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I. Пояснительная записка



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

Программа учебного предмета «Историко-бытовой танец» разработана на основе
и  с  учетом  федеральных  государственных  требований  к  дополнительной
предпрофессиональной  общеобразовательной  программе  в  области
хореографического искусства «Хореографическое творчество». 

В основу программы вошли бытовые танцы ХVI-ХIХ веков, имеющие свои
характерные особенности в музыке и танцевальной лексике, такие как полька,
полонез,  гавот,  менуэт,  вальс и другие. Историко-бытовой танец  сыграл великую
культурно-историческую роль, став связующим звеном между народной пляской и
профессиональной  сценической  хореографией,  заложил  основу  формирования
классического  танца. Содержание  программы  даёт  преподавателю  право  на
творческий подход к ее осуществлению с учетом особенностей психологического и
физического развития детей.

Содержание  учебного  предмета  «Историко-бытовой  танец»  тесно  связано  с
содержанием учебных предметов «Ритмика», «Гимнастика», «Подготовка
концертных  номеров»,  «Классический  танец»,  «Народно-сценический  танец»,
«Слушание музыки и музыкальная грамота».

Изучение историко-бытового танца помогает формировать у детей культуру
поведения и общения, прививать навыки вежливости, умения вести себя в обществе,
быть подтянутым, элегантным, корректным развивает художественную одаренность
детей,  помогает  усвоению  технических  особенностей  танца,  его  выразительной
манеры,  расширяет  кругозор,  ориентирует  на  мотивацию  познавательной
деятельности.

Выпускники  хореографических  школ  (отделений)  должны  быть  не  только
грамотными  исполнителями,  но  и  подготовленными  зрителями,  слушателями,
людьми  с  развитым  художественным  вкусом.  Умение  самостоятельно  оценивать
художественные  произведения,  аргументировать  свои  оценки  —  необходимые
качества активной, творческой, гармонически развитой личности.

2. Срок реализации учебного предмета

Срок реализации данной программы составляет 2 года (2-3 класс) при 8-летней
образовательной программе «Хореографическое творчество». 



3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом
образовательного учреждения на реализацию учебного предмета

Классы/количество часов
2-3 классы

Количество часов
(общее на 2 года)

Максимальная нагрузка  (в часах) 66
Количество часов на
аудиторную нагрузку

66

Общее количество часов на 
аудиторные занятия

66

Классы 2 3
Недельная аудиторная нагрузка 1 1

4.Форма проведения учебных аудиторных занятий
Мелкогрупповая (от 4 до 10 человек).
Продолжительность занятия 40 минут.

5. Цель и задачи учебного предмета 

Цель:
- развитие танцевально-исполнительских и художественно-эстетических
способностей учащихся на основе приобретенного ими комплекса знаний, умений,
навыков, необходимых для исполнения различных видов историко-бытовых танцев в
соответствии  с  ФГТ,  а  также  выявление  наиболее  одаренных  детей  в  области
хореографического исполнительства и подготовки их к дальнейшему поступлению в
образовательные учреждения, реализующие образовательные программы среднего и
высшего профессионального образования в области хореографического искусства.
Задачи:
- обучение основам историко-бытового танца;
- развитие танцевальной координации;
- обучение виртуозности исполнения;
- обучение выразительному исполнению и эмоциональной раскрепощенности в
танцевальной практике;
- развитие физической выносливости;
- развитие умения танцевать в группе;
- развитие сценического артистизма;
- воспитание дисциплинированности;
- формирование волевых качеств.

6. 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);
-  индивидуальный подход к каждому ученику с учетом природных способностей,
возрастных особенностей, работоспособности и уровня подготовки.

Предложенные методы работы при изучении классического  танца  в  рамках
предпрофессиональной  образовательной  программы  являются  наиболее
продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и
основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях в хореографическом
образовании.

7. Описание материально-технических условий реализации
учебного предмета

Материально- техническая база образовательного учреждения должна
соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.

