
 

 

1 

 

 



 

 

2 

 

Содержание 

Паспорт программы ………………………………………………………………………….....3  

1. Комплекс основных характеристик программы…………………………………………...4 

1.1  Пояснительная   записка……………………………………………………………….......4 

1.2 Цели и задачи программы……………………………………………….............................7 

1.3 Планируемые результаты…………………………………………………………………..8 

1.4 Учебно-тематический  план………………………………………………………………..9 

1.5 Содержание  программы…………………………………………………...........................10 

2. Комплекс организационно-педагогических условий……………………………………..12 

2.1 Формы контроля …………………………………………………………………………...12 

2.2 Оценочные материалы……………………………………………………………………..13 

2.3 Методические материалы………………………………………………………………….14 

3. Список   литературы и источников ………………………………………………………..15 

Приложения...…………………………………………………………………..........................16 

Аннотация……………………………………………………………………………………....22 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 

 

П А С П О Р Т   П Р О Г Р А М М Ы 

 

Наименование программы Хореография 

Детское объединение Карамельки; Волна 

Тип программы Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

Направленность Художественная  

Образовательная область Хореография   

Вид программы Модифицированная   

Срок обучения 1 год 

Возраст учащихся  11-17 лет 

Уровень освоения программы Базовый 

Цель программы Воспитание нравственно – эстетических 

чувств, формирование познавательного 

интереса и любви к прекрасному, 

раскрытие художественно–творческих, 

музыкально–двигательных способностей, 

творческой активности, самостоятельности, 

выносливости, упорства и трудолюбия  

учащихся. 

С какого года реализуется программа 2019 
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1. Комплекс основных характеристик программы  

1.1 Пояснительная записка 

              Образовательная программа «Хореография»  направлена на вооружение учащихся 

знаниями основ хореографического искусства, развитие артистических,  исполнительских  

способностей  детей,  высокого общефизического, социального, интеллектуального, 

нравственного уровня. Данная программа  является модифицированной и составлена  

на основании дополнительной образовательной программы «Успех», Свиридовой Н.П. 

            Актуальность программы.  По результатам социологических исследований в 

настоящее время актуальна проблема снижения у школьников   работоспособности, 

ухудшения  внимания и памяти, увеличения латентного периода двигательных реакций; в 

результате длительного поддерживания статистической позы нарушается осанка, 

увеличивается тенденция к наклону головы.  Движение в ритме, заданном музыкой, 

способствует работе всех внутренних органов и систем, что при регулярных занятиях ведет к 

общему оздоровлению организма. Немало важным является и то, что систематические 

занятия народным и эстрадным танцем формируют и соразмерно развивают фигуру, 

способствуют устранению ряда физических недостатков, вырабатывают правильную и 

красивую осанку, придают внешнему облику человека собранность, элегантность. Занятия 

по данной программе помогут ребенку правильно развиваться, повысить физическую 

работоспособность, радостнее общаться и  быть здоровым. 

Отличительной особенностью данной программы является изучение разных жанров  

танцевального искусства:  классические, русские народные и современные танцы,  партерная 

гимнастика, ритмическая гимнастика и подготовка хореографических постановок. 

Основными разделами данной программы являются: 

 Классический  танец, как  основа  учебной дисциплины  (в форме тренажа для 

развития техники и выразительности); 

 Партерная гимнастика (комплекс упражнений направленный на улучшение 

эластичности мышц и связок, повышение гибкости суставов)   

 Народно-сценический  танец (в основном, на основе проживающих в данном регионе 

народов) 

 Основы современной хореографии, как к виду танца, который позволяет на более 

свободно лексически и философски выражать художественный замысел. 

Классический танец – это главная система выразительных средств балетного искусства, 

выработанная великим педагогом классического танца А. Вагановой. Предмет 
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«классический танец» является фундаментом всего комплекса танцевальных дисциплин, 

источником высокой исполнительской культуры. В процессе обучения развиваются 

физические данные учащихся, формируются необходимые технические навыки, 

накапливается определенный запас лексики. Занятия классическим танцем оказывают также 

воспитательное воздействие: у учеников вырабатываются такие качества, как трудолюбие, 

целеустремленность, творческая дисциплина, аккуратность.  

Партерная гимнастика - термин «партерная гимнастика» появился не так давно. Его 

возникновение связано с развитием нетрадиционных видов гимнастики. Слово партер 

произошло от французского parterre (по земле): слово par — по, а слово terre — земля. Под 

«партерной» гимнастикой понимают выполнение различного рода упражнений в положении 

сидя, лежа, на боку, из различных упоров. Основная цель упражнений -  повысить гибкость 

суставов, улучшить эластичность мышц и связок, нарастить силу мышц.  Развивать 

пластичность тела. 

