоятельного ознакомления:  П.И.Чайковского увертюра-фантазия 

«Ромео и Джульетта». 

Русская музыкальная культура на рубеже XIX-XX веков. А.К.Глазунов 

«Серебряный век» русской культуры. «Мир искусства». Развитие традиций 

симфонической музыки в творчестве А.К.Глазунова. 

Симфонизм балетов А.К.Глазунова – продолжение традиций П.И.Чайковского в 

области балетной музыки. 

Ознакомление с фрагментами балета А.К.Глазунова «Раймонда» 

Для самостоятельного прослушивания: А.К. Лядов симфонические 

произведения («Волшебное озеро», «Кикимора»); А.К.Глазунов «Времена года». 

Балетная музыка в творчестве выдающихся русских композиторов XX века. 

Вводный урок. 

Обзор музыкальной культуры России начала XX века. «Русские сезоны». 

Усиление интереса к балетному жанру в связи с успехами антрепризы 

С.П.Дягилева  и  мирового признания русского балета. 

Творчество С.С.Прокофьева 

Новаторство в музыке С.С.Прокофьева. Многообразие творческого наследия 

композитора. 

Симфоническое творчество (Седьмая симфония) 

Балет «Золушка» 

Балет «Ромео и Джульетта» - вершина мирового балетного искусства. 

Для самостоятельного ознакомления: С.С.Прокофьев Марш из оперы  «Любовь 

к трем апельсинам», фортепианные произведения, фильмы-балеты. 

Творчество  И.Ф. Стравинского   

Многообразие художественных исканий в творчестве И.Ф.Стравинского. 



Балеты «Жар-птица», «Петрушка», «Весна священная» (фрагменты). Новации в 

драматургии, хореографии и музыке балетов. 

Для самостоятельного ознакомления: балеты «Жар-птица», «Петрушка», «Весна 

священная» 

Творчество  Д.Д. Шостаковича. 

Отражение общественной нравственной идеи современности в творчестве 

Д.Д.Шостаковича. 

Неподражаемое мастерство, новизна, яркость и выразительность музыкального 

языка композитора. 

Симфоническая музыка Д.Шостаковича (Седьмая «Ленинградская симфония») 

Балетные сюиты Д.Шостаковича. Балет «Золотой век» (фрагменты)   

Для самостоятельного ознакомления: инструментальные произведения 

Д.Шостаковича. 

Творчество  А.И. Хачатуряна. 

Национальный колорит творчества А.И. Хачатуряна. 

Балеты «Гаяне», «Спартак» (фрагменты). 

Балетная музыка русских композиторов второй половины XX века. 

Традиции содружества русских композиторов и балетного жанра.  

Краткое ознакомление с творчеством композиторов Р.К.Щедрина (Балеты 

«Конёк-горбунок», «Кармен-сюита» по Ж.Бизе) и В.А.Гаврилина («Анюта») 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Содержание программы учебного предмета «Музыкальная литература» 

обеспечивает художественно-эстетическое и нравственное воспитание 

личности учащегося, гармоничное развитие музыкальных и интеллектуальных 

способностей детей. В процессе обучения у учащегося формируется комплекс 

историко-музыкальных знаний, вербальных и слуховых навыков. 

Результатом обучения является сформированный комплекс знаний, умений и 

навыков, отражающий наличие у обучающегося музыкальной памяти и слуха, 

музыкального восприятия и мышления, художественного вкуса, знания 

музыкальных стилей, владения профессиональной музыкальной 

терминологией,  определенного исторического кругозора. 

Результатами обучения также являются: 

• первичные знания о роли и значении музыкального искусства в 

системе культуры, духовно-нравственном развитии человека; 

• знание творческих биографий зарубежных и отечественных 

композиторов согласно программным требованиям; 

• знание в соответствии с программными требованиями музыкальных 

произведений зарубежных и отечественных композиторов различных 



исторических периодов, стилей, жанров и форм от эпохи барокко до 

современности; 

• умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о 

творчестве композиторов; 

• умение определять на слух фрагменты того или иного изученного 

музыкального произведения; 

• навыки по восприятию музыкального произведения, умение выражать 

его понимание и свое к нему отношение, обнаруживать ассоциативные связи с 

другими видами искусств. 

 

Формы и методы контроля, система оценок 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Цель аттестационных (контрольных) мероприятий - определить успешность 

развития учащегося и степень освоения им учебных задач на данном этапе. 

Виды контроля: текущий, промежуточный, итоговый. 

 

Текущий контроль - осуществляется регулярно преподавателем на уроках. 

Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, на 

ответственную организацию домашних занятий. Текущий контроль учитывает 

темпы продвижения ученика, инициативность на уроках и при выполнении 

домашней работы, качество выполнения заданий. На основе текущего контроля 

выводятся четвертные оценки. 

 

Формы текущего контроля: 

- устный опрос (фронтальный и индивидуальный), 

- выставление поурочного балла, суммирующего работу ученика на 

конкретном уроке (выполнение домашнего задания, знание 

музыкальных примеров, активность при изучении нового материала, 

качественное усвоение пройденного), 

- письменное задание, тест. 

Особой формой текущего контроля является контрольный урок, который 

проводится преподавателем, ведущим предмет. Целесообразно проводить 

контрольные уроки в конце каждой учебной четверти. На основании текущего 

контроля и контрольного урока выводятся четвертные оценки. 

На контрольном уроке могут быть использованы как устные, так и письменные 

формы опроса (тест или ответы на вопросы - определение на слух 

тематических отрывков из пройденных произведений, указание формы того 

или иного музыкального сочинения, описание состава исполнителей в том 

или ином произведении, хронологические сведения и т.д.).  



Пример письменных вопросов для контрольного урока (по теме «Музыка 

эпохи барокко») 

1. Перечислите основные музыкальные жанры эпохи барокко. 

2. Для какого музыкального инструмента было написано большинство 

произведений барокко? 

3. В каком жанре никогда не сочинял И.С.Бах? 

4. Какие жанры для солистов, хора и оркестра возникли в эпоху 

барокко? 

5. Какой композитор стал самым ярким представителем французской 

клавесинной школы? 

6. Какие танцы входят  в танцевальную сюиту эпохи барокко? 

Промежуточный контроль - осуществляется в конце каждого учебного 

года. Может проводиться в форме контрольного урока, зачета. Включает 

индивидуальный устный опрос или различные виды письменного 

задания. Задания для промежуточного контроля должны охватывать весь объем 

изученного материала. 

 

Пример письменных вопросов для контрольного урока (зачета) 

1 год обучения, 1 вариант 

1. Назовите основные этапы развития художественной культуры от древних 

времен до современности 

2. Назовите 2 композиторов, творчество которых является вершиной 

эпохи барокко. 

3. Расположите эти события в хронологическом порядке: 
 

- Великая французская буржуазная революция, 

- год рождения В.А.Моцарта, 

- год смерти И.С.Баха, 

- переезд Ф.Шопена в Париж и восстание в Польше, 

- год рождения И.С.Баха, 

- год смерти В.А.Моцарта, 

- год встречи Л. ван Бетховена и В.А.Моцарта в Вене, 

- год окончания службы И.Гайдна у Эстерхази, 

- год смерти Ф.Шуберта. 

4. Чем отличается балетная музыка А.Адана  Л.Делиба от музыки 

предшествующей эпохи. 

5. Назовите   танцы,   популярные   в   XVIII   веке.   В   творчестве   каких 

композиторов они встречались? 

6. Чем отличается экспозиция сонатной формы от репризы? 

7. Дополните названия  и укажите жанр этих произведений, их авторов и 



объясните названия: «Рождественская кантата»», «Кофейная кантата», 

«Времена года», «Неоконченная», «Прощальная», «Лесной царь», 

«Зимний путь», «Сотворение мира». 

8. Как называется последняя часть сонатно-симфонического цикла? Какую 

музыкальную форму чаще всего использовали композиторы? 

9. Кого из  композиторов мы называем «венскими классиками» и почему? 

Какие жанры являются главными в их творчестве? 

10. Объясните термины: рондо, имитация, разработка 

2 год обучения, 2 вариант 

1. Из каких стран композиторы: Д.Букстехуде, Ф.Куперен, А.Вивальди, 

Э.Григ, Ф.Лист,  Р.Шуман. 

2. Назовите не менее 5 композиторов, большая часть жизни  и творчества 

которых приходится на XIX век. 

3. Расположите эти события в хронологическом порядке: Великая 

французская буржуазная революция, 

год рождения В.А.Моцарта, 

год смерти И.С.Баха, 

переезд Ф.Шопена в Париж и восстание в Польше, 

год рождения И.С.Баха, 

год смерти В.А.Моцарта, 

год встречи Л. ван Бетховена и В.А.Моцарта в Вене, 

год окончания службы И.Гайдна у Эстерхази, 

год смерти Ф.Шуберта. 

4. Чем отличается симфония от сонаты? 

5. Назовите танцы, популярные в XIX веке. В творчестве каких 

композиторов они встречались? 

6. Назовите основные разделы 1-ой части сонатно-симфонического цикла? 

7. Укажите жанр этих произведений, их авторов и объясните их названия: 

«Инвенции клавир», «Реквием», «Орфей», «Аппассионата», 

«Патетическая», «Форель», «Прекрасная  мельничиха». 

8. Какие жанры использовали венские классики в третьей части симфонии? 
 

9. Кого из композиторов мы называем романтиками? Какие новые жанры 

появляются в их творчестве? 

10. Объясните термины: месса, сюита, рефрен. 

 

2. Контрольные требования на разных этапах обучения 

o Содержание и требование программы «Музыкальная литература» 

определяет уровень подготовки обучающихся. В соответствии с ними 

ученики должны уметь: 



o грамотно и связно рассказывать о том или ином сочинении или 

историческом событии, 

o знать специальную терминологию, 

o ориентироваться в биографии композитора, 

o представлять исторический контекст событий, изложенных в 

биографиях композиторов, 

o определить на слух тематический материал пройденных 

произведений, 

o играть на фортепиано тематический материал пройденных 

произведений, 

o знать основные стилевые направления в культуре и определять их 

характерные черты, 

o знать и определять характерные черты пройденных жанров и форм. 

 

Методическое обеспечение учебного процесса 

Занятия по предмету «Музыкальная литература проводятся в 

сформированных группах от 4 до 10 человек (мелкогрупповые занятия). 

Работа на уроках предполагает соединение нескольких видов 

восприятия информации: рассказ педагога, разбор и прослушивание 

музыкального произведения. Методически оправдано постоянное подключение 

обучающихся к обсуждаемой теме, вовлечение их в активный диалог. 

Подобный метод способствует осознанному 

восприятию   информации, что приводит к формированию устойчивых 

знаний. 

На каждом уроке «Музыкальной литературы» необходимо повторять и 

закреплять сведения, полученные на предыдущих занятиях. 

Для лучшего усвоения обучающимися программного материала полезно 

не только прослушивать музыкальные произведения, но и  осуществлять 

просмотр видеозаписей. Целесообразно на уроках устраивать просмотры 

отрывков балетов и опер, концертных фрагментов, сопровождая их 

комментариями  педагога. 

На уроках зачастую невозможно прослушать или просмотреть 

произведение целиком, подобная ситуация предусмотрена учебным 

планом. Однако в старших классах целесообразно в пределах 

самостоятельной работы предлагать обучающимся ознакомиться с 

сочинением в целом, используя возможности Интернета. 

Методические рекомендации преподавателям  



Урок музыкальной литературы, как правило, имеет следующую 

структуру: повторение пройденного и проверка самостоятельной работы, 

изучение нового материала, закрепление и объяснение домашнего задания. 

Повторение и проверка знаний в начале урока помогает 

мобилизовать внимание учеников, активизировать работу группы и 

установить связь между темами уроков. Чтобы вовлечь в процесс всех 

присутствующих в классе, рекомендуется пользоваться формой 

фронтального устного опроса. Возможно проведение небольшой тестовой 

работы в письменном виде. Реже используется форма индивидуального опроса. 

Изложение нового материала и прослушивание музыкальных 

произведений занимает основную часть урока. Необходимо пользоваться всеми 

возможными методами обучения для достижения максимально эффективных 

результатов обучения. 

 Практически весь новый материал учащиеся воспринимают со слов 

преподавателя и при музыкальных прослушиваниях, поэтому огромное 

значение имеют разнообразные словесные методы (объяснение, поисковая и 

закрепляющая беседа, рассказ). Предпочтение должно быть отдано такому 

методу, как беседа, в результате которой ученики самостоятельно приходят к 

новым знаниям. Беседа, особенно поисковая, требует от преподавателя умения 

грамотно составить систему направленных вопросов и опыта управления 

беседой. Конечно, на уроках музыкальной литературы нельзя обойтись без 

такого универсального метода обучения, как объяснение. Объяснение 

необходимо при разговоре о различных музыкальных жанрах, формах, 

приемах композиции, нередко нуждаются в объяснении названия 

музыкальных произведений, вышедшие из употребления слова, различные 

словосочетания, фразеологические обороты. Специфическим именно для 

уроков музыкальной литературы является такой словесный метод, как 

рассказ, который требует от преподавателя владения не только 

информацией, но и ораторским и актерским мастерством. В построении 

рассказа могут использоваться прямая речь, цитаты, риторические вопросы, 

рассуждения. Рассказ должен быть подан эмоционально, с хорошей дикцией, 

интонационной гибкостью, в определенном темпе. В форме рассказа может 

быть представлена биография композитора, изложение оперного сюжета, 

история создания и исполнения некоторых произведений.  

Использование различных схем, таблиц помогает структурировать 

материал биографии композитора, осознать последовательность событий в 

сюжете оперы, представить структуру сонатно-симфонического цикла, 

строение различных музыкальных форм. Подобного рода схемы могут быть 



заранее подготовлены педагогом или составлены на уроке в совместной 

работе с учениками. 

Прослушивание музыки без нотного текста, с одной стороны, 

представляется самым естественным, с другой стороны имеет свои 

сложности. Обучая детей слушать музыку, педагогу необходимо уметь 

организовывать внимание учащихся, используя определенные приемы для 

сосредоточения внимания и для его поддержания (рассказ об истории создания 

произведения, разъяснение содержания произведения, привлечение 

изобразительной наглядности, создание определенного эмоционального 

состояния, постановка слуховых поисковых задач, переключение слухового 

внимания). 

Работа с учебником является одним из общих учебных видов работы. На 

музыкальной литературе целесообразно использовать учебник в классной 

работе для того, чтобы ученики рассмотрели иллюстрацию, разобрали нотный 

пример, сверили написание сложных имен и фамилий, названий 

произведений, терминов, нашли в тексте определенную информацию (даты, 

перечисление жанров, количество произведений). Возможно выполнение 

небольшого самостоятельного задания в классе по учебнику (например, 

чтение фрагмента биографии, содержания сценического произведения). 

Учебник должен максимально использоваться учениками для 

самостоятельной домашней работы. 

Завершая урок, целесообразно сделать небольшое повторение, 

акцентировав внимание учеников на новых знаниях, полученных во время 

занятия. 

Рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся 

Домашнее задание, которое ученики получают в конце урока, должно 

логично вытекать из пройденного в классе. Ученикам следует не просто 

указать, какие страницы в учебнике они должны прочитать, необходимо 

подчеркнуть, что они должны сделать на следующем уроке (рассказывать, 

отвечать на вопросы, объяснять значение терминов, узнавать музыкальные 

примеры и т.д.) и объяснить, что для этого нужно сделать дома. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа составляет 1 час в неделю. Для 

достижения лучших результатов рекомендуется делить это время на две 

части на протяжении недели от урока до урока. Регулярная 

самостоятельная работа включает в себя, в том числе, повторение 

пройденного материала (соответствующие разделы в учебниках), поиск 

информации и закрепление сведений, связанных с изучаемыми темами, 

повторение музыкальных тем. 



Список учебной и методической литературы 

Учебники 

o Аверьянова О.И. «Отечественная музыкальная литература ХХ 

века» Учебник для ДМШ (четвертый год обучения). М.: «Музыка», 2005 

o Брянцева В.Н. «Музыкальная литература зарубежных стран: учебник 

для детских музыкальных школ (второй год обучения)», М. «Музыка», 2002 

o Козлова Н.П. «Русская музыкальная литература». Учебник для 

ДМШ. Третий год обучения. М.: «Музыка», 2004 

o Лагутин А. И, Владимиров В.Н. Музыкальная литература. 

Учебник для 4 класса детских музыкальных школ и школ искусств (первый 

год обучения предмету). М.: «Престо», 2006 

o Осовицкая З.Е., Казаринова А.С. Музыкальная литература. 

Первый год обучения 

o Прохорова И.А. «Музыкальная литература зарубежных стран» для 

5 класса ДМШ. М.: «Музыка», 1985. 

o Смирнова Э.С.   «Русская  музыкальная литература».   Учебник 

для ДМШ (третий год обучения). М.: «Музыка»  

 

Учебные пособия 

o Калинина Г.Ф. Тесты по музыкальной литературе для 4 класса  

Тесты по зарубежной музыке  

Тесты по русской музыке 

o Калинина Г.Ф., Егорова Л.Н. Тесты по отечественной музыке  

o Островская Я.Е., Фролова Л. А., Цес Н.Н. Рабочая тетрадь по 

музыкальной литературе зарубежных стран 5 класс (2 год обучения). 

«Композитор» С-Пб, 2012 

o Панова Н.В. Музыкальная литература зарубежных стран (рабочая 

тетрадь для 5 кл.). М., «Престо», 2009 

o Панова Н.В. Русская музыкальная литература (рабочая тетрадь для 

6-7 кл.). I часть. М., «Престо», 2009; II часть. М., «Престо», 2010 

 

Рекомендуемая дополнительная литература 

o Всеобщая история музыки /авт.-сост. А.Минакова, С. Минаков - 

М.: Эксмо, 2009. 

o Жизни великих музыкантов. Эпоха творчества: 

o вып.1 - Роланд Вернон. А.Вивальди, И.С.Бах, В.А.Моцарт, 

Л.Бетховен; 

o вып.2 - Роланд Вернон. Ф.Шопен, Дж.Верди, Дж.Гершвин, 

И.Стравинский; 



вып.3 - Николай Осипов. М.Глинка, П.Чайковский, М.Мусоргский, 

Н.Римский-Корсаков. Изд-во «Поматур» 

 

ПО. 02. УП. 03. ИСТОРИЯ 

ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА 
 

Пояснительная записка 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе  

Программа учебного предмета «История хореографического искусства»  

разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в 

области хореографического искусства «Хореографическое творчество». 

Учебный предмет "История хореографического искусства" направлен на: 

создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития детей; 

приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира; 

подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные 

учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в 

области хореографического искусства. 

Обучение истории хореографического искусства включает в себя:  

 знания основ музыкальной грамоты;  

 знания основных этапов жизненного и творческого пути отечественных и 

зарубежных композиторов; 

 формирование слуховых представлений программного минимума 

произведений симфонического, балетного и других жанров музыкального 

искусства;  

 знания элементов музыкального языка;  

 знания в области строения классических  музыкальных форм;  

 знания этапов становления и развития искусства балета;  

 знания отличительных особенностей хореографического искусства 

различных исторических эпох, стилей и направлений;  

 формирование навыков восприятия музыкальных произведений 

различных стилей и жанров, созданных в разные исторические периоды;  

 формирование навыков восприятия элементов музыкального языка, 

анализа музыкального произведения, а также необходимых навыков 

самостоятельной работы.  



Учебный предмет «История хореографического искусства» является 

основополагающим в формировании мировоззрения учащихся в области 

хореографического искусства, опирается на знания основных этапов развития 

хореографического искусства, становления и развития искусства балета, 

основных отличительных особенностей хореографического искусства различных 

исторических эпох, его стилей и направлений, закрепляет знания балетной 

терминологии, знакомит с творчеством выдающихся мастеров балета прошлого 

и настоящего.  

Освоение программы учебного предмета «История хореографического 

искусства» предполагает приобретение детьми опыта творческой деятельности, 

ознакомление с высшими достижениями мировой музыкальной культуры. 

2. Срок реализации учебного предмета  

Срок освоения программы учебного предмета составляет 2 года по 5-

летней и 8-летней образовательной программе в области «Хореографическое 

творчество».  Для поступающих в образовательное учреждение, реализующее 

основные профессиональные образовательные программы в области 

хореографического искусства, срок обучения может быть увеличен на 1 год (6-

летняяя или 9-летняя образовательная программа). 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию предмета «История 

хореографического искусства»: 

Содержание 7-8 (4-5) классы 

Максимальная нагрузка (в часах), в том числе: 132 

количество часов на аудиторные занятия 66 

количество часов на внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия 
66 

Количество часов на аудиторные занятия (в неделю) 1 

 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповые (4-10 

учеников), рекомендуемая продолжительность урока - 45 минут. 

Мелкогрупповая форма позволяет преподавателю лучше узнать ученика, 

его возможности, трудоспособность, эмоционально-психологические 

особенности. 

5. Цель и задачи учебного предмета 

Цель: 

художественно-эстетическое развитие личности учащихся на основе 

приобретенных ими знаний, умений, навыков в области истории 

хореографического искусства, а также выявление одаренных детей, подготовка 

их к поступлению в профессиональные учебные заведения. 



Задачи: 

 формирование знаний в области  хореографического искусства, анализа 

его содержания в процессе развития зарубежного, русского и советского 

балетного театра; 

 формирование представления о значении хореографического искусства 

в целом для мировой музыкальной и художественной культуры; 

 ознакомление учеников с хореографией как видом искусства; 

 изучение истоков танцевального искусства и его эволюции; 

 знакомство с особенностями хореографического искусства  различных 

культурных эпох; 

 изучение этапов развития зарубежного, русского и советского 

балетного искусства; 

 ознакомление с образцами  классического наследия балетного 

репертуара; 

 овладение знаниями об исполнительской деятельности ведущих 

артистов балета; 

 формирование представления  о художественных средствах создания 

образа в хореографии; 

 систематизация информации о творчестве крупнейших балетмейстеров 

на разных этапах развития хореографического искусства; 

 формирование знания принципов взаимодействия музыкальных и 

хореографических выразительных средств; 

 формирование первичных аналитических навыков по восприятию 

произведений хореографического искусства;  

 формирование умения работать с учебным материалом; 

 формирование навыков диалогического мышления; 

 овладение навыками написания докладов, рефератов. 

6. Обоснование структуры программы учебного предмета  

Обоснованием структуры программы являются  ФГТ, отражающие все 

аспекты работы преподавателя с учеником.  

Программа содержит  следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки обучающихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 



В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы "Содержание учебного предмета". 

7. Методы обучения  

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

 словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

 интегрированный (сочетание форм работы и подачи материала 

нескольких предметных областей); 

 диалогический; 

 инструктивно-практический (работа с документальным материалом); 

 аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического 

мышления); 

 информационно-обобщающий (доклады, рефераты). 

Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной 

образовательной программы являются наиболее продуктивными при 

реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на 

проверенных методиках. 

8. Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда. 

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета 

«История хореографического искусства», оснащаются пианино/роялями, 

звукотехническим оборудованием, учебной мебелью (досками, столами, 

стульями, стеллажами, шкафами) и оформляются наглядными пособиями. 

Для работы со специализированными материалами аудитория оснащается 

современным мультимедийным оборудованием для просмотра видеоматериалов 

и прослушивания музыкальных произведений.  

Содержание учебного предмета 

1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 

освоение учебного предмета «История хореографического искусства», на 

максимальную, самостоятельную нагрузку обучающихся и аудиторные занятия: 

 

Класс Распределение по годам 

обучения 

7(4) 8(5) 

Продолжительность учебных занятий в 33 33 



год (в неделях)  

Количество часов на аудиторные занятия 

(в неделю) 
1 1 

Общее количество часов на аудиторные 

занятия  
66 

Количество часов на самостоятельную 

работу (в неделю) 
1 1 

Общее количество часов на 

самостоятельную работу (по годам) 
33 33 

Общее количество часов на 

внеаудиторную работу (самостоятельную 

работу) 

66 

Максимальное  количество часов занятий 

в неделю (аудиторные и 

самостоятельные) 

2 2 

Общее максимальное  количество часов 

на весь период обучения (аудиторные и 

самостоятельные) 

132 

Объем времени на консультации (по 

годам) 
4 4 

Общий объем времени на консультации 8 

 

Аудиторная нагрузка по учебному предмету обязательной части 

образовательной программы в области хореографического искусства 

распределяется по годам обучения с учетом общего объема аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет ФГТ. 

Требования по годам обучения 

Учебный материал распределяется по годам обучения – классам. Каждый 

класс имеет свои дидактические задачи, объем времени, предусмотренный для 

освоения учебного материала. 

Содержание учебного предмета «История хореографического искусства» 

раскрывает следующие темы: 

- история формирования, преемственность и закономерности развития 

зарубежной и отечественной хореографии;  

- творческая деятельность великих балетмейстеров, композиторов, 

танцовщиков;  

- произведения классической, народной, бытовой и современной 

хореографии. 

Тематический план 



7 (4) класс (1 час в неделю) 

  Хореография как вид искусства 

Введение. Выразительный язык танца, его особенности. 

Музыкально-хореографический образ.  

Исполнительские средства выразительности.  

Виды и жанры хореографии. 

 Народный танец как основа сценической хореографии 

Тесная связь народного танца с музыкой, песней, бытом, обычаями, культурой 

народа.  

Профессиональные ансамбли народного танца. 

  Балет, как высшая ступень развития хореографии 

 Синтез  искусств в балете. Создание балетного спектакля.  

 История западноевропейского балетного театра 

Танец – древнейшее занятие человека. Танец в древнем мире (Индия, Египет). 

Танцевальная культура древней Греции. 

Танец в эпоху Средневековья и танцевальная культура эпохи 

Возрождения. 

Зарождение балетного театра в Италии. Французский балет в XVII веке. 

Оперы-балеты Ж.-Б. Люлли, комедии-балеты Ж.-Б. Мольера. Близость форм 

бытового, придворного и сценического танца. 

Европейский балет в XVIII веке и реформатор балетного театра Ж.-Ж. 

Новерр. Выдающиеся танцовщики, подготовившие своим творчеством реформу 

балета: Л.Дюпре, О.Вестрис, балерины М.Камарго, М.Салле. 

Романтический балет: творчество Ф. и М. Тальони, Ж.Перро, К.Гризи, 

Ф.Эльслер.  Балеты «Сильфида», «Жизель», «Эсмеральда». 

В седьмом классе в конце каждого полугодия проводятся контрольные 

уроки с выставлением отметки.  

 

8 (5) класс (1 час в неделю) 

 История русского балетного театра 

Основные черты русского балета, особенности исторического пути 

русского балетного театра (краткий исторический обзор).  

Романтизм в русском балете: особенности, балеты романтического 

репертуара в России, творчество Е.Санковской и Е.Андреяновой. 

Симфонические балеты П.И.Чайковского «Щелкунчик», «Лебединое 

озеро», «Спящая красавица». 

Жанр монументального классического балетного спектакля XIX века в 

творчестве М.Петипа. Балет А.К.Глазунова «Раймонда».   



Творчество великих русских балетмейстеров: И.Вильберха, 

А.Глушковского, Л.Иванова, А.Горского, М.Фокина. 

Прославленные русские мастера балетной сцены: А.Нестеров, 

Т.В.Шлыкова-Гранатова, А.Истомина, А.Павлова, О.Спесивцева, В.Нижинский 

и др.  

 История советского балета 

Основные черты советского балета. Краткий обзор истории русского 

балета ХХ века. 

Балеты С.С. Прокофьева «Ромео и Джульетта», «Золушка». 

Выдающиеся советские балетмейстеры: Ф.В.Лопухов, К.Я.Голейзовский, 

В.И.Вайнонен, Ю.Н.Григорович, Л.В.Якобсон, Л.М.Лавровский и др.  

Выдающиеся мастера советской балетной сцены:  

М.Семенова, Г.Уланова, О.Лепешинская,  Р.Стручкова,  М.Плисецкая, 

Н.Бессмертнова, Н.Сорокина, Е.Максимова, Н.Павлова и др.; 

К.Сергеев, В.Чабукиани, А.Мессерер, Р.Нуриев, А.Макаров, Ю.Соловьев, 

В.Васильев, М.Барышников, М. Лиепа, М.Лавровский и др. 

В восьмом классе в конце первого полугодия проводится промежуточная 

аттестация в виде контрольного урока, по окончании обучения учащиеся сдают 

итоговый экзамен. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В выпускном 8 (5) классе учащиеся сдают итоговую аттестацию, которая 

проводится в форме выпускного (устного) экзамена или защиты рефератов по 

предмету (по усмотрению образовательного учреждения). 

По итогам выпускного экзамена выставляется оценка «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Предполагаемые результаты освоения программы 

По окончании 7 (4) класса: 

 знание балетной терминологии; 

 знание средств  создания образа в хореографии; 

 знание образцов  классического наследия  балетного репертуара; 

 знание основных этапов развития хореографического искусства; 

 знание основных отличительных особенностей хореографического 

искусства исторических эпох. 

По окончании 8 (5) класса: 

 знание образцов  классического наследия  балетного репертуара; 

 знание основных этапов развития хореографического искусства; 

 знание основных отличительных особенностей хореографического 

искусства различных исторических эпох, стилей и направлений; 



 знание имен выдающихся представителей и творческого наследия 

русского и советского балета; 

 знание основных этапов становления и развития русского балета; 

 умение анализировать произведение хореографического искусства с 

учетом времени его создания, стилистических особенностей, 

содержательности, взаимодействия различных видов искусств, художественных 

средств создания хореографических образов. 

Формы и методы контроля, системы оценок 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Форму и график  проведения  промежуточной  аттестации  по  предмету 

образовательное учреждение устанавливает самостоятельно (контрольные 

уроки, зачеты, проводимые в виде устных опросов, или написание рефератов).  

График промежуточной и итоговой аттестации 

 

Класс 

Вид, форма и время проведения аттестации 

Промежуточная Итоговая 

7 (4)  форма проведения полугодие - 

контрольный урок 13 (7) 

8 (5) контрольный урок 15 (9) экзамен (при 8 

или 5-летнем 

сроке обучения) 

 

По завершении изучения учебного предмета обучающимся выставляется 

оценка, которая заносится в свидетельство об окончании образовательного 

учреждения. 

Формы текущего контроля:  

 контрольные работы,  

 устные опросы, 

 письменные работы,  

 тестирование,  

 олимпиады. 

Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся 

определяются ОУ на основании  ФГТ.  

Итоговая аттестация проводится в форме экзамена. 

По итогам выпускного экзамена выставляется оценка «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Программа предусматривает проведение для обучающихся консультаций 

с целью их подготовки к контрольным урокам, зачетам, экзаменам. 



Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, 

которые включают в себя методы контроля, позволяющие оценить 

приобретенные знания, умения и навыки.   

Методическое обеспечение учебного процесса 

1. Методические рекомендации педагогическим работникам 

Изучение предмета ведется в соответствии с учебным планом. Педагогу, 

ведущему предмет, предлагается самостоятельно, творчески подойти к 

изложению той или иной темы. При этом необходимо учитывать следующие 

обстоятельства: уровень общего и хореографического развития учащихся, 

количество учеников в группе, возрастные особенности учащихся. 

При изучении предмета  следует широко использовать знания учащихся 

по другим учебным предметам, поскольку правильное осуществление 

межпредметных связей способствует более активному и прочному усвоению 

учебного материала. Комплексная направленность предмета требует от 

преподавателя знания программ смежных предметов. В результате творческого 

контакта преподавателей удается избежать ненужного дублирования, добиться 

рационального использования учебного времени. 

Желательно, чтобы учащиеся знакомились с новыми балетными 

спектаклями как классического, так и национального направления. Это 

позволит им наиболее гармонично соединить теоретические знания о балетном 

искусстве с существующей практикой создания балетных спектаклей. Следует 

регулярно знакомить учащихся с современной литературой о балете, 

журнальными и газетными статьями на тему о хореографическом искусстве, с 

рецензиями на балетные постановки. 

Рекомендуется проводить встречи учащихся с режиссерами и актерами 

музыкальных и драматических театров, организовывать посещение музеев, 

выставок, просмотр фильмов-балетов. 

Методика преподавания предмета должна ориентироваться на 

диалогический метод обучения. Необходимо создавать условия для 

активизации творческих возможностей учащихся: поручать им подготовку 

небольших сообщений на различные темы, организовывать дискуссии или 

обсуждения по поводу просмотренного балетного спектакля, выступления 

хореографического ансамбля, фильма-балета, прочитанной статьи или рецензии 

на балетный спектакль. 

2. Рекомендации по применению методов организации  образовательного 

процесса, направленных на обеспечение качественной теоретической и 

практической подготовки 

Урок. Основная форма учебного процесса в освоении основных 

образовательных программ. Урок характеризуется единством дидактической 



цели и задач. Как часть учебного процесса урок может содержать: 

организационную часть, восприятие нового материала, осознание и 

закрепление в памяти информации; овладение навыками (на основе усвоенной 

информации) и опытом творческой деятельности; усвоение  норм и опыта 

эмоционального отношения к миру и деятельности в нем; формы контроля и 

самоконтроля. При этом на каждом уроке целенаправленно решаются и 

воспитательные задачи.  

Реферат. Форма работы, позволяющая самостоятельно освоить один из 

разделов  программы учебного предмета.  

Рекомендуемый план реферата:  

1) тема, цель работы; 

2) изложение содержания, которое раскрывает тему;  

3) результаты работы;  

4) выводы;  

5) использованная литература и другие источники.  

Написание реферата можно использовать как один из видов итоговой 

аттестации по теоретическим предметам.  

Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к 

контрольным урокам, зачетам, экзаменам, олимпиадам. Консультации могут 

проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного времени. В случае, 

если консультации проводятся рассредоточено, резерв учебного времени 

используется на самостоятельную работу обучающихся и методическую работу 

преподавателей. 

3.  Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся  

Цель: формирование у учащегося способностей к саморазвитию, 

творческому применению полученных знаний, формирование умения 

использовать справочную и специальную литературу. 

Как форма учебной работы, самостоятельная работа призвана выполнять 

несколько функций:  

 образовательную (систематизация и закрепление знаний учащихся);  

 развивающую (развитие познавательных возможностей учащихся – их 

внимания, памяти, мышления, речи, формирование умения самостоятельно 

добывать знания из различных источников); 

 воспитательную (воспитание устойчивых мотивов учебной деятельности, 

навыков культуры умственного труда, самоорганизации и самоконтроля, целого 

ряда ведущих качеств личности – честности, трудолюбия, требовательности к 

себе, самостоятельности и др.). 

