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                                                    I. Пояснительная записка. 

                                              1. Характеристика программы.                          

Дополнительная общеразвивающая программа в области хореографического 

искусства «Хореографическое творчество» разработана на основе «Рекомендаций по 

организации образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств», утвержденных приказом Министерства 

культуры Российской Федерации.  

Программа разработана и утверждена МБУ ДО «ДШИ п. Новый» самостоятельно с 

учетом кадрового потенциала и материально-технических условий образовательной 

организации, региональных особенностей, определяет содержание и организацию 

образовательного процесса, способствует эстетическому воспитанию граждан, привлечению 

наибольшего количества детей к художественному образованию. 

Программа направлена на: 

- создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, духовно-

нравственного развития детей;  

- приобретение детьми знаний, умений и навыков в области хореографического 

исполнительства; 

- приобретение опыта творческой деятельности; 

- овладение духовными и культурными ценностями народов мира; 

- сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации в сфере 

культуры и искусства; 

- воспитание творчески мобильной личности, способной к успешной социальной адаптации. 

Программа реализуется посредством обеспечения для детей свободного выбора 

общеразвивающей программы в области того или иного вида искусств, а также, при 

наличии достаточного уровня развития творческих способностей ребенка, возможности его 

перевода с дополнительной общеразвивающей программы в области искусств на обучение 

по предпрофессиональной программе в области искусств «Хореографическое творчество». 

                                                          2.  Срок  освоения  программы. 

С целью привлечения наибольшего количества детей к хореографическому 

творчеству, обеспечения доступности художественного образования срок реализации 

программы составляет 4 года для детей в возрасте от 6,6 до 9 лет включительно.  

По окончании освоения программы выпускникам выдается документ, форма 

которого разрабатывается ДШИ самостоятельно.  

                                                                                         3. Цели и задачи. 

Программа ориентирована на: 

- воспитание и развитие у учащихся личностных качеств, позволяющих уважать и 

принимать духовные и культурные ценности разных народов; 

- формирование у учащихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребности 

общения с духовными ценностями; 

- формирование у учащихся умения самостоятельно воспринимать и оценивать культурные 

ценности; 

- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке, доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости; 

- выработку у учащихся личностных качеств, способствующих освоению учебной 

информации, умению планировать свою домашнюю работу, осуществлению 

самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью, умению давать 

объективную оценку своему труду, уважительного отношения к иному мнению и 

художественно-эстетическим взглядам; 

- воспитание трудолюбия и укрепление здоровья; 

- приобретение первоначальной хореографической подготовки.  

 

 



                                   II. Планируемые результаты освоения программы. 
               Результатом освоения программы является приобретение учащимися следующих 

знаний, умений и навыков в области исполнительской подготовки: 

- знаний основ техники безопасности на учебных предметах и концертной площадке; 

- знаний принципов взаимодействия музыкальных и хореографических средств 

выразительности; 

- умений  исполнять  танцевальные  номера; 

- умений определять средства музыкальной выразительности в контексте 

хореографического образа; 

- умений  самостоятельно  создавать  музыкально-двигательный  образ;  

- навыков  владения  различными  танцевальными  движениями,  упражнениями  на 

развитие физических данных; 

- навыков  ансамблевого  исполнения  танцевальных  номеров; 

- навыков  музыкально-пластического  интонирования; 

- навыков  сохранения  и  поддержки  собственной  физической  формы. 

                в области историко-теоретической подготовки: 

- первичных  знании  основных  эстетических   и  стилевых  направлений   в  области  

хореографического искусства,   выдающихся   отечественных   и   зарубежных  

произведений  в  области  хореографического искусства; 

- знаний  основных  средств  выразительности  хореографического  и  музыкального  

искусства; 

- знаний  наиболее  употребляемой  терминологии  хореографического  искусства. 

                                                           III. Учебный план.  
              Учебный план отражает структуру программы, в части наименования предметных 

областей и учебных предметов, количество аудиторных часов по учебному предмету и 

общее количество часов в неделю, а также промежуточную и итоговую аттестацию по 

годам обучения. 

  №  

 п/п    

 

 

         Наименование       

    предметной  области 

    (учебного предмета) 

   Годы обучения (классы),         

  количество  аудиторных       

           часов в неделю      

Промежуточная  

аттестация  

(годы обучения, 

классы)        

Итоговая 

аттестация 

(годы 

обучения, 

классы)  
    I    II    III    IV 

   1. Учебные предметы 

исполнительской 

подготовки:  

    3     3     3     3            

 1.1. ритмика и танец     2     2     -     -           I, II         

 1.2. гимнастика     1     1     -     -           I, II  

 1.3. классический танец     -     -   1,5   1,5            III         IV 

 1.4. народно-сценический 

танец 

    -     -   1,5   1,5            III         IV 

   2. Учебные предметы 

историко-теоретической 

подготовки:  

    1     1     1     1   

 2.1. беседы о 

хореографическом 

искусстве 

    1     1     1     1        I, II, III        IV 

   3. Учебный предмет по 

выбору:  

    1     1     1     1   

 3.1. подготовка концертных 

номеров 

    1     1     1     1        I, II, III       IV 

                     Всего:                        5     5     5     5   
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I. Пояснительная записка 

       Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе 

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

«Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при 

реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом 

Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ.  

Музыкально-ритмическое воспитание занимает важное место в системе 

художественно-эстетического образования. Дисциплина «Ритмика и танец» является 

первой ступенью в хореографическом образовании. Её освоение способствует 

формированию общей культуры детей, музыкального вкуса, навыков коллективного 

общения, развитию двигательного аппарата, мышления, фантазии, раскрытию 

индивидуальности. Предмет «Ритмика и танец» является базовым для овладения другими 

хореографическими дисциплинами: «Классический танец», «Народный танец», «Бальный 

танец», «Современный танец».  
 

     Срок реализации учебного предмета 

Изложенный в программе курс ориентирован на два года обучения (1-2 класс).  

При реализации программы учебного предмета «Ритмика и танец» со сроком 

обучения 2 года, продолжительность учебных занятий   составляет 34 недели в год. 
 

Сведения о затратах учебного времени 

Вид учебной работы, нагрузки, аттестации Затраты учебного времени Всего 

часов 

Годы обучения 1-й год 2-й год  

Полугодия 1 2 3 4  

Количество недель  16 18 16 18  

Аудиторные занятия   32 38 32 38 136 

Самостоятельная работа  32 38 32 38 136 

Максимальная учебная нагрузка   64 76 64 76 272 
 

Объем учебного времени, предусмотренный на реализацию учебного предмета 

Общая трудоемкость учебного предмета «Ритмика и танец» при 2- летнем   сроке   

обучения   составляет   272 часа.  Из   них: 136 часов – аудиторные занятия, 136 часов – 

самостоятельная работа.  

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах:  

Аудиторные занятия: 2 часа в неделю.  

Самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка):  2 часа в неделю.  
 

Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Основной формой учебной работы является групповой урок. Во время проведения 

урока возможна индивидуальная форма работы преподавателя с учащимися.  

 

Цели и задачи учебного предмета 

Цели:  

- социальная адаптация детей;  

- эстетическое развитие;  

- формирование духовно-нравственных ценностей;  

- воспитание трудолюбия;  

- укрепление здоровья.   

Задачи:  

- воспитание музыкальных способностей;  

- формирование двигательных навыков и умений;  

- развитие физических данных, координации движения, пластичности,   



- хореографической памяти, выносливости;  

- формирование умений соотносить движения с музыкой;  

- овладение свободой движения;  

- активизация творческих способностей;  

- воспитание любви интереса к искусству хореографии;  

- психологическое раскрепощение учащихся;  

- приобщение к хореографическому искусству.   
 

Методы обучения 

            Основные методы работы:    

- наглядный - практический качественный показ;   

- словесный - объяснение, желательно образное;  

- игровой - учебный материал в игровой формой;  

- творческий - самостоятельное создание учащимися музыкально-двигательных образов.  

Качество знаний, умений и практических навыков учащихся выявляются на 

контрольных уроках и дифференцированном зачете по окончанию курса.  
 

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

Материально-техническая база образовательного учреждения соответствует 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.  

Учебный зал для занятий по учебному предмету «Ритмика и танец» оборудован 

балетными станками, зеркалами, музыкальным инструментом и аудио аппаратурой.   

 

II.    Содержание учебного предмета 

Учебно-тематический план 

Наименование разделов и тем Количество часов по                         

классам 

I             II 

Введение 1             1 

Хореографическая азбука 

1. Развитие отдельных групп мышц и подвижности суставов 15 16 

2.  Фигурная маршировка 12 12 

3. Элементы классического танца 13 14 

4. Элементы народного танца 12 14 

5. Балетная гимнастика 13 13 

Итого по разделу 66 70 

 

     Содержание разделов 

1 год обучения 

Раздел 1. Музыкально-танцевальные игры - «Рассыпуха», «В мире животных», «Гуси у 

бабуси», «Волшебный остров», «Веселые человечки», «Гусеница», «Спят усталые 

игрушки». 

Раздел 2. Освоение танцевальных образов - «Буратино», «Часики», «Каблучок», 

«Ладушки», «Танцующие человечки», «Актерская «пятиминутка». 

Раздел 3. «Пространство, и мы» - «Здравствуй, сцена!», «Рисуем собой танцевальный 

узор: круг, цепочка, линии, змейка, ручеек, ключ и другие орнаментальные фигуры». 

Раздел 4. Музыка и танец - «Основы музыкально-ритмического движения», «Музыка - 

первооснова в художественно-творческом развитии ребенка», «Музыка и танец». 

Раздел 5. Хореографическая азбука. 

Тема 1.1. Развитие отдельных групп мышц и подвижности суставов. Развитие опорно-

двигательного аппарата. Упражнения для различных частей тела: головы, шеи, плечевого 

пояса, рук, корпуса, ног. Подбор упражнений, способствующих разогреву мышц, развитию 



координации, скорости мышечных реакций. Ритмическая основа упражнений должна 

соответствовать музыкальному материалу.  