Народный танец – родоначальник всех видов хореографического искусства и 

профессиональной хореографии. Народно-сценический танец  знакомит с сокровищницей 

народного танцевального искусства, учит пользоваться ею и прививает любовь к этому виду 

танца, а также предполагает большую работу над характером танца. 

Современная хореография – динамичная развивающаяся система.  Она создаѐт  

достаточную свободу в выборе лексического материала, именно эта особенность позволяет 

создать свой выразительный язык движений. Занятия джаз-модерн танцем способствуют не 

только физическому развитию детей, но и создают возможность для творческой 

самореализации личности, так как танец позволяет создавать свою собственную философию, 

даѐт возможность представить свой взгляд на мир. 

           В программе выделено: заинтересовать, увлечь, помочь детям реализовать их богатые 

потенциальные творческие возможности посредством синтеза искусства и культуры.  

Формы  организации педагогического процесса 

Основными формами работы в объединении является учебно-практическая 

деятельность  

(20% - теоретические, 80% - практические занятия). 

В основе обучения лежит чередование занятий: индивидуальных, коллективных, групповых. 

Используются следующие формы работы на занятиях: 

 Индивидуальная (самостоятельное выполнение заданий); 

 Групповая, которая предполагает наличие системы «педагог-группа-    

воспитанник»; 
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 Парная, которая может быть представлена постоянными и сменными парами; 

 Коллективная – концертная деятельность (выступление коллектива с 

танцевальными номерами); 

 Прослушивание музыки, просмотр видеоматериалов (показ лучших 

достижений танцевальной культуры); 

 Просмотр и анализ видеозаписей собственных выступлений (развитие 

самооценки, умение анализировать ошибки); 

 Мастер-классы. 

Методы обучения 

Наиболее значимыми, отражающими цель и задачи данной программы,  

являются следующие методы обучения: 

 наглядный (использование видеозаписи, фотографии и т.д. в процессе 

обучения); 

 словесный (объяснение, показ беседа); 

 репродуктивный (повторение воспитанниками показанных движений); 

 контроль и самоконтроль; 

 наблюдение; 

 убеждение; 

 стимулирование; 

 создание ситуаций успеха. 

Для решения поставленных задач используются и специальные методы  

обучения хореографии: 

 метод постепенности изучаемого материала (от простого к сложному); 

 метод разучивания по частям  (сложная или длинная комбинация сначала 

разучивается по частям, потом объединяется в одно целое); 

 метод разучивания целиком в замедленном темпе; 

 метод разучивания под счет педагога, затем – под музыкальное сопровождение. 

Данная  программа  предусматривает  следующие  педагогические принципы в работе: 

 Использование  метода  предметного  обучения,  позволяющего 

учитывать психологические и физиологические особенности детей и подростков в желании 

видеть достаточно быстро результат и поддерживать интерес к хореографии. 

 Дифференцированный подход к образованию ребенка, ориентация на 

его личность, на развитие его природных качеств, учет его индивидуальных 

возможностей и особенностей, в предоставлении права каждому учащемуся 
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освоить тот уровень программного материала, который ему доступен. 

 Программа строится по принципу последовательного усложнения материала – 

от простых движений к сложным. 

 Поощрение творчества, достижение качества, самостоятельного поиска   

художественного решения в выполнении импровизированных движений. 

Схема построения занятия: подготовительная часть (разминка); основная часть; 

заключительная часть. Различно содержание и время, отведенное на каждую  из этих  

частей занятия. Например, основную часть уходит больше времени, чем заключительную 

или подготовительную.  

Данная программа разработана на основе нормативных документов:  

  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ; 

  Конвенция ООН о правах ребенка; 

 Конституция РФ; 

 Концепция развития дополнительного образования детей от 04.09.2014 г. 

  Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 ―Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам‖; 

 Постановление государственного главного врача РФ от 04.07.2014г. № 41 «Об 

утверждении СанПин 2.4.4.3172 – 14 «Санитарно-эпидимиологические требования к 

устройству, содержанию организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

  Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» (Приказ Минтруда и соц. защиты РФ от 08.09.2015 № 613 н ) 

  Концепция развития системы дополнительного образования детей и молодежи в 

Курганской области от 17.06.2015 г.; 

 Государственная Программе Курганской области "Развитие образования и 

реализация государственной молодежной политики" на 2016 – 2020 годы, 

подпрограмма "Реализация государственной молодежной политики, воспитания и 

дополнительного образования детей и молодежи" (постановление правительства 

Курганской области от 21.01.2016 № 9); 

  Локальные акты МКУ ДО «Лебяжьевский Дом творчества» (Устав; должностные 

инструкции; Положение о дополнительных общеобразовательных программах, 

Правила по технике безопасности, пожарной безопасности; инструкция по охране 

жизни и здоровья детей и др.) 