Минимально  необходимый  для  реализации  программы  «Историко-бытовой
танец»  перечень  учебных  аудиторий,  специализированных  кабинетов  и
материально-технического обеспечения включает в себя:

 балетные  залы площадью не  менее  40  кв.м  (на  12-14  учащихся),  имеющие
пригодное для танца напольное покрытие (деревянный пол или специализированное
пластиковое (линолеумное) покрытие, балетные станки (палки) длиной не менее 25
погонных метров вдоль трех стен;

 зеркала размером 7м х 2м на одной стене;
 наличие музыкального инструмента (рояля/фортепиано) в балетном классе;
 учебные  аудитории  для  групповых,  мелкогрупповых  и  индивидуальных

занятий;
 помещения  для  работы  со  специализированными  материалами  (фонотеку,

видеотеку, фильмотеку, просмотровый видеозал);
 костюмерная,  располагающая  необходимым  количеством  костюмов  для

учебных занятий, репетиционного процесса, сценических выступлений;
 раздевалки и душевые для учащихся и преподавателей.



В  образовательном  учреждении  должны  быть  созданы  условия  для
содержания, своевременного обслуживания и ремонта музыкальных инструментов,
содержания, обслуживания и ремонта балетных залов, костюмерной.

II.Содержание учебного предмета

1.  Сведения о  затратах учебного времени,  предусмотренного на  освоение
учебного предмета «Историко-бытовой танец», на максимальную нагрузку учащихся
на аудиторных занятиях:

Срок обучения 8 (9) лет

Распределение по годам обучения

Классы 2 3
Продолжительность учебных занятий
(в неделях)

33 33

Количество часов на аудиторные 
занятия (в неделю)

1 1

Общее максимальное количество часов 
по годам (аудиторные занятия)

33 33

Общее максимальное количество часов 
на весь период обучения (аудиторные 
занятия)

66

Аудиторная нагрузка по учебному предмету вариативной части
образовательной программы в области искусств распределяется по годам обучения с
учетом общего объема аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет
ФГТ.

Учебный  материал  распределяется  по  годам  обучения  –  классам.  Каждый
класс  имеет  свои  дидактические  задачи  и  объем  времени,  предусмотренный  для
освоения учебного материала.

2. Требования по годам обучения

Материал  по  учебному  предмету  «Историко-бытовой  танец»  изучается
концентрическим методом в течение двух лет обучения. Уроки строятся комплексно,
включая  материал  разных  разделов.  Последовательность  изучения  движений
определяется главным методическим принципом – от простого к сложному.  Наряду
с  прохождением  новых  движений,  должен  закрепляться  и  весь  пройденный
материал. Для этого его необходимо включать в более сложные комбинации.

Содержание  программы  по  учебному  предмету  «Историко-бытовой  танец»
ориентированно на:
-  выработку  у  учащихся  личностных  качеств,  способствующих  восприятию  в
достаточном объеме учебной информации; 



-   приобретение навыков творческой деятельности;
-  формирование  у  учащихся  умения  самостоятельно  воспринимать  и  оценивать
культурные ценности; 
-   осуществление самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью;
-   умение  давать  объективную  оценку  своему  труду,  формированию  навыков
взаимодействия с преподавателями и учащимися в образовательном процессе; 
-   уважительное  отношение  к  иному  мнению  и  художественно-эстетическим
взглядам, понимание причин успеха/неуспеха собственной учебной деятельности;
-   определение наиболее эффективных способов достижения результата.

Первый год обучения (2 класс)
Программа первого года обучения составлена с учетом изучения элементов

историко-бытового танца, небольших комбинаций, объединяю их эти элементы, и 
наиболее простых танцев.
1. Постановка корпуса, головы, рук, ног.
2. Позиции рук и ног.
3. Шаги: бытовой, легкий (танцевальный) на различные муз.размеры, темпы и
ритмы.
4. Поклон и реверанс на муз.размеры 3/4 и 4/4.
5. Pas glisse (скользя ий шаг) на 2/4 и 3/4.
6. Pas chasse (двойной скользя ий шаг) на 2/4.
7. Pas eleve (боковой подъемный шаг).
8. Галоп.
9. Все формы pas chasse.
10. Pas balance: на месте, с продвижением, с поворотом, в комбинации с шагами и 
поклонами.
11. Pas de basque.
12. Полонез: па полонеза, в парах по кругу, простейший рисунок полонеза.
13. Падепатинер.
14. Падеграс.
15. Полька: па польки вперед и назад, из стороны в сторону, с вра ением по кругу, 
простейшие комбинации.
16. Вальс в три па: соло, в парах, простейшие комбинации.