Упражнения для головы, шеи и плечевого пояса:  

- наклоны головы вперед, назад и в стороны;  

- повороты головы вправо, влево;  

- круговые движения головой по полукругу и по целому кругу;  

- вытягивание шеи вперед и в стороны;  

- подъем и опускание плеч вверх, вниз, вместе и поочередно;  

- круговые движения плечами вперед и назад, двумя вместе и поочередно. 

Упражнения для рук:  

- подъем и опускание вверх-вниз,  

- разведение в стороны;  

- сгибание рук в локтях;  

- круговые движения «мельница»;  

- круговые махи одной рукой и двумя вместе;  

- отведение согнутых в локтях рук в стороны.   

Упражнения для кистей рук:  

- сгибание кистей вниз, вверх;  

- отведение вправо, влево;  

- вращение кистей наружу, внутрь,   

Упражнения для корпуса:  

- наклоны вперед, в сторону; 

- перегибы назад;  

- повороты корпуса «пилка»;  

- круговые движения в поясе;  

- смещение корпуса от талии в стороны;  

- расслабление и напряжение мышц корпуса (ронять корпус)   

Упражнение для ног:  

- полуприседания;  

- подъем на полупальцы;  

- подъем согнутой в колене ноги;  

- разгибание и сгибание ноги в коленном суставе вперед в сторону  

- то же с приседанием;  

- отведение ноги, выпады вперед и в стороны;  

- разворот согнутой в колене ноги.   

Упражнение для ступней ног:  

- отведение стопы наружу в суставе, внутрь;  

- круговые движения ногой.   

Прыжки:  

- на обеих ногах;  

- на одной (по два, четыре, восемь на каждой);  

- прыжок с просветом (из 6 позиции на 2 позицию и обратно);  

- перескоки с одной нога на другую с отведением работающей ноги на носок или пятку 

вперед и в стороны;  

- подскоки;  

- легкий бег.  

Тема 1.2. Фигурная маршировка. Различные построение рисунков и фигур. Приемы 

перестроения из одной фигуры в другую. Развитие ориентировки в пространстве. 

Развитие чувства музыкального ритма и ритмичности движения. Использование 

различных видов шагов. Создание музыкально-двигательного образа на основе мелодий.  

Виды рисунков: круг, змейка, цепочка, квадрат, колонна, шеренга, диагональ, зигзаг.  

Виды фигур: круг в круге, «звездочка», «воротца», сужение и расширение круга.  



Виды шагов и ходов: танцевальный ход с носка, шаг с пятки, приставочный шаг, шаг на 

полуприседаниях, маршевый шаг, галоп, легкий бег с отбрасыванием ног назад, 

согнутых в коленях, бег лошадки.  

Тема 1.3. Элементы классического танца. Изучаются на середине зала при неполной 

выворотности ног. 

Постановка корпуса, ног, рук, головы:  

- позиции ног: 1, 2, 3;  

- постановка стоп;  

- позиции рук: подготовительное положение, постановка кисти, 1, 3, 2(изучаются 

последней, как наиболее трудная), музыкальный размер: 4/4 -1 такт, 3/4 - 4 такта;  

- battеment tendu   1 позициях, все направления, музыкальный размер: 4/4 - 2 такта;  

- demi-plie в 1 позиции, музыкальный размер: 4/4 – 2 такта;  

- battеment tenduet demi-plie в 1 позиции, музыкальный размер: 4/4 – 2 такта, (1 такт на 

каждое движение);  

- постановка корпуса, ног у станка (лицом к станку) в полувыворотныхпозициях;  

- preparation для руки у станка (держась одной рукой за станок);  

- наклон корпуса вперед, в сторону;  

- трамплинные прыжки;  

- понятие еn fасе.  

Тема 1.4. Элементы народного танца: 

- положение рук на поясе;  

- положения рук в паре (в русском, белорусском танце);  

- шаг с приставкой;  

- шаг с подскоком;  

- притоп одинарный, тройной;  

- галоп;  

- подскок;  

- «ковырялочка»;  

- гармошка;  

- полуприсядка с выносом ноги вперед и в сторону;  

- присядка «мячик»;  

- хлопки в ладоши;  

- полька;  

- простейшие хлопушки;  

- вращение по точкам класса на месте.   

Тема 1.5. Этюды и танцы на изученном материале:  

-  танец с куклой;  

- танец веселых утят;  

- этюд на подскоках;  

- русский хоровод;  

- танец «Яблочко»;  

- танец, построенный на шаге польки;  

- танец «Снежинки»; 

- танец «Матрешки». 

2 год обучения 

Раздел 1. Основы классического танца. 

Экзерсис у станка: 
- Позицииног: I, II.  

- Demi-plies по I, II позициям.  

- Battementstendus из I позиции во всех направлениях:  

- Battements tendus jete из I позиции во сторону.  

Releves no I, II позициям: с вытянутых ног, с demi plie.  



- Port de bras (перегибы корпуса) в различных сочетаниях: в сторону, вперед, назад.  

Экзерсис на середине зала: 

- I форма port de bras вразличныхсочетаниях (en dehors, en dedans).  

- Demi plies по I, II позициям. 

- Battements tendus из I позиции в сторону.  

Allegro: шаг польки, трамплинные прыжки. 

 

Раздел 2. Основные элементы русского народного танца. 

Основные элементы народного танца на середине зала: 

- положение ног: 6,1,2,3 

- положение и позиции рук:I, II, III позиции аналогичны I, II, III позициям рук 

классического танца. 

- IV - руки согнуты в локтях, кисти лежат на талии; большой палец сзади, 4 других, 

собраны вместе, спереди. Плечи и локти направлены в стороны по одной прямой линии.  

- V - обе руки скрещены на уровне груди, но не прикасаются в корпусу. Пальцы, 

собраны вместе, лежат сверху плеча разноименной руки, чуть выше локтя.  

- подготовительное положение - обе руки свободно опущены вдоль корпуса, кисти 

свободны и повернуты ладонью к корпусу.  

- подготовка к началу движения (preparation).  

Шаги: 

- простой, с продвижением вперед, с продвижением назад, переменный. 

- дроби: дробная дорожка, дробь с подскоком. 

- «в три ножки», «дробь хромого» (трех четвертная), тройные поочередные 

выстукивания. 

 

Основные движения русского народного танца: ковырялочка, гармошка, веревочка 

простая, маятник, моталочка, молоточки. 

«Хлопушки». Виды: одинарные хлопки и удары - фиксирующие, одинарные 

хлопки и удары - скользящие, двойные хлопки и удары, строенные хлопки и удары. 

«Полуприсядка». С открыванием на ребро каблука, С открыванием ноги на 

воздух, Разножка - в стороны, на ребро каблука. 

Виды полной присядки: «Гусиный шаг», «Мяч», «Ползунок», «Закладки». 

Полуприсядки и присядки могут исполняться на месте 

Раздел 3.Освоение танцевального репертуара 

«Топотуха», «Калинка», «Ковбои» 

Раздел 4. Освоение сценического пространства 

«Пространство репетиционного зала и сценической площадки» 

«Освоение простых хореографических рисунков-фигур» 

Раздел5. Слушаем и фантазируем 

«Элементарные формы танцевальной импровизации» 

«Самостоятельное сочинение хореографического фрагмента на предлагаемую музыку» 

Раздел 7. Музыка и танец 

«Музыкальная викторина» 

«Музыкальная лесенка: «ступеньки» - сильные и слабые доли в танце 

«Музыкальная нюансировка хореографического движения» 

«Музыка - помощница в сочинении танца» 

 

 

 

 

 

 



Программные требования: 

- иметь представление о двигательных функциях отдельных частей тела (головы, плеч, рук, 

корпуса, ног);  

- иметь первоначальные навыки движенческой координации, хореографической памяти;  

- знать простейшие построения (фигуры и рисунки танца), уметь самостоятельно 

размещаться в танцевальном зале;  

- знать позиции ног (полувыворотные), позиции рук;  

- владеть различными танцевальными шагами;  

- иметь представление о темпах и динамике музыкальных произведений, уметь их 

определять и отражать в движениях;  

- знать понятия: вступление, начало и конец предложения, уметь своевременно начинать 

движение по окончании вступления;  

- знать понятия: «сильной» и «слабой» доли в такте и уметь выделить их 

соответствующими движениями;  

- знать понятие метра и ритма;  

- иметь навыки воспроизведения простейших ритмических рисунков с помощью хлопков в 

ладони и притопов ног.  

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

      Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения программы     

учебного предмета «Ритмика и танец», и предполагает формирование комплекса знаний, 

умений и навыков, таких, как:  

- знание основных понятий, связанных с метром и ритмом, темпом и динамикой в музыке;  

 - знание понятий лада в музыке 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 сочетания музыкально-ритмических упражнений с танцевальными движениями;  

- навыки игры на шумовых музыкальных инструментах в сочетании с музыкально-

танцевальными упражнениями;  

- 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.  

 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Оценка качества освоения учебного предмета «Ритмика и танец» включает в себя 

текущий контроль успеваемости и промежуточную и итоговую аттестацию.   

Успеваемость обучающихся проверяется на различных выступлениях: просмотрах, 

концертах, конкурсах и т.д.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов в конце каждого учебного 

года и проходит в виде просмотров.  



По завершении изучения предмета «Ритмика и танец» по итогам итоговой 

аттестации обучающимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об 

окончании образовательного учреждения.  

 

Критерии оценки 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые 

включают в себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и 

навыки.  

По итогам просмотра на контрольном уроке, зачете 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») Оценка отражает грамотное исполнение с 

небольшиминедочетами (как в техническом  плане, так и 

художественном смысле)  

3 («удовлетворительно») Исполнение с большим количеством недочетов, а именно: 

неграмотно и невыразительно выполненные движения, 

слабая техническая подготовка, отсутствие свободы 

исполнения и т.д.  

2(«неудовлетворительно») Комплекс серьезных недостатков, являющийся следствием 

плохой посещаемости аудиторных занятий   

 

При выведении итоговой оценки учитывается следующее:  

- оценка годовой работы обучающегося;  

- выступление обучающегося в течение учебного года;  

Оценки выставляются по окончании каждой четверти учебного года.  

