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Аннотация. Методические рекомендации по методике народно-сценического 

танца включают в описание общих методов и принципов преподавания 

народно-сценического танца, а также рекомендации по работе с детьми 

младшего школьного возраста. Изложенный материал может быть применен 

педагогами - хореографами, работающим по программе «Танцевальная 

палитра», а также педагогами – хореографами учреждений дополнительного 

образования, школ искусств, преподающих народно-сценический танец. 
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Введение 

Хореография как вид искусства является одним из богатейших и 

действенных средств гармоничного воспитания личности. Осваивая 

искусство танца, ребенок развивается физически, учится понимать и видеть 

прекрасное, понимать самого себя и окружающий мир.  

Синкретичность танцевального искусства подразумевает развитие 

чувства ритма, умения слышать и понимать музыку, согласовывать с ней 

свои движения, одновременно развивать и тренировать мышечную силу 

корпуса и ног, пластику рук, грацию и выразительность. Занятия 

хореографией дают организму физическую нагрузку, равную сочетанию 

нескольких видов спорта. Используемые в хореографии движения, 

прошедшие длительный отбор, безусловно, оказывают положительное 

воздействие на здоровье детей.  

В коллективах народного танца костюм, музыка, танцевальная лексика 

дают участникам представление о том или ином народе и периоде истории. 

Расширить и закрепить это представление должен педагог, подробно 

раскрывая все особенности конкретного народа. 

Занятия в танцевальном коллективе не забава, а серьезное полезное 

дело, имеющее большое воспитательное значение. К сожалению, многие 

считают, что занятия танцевального коллектива – это только разучивание 

танцев и показ их со сцены. На самом же деле, придя в танцевальный 

коллектив, ребенок попадает в другую среду, в другое окружение, поэтому 

может раскрыть себя совсем не так, как в школе. Задача педагога – привить 

детям любовь к танцу, научить бороться с возникающими порой 

трудностями, подарить веру в себя. Игровая форма проведения занятий 

позволяет справиться с этой задачей и сделать процесс обучения интересным 

и увлекательным.  

Цель методических рекомендаций – помочь педагогам грамотно 

организовать процесс обучения, обогатить его использованием различных 
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приемов, добиться высоких результатов в работе с детьми младшего 

школьного возраста. 

Задачи: 

- выделить наиболее эффективные формы и методы работы в детском 

хореографическом коллективе; 

- рассмотреть основные принципы работы педагога – хореографа в 

учреждениях дополнительного образования; 

- выявить структуру и содержание урока танца для детей младшего 

школьного возраста и их связь с возрастными особенностями развития детей; 

- предложить варианты танцевальных народных игр как средства 

развития музыкальности, пластичности, а также средства освоения культуры 

своего народа. 

Данные методические рекомендации опираются на личный опыт 

работы педагога по программе «Танцевальная палитра», а также работу в 

качестве руководителя ансамбля народного танца.  

Изложенные рекомендации касаются форм, методов и принципов 

работы с младшими школьниками в рамках урока народного танца и 

содержат подробное описание методики построения самого урока по 

народному танцу с учетом возрастных особенностей и уровня подготовки 

обучающихся. В приложении собраны танцевальные народные игры, 

которые можно использовать как эффективное средство обучения и 

знакомства с русской культурой. 
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Формы и методы работы в детском хореографическом коллективе 

Детское объединение дополнительного образования представляет 

собой коллектив детей, все члены которого объединены интересной для них 

творческой деятельностью, что является благоприятным фактором их 

формирования и развития. 

Организация учебного процесса в образовательном учреждении 

регламентируется учебным планом, годовым календарным учебным 

графиком и расписанием занятий. Они разрабатываются и утверждаются 

образовательным учреждением самостоятельно. 

В хореографических коллективах возможны следующие формы 

проведения занятий: урок, беседа, лекция, занятие-праздник, концерт, 

конкурс, фестиваль. 

Урок является основной формой работы с хореографическим 

коллективом. Структура традиционного урока хореографии состоит из 

четырех элементов: организационный этап, повторение изученного 

материала, изучение нового материала, завершающий этап.  Его тип зависит 

от текущих целей и задач. 

Неотъемлемой частью учебного процесса является концертная 

деятельность, участие в различных конкурсах и фестивалях.  

В педагогике выделяют 3 группы методов: словесные, наглядные, 

практические. 

Словесный метод включает в себя рассказ, объяснение, беседу и 

лекцию. 

Рассказ – метод устного повествовательного изложения новых знаний 

учителем. Используется на начальном этапе обучения. 