Систематическая самостоятельная работа:  

 способствует лучшему  усвоению  полученных знаний; 



 формирует  потребность в самообразовании, максимально развивает 

познавательные и творческие способности личности; 

 формирует навыки планирования и организации учебного времени, 

расширяет кругозор. 

Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным 

предметам определяется с учетом минимальных затрат на подготовку 

домашнего задания, параллельного освоения детьми программ начального и 

основного общего образования. Объем времени на самостоятельную работу  

может определяться с учетом сложившихся педагогических традиций, 

методической целесообразности и индивидуальных способностей ученика.  

Самостоятельные занятия должны быть регулярными и 

систематическими. 

Выполнение обучающимся домашнего задания контролируется 

преподавателем и обеспечивается учебниками, учебно-методическими  

изданиями, конспектами лекций, аудио- и видеоматериалами в соответствии с 

программными требованиями по предмету. 

Виды  внеаудиторной  работы: 

- выполнение  домашнего  задания; 

- подготовка  докладов, рефератов; 

- посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных  

залов  и  др.). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

1. Основная литература 

1. Балет. Танец. Хореография. Краткий словарь танцевальных терминов и 

понятий / сост. Н. Александрова. – СПб: Лань, 2011 

2. Бахрушин Ю.А. История русского балета / Ю.А. Бахрушин. – М.: 

Просвещение, 1973 

3. Блазис К. Танцы вообще. Балетные знаменитости и национальные танцы. 

СПб: Лань, Планета Музыки, 2008 

4. Блок Л.Д. Классический танец. История и современность. – М.: 

Искусство, 1987  

5. Ванслов В.В. В мире искусств / В.В.Ванслов. – М.: Знание, 2003 

6. Вашкевич Н.П. История хореографии всех веков и народов. СПб: Лань. 

Планета Музыки. 2009 

7. Деген А.Б. Балет. 120 либретто. Композитор. СПб, 2008  

8. Деген А.Б. Мастера танца. Музыка. М., 1994  

9. Дубкова С.А. Жар-птица. Балетные сказки и легенды / С.А. Дубкова. – М.: 

Белый город, 2009 



10.  Еремина-Соленикова Е.В. Старинные бальные танцы. Новое время.– М.: 

Планета музыки, 2010 

11.  Жемчугова П.П. Балеты. СПб: «Литера», 2010 

12.  Житомирский Д.В. Балеты Чайковского. Гос. муз. издательство.  М., 1957 

13.  Иванов В.Г. Русские танцовщики XX века / – Пермь, 1994 

14.  Красовская В.М. Балет сквозь литературу. – СПб: Академия русского 

балета им. А.Я. Вагановой, 2005 

15.  Красовская В.М. История русского балета: учебное пособие / СПб:  Лань, 

2008 

16.  Коптелова Е.Д. Игорь Моисеев. Академик и философ танца. СПб:  Лань, 

Планета Музыки, 2012 

17.  Левинсон М. История костюма. Полная хрестоматия. М., 2008 

18.  Никульский А. Балерины. Издательское содружество. М., 2008  

19.  Пасютинская В.М. Волшебный мир танца: Кн. для учащихся. – М.: 

Просвещение, 1985 

20.  Слонимский Ю.И. Советский балет. Материалы к истории советского 

балетного театра. М.-Л.: «Искусство», 1950 

21.  Соловьев Н.В. Мария Тальони. СПб: Лань, Планета Музыки, 2011 

22.  Худяков С.Н. Всемирная история танца. Эксмо. М., 2009 

23.  Эльяш Н.И.  Образцы танца. - М., 1970  

2. Дополнительная литература 

• Баланчин Д. Сто один рассказ о большом балете. Крон-Пресс. М., 2004 

• Богданов-Березовский В.М. Галина Сергеевна Уланова. – М.: Искусство, 

1961 

• Брун В. История костюма от древности до нового времени. М., 1999 

• Ваганова А. Статьи, воспоминания, материалы. – Л.,1958 

• Вальберх И.И. Из архива балетмейстера. Дневники. Переписка. Сценарии. 

СПб: Лань, Планета Музыки, 2010 

• Гольцман А.М. Советские балеты. Советский композитор. М., 1985 

• Демидов А. Лебединое озеро. М., Искусство, 1985 

• Дешкова И.П. Загадки Терпсихоры / худож. В. Косоруков. – М.: Дет. лит., 

1989 

• Дешкова И.П. Иллюстрированная энциклопедия балета в рассказах и 

исторических анекдотах для детей и родителей. – М.: «Конец века», 1995 

•  Константинова М. Спящая красавица. М., Искусство, 1990 

•  Лопухов Ф.В. Вглубь хореографии / Ф.В. Лопухов. – М.:  Фолиум, 2003 

• Львов-Анохин Б.А. Балетные спектакли последних лет. «Знание». М.,  

1972 



• Надеждина Е.Н., Эльяш Н.И. «Большой балет» (Основные этапы 

развития советского балета). Изд. «Знание». М., 1964 

• Нанн Д. История костюма 1200-2000. М., Артель АСТ, 2003 

• Журнал «Балет» («Советский балет») с 1980 г. по 2011 г. 

• Плисецкая М.М. Читая жизнь свою.  М.: АСТ, 2010 

• Тимофеева Н.П.  Мир балета. История. Творчество. Воспоминания. – 

М.:  Просвещение, 1996 

• Русский балет: энциклопедия / под ред. А.П. Горкина. – М.: Согласие, 

1997 

• Энциклопедия «Балет». CD, 2003 

 

3. Список рекомендуемых для просмотра балетов и хореографических 

номеров 

1. Видеозаписи балетных спектаклей (фрагменты) в различных редакциях с 

участием выдающихся исполнителей: 

 «Анюта» - телевизионный балет на музыку В.Гаврилина 

 «Бахчисарайский фонтан» А.Асафьев 

 «Баядерка» Л. Минкус 

 «Дон Кихот» Л.Минкус 

 «Жар-птица» И.Стравинский 

 «Жизель»  А.Адан 

 «Золушка» С. Прокофьев 

 «Каменный цветок» С.Прокофьев 

 «Конек-Горбунок» Ц.Пуни 

 «Коппелия»  Л.Делиб 

 «Красный мак»  Р.Глиэр 

 «Лебединое озеро» П.Чайковский 

 «Петрушка» И.Стравинский  

 «Пламя Парижа» А.Асафьев 

 «Раймонда» А.Глазунов 

 «Ромео и Джульетта» С. Прокофьев 

 «Сильфида» Л.Левенскольд 

 «Спящая красавица» П.Чайковский 

 «Тщетная предосторожность» Л.Герольд 

 «Шопениана» 

 «Щелкунчик» П.Чайковский 

 «Эсмеральда» Ц.Пуни 

2. Видеозаписи концертных номеров:  



 из серии выпусков «Мастера русского балета»; 

 с конкурсов и фестивалей различных направлений; 

 Государственного ансамбля народного танца им. И.А.Моисеева; 

Государственного академического хореографического ансамбля танца 

«Березка»; Государственного хора имени М.Пятницкого; Дважды 

Краснознаменного ансамбля песни и пляски Советской Армии им. 

А.В.Александрова, Театра танца «Гжель» и др. 

3. Видеозаписи балетов в постановке балетмейстеров: О.Виноградова, 

Н.Боярчикова, И.Чернышова, В.Елизарьева, Д.Брянцева, М.Бежара, Б.Эйфмана, 

Дж.Баланчина и др. 

4. Видеозаписи балетных  спектаклей и концертных номеров  с участием 

выдающихся современных исполнителей. 

5. Видеозаписи (фрагменты) мюзиклов, оперетт, опер и т.д. 

 

В.00 Вариативная часть 

В.01. ИСТОРИКО-БЫТОВОЙ ТАНЕЦ 
Пояснительная записка 

Проблемы формирования культуры поведения современного человека 

чрезвычайно актуальны. Средствами хореографического искусства, в частности 

бального танца, можно формировать у детей культуру поведения и общения, 

прививать навыки вежливости, умения вести себя в обществе. 

Воспитание учащихся на высоких образцах классического, народного и 

бального танца развивает у детей высокий художественный вкус (и создает 

иммунитет против примитивного, пошлого и вульгарного).  

Историко-бытовой танец – неотъемлемая часть западноевропейского и 

отечественного культурного наследия в области хореографического искусства. 

Являясь самостоятельной дисциплиной, историко-бытовой танец в то же время 

тесно связан с другими видами танца, с общим историческим процессом 

развития хореографии. 

Историко-бытовой танец является частью хореографического искусства. 

Его преподавание также является частью общей системы преподавания 

хореографических дисциплин. Этот предмет даёт возможность практически 

познать историческое развитие танца. За основу взят придворный, салонный 

бальный танец прошлых веков. Предмет изучает историю развития танцев в 

композициях, создаёт условия для дальнейшего творческого развития. 

Источником возникновения бальной хореографии является народный танец. 

Развиваясь на его основе, историко-бытовой танец вобрал всё богатство его 

содержания и хореографического языка. Попадая в другую среду, народный 



танец видоизменялся, терял естественность, природу, принимал манерность, 

изысканность, галантность и парадность соответственно этикету, вкусу, 

потребностям определённого слоя, общества.  

Для того, чтобы учащиеся получили более полные знания об истории 

создания танцевального искусства, о его зарождении и развитии, необходимо 

познакомить их и изучить с ними лучшие образцы историко-бытового танца 

прошлых веков и современного бытового танца.  

Историко-бытовой танец включает в себя бытовые и бальные танцы 

различных эпох. Он развивался на основе народного танца и вобрал себя все 

богатство содержания его традиций и хореографического языка. 

Историко-бытовая хореография не останавливается в своем развитии, она 

не может ограничиваться только танцами прошлых веков. Но нельзя создавать 

новые танцы, не познакомившись с вековым опытом, с художественными 

принципами бытовой хореографии. В основу программы вошли бытовые танцы  

XVIII-XIX веков, имеющие свои характерные особенности в музыке и 

танцевальной лексике, такие как: падеграс, полонез, вальс, полька, полянка и 

др. Содержание программы дает право преподавателю на творческий подход к 

ее осуществлению с учетом особенностей психологического и физического 

развития детей 9-12 лет. 

Обучение учащихся по данной программе позволяет изучать материал 

поэтапно, в развитии, т.е. в течение двух лет обучения изучают сначала 

танцевальные элементы историко-бытового танца, а затем несложные 

комбинации и танцевальные композиции, составленные на основе пройденного 

материала программы. 

Занятия проводятся в младших классах из расчета 1 час в неделю, Урок 

состоит из двух частей: теоретической и практической – а) знакомство с 

историей развития  бытового танца, с  исторической эпохой; б) изучение 

танцевальных элементов и работа над танцевальными этюдами. 

Программа составлена с учетом специфики преподавания в современных 

условиях. В соответствии с учебным планом предмет историко-бытовой танец 

изучается 2 года: в 4-м и 5-м классах (66 часов). Количество часов может 

меняться в зависимости от количества учебных недель и праздничных дней 

года. 

2. Срок реализации учебного предмета 

Срок освоения предмета «Историко-бытовой танец» для учащихся, 

планирующих поступление в образовательные учреждения, реализующие 

основные профессиональные образовательные программы в области  

хореографического искусства, срок освоения составляет на 2 года.  



3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию предмета « Историко-бытовой 

танец»: 

Срок реализации образовательной программы 

«Хореографическое творчество» 8 лет. 

Классы/количество часов 

4-5 классы 4 класс 5 класс 

Количество 

часов (общее 

на 2 года) 

Количество 

часов (в год) 

Количеств

о часов (в 

год) 

Максимальная нагрузка 

(в часах) 
66 33 33 

Количество часов на 

аудиторную нагрузку 
66 33 33 

Общее количество часов 

на аудиторные занятия 
66 66 

Классы 4класс 5 класс 

Недельная аудиторная 

нагрузка 
1 1 

Срок реализации образовательной программы 

«Хореографическое творчество» 5 лет.  

Классы/количество часов 

2-3 классы 2 класс 3 класс 

Количество 

часов (общее 

на 2 года) 

Количество 

часов (в год) 

Количеств

о часов (в 

год) 

Максимальная нагрузка 

(в часах) 
66 33 33 

Количество часов на 

аудиторную нагрузку 
66 33 33 

Общее количество часов 

на аудиторные занятия 
66 66 

Классы 2класс 3 класс 

Недельная аудиторная 

нагрузка 
1 1 

 

4.Форма проведения учебных аудиторных занятий: 

мелкогрупповая (от 4 до 10 человек), занятия рекомендуемая 

продолжительность урока – 40-45 минут.  Мелкогрупповая форма позволяет 

преподавателю лучше узнать ученика, его возможности, трудоспособность, 



эмоционально-психологические особенности. 

5. Цель и задачи учебного предмета 

Цель: 

– развитие танцевально-исполнительских способностей обучающихся на основе 

приобретенного ими комплекса знаний, умений, навыков, необходимых для 

исполнения различных видов историко - бытовых танцев, изучение  наиболее 

распространённых бытовых танцев прошлых веков, освоение их манерой и 

стилевыми особенностями   в соответствии с ФГТ, а также выявление наиболее 

одаренных детей в области хореографического исполнительства и подготовки 

их к дальнейшему поступлению в образовательные учреждения, реализующие 

образовательные программы среднего и высшего профессионального 

образования в области хореографического искусства. 

Задачи:  

 - развитие интереса к  историко-бытовому танцу и хореографическому 

творчеству; 

Обучающие: 

- научить учащихся понимать и передавать в движении манеру и характер танца 

определенной эпохи, его стиль и особенности.  

-  познакомить учащихся с искусством данной эпохи, условиями жизни и быта 

народа,  историей развития историко-бытового танца; 

- выработка необходимых для бытовых танцев навыков владения аксессуарами 

(веер, плащ, шляпа, шпага, шлейф и т.д.); 

Развивающие:  

- развитие танцевальности, чувства позы, умение правильно распределять 

сценическую площадку; 

- развитие музыкальности, координации движений;   

Воспитывающие: 

- воспитание эстетического вкуса на примерах истории мирового искусства; 

- развитие навыков общения с партнёром; 

- воспитание толерантного отношения учащихся друг к другу; 

- воспитание чувства ансамбля 

- формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, 

позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные образовательные 

программы в области хореографического искусства   

6. Обоснование структуры   учебного предмета 

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты 

работы преподавателя с учеником. 

Программа содержит следующие разделы: 

– сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 



учебного предмета; 

– распределение учебного материала по годам обучения; 

– описание дидактических единиц учебного предмета; 

– требования к уровню подготовки обучающихся; 

– формы и методы контроля, система оценок; 

– методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы "Содержание учебного предмета". 

7. Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, разбор, анализ); 

- наглядный (качественный показ, демонстрация отдельных частей и всего 

движения; просмотр видеоматериалов с выступлениями выдающихся 

танцовщиц, танцовщиков, танцевальных коллективов, посещение концертов и 

спектаклей для повышения общего уровня развития обучающегося); 

- практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление целого 

произведения на более мелкие части для подробной проработки и последующей 

организации целого); 

- аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического мышления); 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, создание художественных 

впечатлений); 

- индивидуальный подход к каждому ученику с учетом природных 

способностей, возрастных особенностей, работоспособности и уровня 

подготовки. 

Предложенные методы работы при изучении народно-сценического танца в 

рамках предпрофессиональной образовательной программы являются наиболее 

продуктивными при реализации поставленной целей и задач учебного предмета 

и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях в 

хореографическом образовании. 

8. Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Минимально необходимый для реализации программы «Народно-сценический 

танец» перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и 

материально-технического обеспечения включает в себя: 

– балетный зал площадью не менее 40 кв.м (на 12-14 обучающихся), имеющий 

пригодное для танца напольное покрытие (деревянный пол или 

специализированное пластиковое (линолеумное) покрытие), балетные станки 

(палки) длиной не менее 25 погонных метров вдоль трех стен, зеркала размером 



7м х 2м на одной стене; 

– наличие музыкального инструмента (фортепиано, баян) в балетном зале; 

– учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых и индивидуальных 

занятий; 

– помещения для работы со специализированными материалами (фонотеку, 

видеотеку, фильмотеку, просмотровый видеозал); 

– костюмерную, располагающую необходимым количеством костюмов для 

учебных занятий, репетиционного процесса, сценических выступлений; 

– раздевалки и душевые для обучающихся и преподавателей. 

В образовательном учреждении должны быть созданы условия для содержания, 

своевременного обслуживания и ремонта музыкальных инструментов, 

содержания, обслуживания и ремонта балетного зала, костюмерной. 

 

Содержание учебного предмета «Историко-бытовой танец» 

Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета «Историко-бытовой танец» 

8-летний срок обучения срок освоения – 2 года 

 
Распределение по годам 

обучения 

Классы 
4 класс 

(2класс) 

5 класс 

(3класс) 

Продолжительность учебных занятий (в неделях) 33 33 

Количество часов на аудиторные занятия (в 

неделю) 
1 1 

Общее количество часов на аудиторные занятия 33 33 

Максимальное количество часов аудиторных 

занятий (в неделю) 
1 1 

Общее максимальное количество аудиторных 

часов (по годам) 
33 33 

Общее максимальное количество часов на весь 

период обучения 
33 33 

 

Аудиторная нагрузка по учебному предмету обязательной части 

образовательной программы в области хореографического искусства 

распределяется по годам обучения с учетом общего объема аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет ФГТ. 

Учебный материал распределяется по годам обучения – классам. Каждый 

класс имеет свои дидактические задачи и объем времени, предусмотренный для 

освоения учебного материала. 



 

2. Требования по годам обучения 

Настоящая программа составлена традиционно:  включает основной 

комплекс движений –  и дает право преподавателю на творческий подход к ее 

осуществлению с учетом особенностей психологического и физического 

развития детей .  

В содержание программы входят следующие виды учебной работы: 

- изучение учебной терминологии; 

- ознакомление с элементами и основными комбинациями историко-

бытового танца; 

- ознакомление с рисунком  историко-бытового танца особенностей 

взаимодействия с партнерами на сцене; 

- ознакомление со средствами создания манеры и образа в хореографии. 

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1 года обучения 

№ 

п./п

. 

Наименование тем Месяцы 

Кол-во 

занятий (в 

часах) 

Общее 

кол-во 

часов на 

тему в год 

1 2 3 4 5 

1 

Вводное занятие. Беседа о значении 

изучения историко-бытового танцев, и  его 

историческим процессом  в развитии 

хореографии. 

Постановка корпуса, рук, головы, ног 

сентябрь 1 1 

2 
Шаги: на различные музыкальные 

размеры, темпы 
сентябрь 1 1 

3 Позиции рук и ног сентябрь 1 1 

4 Поклон и реверанс сентябрь 1 1 

5 Pas de grace 
октябрь 

ноябрь 

3 

1 
4 

6 Pas eleve ноябрь 1 1 

7 Pas glisse 
ноябрь 

декабрь 

1 

1 
2 

8 Pas chasse 
декабрь 

январь 

2 

3 
5 

9 Формы pas chasse (1,2,3,4) и double chasse 
февраль 

март 

4 

1 
5 

10 Pas de patiner (танец конькобежцев) 
март 

апрель 

1 

2 
3 

11 Полянка 
апрель 

май 

2 

3 
5 



12 Контрольные уроки 

октябрь 

декабрь 

март 

май 

1 

1 

1 

1 

4 

 Итого часов:  33 час 33час 

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

2 года обучения 

№ 

п./п

. 

Наименование тем Месяцы 
Кол-во 

занятий (в 

часах) 

Общее 

кол-во 

часов на 

тему в год 

1 Pas balance сентябрь 4 4 

2 Pas de basque октябрь 2 2 

3 Вальсовая дорожка - «променад» октябрь 1 1 

4 Вальс в три pas 
ноябрь, 

декабрь, 

3 

3 
6 

5 Галоп январь 3 3 

6 Полька 

февраль  

март 

апрель 

4 

2 

1 

7 

7 Полонез 
апрель 

май 

3 

3 
6 

8 Контрольные уроки 

октябрь 

декабрь 

март 

май 

1 

1 

1 

1 

4 

 Итого часов:  33час 33час 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 4 КЛАССА 

(первый год обучения) 

Цель: ознакомление и изучение учащимися основных элементов бытовых 

танцев прошлых веков, простых танцев и комбинаций 

Задачи: развивать танцевальность, координацию, чувство позы, умение 

правильно распределять сценическую площадку, воспитывать чувство 

ансамбля. 

 

№ 

п/п 
Наименование тем Месяцы 

Кол-во 

занятий (в 

часах) 

Общее 

кол-во 

часов на 

тему 

1 2 3 4 5 

1 
Постановка корпуса, рук, головы, ног в 

историко-бытовом танце. 
сентябрь 1 1 



2 
Шаги: на различные музыкальные 

размеры, темпы - (2/4, 3/4, 4/4) 
сентябрь 1 1 

3 
Позиции рук и ног  в применении к 

историко-бытовому танцу 
сентябрь 1 1 

4 
Поклон и реверанс (для учеников и 

учениц) на музыкальный размер 3/4 и 4/4 . 
сентябрь 1 1 

5 

«Pas de grace» 

а) положение в парах 

б) положение на сценической площадке 

в) изучение бокового шага 

г) изучение баланс-менуэт 

д) изучение шагов 

е) поклон 

октябрь 

ноябрь 

3 

1 
4 

6 Pas eleve ноябрь 1 1 

7 Pas glisse 
ноябрь 

декабрь 

1 

1 
2 

8 Pas chasse 
декабрь 

январь 

2 

3 
5 

9 
Формы pas chasse (1,2,3,4) и double chasse 

 

февраль 

март 

4 

1 
5 

10 

«Pas de patiner»  -(танец конькобежцев) 

а) положение в парах 

б) положение на сценической площадке 

в) поклон 

г) pas chasse в сочетании с шагами 

март 

апрель 

1 

2 
3 

11 

«Полянка» 

а) положение в парах; 

б) положение пар на сценической 

площадке; 

в) изучение русского хода вперед; 

г) изучение русского pas de basque 

(припляс) 

д) притоп  ( для мальчика); 

апрель 

май 

2 

3 
5 

12 Контрольные уроки 

октябрь 

декабрь 

март 

май 

1 

1 

1 

1 

4 

 Итого часов:  33 33час 

 

По окончании первого года обучения учащиеся должны знать и уметь: 

 -  определять характер музыки словами (веселый, торжественный, 

спокойный, изящный, плавный, отрывистый), опираясь на особенности жанра; 

 -  начинать и заканчивать движение вместе с музыкой, музыкально 

исполнять выученные движения и танцы; 



-  уметь грамотно исполнять программные движения и танцы: знать 

правила выполнения того или иного движения, ритмическую раскладку, 

находить ошибки в исполнении других.  

- знать об  исполнительских средствах выразительности  танца - музыка 

определяет характер танца, выразительность рук, лица, походки, позы; 

 -  уметь выразительно исполнять движения, в танцах: передавать в 

движениях «падеграсa» – грациозность, в «pas de patiner» - легкость и живость, 

умение имитировать движения конькобежцев,  в «полянке» - лиричность, 

мягкость, плавность, проявлять в движениях парного танца внимание друг к 

другу; 

- уметь координировать движения: - рук и ног при ходьбе, подскоках, 

беге, - ног- головы при исполнении  поклона, па глиссе, па шассе, и форм па 

шассе; 

- уметь ориентироваться в пространстве: выполнять повороты, двигаясь 

по линии танца, вправо, влево, по одному и в паре, сохранять интервалы при 

построениях, четко строить графический рисунок танца относительно центра 

площадки (круг, кружочки, шеренга, колонна по одному и парами, четверками); 

- уметь свободно (не напряженно) держать корпус, голову, руки в позах 

парного танца и грамотно переводить руки из одного положения в другое; 

- знать об ансамбле как согласованного движения в паре и коллективе, по 

темпу, амплитуде, характеру; 

-  уметь согласованно двигаться в паре – ансамблевое исполнение. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 5 КЛАССА 

(второй год обучения)  

 

Цель:   изучение культуры  и бытовых танцев XIX века; 

Задачи: изучение  простейших танцевальных движений и  элементов бытовых 

танцев XIX века, исполнение простейших  композиций на основе изученных 

движений). 

 

№ 

п./п

. 

Наименование тем Месяцы 

Кол-во 

занятий (в 

часах) 

Общее 

кол-во 

часов на 

тему 

1 

Pas balance: на месте, с продвижением 

вперед, назад, с поворотом, в комбинации с 

шагами и поклонами; 

сентябрь 4 2 

2 Pas de basgue :  (соло, в паре); 
октябрь 

 
2 2 



3 Вальсовая дорожка - «променад» октябрь 1 1 

4 

«Вальс»  (в три pas) : 

а) положение в парах; 

б) построение пар на сценической 

площадке; 

д) изучение основного хода: 

- соло с вращением по кругу в правую и 

левую стороны; 

- в парах по кругу, в правую и левую 

стороны; 

- простейшие комбинации с другими 

танцевальными элементами; 

е)  поклоны; 

ноябрь, 

декабрь, 

3 

3 
6 

5 

Галоп : 

а) изучение основного pas; 

б) положение в парах; 

в) положение на сценической площадке; 

январь 3 3 

6 

«Полька» : 

а) положение в парах; 

б) положение пар на сценической 

площадке; 

в) pas польки на месте, вперед, назад, в 

сторону; 

г) pas польки с продвижением вперед, 

назад; 

д) соло с вращением по кругу, в правую и 

левую стороны; 

е) в паре с вращением по кругу в правую и 

левую стороны; 

ж) простейшие комбинации в паре; 

февраль  

март 

апрель 

4 

2 

1 

7 

7 

«Полонез»: 

а) положение в парах; 

б) положение пар на сценической 

площадке; 

в) изучение основного хода (pas) на месте, 

соло по кругу; 

г) pas полонеза в парах по кругу; 

д) простейшая учебная композиция танца 

полонез 

апрель 

май 

3 

3 
6 

 Контрольные уроки 

октябрь 

декабрь 

март 

май 

1 

1 

1 

1 

4 

 Итого часов:  33 33часов 

 



По окончании второго года обучения учащиеся должны знать и уметь: 

- различать на слух вальс, польку, галоп, полонез; 

- определять характер танца и его частей, подбирая наиболее точные 

определения; 

- анализировать музыку с точки зрения темпа, характера, 

музыкального жанра; 

- уметь грамотно исполнять программные танцы и движения; 

- знать правила выполнения программных движений, их структуру, и 

ритмическую раскладку; 

- уметь замечать ошибки в исполнении других 

- уметь свободно и естественно держать корпус, голову в позах 

парного танца, естественно и легко переводить руки; 

- знать  о выразительности танца, различных оттенках одного 

характера,  

- об исполнительские средства выразительности; 

- уметь передавать в вальсе плавность, в польке и галопе 

отрывистость, легкость, в полонезе – торжественность, величавость; 

- уметь передавать изящество, отличая изящество от манерности; 

- уметь оценивать выразительность исполнения; 

- уметь различать изящно - манерно, легко - тяжело, плавно - 

отрывисто, вежливо - грубо, равнодушно – с чувством, различать 

исполнительские средства выразительности; 

- уметь устанавливать адекватность между характером музыки и 

характером исполнения; 

- уметь координировать движения ног – головы – корпуса – рук в 

комбинациях галопа, польки, вальса, полонеза; 

- уметь ориентироваться в пространстве, на сценической площадке; 

- уметь выполнять вращения вправо и влево, по кругу, по одному и в 

паре, сохранять интервалы при вращении; 

- уметь согласовывать движения в паре при переходах и вращении;  

- согласовывать движение в коллективе (начинать и заканчивать 

одновременно, сохраняя одинаковую амплитуду и темп движения).- 

ансамблевое исполнение; 

- знать о взаимоотношении дамы и кавалера, взаимоотношении с 

парой визави. 

- умение быть вежливым, учтивым в танце: аккуратно вести даму, 

пропускать даму вперед, предлагать даме руку, не поворачиваться друг к другу 

спиной, проявлять внимательность,; 

- уметь выполнять элегантно поклоны, реверансы. 



Требования к уровню подготовки обучающихся 

Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения 

программы учебного предмета «Историко-бытовой танец», который 

определяется формированием комплекса знаний, умений и навыков, таких, как: 

- знание особенностей культуры той или иной эпохи, понимание 

того, что танец является отражением эстетического стиля эпохи; 

- знание истории развития танцев;  

- освоение экзерсиса бытового танца: шаги, поклоны, положения рук,  

- корпуса, а также простейшие танцевальные движения.  

- изучение и освоение манеры бытовых танцев XVIII-XIX  веков.   

- знание рисунка танца, особенностей взаимодействия с партнерами 

на сцене; 

- знание балетной терминологии; 

- знание элементов и основных комбинаций классического танца; 

- знание особенностей постановки корпуса, ног, рук, головы, 

танцевальных комбинаций; 

- знание средств создания образа в хореографии; 

- знание принципов взаимодействия музыкальных и 

хореографических выразительных средств; 

- владение техникой и манерой исполнения танцев разных эпох 

изученных на протяжении всего курса. 

- умение исполнять на сцене историко-бытовые танцы, произведения 

учебного хореографического репертуара;  

- умение исполнять элементы и основные комбинации  историко-

бытового танца; 

- умение распределять сценическую площадку, чувствовать 

ансамбль, сохранять рисунок танца; 

- умение осваивать и преодолевать технические трудности при 

тренаже классического танца  и разучивании хореографического произведения; 

- умения выполнять комплексы специальных хореографических  

упражнений, способствующих развитию профессионально необходимых 

физических качеств; 

- умения соблюдать требования к безопасности при выполнении 

танцевальных движений; 

- навыки музыкально-пластического  интонирования; 

- навыки сохранения и поддержки собственной физической формы; 

- навыки публичных выступлений. 

Методическое обеспечение учебного процесса 

Методические рекомендации педагогическим работникам 



В работе с учащимися преподаватель должен следовать принципам 

последовательности, постепенности, доступности, наглядности в освоении 

материала. Весь процесс обучения должен быть построен от простого к 

сложному и  учитывать индивидуальные особенности ученика: 

интеллектуальные, физические, музыкальные и эмоциональные данные, 

уровень его подготовки. 

Приступая к обучению, преподаватель должен исходить из накопленных 

хореографических представлений ребенка, всесторонне расширяя его кругозор 

в области хореографического творчества, в частности, учебного предмета 

«Классический танец». 

Особенно важен начальный этап обучения, когда закладываются основы 

хореографических навыков – правильная постановка корпуса, ног, рук, головы; 

развитие выворотности и натянутости ног, гибкости корпуса, укрепления 

физической выносливости; освоение позиций рук, элементарных навыков 

координации движений; развития музыкальности, умения связывать движения 

с ритмом и темпом музыки.  

С первых уроков ученикам полезно рассказывать об истории 

возникновения хореографического искусства, о балетмейстерах, композиторах, 

выдающихся педагогах и  исполнителях,  наглядно демонстрировать 

качественный показ того или иного движения, использовать  ряд методических 

материалов (книги, картины, гравюры видео материал), цель которых – 

способствовать восприятию лучших образцов классического наследия на 

примерах русского и зарубежного искусства, помочь в самостоятельной 

творческой работе  учащихся. В развитии творческого воображения играют 

значительную роль посещение балетных спектаклей, просмотр видео 

материалов. 

Следуя лучшим традициям русской  балетной школы,  преподаватель в 

занятиях с учеником должен стремиться к достижению им поставленной цели, 

добиваясь грамотного, техничного и выразительного исполнения танцевального 

движения, комбинации движений, вариации, умения определять средства 

музыкальной выразительности в контексте хореографического образа, умения 

выполнять комплексы специальных хореографических упражнений, 

способствующих развитию профессионально необходимых физических 

качеств; умения осваивать и преодолевать технические трудности при тренаже 

классического танца  и разучивании хореографического произведения.  

Исполнительская техника является необходимым средством для 

исполнения любого танца, вариации, поэтому необходимо постоянно 

стимулировать работу ученика над совершенствованием его исполнительской 

техники. 



Особое место в работе занимает  развитие танцевальности, которой  

отведено особое место в хореографии и методической литературе всех эпох и 

стилей. Поэтому, с первых лет обучения необходимо развивать умение 

слышать музыку и развивать творческое воображение у учащихся. 

Значительную роль в этом процессе играет музыкальное сопровождение во 

время занятий, где музыка помогает раскрывать характер, стиль, содержание.  

Работа над качеством исполняемого движения в танце, вариации, над его 

выразительностью, точным исполнением ритмического рисунка, техникой, - 

важнейшими средствами хореографической выразительности - должна 

последовательно проводиться на протяжении всех лет обучения и быть 

предметом постоянного внимания преподавателя. 

В работе над хореографическим произведением необходимо 

прослеживать связь между художественной и технической сторонами 

изучаемого произведения. 

Правильная организация учебного процесса, успешное и всестороннее 

развитие танцевально-исполнительских данных ученика зависят 

непосредственно от того, насколько тщательно спланирована работа в целом, 

глубоко продуман  план урока. 

В начале каждого полугодия преподаватель составляет для учащихся 

календарно-тематический план, который утверждается заведующим отделом. В 

конце учебного года преподаватель представляет отчет о его выполнении с 

приложением краткой характеристики работы данного класса. При составлении  

календарно-тематического плана следует учитывать индивидуально - 

личностные особенности и степень подготовки обучающихся. В календарно-

тематический план необходимо включать те движения, которые доступны по 

степени технической и образной сложности. Календарно-тематические планы 

вновь поступивших обучающихся должны быть составлены к концу сентября 

после детального ознакомления с особенностями, возможностями и уровнем 

подготовки учеников. 

Формы и методы контроля, система оценок: 

При планировании текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся следует руководствоваться Рекомендациями по 

организации промежуточной аттестации обучающихся в образовательных 

учреждениях, реализующих дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы в области искусств, опубликованными в 

Сборнике материалов для детских школ искусств «О реализации 

дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в 

области искусств» (Москва, Минкультуры России, 2012. – Ч.1).  



Критерии оценок промежуточной аттестации и текущего контроля 

успеваемости обучающихся: 

Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся 

определяются ОУ на основании настоящих ФГТ.  

Итоговая аттестация проводится в форме  итогового контрольного урока: 

по предмету   классический танец. 

Требования к  итоговому контрольному уроку определяются ОУ 

самостоятельно. ОУ должны быть разработаны критерии оценок итоговой 

аттестации в соответствии с настоящими ФГТ. 

 По итогам «итогового контрольного урока»  выставляется оценка 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

При прохождении итоговой аттестации выпускник должен 

продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с программными 

требованиями. 