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

Методические рекомендации преподавателям 

На уроках «Ритмики» учащиеся приобретают навыки музыкально-двигательной 

деятельности, осваивают простейшие танцевальные элементы.  

Урок проводится два раза в неделю. Урок делится на 3 части: подготовительную или 

вводную, основную и заключительную  

Первая, подготовительная часть включает маршировку и разминку, построению на 

простейших движениях, способствующие разогреву мышц, суставов и связок, желательно с 

элементами образности.  

Вторая, основная часть изучение основных элементов классического и народного 

танцев; основ музыкальной грамоты; танцевальных движений, их комбинирование; работу 

по развитию физических данных.  

Третья, заключительная часть включает закрепление музыкально ритмического 

материала в игре, танцевально-игровые упражнения.  

У каждой части урока свои задачи. Главная задача подготовительной части - 

организовать внимание учащихся, подготовить мышцы, суставы, связки к интенсивной 

физической работе.  

Задачами основной части являются: формирование осанки (постановка корпуса, рук, 

мог, стопы); развитие силы, выносливости, начальных элементов координации 

посредством освоения тренировочных и танцевальных движений, музыкального и 

выразительного исполнения.  

Задача заключительной части – снятие физического и нервного напряжения, подъем 

эмоционального тонуса посредством игры. 



При проведении урока необходимо постепенно увеличивать нагрузку: от простых 

упражнений к более сложным, расчленяя каждое упражнение на элементы. При этом 

следить за свободным, правильным дыханием и общим самочувствием учащихся.  

Не следует ставить задачу разучить большое количество движений за урок. Важно 

добиваться осмысленного, правильного, музыкального исполнения каждого задания урока.  

С первых уроков плана работа над культурой исполнения движений. Основные 

педагогические принципы в работе с детьми: доступность, системность, 

последовательность, учет возрастных особенностей, заинтересованность. Перспективность.  

 

Требования к музыкальному оформлению урока 

Музыкальное оформление урока является основой музыкально-ритмического 

воспитания и влияет на развитие музыкальной культуры учащихся. Музыкальное 

оформление должно быть разнообразным и качественно исполненным, будь то работа 

концертмейстера или звучанию фонограммы. 

Музыкальное произведение (фрагмент) подбирается к каждой части урока, 

определяется его структура, темп, ритмический рисунок, характер. Мелодии должны быть 

простыми, но не примитивными и не монотонными.   

            В оформлении урока можно использовать: 

- классическую музыку русских и зарубежных композиторов;  

- народную музыку;  

- музыку в современных ритмах.   

           Музыкальный материал должен быть:  

- доступным по форме, жанру, стилю и характеру для восприятия детьми  младшего 

школьного возраста;  

- иметь выразительную мелодию и четкую фразировку;  

- быть близким по содержанию детским интересам.  
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 Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся 

 

VI. Список рекомендуемой учебно-методической литературы     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Пояснительная записка 

      Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе 
Программа учебного предмета «Гимнастика» разработана на основе и с учетом 

«Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при 

реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом 

Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ.  

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. На занятиях происходит непосредственное и всестороннее обучение 

ребенка на основе гармоничного сочетания музыкального, двигательного, физического и 

интеллектуального развития. За время обучения организм ребенка привыкает к физическим 

упражнениям, развивается и закрепляется гибкость, координация, точность движений тела. 

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. 

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.  
 

Срок реализации учебного предмета 

Срок освоения программы составляет 2 года. Продолжительность учебных занятий 

– 34 недели. 
 

     Объем учебного времени, предусмотренный на реализацию учебного предмета 

Общая трудоемкость учебного предмета «Гимнастика» при 2 - летнем   сроке   

обучения   составляет   136 часов.  Из   них: 68 часов – аудиторные занятия, 68 часов – 

самостоятельная работа.  
 

Форма проведения учебных аудиторных занятий 
Мелкогрупповая (от 4 до 10 человек), продолжительность урока - 40 минут. 

Мелкогрупповая форма позволяет преподавателю лучше узнать учеников, их возможности, 

трудоспособность, эмоционально-психологические особенности. 
 

Цель 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: 

- обучение приемам правильного дыхания; 

- обучение комплексу упражнений, способствующих развитию двигательного аппарата 

ребенка; 

- 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.  

 



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). 
 

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 
Материально-техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.  

Учебные аудитории для занятий по учебному предмету "Гимнастика" оборудованы 

станками, зеркалами размером 7м х 2м. Для проведения занятий необходим музыкальный 

инструмент. 
 

II. Содержание учебного предмета 

Сведения о затратах учебного времени 

Вид учебной работы,  

нагрузки 

     Затраты учебного     

    времени 

Всего  

часов 

Годы обучения   1-й год   2-й год  

Полугодия    1   2     3   4  

Количество недель    16  18    16   18  

Аудиторные занятия     16  18   16   18 68 

Самостоятельная работа    16  18   16   18 68 

Максимальная учебная нагрузка     32 36  32  36 136 
 

Аудиторная нагрузка по учебному предмету «Гимнастика» распределяется по 

полугодиям обучения с учетом общего объема аудиторного времени, предусмотренного на 

учебный предмет. 

Годовые требования по классам 

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.  

 

                                                                  1 класс 

                                                               1 полугодие 

Примерный рекомендуемый набор упражнений  

1. Упражнения для стоп. 

1. Шаги:  на всей стопе; 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»: сидя, лежа на спине, лежа на животе; 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, portdebras назад с опорой на предплечья, ладони вниз - «поза сфинкса». 

2. Лежа на животе, portdebras на вытянутых руках. 

3. «Колечко» с глубоким  portdebras 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 шага. 

5. Лежа на полу, battement srelevelent на 90º по 1 позиции вперед. 

6. Лежа на полу, grandbatt ementjete по 1 позиции вперед. 

7. Лежа на спине battements relevelent двух ног на 90º (в потолок), медленно развести ноги 

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

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

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

наклоном к правой ноге, взяться левой рукой за стопу. Правая рука отведена за спину. 

10. 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. Прыжки. 

1. Tempssauté 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 полугодие 

       Примерный рекомендуемый набор упражнений  

1. Упражнения для стоп 

1. Releve   на полупальцах в VI позиции:   на середине;  с одновременным подъемом 

колена (лицом к станку). 

2. Из положения - сидя на пятках, подняться на пальцы (подъем должен «вывалиться»), 

перейти на пол - пальцы, опустить пятки на пол. Все сделать в обратном порядке и 

вернуться в исходное положение. 

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. 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. 

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»). 

5. Силовые упражнения для мышц живота 

1. «Уголок» из положения   лежа. 

2. Стойка на лопатках без поддержки под спину. 

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).  

7. Упражнения на развитие шага 

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

2. Лежа на полу, grand battement tjete 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. 

8. Прыжки 

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

2. Прыжок в «лягушку» со сменой ног. 
 

                                                                 2 класс 

                                      Рекомендуемый набор упражнений 

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 полупальцы, 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 полупальцы (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  I 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. 

 

III. 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 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. 
 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Оценка качества освоения учебного предмета "Гимнастика" включает в себя 

текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающегося в конце 

каждого учебного года обучения. В качестве средств текущего контроля успеваемости 

могут использоваться контрольные уроки, опросы, просмотры.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Содержание промежуточной аттестации и условия ее проведения разрабатываются 

образовательным учреждением самостоятельно. 

Оценки выставляются по окончании каждой четверти и полугодий учебного года. 

 

Критерии оценок 

Образовательным учреждением разрабатываются критерии оценок промежуточной 

аттестации и текущего контроля успеваемости обучающихся. 



Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые 

включают в себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и 

навыки.  Фонды оценочных средств разрабатываются и утверждаются образовательным 

учреждением самостоятельно. 

По итогам показа на контрольном уроке 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 смысле) 

3 («удовлетворительно») исполнение с большим количеством недочетов, а именно: 

недоученные движения, слабая техническая подготовка, 

малохудожественное исполнение, отсутствие свободы 

исполнения и т.д.  

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

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.  

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 и 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. 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. 

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.  

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. 

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. 

 

        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.  

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.  

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 tjete). 

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. 
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I. Пояснительная записка 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Классический танец» разработана на основе 

«Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при 

реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом 

Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ. 

Учебный предмет «Классический танец» направлен на приобщение детей к 

хореографическому искусству, на эстетическое воспитание учащихся, на приобретение 

основ исполнения классического танца.  

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 достижениями мировой и отечественной 

хореографической культуры. Освоение программы по предмету «Классический танец» 

способствует формированию общей культуры детей, музыкального вкуса, навыков 

коллективного общения,  развитию  двигательного аппарата, мышления, фантазии, 

раскрытию индивидуальности.  

Классический танец формировался путем долгого и тщательного отбора, 

отшлифовки многообразных выразительных движений и положений человеческого тела. 

Вобрав в себя достижения различных танцевальных культур, этот вид хореографического 

искусства развивает техническое танцевальное мастерство, учит ребенка чувствовать свое 

тело и выражать чувства с помощью движений, воспитывает артистизм.  
 

                                    Срок реализации учебного предмета  

Срок освоения предмета «Классический танец» составляет 2 года, начало освоения – 

с 3 года обучения, продолжительность учебных занятий – 34 недели. 
 

       Сведения о затратах учебного времени 

Вид учебной работы,  

нагрузки 

  Затраты учебного времени Всего 

 часов 

Годы обучения     3-й год      4-й год  

Полугодия     5     6     7    8  

Количество недель     16    18    16   18  

Аудиторные занятия      24    27    24   27   102 

Самостоятельная работа    16    18    16   18    68 

Максимальная учебная нагрузка    40    45    40   45   170 
 

                  Объем учебного времени, предусмотренный на реализацию предмета 

Общая трудоемкость учебного предмета при 2 - летнем   сроке   обучения 

составляет   170 часов.  Из   них: 102 часа – аудиторные занятия, 68 часов самостоятельная 

работа. Объем недельной нагрузки – 1,5 часа. 
 