Объяснение - монологический метод словесного изложения понятий и 

положений. Активно используется при изучении нового материала. 
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Беседа как метод не может обеспечить достижения всех дидактических 

целей, не формирует практические умения и навыки. Ее целесообразно 

применять в сочетании с другими методами. 

Наглядный метод состоит из метода иллюстрации и метода 

демонстрации. 

Метод иллюстрации - показ учащимся иллюстрированных материалов, 

пособий. Сочетается с наглядно-слуховой и тактильно-мышечной 

наглядностью. 

Метод демонстрации заключается в показе действия – исполнения 

упражнений, движений, танцевальных этюдов. 

Практические методы в хореографии: метод усложнения упражнений и 

комбинаций, метод «одного па», метод проучивания в медленном темпе, 

метод наблюдения, метод сравнения и контрастного чередования 

упражнений, использование ассоциаций-образов и ассоциаций-метафор, 

игровой метод. 

Сочетаясь между собой, и в сочетании с различными принципами они 

позволяют достичь высоких результатов в работе с детским 

хореографическим коллективом. 

Танец всегда являлся частью культуры народа. Через его изучение 

происходит ознакомление подрастающего поколения с духовной культурой 

предков. Приобщение детей к культуре своего народа, обогащение их в 

духовном плане в ходе обучения как нельзя лучше осуществляется 

средствами и методами народной педагогики. 

Народная педагогика – составная и неотъемлемая часть народной 

художественной культуры народа. 

Методы воспитания народной педагогики - приёмы и правила 

воспитания детей: разъяснение, приучение, поощрение, одобрение, 

убеждение, личный пример, показ упражнения, намёк, укор, осуждение, 

наказание и. т. д. 

Средствами народной педагогики считают: 
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- детский фольклор (колыбельные, считалки, дразнилки, пестушки, 

потешки и прибаутки); 

- сказки; 

- пословицы и поговорки;  

- народные игры; 

- народные песни; 

- народные танцы. 

Средства народной педагогики широко используются в современной 

программе обучения младших школьников, а также в коллективах 

дополнительного образования детей, формируют нравственные качества 

личности, развивают её физические и эстетические стороны, формируют 

любознательность, любовь к Родине и своему народу. В условиях 

направленности  развития современного общества по западному образцу, 

помогают сберечь свою культуру, приобщив к ней подрастающее поколение. 

Одним из самых эффективных средств народной педагогики на уроке 

хореографии, помимо самого танца, являются игры. Синкретичность 

фольклора подразумевает неразрывную связь песни и танца. Народные игры 

нередко сочетают в себе и то, и другое. В данной работе описаны способы 

использования народных игр как средства воспитания внимания, развития 

физических качеств и танцевальности, а также музыкальности и чувства 

ритма, навыков импровизации. 

 

Основные принципы работы педагога – хореографа в учреждениях 

дополнительного образования 

В коллективы учреждений дополнительного образования чаще 

всего набирают всех детей, не имеющих медицинских противопоказаний 

к занятиям танцами. Поэтому физические данные обучающихся не всегда 

отвечают общепринятым стандартам хореографических школ и студий. 

Их развитие целиком зависит от деятельности педагога и мотивации 
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самих учеников. Посещение таких коллективов носит добровольный 

характер, поэтому задача педагога – создать комфортные условия для 

занятий, подобрать интересный материал, добиваться 

заинтересованности детей в достижении высоких результатов. Учет 

описанных ниже принципов поможет осуществить эту задачу. 

1. В основе каждого урока должен лежать принцип «от простого к 

сложному». Этот принцип также должен соблюдаться при построении 

всей программы обучения. Это помогает легко и эффективно усваивать 

материал. 

2. Принцип «не навреди» также является одним из ключевых. Учет 

возрастных анатомических и психологических особенностей в работе с 

детьми позволяет избежать травм, выстроить работу наиболее грамотно, 

добиться хороших результатов, установить прочный контакт педагога с 

детьми. 

3. Качественное обучение танцевальному искусству невозможно без 

дисциплины. Помимо формирования рабочей атмосферы в классе, 

соблюдение определенных правил формирует ответственное отношение, 

уважение к своему делу, к другим участникам коллектива. 

4. Стержнем в организации процесса обучения являются принципы 

систематичности и последовательности. Регулярность и системность в 

занятиях хореографией, последовательное развитие и совершенствование 

личностных и специализированных качеств обучающихся – залог 

успешного освоения материала и достижения высоких результатов.  

5. Принцип осмысления материала заключается в прочных теоретических 

знаниях. Связь народного танца с природными условиями, жизненным 

укладом и трудовой деятельностью очевидна. Задача педагога донести 

это до учащихся, тем самым создав целостное представление о народе и 

его культуре.  