Рекомендации по использованию методов организации и реализации 

образовательного процесса, направленных на обеспечение теоретической и 

практической подготовки 

Урок. Основная форма учебного процесса в освоении основных 

образовательных программ. Урок характеризуется единством дидактической 

цели, объединяющей содержание деятельности преподавателя и учащихся, 

определённостью структуры, диктуемой каждый раз конкретными условиями и 

закономерностями усвоения учебного материала. Как часть учебного процесса 

урок может содержать: организационный момент, восприятие, осознание и 

закрепление в памяти информации; овладение навыками (на основе усвоенной 

информации) и опытом творческой деятельности; усвоение системы норм и 

опыта эмоционального отношения к миру и деятельности в нём; контроль и 

самоконтроль учителя и учащихся. При этом на каждом уроке целенаправленно 

решаются и задачи воспитания. Различают обычно следующие основные типы 

уроков:  

организации восприятия и усвоения новых знаний;  

формирования навыков и умений;  

формирования опыта творческой деятельности (или проблемный урок);  

т.н. комбинирующий урок (объединяющий 2 или 3 первых типа).  

Практические занятия. Мелкогрупповые занятия, которые проводятся по 

дисциплинам учебного плана.  

Методическое обеспечение программы 

Педагог должен иметь ряд методических материалов (книги, картины, 

гравюры видео материал), цель которых – способствовать наглядно прочесть, 

увидеть, лучшие образцы классического наследия на примерах русского и 



зарубежного искусства, помочь в самостоятельной творческой работе  

учащихся. В развитии творческого воображения играют значительную роль 

посещение балетных спектаклей, просмотр видео материала.    Огромное 

значение играет  музыкальное сопровождение во время занятий, музыка должна 

раскрывать характер, стиль, содержание. Педагог и концертмейстер тщательно 

подбирают  нотный  материал,  используя  классическую музыку из балетов. 

Кроме того в старших классах концертмейстеры используют метод 

импровизации для оформления уроков. 

VI. Список рекомендуемой учебной литературы 

1. Васильева-Рождественская М.В. Историко-бытой танец. М., 

«Искусство», 1987 г. 

2. Ивановский Н.П. Бальный танец XVI-XIX веков. ФГУИПП., 

«Янтарный сказ»,2004г. 

3. Беликова А.Н. Бальные танцы. М., «Советская Россия», 1984 г. 

4. Кудряков В.Н. Приглашаем танцевать. М., «Советский 

композитор», 1982 г. 

 

В.05. ГИМНАСТИКА 
Пояснительная записка 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе.  

Вариативная часть  по предмету  «Гимнастика»  разработана  на  основе  

и  с  учётом  Федеральных  государственных  требований  к  дополнительной  

предпрофессиональной  общеобразовательной  программе  в  области  

хореографического искусства. 

Полноценная подготовка учащихся хореографической школы 

предполагает высокую степень гибкости тела и умение управлять своими 

движениями. 

Вариативная часть по предмету «Гимнастика» дает возможность 

расширения и углубления подготовки обучающихся, определяемой 

содержанием обязательной части, получения дополнительных знаний, умений и 

навыков.  

Основное достоинство гимнастики, как средства физического воспитания 

учащихся, заключается в том, что она располагает большим разнообразием 

физических упражнений и методов, при помощи которых можно оказывать 

положительное воздействие на организм ребёнка, способствовать развитию его 

двигательного аппарата и оснащать его необходимыми двигательными 

навыками. 



За время обучения организм ребенка привыкает к физическим 

упражнениям, развивает и закрепляет гибкость, координацию, точность 

движений тела, поэтому занятия гимнастикой необходимо продолжить для 

более успешного освоения классического танца 

Важным является наличие музыкального сопровождения для исполнения 

всех элементов. Это создает особую атмосферу в классе, Воспитывая 

музыкальность и выразительность у детей в момент исполнения сложных 

упражнений. Такое исполнение уводит от сухого исполнительства и помогает 

большей свободе при выполнении движений.  

2. Срок реализации вариативной части учебного предмета «Гимнастика» 

Срок продолжения освоения программы для детей, поступивших в 

образовательное учреждение  в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти 

лет, составляет  2 года (3-4 классы). 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию вариативной части по предмету 

«Гимнастика». 

Нормативный срок  обучения – 8 лет  

Срок обучения/количество часов 

3-4  классы 

Количество часов (общее на 

2 года) 

Максимальная нагрузка 66 часов 

Количество часов на аудиторную нагрузку 66 часов 

Недельная аудиторная нагрузка 2 часа 

 

Образовательное учреждение имеет право реализовывать программу 

вариативной части предмета «Гимнастика» в сокращенные сроки, а также по 

индивидуальным учебным планам с учетом действующих федеральных 

государственных требований. 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая (от 4 

до10 человек), время проведения – урок 45 минут.   

Мелкогрупповая форма позволяет преподавателю лучше узнать учеников, 

их возможности,  трудоспособность, эмоционально- психологические 

особенности. 

5. Цели и задачи вариативной части учебного предмета «Гимнастика» 

Цели:  обучение и овладение учащимися специальными знаниями и навыками 

двигательной активности, развивающих гибкость, выносливость, быстроту и 

координацию движений, и способствующих успешному освоению  технически 

сложных движений.   

Задачи: 



 -  овладение знаниями о строении и функциях человеческого тела; 

 -  обучение приемам правильного дыхания; 

 - обучение комплексу упражнений, способствующих развитию двигательного 

аппарата ребенка; 

 - обогащение словарного запаса учащихся в области специальных знаний.  

  -  формирование у детей привычки к сознательному изучению движений и 

освоению знаний, необходимых для дальнейшей работы; 

  -  развитие способности к анализу и координации по развитию двигательной 

активности своего организма; 

 - развитие темпо-ритмовой памяти учащихся.   

 -  воспитание организованности, дисциплинированности, четкости, 

аккуратности;  

 -  воспитание важнейших психофизических  качеств  двигательного аппарата в 

сочетании с моральными и волевыми качествами личности – силы, 

выносливости, ловкости, быстроты, координации. 

Предмет "Гимнастика" неразрывно связан с УП "Классический танец", а также 

со всеми предметами дополнительной предпрофессиональной  

общеобразовательной программы в области искусства "Хореографическое 

творчество". 

6. Обоснование структуры вариативной части  учебного предмета 

«Гимнастика» 

Обоснованием структуры программы являются требования к вариативной части 

ФГТ, отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником.  

Программа содержит  следующие разделы: 

-   сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

вариативной части УП; 

-   распределение учебного материала по годам обучения; 

-   описание дидактических единиц учебного предмета; 

-   требования к уровню подготовки обучающихся; 

-   формы и методы контроля, система оценок; 

-   методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 

7. Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

- метод организации учебной деятельности (словесный, наглядный, 

практический); 

- репродуктивный метод (неоднократное воспроизведение полученных знаний); 



- эвристический метод (нахождение оптимальных вариантов исполнения); 

- метод стимулирования и мотивации (формирование интереса ребенка); 

- метод активного обучения (самоанализ ребенка). 

Предложенные методы работы по гимнастике в рамках  вариативной части 

предпрофессиональной образовательной программы являются наиболее 

продуктивными при решении дидактических задач  и основаны на проверенных 

методиках и многолетнем опыте. 

8. Описание материально-технических условий реализации вариативной 

части учебного предмета «Гимнастика» 

Материально- техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда.  

Учебные аудитории для мелкогрупповых занятий по предмету "Гимнастика " 

балетные станки, шведские стенки,  зеркала размером 7м х 2м, звукоизоляцию 

и наличие музыкального  инструмента.  

 

Содержание учебного предмета «Гимнастика» 

1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

вариативной части предмета «Гимнастика», на максимальную, 

самостоятельную нагрузку обучающихся и аудиторные занятия:  

Срок обучения-8 лет. 

 

Распределение  

времени по годам 

обучения 

Класс 3 4 

Продолжительность учебных занятий  (в неделях) 33 33 

Количество часов на аудиторные занятия  (в неделю) 1 1 

Общее количество часов на аудиторные занятия 66 

 

В учебном году предусматриваются каникулы в объеме не менее 4 недель, в 

первом классе для обучающихся по ОП со сроком обучения 8 лет 

устанавливаются дополнительные недельные каникулы. Летние каникулы 

устанавливаются в объеме 13 недель. Осенние, зимние и весенние каникулы 

проводятся в сроки, установленные при реализации основных образовательных 

программ начального общего и основного общего образования. 

Аудиторная нагрузка по учебному предмету «Гимнастика» распределяется по 

годам обучения с учетом общего объема аудиторного времени, 

предусмотренного вариативной частью. 

2. Требования по годам обучения 



 Настоящая программа отражает разнообразие специальных упражнений 

для выработки большого числа новых  все усложняющихся двигательных 

навыков, а также возможность индивидуального подхода к каждому ученику 

 Преподаватель в работе  должен учитывать, что большинство 

упражнений предназначаются для  исполнения, а остальные - для работы в 

классе или просто ознакомления. Следовательно, преподаватель может 

устанавливать степень завершенности работы по освоению движений 

гимнастики.  

В  гимнастике требуются  определённые навыки  владения   своим телом такие  

как: 

 ловкость; 

 гибкость;  

 сила мышц; 

 быстрота реакции; 

 координация движений. 

Срок обучения – 8 лет. 

3 класс (1 час в неделю). 

Цель: совершенствование основных двигательных навыков и умений, 

необходимых для освоения основных движений классического танца 

Задачи: - дальнейшее  укрепление общефизического состояния учащихся; 

-- совершенствование координации движений; 

- освоение новых двигательных навыков 

-совершенствование моральных и волевых качеств. 

Рекомендуемый набор упражнений для 3 класса:  

1.Упражнения для стоп 

1. Упражнение у станка: VI позиция, обе руки на станке. Сгибаясь в 

тазобедренных суставах, наклониться вперед с одновременным переходом на 

пятки (носки оторвать от пола): 

2.Упражнения на выворотность 

1. Лежа на спине, руки под головой, сгибая правую ногу в колене, стараться 

дотянуться ею до локтя, колено скользит по полу. Партнер удерживает левое 

бедро и колено в выворотном положении. Движение исполняется в медленном 

и быстром темпе. 

3.Упражнения на гибкость вперед 

1. Наклон вперед,  с прямой спиной по IV параллельной позиции, пятки от пола 

не отрываются, плечи ровно, параллельно полу, руки вытянуты вперед за 

голову. 

2.Из grands plie по всем позициям глубокий наклон вперед(коснуться грудью 

бедер). 



4. Развитие гибкости назад 

1.Сидя на пятках, взяться за них руками и "волной" встать на колени, руки при 

этом держатся за пятки. При вставании на колени  "волна" начинается 

движением бедер вперед, затем выполнить последовательное прогибание в 

спине, начиная  с нижних отделов позвоночника: 

2. Спиной к станку: ноги во II позиции, руками держаться за станок. 

Прогнуться назад, не сгибая ног, и постепенно увеличить прогиб: 

5. Силовые упражнения для мышц живота 

1. "Маятник". 

 Лежа на спине, ноги под углом 90º наверх.  Опустить обе ноги вправо до пола 

и сразу же перевести их в другую сторону через верх. 

2. Движение на скамейке в паре. Наклоны назад из положения - сидя на 

скамейке. Партнер удерживает ноги на полу 

6. Силовые упражнения для мышц спины 

1. Лежа на животе, одновременно поднять туловище и ноги, согнутые в 

коленях. Руки раскрыты в стороны. Стараться, как можно больше 

прогнуться в грудном отделе позвоночника и в пояснице. Образовать 

полукольцо: 

2. Упражнение  на скамейке. Port de bras назад.    

Партнер удерживает ноги на полу: 

3.«Колесо» 

7.Упражнения на развитие шага. 

1. Стойка на колене, руки и бедра перпендикулярны полу, отвести ногу назад 

на носок – grands battements jetes назад прямой ногой и согнутой в колене. 

2. Лежа на спине, battement releve lent   наверх, demi rond  в сторону до пола, 

вернуть ногу наверх, опустить. Движение исполняется в паре. Партнер 

удерживает бедро и колено в выворотном положении. Это особенно важно в 

момент demi rond. 

3.Шпагаты:   

а) одна нога на опоре; 

б) две ноги на опоре. 

4.У станка: нога на носке, battements releves lenst с одновременным 

сокращением  и вытягиванием стопы до высоты 90º, Во всех направлениях 

5.Растяжки у гимнастической стенки. 

8.Прыжки 

1. Подбивной  прыжок в " кольцо" одной ногой:  

2. Прыжок в "кольцо" двумя ногами: 

4 класс(1 час в неделю) 



Цель: расширение запаса двигательных навыков,  развитие устойчивости, как 

уровня технического совершенства  в искусстве движения. 

Задачи второго года обучения: 

- совершенствование координации движений; 

- закрепления навыка ориентировки в пространстве; 

-  совершенствование быстроты и точности реакции 

Рекомендуемый набор упражнений для 4 класса: 

1.Упражнения для стоп 

1..Лицом к станку в 1 позиции: перейти в упор на правую ногу,  сокращенную 

стопу левой ноги оторвать от пола, сохраняя выворотное положение. Корпус 

подается в сторону опорной ноги. Вернуться в исходное положение. 

2.Упражнения на выворотность 

1. Лицом к станку: поднять ногу в выворотном положении коленом вверх:  

  а) медленно, с фиксацией колена; 

  б) быстро 

3. Упражнения на гибкость вперед 

1. В глубоком наклоне по II позиции взяться руками за щиколотки. В таком 

положении шаги вперед: 

4.Упражнения на гибкость назад 

1."Мост" с ногой поднятой до положения в шпагат: 

2. Сесть  под станок, стопы в 1 позиции, ноги согнуты в коленях, руками 

держаться за станок. Волна туловищем с одновременным подъемом до 

положения  port de bras  назад. Ноги вытягиваются в 1 позицию: 

 а) руки со станка не снимаются; 

б) руки после port de bras   снимаются со станка, корпус выпрямляется. 

Фиксируется прямое положение корпуса, а затем глубокий наклон вперед. Все 

проделать в обратном порядке: 

5. Силовые упражнения для мышц живота 

1.Entrehot quatre над полом под углом 30º лежа: 

  а)  на спине ; 

  б) на животе; 

2. Лежа на спине, одновременно отвести вправо туловище и ноги. Повторить 

в другую сторону через исходное положение. Движение напоминает дугу: 

6. Силовые упражнения для мышц спины 

1. Стоя  спиной к станку, положить ногу назад на станок. Наклон вперед и 

выпрямление: 

  а) с поддержкой; 

 б) без поддержки. 



2. Лицом к станку: правая нога, согнутая в колене, на станке. Наклон назад и 

выпрямление: 

   а) с поддержкой; 

  б) без поддержки: 

7. Упражнения на развитие шага 

1. Сидя в шпагате, наклон туловища назад с захватом руками за голень: 

2. Лежа на животе, разгибание ноги, захваченной у голеностопного сустава, и 

притягивание ноги к туловищу: 

3. Спиной к станку: поднять ногу, согнутую в колене.  

Рука, продетая впереди под бедро, держится за станок. 

Медленное сгибание и разгибание ноги: 

4.На середине зала: ногой, отведенной назад, сделать бросок вперед и сразу же 

опуститься в шпагат, руки в стороны. Собрать ноги, встать и все с другой 

ноги. 

5.Растяжки у гимнастической стенки. 

8. Прыжки 

1. У станка: прыжок в прямой шпагат с temps sauté.  

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Уровень  подготовки  обучающихся  является  результатом  освоения   

вариативной части образовательной  программы  учебного  предмета  

«Гимнастика»,  который  приводит  к  формированию  комплекса  знаний,  

умений  и  навыков,  таких  как: 

-  знание анатомического строения тела; 

-  знание приемов правильного дыхания; 

-  знание правил безопасности при выполнении физических упражнений; 

-  знание о роли физической культуры и спорта в формировании здорового 

образа жизни; 

-  умение выполнять комплексы упражнений утренней и  корригирующей 

гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма; 

-  умение сознательно управлять своим телом; 

-  умение распределять движения во времени и в пространстве; 

-  владение комплексом упражнений на развитие гибкости корпуса; 

-  навыки координаций движений. 

Методическое обеспечение учебного процесса 

1.Методические рекомендации педагогическим работникам 

Основная форма учебной и воспитательной работы - урок в классе по 

специальности, обычно включающий в себя проверку выполненного задания, 

совместную работу педагога и ученика по выполнению гимнастических 

упражнений, рекомендации педагога относительно способов самостоятельной 



работы обучающегося. Урок может иметь различную форму, которая 

определяется не только конкретными задачами, стоящими перед учеником, но 

также во многом обусловлена его индивидуальностью и характером, а также 

сложившимися в процессе занятий отношениями ученика и педагога. Работа в 

классе, как правило, сочетает словесное объяснение с показом самого педагога 

или показом на ребенке. 

В работе с учащимися преподаватель должен следовать принципам 

последовательности, постепенности, доступности, наглядности в освоении 

материала. Весь процесс обучения должен быть основан на выполнении 

известных правил:  от простого к сложному, от легкого к трудному, от 

известного к неизвестному. Содержание процесса обучения  на уроках 

гимнастики, в соответствии с основополагающими принципами педагогической 

науки, должно иметь воспитывающий характер и базироваться на 

дидактических принципах сознательности и активности, наглядности, 

доступности, систематичности и последовательности прочного освоения основ 

изучаемого предмета.   

Одна из основных задач гимнастики, как предмета -  воспитание 

важнейших психофизических качеств  двигательного аппарата в сочетании с 

моральными и волевыми качествами личности – силу,  выносливость, ловкость, 

быстроту, смелость, творческую инициативу, координацию и выразительность.  

Приступая к профессиональному обучению, преподаватель должен 

исходить из физических возможностей ребенка, всесторонне расширяя его 

кругозор. Необходимым условием для успешного обучения на уроках 

гимнастики является формирование у ученика уже на начальном этапе 

правильной постановки корпуса, рук, ног и головы. С первых уроков полезно 

ученику  рассказывать об анатомическом строении тела, о роли физической 

культуры и спорта в формировании здорового образа жизни. 

Преподаватель в занятиях с учеником помогает учащимся увидеть образ 

движения. Ученик впитывает, как губка, все впечатления от действий педагога, 

поэтому все поведение педагога на уроке должно строиться, как 

положительный образец правильного отношения к общему делу, а показ 

должен быть точным, подробным и качественным. Показом надо пользоваться 

умело – то есть не злоупотреблять им в тех случаях, когда в нем нет  

необходимости. Нет смысла показывать движение, которое хорошо известно; 

это снижает интерес к занятиям и ничего не дает для развития памяти учеников. 

 Исполнительская техника является необходимым средством для 

выполнения любого гимнастического упражнения, поэтому необходимо 

постоянно стимулировать работу ученика над совершенствованием его 

исполнительской техники. 



Предлагать занимающимся можно и нужно  только такие упражнения, 

которые соответствуют уровню их физического развития и степени их 

подготовленности. Следует учитывать трудность каждого упражнения и 

соразмерять подбираемый учебный материал с уровнем технической и волевой 

подготовленности учащихся. 

Особое место занимает работа над координацией движений  поэтому, с 

первых лет обучения необходимо развивать ловкость, как одно из наиболее 

важных двигательных качеств, необходимых на уроках гимнастики. Без 

ловкости нельзя усвоить ни одно упражнение. Она позволяет избежать травм 

при выполнении сложных движений, что требует умения распределять 

внимание. 

Многократное и осознанное повторение движений приводит к 

образованию устойчивого навыка, что позволяет по мере роста физической 

подготовленности учащихся, систематически увеличивать воздействия на 

отдельные системы организма – на мышцы с целью развития силы, на суставы 

для увеличения их подвижности, то есть на весь организм в целом.    

Игры служат прекрасным средством создания атмосферы радости, 

бодрости, удовольствия.  В играх дети легко усваивают и совершенствуют 

многие способности и жизненно необходимые навыки, поэтому на уроке 

гимнастики необходимо использовать игровые моменты. 

Работа над развитием опорно-двигательного аппарата должна 

последовательно проводиться на протяжении всего обучения и быть предметом 

постоянного внимания преподавателя.  Следует  давать четкие индивидуальные 

задания и регулярно проверять их исполнение. 

Правильная организация учебного процесса, успешное и всестороннее 

развитие  данных ученика зависят непосредственно от того, насколько 

тщательно спланирована работа, поэтому, готовясь к уроку, преподаватель   

прежде всего, должен определить его направленность. 

Важным методом правильной организации урока является продуманное, 

спланированное размещение учащихся. При выполнении движений у станка 

надо расставить учеников так, чтобы они не мешали друг другу. При 

выполнении движений на середине зала лучше размещать детей в шахматном 

порядке, чтобы преподаватель мог лучше видеть их, причем через 2-3 урока 

следует менять линии. 

Замечания также как и объяснения, нужно делать в простой, краткой, 

убедительной форме.  

Для самоконтроля за упражнениями необходимо проводить занятия перед 

зеркалом. Однако занятия перед зеркалом следует чередовать с занятиями без 



зеркала, чтобы учащиеся учились контролировать свои движения лишь с 

помощью мышечного чувства 

Одна из самых главных методических задач преподавателя состоит в том, 

чтобы научить ребенка работать самостоятельно. Творческая деятельность 

развивает такие важные для любого вида деятельности личные качества, как 

воображение, мышление, увлеченность, трудолюбие, активность, 

инициативность, самостоятельность. Эти качества необходимы для 

организации грамотной самостоятельной работы, которая позволяет 

значительно активизировать учебный процесс. 
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В.06. АКТЕРСКОЕ МАСТЕРСТВО 
 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа учебного предмета «Актерское мастерство» разработана на 

основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе в области 

хореографического искусства «Хореографическое творчество». 

Учебный предмет «Актерское мастерство» включен в вариативную 

часть программы, т.к. занятия помогут включить в работу физический, 

эмоциональный и интеллектуальный аппарат ученика, помогут снять ненужные 

психологические и мышечные зажимы, которые не позволяют ребенку 

раскрыться в полной мере и свободно чувствовать себя на сцене. 

Предмет формирует определенные актерские исполнительские знания, 

умения и навыки; знакомит с сущностью исполнительского творчества актера и 



показывает возможность применения актерских приемов в хореографическом 

искусстве, знакомит с выразительностью и содержательностью сценического 

действия; способствует выявлению творческого потенциала учащегося. 

Актуальность написания данной программы продиктована отсутствием 

специальной подготовки у участников детских хореографических коллективов 

поведения и выражения сценического образа на сцене. Ведь, сегодня 

исполнитель существует в  постоянном синтезе актёрской игры, музыки и 

движения. 

Кроме того, работа над образом исполняемого произведения требует 

полной самоотдачи. В связи с этим, очень важно донести до учеников, что для 

артиста в равной степени важное значение имеют воображение и 

художественный вкус, которые, наравне с танцевальным и актёрским талантом, 

являются определяющим для создания гармоничного образа на сценической 

площадке. 

Срок реализации данной программы составляет 3 года (5-7 классы). 

Возраст учащихся 11-14 лет. Именно в этом возрасте у подростков, по 

наблюдению психологов, возможны проявления всевозможных комплексов и 

зажимов, поэтому видится наиболее целесообразным введение предмета 

именно на данном этапе обучения. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию предмета «Актерское 

мастерство», - 99 часов. 

Форма проведения учебных аудиторных занятий - мелкогрупповая (от 4 

до 10 человек), рекомендуемая продолжительность урока - 40-45 минут. 

Цель программы - художественно-эстетическое развитие личности 

учащегося на основе приобретенных им в процессе освоения программы 

знаний, умений и навыков.  

А также, выявление наиболее одаренных детей и подготовки их к 

дальнейшему поступлению в образовательные учреждения, реализующие 

образовательные программы среднего и высшего профессионального 

образования в области хореографического искусства. 

Задачи: 

 изучение и освоение основных особенностей актерской деятельности, ее 

взаимосвязь с хореографическим искусством; 

 овладение элементами актерской техники, спецификой ее применения в 

хореографии; 

 развитие исполнительских качеств и навыков, необходимых танцовщику 

для работы над хореографическим произведением любого жанра и стиля; 



 обучение развивающим, познавательным, подвижным, народным, 

сюжетно-ролевым и режиссёрским играм; 

 обучение логике и последовательности движений во всех комплексных 

игровых упражнениях; 

 развитие внимания, фантазии и воображения; 

 развитие музыкальности и ритмичности; 

 развитие быстроты реакции и сообразительности; 

 устранение излишнего мышечного напряжения, зажатости и скованности 

в движениях; 

 воспитание норм поведения в коллективе при соблюдении определённых 

правил; 

 развитие навыков самостоятельного творческого образного мышления; 

 воспитание творческой инициативы. 

Структура данной программы обусловлена существующими ФГТ, которые 

отражают все аспекты работы преподавателя с учеником. 

Программа содержит следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки обучающихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

 игровой метод; 

 метод сюжетно-ролевой игры; 

 метод перемены ролей в одной и той же сюжетно-ролевой игре; 

 практико-ориентированный метод; 

 проблемный метод; 

 рефлексивный метод. 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда, обеспечивать проведение всех видов практических занятий, 

предусмотренных учебным планом и программой. 

Материально-технические условия реализации предмета: 



• учебная аудитория, соответствующая требованиям санитарных норм и правил, 

желательно со специальным покрытием; 

• стол; 

• стулья; 

• магнитофон; 

• фортепиано или рояль; 

• компьютер, оснащенный звуковыми колонками; 

• фонотека; 

• использование сети Интернет. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АКТЕРСКОЕ 

МАСТЕРСТВО» 

Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета «Актерское мастерство», на максимальную нагрузку 

обучающихся на аудиторных занятиях: 

Классы 
Распределение по годам обучения 

5 6 7 

Продолжительность учебных занятий в 

году (в неделях) 
33 33 33 

Количество часов на аудиторные 

занятия (в неделю) 
1 1 1 

Общее максимальное количество часов 

по годам (аудиторные занятия) 
33 33 33 

Общее максимальное количество часов 

на весь период обучения (аудиторные 

занятия) 

99 

Аудиторная нагрузка по учебному предмету вариативной части 

образовательной программы в области искусств распределяется по годам 

обучения с учетом общего объема аудиторного времени, предусмотренного на 

учебный предмет общим объемом времени, отведенного на вариативную часть. 

Учебный материал распределяется по годам обучения - классам. Каждый 

класс имеет свои дидактические задачи и объем времени, предусмотренный для 

освоения учебного материала. 

 

ТРЕБОВАНИЯ ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 

Основу содержания программы составляют народные, познавательные, 

подвижные, сюжетно-ролевые и режиссёрские игры. Упражнения на внимание, 

воображение, общение, словесное действие направлены на создание атмосферы 

существования в определённых предлагаемых обстоятельствах, включены в 

программу обучения и осваиваются путём игровой методики. 



Важной задачей данного предмета является принципиальная 

нацеленность занятий на формирование актерских умений учащихся, в основе 

которых лежит развитая способность реализовывать сценическое действие, то 

есть действие целесообразное, осмысленное. 

Навыки, полученные в процессе обучения, реализуются учащимися в 

конкретной творческой работе над хореографическими произведениями, над 

созданием хореографического образа в танце. 

 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 5 КЛАСС (1 ГОД ОБУЧЕНИЯ) 

№ Наименование темы 

Количество 

часов 

Общее 

количество 

часов Теория Практика 

1 Вводное занятие 1 - 1 

2 Специфика актерского 

мастерства в танце 
1 1 2 

3 Мышечная свобода и работа с 

дыханием 
1 2 3 

4 Основы сценической речи 1 3 4 

5 Сценическое внимание - 2 2 

6 Воображение и фантазия - 2 2 

7 Действие, как основа 

сценического движения 
1 1 2 

8 Предлагаемые обстоятельства - 2 2 

9 Темпо-ритм 1 2 3 

10 Народные игры 1 3 4 

11 Упражнения для сценического 

общения 
- 2 2 

12 Актерские этюды 1 5 6 

 Итоговая аттестация 1 1 2 

Основная деятельность данной возрастной группы детей – игровая. 

Поэтому на первых занятиях преобладают игровые формы актерского тренинга 

и упражнений, которые дают ребенку возможность как бы, рассказать о себе, 

познакомиться, освоить новые виды деятельности. 

Тема 1. Беседа «Введение в предмет». 

Что такое театр и актер? Какие спектакли, фильмы, выставки видели? 

Любимые персонаж? Почему? 

Особенности создания сценического образа в танце. Компоненты и этапы 

работы над хореографическим образом. Актерская техника как условие и 

способ реализации хореографических задач. Артистическая индивидуальность 



и ансамблевость в исполнении танца. Актерская перспектива в 

хореографической роли. «Зерно» роли. 

Тема 2. Специфика актерского мастерства в танце. Что такое 

актерское мастерство. Актер балета – отличие профессии. Способы проявления 

актерских навыков в танце. 

Развитие артистической смелости и элементов характерности. 

Именно телесная свобода, которая влечет к выполнению правдивого 

целеустремленного движения, говорит о характерности движения танцора. 

 

1. Лес. 

- Вспомните лес. Кто что видит на своем внутреннем экране? Теперь 

представьте себе, что все вы не люди, а растения этого леса - 

вы - березка, 

вы - куст рябины, 

вы - огромная сосна, 

вы - ромашка, 

вы - одуванчик, 

вы - трава, 

вы - шишка на ветке, 

вы - раскидистый старый дуб, 

вы - папоротник... 

- Раз вы - дерево, значит, ваши руки - самые большие из ваших веток. 

Раскиньте их пошире!.. А ноги - корни... Видите, как муравей ползет по вашей 

руке-ветке? Слышите шум своих листьев? 

- А если вы - трава, как вам живется? Тянете руки-стебельки ввысь, чтобы быть 

поближе к теплому солнцу? Как ветер колышет вас? - Яркий солнечный день, 

легкий ветерок. Хорошо греться? Спокойная, безмятежная жизнь... 

Вдруг тучи налетели, подул сильный ветер. Что делается с одуванчиком? Не 

страшно ли шишке? 

- Ливень! Дуб в восторге, а для ромашки трагедия: все лепестки обвисли. 

- Дождь прошел, снова солнце выглянуло. Березка, суши свои листочки! 

2. Игрушки. 

Дети относятся к куклам, как к живым существам. Но если так, нам нетрудно 

представить себе, что мы-то и есть куклы! – Вы - громадная кукла, которая 

умеет закрывать глаза и пищать "ма - ма", 

вы - плюшевый медведь, 

вы - заводная мартышка, которая умеет взбираться по дереву, если ее завести, 

вы - тигренок из байки, 



вы - надувной заяц (следите, чтобы из вас не выскочила пробка, а то воздух 

выйдет!), 

вы - металлическая заводная лягушка, 

вы - деревянный Буратино, 

"Влезайте в шкуру" игрушки. Не изображайте игрушку, а вообразите себя- 

плюшевым медведем, например. Как это делается? Решите (и сразу же 

пробуйте в действии): 

1. Как бы вы ходили по комнате, если бы у вас были плюшевые ноги, набитые 

опилками? Если бы ноги эти не сгибались в коленках? Если бы они 

присоединялись резинками к вашему плюшевому туловищу? Если бы эти ноги 

могли вертеться во все стороны (чуть зазевался, и разъехались)? Если бы у вас 

были такие ноги, разве не пришлось бы вам медленно ступать, переваливаясь с 

ноги на ногу? Ходите, пробуйте! Не забывайте о коварной резинке, не делайте 

слишком широких, больших шагов, а то растянетесь на полу! 

2. Как бы вы двигали своими руками, если бы они не сгибались ни в кисти, ни в 

локте? Если бы эти плюшевые руки были прикреплены к вашему плюшевому 

туловищу такой же коварной резинкой, как у ног,- если бы у вас были такие 

руки, то как бы вы ими здоровались, отталкивали, притягивали, брали вещи? 

Пробуйте! 

3. Какие бы звуки вы произносили, если бы вдруг чудесным образом 

превратились в медведя, но сохранили бы свой человеческий ум? Если бы вы 

были лишены возможности говорить по-человечески, то как бы вы 

объяснялись? Попробуйте - ревите по-медвежьи, но заставьте окружающих 

понять, чего вы хотите! 

4. Как бы вы смотрели. И как бы двигались ваши оба глаза, если бы они были 

стеклянными бусинками? 

Ставьте перед собой эти и другие "магические, если бы" и действуйте! 

Тема 3. Мышечная свобода и работа с дыханием. 

Добиваться ровного и глубокого дыхание. Умение задерживать и 

отпускать дыхание. Глубокий, медленный вдох и наоборот.  

Тренировка лобных мышц 

 Начните с активного сокращения лобных мышц. Энергично 

вскиньте брови кверху. «Раскрепостите» мышцы - брови возвращаются в 

обычное положение. 

 Тренаж «мышц боли» (мышцы сморщивания бровей) и «мышц 

угрозы» (пирамидальные). Сокращение - брови книзу и к переносью. 

Раскрепощение - исходное положение. Упражнение заключается в 

многократном и энергичном, постепенно убыстряющемся подтягивании бровей 

книзу. 



 Соедините движения лобных мышц с движением «мышц боли» и 

«мышц угрозы». Поочередно сокращая мышцы, энергично вскидывайте брови 

вверх и энергично опускайте их (помните об автономности мышц). 

Тренировка глазных мышц 

 Простое, все убыстряющееся движение век (мигание). 

 Попеременно закрывать веки. Добиться, чтобы брови в этом 

движении не участвовали, чтобы закрывался один глаз (а веко второго 

находилось в покое). 

Тренировка мышцы верхней губы (Три части этой мышцы, сокращаясь, 

поднимают верхнюю губу в ее средней части). 

 Тренировать следует подъем верхней губы без участия углов рта. 

Крылья носа несколько приподнимаются, расширяя ноздри. При активном 

подъеме верхней губы нужно сильно обнажать клыки и следить, чтобы нижняя 

губа оставалась в покое. 

Тренировка круговой мышцы рта. (Эта мышца окружает рот. При 

сокращении она изменяет форму губ: вытягивает их вперед «надутые губы» 

или подтягивает «поджатые губы») 

 Сначала следует натренировать активное вытягивание губ вперед 

(хоботком). Затем производить маятниковые движения в обе стороны, с 

вытянутыми губами, а после - круговые движения в обе стороны поочередно. 

Голова неподвижна. 

При работе над мимическими мышцами важна регулярность занятий. 

Мышечная свобода — основной закон органического поведения 

человека в жизни. Освобождение мышц, физических зажимов и мускульная 

свобода - это первый этап к органичному существованию на сцене. 