                         Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Мелкогрупповые занятия, численность группы от 4 до 10 человек, 

продолжительность урока - 40 минут. 

Мелкогрупповая форма позволяет преподавателю лучше узнать ученика, его 

возможности, трудоспособность, эмоционально- психологические особенности. 
 

Цель и задачи учебного предмета  

           Цель: раскрытие творческого потенциала учащихся на основе приобретенного ими 

комплекса знаний, умений, навыков в области классического танца. 

           Задачи:  

- формирование эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

- воспитание интереса к классическому танцу и хореографическому искусству в целом;  



- приобретение учащимися первоначальной хореографической подготовки; 

- овладение основными теоретическими и практическими знаниями, умениями и 

исполнительскими навыками, позволяющими грамотно исполнять танцевальные 

композиции;  

- развитие музыкальных способностей: слуха, ритма, памяти и музыкальности;  

- стимулирование развития эмоциональности, мышления, воображения и творческой 

активности; 

- воспитание художественного вкуса, культуры общения, дисциплины, самостоятельности, 

потребности вести здоровый образ жизни; 

- приобретение учащимися опыта творческой деятельности и публичных выступлений; 

- укрепление здоровья, физическое развитие учащихся. 
 

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 учащегося);  

- 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). 
 

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

                   Минимально необходимый для реализации программы перечень материально-

технического обеспечения: 

        - хореографические классы, напольное покрытие (линолеумное) покрытие, станки; 

        - наличие музыкального инструмента (фортепиано, баяна); 

        - помещение для работы со специализированными материалами (фонотека, видеотека, 

фильмотека); 

        - костюмерная; 

        - раздевалки и душевые для обучающихся. 
 

II. Содержание учебного предмета 

                                              Годовые требования по классам 

                                                           1 год обучения 

Основная задача первого года обучения – последовательное, целенаправленное 

приобретение учащимися комплекса специальных навыков: 

- полноценное ощущение себя в пространстве;  

- развитие осанки, освоение позиций рук, ног, положений корпуса и головы;  

- развитие выносливости и умения владеть различными группами мышц - как вместе, так и 

поочередно;   

- развитие эластичности мышц, гибкости корпуса, выработки устойчивости;  

- овладение техникой исполнения упражнений классического танца. 

На первом году обучения по предмету «Классический танец» преподаватель 

занимается выработкой навыков правильности и чистоты исполнения, точной 

согласованности движений, развития выворотности, воспитания силы и выносливости, 

освоения простейших танцевальных элементов, развития артистичности. Применение 

разнообразных физических упражнений способствует укреплению мышечного тонуса, 

развитию гибкости, силы ног, спины и пресса, выворотности. В данный период обучения 

необходимо чаще чередовать упражнения различного характера и интенсивности, 

используя в работе приемы показа и сравнения.  



                                                         Экзерсис у станка 

1. Позиции ног: I, II.  

2. Demi-plies по I, II позициям.  

3. Battements tendus из I позиции во всех направлениях: с demi-plies.  

4. Passe par terre: с demi-plies по I позиции, с окончанием в demi-plies.  

5. Battements tendus jete из I позиции во всех направлениях.  

6. Rond de jambe par terre в первой раскладке en dehors, en dedans. 

7. Положение ноги sur le cou de pied: «условное» спереди, сзади, «обхватнoe».   

8. Battements releves lent на 45
0
 во всех направлениях лицом к станку. 

9.       Grand battements jete из I позиции во всех лицом к станку.  

10.     Releves no I, II позициям: с вытянутых ног, с demi plie.  

11.     Port de bras в различных сочетаниях: в сторону, вперед, назад.  

                                                       Экзерсис на середине зала 
1. I форма port de bras в различных сочетаниях (en dehors, en dedans).  

2. Demi plies по I, II позициям. 

3. Battements tendus из I позиции во всех направлениях; с demi plie.  

4. Battements tendus jete во всех направлениях из I позиции.  

5. Demi rond de jambe par terre; rond de jambe par terre (полный круг) .  

6. Battements releves lent во всех направлениях на 90
0
.  

7. Grand battements jete из I позиции в первоначальной раскладке.  

8. Releves по I, II позициям: с вытянутых ног; с demi plie.  

                                                                    Allegro  
1. Temps leve saute no I, II позициям.  

2. Шаг польки.  

3. Трамплинные прыжки.  
    

    По окончании 1 года обучения учащиеся должны знать и уметь:  

- различать танцевальные жанры, их специфические особенности;  

- воспринимать танцевальную музыку;  

- грамотно исполнять программные движения;  

- знать правила выполнения движений;  

- знать структуру и ритмическую раскладку;  

- координировать движения ног, корпуса и головы в умеренном и быстром темпе;  

- оценивать выразительность исполнения.  
 

                                                         2 год обучения 

Продолжение работы над приобретенными навыками:  

- воспитание умения гармонично сочетать движения ног, корпуса, рук и головы для 

достижения выразительности и осмысленности танца;  

- развитие внимания при освоении несложных ритмических комбинаций; 

- формирование точности и чистоты исполнения пройденных движений, выработка 

устойчивости на середине зала;  

- дальнейшее развитие силы и выносливости за счет ускорения темпа и увеличения 

нагрузки в упражнениях;  

- освоение более сложных танцевальных элементов, совершенствование техники, 

усложнение координации;  

- развитие артистичности, чувства позы.  

Преподавателю необходимо контролировать физическую нагрузку и тщательно 

избегать неточностей в исполнении предлагаемых упражнений, более продуктивно 

использовать время урока, сосредоточив свое внимание над качеством исполнения ранее 

усвоенных учащимися элементов, сделав наибольший упор на правильности ощущений и 

понимании цели упражнения.  

 



                                                           Экзерсис у станка 
1. Постановка корпуса по V позиции ног.  

2. Постановка корпуса одной рукой за палку в сочетании с port de bras (I, II, III 

позиции рук).  

3. Demi plies по I, II, V позициям.  

4. Grand plies no I, II позиции.  

5. Вattements tendus из V позиции: battements tendus pour le pled в сторону. 

6. Battement tendus jete из V позиции во всех направлениях: battements tendus jete с 

pique.  

7.    Battements frappes лицом к станку, носком в пол во всех направлениях.  

8.    Battements frappes боком к станку, носком в пол во всех направлениях.  

9.  Battements fondus носком в пол во всех направлениях: лицом к станку, боком к 

станку, носком в пол.  

  10.  Preparation для rond de jambe par terre en dehors, en dedans.  

11.  Battements releves lent на 90
0
 во всех направлениях лицом к станку; боком к 

станку.  

12. Понятие retire.  

13. Grand battements jete из I позиции во всех направлениях лицом к станку; боком к 

станку.  

14. Releves пo I, II, V позициям: с вытянутых ног, с demi plie.  

                                                     Экзерсис на середине зала 

1.    Demi plies no I, II, V позициям.  

2.    Grand plies no I, II позиции.  

3.    Вattements tendus из V позиции, battements tendus pour le pled в сторону. 

4.  Battement tendus jete из V позиции во всех направлениях: battements tendus jete с 

pique. 

5.    Battements frappes носком в пол во всех направлениях.  

6.    Battements fondus носком в пол во всех направлениях. 

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

8.    Battements releves lent на 90
0
 во всех направлениях. 

9.    Grand battements jete из I позиции во всех направлениях. 

10.  Releves пo I, II, V позициям: с вытянутых ног, с demi plie.  

11.  Понятие epaulement (croisee, efface, ecarte) позы.  

12.  Раs balance. 

 

                                                                     Allegro  
1. Temps leve saute no I, II, V позициям.  

2. Petit changement de pied.  

3. Раs echappe в первой раскладке.  

 

         По окончании 2 года обучения учащиеся должны знать и уметь:  

- грамотно, музыкально выразительно исполнять программные движения (умение свободно 

координировать движения рук, ног, головы, корпуса);  

- владеть сценической площадкой;  

- анализировать исполнение движений; 

- знать об исполнительских средствах выразительности танца (выразительности рук, лица, 

позы);  

- определять по звучанию музыки характер танца;  

- знать термины и методику изученных программных движений;  

- уметь грамотно пользоваться методикой при выполнении движений.  

 

 



III.   Требования к уровню подготовки учащихся 

              Уровень подготовки учащихся является результатом освоения программы 

учебного предмета «Классический танец», который определяется формированием 

комплекса знаний, умений и навыков, таких, как:  

 знаний основ техники безопасности на учебных занятиях и концертной площадке; 

 знаний принципов взаимодействия музыкальных и хореографических средств 

выразительности; 

 умений определять средства музыкальной выразительности в контексте 

хореографического образа; 

 умений самостоятельно создавать музыкально-двигательный образ;   

 навыков владения различными танцевальными движениями, упражнениями на 

развитие физических данных; 

 навыков ансамблевого исполнения танцевальных номеров;  

 навыков сценической практики; 

 навыков музыкально-пластического интонирования; 

 навыков сохранения и поддержки собственной физической формы. 

 

IV.   Формы и методы контроля, система оценок 

      Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

           Оценка качества реализации программы "Классический танец" включает в себя 

текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию учащихся.  

           Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет. Оценки выставляются по окончании каждой 

четверти и полугодий учебного года. Успеваемость учащихся проверяется на различных 

выступлениях: контрольных уроках, зачетах, концертах, конкурсах, просмотрах и т.д.  

           Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, зачетов.  

           Контрольные уроки, зачеты  могут проходить в виде просмотров концертных 

номеров на завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет.  

           Итоговая аттестация проводится по окончании освоения программы.  

 

Критерии оценки качества исполнения 

          Для аттестации учащихся создаются фонды оценочных средств, которые включают в 

себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки.  

 

              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: 

неграмотно и невыразительно выполненное движение, слабая 

техническая подготовка, неумение анализировать свое 

исполнение, незнание методики исполнения изученных 

движений и т.д.;  

 

 

 

 

 



V. Методическое обеспечение учебного процесса 

Методические рекомендации педагогическим работникам 

Обучение классическому танцу должно быть поэтапным, весь курс должен быть 

разделен на периоды по рациональному принципу не следует спешить, не надо давать 

ученикам непосильные физические нагрузки. Особо пристальное внимание следует уделить 

подготовке на первом году обучения. От этого во многом зависит будущее учеников, это 

этап их формирования. 