Срок реализации программы 

Программа рассчитана на один  год обучения  для детей в возрасте от 11 до  17 лет. 
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Объем программы 216 часов. Принимаются все желающие дети, не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья. 

Режим занятий 

Занятия проводятся 3  раза в неделю, по 2 академических часа (40 минут), во время 

занятий предусмотрены 10 минутные перерывы для снятия напряжения и отдыха. Так же в 

данной программе выделено 70 часов резервного времени, которое используется на 

подготовку к  выступлениям на концертах, конкурсах, фестивалях,  репетиционная 

деятельность, примерку и подготовку сценических костюмов.  

Условия реализации программы 

  Для того, чтобы учащиеся усвоили  необходимые знания и умения, немалую роль 

играет правильно оформленный кабинет, где проводятся занятия. Для осуществления 

учебного процесса в кабинете имеются инструкции по охране  труда, правила поведения на 

занятиях, инструкция по противопожарной безопасности. Кабинет соответствует санитарно-

гигиеническим требованиям и нормам освещения и вентиляции помещения. 

Инструменты и приспособления. 

- хореографический станок; 

- зеркальные стены; 

- аудиомагнитофон. 

Технические средства обеспечения. 

- коврики; 

- аудиокассеты; 

- диски. 

 

1.2 Цели и задачи программы 

 Целью программы является воспитание нравственно – эстетических чувств, 

формирование познавательного интереса и любви к прекрасному, раскрытие 

художественно–творческих, музыкально–двигательных способностей, творческой    

активности, самостоятельности, выносливости, упорства и трудолюбия  учащихся. 

Задачи: 

Образовательные: 

 овладеть основными приѐмами движений классического,  народно – сценического 

танца; 

 овладеть основными элементами современного танца. 

Воспитывающие: 
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 воспитать умение адекватно выражать эмоции, раскрепощаться; 

 коррекция отношений в группе. Стимулирование у участников активности и 

инициативы в установлении и поддержании отношении. 

 обеспечить ребенку дополнительные возможности для духовного, 

интеллектуального и физического развития, удовлетворения его творческих и 

образовательных потребностей. 

Развивающие: 

 Развить экспрессивный репертуар участников группы по пути гармонизации, 

индивидуализации. Расширить сферы осознания членами группы своего тела. 

 Создать условия для коррекции, роста, развития опорно-двигательного аппарата. 

 Развить ритмическую синхронность движений. 

1.3 Планируемые  результаты 

Созданные хореографические композиции на основе классического,  современного  

репертуара, а также сюжетные, народно-сценические композиции. Выступление и участие в 

мероприятиях, концертах, конкурсах, фестивалях. 

В конце года  обучения учащиеся  должны 

Знать Уметь 

- основные приемы движений классического  

и  народно – сценического танца; 

- технику исполнения основных движений 

современного танца; 

- основные термины и понятия 

 

- технично исполнять простейшие движения 

и отдельные комбинации 

-чувствовать образ, настроение и характер 

музыки 

- согласовывать движения с музыкой 

- определять музыкальный размер 

-свободно ориентироваться на сценической 

площадке 

 

 1.4 Учебно-тематический план  программы 

№ Разделы, темы занятий. 

Количество 

часов 

в
се

г
о

 

 

Теория 

 

Практика 

1 Введение в программу 

 

1 1 2 
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2. Классический танец 

 

4 16 20 

 

 

 

 

 

 

Позиции ног. Позиции рук. 

Demi-plie 

Battement tendu 

      Passe par terre 

Rond de jambe par terre en dehorc 

Releve 

Sur le cou-de-pied 

Первое port de bras 

Второе port de bras 

 

4 

 

 

 

 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

6 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3. Партерная гимнастика 7 13 20 

 упражнение на подвижность голеностопного 

сустава; 

упражнение на развитие шага; 

упражнение на развитие гибкости; 

упражнение на укрепление позвоночника; 

упражнение на развитие и укрепление 

брюшного пресса; 

упражнение на развитие выворотности ног; 

упражнение на полу (шпагат) 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

2 

2 

2 

 

2 

 

3 

2 

 

2 

3 

3 

3 

 

3 

 

4 

4. Народно-сценический танец 

 

11 31 42 

      Значение народного танца в развитии 

танцевальной культуры. 