Научить учащихся расходовать ровно столько мышечной энергии, 

сколько ее необходимо для совершения того или иного действия. 

- Работа с дыханием. Добиваться ровного и глубокого дыхания. Умение 

задерживать и отпускать дыхание. Глубокий, медленный вдох – быстрый 

выдох, и наоборот. 

- Снятие телесных зажимов. Напряжение и расслабление мышц ног, рук, 

туловища, головы, лица. 

- Напряжение - расслабление. Учащимся предлагается встать прямо и 

сосредоточить внимание на правой руке, напрягая ее до предела. Через 

несколько секунд напряжение сбросить, руку расслабить. Проделать 

аналогичную процедуру поочередно с левой рукой, правой и левой ногами, 

поясницей, шеей. 

- Спагетти. «Нам предстоит превратиться в спагетти. Расслабьте руки от 

предплечья до кончиков пальцев. Размахивайте руками в разные стороны, 



контролируя их абсолютную свободу. Следующий этап – освобождаем руки от 

локтя до кончиков пальцев и продолжаем хаотическое вращение. Держим 

«закрытым» локтевой сустав, но полностью освобождаем кисти и пальцы. 

Вращаем ими, ощущая пружинистую вибрацию. Проверьте, что пальцы 

действительно свободны и струятся, как отваренные спагетти» и др. 

- Игра «Кукольный магазин». В Кукольном магазине все куклы сделаны 

из разных материалов: тряпичные, пластмассовые, резиновые, фарфоровые и 

т.п., что обуславливает определённую пластику при выполнении игрового 

упражнения. 

- Игра «Море волнуется раз...» Всем известная игра, по условиям которой 

все играющие двигаются, представляя себя морскими обитателями - рыбами, 

медузами, дельфинами, ужами и т.п. После слов «Море волнуется раз… море 

волнуется два, море волнуется три, морская фигура на месте замри..»,- все 

замирают. Тот обучающийся, до которого дотронулся ведущий, продолжает 

свои движения и все должны отгадать, кого он изображает. 

Тема 4. Основы сценической речи. 

Что такое сценическая речь. Основы дыхания. Упражнения для отработки 

дикции. 

1. Дышать носом с открытым ртом на протяжении трех-пяти минут. 

2. Положить сразу две руки на солнечное сплетение. Сделать глубокий 

медленный вдох (задержаться в таком состоянии на 3-4 секунды). При этом 

руки почувствуют, как живот поднимается, наполняется воздухом, а после 

опустится назад. Такое колебание должно быть хорошо выраженным. Если 

ребенок ничего не ощущает, то во время вдоха ему следует наклонить свое 

тело немного вперед. Со временем манипуляцию по втягиванию воздуха 

нужно будет увеличивать по длительности. 

3. Упражнения для улучшения грудного дыхания. Для этого нужно сделать 

глубокий вдох, как словно вдыхая аромат цветов, после сделать медленный 

выдох с втягиванием живота. Это упражнение содействует свободной плавной 

речи. Короткий вдох и длительный выдох помогут улучшить грудное 

дыхание. После того как такое упражнение будет выполняться просто и 

быстро, на выдохе следует начать произносить длинные фразы. 

Упражнения на дыхание со звуком. 

1. «Назойливый комар» 

Вытяните руки перед грудью ладонями друг к другу. Быстро выдохните через 

нос, разводя руки в стороны. Медленно выдыхайте со звуком: з-з-з, 

одновременно сводите руки. Соединяйте руки медленно, чтобы не вспугнуть 

комара. С окончанием выдоха хлопните в ладошки – прихлопните комара. 

2. «Насос» 



Это забавное упражнение можно выполнять вдвоем. Один из участников игры 

«мяч», другой – «насос». Насос качает мяч: с-с-с…Затем мяч плавно сдувается: 

ш-ш-ш… А теперь можно поменяться ролями. 

3. «Стихотворение» 

Выучите стихотворение, и превратите его в упражнение на развитие дыхания. 

Старайтесь произносить каждую фразу на одном выдохе. Например: 

Черный, черный, черный кот 

Прыгнул в черный дымоход. 

В дымоходе – чернота 

Отыщите там кота! 

Дети с большим удовольствием будут работать над стихами Агнии Барто, 

Григория Остера и т.д. 

4. «Перышки» 

Для игры каждому участнику потребуется по одному легкому перышку. Игроки 

сначала кладут свои перышки на ладонь, затем по сигналу ведущего 

подбрасывают его вверх. Каждый участник дует на свое перышко, стараясь как 

можно дольше удержать его в полете. Побеждает тот, чье перышко упадет 

последним. 

5. «Шарик с пищалкой» 

Представьте, что вы надувной шарик с пищалкой. Шарик надувают – берем 

дыхание. А потом отпускают – шарик сдувается. Пищалка пищит. 

Посоревнуйтесь, у какого шарика пищалка будет звучать дольше. 

Артикуляционная разминка. 

(Первый вариант) 

1. «Уборка» - кончиком языка проводим по деснам 5 раз по часовой 

стрелке, 5 раз против часовой стрелки. 

2. «Шпага» - острым, крепким языком изнутри колем щеки. 

3. «Змея» - язык свернем трубочкой, медленно покажем – быстро спрячем. 

4. «До носа, до подбородка» - кончиком языка достать до носа, затем до 

подбородка. 

5. «Лопаточка, чашечка, сметанка» 

6. «Часы» - рот круглый, как циферблат. Кончиком языка показываем 

время: 3,6,9,12 часов. 

7. «Мороженое» - кончиком языка слизываем очень длинным языком 

воображаемые капельки с тающего эскимо на палочке. 

8. «Яблоко» - откусить огромный кусок воображаемого яблока и активно 

его жевать. 

9. «Натянуть губы на зубы» 

10. «Показать верхние зубы» 



11. «Показать нижние зубы» 

12. «Показать верхние и нижние зубы по очереди» 

13. «Пятачок» - губы вытянуть длинной трубочкой, как будто говоришь звук 

«у». Вращать трубочку то по часовой, то против часовой стрелки. 

14. «Лошадка» 

15. «Белочка» 

16. «Конфетка» 

17. «Лошадка фырчит» - это упражнение выполняют несколько раз во 

время артикуляционной разминки, для того чтобы речевой аппарат отдохнул. 

18. «Индюк» 

Тема 5. Внимание (сценическое внимание) - очень активный 

сознательный процесс концентрации воли для познания окружающей 

действительности, в котором участвуют все системы восприятия - зрение, слух, 

осязание, обоняние. Главная задача педагога научить детей удерживать своё 

внимание в непрерывно активной фазе в процессе сценического действия. 

Видеть, слышать, воспринимать, ориентироваться и координироваться в 

сценическом пространстве. 

 Упражнения на развитие и тренировку внимания: 

- Игра «Знакомство». Каждый называет своё имя,  друг за другом повторяя по 

кругу для всей группы  3-5 раз. Затем первый называет своё имя, второй - имя 

первого и своё, третий - имя первого, второго и своё и т.д.  

 Зрительная и слуховая память: 

- Игра «Что изменилось?». Педагог заготавливает на столе под платком 5-6 

предметов (например: ручку, кубик, линейку, игрушку, ластик, книгу, яблоко и 

т.п.). Поднимая платок - показывает их расположение играющему и медленно 

считает до пяти, чтобы ребёнок запомнил это расположение. Затем снова 

накрывает платком «натюрморт». Ребёнок отворачивается. Педагог меняет 

расположение предметов или забирает 1-2 из них. При повторном раскрытии 

композиции играющий ребёнок должен рассказать, что изменилось и вернуть 

всё в первоначальное положение, попросив у педагога недостающие предметы. 

Игра тренирует зрительное внимание, память, наблюдательность; речевую 

культуру, умение разъяснить ситуацию и поставить задачу - что нужно сделать, 

чтобы восстановить композицию. 

 Народные игры «Ладошки», «Верёвочка», и многие другие, по выбору 

педагога также тренируют внимание, а разучивание несложных поговорок и 

стихотворений при их исполнении - комбинирует речевые и подвижные игры с 

упражнениями на внимание и наблюдательность. Например, повторы 

несложных комбинаций с верёвочками-резинками из игры «Верёвочка» и 



народной поэзии: «Скок- поскок, молодой дроздок, по водицу пошёл, молодицу 

нашёл…». 

Тема 6. Воображение и фантазия. 

Воображение - ведущий элемент творческой деятельности. Без 

воображения не может существовать ни один сегмент актерской техники. 

Фантазию и воображение необходимо развивать в раннем детском возрасте, т.к. 

именно детям свойственна творческая наивность и полная уверенность, с 

которой они относятся к собственным вымыслам. Развитие этих элементов 

способствует развитию ассоциативного и образного мышления. 

 Имитация и сочинение различных необычных движений. 

 Импровизация под музыку 

 Сочиняем сказку вместе. 

- «Продолжи сказку». Педагог начинает «Жили-были…». Далее - по кругу 

каждый добавляет фразу или одно слово, продолжая сказочный сюжет. 

- «Все герои в гости к нам!» Каждый придумывает небольшой монолог 

сказочного героя, чтобы мы угадали - кто это, из какой сказки. Можно 

использовать элементы пластики, реквизит. 

 Примеры упражнений на развитие воображения и фантазии: 

- «Воображаемый телевизор». Дети сидят на стульях и смотрят «передачу». 

Кто какую передачу смотрит? Пусть каждый расскажет о том, что он видит. С 

помощью воображаемого пульта переключать передачи. 

 Стул в аудитории это – «королевский трон», «аквариум с экзотическими 

рыбками», и пр. 

 Передать друг другу книгу так, как будто это – кирпич; кусок торта; 

тающее мороженое; бомба; хрустальная ваза и пр. 

 Взять со стола карандаш так. Как будто это – червяк; горячая картошка; 

маленькая пуговка и пр. 

Тема 7. Действие, как основа сценического искусства. 

Признаки действия: наличие цели и волевое происхождение, т.е. логика 

поведения человека, ведущая к заданной цели. Виды действия: психические и 

физические, внутренние и внешние. С одной стороны (как понятия) мы их 

разделяем, с другой стороны – «… нет физического действия без хотения, 

стремления и задач, без внутреннего оправдания их чувством...» К.С. 

Станиславский. Органичность и непосредственность исполнения заданий 

зависит от четкого осознания учащимися трех основных понятий - «что я 

думаю, ради чего я делаю, как я делаю», а главное - помнить, что любое 

действие — это процесс, который имеет начало, развитие, конец. 

 Этюды и упражнения на физическое действие – (с предметами): 



 Игры на память физических действий способствуют развитию чувства 

правды и веры в вымысел. Ребенок силой воображения представляет, как это 

происходит в жизни, проделывает необходимые физические действия. Нужно 

вспомнить какой предмет в жизни: 

 Объем, вес. 

 Поверхность: теплая, шершавая, скользкая.  

 Степень значимости: дорогая, нужная, неизвестная и т.д. 

 Этюды и упражнения на память физических действий: 

 Упражнения по карточкам, на которых написаны предлагаемые действия 

с воображаемыми предметами. Дети выполняют данное упражнение по одному. 

Можно предложить следующие действия: мыть руки, рисовать, наматывать 

клубок, стирать платок, лепить пирожки, забивать гвоздь. Нести ведро с водой, 

подметать пол, есть яблоко, вышивать, поливать цветы, играть на музыкальном 

инструменте, и т.д. Затем группа разбивается на пары. Парные задания: играть 

в мяч, тянуть канат, нести ведро, играть в снежки, передавать вазу с фруктами, 

искать иголку, бусинку или деталь от маленькой машинки. 

  Игровые упражнения, игры для развития слуховой и зрительной памяти. 

Игровые упражнения на память физических действий. Например, упражнение 

«Подготовка к Новому году: украшение ёлки, комнаты, новогоднего стола, 

упаковка подарков» с беспредметными действиями. Можно играть в эту игру, 

распевая новогодние песенки в музыкальном сопровождении. 

Тема 8. Предлагаемые обстоятельства. 

Различные жизненные обстоятельства побуждают нас к тому или иному 

действию. Мы постоянно находимся во взаимодействии с этими 

обстоятельствами, их мы либо сами себе создаем, либо они существуют и 

появляются в нашей жизни независимо от нас. На сцене — это обстоятельства, 

предложенные автором, то есть предлагаемые обстоятельства. Они побуждают 

к действию, двигают и развивают процесс: 

- обстоятельства места – где происходит действие, 

- обстоятельства времени – когда происходит действие, 

- личные обстоятельства – кто действует, 

- ситуативные обстоятельства – чем живет человек в данной ситуации: откуда 

пришел? зачем пришел? куда направляюсь? чего хочу? что мешает добиться 

желаемого? 

Итак, предлагаемые обстоятельства – это совокупность условий и ситуаций, в 

которых происходит сценическое действие. 

 «Я в предлагаемых обстоятельствах» 

Выполнение одного и того же действия, с различными предлагаемыми 

обстоятельствами. Разбор педагога с учащимися насколько удачно или 



неудачно, логично или нелогично придуманы и использованы различные 

предлагаемые обстоятельства. 

Тема 9. Темпо-ритм. 

Темп-это скорость исполняемого действия. Ритм – это размеренность и 

интенсивность действия, его организация во времени и пространстве. 

Упражнения на отработку темпо-ритма 

 Ритм-Ритм – Ученики становятся в круг. Педагог объясняет правила:» Я 

делаю два хлопка и выдерживаю между ними паузу. Вам придется сохранить 

заданный мною ритм и повторить по кругу. Каждый учащийся повторяет 

хлопки за предыдущими, при этом сохраняя ритм, заданный педагогом»» 

Постепенное нарастание и снижение темпо-ритма. Движение на сценической 

площадке в разных скоростях. Шкала темпо-ритмов: очень медленно, 

медленно, средний темп, быстро, очень быстро (паника, хаос). 

 Темпо-ритм внешний и внутренний 

Этюды на соответствие внешнего и внутреннего темпо-ритма. (скорость 

поведения соответствует внутреннему ощущению; бегу, т.к. опаздываю в 

школу). 

Этюды на контраст внешнего и внутреннего темпо-ритма. (скорость поведения 

не соответствует внутреннему ощущению. Бегу на уроке физкультуры, а 

мечтаю о подарках на день рожденья). 

 Предлагаемые обстоятельства определяют темпо-ритм 

Этюды на физическое действие с разными предлагаемыми обстоятельствами 

(зашнуровать ботинки или заплести косичку на контрольной по математике; за 

десять секунд до выхода на сцену; в переполненном вагоне метро и т.д.). 

Тема 10. Народные игры. 

Задача этого раздела - приобщение детей к игровой копилке традиционной 

народной культуры, развить интерес к изучению народных традиций. Игры в 

музыкальном сопровождении «Каравай», «Яблонька» «Галка», «Заинька». 

Игры народного календаря. Весенние игры. Святочные игры. Колядки. Виды 

весенних хороводов «змейка», «улитка». 

 Болгарская игра «Цыплята». 

В эту игру играют дети в Южной Европе и даже в Африке, но в Болгарии она 

сопровождается вопросами и ответами. 

Выбираются курица и петух. Остальные – цыплята. Они стоят строем за 

Курицей, Петух роет что-то. Курица вначале говорит: «Куд-кудах», цыплята: 

«Пиу», «пиу». 

Курица водит цыплят взад и вперед, потом останавливается перед петухом и 

говорит: «Что ты делаешь?» — «Амбар строю». — «А зачем тебе амбар?» — 

«Кукурузу хранить». — «А зачем тебе кукуруза?» — «Цыплят кормить». — «А 



где цыплята?» — «За твоей спиной». — «Да ведь они мои!» — «Они и твои, 

они и мои!» 

Петух пробует подобраться к цыплятам, обходя курицу справа и слева. Курица, 

распростерши руки, защищает цыплят и все время находится в движении с 

ними вместе, чтобы не дать петуху похитить цыпленка. Задача цыплят 

двигаться в ряд за Курицей, не отходя от неё, каждый на своём месте. Петух 

может добраться до цыплят, только обойдя курицу, и может поймать лишь 

последнего цыпленка. Когда он схватит цыпленка, повторяются вопросы-

ответы, и игра начинается сначала. Она идет до тех пор, пока последнего 

цыпленка не схватит петух. Тогда роли меняются, бывшая курица становится 

петухом, а петух курицей. Игра воспитывает подвижность, умение работать в 

команде. 

 Эстонская игра «В речку - на берег» (Йыкке — калдале). 

Нужно проложить из верёвки или провести на полу две параллельные линии. 

Эти две линии образуют «реку». Расстояние между ними и их длина зависят от 

возраста и количества игроков. Все участники становятся на «берег» (за линию) 

или на оба «берега реки». Ведущий быстро приказывает: «В речку! На берег! В 

речку!» Играющие должны точно прыгать по приказу ведущего: на 

территорию, ограниченную линиями, и обратно. Кто ошибется, выходит из 

игры и должен будет после проскакать на одной ноге вдоль (кругом) «речки». 

Выигрывает последний, не выбывший из игры. Он может стать новым 

ведущим. Ведущий может, подавая команды, выполнять обманные движения. 

Например, отдав команду «На берег!», прыгнуть в «реку». Наступивший на 

черту выбывает из игры. Игра воспитывает внимание, быстроту реакции и 

ловкость. 

 Латышская игра «Не спеши» («Нестейдзиес»). 

Игроки образуют полукруг. Выбранный водящий (в первый раз-педагог), стоя 

напротив, начинает выполнять различные движения (упражнения). Все должны 

повторить за ним упражнения с опозданием на одно движение, т. е. при 

выполнении водящим первого движения все стоят спокойно, когда он 

показывает второе движение, все, выполняют показанное им первое движение и 

т. д. Допустивший ошибку отходит на один шаг назад и продолжает 

участвовать в игре. Побеждают игроки, ни разу не допустившие ошибки. 

Движения у водящего должны быть простыми, чтобы любой из играющих мог 

их выполнить. 

Показанное движение должно выполняться без задержки (нельзя дожидаться, 

пока его выполнят другие игроки). Сообразно возрасту можно выполнять 3-4 

движения за один подход. Эта игра на координацию, внимание, чувство ритма. 

Тема 11. Упражнения для развития сценического общения 



Это парные, мелкогрупповые и групповые игры и игровые упражнения. 

Задача - воспитать чувство партнёра, навыки работы в команде. Все игры этого 

раздела должны содержать действие, реакцию на это действие и его оценку. 

- «Зеркало».Учащиеся разбиваются на пары, становятся лицом друг к 

другу. Один из играющих делает замедленные движения. Другой должен в 

точности копировать все движения напарника, быть его «зеркальным 

отражением». На первых порах проработки задания ведущий налагает 

некоторые ограничения на действия «оригинала»: 1) не делать сложных 

движений, т.е. не производить одновременно несколько движений, 2) не делать 

мимических движений; 3) выполнять движения в очень медленном темпе. 

Через некоторое время учащиеся меняются ролями. 

В ходе выполнения упражнения учащиеся, работающие на "отражение", 

довольно быстро научаются чувствовать тело партнера и схватывать логику его 

движений. От раза к разу следить за "оригиналом" становится все легче и все 

чаще возникает ситуация предвосхищения и даже опережения его действий. 

Упражнение - очень хорошее средство для установления психологического 

контакта. 

- «Встреча с инопланетянином». Один из обучающихся - человек, другой - 

инопланетянин. Педагог даёт инопланетянину задачу, например, спросить у 

землянина, но на своём языке («и-а-о-у-ы») как пройти куда-то или который 

час, или, как его имя? Задача землянина - понять и ответить. 

- «Перемирие». Задача партнёров игры помириться после, ссоры (из-за чего 

произошла ссора - придумывают сами обучающиеся). 

- Тень. Учащиеся разбиваются на пары. Один из них будет Человеком, другой - 

его Тенью. Человек делает любые движения. Тень - повторяет. Причем особое 

внимание уделяется тому, чтобы Тень действовала в том же ритме, что и 

Человек. Она должна догадаться о самочувствии, мыслях и целях Человека, 

уловить все оттенки его настроения. 

- Игры-загадки. Обучающиеся разбиваются на пары. Задача загадывающего - не 

просто загадать свои загадки, а ещё и создать интригу, например, в образе 

факира или лесного волшебника, Бабы Яги, Василисы Премудрой, Волшебного 

зеркальца или Кощея Бессмертного. А задача отвечающего - разгадать загадки, 

да с присказками и с «исполнением желаний». 

- Предмет по кругу. Группа рассаживается или становится в полукруг. 

Ведущий показывает учащимся предмет (палку, линейку, банку, книгу, мяч, 

любой попавшийся в поле зрения предмет) учащиеся должны передавать друг 

другу по кругу этот предмет, наполняя его новым содержанием и обыгрывая 

это содержание. Например, кто-то решает обыграть линейку как скрипку. Он 

передает ее следующему человеку именно как скрипку, не произнося при этом 



ни слова. А тот именно к скрипку ее принимает. Этюд со скрипкой окончен. 

Теперь второй учащийся обыгрывает эту же линейку, например как ружье или 

кисть и т.д. Важно, чтобы учащиеся не просто делали какие-то жесты или 

формальные манипуляции с предметом, а передавали свое отношение к нему. 

Это упражнение хорошо развивает воображение. Чтобы обыграть линейку как 

скрипку, нужно, прежде всего, увидеть эту скрипку. И чем менее похож новый, 

«увиденный» предмет на предложенный, тем лучше учащийся справился с 

заданием. Кроме того, это упражнение - на взаимодействие, ведь человек 

должен не только сам увидеть новый предмет, но и заставить других увидеть и 

принять его в новом качестве. 

- Приглядывание-1. Группа - в полукруге. Ведущий предлагает учащимся 

приглядеться к какому-нибудь предмету однотонного цвета и разложить этот 

цвет до цветов спектра (красного, оранжевого, желтого, зеленого, голубого, 

синего, фиолетового). Например: «Какие цвета «собраны» в паркете?». 

Обсуждение ведется непосредственно во время приглядывания. 

- Приглядывание-2. Группа - в полукруге. Ведущий предлагает учащимся 

внимательно присмотреться к любому человеку, сидящему в полукруге, однако 

так, чтобы никто не заметил, кто к кому приглядывается. Потом учащиеся по 

очереди описывают партнеров так, чтобы остальные поняли, кого описывают. 

Запрещается описывать яркие цветные пятна одежды, упоминать о наличии 

усов, очков, бороды и пр. Вариант: описать особенности движений выбранного 

другого. 

Тема 12.Этюд. 

Понятие этюда. Разновидности этюда. 

Упражнения на понимание этюда. 

Парные этюды на зону молчания:  

«Предлагаемые обстоятельства таковы, что Новый год вы встречаете вдвоем, 

но вы в ссоре».  

«На контрольной попытаться списать ответы у очень вредного соседа по 

парте».  

Важно, чтобы в этом задании было оправдано молчание, сочинить такие 

предлагаемые обстоятельства, при которых разговаривать нельзя или незачем. 

Парные этюды на рождение фразы - «Пойдем домой(?) (!)», «Я 

решил…(бросить музыкальную школу), (уехать от вас) ….». Главное выбирать 

фразы действенные или событийные. 

Парные этюды на наблюдения  – общение от лица наблюдаемого объекта, 

можно спровоцировать ситуацию, соединяя одиночные этюды на наблюдения 

между собой. (Например, в одной клетке зоопарка окажутся обезьяна и тигр, и 

т.д.). 



Этюды на картины - подбирать материал с действенной ситуацией, понятной 

детям. Адольф Вильям Бугро «Суп», «Трудный урок», «Уговоры», «Орехи», Ю. 

Леман «Провинился», К.Коровин «У балкона», «У открытого окна». 

Этюды на музыкальное произведение - подбирать музыкальный материал 

образный, яркий  в котором есть наличие события.   С. Рахманинов «Этюды-

картины» ор.39, М.Мусоргский «Картинки с выставки», С. Прокофьев «Детская 

музыка», Р.Шуман « Детские сцены» ор.15, «Альбом для юношества» ор.68. 

Этюды на мораль басни - анализируется  событийный ряд басни, находится 

подобная  ситуация из жизни и сочиняется по ней этюд. «И в сердце льстец 

всегда отыщет уголок» - И. Крылов «Ворона и лисица»,  «Как счастье многие 

находят лишь тем, что хорошо на задних лапках ходят!» - И.Крылов «Две 

собаки». 

Самым важным направлением этого года обучения является достижение 

естественного и раскованного самочувствия учащихся на сценической 

площадке. Все усилия педагога направлены на пробуждение в учениках их 

природной органики, развитие актёрских данных. Элементы психофизической 

техники вводятся постепенно от простого к сложному, однако большинство 

упражнений имеет комплексный характер, что позволит закрепить учащимся 

полученные навыки и  освоить новый материал. В ходе занятий определяется, 

какие элементы актерского тренинга учащимися осваиваются легче, а какие 

вызывают трудности. Исходя из этого, учитывая задачи предстоящего занятия, 

подбираются те или иные упражнения и тренинги. 

Чередование видов деятельности, присутствие игровых форм позволит 

удержать активный темп работы и избежать переутомления учащихся. 

Итогом творческой работы группы в 3 классе 8-летнего обучения 

являются: 

1 полугодие – выполнение актерского тренинга в присутствии зрителя. 

2 полугодие - небольшие тематические зарисовки, миниатюры этюдного 

характера. 

 

УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКИЙ ПЛАН 6 КЛАСС (2 ГОД ОБУЧЕНИЯ) 

№ Наименование темы 

Количество 

часов 

Общее 

количество 

часов Теория Практика 

1 Вводное занятие 1 - 1 

2 Мышечная свобода - 3 3 

3 Сценическое внимание - 3 3 

4 Основы сценической речи 1 3 4 

5 Воображение и фантазия - 2 2 



6 Действие, как основа 

сценического движения 
- 2 2 

7 Темпо-ритм 1 1 2 

8 Атмосфера - 2 2 

9 Ощущение пространства 1 2 3 

10 Мизансцена - 2 2 

11 Сюжетно-ролевые игры - 2 2 

12 Актерские этюды - 5 5 

 Итоговая аттестация 1 1 2 

 

Тема 1. Вводное занятие. Техника безопасности. Повторение 

пройденного ранее. 

Тема 2. Мышечная свобода — основной закон органического поведения 

человека в жизни. Освобождение мышц, физических зажимов и мускульная 

свобода - это первый этап к органичному существованию на сцене. 

Научить учащихся расходовать ровно столько мышечной энергии, сколько ее 

необходимо для совершения того или иного действия. 

 Снятие телесных зажимов. Напряжение и расслабление мышц ног, рук, 

туловища, головы, лица. 

- Огонь - лед. Упражнение включает в себя попеременное напряжение и 

расслабление всего тела. Учащиеся выполняют упражнение стоя в кругу. По 

команде ведущего «Огонь» учащиеся начинают интенсивные движения всем 

телом. Плавность и степень интенсивности движений выбираются каждым 

учащимся произвольно. По команде «Лед» учащиеся застывают в позе, в 

которой застигла их команда, напрягая до предела все тело. Ведущий несколько 

раз чередует обе команды, произвольно меняя время выполнения той и другой. 

- Зажимы по кругу. Учащиеся идут по кругу. По команде ведущего напрягают 

левую руку, левую ногу, правую руку, правую ногу, обе ноги, поясницу, все 

тело. Напряжение в каждом отдельном случае сначала должно быть слабым, 

потом постепенно нарастать до предела. В таком состоянии предельного 

напряжения учащиеся идут несколько секунд (15-20), потом по команде 

ведущего сбрасывают напряжение - полностью расслабляют напряженный 

участок тела. 

После окончания этой части упражнения ведущий дает учащимся задание 

прислушаться к ощущениям своего тела, продолжая спокойно идти по кругу, 

вспомнить "обычное" для себя напряжение (свой обычный зажим). Постепенно 

напрягая тело в этом месте, довести зажим до предела, сбросить его через 15-20 

секунд. Напрячь до предела любой другой участок тела, обращая внимание на 

то, что происходит с "обычным" зажимом. Повторить упражнение с 



собственными зажимами 3-5 раз. После окончания упражнения учащимся 

дается рекомендация индивидуально повторять его хотя бы 1-2 раза в день. 

- Марионетки (Подвески). Учащимся предлагается представить себе, что они - 

куклы-марионетки, которые после выступления висят на гвоздиках в шкафу. 

«Представьте себе, что вас подвесил за руку, за палец, за шею, за ухо, за плечо 

и т.д. Ваше тело фиксировано в одной точке, все остальное - расслаблено, 

болтается». Упражнение выполняется в произвольном темпе, можно с 

закрытыми глазами. Ведущий следит за степенью расслабленности тела у 

учащихся. 

- Пластилиновые куклы. «В ходе этюда вам предстоит превратиться в 

пластилиновую куклу. В упражнении три этапа. По моему первому хлопку вы 

становитесь пластилиновой куклой, которая хранилась в холодном месте. 

Понятно, что материал утратил свою пластичность, он тверд, жесток. Второй 

хлопок педагога знаменует собой начало работы с куклами. Я буду менять их 

позы, но не забудьте, что застывшая форма осложнит мою задачу, и я должен 

буду почувствовать определенное сопротивление материала. Третий хлопок – 

начало последнего этапа упражнения. Представьте себе, что в комнате, где 

находятся наши пластилиновые куклы, одновременно включили все 

обогревательные приборы. Куклы начинают размягчаться. Это процесс, а не 

мгновенная реакция. В первую очередь оплывают от тепла те части кукольного 

тела, где пластилина меньше (пальцы рук, руки, шея), затем размякают ноги. И 

в итоге кукла «стекает» на пол и превращается в горку, бесформенную массу. 

Размягчение кукол до состояния полной утраты формы – абсолютное 

мышечное освобождение» 

 Перекат напряжения из одной части тела в другую. 

- Перекат напряжения. Напрячь до предела правую руку. Постепенно 

расслабляя ее, полностью перевести напряжение на левую руку. Затем, 

постепенно расслабляя ее, полностью перевести напряжение на левую ногу, 

правую ногу, поясницу и т.д. 

- Игра «Спортсмены»: Лыжник, Конькобежец, Фигуристы, Хоккеист и т.п. с 

элементами переноса мышечного напряжения из одной части тела в другую. 

Музыкальное сопровождение с акцентами для времени «переката» напряжения. 

Тема 3. Внимание (сценическое внимание) - очень активный 

сознательный процесс концентрации воли для познания окружающей 

действительности, в котором участвуют все системы восприятия - зрение, слух, 

осязание, обоняние. Главная задача педагога научить детей удерживать своё 

внимание в непрерывно активной фазе в процессе сценического действия. 

Видеть, слышать, воспринимать, ориентироваться и координироваться в 

сценическом пространстве. 



 Упражнения на развитие и тренировку внимания: 

- Вопрос – ответ. Все стоят в кругу. Педагог держит в руках 4-6 различных 

предмета. «Всем знакомы эти предметы. Ручка, коробка спичек, ключи, 

монетка и т.п. Давайте представим, что мы впервые видим эти предметы. Но 

делать будем это по кругу особым способом. Я буду начинать, причем буду 

«знакомить» с моими предметами соседей справа и слева. Я начинаю с ключа. 

Передаю его соседу справа со словами: «Это ключ!» Он должен меня спросить: 

«Что?» Я повторяю: «Ключ». Мой партнер продолжает изображать удивление: 

«Что?». «Ключ!» - не сдаюсь я. Тогда мой партнер соглашается: «А, ключ». Он 

забирает себе ключ и передает его своему соседу, говоря точно тот же текст. И 

так, по кругу. Одновременно с этим, я передаю моему соседу слева другой 

предмет – монетку. Здесь разыгрывается тот же диалог». До этого момента 

упражнение выглядит очень простым. Проблемы возникают тогда, когда 

ведущий начинает вводить в круг дополнительные предметы, пуская их то 

слева, то справа, то, включая в игру игроков из середины цепочки. Возникает 

ситуация, когда игроки должны одновременно (не делая пауз) и принимать 

предмет с одной стороны, и отдавать другой предмет в противоположную 

сторону. Чтобы успешно преодолеть все сложности участникам предстоит 

проявить максимальную собранность и научиться переключать внимание с 

одного предмета на другой. 

- Слушаем тишину. «Послушайте и расскажите, что делается сейчас в классе, в 

коридоре, на втором этаже здания, на площади перед зданием» (для того чтобы 

помочь учащимся сосредоточить свое внимание на объекте, можно создать 

атмосферу соревнования). 

- «Да» и «нет» не говорить. «Водящий» (сначала преподаватель) задает 

вопросы, ответы на которые не должны включать слов «да», «нет», «черный», 

«белый»; затем эти вопросы продолжает тот, кто употребил одно из этих слов. 

Вопросы задаются разным участникам группы вне какой-либо 

последовательности, чтобы табуированные слова, к которым впоследствии 

присоединятся «ну», «короче», «так сказать», «типа того», «конкретно», «это 

самое», стали сигналами «нельзя!» уже на сверхсознательном уровне. Так 

обеспечивается и чистота речи. 

 Зрительная и слуховая память: 

- Игра «Телеграмма». Тренирует слуховое внимание. Ведущий - педагог 

«посылает телеграмму» каждому обучающемуся из 4-5 слов. Например, «Маша, 

с Днём рожденья». «Петя, приезжай в субботу», «Наташа, встречай подругу на 

вокзале». Задача каждого – повторить точно текст «телеграммы». 

 Эмоциональная и двигательная память: 



- Музыкальная игра «Повторяй за мной» - под весёлое музыкальное 

сопровождение дети повторяют движения за педагогом. В роли педагога может 

выступить ребёнок. 

 Народные игры «Колечко», «Летает - не летает» и многие другие, по 

выбору педагога также тренируют внимание, а разучивание несложных 

поговорок и стихотворений при их исполнении - комбинирует речевые и 

подвижные игры с упражнениями на внимание и наблюдательность. 

Тема 4. Основы сценической речи (продолжение). 

Телесная разминка. 

1. Разогрев суставов.  

2. Упражнение “Пол - потолок”. 

Задание: Встаньте прямо, ноги на ширине плеч, руки над головой и 

представьте, что вас активно сжимает пол и потолок. Вы – пружина, которая 

стремиться разжаться. 

3. Упражнение “Двери лифта” 

4. Упражнение “Ладошки к стеночки” 

На выдохе резко наклоняемся вперед со словом: УХ. Не разгибаясь выдохнуть 

остальной воздух 

После выполнения упражнения медленно поднимаемся, “выстраивая” 

позвоночник от копчика до шеи. 

5. Упражнение “Снять пиджак – надеть пиджак”. 