Основными принципами обучения являются: 

- последовательное и постепенное развитие - весь процесс обучения должен быть построен 

от простого к сложному: при переходе из класса в класс происходит последовательное 

усложнение упражнений экзерсиса. Приступая к обучению, преподаватель должен исходить 

из накопленных хореографических представлений ребенка, расширяя его кругозор в области 

хореографического творчества, в частности, учебного предмета «Классический танец»; 

- постепенное увеличение физической нагрузки происходит с учетом психологических, 

физических и возрастных особенностей детей;  

- целенаправленность - строгое следование поставленным целям и задачам, непрерывное 

повышение уровня исполнения и целенаправленной умственной деятельности учащегося, 

устремляющего свою волю, внимание, память на выполнение поставленной перед ним 

конкретной задачи; 

- гибкость – возможность изменений (уменьшения или увеличения количества упражнений), 

предусмотренных программой комплексов упражнений на основе анализа возможностей 

данных учеников; 

- учет индивидуальных особенностей ученика: интеллектуальных, физических, 

музыкальных и эмоциональных данных, уровня его подготовки; 

- укрепление здоровья учащихся, исправление физических недостатков, таких, как: сколиоз, 

плоскостопие, «завернутость» стоп, вальгус, слабый мышечный тонус и т.д., создание 

прекрасной физической формы тела учащегося, поддержание и совершенствование ее; 

создание условий для исправления физических недостатков и укрепления здоровья - 

важнейшего качества танцевального экзерсиса.  

Особое место в работе занимает развитие танцевальности, которой отведено особое 

место в хореографии и методической литературе всех эпох и стилей. Поэтому, с первых 

занятий необходимо развивать умение слышать музыку и на этой основе развивать 

творческое воображение у учащихся.  
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I. Пояснительная записка 

   Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Народно-сценический танец» разработана на основе 

«Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при 

реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом 

Министерства культуры РФ от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ. 

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. 

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. 

 

                               Срок реализации учебного предмета  

Срок освоения предмета «Народно-сценический танец» составляет 2 года, начало 

освоения – с 3 года обучения, продолжительность учебных занятий – 34 недели. 

 

Объем учебного времени, предусмотренный на реализацию предмета 

Общая трудоемкость учебного предмета при 2 - летнем   сроке   обучения   составляет   

170 часов.  Из   них: 102 часа – аудиторные занятия, 68 часов – самостоятельная работа.  

Форма проведения учебных аудиторных занятий: 

Мелкогрупповые занятия, численность группы от 4 до 10 человек, 

продолжительность урока - 40 минут. 

Мелкогрупповая форма позволяет преподавателю лучше узнать ученика, его 

возможности, трудоспособность, эмоционально- психологические особенности. 

 

Цель и задачи учебного предмета 

          Цель: развитие танцевально-исполнительских способностей учащихся на основе 

приобретенного ими комплекса знаний, умений, навыков, необходимых для исполнения 

различных видов народно-сценических танцев. 

            Задачи: 

- обучение основам народного танца; 

- развитие танцевальной координации; 

- обучение выразительному исполнению и эмоциональной раскрепощенности в 

танцевальной практике; 

- развитие физической выносливости; 

- развитие умения танцевать в группе; 

- развитие сценического артистизма. 

 

 

 



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). 

 

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

Минимально необходимый для реализации программы перечень материально-

технического обеспечения: 

- хореографические классы, напольное покрытие (линолеумное) покрытие, станки; 

- наличие музыкального инструмента (фортепиано, баяна); 

- помещение для работы со специализированными материалами (фонотека, видеотека, 

фильмотека); 

- костюмерная; 

- раздевалки и душевые для обучающихся. 

 

II. Содержание учебного предмета 

Сведения о затратах учебного времени 

 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. 

             Объем недельной нагрузки – 1,5 часа. 

 

Вид учебной работы,  

нагрузки 

Затраты учебного времени Всего 

часов 

Годы обучения 3-й год 4-й год  

Полугодия 5 6 7 8  

Количество недель  16 18 16 18  

Аудиторные занятия   24 27 24 27 102 

Самостоятельная работа 16 18 16 18 68 

Максимальная учебная нагрузка 40 45 40 45 170 

             

 

Требования по годам обучения 

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, особенностей взаимодействия с 

партнерами на сцене; 

- ознакомление со средствами создания образа в хореографии. 

 

 

 

 



                                                      Первый год обучения 

                                                         Экзерсис у станка 

1. Пять позиций ног. 

2. Preparation к началу движения. 

3. Переводы ног из позиции в позицию. 

4. Demiplies (полуприседания). 

5. Battements tendus (выведение ноги на носок). 

6. Battements tendus jetes (маленькие броски). 

7. Rond de jambe par terre (круг ногой по полу). 

8. Подготовка к маленькому каблучному. 

9. Подготовка к «верёвочке», «верёвочка». 

10. Дробные выстукивания (сочетание ритмических ударов). 

11. Grands battements jetes (большие броски). 

12. Releve (подъем на полупальцы). 

13. Port de bras. 

14. Подготовка к «молоточкам». 

15. Подготовка к «моталочке». 

16. Подготовка к полуприсядкам и присядкам. 

17. Прыжки с поджатыми ногами. 
 

                                                Экзерсис на середине зала 

1. Русский поклон: 

- простой поясной на месте (1 полугодие); 

- 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 щёку; 

- положения рук в парах (держась за одну руку, за две, под руку, «воротца»);  

- положения рук в круге (держась за руки, «корзиночка», «звёздочка»); 

- движения рук (подчёркнутые раскрытия и закрытия рук, раскрытия рук в сторону 

ладонями наверх в 3 позицию, взмахи с платочком, хлопки в ладоши). 

             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 30-45
0
, 2 

полугодие - на полупальцах - этот же ход; 

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

- переменный ход с plie на опорной ноге и вынесением работающей ноги на воздух через 1 

позицию ног; 

- тройной шаг на полупальцах с ударом на четвёртый шаг всей стопой в пол; 

- шаг с мазком каблуком и вынесением сокращённой стопы на воздух на 30-45
0
; 

- комбинации из основных шагов. 

4. «Припадание»: 

- по 1 прямой позиции; 

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

- по 5 позиции (2 полугодие); 

- 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; 

- без задержки (2 полугодие). 

7. Подготовка к «моталочке»: 

- по 1 прямой позиции с задержкой ноги сзади, впереди (1 полугодие); 

- «моталочка» в «чистом» виде (2 полугодие). 

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 45
0
 и небольшим отскоком на опорной ноге (1 полугодие); 

- «ковырялочка» на 90
0
 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 позициям (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 45
0
 (2 полугодие). 

13.       Подготовка к вращениям на середине зала: 

- полуповороты по четвертям круга приемом plie-releve; 

- полуповороты по четвертям круга приемам шаг-retere; 

- полуповороты по четвертям круга приемом plie-каблучки; 

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

45
0
; 

-  «поджатые» прыжки по той же схеме; 

- подготовка к tours (мужское). 



Во втором полугодии вводится поворот на 90
0
 во всех вращениях.  

14.       Подготовка к вращениям и вращения по диагонали класса: 

- приемом шаг-retere по схеме 2 шага – retere на месте, 2 - в повороте на 90
0
, 5, 6, 7, 8 - шаги 

на месте; 

- к концу полугодия: 2 шага retere на месте, 2 - в повороте на 180
0
, 5, 6 - фиксация, 7, 8 - 

пауза; 

- поворот на 4 шага – retere на 180
0  

(2 полугодие); 

- подскоки  разучиваются по той же схеме. 

           На основе пройденных движений составляются этюды малых и больших форм. 

           Изучаемые танцы: русские танцы, белорусские танцы. 

 

           По окончании 1 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 танца, освоение данных элементов на середине; 

- владеть приемами: «сокращенная стопа», «скошенный подъем»; 

- уметь ориентироваться в пространстве: у станка и на середине зала; 

- знать движение в различных ракурсах и рисунках; 

- уметь исполнять движения в характере русского и белорусского танцев; 

- первоначальные навыки при исполнении вращений и подготовок к ним. 

 

                                                     Второй год обучения 

                                                       Экзерсис у станка 

Demi-plies, ugrand-plies (полуприседания и полные приседания). 

Battements tendus (скольжение стопой по полу). 

Battements tendus jetes (маленькие броски). 

Рastor tille (развороты стоп). 

Rond de jambepar terre (круговые скольжения по полу). 

Flic-flac(мазок ногой к себе, от себя). 

Маленькое каблучное. Большое каблучное. 

«Веревочка». 

Подготовка к battements fondus. 

Developpe. 

Дробные выстукивания. 

Grand battements jetes (большие броски). 

      Движения, изучаемые лицом к станку. 

Releve-plies (по 1 прямой, 1,2,5 позициям). 

Releve-plie (с оттяжкой от станка на каблучках назад по 1 прямой позиции). 

«Волна». 

Подготовка к «штопору». 

Portde bras в сторону, назад в сочетании с движениями рук и выносом ноги на каблук вперед 

и в сторону, на plie, с полурастяжками и растяжками. 

Подготовка к «сбивке». 

           Для мальчиков: 

- подготовка к присядкам; 

- присядки с выносом ноги на каблук вперед и в сторону; 

- мячик боком к станку; 

- с выведением ноги вперед. 

Опускание на колено на расстоянии стопы из первой позиции, и с шага в сторону накрест 

опорной ноге. 

Растяжка из первой позиции в полуприседании и в полном приседании. 

С выходом во вторую позицию широкую на каблуки. 



«Моталочка» по 1 прямой и по 5 позициям, (1 полугодие) с фиксацией на паузе после броска 

ноги вперед. 

«Молоточки» по 1 прямой и 5 позициям с фиксацией ноги сзади на паузе (1 полугодие). 