Танцевальные ходы. 

    «Веревочка» в сочетании с 

пристукиванием. 

молоточка (Уральский ход); 

припадание; 

повороты на месте; 

дробный ход; 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

2 

 

2 

2 

 

2 

2 

2 

2 
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ковырялочки - с двойным ударом по 3 и 4 

позиция. 

повороты и вращения. 

поворот на припадании. 

     Русский народный перепляс 

Русский хоровод 

1 

1 

1 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

10 

10 

2 

2 

2 

2 

10 

10 

     5. Основы современного танца 

 

4 26 30 

 Изолированные движения головы 

Изолированные движения плеч 

Изолированные движения бѐдрами. 

Изолированные движения корпуса. 

Разминка 

Полуприседание. 

Четвертные повороты. 

Пружина. 

Постановка танца. 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

10 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

10 

     6. 

 

Организационно-массовые мероприятия 

воспитательного характера. 

 

 

12 

 

12 

7. Концертная деятельность.  20 20 

8. Резерв  70 70 

 Итого: 27 189 216 

 

1.5 Содержание  программы 

1. Вводное занятие 

Теория – выявить уровень знаний, умений и навыков. 

Практика -  беседа о культуре поведения, внешнем виде на уроке. Инструктаж по технике 

безопасности в танцевальном классе, на сцене. Сбор анкетных данных. 

2. Классический танец 

Теория–  знание отдельных движений и упражнений, основные положения рук и ног. 

Практика–  согласованность движений простых и сложных координаций. 

Простые координации – это одновременные и однонаправленные движения рук, 

поочерѐдные движения ног, одновременные и однонаправленные движения рук и ног. 

Сложные координации – одновременные разнонаправленные движения. 
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3. Партерная гимнастика 

Теория – упражнения способствуют полному физическому и пластическому развитию 

мышечного аппарата ребѐнка. 

Практика: сначала необходимо изучить основные понятия и положения, затем приступить 

непосредственно к тренировке. Первый месяц все упражнения выполняются по 2-4 раза, 

затем по 6-8, 8-10. 

Упражнения: 

упражнение на подвижность голеностопного сустава; упражнение на развитие шага; 

упражнение на развитие гибкости; упражнение на укрепление позвоночника; упражнение на 

развитие и укрепление брюшного пресса; упражнение на развитие выворотности ног; 

упражнение на полу (шпагат). 

4. Народно-сценический танец. 

Теория: Элементы русского танца. Теоретические  сведения. История  возникновения  

русского  танца, разновидности русского танца-хоровода, кадриль,   пляска. Образы и 

характер разучиваемого танца. Значение народного танца в развитии танцевальной культуры. 

Практика: Изучение и отработка народных движений: «веревочка», упражнение 

«гармошка»,  Танцевальные ходы: тройной шаг;  тройной шаг с ударом;  прерывистый шаг 

,«Веревочка» в сочетании с пристукиванием. молоточка (Уральский ход); припадание; 

повороты на месте; дробный ход; двойная дробь ковырялочки - с двойным ударом по 3 и 4 

позициям, круглая; повороты и вращения (поворот на полупальцах Ан деор и Ан дедан); 

поворот на припадании;  вращение на простом беге с броском ноги назад (на месте и по 

диагонали). 

5. Основы современного танца 

Теория: знакомство с новым танцевальным жанром. 

Практика: изучение изолированных движений головы, плеч, бѐдер и корпуса, танцевальных 

комбинаций. Постановка танца. 

6. Организационно-массовые мероприятия воспитательного характера 

Воспитательная работа способствует развитию чувства коллективизма, ответственности, а 

также формирует нравственные и музыкально-эстетические взгляды, мировоззрение 

учащихся. 

Для того, чтобы коллектив был сплочен и стабилен, нужна организация всевозможных 

мероприятий не только с детьми, но и с родителями: различные «Вечера знакомств», 

совместные походы и выезды на природу, спортивные эстафеты, обсуждение любимых 

фильмов и т.д. – это и есть главный стержень в коллективе, залог того, что дети будут 
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дружными, сплоченными, а главное занятые интеллектуальным делом в любимом кружке. 

Выезды в музеи, выставочные залы, экскурсии позволяют детям не только познать мир 

прекрасного, но и познакомится с творчеством своих ровесников. 