Делаем движения плечами вниз – вперед – вверх – назад, фиксируя их, как 

будто сбрасываем пиджак рывками. Движения вниз – назад – вверх – вперед – 

вниз. По 8 движений. 

Вибрационный массаж. 

“Чтоб родился яркий звук...Массаж конечно – лучший друг!” 

 - Вибрационный массаж делаем открытой расслабленной ладонью, начиная с 

ног и по всему телу до плеч. Особое внимание обращаем на массаж грудной 

клетки и рёбер. 

Массаж делается именно открытой ладонью, устанавливающей с телом 

открытый, позитивный, мягкий контакт. Массаж проводится в игровой форме – 

представляем себе, что наши руки подобны веникам в бане, и мы паримся ими, 

испытывая огромное удовольствие. 

- Чтобы голос зазвучал красиво, как бы “растекался”, звучал объемно, актеры 

помимо различных упражнений выполняют массаж. Такой массаж называется 

вибрационным”. 

1. Упражнение “Рождение звука”. 

- Постукиваем кончиками пальцев по лбу. Губы при этом сомкнуты и 

расслаблены, зубы разомкнуты. Произносим долгий звук “М”. 



- Постукиваем по носу “Н”. 

- Над верхней губой “В”. 

- Под нижней губой “З”. 

- Постукиваем пальцами по скулам и щекам произнося “ЛМН”. 

- В области грудной клетки протяжный звук “Р”. Стараясь дотянуться до 

лопаток “Ж”. 

Дикционная Разминка 

“Стрельба по мишеням” 

Устройте соревнования по стрельбе. Стреляйте из пистолета по воображаемым 

мишеням взрывными звуками “к” и “г”. Стреляйте из лука в мишень звуком 

“х”. 

“Садовник” 

Представьте, что вы садовник и садовыми ножницами подрезаете кустарник: 

“Ц! Ц! Ц! Ц! Ц!” 

“Косарь” 

Возьмите в руки воображаемую косу и косите сено на лугу звуком “Щ”. 

Движения размашистые, широкие и дыхание широкое и глубокое: 

“Щ!..Щ!..Щ!” 

“Чистильщик сапог” 

Возьмите в руки воображаемые щетки для обуви и начистите до блеска свои 

ботинки. Движение щетки сопровождается звуком “Ш”. 

“Пчела” – ЖЖЖЖЖ 

“Мячик” кидаем об пол би бэ ба бо бу 

“ба”- различные интонации 

Упражнения 

“Скороговорки в образе”. (из упражнений Е. Ласкавой). Участники по одному 

произносят одну и ту же скороговорку, но в разных, заранее заданных 

педагогом образах. Например, сказать: “Шла Саша по шоссе и сосала сушку, 

“Бык тупогуб, тупогубенький бычок 

 как учительница русского языка, читающая диктант. 

 как обиженный ребенок 

 как скандальная бабка 

 как робот 

 как рассерженный человек 

Тема 5 (продолжение). Воображение и фантазия 

Воображение - ведущий элемент творческой деятельности. Без 

воображения не может существовать ни один сегмент актерской техники. 

Фантазию и воображение необходимо развивать в раннем детском возрасте, т.к. 

именно детям свойственна творческая наивность и полная уверенность, с 



которой они относятся к собственным вымыслам. Развитие этих элементов 

способствует развитию ассоциативного и образного мышления. 

 Импровизация: 

o Импровизация со словами. Произнести предложение, в котором 

используется слово: глупец; сахар; папка; камера; запись; деньги; раковина; 

путешествие; жидкость; ключ; сетка; программа; тигр; реальность. 

 Правда – неправда. Преподаватель неожиданно задает вопросы, на 

которые учащиеся должны без раздумывания дать немедленные ответы или 

как-то отреагировать. 

- Как здоровье Андрея Петровича? А вы откуда знаете? 

- Когда вы вернете мне книгу? 

- Вы отдаете себе отчет в том, чем это может кончиться? 

- Вы что, плохо себя чувствуете? 

- Может ли мне нравиться то, что вы говорите и делаете на уроках? 

- Как вам сегодняшняя погода? 

- Куда вы дели ваше обручальное кольцо? 

- Что случилось с вашей собакой? 

- Где ваша замечательная улыбка? 

 Имитация и сочинение различных необычных движений. 

- Гладим животное. Все учащиеся получают задания на листочках. Нужно 

изобразить, что они гладят животное или берут его на руки. Здесь должны 

главным образом работать руки, ладони. Предлагается «погладить» следующих 

животных: 

Хомячка (изобразите, как он выскальзывает у вас из рук, бегает по плечу и т.д.) 

Кошку 

Змею (она опутывается вокруг вашей шеи) 

Слона 

Жирафа 

Задача всей группы – угадать животное. 

 Примеры упражнений на развитие воображения и фантазии: 

- «Скульптор и Глина». Дети распределяются парами. Договариваются между 

собой, кто из них «Скульптор», а кто — «Глина». Скульпторы лепят из глины: 

животных, спортсменов, игрушки, сказочных персонажей. Затем меняются 

ролями. 

Еще одна интерпретация данной игры: скульптор «лепит» из нескольких 

обучающихся композицию на заданную тему. Например, Спорт, Зимние игры, 

Пловцы, Хоровод и т.п. Это упражнение можно делать при помощи сочетания 

пластических команд с речевыми - для того, чтобы скульптор мог грамотно и 

понятно поставить задачу перед исполнителями - «глиной». 



 «Зеркало» Один из обучающихся человек, другой – его «отражение». 

Задача «Отражения» – точно и быстро повторить движения и действия 

человека. Например, умыться, расчесаться и пр. 

 «Встреча с инопланетянином» Один из учащихся  - человек, другой – 

инопланетянин. Педагог предлагает инопланетянину задачу, спросить у 

землянина: как его зовут? Который час? Как пройти куда-то на своём языке(«и-

а-о-у-ы») 

 Метафоры (по С.В. Гиппиус). Преподаватель произносит слово, 

например: «Гаснут...» Все учащиеся описывают, что они увидели на своем 

внутреннем экране (звезды, окна, силы, глаза...). Это упражнение 

совершенствует ассоциативное мышление и фантазию. 

Тема 6 (продолжение). Действие как основа сценического искусства. 

Признаки действия: наличие цели и волевое происхождение, т.е. логика 

поведения человека, ведущая к заданной цели. Виды действия: психические и 

физические, внутренние и внешние. С одной стороны (как понятия) мы их 

разделяем, с другой стороны – «… нет физического действия без хотения, 

стремления и задач, без внутреннего оправдания их чувством...» К.С. 

Станиславский. Органичность и непосредственность исполнения заданий 

зависит от четкого осознания учащимися трех основных понятий - «что я 

думаю, ради чего я делаю, как я делаю», а главное - помнить, что любое 

действие — это процесс, который имеет начало, развитие, конец. 

 Этюды на внутренне действие (публичное одиночество): 

Ввести понятие «четвертой стены». Концентрация внимания «внутри себя». 

Основные вопросы в работе над внутренним действием - что я чувствую? Что 

со мной происходит? Чего я хочу? 

Тема 7 (продолжение). Темпо-ритм. 

Темп-это скорость исполняемого действия. Ритм – это размеренность и 

интенсивность действия, его организация во времени и пространстве. 

 Упражнения на отработку темпо-ритма: 

 Повторяй за мной. Ведущий отбивает в ладоши ритмические фразы, и все 

участники повторяют за ним. На примерах разбирается отличие ритма 

постоянного от переменного, добивается слаженности в действиях группы. 

Каждый хлопок должен звучать, как один удар, а не размазываться на хлопки 

ладоней отдельных участников. 

 Пять скоростей. «Нам предстоит сейчас превратиться в людей, у 

которых есть только пять скоростей движения. Первая скорость – самая 

медленная. Все тело будто заморожено. Эта скорость требует от актера 

немалого напряжения и умения владеть своим телом, не делать резких 

движений, все выполнять плавно. При второй – темп чуть-чуть ускоряется. 



Любое движение происходит быстрее, чем при первой скорости, но еще не в 

обычном темпе. Третья скорость – это обычный, повседневный темп каждого 

из вас. Четвертая скорость – это ускоренный темп. Так мы существуем, когда 

напряжены, что-то тревожит нас, создает дискомфорт, волнение, напряжение. 

Это, порой, торопливость, суетливость, нервозность. Пятая скорость – почти 

бег. Все происходит в темпе, преувеличенно быстром. Теперь попробуем 

просуществовать в каждой из скоростей. Я называю скорость, а вы пытаетесь 

практически освоить ее. Заставьте весь организм переключаться быстро и точно 

со скорости на скорость. Давайте команду мышцам запомнить разницу между 

темпами. 

Задание: на площадке остается только три участника (первый, второй и третий). 

Номер скорости, который я буду называть – это задание для второго участника. 

Первый участник должен «понизить» задание на единицу, а третий – 

«повысить» тоже на единицу. Таким образом, если вы слышите от меня цифру 

«четыре», то второй игрок движется в четвертом темпе, первый – в третьем (4-

1), а третий – в пятом (4+1). Прозвучит цифра «пять», значит, второй – в пятом 

темпе, первый в четвертом, а третий? Тоже в пятом. Потому что шестой 

скорости не существует. То же произойдет, если будет названа цифра «один»: 

второй находится в первом темпе, первый останавливается и стоит (1-1=0), а 

третий двигается во втором темпе. Все эти расчеты вам придется делать быстро 

и самостоятельно по ходу упражнения. 

Задание: выйти на площадку и попробовать найти оправдание движения, 

существования каждого из учащихся в темпе номер один. Пусть каждый 

участник подвигается по площадке, и поищет физическое и эмоциональное 

состояние, которому подошел бы заданный темп. После трехминутной 

репетиции – показ и обсуждение. Найдено ли соответствие между скоростью и 

психофизическим состоянием? Даем для репетиции и показа еще один-два 

темпа и работаем с ними. 

Задание: придумать и отыграть сцену, которая подходила бы для 

определенного темпа (его определяет ведущий). В течение десяти минут вы 

придумываете сюжет и репетируете, обращая внимание на то, что все без 

исключения действующие лица существуют в рамках сцены лишь в заданном 

темпе. Понятно, что ваша история должна логически подходить к заданной 

скорости или наоборот – скорость оправдана историей, которая каждая из 

групп представит». 

 Ритм – ритм. Группа становится в круг. Ведущий объясняет правила: «Я 

делаю два хлопка и выдерживаю между ними паузу. Вам придется заданный 

мною ритм сохранить и повторить по кругу. Если, ударив в ладоши, я 

поворачиваюсь влево, то игрок слева от меня продолжает задание. Если я 



поворачиваюсь вправо, значит, полученный от меня ритм вы будете передавать 

по кругу в правую сторону. Причем только я делаю два хлопка. Каждый 

следующий за мной игрок должен выдержать необходимую для заданного 

ритма паузу и добавить свой единственный хлопок, следующий игрок после 

необходимой паузы – свой хлопок и так далее, пока круг не замкнется. Если вы 

не ускорили и не замедлили ритм, то цепочка окажется точным продолжением 

заданного мной образца. И получится, что не целая группа людей хлопает в 

ладоши, а один человек отбивает четкий ритм» и др. 

Завершив работу с ритмом, переходим к отработке понятия «темп». В 

обыденной речи слово «темп» мы заменяем словом «скорость» и говорим о 

скорости сверхзвукового самолета или скорости черепахи. 

Тема 8. Атмосфера - окраска, настроение ситуаций, созданная 

психофизическим действием и сценическим самочувствием, среда, в которой 

развиваются события. 

 Упражнения на ощущение атмосферы, например, все участники 

охвачены определенной атмосферой, но живут индивидуальными чувствами, 

рожденными атмосферой. 

- Групповая скульптура. Каждый учащийся одновременно и скульптор и 

глина. Он находит свое место в соответствии с общей атмосферой и 

содержанием композиции. Вся работа происходит в полном молчании. В центр 

комнаты выходит первый учащийся (это может быть любой желающий или 

назначенный ведущим человек) и принимает какую-то позу. Затем к нему 

пристраивается второй, третий пристраивается уже к общей для первых двух 

учащихся в композиции. Выполняя это упражнение, необходимо: 1) 

действовать в довольно быстром темпе, 2) следить, чтобы получающиеся 

композиции не были бессмысленной мозаикой изолированных друг от друга 

фигур. Вариант: «застывшая» скульптура может «ожить». 

Тема 9. Ощущение пространства. 

 Упражнения на коллективную согласованность. Практические 

упражнения на формирование и развитие умения видеть себя со стороны, 

создавая логичную картинку, понятную зрителю. Работа над ориентированием 

в сценическом пространстве, как на сцене, так в аудитории, умением заполнять 

собой сценическое пространство, умением чувствовать партнера и себя 

относительно партнера. В одиночных этюдах тренировать умение действием 

заполнить пространство. Уметь создать атмосферу «внутри меня» и 

существовать в атмосфере «вокруг меня»: 

- Встать по пальцам. Ведущий оборачивается к группе спиной, показывает 

табличку с какой-либо цифрой (от 1 до 10), (можно просто какое-то количество 

пальцев), начинает отсчет (до трех или до пяти, затем резко поворачивается к 



группе. На момент поворота количество стоящих (или сидящих, лежащих и т. 

д.: как уговоритесь) должно быть равно числу написанному на табличке. 

Условием упражнения является полная бесшумность исполнения. 

 Игры для развития сценического общения: Это парные, мелкогрупповые 

и групповые игры и игровые упражнения. Задача - воспитать чувство партнёра, 

навыки работы в команде. Все игры этого раздела должны содержать действие, 

реакцию на это действие и его оценку. 

- Разговор через стекло. Учащиеся разбиваются на пары. Ведущий: 

«Представьте себе, что вас и вашего партнера разделяет окно с толстым, 

звуконепроницаемым стеклом, а вам надо передать ему какую-то информацию. 

Говорить запрещено - ваш партнер вас все равно не услышит. Не договариваясь 

с партнером о содержании разговора, попробуйте передать через стекло все, 

что нужно, и получить ответ. Встаньте друг против друга. Начинайте». Все 

остальные учащиеся внимательно наблюдают, не комментируя происходящее. 

После окончания этюда все обсуждают увиденное. 

- Согласованные действия. Навыки взаимосвязи и взаимодействия хорошо 

тренируются упражнениями на парные физические действия. Учащимся 

предлагается выполнить этюды: - пилка дров; - гребля; - перемотка ниток; - 

перетягивание каната и т.д. Сначала эти упражнения представляются довольно 

простыми. Однако при выполнении их учащимся необходимо помнить о 

согласованности действий и о целесообразности распределения напряжения. 

Можно предложить включиться в выполнение упражнения и другим учащимся 

(перетягивание каната, прыгалки, игра в воображаемый мячик и т.д.). 

- Сиамские близнецы. Учащиеся разбиваются на пары. Ведущий предлагает 

каждой паре представить себя сиамскими близнецами, сросшимися любыми 

частями тела. «Вы вынуждены действовать как одно целое. Пройдитесь по 

комнате, попробуйте сесть, привыкните друг к другу. А теперь покажите нам 

какой-нибудь эпизод из вашей жизни: вы завтракаете, одеваетесь и т.д.» 

Упражнение тренирует навыки взаимосвязи и взаимозависимости в едином 

взаимодействии. 

- Фраза по кругу. Группа - в полукруге. Ведущий предлагает учащимся фразу, 

смысл которой может меняться в зависимости от контекста. Каждый должен 

обратиться к соседу с этой фразой, наполнив ее определенной смысловой 

нагрузкой. Контекст фразы должен быть ясен по интонации, с которой она 

произнесена. Партнер должен «принять фразу» и каким-то образом на нее 

отреагировать. Это упражнение на контакт, на умение говорить и слушать. 

Варианты упражнения: 1) Та же ситуация. Отличие только в том, что учащийся, 

к которому обратились, должен ответить. 2) Между первым и вторым 

учащимся завязывается разговор из шести фраз (по три фразы от каждого). 



Каждый диалог начинается с фразы ведущего (так называемой исходной 

фразы). После окончания разговора с первым учащимся, т.е. после 

произнесения шестой фразы, второй обращается с исходной фразой к третьему. 

3) Ситуация аналогична варианту 2, однако каждый новый диалог начинается 

не с исходной фразы, а с последней (шестой) фразы предыдущего. 4) Каждый 

учащийся произносит фразу с определенной интонацией, сопровождая ее 

соответствующим жестом. 

Тема 10. Мизансцена (расположение на сценической площадке) – 

должна быть действенной, «говорящей». 

 Примерное упражнение: «Стоп-кадры» – построить мизансцену на 

различные темы. Овладеть логикой построение мизансцены. Запомнить 

основные правила сценического этикета никогда не вставать спиной к зрителю, 

использовать кулисы только для выхода на сцену, не задевать и не трогать их 

во время сценического действия. 

Тема 11. Сюжетно-ролевые игры. 

Это – основной раздел, в котором дети соприкасаются с комплексным 

подходом к освоению актёрского мастерства, с умением самостоятельно 

развивать сюжет. Примерные сюжеты игр: 

 Групповое упражнение «На острове сокровищ». Группа из 3-6 человек 

поставлена в условия «зоны оправданного молчания», т.к. рядом – пираты, они 

могут их услышать и поймать. А мы должны пробраться к кораблю и уплыть. 

 Сюжетно-ролевая музыкальная игра по игровой французской народной 

песенке «Братец Яков, спишь ли ты?». Роли: группа детей, зовущих Якова, сам 

Яков и башенные часы (куклы, которые «выезжают» при бое часов - у каждой 

фигурки - свой образ - танцовщицы, кузнеца, воина и т.п.). Проделав круг под 

музыкальное сопровождение, можно с колокольчиками, бубнами, флейтой, 

часы прекращают бить, а фигурки двигаться. Братец Яков всё спит… Игра 

развивает воображение, пластичность, музыкальность и чувство ритма. 

 Коллективная игра «Джунгли». Объединение этюдов-наблюдений 

«Звери», «Растения», элементы выстраивания взаимоотношений. Пластическая 

игра без текста, со звукоподражанием животным и музыкальным 

сопровождением. 

 Коллективная игра «Цирк». Объединение этюдов-наблюдений «В цирке», 

стихотворений о цирке С.Михалкова, С.Маршака. А.Барто и др. в 

увлекательное представление с музыкальным сопровождением. 

 

УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКИЙ ПЛАН 7 КЛАСС (3 ГОД ОБУЧЕНИЯ) 

№ Наименование темы 
Количество 

часов 

Общее 

количество 



Теория Практика часов 

1 Вводное занятие 1 - 1 

2 Решение актёрских задач в 

танце 
1 2 3 

3 Тренировка мимических мышц - 2 2 

4 Мышечная свобода 1 3 4 

5 Сценическое внимание - 2 2 

6 Воображение и фантазия 1 2 3 

7 Ритмопластика - 2 2 

8 Ощущение пространства 1 1 2 

9 Основы исполнительского 

мастерства 
1 2 3 

10 Сюжетно-ролевые игры 1 3 4 

11 Актерские этюды 1 4 5 

 Итоговая аттестация 1 1 2 

 

Тема 1. Вводное занятие. Техника безопасности. Повторение 

пройденного ранее материала.  

Тема 2. Беседа «Решение актерских задач в танце». Художественный 

образ в драматическом и хореографическом искусстве. Основные истоки 

творчества хореографа в создании образа: музыка, литература, живопись, 

скульптура, исторические знания, индивидуальные особенности исполнителя, 

его жизненный опыт и наблюдения, фантазия и воображение и др. 

Пути создания сценического образа в танце. Этапы работы над ролью 

(образом). Способы существования (манера актерской игры) в различных 

жанрах и направлениях хореографии. Тренинговый и этюдный методы работы 

над танцевальным образом. Элементы актерской выразительности и их отбор 

при создании хореографического образа, взаимосвязь со всеми компонентами 

танца (музыка, свет, сценография, костюм и др.). 

Тема 3 (продолжение). Тренировка мимических мышц. 

«Сморщить и растянуть лицо» 

Ход упражнения: 

нахмурить лоб и брови, насупиться. На лбу при этом образуются вертикальные 

морщины; 

радостно и восхищенно вскинуть брови. На лбу при этом должны образоваться 

горизонтальные морщины. 

«Закрывание и открывание глаз» 

Выполнение упражнения: 

сильно зажмурить и открыть глаза; 



медленно закрывать и открывать глаза; 

поочередно закрывать сначала левый, потом правый глаз; 

поочередно подмигивать правым и левым глазом. 

«Оскал» 

Гимнастика для лица: 

губы и зубы сомкнуты. Губы растянуть в стороны, уголки попеременно 

поднимать вверх, а затем опускать вниз; 

обнажить зубы, затем снова сомкнуть губы; 

пофыркивание с вибрацией губ; 

вытянуть губы в трубочку, а затем растянуть их в улыбке, обнажая зубы. 

 «Поднимание и опускание углов рта» 

Упражнение: 

попеременно поднимать уголки рта со сжатыми челюстями; 

один за другим опускать уголки рта. Лицевые мышцы расслаблены, нижняя 

челюсть опущена, глаза закрыты; 

поочередно опускать уголки рта, челюсти при этом сжаты, губы сомкнуты. 

«Надувание щек» 

Надуваем щеки: 

«помидоры-толстяки» — надуваем щеки; 

«петрушки-худышки» — втягиваем щеки; 

поочередно надуваем правую, потом левую щеки; 

округлить рот как при произнесении звука «о»; 

вытянуть губы трубочкой; 

сморщить нос и шепотом сказать «фу»; 

улыбнуться, показав сомкнутые зубы 

Рекомендации - Выполнять упражнения с ребенком (или группой детей) 

можно в игровой форме. Игра заинтересует их больше, чем простое 

выполнение движений перед зеркалом. Ниже приведены несколько таких игр. 

Десять масок. Каждую маску обязательно обсудите с группой. Обсудите 

в подробностях: как актер должен смотреть? должен ли он моргать глазами? 

должен ли он опускать глаза? открывать ли рот? поднимать ли брови? и т.д. 

1. Страх 

2. Злость 

3. Любовь (влюбленность) 

 4. Радость 

5. Смирение 

6. Раскаяние, угрызение совести 

7. Плач 

8. Стеснение, смущение 



9. Раздумье, размышление 

10. Презрение 

11. Равнодушие 

12. Боль 

13. Сонливость 

14. Прошение (вы кого-то о чем-то просите) 

Чтобы лучше получалось изображать, к примеру, презрение, говорите про 

себя соответствующие слова (ты посмотри, на кого ты похож? да я тебя терпеть 

не могу, ты посмотри, что ты на себя одел? И не стыдно тебе, что от тебя так 

воняет? И т.п.). Может, это не совсем этично, зато помогает. 

Тема 4 (продолжение). Мышечная свобода — основной закон 

органического поведения человека в жизни. Освобождение мышц, физических 

зажимов и мускульная свобода - это первый этап к органичному 

существованию на сцене. 

Научить учащихся расходовать ровно столько мышечной энергии, 

сколько ее необходимо для совершения того или иного действия. 

 Снятие телесных зажимов. Напряжение и расслабление мышц ног, 

рук, туловища, головы, лица. 

- Потянулись - сломались. Исходное положение - стоя, руки и все тело 

устремлены вверх, пятки от пола не отрывать. Ведущий: «Тянемся, тянемся 

вверх, выше, выше… Мысленно отрываем пятки от пола, чтобы стать еще 

выше (реально пятки на полу)… А теперь наши кисти как бы сломались, 

безвольно повисли. Теперь руки сломались в локтях, в плечах, упали плечи, 

повисла голова, сломались в талии, подогнулись колени, упали на пол… Лежим 

расслабленно, безвольно, удобно… Прислушайтесь к себе. Осталось ли где 

напряжение? Сбросили его!» 

Во время выполнения упражнения ведущий должен обратить внимание 

учащихся на два следующих момента: показать разницу между выполнением 

команды «опустите кисти» и «сломались в кистях» (расслабление кистей 

достигается только во втором случае); 2) когда учащиеся лежат на полу, 

ведущий должен обойти каждого из них и проверить, полностью ли 

расслаблено его тело, указать места зажимов. 

- Расслабление по счету «Вся группа стоит. Руки вверх, ноги на ширине 

плеч. Педагог считает. Во время этого счета учащиеся расслабляют постепенно 

все части тела: 

«раз» - расслабляются кисти рук, 

«два» - расслабляются локти рук, 

«три» - плечи, руки; 

«четыре» - голова, 



«пять» - туловище полностью расслаблено, держится только на ногах; 

«шесть» - полное расслабление, учащиеся садятся в «точку». 

Затем по хлопку, учащиеся встают. 

Педагог может давать команду на расслабление с разной скоростью, 

проверяя качество расслабления частей тела. Например, «раз», «два», «три», 

помотали руками, проверили степень расслабления. Затем педагог продолжает: 

«четыре», «пять» - расслабление проверяется и т.д. 

- Растем. Учащиеся в кругу. Исходное положение - сидя на корточках, 

голову нагнуть к коленям, обхватив их руками. Ведущий: «Представьте себе, 

что вы маленький росток, только что показавшийся из земли. Вы растете, 

постепенно распрямляясь, раскрываясь и устремляясь вверх. Я буду помогать 

вам расти, считая до пяти. Постарайтесь равномерно распределить стадии 

роста». Усложняя в будущем упражнение, ведущий может увеличить 

продолжительность «роста» до 10-20 «стадий». 

- Упор. «Подойдите, пожалуйста, к стене, упритесь в нее руками. Ноги на 

ширине плеч. По моей команде все пытаются расширить границы нашей 

комнаты. Сделать это можно, лишь раздвинув стены. Даже если нам это не 

удастся, не будем заранее отказываться от самой попытки. Не забывайте о 

правильном дыхании. По хлопку сбрасываем мышечное напряжение и 

мгновенно расслабляемся. Готовы? Начинаем! Упираемся в стену, пробуем 

сдвинуть ее хотя бы на миллиметр. Помогаем себе голосом. Раз-два – еще упор! 

Хлопок! Расслабились! Взяли дыхание. А теперь еще раз – упор! Необходимо 

сделать 5 – 7 подходов» и др. 

 Упражнения на пластическую свободу: 

- упражнение «В маске»: 1-й вариант - яркая, красочная маска какого-

нибудь сказочного или фантастического персонажа - тело подчиняется, ищет 

способы пластического соответствия этому образу. 2-й вариант – белая, 

нейтральная маска – тело придумывает, сочиняет образ, через пластическое 

решение передает характер и характерность. 

- упражнение «Только руки», «Только ноги» - учащийся закрывается 

ширмой – видны либо только ноги, либо только руки. Задача передать характер, 

эмоциональное состояние придуманного им персонажа. 

Тема 5 (продолжение). Внимание (сценическое внимание) - очень 

активный сознательный процесс концентрации воли для познания окружающей 

действительности, в котором участвуют все системы восприятия - зрение, слух, 

осязание, обоняние. Главная задача педагога научить детей удерживать своё 

внимание в непрерывно активной фазе в процессе сценического действия. 

Видеть, слышать, воспринимать, ориентироваться и координироваться в 

сценическом пространстве. 



- Десять секунд. «Сейчас вы начнете быстрое спонтанное движение по 

комнате. Будьте внимательны, потому что время от времени вам придется 

реагировать на мои разнообразные задания и выполнять их в кратчайший срок 

– в течение десяти секунд». 

Развитию навыков собранности, сосредоточенности помогут, например, 

такие задания: 

а) встаньте в строй по росту, в алфавитном порядке (по фамилиям, 

именам), по цвету волос (от самых светлых к самым темным); 

б) назовите самый дальний и самый близкий объекты в поле вашего 

зрения; 

в) перечислите в аудитории все предметы определенного цвета и оттенка; 

предметы, названия которых начинаются с одной буквы алфавита; 

г) точно воспроизведите ряд движений, проделанных товарищем; 

д) рассмотрите глаза товарищей, расскажите, какой они формы, цвета, 

каково их выражение, по памяти. Затем проверьте наблюдения, найдите 

тонкости, не замеченные с первого раза. 

- Осел. «Встаньте, пожалуйста, в широкий круг! Я буду ведущим. Я 

хлопаю в ладоши и указываю на человека, стоящего в кругу, называя 

одновременно его имя. Он, не тратя ни секунды, хлопает в ладоши, указывает 

на меня или любого другого игрока в кругу и произносит его имя. Смысл 

заключается в том, чтобы (при очень высоком темпе игры) не забыть порядок 

действий: хлопок – указание на игрока – название его имени. Важно не забыть 

и не перепутать имена игроков. Любая потеря темпа, замороженное 

«включение» в игру, ошибка в имени приводят к поражению. Упражнение 

продолжается до последнего участника». 

- Печатная машинка. Учащиеся распределяют между собой алфавит 

(каждому достается несколько букв) и являются теми клавишами печатной 

машинки, какие буквы им достались. Удар по нужной клавише - это хлопок 

нужного человека (кому она досталась). Кто-либо предлагает напечатать 

какую-нибудь фразу, и участники «печатают», хлопая в нужный момент с 

равными между «буквами» промежутками. Пробел обозначается общим 

хлопком всей группы, точка - общими двумя хлопками. 

Тема 6 (продолжение). Воображение и фантазия. Воображение - 

ведущий элемент творческой деятельности. Без воображения не может 

существовать ни один сегмент актерской техники. Фантазию и воображение 

необходимо развивать в раннем детском возрасте, т.к. именно детям 

свойственна творческая наивность и полная уверенность, с которой они 

относятся к собственным вымыслам. Развитие этих элементов способствует 

развитию ассоциативного и образного мышления. 



 Импровизация: 

 Спортивный экспромт. Учащимся предлагается придумать новую 

эстафету для спортивных соревнований, в которой бы отражался сюжет 

русской народной сказки «Курочка Ряба», «Царевна-лягушка»; предложить 

комплекс производственной гимнастики для регулировщиков дорожного 

движения, сторожей вневедомственной охраны, дирижеров оркестра народных 

инструментов, проводников поездов дальнего следования. 

 Импровизация под музыку: 

- Оркестр. Каждый придумывает себе этюд с музыкальным 

инструментом – барабаном, трубой, гитарой, флейтой и т.п. Упражнение 

исполняется под музыкальное сопровождение. Обучающийся импровизирует. 

По сигналу педагога музыканты замирают. По следующей команде - 

«оживают», но с другим музыкальным инструментом. Один из обучающихся 

может быть «дирижёром». 

 Сочиняем сказку вместе. 

- Путешествие в мир юмора. Сочинение смешных историй на школьную 

тему с привлечением известных персонажей детской литературы (Василисы 

Премудрой, Старика Хоттабыча и других) и разыгрывание их. Например, 

Василиса Премудрая за партой с двоечником Семёном на уроке математики. 

Или - Старик Хоттабыч и компьютер… и др.). 

 Примеры упражнений на развитие воображения и фантазии: 

 Образы идей. Несколько абстрактных понятий, внутренний образ 

которых предлагается создать и описать: красота, порядок, энергия, мир, 

гармония, общение. 

 Путешествие картины. Учащемуся показывается репродукция 

известного полотна и предлагается рассказать о том, что там изображено. После 

одной-двух фраз он передает репродукцию другому, который тоже добавит 

свою фразу. Таким образом, организуется целостный этюд или рассказ со своим 

сюжетом. 

 Рядом с художником. Произнести монологи, например, от имени 

главного героя, его мамы, старшей сестры, младшего брата (Ф. П. Решетников 

«Опять двойка»). Выполняющий должен войти в образ и сыграть персонаж. 

 Синтез. Это упражнение на погружение в состояние творчества. 

Оно заключается в смешивании различных видов восприятия, способности 

ощущать вкус звуков, слышать цвета, обонять ощущения. 

Чем пахнет слово «рампа»? 

Каково на ощупь число 7? 

Какой вкус у сиреневого цвета? 

Какая форма у четверга (как она выглядит)? 



Какую музыку вы слышите, когда представляете лицо пожилого 

человека, смеющегося ребенка? 

Тема 7. Ритмопластика.  

Цели: развивать умение владеть мышечным напряжением-расслаблением; 

ориентироваться в пространстве; координировать движения. 

Дети «превращаются в мороженое»: руки подняты вверх, все мышцы 

напряжены. Педагог: «Мороженое достали из холодильника. В тепле оно 

начинает таять». Дети постепенно расслабляют мышцы. 

«Кактус и ива» 

Цель: та же, что и в игре «Мороженое». 

По команде педагога «Кактус» дети «превращаются в кактус» (напрягают 

мышцы), по команде «Ива» - «превращаются в иву» (расслабляют мышцы). 

«Мокрые котята» 

Цель: та же, что и в игре «Мороженое». 

Дети изображают котят. По команде «Дождь» дети садятся на корточки и 

сжимаются в комочек, напрягая все мышцы; по команде «Солнышко» медленно 

встают и стряхивают «капельки дождя с лапок». 

«Конкурс лентяев» 

Цель: обучать полному расслаблению мышц всего тела. Педагог читает: 

Хоть и жарко, хоть и зной, 

Занят весь народ лесной. 

Лишь барсук — лентяй изрядный. 

Сладко спит в норе прохладной. 

В. Викторов 

Дети изображают ленивого барсука: ложатся на ковер и стараются, как 

можно больше расслабиться. 

«Заяц-барабанщик» 

Цели: развивать чувство ритма; согласованность действий с партнером; 

слуховое внимание. 

Ведущий - заяц отстукивает ритмический рисунок на барабане, дети -

зайчата повторяют ритмический рисунок. 

«Не ошибись» 

Цель: развивать чувство ритма, произвольное внимание, координацию. 

Педагог в разных сочетаниях и ритмах чередует хлопки в ладоши, 

притопы ногой и хлопки, притопы ногой и хлопки по коленям. Дети повторяют 

вслед за ним. Постепенно ритмические рисунки усложняются, а темп 

убыстряется. 

Этюд «Осенние листья» 



Цель: передавать в пластических свободных образах характер и 

настроение музыкальных произведений (та же для последующих игр). 

Каждый ребенок импровизирует предлагаемую ситуацию: «Ветер играет 

осенними листьями, они кружатся в причудливом танце, постепенно опускаясь 

на землю» (М. Глинка «Вальс-фантазия»). 

«Новая кукла» 

Каждый ребенок импровизирует предлагаемую ситуацию: «Девочке 

подарили новую куклу. Она рада, весело скачет, кружится, играет с куклой» (П. 

Чайковский «Новая кукла»). 

«Вальс снежинок» 

Предлагаемая ситуация: «То медленно, то быстро опускаются на землю 

снежинки, кружась и искрясь в своем волшебном танце». 