По окончании года обучения учащиеся должны:
а) иметь представление о историко-бытовом танце, его истоках;
б) знать названия движений и их значение;
в) владеть постановкой рук, ног, головы, корпуса, координацией движений; 
г) уметь грамотно исполнять основные движения и этюды.

Второй год обучения (3 класс)
Программа второго года обучения включает в себя танцы, основанные на



элементах, пройденных на первом году обучения.
1. Вальс-миньон.
2. Миньон.
3. Падекатр.
4. Вальс в два па.
5. Комбинированная полька с различными положениями рук.
6. Французская кадриль.
7. Полонез (усложненный вариант).
8. Комбинированный вальс (усложненный вариант).
9. Русский лирический или Сударушка.
10. Шакон.
11. Вальс-гавот.
12. Вальс-мазурка.

На выбор педагога:
1. Реверансы и салюты.
2. Бассдансы.
3. Ригодон.
4. Романеска.
5. Менуэт.
6. Жига.
7. Гавот.
8. Контрдансы.
9. Мазурка.
10. Вальс.
11.Полька.
12.Котильон.
13.Краковяк.
14.Русские бальные танцы.

По окончании второго года обучения учащиеся должны:
а) иметь представление об истории возникновения изучаемых танцев;
б) владеть танцевальной манерой и стилем исполнения движений изученных танцев;
в) уметь грамотно исполнять основные движения и танцы.

III.Требования к уровню подготовки учащихся

Уровень  подготовки  учащихся  является  результатом  освоения  программы
учебного  предмета  «Историко-бытовой  танец»,  который  определяется
формированием комплекса знаний, умений и навыков, таких, как:
- знание рисунка историко-бытового танца, особенностей взаимодействия с
партнерами на сцене;
- знание балетной терминологии;



- знание элементов и основных комбинаций;
- знание особенностей постановки корпуса, ног, рук, головы, танцевальных
комбинаций;
- знание средств создания образа в хореографии;
-  знание  принципов  взаимодействия  музыкальных  и  хореографических
выразительных средств;
- умение исполнять на сцене различные виды историко-бытового танца,
произведения учебного хореографического репертуара;
- умение исполнять историко-бытовые танцы на разных сценических площадках;
- умение распределять сценическую площадку, чувствовать ансамбль, сохранять
рисунок при исполнении историко-бытового танца;
- умение понимать и исполнять указания преподавателя;
- умение запоминать и воспроизводить текст историко- бытовых танцев;
- навыки музыкально-пластического интонирования;
-  знание исторических основ танцевальной культуры, самобытности и образности
танцев;
- знание канонов исполнения упражнений и танцевальных движений в соответствии
с учебной программой;
- использование и владение навыками коллективного исполнительского творчества;
- знание основных анатомо-физиологических особенностей человека;
- применение знаний основ физической культуры и гигиены, правил охраны
здоровья.

IV.Формы и методы контроля, критерии оценок
1.Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Оценка качества реализации программы «Историко-бытовой танец» включает
в  себя  текущий  контроль  успеваемости,  промежуточную  аттестацию  учащихся.
Успеваемость  учащихся  проверяется  на  различных  выступлениях:  контрольных
уроках, концертах, конкурсах, просмотрах к ним и т.д.

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в счет аудиторного
времени, предусмотренного на учебный предмет.

Промежуточная  аттестация проводится  в  форме  контрольных  уроков  и
зачетов,  которые  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.

Заключительная  промежуточная  аттестация  по  предмету  «Историко-
бытовой  танец»  проходит  в  форме  контрольного  урока  во  втором  полугодии  3
класса.