            Прыжки: 

- поджатые в сочетании с temps levesaute; 

- «итальянский» shang e ments de pieds. 

                                                          Экзерсис на середине зала 

1. Русский поклон: 

- простой поясной с продвижением (подходом вперед и отходом назад с мягким одинарным 

притопом в конце); 

- с работой рукой, платком (мягко, лирично, резко, бодро). 

2. Основные положения и движения русского танца. 

              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. 

               Движение рук с платочком: 

- взмахи в положении при согнутой 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 проведение 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»: 

- подготовка к «веревочке» — первое полугодие (на высоких полупальцах); 

- «косыночка»; 

- простая «веревочка» — первое полугодие; 

- двойная «веревочка» — второе полугодие; 

- двойная «веревочка» с выносом ноги на каблук — второе 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 plies полупальцами с приставными шагами и припаданиями. 

  11. «Ковырялочка»: 

- с отскоком и броском ноги на 30°; 

- с броском на 60
0
; 

- 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 45
0
; 

- 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 45
0
; 

- 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. 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. 

        17. 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». 

                                                        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).  Приемом plie-releve (два на месте, 

третий - plie-подготовка, четвертый - вращение) - 1 полугодие - двойное вращение за 4-м 

разом. 

                                              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 ноги.  

3. Бег по 1 прямой позиции (поворот за два бега) - 1 полугодие, поворот за один бег - 2 

полугодие. 

4. «Блинчики» в сочетании с бегом в различных ритмических рисунках - 2 полугодие. 

5. Дробные выстукивания в повороте в соединении с шагом на каблук, выносом ноги на 

каблук, «ковырялочкой» с выбиванием ноги в сторону. 

6. Мужские вращения с использованием пройденного материала. 

Даются танцевальные этюды на материале выше указанных движений.  

Изучаемые танцы: русские танцы, украинские танцы татарские танцы. 

 

               По окончании 2 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; 

- основные движения русского, татарского и украинского танцев; 

- манеру исполнения упражнений и характер русского, татарского, украинского танцев; 

- технику исполнения вращений на середине зала и по диагонали. 

 



III. 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 терминологии; 

- знание элементов и основных комбинаций народно-сценического танца; 

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

- знание средств создания образа в хореографии; 

- умение исполнять на сцене различные виды народно-сценического танца; 

- 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 запоминать и воспроизводить текст народно-сценических танцев; 

- 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. 
 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Оценка качества реализации программы "Народно-сценический танец" включает в 

себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет. Успеваемость учащихся проверяется на 

различных выступлениях: контрольных уроках, концертах, конкурсах, просмотрах и т.д. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков. 

Контрольные уроки, зачеты могут проходить в виде 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.  

Итоговая аттестация обучающихся проводится по окончании освоения программы. 

Критерии оценки качества исполнения 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые 

включают в себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и 

навыки.  

Оценки выставляются по окончании каждой четверти и полугодий учебного года. 

При выведении итоговой  оценки учитывается следующее: 

- оценка годовой работы ученика; 

- выступления ученика в течение учебного года.             

               Оценка                    Критерии оценивания выступления 

5  

«отлично» 

методически правильное исполнение учебно- танцевальной 

комбинации, музыкально грамотное и эмоционально-

выразительное исполнение пройденного материала, владение 

индивидуальной техникой вращений, трюков 

4  

«хорошо» 

возможное допущение незначительных ошибок в сложных 

движениях, исполнение выразительное, грамотное, 



музыкальное, техническое 

3  

«удовлетворительно» 

исполнение с большим количеством недочетов, а именно: 

недоученные движения, слабая техническая подготовка, 

малохудожественное исполнение, невыразительное исполнение 

экзерсиса у станка, на середине зала, невладение трюковой и 

вращательной техникой 

 

VI. 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: экзерсис у станка, 

экзерсис на середине класса, работа над этюдами, построенными на материале русского 

танца и танцев народов мира. 
 

VI. Список рекомендуемой учебной литературы 

                                                         Основная литература 

1. Заикин Н. Фольклорный танец и его сценическая обработка.- Орел, Труд, 1999 

2. Заикин Н., Заикина Н. Областные особенности русского народного танца. - Орел, 

«Труд», 1999,1 том; 2 том - Орел, 2004 

3. Зацепина К., Климов А. Народно-сценический танец.- М., 1976 

4. Климов А. Основы русского народного танца.- М.: Искусство, 1981 

5. Ткаченко Т. Народный танец. - М.: Искусство, 1967 

6. Ткаченко Т. Народные танцы. - М.: Искусство, 1974 

                                                  Дополнительная литература 

1. Бурнаев А. Мордовский танец. Саранск, 2002 

2. Богданов Г. Русский народный танец. М., 1995 

3. Власенко Г. Танцы народов Поволжья. - Самара: СГУ,1992 

4. Гербек, Г. Характерный танец: настоящее и будущее. // Советский балет, 1990: №1 

5. Корлева З. Хореографическое искусство Молдавии. - Кишинев, 1970 

6. Курбет В., Ошурко Л. Молдавский танец. - Кишинев,1967 

7. Ласмаке М. Латышские народные танцы. Рига, 1962 

8. Мальми В. Народные танцы Карелии. - Петрозаводск, 1977 

9. Моисеев И. Голос дружбы. // Советский балет, 1983: № 5 

10. Степанова Л. Танцы народов России. - М.: Советская Россия, 1969 

11. Уральская В. Поиски и решения.- М.: Искусство, 1974 

12. Хворост И. Белорусские народные танцы.- Минск, 1976 

13. Чурко Ю. Белорусский народный танец.- Минск, 1970 
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 -  Список основной литературы 

 -  Список дополнительной литературы 

 -  Список рекомендуемых для просмотра балетов и хореографических номеров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                           I. Пояснительная записка 

          Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе       
Программа учебного предмета  «Беседы о хореографическом искусстве»  разработана  

на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности 

при реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом 

Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ.  

           Учебный предмет является составной частью дополнительной общеразвивающей  

программы  в  области  хореографического  искусства  «Хореографическое творчество». 

Учебный предмет является основополагающим в формировании мировоззрения 

учащихся в области хореографического искусства, опирается на знания становления и 

развития, основных отличительных особенностей хореографического искусства различных 

исторических эпох, его стилей и направлений, закрепляет знания балетной терминологии, 

знакомит с творчеством и достижениями выдающихся мастеров хореографии прошлого и 

настоящего.  

                                                  Срок реализации учебного предмета  

Срок освоения учебного предмета составляет 4 года. Продолжительность учебных 

занятий – 34 недели. 

                            Сведения о затратах учебного времени   

Вид учебной работы, 

нагрузки 
            Затраты учебного времени 

Всего  

 часов 

Годы обучения   1-й год   2-й год  3-й год  4-й год  

Полугодия    1   2   3   4   5   6   7   8  

Количество недель  16  18  16  18  16  18  16  18  

Аудиторные занятия   16  18  16  18  16  18  16  18    136 

Самостоятельная работа   16  18  16  18  16  18  16  18    136 

Максимальная учебная нагрузка   32  36  32  36  32  36  32  36    272 

  

       Объем учебного времени, предусмотренный на реализацию учебного предмета 

Общая трудоемкость учебного предмета «Беседы о хореографическом искусстве» при 

4 - летнем   сроке   обучения   составляет   272 часа.  Из   них: 136 часов – аудиторные 

занятия, 136 часов – самостоятельная работа. Недельная нагрузка – 1 час. 
 

                          Форма проведения учебных аудиторных занятий  

Занятия проводятся в мелкогрупповой форме (от 4 до 10 человек), 

продолжительностью  40 минут. 

Мелкогрупповая форма позволяет преподавателю лучше узнать ученика, его 

возможности, трудоспособность, эмоционально-психологические особенности. 
 

                                         Цель и задачи учебного предмета 

   Цель: художественно-эстетическое развитие личности учащихся на основе 

приобретенных ими знаний, умений, навыков в области истории хореографического 

искусства. 

            Задачи: 

- формирование знаний в области  хореографического искусства, ознакомление учеников с 

хореографией как видом искусства; 

-  изучение истоков танцевального искусства и его эволюции; 

- знакомство с особенностями хореографического искусства  различных культурных эпох; 

- ознакомление с образцами  классического наследия балетного репертуара; 

- овладение знаниями об исполнительской деятельности ведущих артистов; 

- 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 умения работать с учебным материалом; 

- овладение навыками написания докладов, рефератов. 
 

                                                   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; 

- информационно-обобщающий (доклады, рефераты). 
 

             Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета «Беседы о 

хореографическом искусстве», оснащаются 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.  

 

                                               II. Содержание учебного предмета 

                                                     Тематический план 

                                                                        1 класс 

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. 

                                                                        2 класс  

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. 

                                                           3 класс  

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. Балеты П.И.Чайковского «Щелкунчик», «Лебединое озеро», 

«Спящая красавица». Жанр монументального классического балетного спектакля XIX века в 

творчестве М. Петипа. Творчество великих русских балетмейстеров: 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.  

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. Выдающиеся мастера советской 

балетной сцены: М. Семенова, Г. Уланова, О. Лепешинская,  Р. Стручкова,  М. Плисецкая, 

Н. Бессмертнова, Н. Сорокина, Е. Максимова, Н. Павлова, К. Сергеев, В. Чабукиани, А. 



Мессерер, Р. Нуриев, А. Макаров, Ю. Соловьев, В. Васильев, М. Барышников, М. Лиепа, М. 

Лавровский. 

                                                            4 класс  

Отечественная хореография на современном этапе. Балетный театр России конца XX 

столетия. Классическое наследие на современной сцене. Творческая деятельность 

современных балетмейстеров. Выдающиеся современные исполнители.  Роль  фестивалей и 

конкурсов в развитии хореографического искусства.  Развитие современного танца. Мюзикл 

как форма синтеза искусств.  

 

III. Требования к уровню подготовки 

                                    Предполагаемые результаты освоения программы 

             По окончании 1 - 2 класса: 

- знание балетной терминологии; 

- знание средств  создания образа в хореографии; 

- знание образцов  классического наследия  балетного репертуара; 

- знание основных отличительных особенностей хореографического искусства исторических 

эпох. 