«Заколдованный лес» 

Страшно и таинственно в заколдованном лесу; ветви деревьев шевелятся, 

медленно извиваясь, заманивая путников в самую чашу (М. Мусоргский 

«Гном», «Картинки с выставки»). 

«Утро» 

Дети лежат на ковре, «спят», ощущают, как солнечный луч скользнул по 

лицу, медленно открывают глаза, потягиваются, поднимаются, любуются 

ранним утром (Э. Григ «Утро», М. Мусоргский «Рассвет на Москве-реке»). 

«В царстве золотой рыбки» 

В морском царстве золотой рыбки покой и тишина. Его обитатели 

занимаются своими делами: плавают рыбки, извиваются водоросли, 

раскрывается и закрывается раковина, быстро перемещается по дну краб... (К. 

Сен-Сане «Аквариум» («Карнавал животных»). 

Тема 8 (продолжение). Ощущение пространства. 

 Упражнения на коллективную согласованность. Практические 

упражнения на формирование и развитие умения видеть себя со стороны, 

создавая логичную картинку, понятную зрителю. Работа над ориентированием 

в сценическом пространстве, как на сцене, так в аудитории, умением заполнять 

собой сценическое пространство, умением чувствовать партнера и себя 

относительно партнера. В одиночных этюдах тренировать умение действием 

заполнить пространство. Уметь создать атмосферу «внутри меня» и 

существовать в атмосфере «вокруг меня»: 

- Волшебная палочка. Участники передают друг другу в определенном 

порядке (или по желанию хозяина палочки) ручку (или другой предмет) 

предлагая продолжить начатое ими предложение (словосочетание). 

Получающий палочку должен на пять счетов придумать продолжение и сам 



становится хозяином, задав задание следующему. Хозяин может позой 

загадывать профессию человека, жестом - действие и т. п. 

- Бык и ковбой. Двое участников становятся на расстоянии друг от друга 

(не менее 5 метров), один поворачивается спиной - это бык, второй берет в руки 

воображаемую веревку - это ковбой. По сигналу к началу ковбой должен 

накинуть воображаемую веревку на быка и подтянуть его к себе (бык, 

естественно, сопротивляется). Упражнение получится успешно, если 

участникам удастся синхронизировать свои действия, чтобы зрители "увидели" 

воображаемую веревку, натянутую между ними. 

- Оркестр. Ведущий распределяет между участниками партии различных 

инструментов, состоящие из хлопков, топанья, и всех возможных звуковых 

эффектов. Задачей участников является ритмически исполнить какое-либо 

известное музыкальное произведение (или сочиненную на месте ритмическую 

партитуру) под руководством дирижера, управляющего громкостью общего 

звучания и вводящего и убирающего отдельные партии.  

Пулеметная очередь. Участники садятся в круг и ведущий тремя хлопками 

задает темп пулеметной очереди (поначалу медленный). Участники по очереди, 

точно соблюдая темп, хлопают, постепенно (очень медленно) ускоряясь, до 

скорости пулеметной очереди (хлопки почти сливаются), а, дойдя до 

максимума скорости, начинают также медленно ее снижать. 

- Передача позы. Участники становятся в шеренгу. Первый придумывает 

какую-либо сложную позу (остальные не видят какую) и по сигналу ведущего 

«передает» ее второму (тот за 10-15 секунд должен максимально точно 

запомнить ее). По следующему сигналу ведущего, первый «снимает», а второй 

«принимает» эту позу, Далее происходит передача позы от второго к третьему 

участнику и т. д. Задачей является максимально точная передача позы от 

первого до последнего исполнителя. Если участников достаточно, лучше 

разбиться на две команды и «передавать» одну, заданную ведущим позу - кто 

точнее. 

- Ритмы. Педагог, или кто-либо из участников показывает ритм, 

состоящий из хлопков, топанья и т.п. звуковых эффектов. Задача участников - 

соблюдая заданный темп и продолжительность пауз, исполнять по очереди (в 

заданном порядке) только по одному элементу ритма (хлопку, топанью и т. п.). 

Ритмичный вход. Придумать на начало занятия какой-то общий для всех 

участников ритм и занять свои места под этот ритм (каждый раз ритм должен 

меняться, усложняясь и становясь разнообразие, подключая не только хлопки и 

топанье ногами, но и все возможные звуковые эффекты). Когда группа сможет 

уверенно выполнять это упражнение, можно подключать к ритму творческие 



задания (бравурный, печальный и т. п.) или добиваться развития, разнообразия 

внутри данного ритма, деля его на партии. 

- Руки-ноги. По одному из сигналов ведущего (например, по одиночному 

хлопку), участники должны поднять руки (или опустить, если на момент 

сигнала они уже подняты), по другому (например, по сдвоенному хлопку) - 

встать (или, соответственно сесть). Задачей исполнителей является 

продержаться как можно дольше, не путая сигналов и сохраняя общий ритм и 

бесшумность движений. Если участников достаточно, лучше разбиться на две 

команды и проверить, какая команда продержится дольше (по секундомеру), 

улучшая результат предыдущей. 

- Рулетка. Участники разбиваются на две группы, по одному 

представителю садится за стол, друг напротив друга и кладут руки на стол. 

Между ними кладется монета. По хлопку ведущего они должны накрыть 

монету рукой - кто быстрее. На все другие сигналы ведущего (топанье, звуки) 

они не должны реагировать - шевелиться (пошевеливший рукой не вовремя - 

проиграл). Место проигравшего занимает другой представитель группы. 

- Стулья. Ведущий или педагог дает команду построить из стульев 

какую-либо фигуру или букву. Задача учащихся максимально быстро и 

бесшумно (переговоры запрещаются) построить требуемую фигуру (круг 

лицом наружу, букву «р» развернутую к окну и т. п.). Дополнительное 

усложнение задания - требование одновременность (одновременно встать со 

стула, одновременно поднять и т. д.). 

Тема 9. Основы исполнительского мастерства. 

Разновидности этюдов. Этюды – наблюдения, этюды – столкновения 

атмосфер, этюды на события. 

 Войдите в роль-1. Учащимся предлагается, абстрагируясь от 

содержания, прочитать предлагаемый текст по выбору как: 

1. сообщение государственного телевидения о важнейшем международном 

событии; 

2. вечернюю сказку матери ребенку; 

3. письмо, которое человек читает полушепотом; 

4. завещание умершего дедушки и др. 

Текст: «Итак, вы предоставлены самому себе, и это действительно то 

состояние, в котором должен находиться человек, очень серьезно относящийся 

ко всему этому; и поэтому вы больше не надеетесь, в смысле помощи, ни на 

кого и ни на что. Вы уже свободны, чтобы делать открытия. Когда есть свобода 

- существует энергия; когда есть свобода - не может произойти ничего 

неправильного. Свобода по сути своей отлична от мятежа. Когда есть свобода - 

не существует такого понятия, как поступать правильно или неправильно. Вы 



являетесь свободным и от того центра, который действует, поэтому нет страха. 

А ум, в котором нет страха, способен на великую любовь». 

- Войдите в роль-2. Прочитать предложенный текст шепотом; громко; с 

пулеметной скоростью; со скоростью улитки; как будто вы очень замерзли; как 

будто во рту у вас горячая картошка; как трехлетний ребенок; как 

инопланетянин. 

Вынес достаточно русский народ, 

Вынес и эту дорогу железную – 

Вынесет все, что господь ни пошлет! 

Вынесет все – и широкую, ясную 

Грудью дорогу проложит себе. 

 Этюды-наблюдения. На основе личных наблюдений учащимся 

предлагается сделать небольшой этюд. Разбор педагога с учащимися насколько 

удачно или неудачно, логично или нелогично построен этюд, насколько точно 

подмечены детали, насколько выразительно и понятно исполнение для зрителя. 

- наблюдения за животными: «Мой питомец», «В зоопарке», «В цирке»… 

- наблюдения за людьми: «В метро», «На остановке», «В кафе»… 

- пародии: « Мой любимый артист, певец, телеведущий», «Пародии друг 

на друга»… 

 Парные этюды на наблюдение: общение от лица наблюдаемого 

объекта, можно спровоцировать ситуацию, соединяя одиночные этюды на 

наблюдения между собой. (Например, в одной клетке зоопарка окажутся 

обезьяна и тигр, и т.д.). 

 Парные этюды на зону молчания: 

- «Предлагаемые обстоятельства таковы, что Новый год вы встречаете 

вдвоем, но вы в ссоре». «На контрольной попытаться списать ответы у очень 

вредного соседа по парте». Важно, чтобы в этом задании было оправдано 

молчание, сочинить такие предлагаемые обстоятельства, при которых 

разговаривать нельзя или незачем. 

- Встреча. «Начинаем свободное движение по комнате. Не смотрим на 

партнеров. Двигаемся, как бы погруженные в собственные мысли. Избегаем не 

только столкновений, но даже касаний. Движения легкие и свободные. Не 

снижая темпа, пробуем заполнить равномерно все части комнаты. Даже углы не 

оставляем пустыми. 

Теперь встречаемся глазами с каждым, кто проходит рядом с нами. 

Секундная задержка – остановка на зрительный контакт – и вновь движение к 

следующей встрече. Приостановились – взгляд – движение. 

Если до сих пор наш зрительный контакт с партнерами был чисто 

механической фиксацией, то теперь давайте наполним встречу эмоциями. Что 



выражает ваш взгляд при каждой новой встречи: радость, удивление, 

приветствие, безразличие и др. 

Продолжаем движение и каждому, кто встретится нам на пути, пожимаем 

руку. Темп не снижается, поэтому вам придется быть достаточно 

расторопными, чтобы успеть здороваться и с теми, кто проходит справа от вас, 

и с теми, кто пробегает слева. Попытайтесь не пропустить ни одного человека, 

никого не оставить без приветствия. Ходить кругами совсем не обязательно: 

вся комната в нашем распоряжении. Импровизируем в выборе маршрута. 

Теперь вместо рукопожатия касаемся каждого встречного той частью 

тела, которую называет педагог. «Локоть!» - значит, к локтю встречного 

прикладываем свой локоть и останавливаем бег, пока я не проверю, все ли 

нашли себе пару. «Плечо!» - значит, стоим плечом к плечу». 

- Бег в резинке. «Учащиеся разбиваются на пары. Каждая пара получает 

резинку (дается сшитая кольцом широкая бельевая резинка). 

В каждой паре определите, кто Ведущий, а кто Ведомый. По ходу игры 

они будут меняться ролями. Ведущий и Ведомый надевают на себя резинку и 

расходятся друг от друга на то расстояние, на которое позволит натяжение 

резинки. По сигналу педагога начинается движение по комнате. Это может 

быть ходьба с разной скоростью и в разном темпе, бег, преодоление всяческих 

препятствий в виде столов и стульев, неожиданные повороты, остановки и др. 

Главное – сохранить резинку на теле (причем, придерживать ее во время 

движения руками нельзя). Она должна быть упруго натянута между 

участниками так, чтобы не спадать с их тел, но и не рваться из-за лишнего 

напряжения». 

- Машина. «Первый участник выходит на площадку и начинает свое 

действие. Второй после секундного раздумья выходит на площадку и 

подстраивается к движению первого. Желательно, чтобы между действиями 

возникла какая-то взаимосвязь: причинно-следственная или эмоционально-

действенная оценка происшедшего. Третий участник, оценив за короткую 

паузу, что происходит уже с действующими частями механизма, добавляет к 

существующему новое движение. Так же, как первые два участника, он 

продолжает возвращаться к избранному действию вновь и вновь, как заводная 

кукла. Так от участника к участнику работа «машины» становится все более и 

более многоуровневой. Возникают логические связи, и вся цепочка продолжает 

работать до тех пор, пока последний участник не подключится к упражнению. 

При этом участники могут произносить какие-то звуки. Если «машина» 

работала ритмично, слаженно, бесперебойно, если была достигнута логическая 

согласованность действия каждого из партнеров с работой всего механизма, то 

мы можем увидеть целую развернутую сцену» и др. 



- Цепочка. «Закрываем глаза и начинаем двигаться по комнате в среднем 

темпе. Выставьте, пожалуйста, руки на уровне пояса ладонями вперед. Так вы 

сможете определить, свободно ли пространство перед вами. Встретили кого-то? 

Прекрасно! Не открывая глаз, подайте друг другу руки, пожмите их и 

продолжайте движение в паре, взявшись за руки. Новая встреча? Присоединяем 

к себе еще одного невидимого партнера (глаза ведь по-прежнему закрыты, не 

забыли?) и продолжаем ходьбу. Упражнение заканчивается по хлопку педагога 

тогда, когда все пары и группы соединились в одну цепь. Все участники стоят, 

не открывая глаз. Встреча за встречей, и вы собрали вместе множество разных 

людей. Все вы сейчас принадлежите к одной, единой группе. Почувствуйте 

себя частью живой цепи. Ощутите тепло и надежность рук. А теперь откройте 

глаза. Поблагодарите своих соседей слева и справа за сотрудничество». 

Тема 10 (продолжение). Сюжетно-ролевые игры. Это – основной 

раздел, в котором дети соприкасаются с комплексным подходом к освоению 

актёрского мастерства, с умением самостоятельно развивать сюжет. Примерные 

сюжеты игр: 

 Деловая игра «Фестиваль» (два или три занятия), в ходе которой 

импровизационно устроен «Микрофестиваль современной (классической, 

народной...) хореографии». На нем этюдно должны быть представлены все 

известные учащимся стили и направления танца; «жюри фестиваля» (тоже 

учащиеся) делает разбор представленных работ, выявляют победителей по 

различным номинациям; в рамках «фестиваля» также может быть проведен 

«круглый стол» с обсуждением проблем и путей развития современного 

(классического, народного...) танца; обсуждение «закладки памятника» самому 

известному хореографу (танцовщику, балетмейстеру...), учащиеся путем 

дискуссии должны решить, кто из знаменитых хореографов достоин этого 

памятника. 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения 

программы учебного предмета «Актерское мастерство», который определяется 

формированием комплекса знаний, умений и навыков, таких, как: 

знание выразительных средств сценического действия и их 

разновидности; 

знание как выстроить связь между исполнением движений и внутренним 

состоянием; 

знание основ техники безопасности при работе на сцене; 

умение использовать выразительные средства для создания 

художественного образа; 



умение использовать приобретенные технические навыки при решении 

исполнительских задач; 

умение создавать художественный образ в сценической работе или в 

творческом номере; 

умение воплощать музыкальную и пластическую характеристику 

персонажа; 

умение корректно анализировать свою работу и работу других 

обучающихся; 

умение выполнять элементы актерского тренинга; 

умение координироваться в сценическом пространстве; 

умение самостоятельно планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей; 

умение координировать свои действия с действиями партнеров; 

навык владения средствами пластической выразительности; 

навык использования игровых и тренинговых упражнений для избавления 

от психологических проблем и физических зажимов; 

навык по сочинению этюдов на заданную тему. 

 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание. 

Оценка качества реализации программы «Актерское мастерство» 

включает в себя текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию 

обучающихся. 

Текущая аттестация проводится с целью контроля за качеством освоения 

какого-либо раздела учебного материала. Текущая аттестация проводится в 

форме открытых уроков, показов с приглашением зрителей. 

Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности 

обучающихся по окончании полугодий учебного года. По решению 

образовательного учреждения оценка результатов учебной деятельности 

обучающихся может осуществляться и по окончании четверти. Основной 

формой промежуточной аттестации является контрольный урок. 

Контрольные уроки в рамках промежуточной аттестации проводятся в 

конце учебных полугодий в счет аудиторного времени, предусмотренного на 

учебный предмет «Актерское мастерство». 

Промежуточная аттестация по предмету обеспечивает оперативное 

управление учебной деятельностью обучающегося, ее корректировку и 

проводится с целью определения: 

 качества реализации образовательного процесса; 



 степени теоретической и практической подготовки по текущим 

разделам учебно-тематического плана; 

контроля сформированных у обучающихся умений и навыков на 

определенном этапе обучения. 

2. Критерии оценок 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, 

которые включают в себя методы контроля, позволяющие оценить 

приобретенные знания, умения и навыки. 

Критерии оценки качества исполнения 

Критерии оценки качества подготовки обучающегося по предмету 

«Актерское мастерство»: 

 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») 

стремление и трудоспособность ученика, 

направленные к достижению профессиональных 

навыков, полная самоотдача на занятиях в классе и 

сценической площадке, грамотное выполнение 

домашних заданий, работа над собой 

4 («хорошо») 

чёткое понимание развития ученика в том или ином 

направлении, видимый прогресс в достижении 

поставленных задач, но пока не реализованных в 

полной мере 

3 

(«удовлетворительно») 

ученик недостаточно работает над собой, 

пропускает занятия, не выполняет домашнюю 

работу. В результате чего видны значительные 

недочёты и неточности в работе на сценической 

площадке 

2 

(«неудовлетворительно») 

случай, связанный либо с отсутствием возможности 

развития актёрской природы, либо с постоянными 

пропусками занятий и игнорированием выполнения 

домашней работы 

«зачет» (без 

отметки) 

промежуточная оценка работы ученика, 

отражающая, полученные на определённом этапе 

навыки и умения 

Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является 

основной. В зависимости от сложившихся традиций в школе искусств и с 

учетом целесообразности оценка качества исполнения может быть дополнена 

системой «+» и «-», что даст возможность более конкретно отметить 

выступление учащегося. 

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества 

приобретенных знаний, умений и навыков, а также степень готовности 



учащихся выпускного класса к возможному продолжению профессионального 

образования в области музыкального искусства. 

Оценки выставляются по окончании каждой четверти и полугодий 

учебного года. 

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

1. Методические рекомендации педагогическим работникам 

Самым важным направлением всего периода обучения является 

достижение естественного и раскованного самочувствия учащихся на 

сценической площадке, а впоследствии - достижение осмысленного 

существования учащихся на сцене. Все усилия педагога направлены на 

пробуждение в учениках их природной органики, развитие актёрских данных. 

Элементы психофизической техники вводятся постепенно от простого к 

сложному, однако большинство упражнений имеет комплексный характер, что 

позволит закрепить учащимся полученные навыки и освоить новый материал. В 

ходе занятий определяется, какие элементы актерского тренинга учащимися 

осваиваются легче, а какие вызывают трудности. Исходя из этого, учитывая 

задачи предстоящего занятия, подбираются те или иные упражнения и 

тренинги. 

Чередование видов деятельности, присутствие игровых форм позволит 

удержать активный темп работы и избежать переутомления учащихся. 

Важное место занимает формирование навыков взаимодействия с 

партнером. Овладение навыками общения, умения менять пристройки, 

использовать разные тактики по отношению к партнерам, видеть, слышать, 

понимать, предугадывать дальнейшее действие друг друга. Четко знать 

действенную задачу – что я хочу получить (добиться, узнать и т.д.) от партнера. 

Здесь помимо осознания того: «Что делаю я? Что происходит со мной? Чего я 

хочу?» идет непрерывное внимание к тому: «Что делает он? Что с ним 

происходит? Чего он добивается?». Необходимо использовать все виды 

сценического воздействия. 

На всех этапах обучения очень важен индивидуальный подход к каждому 

ученику. Воспитание творческой личности - процесс очень сложный и 

ответственный, дети имеют различные уровни психофизического развития, у 

каждого свои пределы и возможности, поэтому, в первую очередь, педагог 

должен помочь каждому ученику поверить в свои силы, приобрести 

уверенность в себе. Можно использовать метод эмоционального 

стимулирования - создание ситуаций успеха на занятиях, это специально 

созданные педагогом цепочки таких ситуаций, в которых ребёнок добивается 



хороших результатов, что ведёт к возникновению у него чувства уверенности в 

своих силах и «лёгкости» процесса обучения. 

Каждый урок целесообразно условно разделить на три части: 

1. Разминка: работа с телом, пластические техники. Дыхание: речевые 

и голосовые техники. Эмоциональные разминки. 

2. Повторение пройденного материала (актерское мастерство и 

психотехники) в этюдах и игровых проявлениях. Игротехника. 

3. Объяснение новой темы (теория), практика (этюды, образы). 

Игротехника. 

После каждого урока необходимо руководствоваться педагогической 

оценкой, а именно: что занятие дало каждому ребенку в его творческом 

развитии? Соответствовали ли задачи, поставленные на уроке, с 

возможностями учащихся? Что получилось, а что удалось с трудом? 

Очень аккуратно надо относиться к методу показа педагогом того или 

иного задания. Некоторые дети привыкают к обязательному показу, ждут его и 

не решаются проявить свою инициативу. Активность и творческие способности 

в таком случае не только не развиваются, но иногда даже подавляются. 

Безусловно, показывать надо. Во-первых, использовать метод режиссерского 

показа. Исходить не из своего собственного актерского материала, а из 

материала учащихся. Показывать не то, как вы бы сами сыграли, а то, как 

следует сыграть конкретному ребенку. Еще существует метод, так называемого 

«играющего тренера», т.е. педагог является непосредственным участником 

тренингов и упражнений, это позволяет как бы «изнутри» контролировать 

точность исполнения заданий, помогает не допускать приблизительности, 

поверхностного освоения материала. 

Использование метода беседы позволяет выбрать правильную тактику в 

работе с каждым ребенком. Сущность беседы заключается в том, что учитель 

путем умело поставленных вопросов побуждает учащихся рассуждать, анализи-

ровать, мыслить в определенной логической последовательности. Беседа 

представляет собой не сообщающий, а вопросно-ответный способ учебной 

работы по осмыслению нового материала. Главный смысл беседы - побуждать 

учащихся с помощью вопросов к рассуждениям, действенному анализу, к 

точному личностному разбору этюда или отрывка, к самостоятельному «откры-

тию» новых для них выводов, идей, ощущений и т.д. При проведении беседы 

по осмыслению нового материала необходимо ставить вопросы так, чтобы они 

требовали не односложных утвердительных или отрицательных ответов, а 

развернутых рассуждений, определенных доводов и сравнений, в результате 

которых учащиеся учатся формулировать свои мысли, понимать и познавать 

свои эмоциональные ощущения. 



Метод сравнения эффективен, о нем говорил ещё Гельвеций: «Всякое 

сравнение предметов между собой, - писал он, - предполагает внимание; всякое 

внимание предполагает усилие, а всякое усилие - побуждение, заставляющее 

сделать это». Этот метод помогает педагогу и учащимся отслеживать рабочий 

процесс. «У тебя сегодня получилось хуже (лучше), чем вчера, потому, что…..» 

или «Эти предлагаемые обстоятельства выбраны более точно, чем в прошлый 

раз потому, что…». 

В активном восприятии учащимися процесса обучения весьма 

существенное значение имеет умение преподавателя придавать своему 

объяснению увлекательный характер, делать его живым и интересным, 

использовать множество стимулов, возбуждающих любознательность и 

мыслительную активность учащихся. Необходимо соблюдать определенную 

педагогическую логику, определенную последовательность учебного и 

воспитательного процесса, в котором постепенно формируются умения и 

навыки актерского искусства. 

Основным методом формирования качества исполнительского мастерства 

является метод актерского тренинга, упражнений. Сущность этого метода 

состоит в том, что учащиеся производят многократные действия, т.е. 

тренируются (упражняются) в выполнении того или иного задания, 

вырабатывают соответствующие умения и навыки, а также развивают свое 

мышление и творческие способности. Следовательно - «…необходима 

ежедневная, постоянная тренировка, муштра в течение всей артистической 

карьеры» - К.С. Станиславский. 

Актерский тренинг – это непрерывная смена игр и упражнений, которые 

осуществляют последовательный, поэтапный отбор элементов актерской 

техники и пробуждают личную активность каждого учащегося без насилия над 

его природой. Подлинная заинтересованность ученика, доходящая до азарта, – 

обязательное условие успеха выполнения задания. Актерский тренинг 

предполагает широкое использование элемента игры, т.к. именно игра 

приносит с собой чувство свободы, непосредственность, смелость. 

В тренингах рекомендуется использовать импровизационный метод 

работы, развивать умение существовать и взаимодействовать на площадке 

вдвоем, втроем и в группе. Отрабатывать эти навыки следует различными 

способами – импровизации на музыкальный материал, на заданную тему, на 

заданный пластический рисунок и т.д. Упражнения на действенный жест - 

вместо фразы рождается жест, например: «Не трогай меня!», «Давай быстрее!», 

«Не шуметь!». На психологический жест – контраст слова и жеста: «Уходи!», а 

в это время сжимать в кулаке, например, шарфик или ключи. 



Начинать тренинг следует с формирования готовности у учащихся 

восприятия учебного материала с использованием способов концентрации 

внимания и эмоционального побуждения. 

Важнейшие принципы, применяемые на занятиях по основам актерского 

мастерства, это: 

- контрастность в подборе упражнений; 

- прием усложнения заданий; 

- комплексность задач на уроке и в каждом упражнении; 

- выполнение упражнений и этюдов по словесному заданию педагога. 

Обязательным фактором в обучении детей, а по данному предмету 

особенно, является дисциплина. Необходимо воспитывать у учащихся чувство 

ответственности и способность доводить начатое дело до логического итога 

вопреки перемене своих интересов или влиянию внешних факторов. 

Метод исследовательской деятельности выступает ключевым для 

обеспечения творческой атмосферы в коллективе, создаёт возможность поиска 

различных способов выполнения поставленных задач, новых художественных 

средств воплощения сценического образа. Необходимо стремление педагога 

предлагать такие задания, которые включали бы детей в самостоятельный 

творческий, исследовательский поиск для развития креативного мышления. 

Для быстрого включения учащегося в творческий процесс подходит 

метод создания проблемных ситуаций - представление материала занятия в 

виде доступной, образной и яркой  проблемы. Это очень сближает коллектив, 

выявляет характер и личностные качества учащихся. 

Сцена – это самый сильный педагог, а зритель - самый строгий 

экзаменатор. Максимальное участие в творческих мероприятиях, тематических 

концертах и культурно-просветительской деятельности образовательного 

учреждения, позволит учащимся на практике проверить, закрепить и развить 

свои умения и навыки исполнительского мастерства. 

Многие упражнения по предмету проходят в форме игровой 

деятельности, с постановкой игровых задач, игровых действий под 

руководством педагога. 

Игровые комплексы и упражнения сгруппированы по различным 

признакам: по целям, по числу участников, по характеру отражения 

действительности. Но, в основном используются в сочетании. 

Игровой метод не противоречит освоению в конце обучения 

профессиональных понятий. 

Метод сюжетно-ролевой игры на более сложном, развёрнутом уровне 

воспитывает у детей умение создавать и развивать совместную игру в 



небольших подгруппах, опираясь не только на общие правила игры, но и на 

сюжетные замыслы партнёров. 

Метод перемены ролей в одной и той же сюжетно-ролевой игре 

воспитывает гибкость и пластичность сценического поведения; 

коммуникативные навыки; развивает фантазию и воображение. 

Практико-ориентированный метод подразумевает, что любое задание 

выполняется ребенком в игровой форме на сценической площадке с одним 

партнером или с группой ребят. 

Проблемный метод используется при сочинении различных сюжетов игр. 

С помощью рефлексивного метода обсуждаются итоги занятия и 

проходит их анализ. 

Необходимо оговориться, что разбиение всего учебного материала на 

темы имеет целью только обозначение направлений работы и является 

достаточно условным, так как большинство упражнений (кроме части 

разогревающих процедур) охватывает сразу несколько тем. Упражнения по 

мере их освоения, а также в зависимости от контекста, наполняются новым 

содержанием. 
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В.07. БАЛЬНЫЙ ТАНЕЦ 
Пояснительная записка 

 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе.  

Вариативная часть  по предмету  «Бальный танец»  разработана на основе 

и с учётом Федеральных государственных требований к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

хореографического искусства. 

Учебный предмет «Бальный танец» сочетает в себе средства 

музыкального, пластического, спортивно-физического, художественно-

эстетического развития и образования. В процессе обучения все эти средства 

взаимосвязаны, взаимообусловлены. Умению слушать и понимать образный 

язык музыки, разбираться в основных формах и выразительных средствах, 

легко и непринужденно двигаться в ритме определенной музыки, получать 

удовольствие от ее красоты – всему этому учит танец. 

Занятия бальными танцами формируют у детей грациозность движений, 

соразмерно развивают фигуру, способствуют устранению ряда физических 

недостатков, дают значительную физическую нагрузку, способствующую 

формированию мышечного корсета, вырабатывают собранность, трудолюбие, 

элегантность. Эти качества имеют большое значение в системе воспитания 

ребенка и формирования гармонично развитой личности. 

Бальный танец оказывает также большое влияние и на формирование 

внутренней культуры человека. Занятия бальным танцем органически связаны с 

усвоением норм этики, немыслимы без выработки высокой культуры общения 

между детьми, предполагают джентльменское отношение мальчиков к 

девочкам, обоюдное уважение партнеров, что в дальнейшем должно помочь им 

в личной и общественной жизни.  

2. Срок реализации учебного предмета «Бальный танец»  

Срок освоения  вариативной части программы для детей, поступивших в 

образовательное учреждение  в возрасте от 10 до12 лет, составляет 1 год ( 4 

класс). 

Срок освоения  вариативной части программы для детей, поступивших в 

образовательное учреждение  в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти 

лет, составляет 2 года (6-7 классы). 



3.Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на 

реализацию развивающей программы по  «Бальному танцу» 

Нормативный срок  обучения – 5 лет 

Срок обучения/количество часов 

4  класс 

Количество часов (общее на 

1 год ) 

Максимальная нагрузка 33 часа 

Количество часов на аудиторную нагрузку 33часа 

Недельная аудиторная нагрузка 1 час 

 

Нормативный срок  обучения – 8 лет 

Срок обучения/количество часов 

6-7  классы 

Количество часов (общее на 

2 года) 

Максимальная нагрузка 66 часов 

Количество часов на аудиторную нагрузку 66 часов 

Недельная аудиторная нагрузка 1час 

Образовательное учреждение имеет право реализовывать программу 

«Бальный танец» в сокращенные сроки, а также по индивидуальным учебным 

планам с учетом действующих федеральных государственных требований. 

4.Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая (от 4 

до10 человек), время проведения – урок 45 минут.   

 Мелкогрупповая форма позволяет преподавателю лучше узнать учеников, их 

возможности,  трудоспособность, эмоционально- психологические 

особенности. 

Уроки проводятся один  раз в неделю по 1 часу, учебный план  рассчитан 

на 33 недели.  

5. Цель и задачи учебного предмета «Бальный танец»  

Цель: раскрытие творческого потенциала учащихся на основе приобретенного 

ими комплекса знаний, умений, навыков в области бального танца.  

Задачи: - овладение основными теоретическими и практическими знаниями, 

умениями и исполнительскими навыками, позволяющими грамотно исполнять 

танцевальные композиции;  

- формирование умений сознательно распоряжаться своим телом, понимать 

каждое движение танца в его простейших элементах и сложной координации; 

-формирование умений различать ритмическую сторону музыки и 

согласовывать свои движения с ее звучанием; 

- развитие способности самостоятельно видоизменять, группировать фигуры и 

составлять свои вариации; 



- организация двигательного режима школьников, который обеспечивает 

активный отдых и удовлетворяет потребность в движениях; 

- организация постановочной и концертной деятельности учащихся;  

- создание дружеской среды, создание условий для общения; 

- формирование культуры общения между учащимися; 

- воспитание доброжелательности, чуткости и внимательного отношения друг к 

другу; 

- воспитание аккуратности и самостоятельности; 

- развитие навыков  самостоятельной и коллективной работы; 

- развитие мотивации на творческую деятельность; 

- исправление недостатков осанки; 

- укрепление мышечного корсета; 

- развитие выносливости, координации движений; 

- поддержка и укрепление сердечно-сосудистой и нервной систем. 

6. Обоснование структуры учебного предмета «Бальный танец» 

Обоснованием структуры программы являются требования к вариативной 

части ФГТ, отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником.  

Программа содержит  следующие разделы: 

-  сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

вариативной части УП; 

-  распределение учебного материала по годам обучения; 

-  описание дидактических единиц учебного предмета; 

-  требования к уровню подготовки обучающихся; 

-  формы и методы контроля, система оценок; 

-  методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 

7.Методы обучения 

Занятия должны быть разнообразными как по содержанию (ритмические 

упражнения, задания на ориентировку, разучивание упражнений 

тренировочного характера, разучивание и повторение танцев), так и по набору 

применяемых методов: 

- словесного (объяснение, разбор, анализ);  

- наглядного (качественный показ, демонстрация отдельных частей и 

всего движения; просмотр видеоматериалов с выступлениями выдающихся 

танцовщиц, танцовщиков, посещение концертов и спектаклей для повышения 

общего уровня развития учащихся);  



- практического (воспроизводящие и творческие упражнения, деление 

целого произведения на более мелкие части для подробной проработки и 

последующей организации целого);  

- аналитического (сравнения и обобщения, развитие логического 

мышления);  

- эмоционального (подбор ассоциаций, образов, создание 

художественных впечатлений);  

- индивидуального подхода к каждому ученику с учетом природных 

способностей, возрастных особенностей, работоспособности и уровня 

подготовки.  

8.Описание материально-технических условий реализации вариативной 

части учебного предмета «Бальный танец» 

Материально- техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда.  

Учебные аудитории для мелкогрупповых занятий по предмету "Бальный 

танец " зеркала размером 7м х 2м, звукоизоляцию и наличие музыкального  

инструмента. 

 

Содержание учебного предмета. 

1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

вариативной части предмета «Бальный танец», на максимальную, 

самостоятельную нагрузку обучающихся и аудиторные занятия:  

Срок обучения-5 лет. 

Класс 

Распределение  

времени по 

годам обучения 

4 

Продолжительность учебных занятий  (в неделях) 33 

Количество часов на аудиторные занятия  (в неделю) 1 

Общее количество часов на аудиторные занятия 33 

 

Срок обучения-8 лет. 

Класс 

Распределение  

времени по 

годам обучения 

5 6 

Продолжительность учебных занятий  (в неделях) 33 33 

Количество часов на аудиторные занятия  (в неделю) 1 1 



Общее количество часов на аудиторные занятия 66 

 

В учебном году предусматриваются каникулы в объеме не менее 4 

недель. Летние каникулы устанавливаются в объеме 13 недель. Осенние, 

зимние и весенние каникулы проводятся в сроки, установленные при 

реализации основных образовательных программ начального общего и 

основного общего образования. 

Объем времени на самостоятельную работу обучающихся по бальному 

танцу определяется с учетом  индивидуальных способностей учеников с 

привлечением  родителей  и контролируется преподавателем. 

Виды  внеаудиторной  работы: 

- выполнение  домашнего  задания в виде повторения материала, 

изучаемого на уроке.  