2. Критерии оценки



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 контрольном уроке выставляется оценка
по пятибалльной шкале:

Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является
основной.  В  зависимости  от  сложившихся  традиций  того  или  иного  учебного
заведения  и  с  учетом целесообразности  оценка  качества  исполнения может  быть
дополнена  системой  «+»  и  «-»,  что  даст  возможность  более  конкретно  отметить
выступление учащегося.

При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается следующее:
- оценка годовой работы ученика;
- другие выступления ученика в течение учебного года.
Оценки выставляются по окончании  полугодий учебного года.

V. Методическое обеспечение учебного процесса
1. Методические рекомендации преподавателям

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.

Наряду с  сочинительской деятельностью преподаватель может использовать
образцы танцев «по записи», (специальная литература, методические рекомендации,
видеоматериалы). Допускается использование образцов хореографического наследия
государственных ансамблей танца.

Приступая  к  обучению,  преподаватель  должен  исходить  из  накопленных
хореографических  представлений  ребенка,  всесторонне  расширяя  его  кругозор  в
области  хореографического  творчества.  С  первых  уроков  ученикам  полезно
рассказывать  об  истории  возникновения  хореографического  искусства,  о
балетмейстерах,  композиторах,  выдающихся  педагогах  и  исполнителях,  наглядно
демонстрировать качественный показ того или иного движения, использовать ряд
методических материалов (книги, картины, гравюры, видео материал), цель которых
– способствовать восприятию лучших образцов классического наследия на примерах
русского  и  зарубежного  искусства,  помочь  в  самостоятельной  творческой  работе
учащихся.  В  развитии  творческого  воображения  играют  значительную  роль
посещение балетных спектаклей, просмотр видео материалов.

Следуя лучшим традициям русской балетной школы, преподаватель
в занятиях  с  учеником должен стремиться к  достижению им поставленной цели,
добиваясь  грамотного,  техничного  и  выразительного  исполнения  танцевального
движения,  комбинации  движений,  вариации,  умения  определять  средства
музыкальной  выразительности  в  контексте  хореографического  образа,  умения
выполнять  комплексы  специальных  хореографических  упражнений,
способствующих  развитию  профессионально  необходимых  физических  качеств;
умения осваивать и преодолевать технические трудности при тренаже и разучивании
хореографического произведения.

Исполнительская техника является  необходимым средством для исполнения
любого  танца,  вариации,  поэтому  необходимо  постоянно  стимулировать  работу
ученика над совершенствованием его исполнительской техники.

Особое место в работе занимает  развитие танцевальности, которой отведено
особое  место  в  хореографии  и  методической  литературе  всех  эпох  и  стилей.
Поэтому, с первых лет обучения необходимо развивать умение слышать музыку и
развивать творческое воображение у учащихся. Значительную роль в этом процессе
играет  музыкальное  сопровождение  во  время  занятий,  где  музыка  помогает
раскрывать  характер,  стиль,  содержание.  Работа  над  качеством  исполняемого
движения  в  танце,  вариации,  над  его  выразительностью,  точным  исполнением
ритмического  рисунка,  техникой,  -  важнейшими  средствами  хореографической
выразительности  -  должна  последовательно  проводиться  на  протяжении всех  лет
обучения и быть предметом постоянного внимания преподавателя.

В  работе  над  хореографическим  произведением  необходимо  прослеживать
связь между художественной и технической сторонами изучаемого произведения.



Правильная организация учебного процесса, успешное и всестороннее
развитие танцевально-исполнительских данных ученика зависят непосредственно от
того,  насколько тщательно спланирована работа в целом,  глубоко продуман план
урока.

В начале каждого полугодия преподаватель составляет для учащихся
календарно-тематический  план,  который  утверждается  заведующим  отделом.  В
конце  учебного  года  преподаватель  предоставляет  отчет  о  его  выполнении  с
приложением  краткой  характеристики  работы  данного  класса.  При  составлении
календарно-тематического  плана  следует  учитывать  индивидуально  -  личностные
особенности  и  степень  подготовки  учащихся.  В  календарно-тематический  план
необходимо включать  те  движения,  которые доступны по степени технической и
образной сложности. 
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