             По окончании 3 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. 

По окончании 4 класса: 

- развитие  балетного искусства России конца XX столетия; 

- знание имен выдающихся представителей балета и творческого наследия 

хореографического искусства конца XX столетия; 

- представление о месте и роли фестивалей и конкурсов в развитии хореографического 

искусства.   

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

                                          Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Оценка качества освоения программы «Беседы о хореографическом искусстве» 

включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию 

учащихся. 

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет в форме устного опроса, письменной работы, 

тестирования. В  конце учебного года проводится промежуточная аттестация в виде 

контрольного урока. 

Итоговая аттестация проводится по окончании освоения программы в форме 

контрольного урока, написания реферата. 

                                                           

 Критерии оценок 

По итогам устных ответов, письменных работ выставляется оценка по пятибалльной 

шкале: 

       - 5 (отлично)  полный ответ, отвечающий всем требованиям на данном этапе обучения; 

       - 4 (хорошо)  отметка отражает ответ с небольшими недочетами; 



       - 3 (удовлетворительно)  ответ с большим количеством недочетов, а именно: недоученный 

текст, не раскрыта тема, не сформировано умение свободно излагать свою мысль и т.д.; 

       - 2 (неудовлетворительно)  комплекс недостатков, являющийся следствием отсутствия 

домашней подготовки, а также плохой посещаемости аудиторных занятий; 

       «зачет» (без отметки) отражает достаточный уровень подготовки и учащегося на данном 

этапе обучения. 

Для аттестации учащихся создаются фонды оценочных средств, которые включают в 

себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки. 

 

    V. Методическое обеспечение учебного процесса 

                               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 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. Следует регулярно знакомить 

учащихся с современной литературой о балете, журнальными и газетными статьями на тему 

о хореографическом искусстве, с рецензиями на балетные постановки. 

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. 

Урок - основная форма учебного процесса 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); усвоение  норм и опыта эмоционального 

отношения к миру и деятельности в нем; формы контроля и самоконтроля.  

Реферат - форма работы, позволяющая самостоятельно освоить один из разделов  

программы учебного предмета. Написание реферата можно использовать как один из видов 

итоговой аттестации по теоретическим предметам.  

 

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

                                                  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: 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,  

10. Еремина-Соленикова Е.В. Старинные бальные танцы. Новое время.– М.: Планета 

музыки,  

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  

 

Дополнительная литература 

1. Баланчин Д. Сто один рассказ о большом балете. Крон-Пресс. М., 2004 

2. Богданов-Березовский В.М. Галина Сергеевна Уланова. – М.: Искусство, 1961 

3. Брун В. История костюма от древности до нового времени. М., 1999 

4. Ваганова А. Статьи, воспоминания, материалы. – Л.,1958 

5. Вальберх И.И. Из архива балетмейстера. Дневники. Переписка. Сценарии. СПб: Лань, 

Планета Музыки, 2010 

6. Гольцман А.М. Советские балеты. Советский композитор. М., 1985 

7. Демидов А. Лебединое озеро. М., Искусство, 1985 

8. Дешкова И.П. Загадки Терпсихоры / худож. В. Косоруков. – М.: Дет. лит., 1989 

9. Дешкова И.П. Иллюстрированная энциклопедия балета в рассказах и исторических 

анекдотах для детей и родителей. – М.: «Конец века», 1995 

10.  Константинова М. Спящая красавица. М., Искусство, 1990 

11.  Лопухов Ф.В. Вглубь хореографии / Ф.В. Лопухов. – М.:  Фолиум, 2003 

12.   Львов-Анохин Б.А. Балетные спектакли последних лет. «Знание». М.,  1972 

13.  Надеждина Е.Н., Эльяш Н.И. «Большой балет» (Основные этапы развития советского 

балета). Изд. «Знание». М., 1964 

14.   Нанн Д. История костюма 1200-2000. М., Артель АСТ, 2003 

15.   Журнал «Балет» («Советский балет») с 1980 г. по 2011 г. 

16.   Плисецкая М.М. Читая жизнь свою.  М.: АСТ, 2010 

17. Тимофеева Н.П.  Мир балета. История. Творчество. Воспоминания. – М.:  Просвещение, 

1996 

18.   Русский балет: энциклопедия / под ред. А.П. Горкина. – М.: Согласие, 1997 

19.   Энциклопедия «Балет». CD, 2003 

 

                                         Список рекомендуемых для просмотра балетов  

                 Видеозаписи балетных спектаклей (фрагменты) в различных редакциях с участием 

выдающихся исполнителей: «Анюта» - телевизионный балет на музыку В.Гаврилина; 

«Баядерка» Л. Минкус; «Дон Кихот» Л.Минкус; «Жар-птица» И.Стравинский; «Жизель»  

А.Адан; «Золушка» С. Прокофьев; «Конек-Горбунок» Ц.Пуни; «Коппелия»  Л.Делиб; 

«Лебединое озеро» П.Чайковский; «Петрушка» И.Стравинский; «Пламя Парижа» 



А.Асафьев; «Ромео и Джульетта» С. Прокофьев; «Спящая красавица» П.Чайковский; 

«Тщетная предосторожность» Л.Герольд; «Щелкунчик» П.Чайковский; «Эсмеральда» 

Ц.Пуни. 

                                   

                                                         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. 

                                         Видеозаписи балетов в постановке балетмейстеров: 

         О. Виноградова, Н. Боярчикова, И. Чернышова, В. Елизарьева, Д. Брянцева, М. Бежара, Б. 

Эйфмана, Дж. Баланчина и др. 
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                                         I.  Пояснительная записка 

          Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Подготовка концертных номеров» разработана 

на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при 

реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом 

Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ. 

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 творческие задатки и реализовать их в соответствующем репертуаре за 

период обучения. 

Учебный предмет «Подготовка концертных номеров» является составной частью 

дополнительной общеразвивающей программы в области хореографического искусства 

«Хореографическое творчество». 
 

Срок реализации учебного предмета 

Срок реализации учебного предмета «Подготовка концертных номеров» составляет 4 

года. Продолжительность учебных занятий – 34 недели. 
 

                                        Сведения о затратах учебного времени 

Вид учебной работы, 

нагрузки 
            Затраты учебного времени 

Всего  

 часов 

Годы обучения  1-й год  2-й год  3-й год  4-й год  

Полугодия    1   2   3   4   5   6   7   8  

Количество недель  16  18  16  18  16  18  16  18  

Аудиторные занятия в часах  16  18  16  18  16  18  16  18    136 

Самостоятельная работа в часах  16  18  16  18  16  18  16  18    136 

Максимальная учебная нагрузка в часах  32  36  32  36  32  36  32  36    272 
 

       Объем учебного времени, предусмотренный на реализацию учебного предмета 

     Общая трудоемкость учебного предмета «Ритмика и танец» при 4 - летнем   сроке   

обучения   составляет   272 часа.  Из   них: 136 часов – аудиторные занятия, 136 часов – 

самостоятельная работа. Недельная нагрузка – 1 час. 
 

      Форма проведения учебных аудиторных занятий 
     Занятия проводятся в форме мелкогрупповых занятий (от 2-х человек). 

Мелкогрупповая форма позволяет преподавателю лучше узнать учащихся, их возможности, 

трудоспособность, эмоционально- психологические особенности. 
 

                                             Цель и задачи учебного предмета 
    Цель: развитие танцевально-исполнительских способностей учащихся на основе 

приобретенного ими комплекса знаний,  умений,  навыков, необходимых для  исполнения 

танцевальных композиций различных жанров и форм. 

     Задачи: 

- развитие танцевальности, чувства позы, умение правильно распределять сценическую 

площадку; 

- развитие музыкальности, координации движений; 

- развитие чувства ансамбля (чувства партнерства), двигательно-танцевальных способностей, 

артистизма; 

- приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и публичных выступлений; 



- стимулирование развития эмоциональности, памяти, мышления, воображения и творческой 

активности в ансамбле; 

- умение преодолевать технические трудности при исполнении сложных комбинаций. 

 

                                                       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); 

- эвристичекий метод (нахождение оптимальных вариантов исполнения);  

- аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического мышления); 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления). 

 

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 
     Хореографические классы для занятий по учебному предмету «Подготовка 

концертных номеров» оборудованы станками, зеркалами, музыкальными инструментами 

и/или аудио аппаратурой. 

    При изучении предмета необходимо активно использовать современные технические 

средства, просмотр видеоматериала, кинофильмов, прослушивание музыкального материи и 

т.д., которые могут служить примером в изучении предмета. 

 

II. Содержание учебного предмета 

                                             Годовые требования по классам 

Количество музыкальных хореографических постановок, рекомендуемых для 

изучения в каждом классе, дается в годовых требованиях. 

                                                               1 класс  
Приобретение навыка: танцевать в паре и чувствовать партнера, распределять 

сценическую площадку. 

Примерный перечень хореографических номеров на основе изученных движений по 

предмету «Ритмика и танец»: 

1. «Кукла» (произвольная композиция), муз. В. Шаинского; 

2. Танец колокольчиков (произвольная композиция), муз. П. Чайковского «Танец феи 

Драже»; 

3. Танец гномов (произвольная композиция), муз. Э. Грига «В пещере горного короля»; 

4. Танец куколок и солдатиков (произвольная композиция), муз. Д. Шостаковича «Вальс-

шутка». 

                                                                          2 класс 

Приобретение навыка: танцевать в паре и чувствовать партнера, распределять 

сценическую площадку, исполнять движения польки: подскоки, галоп. 

Примерный перечень хореографических номеров:  

1. Финская полька (произвольная композиция); 

2. Белорусский танец (произвольная композиция); 

3. Школьная полька (произвольная композиция); 

4. Русский танец. 