Самостоятельные занятия должны быть регулярными и 

систематическими. 

Аудиторная нагрузка по учебному предмету «Бальный танец» 

распределяется по годам обучения с учетом общего объема аудиторного 

времени, предусмотренного вариативной частью. 

 

2. Требования по годам обучения  

В программу «Бальный танец» включены: 4 танца Европейской  

программы( фигурный вальс, медленный вальс, вальс-гавот, вальс-мазурка) и 4 

танца Латиноамериканской программы ( ча-ча-ча, самба, джайв, рок-н-ролл). 

Набор движений, подобранный для детей данного возраста, позволяет педагогу 

творчески подходить к составлению вариаций для отработки техничного 

исполнения любого движения бального танца с учетом психических и 

физиологических особенностей детей.  

Обучение происходит  поэтапно: от простого бального элемента до 

сложного движения и вариации.  

Урок состоит из двух частей - теоретической и практической, а именно:  

а) знакомство с техникой, ритмической раскладкой выполнения 

движения, его физиологическими особенностями, с показом не только педагога, 

но и подходящих видеоматериалов;  

б) изучение движения и работа над движениями в комбинациях, под 

музыку, переходя от медленного темпа к быстрому.  

Урок включает в себя  разминку на середине зала, элементы бального 

танца, движения бального танца, вариации. 

Срок обучения -5лет 4 класс. 



Цель: в первом полугодии знакомство с танцевальной культурой XX века, 

изучение бытовых танцев XX века. Изучение вальса во всех его вариантах. Во 

втором полугодии знакомство с латино-американскими танцами, как частью 

танцевальной культуры XX века. 

Задачи:  

- освоение более сложных вальсовых па, совершенствование техники, 

усложнение координации, развитие артистичности; 

- формирование умений передавать в вальсе плавность; 

- знать правила выполнения движений, структуру и ритмическую раскладку, 

грамотно выполнять выученные движения, соблюдая синхронность в парах. 

 -передавать элегантность в медленном вальсе, контрастность характера в 

вальсе – мазурке, торжественность в вальсе – гавоте (плавность в сочетании с 

четкостью и остротой).  

- формирование умения свободно ориентироваться в танцевальной музыке и 

анализировать ее;  

- формирование навыков грамотно исполнять программные танцы (умение 

свободно координировать движения рук, ног, головы, корпуса, владеть 

сценической площадкой и ансамблевой техникой, музыкально и выразительно 

исполнять); знание исполнительских средств выразительности; 

- формировать умение анализировать исполнение танцев; передавать манеру 

исполнение танцев латиноамериканской группы 

 

№ 

п./

п 

Наименование тем Количество 

Часов 

 4 класс (один год обучения)  

1. 
Знакомство с предметом «Современный бальный 

танец» 
1 

2. 

ФИГУРНЫЙ ВАЛЬС 

- положение в паре; 

- построение пар на сценической площадке; 

- изучение  основного хода (вальсовые повороты 

вправо-влево по iii позиции); 

- па-балансе (из стороны в сторону, вперед-назад); 

- вальсовая дорожка; 

- поклон 

3.5 



3. 

МЕДЛЕННЫЙ ВАЛЬС 

- положение в паре; 

- построение пар на сценической площадке; 

- вальс по VI позиции (повороты вправо, повороты 

влево); 

- закрытая перемена; 

- открытая перемена; 

- правый спин – поворот; 

- синкопированное шассе; 

- виске назад; 

- поклон 

3,5 

4 

ВАЛЬС-ГАВОТ 

- положение в паре; 

- построение пар на сценической площадке; 

- основной ход гавота (шаги в сочетании с шагом 

купе); 

- балансе менуэт; 

- поклон гавота; 

- вальсовые повороты вправо-влево; 

- па балансе; 

- вальсовая дорожка. 

3.5 

5. 

ВАЛЬС-МАЗУРКА 

- положение в паре; 

- положение пар на сценической площадке; 

- вальсовые повороты вправо-влево; 

- па де буре; 

- голубец; 

- шаг глиссад; 

- па балансе; 

- простой ключ; 

- поклон. 

3.5 

 Контрольный  урок 1 

 (Второе полугодие)  



6. 

ЧА-ЧА-ЧА 

- положение в паре; 

- построение пар на сценической площадке; 

- основной ход (вперед-назад); 

- поворот вправо-влево; 

- «раскрытие»; 

- нью – йоркер; 

- веер; 

- алемана; 

- кручение; 

- спираль; 

- кубинский брейк. 

4 

7. 

САМБА 

- положение в паре; 

- положение на сценической площадке; 

- пружинящее движение по позициям; 

- поступательный ход; 

- виске; 

- самба - ход (вперед боковой); 

- соло - поворот; 

- боте – фого; 

- самба – поворот влево; 

- контр – боте – фого. 

4 

8. 

ДЖАЙВ 

- положение в паре и соединение рук; 

- построение на сценической площадке; 

- основной ход по одному и в паре; 

- раскрытие и закрытие (арка – петля); 

- повороты в паре; 

- переходы. 

4 

9. 

РОК-Н-РОЛЛ 

положение в паре и соединение рук; 

построение на сценической площадке; 

изучение основного хода; 

изучение трюковой части в парах; 

повороты в парах; 

переходы в парах. 

4 

 Контрольный  урок 1 



 

Срок обучения -8 лет 

6 класс. 

Цель: знакомство с танцевальной культурой XX века, изучение бытовых 

танцев XX века. Изучение вальса во всех его вариантах. 

 

Задачи: - освоение более сложных вальсовых па, совершенствование техники, 

усложнение координации, развитие артистичности; 

- формирование умений передавать в вальсе плавность; 

- знать правила выполнения движений, структуру и ритмическую раскладку, 

грамотно выполнять выученные движения, соблюдая синхронность в парах. 

 -передавать элегантность в медленном вальсе, контрастность характера в 

вальсе – мазурке, торжественность в вальсе – гавоте (плавность в сочетании с 

четкостью и остротой). 

№ 

п./п 
Наименование тем Количество 

часов 

 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 класс (первый год обучения) 

 

Знакомство с предметом «Современный бальный 

танец» 

 

ФИГУРНЫЙ ВАЛЬС 

Положение в паре; 

Построение пар на сценической площадке; 

Изучение  основного хода (вальсовые повороты 

вправо-влево по III позиции); 

Па-балансе (из стороны в сторону, вперед-назад); 

Вальсовая дорожка; 

поклон 

МЕДЛЕННЫЙ ВАЛЬС 

положение в паре; 

построение пар на сценической площадке; 

вальс по У1 позиции (повороты вправо, повороты 

влево); 

закрытая перемена; 

открытая перемена; 

правый спин – поворот; 

синкопированное шассе; 

 

 

1 - 

теоретический 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

виске назад; 

поклон 

ВАЛЬС-ГАВОТ 

положение в паре; 

построение пар на сценической площадке; 

основной ход гавота (шаги в сочетании с шагом 

купе); 

балансе менуэт; 

поклон гавота; 

вальсовые повороты вправо-влево; 

па балансе; 

вальсовая дорожка. 

ВАЛЬС-МАЗУРКА 

положение в паре; 

положение пар на сценической площадке; 

вальсовые повороты вправо-влево; 

па де буре; 

голубец; 

шаг глиссад; 

па балансе; 

простой ключ; 

поклон. 

Контрольные уроки 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

7 класс. 

Цель: знакомство с латино-американскими танцами, как частью танцевальной 

культуры XX века  

Задачи:  - формирование умения свободно ориентироваться в танцевальной 

музыке и анализировать ее;  

- формирование навыков грамотно исполнять программные танцы (умение 

свободно координировать движения рук, ног, головы, корпуса, владеть 

сценической площадкой и ансамблевой техникой, музыкально и выразительно 

исполнять); знание исполнительских средств выразительности; 

- формировать умение анализировать исполнение танцев; передавать манеру 

исполнение танцев латиноамериканской группы 

 

№ 

п./

п 

Наименование тем кол-во часов 



 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

7 класс (второй год обучения) 

 

ЧА-ЧА-ЧА 

положение в паре; 

построение пар на сценической площадке; 

основной ход (вперед-назад); 

поворот вправо-влево; 

«раскрытие»; 

нью – йоркер; 

веер; 

алемана; 

кручение; 

спираль; 

кубинский брейк. 

САМБА 

положение в паре; 

положение на сценической площадке; 

пружинящее движение по позициям; 

поступательный ход; 

виске; 

самба - ход (вперед боковой); 

соло - поворот; 

боте – фого; 

самба – поворот влево; 

контр – боте – фого. 

ДЖАЙВ 

положение в паре и соединение рук; 

построение на сценической площадке; 

основной ход по одному и в паре; 

раскрытие и закрытие (арка – петля); 

повороты в паре; 

переходы. 

РОК-Н-РОЛЛ 

положение в паре и соединение рук; 

построение на сценической площадке; 

изучение основного хода; 

изучение трюковой части в парах; 

повороты в парах; 

переходы в парах. 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 



5 Контрольные уроки 2 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Уровень подготовки учащихся является результатом освоения программы 

учебного предмета «Бальный танец», который определяется формированием 

комплекса знаний, умений и навыков, таких, как:  

- знание направления, по которым строятся вариации как европейской, 

так и латиноамериканской программ, особенностей взаимодействия с 

партнерами на сцене;  

- знание терминов бальной хореографии;  

- знание элементов Латиноамериканской и Европейской программ 

бального танца;  

- знание особенностей постановки корпуса, ног, рук, головы, 

танцевальных комбинаций в паре и отдельно друг от друга;  

- знание поз Европейской и Латиноамериканской программ как отдельно, 

так и в паре; 

- умение исполнять элементы Латиноамериканской и Европейской 

программ бальной хореографии;  

- умение распределять сценическую площадку, чувствовать ансамбль, 

сохранять рисунок танца;  

- умение точно и выразительно исполнять основные движения бального 

танца; 

- умение артистично двигаться под музыку;  

- умение создавать композиции из базовых фигур.  

 

Методическое обеспечение учебного процесса 

Методические рекомендации педагогическим работникам 

Срок обучения -5лет. 

В связи с  тем  что, по пятилетней программе на изучение учебного 

предмета «Бальный танец»  отводится 1 год, преподавателю  рекомендуется 

обратить особое внимание на составление  календарного учебного плана с 

целью более полного ознакомления с танцевальной культурой  и изучением 

бальных танцев XX века. 

В первом полугодии (первая и вторая четверть) преподаватель 

знакомит учащихся с предметом «Бальный танец» знакомство с танцевальной 

культурой XX века, изучение бытовых танцев XX века. Изучение вальса во 

всех его вариантах.. 

Во втором полугодии (третья и четвертая четверть) отводится 



знакомству   с латино-американскими танцами, как частью танцевальной 

культуры XX века  

В третьей четверти после зимних каникул необходимо привести 

организм учащихся в «рабочую форму» и повторить учебный материал второй 

четверти. На третью четверть планируется изучение наиболее трудных 

элементов программы и наиболее сложная координационная работа с 

движениями, пройденными в первом полугодии.  

В четвертой четверти предусматривается продолжение изучения 

учебного материала, последние две недели отводятся для подготовки к зачету.  

 

Срок обучения -8 лет. 

По восьмилетнему сроку обучения, изучение учебного предмета 

«Бальный танец» предусмотрено два года. В связи  с этим на   знакомство с 

предметом «Бальный танец» и танцевальной культурой XX века, а также 

изучением бытовых танцев XX века, отведено по 1 году, с    учетом  специфики 

изучаемого  материала   и возрастных особенностей учащихся. 

Залогом успеха любого творческого коллектива является хорошо 

поставленная и правильно проводимая учебная работа.  

Основные принципы обучения  

Принцип научной обоснованности и доступности требует построения 

учебно-воспитательного процесса на основе современных достижений 

педагогической и психологической науки, а также эстетики, теории и истории 

хореографии, музыковедения и т.д. Этот принцип обязывает педагогов 

совершенствовать методику преподавания танца с учётом возрастных, 

психологических, анатомических и других индивидуальных особенностей 

детей. Обучение должно быть доступным, но не ниже «порога сложности», 

преодолевая который, дети могли бы развиваться в физическом, 

хореографическом и творческом плане. Этот принцип предполагает 

последовательное усложнение задания в соответствии с возрастом и уровнем 

развития детей. Педагог должен руководствоваться правилами дидактики: от 

простого к сложному, от лёгкого к трудному, от известного к неизвестному.  

Принцип систематичности предполагает  наличие связи всех элементов 

обучения в организации учебно-воспитательного процесса, то есть такое его 

построение, в ходе которого происходит связывание ранее усвоенного 

материала с новым. Необходимо установить взаимосвязь между элементами 

одного танца и танцев одного направления между собой, между танцами и 

тренировочными упражнениями. Систематичность выражается и в методике 

обучения: от обучения отдельным элементам к танцу (целостной композиции), 



от танца к танцевальному направлению. Систематичность проявляется и в 

формировании умений проявлять свои знания в практической деятельности.  

Систематичность предполагает установление связей между изучаемым 

материалом и личным опытом детей. Принцип систематичности проявляется в 

регулярности занятий и в установленной последовательности частей урока 

(разминка, изучение нового материала, повторение ранее изученного). 

Систематичность проявляется в установленной последовательности движений, 

в результате чего обеспечивается необходимая связь с упражнениями и 

преемственность в «наращивании формы». С позиции систематичности 

отдельные занятия и периоды учебного процесса рассматриваются не как 

самостоятельные, а как звенья в единой цепи учебного процесса. Принцип 

систематичности предусматривает чередование нагрузки с отдыхом, 

равномерное развитие всех способностей, необходимых исполнителю танца. 

Принцип наглядности - один из основных в обучении детей танцу, так как 

танец имеет наглядно-чувственную природу. Весь смысл учебно-

воспитательного процесса состоит в том, чтобы дети могли увидеть, как надо 

исполнять танец и пластически это передать. Принцип наглядности 

предполагает широкое применение различных средств и приёмов, 

обеспечивающих понимание сущности изучаемых движений и танцев, 

способствующих созданию правильного представления о технике, манере и 

образном разучивании движений. Принцип наглядности реализуется путём 

показа натуральных движений и танцев (непосредственная наглядность) и 

путём демонстрации различных наглядных пособий (рисунков, схем, фото, 

видеопоказов и образного объяснения (опосредованная наглядность)). Чем 

сложнее по технике разучиваемые движения, тем большее значение 

приобретает правильное применение принципа наглядности. По мере 

накопления танцевального опыта, развития способностей к самостоятельному 

анализу и обобщению наблюдений повышается эффект применения всех форм 

наглядности. Новичок видит в танцах лишь внешнюю форму. Восприятие 

опытного танцора более существенно. Он точно воспринимает 

пространственные и временные характеристики, точно чувствует динамику 

мышечных усилий. При обучении детей танцу необходимо наглядный материал 

представлять в доходчивой форме, необходимо специально организовывать 

наблюдение. Недостаток двигательного опыта детей компенсируется хорошо 

развитой способностью копировать движения. Для этого часто применяется 

вовлекающий показ, приёмы физической помощи, «проводка по движению», 

приёмы имитации. 

Принцип сознательности и активности при руководящей роли педагога  

предусматривает воспитание сознательного отношения к занятиям танцем, 



понимании конкретных задач, поставленных перед ребёнком на занятии. Для 

этого педагог объясняет детям назначение и важность тренировочных 

упражнений, технику исполнения танцевальных «па», приучает детей следить 

за исполнением другими этих движений и анализировать их, побуждает к 

самооценке и самонаблюдению. Этот принцип предусматривает развитие у 

детей инициативы, самостоятельности, умения творчески решать поставленные 

задачи. Активность учеников на занятиях во многом определяется их 

отношением к искусству танца, к педагогу и коллективу. Устойчивый интерес к 

занятиям танцем формируется постепенно и его становление во многом зависит 

от правильной организации учебно-воспитательного процесса. Только 

грамотный и увлечённый педагог может дать ученикам основу, по которой в 

дальнейшем они сами могут творчески развиваться и искать свой путь в 

искусстве танца.    

В процессе занятий бальными танцами должны быть освоены следующие 

понятия музыкальной грамоты: музыка – ритмическая и эмоциональная основа 

танца. Связь музыки и моторных реакций человеческого тела. Музыкальные 

жанры: песня, танец, марш. Звук как строительный элемент музыкальной речи. 

Музыкальный звук и его основные свойства: высота, сила, тембр и 

длительность. Музыкальная фраза, предложение и тема. Расчлененность и 

связность музыкальной речи. Мелодический рисунок. Динамика как одно из 

важнейших средств выразительности в танцевальной музыке, «динамичный 

ритм». Мелодия и аккомпанемент. Соответствие пластики с мелодией в одних 

танцах или с ритмом в других. Одночастная и двухчастная формы. Понятие о 

метре (музыкальном размере). Двух- трех- и четырехдольные метры – основные 

музыкальные размеры танцевальной музыки. Длительности: четверти, 

половинные, шестнадцатые; сильные и слабые доли. Затакт. Синкопа. Темп, 

ритм, ритмический рисунок. Легато, стаккато. Инструментовка (оркестровка), 

аранжировка. Зависимость пластики изучаемых танцев от мелодии, ритма и 

темпа музыки. Музыкальная тема и художественный образ.  
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В.04. СОВРЕМЕННЫЙ ТАНЕЦ 

Пояснительная записка 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе 

Вариативная часть по предмету «Современный танец» разработана на 

основе и с учётом Федеральных государственных требований к 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в 

области хореографического искусства. 

Хореографическое искусство - одно из универсальных средств 

всестороннего развития личности. Его специфика определяется многогранным 

воздействием на человека, так как хореография является синтетическим 

искусством и объединяет  музыку, движение и театр.  

Совершенствуя тело человека, влияя на становление эмоциональной 

сферы, воспитывая через музыку духовно, хореография способствует 

раскрытию творческого и познавательного потенциала, дает импульс к 

самосовершенствованию, постоянному личностному росту.  

Хореографическое искусство отражает и преобразует современные 

тенденции в мировой танцевальной культуре.  Современный танец – одно из 



новых направлений хореографии, продолжающее переживать в наше время 

период становления и развития.  

Художественная особенность современного танца –  это полная свобода 

движений танцора при его крайней эмоциональной напряженности, предельной 

«самоотдаче», это новый язык движения. Причем «эмоции в большей степени 

зависят не от идеи или сюжета, а от телесных ощущений танцовщика», от 

восприятия музыки и ритмов. 

Учебный предмет «Современный  танец» направлен на воспитание 

интереса и любви к танцу и искусству в целом, на овладение основами 

исполнения  танца, на эффективное индивидуально-личностное развитие 

ребенка и раскрытие его творческих способностей, а также на укрепление 

здоровья учащихся, на формирование у них чувства прекрасного и других 

эстетических категорий, на развитие эмоциональной восприимчивости и 

двигательной выразительности. 

Учебный предмет «Современный танец» ориентирован на развитие 

физических данных учащихся, на приобретение начальных базовых знаний, 

умений и технических навыков в области современной хореографии. Освоение 

содержания предмета «Современный танец» способствует формированию  

художественно-эстетической культуры учащихся, обеспечивает развитие 

мотивации к познавательной и творческой деятельности. 

Программа учебного предмета «Современный танец» разработана с 

учетом физических, психологических и возрастных особенностей детей и 

построена по принципу «от простого к сложному». Физическая нагрузка 

увеличивается постепенно, усложняются творческие задания, уровень 

сложности движений нарастает поэтапно и последовательно  и так же 

целенаправленно возрастает уровень ответственности детей. Учебно-

воспитательный процесс ориентирован на личность ребенка, его 

индивидуальные склонности, способности и особенности, что позволяет 

выстроить в коллективе особую атмосферу сотрудничества, взаимодействия и 

заинтересованности в творческой активности каждого ученика.  

2. Срок реализации учебного предмета 

Срок реализации учебного предмета – 1 год.  Для детей, поступивших в 

образовательное учреждение  в возрасте от 10 до12 лет реализация вариативной 

части программы по предмету «Современный танец» приходится на 5 класс. 

Для детей, поступивших в образовательное учреждение  в возрасте с шести лет 

шести месяцев до девяти лет – на 8 класс. 

3. Объем учебного времени и форма проведения занятий, предусмотренные 

на реализацию учебного предмета  



Максимальная учебная нагрузка по предмету «Современный  танец» 

составляет 1 час в неделю. 

Основной формой учебной работы является групповое занятие – урок 

(мелкогрупповая форма проведения занятий, наполняемость группы от 4 до 10 

человек). Рекомендуемая продолжительность урока – 40-45 минут. Учебно-

тематический план  рассчитан на 33 недели.  

Нормативный срок  обучения – 5 лет 

Срок обучения/количество часов 

5 класс 

Количество часов (общее на 

1 год) 

Количество часов на аудиторную нагрузку 33 часа 

Недельная аудиторная нагрузка 1 час 

Нормативный срок  обучения – 8 лет 

Срок обучения/количество часов 

8 класс 

Количество часов (общее на 

1 год) 

Количество часов на аудиторную нагрузку 33часа 

Недельная аудиторная нагрузка 1 час 

 

4.Форма проведения учебных аудиторных занятий:  

основной формой учебной работы является групповое занятие – урок 

(мелкогрупповая форма проведения занятий, наполняемость группы от 4 до 10 

человек). Рекомендуемая продолжительность урока  –  45 минут. Уроки 

проводятся один  раз в неделю по 1 часа, учебно-тематический план  рассчитан 

на 33 недели.  

5. Цели  и задачи учебного предмета «Современный танец» 

Цель:  раскрытие творческих способностей детей, создание условий для 

гармоничного развития и успешной личностной реализации посредством 

обучения современному танцу. 

Задачи: 

1). Обучающие задачи: 

  дать представление о технике современного танца;  

 качественно и осознанно выполнять требования педагога; 

 самостоятельно работать над ошибками. 

2). Воспитательные задачи: 

 воспитать: 

 стремление к здоровому образу жизни; 

 чувство ответственности и дисциплины; 



 терпение и силу воли для достижения результатов; 

 осознанное отношение к ценностям культуры; 

 художественный вкус, эмоционально-ценностное отношение к искусству; 

 способствовать возникновению уважительных отношений между 

учащимися. 

3). Развивающие задачи:  

 развивать физические качества и специальные навыки: координацию, 

ловкость, силу, выносливость, гибкость, шаг, прыжок, ось вращения; 

 развивать личностные качества: аналитическое и пространственное 

мышление; образное мышление; музыкальные способности;  зрительную 

память и специфические виды памяти: моторную, слуховую и образную; 

эмоциональную выразительность; коммуникативные качества; общий уровень 

культуры; 

 укреплять здоровье, формировать мышечный корсет и осанку; 

 расширять танцевальный кругозор путем посещения концертов 

хореографических коллективов, участия в конкурсах и фестивалях 

хореографического искусства. 

6. Обоснование структуры учебного предмета «Современный танец» 

Программа учебного предмета «Современный танец» содержит: 

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета;  

- распределение учебного материала; 

- описание дидактических единиц учебного предмета; 

- требования к уровню подготовки учащихся;  

- методическое обеспечение учебного процесса.  

7.  Методы обучения 

Организация и сам процесс осуществления учебно-познавательной 

деятельности предполагают передачу, восприятие, осмысливание, запоминание 

учебной информации и практическое применение получаемых при этом знаний 

и умений. Исходя из этого, основными методами обучения являются: 

- метод словесной передачи учебной информации (рассказ, 

объяснение, беседа и др.); 

- методы наглядной передачи и зрительного восприятия учебной 

информации (иллюстрация, демонстрация, показ и др.); 

- методы передачи учебной информации посредством практических 

действий. Практические методы применяются в тесном сочетании со 

словесными и наглядными методами обучения, так как практической работе по 

выполнению упражнения должно предшествовать инструктивное пояснение 

педагога. Словесные пояснения и показ иллюстраций обычно сопровождают и 



сам процесс выполнения упражнений, а также завершают анализ его 

результатов; 

- проблемно-поисковые методы обучения. Педагог создает проблемную 

ситуацию, организует коллективное обсуждение возможных подходов к ее 

разрешению. Ученики, основываясь на прежнем опыте и знаниях, выбирают 

наиболее рациональный вариант разрешения проблемной ситуации. Поисковые 

методы в большей степени способствуют самостоятельному и осмысленному 

овладению информацией; 

- методы эмоционального восприятия. Подбор ассоциаций, образов, 

создание художественных впечатлений. Опора на собственный фонд 

эмоциональных переживаний каждого учащегося; 

- методы контроля обучения (опросы, контрольные уроки, зачеты и 

экзамены и т.д.). 

8. Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Минимально необходимый для реализации программы  «Современный 

танец» перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и 

материально-технического обеспечения включает в себя: 

 балетные залы, имеющие пригодное для танца напольное покрытие 

(деревянный пол или специализированное пластиковое (линолеумное) 

покрытие), балетные станки (палки) длиной не менее 25 погонных метров 

вдоль трех стен, зеркала размером 7м х 2м на одной стене; 

 наличие музыкального инструмента (рояля/фортепиано) в балетном 

классе, аудиоаппаратуры для обеспечения звучания фонограммы; 

 помещения для работы со специализированными материалами 

(фонотеку, видеотеку, фильмотеку, просмотровый видеозал); 

 костюмерную, располагающую необходимым количеством 

костюмов для учебных занятий, репетиционного процесса, сценических 

выступлений; 

 раздевалки и душевые для учащихся и преподавателей.   

В образовательной организации должны быть созданы  условия для 

содержания, своевременного обслуживания и ремонта музыкальных 

инструментов, содержания, обслуживания и ремонта балетных залов,  

костюмерной. 

Содержание учебного предмета 

Сведения о затратах учебного времени. 

№ 

п./п

. 

Наименование тем Количество 

Часов 



 5 класс, (8 класс)  

1. Современные направления бытового танца и музыки 1-теоретический 

2. Развитие пластики тела 5 

3. Модерн 10 

4. Афро-джаз 8 

5. Хип-хоп 7 

6. Контрольные уроки. 2 

 

Годовые требования 

Содержание программы по современному танцу включает в себя 

комплекс движений на середине зала, распределенных в развитии, – от 

простого к сложному. Обучение по данной программе позволяет осваивать 

материал поэтапно и последовательно, присоединяя новые технические приемы 

к уже освоенным ранее движениям, постепенно их усложняя. Преподаватель 

имеет возможность творчески подойти к формированию годовых требований, 

исходя из психологических, физических и эмоциональных особенностей 

учащихся на конкретный период времени.  

Возможно изучение движений  по следующему алгоритму: 

а) знакомство с правилами выполнения движения, его физиологическими 

особенностями; 

б) изучение движения путем его повторения; 

в) работа над движением в комбинации. 

Урок включает в себя основные разделы:  экзерсис на середине зала и 

кросс.  

Примерный рекомендуемый набор изучаемых движений 

Развитие пластики тела. 

1 .Основные позиции ног в джаз-танце: вторая параллель, четвертая 

параллель, перпендикуляр. 

2. Основные позиции рук в джаз-танце: подготовительное положение – 

press-poz; джаз 1, джаз 2, джаз 3, джаз 4. 

3. Изолированная работа головы в положении стоя. 

4. Изолированная работа плеч в положении стоя. 

5. Изолированная работа грудной клетки в положении стоя. 

6. Изолированная работа бедер (пелвис) в положении стоя. 

7. Изолированная работа ног, стоп в положении стоя. 

8. В разделе изоляция  понятие – крест 

9.  flat back вперед из положения стоя. 

10. Дыхательная гимнастика с использованием contraction, release, с 

добавлением работы рук в положении стоя. 



Модерн. 

1. Проучивание шага flat step в чистом виде. 

2. Flat step в plie. 

3. Temps sauté в комбинациях с правой и левой ног по точкам. 

4. Упражнения свингового характера 

5. Упражнения для расслабления позвоночника 

6. Проработка движений: drop u swing roll down u roll up. 

7. Twist торса. 

8.  Скручивание в 6 позицию.  

9. «Восьмерка» корпусом с позиции скручивания одновременно 

10. Grand batman jete по всем направлениям. 

11. Сиссон ферме по всем направлениям. 

12. Сиссон уверт по всем направлениям. 

13. Шаги с координацией трех, четырех и более центров. 

14. Шаги с использованием contraction, release, сменой направлений в 

комбинации шагов. 

15. Вращения из релаксационного раскрытия до 2 позиции в контракцию 

по 6 позиции. 

16. Штопорные вращения. 

17. Пируэты. 

18. Шене по диагонали. 

19. Полиритмия и полицентрия. Движения трех четырех и более центров 

одновременно в различных ритмических рисунках и оппозиционном 

направлении. 

20. Торсовая работа корпуса twist, twill на закрепление мышечных 

ощущений спины и бока.  

21. Соединение всех возможных движений торса (спиралей, twist, release, 

high release, наклоны торса во всех направлениях) в единые развернутые 

комбинации с использованием падений и подъемов, а так же с поворотами на 

одной ноге. 

22. Проработка стопы на «параллель» через чередование выворотных и 

параллельных позиций с одновременной усложненной работой корпуса через 

contraction release, с раскрытием и закрытием корпуса, с постоянной сменой рук 

в позициях «джаз», маховой работой рук, с использованием дыхания и т.д. 

23. Развернутые комбинации с использованием движений изолированных 

центров, движений позвоночника (twist, спиралей, contraction, release), падения 

и подъемы, а так же переходы из уровня в уровень. 

Афро-джаз. 

1. Проучивание основных шагов (простого и тройного). 



2. Скольжение. 

3. Пульсация торса. 

4. Наработка ритмического рисунка, характерного для афро-джаза при 

использовании основных ходов. 

5. Выталкивающие и вращательные движения бедер. 

6. Движения падающего и поднимающегося с пола тела из средних и 

верхних положений. 

7. Раскручивание корпуса. 

8. Круговые и вертикальные смещения плеч 

9. Работа рук («круты», хлопки, вращения). 

10. Появление диксиленда и свинга. 

11. Использование разно ритмических музыкальных произведений при 

исполнении движений. 

Хип-хоп. 

1. «Кач» тела. 

2. Прыжки 

3. Падения. 

4. Вращения. 

5. Легкие акробатические движения. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

По окончании обучения современному танцу по данной программе, 

учащиеся должны: 

знать: 

 специальную терминологию современного танца в рамках 

предложенной программы, 

 принципы освоения танцевального движения, 

 особенности постановки корпуса, рук, ног и головы, 

 двигаться в технике джазового танца, 

 исполнять основные элементы и движения современного танца, 

 ориентироваться на сценической площадке, 

 работать самостоятельно и в коллективе. 

У учащихся сформированы: 

 хорошая хореографическая форма, 

  развитая мускулатура (мышечная сила и выносливость), 

 навыки сценических выступлений, 

 готовность дальнейшему саморазвитию, 

 чувство ответственности, самостоятельность, целеустремленность, 

инициативность, сила воли для достижения результатов, 



 художественный вкус, эмоционально-ценностное отношение к 

искусству. 

Методическое обеспечение учебного процесса 

Методические рекомендации преподавателям 

При построении урока преподавателю следует учитывать степень 

психофизического развития детей, а также опираться на общий уровень 

хореографической подготовки класса.  Уроки должны быть разнообразными 

как по содержанию, так и по набору применяемых методов. Это может быть 

небольшая беседа в виде вопросов и ответов, прослушивание музыки и 

самостоятельный ее разбор, наблюдение за объяснением и показом педагога, 

разучивание и повторение движений и композиций. При повторении 

необходимо избегать однообразия, скуки, вносить в знакомое движение 

элемент новизны, предъявлять новые требования, ставить новые задачи, 

периодически включать развивающие игры, творческие задания и 

импровизацию.  

Задача каждого урока должна быть по силам учащихся, иначе у них 

быстро снижается интерес к занятиям. Также следует учитывать и рационально 

дозировать физическую нагрузку, избегая перенапряжения детей. Важно 

помнить, что положительные ожидания от каждого учащегося дают огромный 

развивающий эффект. 

Весь процесс обучения необходимо строить на сознательном усвоении 

знаний и навыков. Это пробуждает интерес к занятиям, повышает запоминание. 

Занятия должны идти в хорошем темпе, не следует долго отрабатывать 

одно и  то же движение, долго объяснять, пытаться научить всему сразу. 

Основная задача преподавателя: целенаправленное обучение детей 

грамотному исполнению движений  современного танца, ритмически точному и 

четкому, с фиксацией; дальнейшее развитие координации и артистизма, а также 

развитию творческих навыков, навыков музыкальности и танцевальности 

учащихся. 
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VI. Система и критерии оценок промежуточной и итоговой аттестации 

результатов освоения обучающимися дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области  в 

области хореографического искусства  

«Хореографическое творчество» 

Текущий учет и контроль  

В качестве средств текущего контроля успеваемости учащихся, 

осваивающих образовательную предпрофессиональную программу 

«Хореографическое творчество» используются следующие формы:  

- контрольные уроки;  

- устные опросы;  

- письменные работы;  

- тестирование;  

- концерты;  

- просмотры;  

- класс-концерты 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. Оценки по 

изучаемым дисциплинам могут выставляться на каждом уроке, либо 

еженедельно по каждому учебному предмету (по решению преподавателя). 

Текущие оценки, выставляемые преподавателем учащимся заносятся в 

классный журнал, а также в дневники учащихся.  

Промежуточная аттестация  



Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, 

зачетов и экзаменов. Контрольные уроки, зачеты и экзамены по теоретическим 

дисциплинам могут проходить в виде письменных работ, устных опросов. В 

предметной области «Хореографическое исполнительство» используются 

следующие формы: контрольные уроки, зачеты, практические показы, 

просмотры концертных номеров, экзамены в устной форме (в части 

терминологии и методики исполнения движений). 

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации 

проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет. Экзамены проводятся за 

пределами аудиторных учебных занятий.  

По завершении изучения учебных предметов по итогам промежуточной 

аттестации обучающимся выставляется оценка, которая заносится в 

свидетельство об окончании Школы 

Критерии оценки качества исполнения на контрольном уроке, 

экзамене 

ПО.01 Хореграфическе исполнительство 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, 

которые включают в себя методы контроля, позволяющие оценить 

приобретенные знания, умения и навыки.   

По итогам исполнения программы на просмотре, концерте, конкурсе 

выставляется оценка по пятибалльной шкале: 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») технически качественное и художественно 

осмысленное исполнение, отвечающее всем 

требованиям на данном этапе обучения; 

4 («хорошо») отметка отражает грамотное исполнение с 

небольшими недочетами (как в техническом 

плане, так и в художественном) 

3 («удовлетворительно») исполнение с большим количеством недочетов, а 

именно: недоученные движения, слабая 

техническая подготовка, малохудожественное 

исполнение, отсутствие свободы в 

хореографических постановках и т.д. 