7. Концертная деятельность: выступление на школьных, сельских, районных 

мероприятиях. Участие в районных и областных конкурсах и смотрах. 

 8. Резерв. Подготовка к выступлениям, репетиционная деятельность, подготовка 

сценических костюмов. 

2. Комплекс организационно - педагогических условий 

2.1 Формы контроля  

За период обучения учащиеся получают определѐнный объем знаний и умений. С этой  

целью проводится промежуточный и итоговый контроль: 

 открытое занятие в середине года, где  оценивается уровень полученных знаний, 

умений и навыков. 

 концертные вступления в течении и в конце года. 

 наблюдение  за учащимися, их поведением, умением общаться со сверстниками; 

 анкетирование проводится в начале и в конце  учебного года.  Его цель -выявить 

мотивацию деятельности учащихся, оценку работы коллектива и педагога, отношение 

к другим членам коллектива, пожелания по улучшению учебного процесса, 

организации занятий. (Приложение 1). 

Главным  экспертом в оценке личностного и творческого роста  учащихся должен быть 

сам педагог. Механизмом оценки роста и восхождения является: «обратная связь»учащегося 

и педагога; уровень задач, которые ставят перед собой учащиеся и коллектив, а так же 

достижения не только творческого характера, но и личностного.  

Во время беседы об увиденном, будь то конкурс, фестиваль или концерт, у учащегося 

развивается способность воспринимать красоту, полученные впечатления и опыт учат их 

сравнивать, сопоставлять, вызывают желания поделиться своими соображениями с 

взрослыми и ровесниками. 

2.2 Оценочные материалы 

Критерии оценки знаний и умений 

Виды работы   Сроки 

проведения 

Низкий уровень Средний уровень 

 

Высокий уровень 

 

Стартовая 

диагностика 

 

сентябрь 

Не умеет держать 

осанку, не слышит 

ритм музыки, слабая 

Путается в 

музыкальных 

жанрах 

Хорошо развит 

музыкальный слух. 

Хорошо знает и 
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мышечная 

активность  

исполняет элементы 

танцевально- 

ритмической 

гимнастики. 

Текущая 

диагностика 
декабрь 

Не знает позиции 

рук и ног, не 

правильная методика 

исполнения  

Не точное 

исполнение 

движений экзерсиса 

Владеет движениями 

русского танца, знает 

движения 

классического танца. 

Итоговая 

диагностика 
май 

Не  различает 

танцевальные 

стили  и 

направления. 

Не  может 

самостоятельно 

составлять этюды. 

Не  обладает 

импровизацией. 

Знает и исполняет 

на своем уровне 

программный 

танец,  передает 

сюжетную линию 

танца,  но 

нуждается  в 

работе  над 

характером  и 

образом. 

Самостоятельно 

работает  над 

образом в танце. 

Самостоятельно 

составляет 

композиции  и 

танцы.  Хорошо 

знает и исполняет 

программный 

танец,  передает 

характер  и 

сюжетную линию 

танца. 

 

2.3 Методические материалы 

№ Наименование 

разделов 

Формы занятий 

 

Методы,  методические  

приѐмы, дидактический 

материал, техническое 

оснащение 

Формы 

подведения 

итогов 

 

1 Вводное занятие. Занятие – 

знакомство. 

Словесный метод ,беседа. анкетирование 

2 Классический 

танец 

Учебное занятие, 

практическая 

работа, 

обобщающее 

повторение. 

Метод сравнения, метод 

моторной реакции, метод 

размышления. Метод 

объяснения и показа. 

Метод повторения и 

Опрос, 

тренировочные 

упражнения, 

самостоятельная 

работа.  
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заучивания. 

3 Партерная 

гимнастика 

Практическая 

работа. Учебное 

занятие. 

Репродуктивный метод – 

действия по порядку за 

действиями педагога. 

Практический метод. 

Опрос, 

тренировочное 

упражнение. 

4 Народно-

сценический танец. 

 

Обобщающее 

повторение. 

Комбинирование 

движений. Этюдная 

работа. 

Метод расклада 

отдельного движения. 

Индивидуальная и 

коллективная работа. 

Наглядный показ 

Комбинации, 

основанные на 

движениях 

русского 

перепляса. 

6 Основы 

современного 

танца 

Творческая, 

коллективная 

работа. 

 

Метод коллективного 

творчества. Метод 

комбинированных 

движений, переходящих в 

небольшие этюды. 

Современный 

танец. 

8 Концертная 

деятельность. 

Концертная 

деятельность. 

Практический метод: 

творческое 

самовыражение и 

реализация способностей 

на практике. 