                                                                         3 класс 

Приобретение навыка: изучение движений и их разнообразных вариаций, что 

способствует улучшению памяти и сообразительности, умению сосредотачиваться, 

необходимое в дальнейшем в танцевальных постановках. Усложнение движений, их 

соединение между собой, умение перейти от одного движения к другому. Отработка 



исполнения учащимися небольших вариаций из танцев народов мира и русских народных 

постановок. 

Примерный перечень хореографических номеров: 

1. Белорусский танец «Крыжачок»; 

2. Белорусский танец «Бульба»; 

3. Русский танец; 

4. Удмуртский танец. 

                                                              4 класс 

Приобретение навыка: изучение танцев и объяснение смысла изучаемых номеров, 

знание и понимание образного содержания исполняемой композиции. 

Примерный перечень хореографических номеров: 

 1. Русский сюжетный танец; 

 2. Русский мужской танец «Камаринская»; 

 3. «Гуцульский танец»; 

 4. «Татарский танец». 
 

                                       III. Требования к уровню подготовки  

Уровень подготовки учащихся является результатом освоения образовательной 

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. 
 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Оценка качества освоения программы «Подготовка концертных номеров» включает в 

себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию учащихся. 

Успеваемость учащихся проверяется на различных выступлениях: академических и 

тематических концертах, конкурсах, просмотрах и т.д. Текущий контроль успеваемости 

обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный 

предмет. В  конце учебного года проводится промежуточная аттестация в виде 

академического концерта. Итоговая аттестация проводится по окончании освоения 

программы в форме концерта. 

Критерии оценок 

Для аттестации учащихся 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. 



                                Методическое обеспечение учебного процесса 

Методические рекомендации педагогическим работникам 

Программа по предмету «Подготовка концертных номеров» предлагает примерный 

репертуар хореографических постановок.  

Занятия на каждом году обучения строятся по следующей схеме: вводное слово 

преподавателя; слушание музыки и ее анализ; разучивание элементов танца, поз, переходов и 

рисунка танца. 

Вводное слово преподавателя. Перед разучиванием нового танца преподаватель 

сообщает о нем некоторые сведения: 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 к танцу, 

определить ее характер, темп, музыкальный размер и т.д. 

Разучивание элементов танца, танцевальных движений, поз, переходов и рисунка 

танца. 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. Для разучивания особенно сложных движений может быть применено 

временное упрощение. Затем движения постепенно усложняются, приближаясь к 

законченной форме. Когда основные движения, позы, рисунок изучены, необходимо 

приступать к соединению их в танцевальные комбинации. 

Любой танец - классический, народный – эмоционально окрашен. В любом танце 

утверждаются определенные черты характера, определенные взаимоотношения между 

исполнителями. Работа над танцевальным образом начинается со слушания музыки и 

происходит постепенно и неотрывно по отработке движений. 

Основой для совершенствования движений и воспитания у детей необходимых 

двигательных навыков является восприятие музыки. Подбор музыкального материала для 

ведения занятий играет большую роль. 

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 занятия делаются в спокойной, требовательной, но 

доброжелательной форме, без намека на унижение личности ребенка, с обязательными 

элементами поощрения и похвалы даже самых незначительных успехов обучающегося. 

Для более углубленного изучения курса «Подготовка концертных номеров» 

необходимо посещение концертов профессиональных и любительских коллективов, 

выставок, музеев с последующим их обсуждением и анализом. 
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                              VI. Контроль успеваемости, система и критерии оценок  

                                                  промежуточной и итоговой аттестации. 
             Положение о текущем контроле знаний, промежуточной, итоговой аттестации 

учащихся является локальным нормативным актом ДШИ, который принят методическим 

советом и утвержден руководителем. Основными принципами проведения и организации 

всех видов контроля являются: систематичность и учет индивидуальных особенностей 

учащегося. 

            Основными видами контроля являются: текущий контроль, промежуточная и 

итоговая аттестация учащихся. В качестве средств текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации могут использоваться зачеты, контрольные уроки, 

устные опросы, письменные работы, тестирование, контрольные просмотры, концертные 

выступления, участие в конкурсах.  
            Текущий контроль успеваемости учащихся и промежуточная аттестация проводятся в 

счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. Текущий контроль 

осуществляется регулярно в рамках расписания занятий учащегося и предполагает 

использование различных систем оценки результатов занятий. На основании результатов 

текущего контроля выводятся четвертные, полугодовые, годовые оценки.  
Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и уровень 

усвоения им программы на определенном этапе обучения. Промежуточная аттестация 

учащихся в учебном году составляет не более четырех зачетов.  

Проведение промежуточной аттестации в форме экзаменов при реализации 

программы не рекомендуется. 
            Итоговая   аттестация   может  проводиться  в  форме  выпускных  экзаменов.  

Количество выпускных  экзаменов и их виды по конкретной дополнительной 

общеразвивающей программе в области  искусств  устанавливается  данной  программой.  

При  этом  могут  быть предусмотрены следующие   виды   выпускных   экзаменов:  

просмотр  концертных  номеров,  зачет,  письменная  работа, письменный и (или) устный 

ответ. 

            Итоговая  аттестация не может быть заменена оценкой качества освоения 

дополнительной общеразвивающей   программы   в   области   искусств   на  основании  

итогов текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащегося. 

           Критерии оценок текущего контроля успеваемости учащихся, промежуточной и 

итоговой аттестации разрабатываются ДШИ самостоятельно. С этой целью создаются фонды 

оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы 

контроля,   позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки. Фонды 

оценочных средств разрабатываются и утверждаются ДШИ самостоятельно и соответствуют 

целям и задачам программы и её учебному плану. 

            При оценивании учащегося, осваивающегося данную общеразвивающую программу, 

следует учитывать: формирование устойчивого интереса к хореографическому искусству,  

наличие исполнительской культуры, развитие танцевального мышления; овладение 

практическими умениями и навыками в различных видах танцевально-исполнительской 

деятельности: сольном, ансамблевом исполнительстве; степень продвижения учащегося, 

успешность личностных достижений. 

VII. Требования к условиям реализации программы.  

            При реализации программы предусмотрены аудиторные и внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия. Аудиторные занятия могут проводиться по группам (групповые 

и мелкогрупповые занятия). Количество  учащихся  при  групповой форме занятий - от 11 

человек, мелкогрупповой форме - от 4 до 10 человек, при   этом   такие    учебные   

предметы,   как  «Подготовка концертных номеров» могут проводиться  в  мелкогрупповой  

форме  от  2  человек. 

            Объем самостоятельной (домашней) работы учащихся в неделю по учебным 

предметам определено ДШИ самостоятельно с учетом параллельного освоения детьми 



общеобразовательных программ (программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования) и составляет 50% от объема на аудиторные занятия. 

            При реализации общеразвивающих программ установлены общие временные сроки 

по продолжительности учебного года, каникулярного времени, академического часа: 

продолжительность учебного года - 39 недель, продолжительность учебных занятий - 34 

недели, в течение учебного года продолжительность каникул - не менее 4-х недель, 

продолжительность летних каникул - не менее 13 недель, продолжительность занятия - 40 

минут. 

            Качество реализации программы обеспечивается за счет: доступности, открытости, 

привлекательности для детей и их родителей (законных представителей) содержания 

программы; наличия комфортной развивающей образовательной среды; наличия 

качественного состава педагогических работников, имеющих среднее профессиональное или 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого учебного предмета.  

           Доля преподавателей, имеющих высшее профессиональное образование, должна 

составлять не менее 10 процентов в общем числе преподавателей, обеспечивающих 

образовательный процесс по программе. 

            Учебный год для педагогических работников составляет 44 недели, из которых 34 

недели - реализация аудиторных занятий, в остальное время деятельность педагогических 

работников должна быть направлена на методическую, творческую, культурно-

просветительскую работу, а также освоение дополнительных профессиональных 

образовательных программ. 

   При реализации программы необходимо планировать работу концертмейстеров с 

учетом сложившихся традиций и методической целесообразности.  

Реализация программы обеспечивается доступом каждого учащегося к 

библиотечным фондам и фондам фонотеки, аудио- и видеозаписей, формируемым по 

полному перечню учебных предметов учебного плана, амортизационным фондам 

музыкальных инструментов.  

           Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по всем 

учебным предметам, а также изданиями музыкальных произведений, специальными 

хрестоматийными изданиями, партитурами, клавирами оперных, хоровых и оркестровых 

произведений в объеме, соответствующем требованиям программы. Основной 

учебной литературой по учебным предметам предметной области историко-

теоретической подготовки обеспечивается каждый учащийся. Библиотечный фонд помимо 

учебной литературы должен включать официальные, справочно-библиографические и 

периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 учащихся. 

           Реализация программы «Хореографическое творчество» обеспечивается наличием 

следующей учебно-методической документацией: программы по учебным предметам; 

журналы учебных занятий по предметам; дневники учащихся. 

  Минимально необходимый перечень учебных аудиторий, специализированных 

кабинетов и материально-технического обеспечения, включает в себя: универсальный класс 

с роялем, пианино, мультимедийным оборудованием, пультами и звукотехническим 

оборудованием; хореографические классы, оборудованные станками и зеркалами; 

библиотеку; учебные аудитории для групповых и мелкогрупповых  занятий; костюмерную.  

  Учебные аудитории, предназначенные для изучения учебных предметов историко-

теоретической подготовки, оснащаются пианино/роялями, звукотехническим 

оборудованием, учебной мебелью (досками, столами, стульями, стеллажами, шкафами) и 

оформляются наглядными пособиями. Учебные аудитории должны иметь звукоизоляцию. 

        Материально-техническая база должна соответствовать санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда. Необходимо соблюдать своевременные 

сроки текущего и капитального ремонта учебных помещений. Созданы условия для 

содержания, своевременного обслуживания и ремонта музыкальных инструментов, 



 ДШИ взаимодействует с другими образовательными организациями, реализующими 

программы «Хореографическое творчество» в области музыкального искусства, в том числе 

и профессиональные, с целью обеспечения возможности восполнения недостающих 

кадровых ресурсов, ведения постоянной методической работы, получения консультаций по 

вопросам реализации программы, использования передовых педагогических технологий. 
 