2 

(«неудовлетворительно») 

комплекс недостатков, являющийся следствием 

плохой посещаемости аудиторных занятий и 

нежеланием работать над собой 

«зачет» (без отметки) отражает достаточный уровень подготовки и 

исполнения на данном этапе обучения. 



 

Критерии оценки качества ответа на контрольном уроке, экзамене ПО.02 

Теория и история искусств 

По итогам зачета выставляется оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

По окончании освоения учебного предмета учащийся должен 

продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с программными 

требованиями. 

Текущая и промежуточная аттестации могут проходить в различных 

формах: в форме письменной работы на уроке, беседы, подготовке материалов 

для сообщения на какую-либо тему, тестов, интеллектуальных игр. 

Оценка Критерии оценивания  

5 («отлично») полный ответ, отвечающий всем требованиям на 

данном этапе обучения 

4 («хорошо») оценка отражает ответ с небольшими 

недочетами 

3 («удовлетворительно») ответ с большим количеством недочетов, а 

именно: не раскрыта тема, неточные знания, 

ошибки в изложении теоретического материала  

2 («неудовлетворительно») комплекс недостатков, являющийся следствием 

отсутствия домашней подготовки, а также 

плохой посещаемости аудиторных занятий 

 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, 

которые включают в себя методы контроля, позволяющие оценить 

приобретенные знания, умения и навыки.   

Контрольные оценки должны объективно отражать уровень знаний и 

умений каждого учащегося по данной теме. 

При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается следующее: 

 оценка годовой работы ученика; 

 оценка на академическом концерте или  конкурсе; 

 другие выступления ученика в течение учебного года. 

Оценки выставляются по окончании каждой четверти и полугодий 

учебного года. 

Согласно ФГТ, данная система оценки является основной и применяется 

при итоговой аттестации учащихся.  

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества 

приобретенных выпускниками знаний, умений и навыков, а также степень 



готовности учащихся выпускного класса к возможному продолжению 

профессионального образования в области хореографического искусства. 

Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся 

определяются ОУ на основании настоящих ФГТ.  

Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов:  

1) Классический танец; 

2) Народно-сценический танец; 

3) История хореографического искусства. 

По итогам выпускного экзамена выставляется оценка «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Временной интервал 

между выпускными экзаменами составляет не менее трех календарных дней. 

Требования к выпускным экзаменам зафиксированы в программах по учебным 

предметам.  

При прохождении итоговой аттестации выпускник должен 

продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с программными 

требованиями, в том числе:  

- знание основных исторических периодов развития хореографического 

искусства во взаимосвязи с другими видами искусств;  

- знание профессиональной терминологии, хореографического репертуара;  

- умение исполнять различные виды танца: классический, народно-

сценический;  

- навыки музыкально-пластического интонирования;  

- навыки публичных выступлений;  

- наличие кругозора в области хореографического искусства и культуры.  

 

VII. Программа творческой, методической и культурно - просветительской 

деятельности. 

Педагогические работники Школы осуществляют творческую, 

культурно-просветительскую и методическую работу. С целью обеспечения 

высокого качества образования, его доступности, открытости, 

привлекательности для обучающихся, их родителей (законных представителей) 

и всего сообщества, духовно-нравственного развития, эстетического 

воспитания и художественного становления личности Школа создает 

комфортную развивающую образовательную среду, обеспечивающую 

возможность:  

- выявления и развития одаренных детей в области хореографического 

искусства;  

- организации творческой деятельности обучающихся путем проведения 

творческих мероприятий (конкурсов, фестивалей, мастер-классов, олимпиад,  



творческих вечеров и т.д.);  

- организации посещений обучающимися учреждений культуры и 

организаций(филармоний, выставочных залов, театров, музеев и т.д.);  

- использования в образовательном процессе образовательных технологий, 

основанных на лучших достижениях отечественного образования в сфере 

культуры и искусства, а также современного развития музыкального искусства 

и образования;  

- эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников и родителей (законных представителей) 

обучающихся;  

- построения содержания программы «Хореографическое творчество» с учетом 

индивидуального развития детей, а также тех или иных особенностей субъекта 

Российской Федерации. 

Программа творческой и культурно-просветительской 

деятельности.  

Культурно-просветительская деятельность обучающихся осуществляется 

через участие в фестивалях, олимпиадах, мастер-классах и творческих вечерах, 

через посещения учащимися учреждений культуры (филармоний, выставочных 

и концертных залов, театров, музеев и др.). 

Включает в себя организацию культурно-просветительской деятельности 

совместно с другими детскими школами искусств и образовательными 

учреждениями среднего профессионального и высшего профессионального 

образования, реализующими основные профессиональные образовательные 

программы в области хореографического  искусства и другими социальными 

партнерами.   

Целями творческой и культурно-просветительской деятельности Школы 

является развитие творческих способностей обучающихся, приобщение их к 

культурным традициям Российской Федерации, лучшим мировым 

художественным образцам отечественного и зарубежного искусства, 

пропаганда ценностей мировой культуры среди различных слоев населения, 

приобщения их к духовным ценностям.  

Задачи программы:  

 обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения и творческого труда учащихся и 

преподавателей;  

 поддержка высокого уровня хореографического мастерства;  

 пропаганда лучших образцов мировой хореографической классики, 

народного и историко-бытового искусства средствами детско-юношеского 

хореографического исполнительства;  



 организация содержательного досуга учащихся, детей и подростков 

города;  

 социальное партнерство с образовательными учреждениями города, 

области.  

Содержание программы творческой и культурно-просветительской 

деятельности направлено на:  

- развитие мотивации личности обучающегося к познанию и творчеству;  

- обеспечение эмоционального благополучия обучающегося;  

- развитие креативных способностей обучающихся на всех ступенях 

образования;  

- совершенствование исполнительского мастерства учащихся посредством 

участия в конкурсных и концертных мероприятиях;  

- профилактику асоциального поведения;  

- взаимодействие преподавателя с семьей обучающегося.  

Основные направления творческой и культурно-просветительской 

деятельности:  

- участие в конкурсах различного уровня (школьного, районного, городского, 

областного, регионального, всероссийского и международного);  

- участие в творческих коллективах школы. 

Работа с родителями  

- просветительская работа среди родителей по вопросам художественно-

эстетического образования и воспитания детей в форме родительских собраний, 

тематических бесед, встреч с различными деятелями в сфере культуры и 

искусства, концертных мероприятии.  

В школе предусмотрены часы для приема  родителей по вопросам, 

связанным с организацией учебного процесса. 

Информационная работа  

- разработка сценариев праздников, концертов;  

- публикации в средствах массовой информации, на сайте школы;  

- оформление  школьных стендов с фотографиями и итогами проведенных 

мероприятий, различных поездок на конкурсы и фестивали;  

- работа по повышению статуса и имиджа образовательного учреждения.  

С целью реализации творческой и культурно-просветительской деятельности в 

школе работает  ансамбль «Цвета планеты». 

Программа методической деятельности. 

Методическая работа – основной вид образовательной деятельности, 

представляющий собой совокупность мероприятий проводимых 

администрацией Школы, преподавателями в целях овладения методами и 

приемами учебно-воспитательной работы, творческого применения их на 



уроках и во внеклассной работе, поиска новых наиболее рациональных и 

эффективных форм и методов организации, проведения и обеспечения 

образовательного процесса.  

Цель методической работы – создание единого образовательного 

пространства, обеспечивающего совместное решение педагогических задач и 

индивидуализирующее образовательный путь учащегося в условиях обучения 

по предпрофессиональным программам.  

Задачи:  

- обеспечение качественных изменений в организации и содержании 

методической работы;  

- предоставление каждому участнику образовательного процесса возможности 

самоутверждения в наиболее значимых для него сферах и направлениях, 

обеспечение личного роста;  

- повышение педагогического мастерства, распространение, обобщение и 

внедрение передового педагогического опыта;  

- повышение педагогической квалификации работников учреждения;  

- формирование у преподавателей потребности к занятию самообразованием 

через участие в творческих группах, аттестацию, проведение творческих 

отчетов, открытых уроков;  

- повышение качества образования посредством использования в работе новых 

информационных, музыкально-педагогических технологий;  

- создание условий для раскрытия способностей и творческого потенциала 

учащихся;  

- внедрение в практику альтернативных и инновационных форм 

взаимодействия с различными учебными заведениями и организациями;  

- оптимизация форм распространения опыта школы (публикации, презентации, 

СМИ и т.д.);  

- обновление содержания образования и технологии обучения, в том числе 

развивающих, здоровьесберегающих, информационных, в условиях 

современного социального заказа.   

Основные направления методической работы:  

Направление № 1 – аналитическое, с целью подготовки педагогического 

коллектива к эффективной деятельности, включает в себя:  

- изучение потребностей педагогических кадров в повышении квалификации;  

- анализ эффективности повышения квалификации педагогов.  

Направление № 2 – организационно-педагогическое, направлено на 

обеспечение непрерывности профессионального образования преподавателей, 

состоящее из следующих компонентов:  



- планирование и проведение методических мероприятий на школьном, 

муниципальном и межрегиональном уровнях;  

- организация и координация работы методического совета;  

- организация взаимодействия с СПО, ВУЗами.  

- подготовка и проведение семинаров. 

Направление № 3 – учебно-методическое, направленное на методическое 

сопровождение деятельности преподавателей по созданию условий 

эффективной педагогической деятельности:  

- прогнозирование;  

- выявление и распространение образцов педагогической деятельности;  

- составление учебных, учебно-тематических планов и программ по предметам;  

 - участие в аттестации педагогических работников.  

- методическая работа ведется по планам и направлена на качественное 

обеспечение образовательного процесса и успешную его реализацию, а также 

на повышение квалификации и профессионализма преподавателей.  

 

Планы:  

- План учебно воспитательной работы школы. 

- План работы методических объединений;  

- План работы по повышению квалификации преподавателей;  

- План методической работы. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала Школы является обеспечение в 

соответствии с новыми образовательными целями и задачами адекватности  

системы непрерывного педагогического образования происходящим 

изменениям в системе образования.  

Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

обеспечивается освоением дополнительных профессиональных 

образовательных программ в объеме не менее 72-х часов, не реже чем один раз 

в три года в образовательных учреждениях, имеющих лицензию на 

осуществление образовательной деятельности.  

Ожидаемый результат повышения квалификации преподавателей -

профессиональная готовность педагогических работников к реализации 

Федеральных государственных требований:  

• обеспечение оптимального вхождения педагогических работников в систему 

ценностей современного образования;  



• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы 

оценки итогов образовательной деятельности обучающихся;  

• овладение учебно-методическими и информационно- методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГТ.  

Обеспечение непрерывности профессионального роста преподавателей 

состоит из следующих компонентов:  

- планирование и проведение методических мероприятий на школьном, 

муниципальном уровнях;  

- участие в муниципальных, районных, региональных мастер-классах, 

семинарах и конференциях;  

- организация наставнической деятельности;  

- формирование банка педагогической информации (нормативно-правовой, 

научно-методической, методической и др.)  

- организация взаимодействия с СУЗами, ВУЗами;  

 - подготовка и проведение семинаров, мастер-классов, открытых уроков, 

направленных на трансляцию и обмен практическим опытом педагогических 

работников в аспекте решения актуальных проблем в музыкальном 

образовании;  

- аттестация педагогических работников;  

- творческая деятельность преподавателей.  

Прогнозируемый результат:  

Создание в  Школе ситуации успеха для развития способностей каждого 

обучающегося, условий для непрерывного повышения уровня 

профессиональной компетентности преподавателей и совершенствования их 

творческой и педагогической деятельности, внедрение новых образовательных 

технологий, в том числе развивающих, здоровьесберегающих, 

информационных приведут к обновлению содержания образования и 

технологии обучения, повысят качество и авторитет школы.  
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Приложение №2 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области хореографического искусства 

«Хореографическое творчество» 

на ____________ учебный год 
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Количество недель аудиторных занятий 

32 33 33 33 33 33 33 33 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 Структура и объем ОП 
3093-

38191) 
328-559 2765-3260    

 Обязательная часть 3093 328 2765   Недельная нагрузка в часах 

ПО.01. 
Хореографическое 

исполнительство3) 
2401 65 2336           

ПО.01.УП.01. Танец 130   130  2,4   2       

ПО.01.УП.02. 
Ритмика 130   130  2,4  2 2       

ПО.01.УП.03. 
Гимнастика 130 65  65  2,4  1 1       

ПО.01.УП.04. 
Классический танец 1023   1023  

5…-

15 

6…

-14 
       5 



ПО.01.УП.05. 
Народно-сценический танец 330   330  

7…-

13 
15    2 2 2 2 2 

ПО.01.УП.06. Подготовка концертных 
номеров 

658   658  
2,4…
-14 

 2 2 2 2 3 3 3 3 

ПО.02. Теория и история искусств 526 263 263   
        

ПО.02.УП.01. 
Слушание музыки и 
музыкальная грамота 

262 131  131  2,4,6 8 1 1 1 1     

ПО.02.УП.02. 
Музыкальная литература 

(зарубежная, отечественная) 
132 66  66  10 12     1 1   

ПО.02.УП.03. 
История хореографического 
искусства 

132 66  66  14        1 1 

Аудиторная нагрузка по двум предметным 

областям: 
2927 328 2599   8 8   11 11 11 11 

Максимальная нагрузка по двум 

предметным областям: 
2927 328 2599   10 10   12 12 12 12 

Количество контрольных уроков, зачетов, 

экзаменов по двум предметным областям: 
   28 8         

В.00. Вариативная часть4) 726 231 495           

В.01. Историко-бытовой танец 66   66  10     1 1 
   

В.02. 
Основы игры на музыкальном 

инструменте   
 

 
 

 
         

В.03. 
История искусства 
(изобразительного, 

театрального, киноискусства) 

  х             

В.04. Современный танец 33   33  16         1 

В.05. Гимнастика 66   66  8    1 1     

В.06. Актерское мастерство 99   99  
10,12

,14 
     1 1 1  

В.07. Бальный танец 66   66  14       1 1  

Всего аудиторная нагрузка с учетом 

вариативной части: 
3158  2830 30 8 8 8 10 12 12 12 12 12 

Всего максимальная нагрузка с учетом 

вариативной части:
5) 3653 559 3094   10 12 12 15 16 16 15 15 

Всего количество контрольных уроков, 

зачетов, экзаменов: 
             



К.03.00. Консультации
6) 

166 - 166   Годовая нагрузка в часах 

К.03.01. Танец    4    2 2       

К.03.02. Ритмика    4    2 2       

К.03.03. Гимнастика    4    2 2       

К.03.04. Классический танец    48      8 8 8 8 8 8 

К.03.05. Народно-сценический танец    30       6 6  6 6 

К.03.06. 
Подготовка концертных 

номеров 
   56     8 8 8 8  8 8 

К.03.07. 
Слушание музыки и 

музыкальная грамота 
   8    2 2 2 2     

К.03.08. 
Музыкальная литература 

(зарубежная, отечественная) 
   4        2    

К.03.09. 
История хореографического 

искусства 
   8          4 4 

А.04.00. Аттестация Годовой объем в неделях 

ПА.04.01. Промежуточная (экзамены) 7       1 1 1 1 1 1 1 - 

ИА.04.02. Итоговая аттестация 2       
       

2 

ИА.04.02.01. Классический танец 1               

ИА.04.02.02. Народно-сценический танец 0,5               

ИА.04.02.03. 
История хореографического 

искусства 
0,5               

Резерв учебного времени
7) 

8               

                
1) В общей трудоемкости образовательной программы  (далее – ОП) на выбор образовательного учреждения (далее – ОУ) предлагается минимальное и 

максимальное количество часов (без учета и с учетом вариативной части). При формировании учебного плана обязательная часть в части количества часов, сроков 

реализации учебных предметов и количество часов консультаций остаются неизменными, вариативная часть разрабатывается ОУ самостоятельно. Объем времени 

вариативной части, предусматриваемый ОУ на занятия преподавателя с обучающимся, может составлять до 20 процентов от объема времени предметных областей 

обязательной части, предусмотренного на аудиторные занятия. Объем времени на самостоятельную работу по учебным предметам вариативной части необходимо 

планировать до 100% от объема времени аудиторных занятий. При формировании ОУ «Вариативной части» ОП, а также введении в данный раздел индивидуальных 
занятий необходимо учитывать исторические, национальные и региональные традиции подготовки кадров в области хореографического искусства, а также имеющиеся 

финансовые ресурсы, предусмотренные на оплату труда для педагогических работников. 
2) В колонках 8 и 9 цифрой указываются полугодия за весь период обучения, в которых проводится промежуточная аттестация обучающихся. Номера полугодий 

обозначают полный цикл обучения – 16 полугодий за 8 лет. При выставлении многоточия после цифр  необходимо считать «и так далее» (например «1,3,5…-15» 

имеются в виду все нечетные полугодия, включая 15-й; «9-12» – и четные и нечетные полугодия  с 9-го по 12-й). Форму проведения промежуточной аттестации в виде 



зачетов и контрольных уроков (колонка 8) по полугодиям, а также время их проведения в течение полугодия ОУ устанавливает самостоятельно в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет. В случае окончания изучения учебного предмета формой промежуточной аттестации в виде контрольного урока 

обучающимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании ОУ. По усмотрению ОУ оценки по учебным предметам могут выставляться и по 

окончании четверти. 

3) Аудиторные часы для концертмейстера предусматриваются по всем учебным предметам предметной области «Хореографическое исполнительство» и 

консультациям по этим учебным предметам в объеме до 100% аудиторного времени. 
4) В данном примерном учебном плане ОУ предложен перечень учебных предметов вариативной части и возможность их реализации. ОУ может: воспользоваться 

предложенным вариантом, выбрать другие учебные предметы из предложенного перечня (В.03.-В.07.) или самостоятельно определить наименования учебных предметов 
и их распределение по полугодиям. В любом из выбранных вариантов каждый учебный предмет вариативной части должен заканчиваться установленной ОУ той или 

иной формой контроля (контрольным уроком, зачетом или экзаменом).  Знаком «х» обозначена возможность реализации предлагаемых учебных предметов в той или 

иной форме  занятий.  

5) Объем  максимальной нагрузки обучающихся не должен превышать 26 часов в неделю, аудиторной нагрузки – 14 часов.  
6) Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, просмотрам, творческим конкурсам и другим 

мероприятиям по усмотрению ОУ. Консультации могут проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного времени. Резерв учебного времени устанавливается ОУ 

из расчета одной недели в учебном году. В случае, если консультации проводятся рассредоточено, резерв учебного времени используется на самостоятельную работу 

обучающихся и методическую работу преподавателей. Резерв учебного времени можно использовать как перед промежуточной экзаменационной аттестацией, так и 

после ее окончания с целью обеспечения самостоятельной работой обучающихся на период летних каникул. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе 

в области хореографического искусства «Хореографическое творчество» 
на ____________ учебный год 

Нормативный срок обучения – 5 лет 

Индекс 

предметных 

областей, 

разделов и 
учебных 

предметов 

Наименование частей, 

предметных областей, учебных 
предметов и разделов 

Максим

альная 

учебная 
нагрузка 

Самосто-

ятельная 

работа 

Аудиторные занятия 

(в часах) 

Промежуточна

я аттестация 

(по 
полугодиям)2) 

Распределение по годам обучения 
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Количество недель аудиторных занятий 
33 33 33 33 33 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 Структура и объем ОП 
2250,5-

2646,5
1)

 
198-330 2052,5-2316,5    

 Обязательная часть 2250,5 198 2052,5   Недельная нагрузка в часах 

ПО.01. 
Хореографическое 

исполнительство 
1782 33 1749        

ПО.01.УП.01. Ритмика 
3) 66   66  2       

ПО.01.УП.02. 
Гимнастика 66 33  33  2  1     

ПО.01.УП.03. 
Классический танец 924   924  1 -9 2 -8   6 6 6 

ПО.01.УП.04. 
Народно-сценический танец 264   264   4  -8  2 2 2 2 

ПО.01.УП.05. Подготовка концертных 
номеров 

462   462  2…-10  2 3 3 3 3 

ПО.02. 
Теория и история  

искусств 
346,5 165 181,5   

     



ПО.02.УП.01. 
Слушание музыки и 

музыкальная грамота 
82,5 33  49,5   2 1,5     

ПО.02.УП.02. 
Музыкальная литература 
(зарубежная, отечественная) 

132 66  66   6  1 1   

ПО.03.УП.03. 
История хореографического 
искусства 

132 66  66  8     1 1 

Аудиторная нагрузка по двум предметным 

областям: 
  1930,5    12 12 12 12 

Максимальная нагрузка по двум 

предметным областям: 
2128,5 198 1930,5    13 13 13 13 

Количество контрольных уроков, зачетов, 

экзаменов по трем предметным областям: 
   13 9      

В.00. Вариативная часть5) 396 132 264        

В.01. Историко-бытовой танец 66   66  6   1 1 
  

В.02. 
Основы игры на музыкальном 

инструменте   
  

  
      

В.03. 

История искусства 

(изобразительного, 
театрального, киноискусства) 

  х          

В.04. Современный танец 33   33  10      1 

В.05. Гимнастика    х         

В.06. Актерское мастерство    х         

В.07. Бальный танец 33   33  8     1  

Всего аудиторная нагрузка с учетом 

вариативной части: 
2260,5  2062,5 21 9 10,5 13 13 13 13 

Всего максимальная нагрузка с учетом 

вариативной части:
6) 2524,5 330 2194,5   12,5 16 16 16 16 

Всего количество контрольных уроков, 

зачетов, экзаменов: 
          

К.03.00. Консультации
7) 

122  122   Годовая нагрузка в часах  

К.03.01. Ритмика    4    4     

К.03.02. Гимнастика    2    2     

К.03.03 Классический танец    40    8 8  8 8 



К.03.04. Народно-сценический танец    24     6  6 6 

К.03.05. 
Подготовка концертных 

номеров 
   38    6 8  8 8 

К.03.06. 
Слушание музыки и 

музыкальная грамота 
   2    2     

К.03.07. 
Музыкальная литература 

(зарубежная, отечественная) 
   4     2    

К.04.08. 
История хореографического 

искусства 
   8       4 4 

А.04.00. Аттестация Годовой объем в неделях 

ПА.04.01. Промежуточная (экзамены) 4       1 1 1 1 - 

ИА.04.02. Итоговая аттестация 2                2  

ИА.04.02.01. Классический танец 1             

ИА.04.02.02. Народно-сценический танец 0,5            

ИА.04.02.03. 
История хореографического 
искусства 

0,5   
   

      

Резерв учебного времени
7) 

5       1 1 1 1 1 
7) В общей трудоемкости образовательной программы  (далее – ОП) на выбор образовательного учреждения (далее – ОУ) предлагается минимальное и 

максимальное количество часов (без учета и с учетом вариативной части). При формировании учебного плана обязательная часть в части количества часов, сроков 

реализации предметов и количество часов консультаций остаются неизменными, вариативная часть разрабатывается ОУ самостоятельно. Объем времени вариативной 

части, предусматриваемый ОУ на занятия преподавателя с обучающимся, может составлять до 20 процентов от объема времени предметных областей обязательной 

части, предусмотренного на аудиторные занятия. Объем времени на самостоятельную работу по учебным предметам вариативной части необходимо планировать до 

100% от объема времени аудиторных занятий. При формировании ОУ «Вариативной части» ОП, а также при введении в данный раздел индивидуальных занятий 

необходимо учитывать исторические, национальные и региональные традиции подготовки кадров в области хореографического искусства, а также имеющиеся 
финансовые ресурсы, предусмотренные на оплату труда для педагогических работников.  

8) В колонках 8 и 9 цифрой указываются полугодия за весь период обучения, в которых проводится промежуточная аттестация обучающихся. Номера полугодий 

обозначают полный цикл обучения – 10 полугодий за 5 лет. При выставлении между цифрами «-» необходимо считать и четные и нечетные полугодия (например «6-10» 

–с 6-го по 10-й). Форму проведения промежуточной аттестации в виде зачетов и контрольных уроков (колонка 8) по полугодиям, а также время их проведения в течение 

полугодия ОУ устанавливает самостоятельно в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. В случае окончания изучения учебного предмета 

формой промежуточной аттестации в виде контрольного урока обучающимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании ОУ. По усмотрению 

ОУ оценки по учебным предметам могут выставляться и по окончании четверти. 

9) Аудиторные часы для концертмейстера предусматриваются по всем учебным предметам предметной области «Хореографическое исполнительство» и 

консультациям по этим учебным предметам в объеме до 100% аудиторного времени. 
10) В данном примерном учебном плане ОУ предложен перечень предметов вариативной части и возможность их реализации. ОУ может: воспользоваться 

предложенным вариантом, выбрать другие учебные предметы из предложенного перечня (В.03.-В.07.) или самостоятельно определить наименования учебных предметов 



и их распределение по полугодиям. В любом из выбранных вариантов каждый учебный предмет вариативной части должен заканчиваться установленной ОУ той или 

иной формой контроля (контрольным уроком, зачетом или экзаменом).  Знаком «х» обозначена возможность реализации предлагаемых учебных предметов в той или 

иной форме  занятий. 

11) Объем  максимальной нагрузки обучающихся не должен превышать 26 часов в неделю, аудиторной нагрузки – 14 часов. 
12) Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, просмотрам, творческим конкурсам и другим 

мероприятиям по усмотрению ОУ. Консультации могут проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного времени. Резерв учебного времени устанавливается ОУ 

из расчета одной недели в учебном году. В случае, если консультации проводятся рассредоточено, резерв учебного времени используется на самостоятельную работу 

обучающихся и методическую работу преподавателей. Резерв учебного времени можно использовать как перед промежуточной экзаменационной аттестацией, так и 
после ее окончания с целью обеспечения самостоятельной работой обучающихся на период летних каникул. 


	Мелкогрупповая форма позволяет преподавателю лучше узнать ученика, его возможности, трудоспособность, эмоционально- психологические особенности.
	Содержание учебного предмета
	Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета «Ритмика», на максимальную, самостоятельную нагрузку обучающихся и аудиторные занятия
	Срок обучения 8 лет
	Срок обучения 5 лет
	Срок обучения 8 лет 1-й год обучения (1-й класс, 2 урока в неделю)
	Танцевально-двигательные навыки на более сложном музыкальном материале и более высоком качественном уровне исполнения.
	- музыкально-ритмические игры.
	Первый раздел
	Развитие слухового восприятия и закрепление полученных навыков  в движении
	Второй  раздел
	Музыкально-ритмическая тренировка
	Третий раздел
	Музыкально-ритмические игры и этюды

	Задачи:
	- аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического мышления);
	- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, создание художественных впечатлений);
	- индивидуальный подход к каждому ученику с учетом природных способностей, возрастных особенностей, работоспособности и уровня подготовки.
	Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, творческим конкурсам и другим мероприятиям по усмотрению образовательного учреждения. Консультации могут проводиться рассредоточено или в счет резерва уче...
	В работе с учащимися преподаватель должен следовать принципам последовательности, постепенности, доступности, наглядности в освоении материала. Весь процесс обучения должен быть построен от простого к сложному с учетом индивидуальных особенностей учен...
	Исполнительская техника является необходимым средством для исполнения любого танца, вариации, поэтому необходимо постоянно стимулировать работу ученика над совершенствованием его исполнительской техники.
	Особое место в работе занимает  развитие танцевальности, которой  отведено особое место в хореографии и методической литературе всех эпох и стилей. Поэтому с первых лет обучения необходимо развивать умение слышать музыку и развивать творческое воображ...
	Работа над качеством исполняемого движения в танце, вариации, над его выразительностью, точным исполнением ритмического рисунка, техникой, - важнейшими средствами хореографической выразительности - должна последовательно проводиться на протяжении всех...
	В работе над хореографическим произведением необходимо прослеживать связь между художественной и технической сторонами изучаемого произведения.
	Правильная организация учебного процесса, успешное и всестороннее развитие танцевально-исполнительских данных ученика зависят непосредственно от того, насколько тщательно спланирована работа в целом, продуман  план каждого урока.
	В начале полугодия преподаватель составляет для учащихся календарно-тематический план, который утверждается заведующим отделом. В конце учебного года преподаватель представляет отчет о его выполнении с приложением краткой характеристики работы данного...
	Срок освоения предмета «Народно-сценический танец» при 8-летней образовательной программе составляет 5 лет (с 4 по 8 класс).
	Срок освоения предмета «Народно-сценический танец» при 5-летней образовательной программе составляет 4 года (со 2 по 5 класс).
	Мелкогрупповая форма позволяет преподавателю лучше узнать ученика, его возможности, трудоспособность, эмоционально-психологические особенности.
	 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение
	учебного предмета;
	 распределение учебного материала по годам обучения;
	 описание дидактических единиц учебного предмета;
	 требования к уровню подготовки обучающихся;
	 формы и методы контроля, система оценок;
	 методическое обеспечение учебного процесса.
	В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы "Содержание учебного предмета".
	-аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического мышления);
	-эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, создание художественных впечатлений);
	-индивидуальный подход к каждому ученику с учетом природных способностей, возрастных особенностей, работоспособности и уровня подготовки.
	В работе с учащимися преподаватель должен следовать принципам последовательности, постепенности, доступности, наглядности в освоении материала. Весь процесс обучения должен быть построен от простого к сложному и учитывать индивидуальные особенности уч...
	Тема 1. Музыкальные жанры
	Музыкально-сценические жанры: опера, балет, оперетта, мюзикл.
	Тема 2. Марши в оперной и балетной музыке
	Тема 3. Народное музыкальное творчество
	Тема 4. Ритм и метр - понятия, определяющие организацию и характер музыки
	Тема 5. Средства музыкальной выразительности
	Тема 6. Музыкальная терминология
	Термины, принятые в музыке и хореографии: адажио, аллегро, сюита, вариации, кода и т.д.
	Тема 7. Музыкальная форма
	1. Видеозаписи балетных спектаклей (фрагменты) в различных редакциях с участием выдающихся исполнителей:

	Срок освоения предмета «Историко-бытовой танец» для учащихся, планирующих поступление в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области  хореографического искусства, срок освоения составляет на 2 г...
	УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

	СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 4 КЛАССА
	(первый год обучения)
	СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 5 КЛАССА
	Методическое обеспечение программы
	Мелкогрупповая форма позволяет преподавателю лучше узнать учеников, их возможности,  трудоспособность, эмоционально- психологические особенности.
	 Настоящая программа отражает разнообразие специальных упражнений для выработки большого числа новых  все усложняющихся двигательных навыков, а также возможность индивидуального подхода к каждому ученику
	 Преподаватель в работе  должен учитывать, что большинство упражнений предназначаются для  исполнения, а остальные - для работы в классе или просто ознакомления. Следовательно, преподаватель может устанавливать степень завершенности работы по освоени...
	Задачи: - дальнейшее  укрепление общефизического состояния учащихся;
	2. Упражнение  на скамейке. Port de bras назад.
	Задачи второго года обучения:
	1. Стоя  спиной к станку, положить ногу назад на станок. Наклон вперед и выпрямление:
	2. Лицом к станку: правая нога, согнутая в колене, на станке. Наклон назад и выпрямление:
	Основная форма учебной и воспитательной работы - урок в классе по специальности, обычно включающий в себя проверку выполненного задания, совместную работу педагога и ученика по выполнению гимнастических упражнений, рекомендации педагога относительно с...
	Приступая к профессиональному обучению, преподаватель должен исходить из физических возможностей ребенка, всесторонне расширяя его кругозор. Необходимым условием для успешного обучения на уроках гимнастики является формирование у ученика уже на началь...
	Исполнительская техника является необходимым средством для выполнения любого гимнастического упражнения, поэтому необходимо постоянно стимулировать работу ученика над совершенствованием его исполнительской техники.
	Особое место занимает работа над координацией движений  поэтому, с первых лет обучения необходимо развивать ловкость, как одно из наиболее важных двигательных качеств, необходимых на уроках гимнастики. Без ловкости нельзя усвоить ни одно упражнение. О...
	Многократное и осознанное повторение движений приводит к образованию устойчивого навыка, что позволяет по мере роста физической подготовленности учащихся, систематически увеличивать воздействия на отдельные системы организма – на мышцы с целью развити...
	Игры служат прекрасным средством создания атмосферы радости, бодрости, удовольствия.  В играх дети легко усваивают и совершенствуют многие способности и жизненно необходимые навыки, поэтому на уроке гимнастики необходимо использовать игровые моменты.
	Работа над развитием опорно-двигательного аппарата должна последовательно проводиться на протяжении всего обучения и быть предметом постоянного внимания преподавателя.  Следует  давать четкие индивидуальные задания и регулярно проверять их исполнение.
	Правильная организация учебного процесса, успешное и всестороннее развитие  данных ученика зависят непосредственно от того, насколько тщательно спланирована работа, поэтому, готовясь к уроку, преподаватель   прежде всего, должен определить его направл...
	Важным методом правильной организации урока является продуманное, спланированное размещение учащихся. При выполнении движений у станка надо расставить учеников так, чтобы они не мешали друг другу. При выполнении движений на середине зала лучше размеща...
	Замечания также как и объяснения, нужно делать в простой, краткой, убедительной форме.
	Для самоконтроля за упражнениями необходимо проводить занятия перед зеркалом. Однако занятия перед зеркалом следует чередовать с занятиями без зеркала, чтобы учащиеся учились контролировать свои движения лишь с помощью мышечного чувства
	Одна из самых главных методических задач преподавателя состоит в том, чтобы научить ребенка работать самостоятельно. Творческая деятельность развивает такие важные для любого вида деятельности личные качества, как воображение, мышление, увлеченность, ...
	1. Базарова Н., Мэй В. "Азбука классического танца" Искусство 1964 г.
	2. Ваганова А. "Основы классического танца" Искусство 1936
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	4. Колтановский А.,  Брыкин А. " Общеразвивающие и специальные упражнения" "Москва" 1973 г.
	5. Левин М.В. «Гимнастика в хореографической школе» Терра спорт Москва 2001 год.
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	7. Миловзорова М.С. «Анатомия и физиология человека»  «Медицина». Москва 1972 год.
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	Тренировка лобных мышц
	Тренировка глазных мышц
	Тренировка мышцы верхней губы (Три части этой мышцы, сокращаясь, поднимают верхнюю губу в ее средней части).

	Самостоятельные занятия должны быть регулярными и систематическими.
	10. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие. - М.: Народное образование, 1998