Выступление на 

школьных, 

сельских  

мероприятиях. 

Участие в 

районных 

конкурсах и 

смотрах 
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Приложения 

Приложение № 1. 

Анкета для учащегося 

 

1. Название коллектива, Ф.И.О. педагога___________________________________ 

2. Укажите данные о себе (пол, возраст- сколько полных лет)__________________ 

3.Почему выбрали именно это объединение______________________________ 

4. Кто привел Вас в это объединение____________________________________ 

а) Пришла(пришел) сама (сам) 

б) Друзья 

в) Родители 

г) Другое 

6.Перечислите, в каких коллективах, кроме этого, Вы еще 

занимаетесь________________________________________________________ 

7. Оцените работу объединения: «5» абсолютно все устраивает 

«4» в целом нравится, но кое-что можно изменить 

«3» многое в работе коллектива нужно менять  

8. Мне нравится заниматься в этом коллективе, потому что….. (перечислить: 1 – самая 

важная причина, 2- следующая по важности и т.д.) 

9. Занимаясь в этом коллективе, я узнал(а), открыл(а) для 

себя_______________________________________________________________ 

10. Знания, умения, опыт пригодятся мне в будущем 

для________________________________________________________________ 

11. Отношения педагога к себе могу оценить как…. 

а) Доброжелательное, всегда интересуется мною, моими успехами и неудачами, может 

дать совет в трудной ситуации или помочь чем-нибудь; 

б) Мне бы хотелось, чтобы педагог чаще меня замечал, чаще уделял мне внимание; 

в) Педагог не обращает на меня особого внимания, не выделяет меня из общей группы. 

12. Мне нравится (не нравится) наш педагог, потому что он….. (перечислите личные 

качества педагога)_______________________________________________ 

13. Как Вы относитесь к другим, которые занимаются вместе с Вами: 

а) Большинство из них мои хорошие друзья, мы общаемся не только в коллективе; 

б) У меня есть только один друг, остальные просто приятели, знакомые; 

в) Я общаюсь только на занятиях; 
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г) Я прихожу сюда не для того, чтобы общаться, а для того, чтобы заниматься делом; 

д) Некоторые из них мне не нравятся и я хочу, чтобы они ушли из коллектива. 

14. Мне бы еще больше нравилось заниматься в коллективе, если бы….(укажите, что Вам бы 

хотелось поменять в работе коллектива)_________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Спасибо! Любой Ваш ответ важен. 
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Приложение 2. 

 

Происхождение и история танца 

Танец возник из разнообразных движений и жестов, связанных с трудовыми процессами и 

эмоциональными впечатлениями человека от окружающего мира. Почти все важные события 

в жизни первобытного человека отмечались танцами: рождение, смерть, война, избрание 

нового вождя, исцеление больного. Танцем выражались моления о дожде, о солнечном свете, 

о плодородии, о защите и прощении. Движения постепенно подвергались художественному 

обобщению, в результате чего сформировалось искусство танца, одно из древнейших 

проявлений народного творчества. У каждого народа сложились свои танцевальные 

традиции. На основе народного танца начал создаваться сценический танец. В 

профессиональном театральном искусстве танец достиг высокого развития и был научно 

систематизирован. Образовались различные танцевальные системы: европейский 

классический танец — основная система современного балета, танцевальные системы стран 

Азии (например, индийская катхак, катхакали, манипури, тамаша и др.) и Африки. 

           Большое влияние на развитие европейской танцевальной культуры имело 

танцевальное искусство Древнего Востока и античности: религиозного празднества в 

Ассирии и Египте, танец в честь Аполлона, Вакха и др. богов, "пиррические" — военные, 

атлетические были обязательной частью представлений греческого античного театра. В 

эпоху эллинизма (4—2 вв. до н. э.) появились танцовщики-пантомимисты. В Древнем Риме 

(2—1 вв. до н. э.) происходило освоение эллинистического танца, который позднее, во 2—5 

вв. н. э., получил развитие в пантомиме. В годы средневековья танец подвергался гонениям 

со стороны духовенства. В дальнейшем происходила постепенная театрализация танца 

(жонглѐры, шпильманы, скоморохи). В 15—16 вв. исполнялись сюжетные танцевальные 

сцены — морески, создавались трактаты и учебники Танцев. В начале 17 в. с появлением 

балетных спектаклей искусство танца обогащалось новой техникой. Французская 

королевская Академия танца (основана 1661) выработала танцевальную систему, 

получившую впоследствии название классического танца. В результате реформы 

музыкального театра (оперная реформа К. Глюка) появилась новая структурная форма 

балетного спектакля, которая помогла балету выделиться в самостоятельный вид искусства. 

            В эпоху Просвещения углубляется эмоционально-драматическое содержание танца 

Возникает форма действенного танца — па д'аксьон, получившая развитие в романтическом 

балете. На протяжении 2-й половины 19 в. разрабатывался новый, виртуозный стиль танца, 

этому способствовало появление специальной обуви (пуанты), дававшей возможность 
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исполнительнице стоять, передвигаться и стремительно вращаться на пальцах. В конце 19 в. 

сценический танец обогатили композиторы-симфонисты П. И. Чайковский, А. К. Глазунов и 

балетмейстеры М. И. Петипа и Л. И. Иванов (возникли танцевальные лейтмотив, 

согласованность танцев солистов и кордебалета и др.) 

          Возможно, история танца не короче истории человечества. Нам остается только 

догадываться, как танцы выглядели в ранние эпохи. 

           В европейской культуре одно из первых упоминаний о танце делает Гомер в своей 

«Илиаде» - он описывает chorea (греч. хоровод, пляска). 

Ранние греки превратили искусство танцевания в систему, выражающую разнообразные 

страсти. Например, танец Фурий наводил ужас на всех, кто оказывался его зрителями. 

Греческий философ Аристотель приравнял танец к поэзии и утверждал, что танцоры 

благодаря телодвижениям в определенном ритме могут передавать манеры, страсти и 

действия. Выдающиеся греческие скульпторы изучали позы танцоров, имитирующих те или 

иные состояния. 

До-история танца 

           Исторически танец использовался людьми как часть религиозных ритуалов и 

общественных праздников. Доказательства этого обнаруживаются в многих документах 

доисторической эпохи. Вероятно, придворные танцы существовали столько же, сколько 

короли и королевы. Многообразие танцевальных форм включало в себя народные, 

социальные, бальные, религиозные и экспериментальные и другие формы. Крупной ветвью 

этого искусства был Театральный Танец, возникший в Западном Мире. Корни современного 

балета, танца, который все мы знаем, уходят во Францию шестнадцатого века - Эпохи 

Возрождения. 

XVI и XVII столетия: придворный танец 

           Предпосылкой появления балета были новые способ мышления и философия 

Просвещения: теперь человек становился центром вселенной и мог управлять своим бытием 

при помощи искусств и наук. «Используя музыку, которая в точности имитировала 

пропорциональную гармонию планет, человек шестнадцатого века считал, что может 

притянуть к себе планетарные воздействия. Танец сам по себе был подражанием движению 

небес» (Designing for the Dancer, Elron Press, London, 1981). 

          К концу XVI века придворный балет достиг расцвета: он полностью финансировался 

французской монархией, которая использовала его для превозношения собственного 

величия. Балеты стали частью роскошных, огромных праздничных феерий, которые 
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продолжались несколько дней кряду и включали в себя все виды развлечений. По существу, 

все эти праздники были способом самовозвеличивания Французского Двора. 

XVIII и XIX век: от придворного танцевания к Романтизму 

         Уже к началу XVIII века балет мигрировал из Французского Двора в Парижскую Оперу 

к разностороннему театральному деятелю Жану-Батисту Люлли, который «сохранил 

основной концепт балета – сложносоставность формы, в которой танец является 

неотъемлемым и значимым элементом». В течение этого столетия балет распространился по 

Европе и из утонченного способа передвижения образов во время крупного представления 

превратился в самодостаточное искусство исполнения, ballet d’action («действенный балет», 

балет с сюжетом – пр. пер.). Эта новая форма почти полностью уничтожила искусственность, 

присущую придворному танцу, и установила новый закон: "искусство должно стремиться к 

подражанию природе, естеству". В результате костюмы и хореография стали более 

вольными и способствующими большему раскрытию выразительных талантов тела. 

Открылась дверь в мир натуралистических костюмов и бескаблучной обуви - пуантов, 

которые предоставляли танцору большие возможности при подъеме на полупальцы. 

           Эпоха Романтизма начала XIX века с балетами, фокусирующимися на эмоциях, с 

фантазией и богатыми духовными мирами ознаменовала начало настоящей работы на 

пуантах. Теперь идеальная балерина (качества которой воплотились тогда в легендарной 

Мари Таглиони) в своих туфлях, казалось, едва касалась поверхности сцены и ее бесплотный 

дух словно не знал, что такое земля. В это время восходящие звезды женского танца 

полностью затмили присутствие бедных мужчин-танцоров, которых во множестве случаев 

окрестили просто двигающимися статуями, существующими только для того, чтобы 

балерины на них опирались. Эту ситуацию в начале двадцатого столетия немного 

подправило восхождение звезды Нижинского из Русского Балета. К этому времени уже 

развились традиционные для нас балетные костюмы, хореография, декорации, бутафория, 

словом, все стало почти таким, как есть сейчас. 

Начало двадцатого века: от балета к современному танцу 

          Русский балет, начавший революцию в балетном искусстве, пытался сломать 

устаревшие формы классического балета. В настоящее время художественные возможности 

балетной техники и аккомпанирующих ей музыки, декораций и мультимедиа более 

глобальны, чем когда бы то ни было. Границы, которые определяют классический балет, 

постоянно раздвигаются и размываются, и все, что появляется вместо них, теперь лишь едва 

напоминает о традиционных балетных терминах типа «вращения». 



 

 

22 

 

         Грянуло новое мышление. Артисты танца стали принимать во внимание качества 

личности, ритуальные и религиозные аспекты, примитив, выразительность и 

эмоциональность. В этой атмосфере произошел бум современного танца. Внезапно 

появилась новая свобода в том, что теперь считалось приемлемым, что получило название 

признанного искусства, в котором отныне хотели творить многие люди. Все атрибуты нового 

искусства стали такими же ценными, как костюмы балета – или даже ценнее их. 

Большинство хореографов и танцоров начала XX века относились к балету крайне 

негативно. Исидора Дункан считала его безобразной бессмысленной гимнастикой. Марта 

Грэм (Грэхем) видела в нем европейщину и империализм, у которых с американцами нет 

ничего общего. Мерс Каннингхэм, несмотря на то, что использовал в преподавании 

некоторые основы балетной техники, подходил к хореографии и выступлению с позиций 

прямо противоположных традиционному балету. 

         Двадцатый век определенно стал временем отрыва ото всего, на что опирался балет. 

Временем беспрецедентного творческого роста танцоров и хореографов. Временем шока, 

удивления и зрителей, которые изменили свое представление о танце. Временем революции 

в полном смысле этого слова. 

Конец двадцатого века: развитие современного танца 

         Шестидесятые годы ознаменовали развитие постмодернизма, который изменил курс на 

простоту, красоту маленьких вещей, нетренированных тел и безыскусственных, простых 

движений. Знаменитый манифест «Нет», отвергающий все костюмы, сюжеты и «показуху» 

ради сырого, необработанного движения – это, наверное, ярчайшая крайность этой волны 

новой мысли. К сожалению, отсутствие костюмов, сюжетов и бутафории не способствуют 

успешности танцевального шоу – и спустя недолгое время «декорации», «художественное 

оформление» и «уровень шока» снова появились в лексиконе хореографов современного 

танца. 

       К восьмидесятым годам классический танец вернулся в исходную точку, а современный 

танец (или, к этому времени уже contemporary dance) стал высокотехничным оружием 

профессионалов, недалеким от политики. Две формы танца, contemporary dance и 

классический балет, мирно сосуществуют бок о бок, испытывая одна к другой лишь 

крохотную долю былой неприязни и почти не вступая в соперничество. Сегодня 

танцевальное искусство проникнуто творческой конкуренцией и хореографы зачастую 

стремятся к тому, чтобы именно их работу назвали самой шокирующей. Однако до сих пор в 

искусстве есть красота, и танец современности потрясает такими профессионализмом, силой 

и гибкостью, которых никогда не было доныне. 
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Аннотация 

               Дополнительная общеобразовательная программа «Хореография» для учащихся 11-

17 лет, срок реализации программы 1 год. Составитель: Ануфриева Татьяна  Владимировна. 

              Образовательная программа «Хореография»  направлена на вооружение 

воспитанников знаниями основ хореографического искусства, развитие артистических,  

исполнительских  способностей  детей,  высокого общефизического, социального, 

интеллектуального, нравственного уровня.  

            Целью программы - является воспитание нравственно – эстетических  чувств, 

формирование познавательного интереса и любви к прекрасному, раскрытие художественно–

творческих, музыкально–двигательных способностей, творческой    активности, 

самостоятельности, выносливости, упорства и трудолюбия  воспитанников. 

           Формами подведения итогов реализации образовательной программы являются  

итоговое занятие, контрольное занятие, выступление на школьных, сельских  мероприятиях, 

участие в районных  смотрах и конкурсах. 

 

 

 

 

 