6. Танец – не что иное, как различное сочетание отдельных элементов. 

Принцип «мозаики» - отдельного проучивания самостоятельных 
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элементов и возможности их сочетаний, позволяет облегчить процесс 

обучения и избежать ошибок в их исполнении. Проучив элементы, дети 

легко смогут осваивать комбинации с их использованием и даже 

сочинять их самостоятельно. 

7. Принцип чередования элементов (резких и плавных, медленных и 

быстрых, на прямых ногах и с присядом и пр.) помогает всесторонне 

развивать физические данные, дает возможность определенным группам 

мышц передохнуть и восстановиться. 

8. Очень важно держать темп самого занятия. Объяснение упражнения не 

должно быть продолжительным, так как затянувшаяся пауза между 

разучиваемыми движениями приводит к переохлаждению физического 

аппарата детей. Это особенно важно учитывать при проведении занятия в 

зимнее время. Слишком высокий темп проведения занятий, большое 

число повторений комбинаций также недопустимы, т. к. это может 

привести к перегрузкам тех или иных групп мышц, а порой – к их 

заболеванию. 

9. Приступая к построению урока, педагогу необходимо ответить на 

вопросы: Что нужно разучить? Какие упражнения следует дополнить или 

усложнить, а что из ранее пройденного материала – отработать? Заменяя 

одну-две комбинации на новые, дополняя или усложняя еще 3-4 

комбинации и оставляя без изменения, но, закрепляя (отрабатывая) 

остальные можно получить хороший результат, сохранив при этом 

интенсивность проведения занятия. 

10. Педагог должен быть способным объяснить и показать особенности 

исполнения того или иного движения, передать манеру исполнения как 

мужских, так и женских движений. 

11. Использование образов и аналогий, знакомых детям и встречающихся в 

повседневной жизни, облегчает восприятие материала, его усвоение. 

Особенно это касается детей младшего возраста, для которых 

общепринятые термины еще малознакомы. 
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12. Важную роль в процессе воспитания и обучения играет музыкальное 

сопровождение, являющееся основой проведения каждого занятия. 

Музыка должна соответствовать движению по характеру, стилю, 

национальной окраске. Работа с профессиональным концертмейстером 

является эталоном в работе хореографических ансамблей. Если такой 

возможности нет, педагог должен подобрать аудиозаписи, 

соответствующие каждому элементу, т.к. хорошее музыкальное 

сопровождение помогает развить у детей не только ритм, слух, но и 

воспитать художественный вкус.  

13. Важно помнить о поощрении. Стремление заслужить похвалу является 

мощной мотивацией. Оценка деятельности как отдельного ученика, так и 

всего класса, должна быть частью каждого урока. Это помогает 

обучающимся наметить дальнейшие цели, определить уровень своей 

подготовки. 

14.  Разнообразие предлагаемого материала, его умелое чередование и 

последовательность освоения, умеренная нагрузка на суставно-связочный 

аппарат – залог успешного проведения урока и достижения главной цели 

– формирования необходимых исполнительских навыков. 

15. Важной частью обучения являются концертные и конкурсные 

выступления. Они создают атмосферу единства, помогают сплотить 

команду. И, конечно же, дарят положительные эмоции от выступления на 

большой сцене, внимания зрителей. Поэтому сценическая практика 

должна стать важной частью жизнью каждого коллектива. 

Методические рекомендации по построению урока народно-

сценического танца 

 

Человек всегда танцевал. И не для зрителя, а для себя, для 

собственного удовольствия и выражения радости. Танцами и песнями народ 

украшал свой быт, свою жизнь, выражал свое настроение, эмоции. Это был и 
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отдых для души и тела после напряженного трудового дня. Танец как нельзя 

лучше снимает усталость, создает дружелюбную атмосферу, способствует 

сближению людей. Народ всегда выделял из своей среды талантливых 

певцов, певиц, плясунов и плясуний. В каждом местечке был свой 

«заводила» — мастер ведения гуляний, «душа компании». Для того, чтобы 

стать таковым, достаточно было выделяться из общей массы особой статью и 

удалью, умением подать себя, а также виртуозностью и способностью 

импровизировать. 

С развитием общества возросли требования к танцующим. 

Современные танцовщики хореографических ансамблей должны обладать 

хорошей физической подготовкой, координацией, выносливостью, 

музыкальностью, харизмой и актерским мастерством.  

Воспитание исполнителя народного танца – процесс длительный, 

требующий от педагога и от тех, с кем он проводит занятия, большого 

каждодневного труда. Вот почему урок народного танца должен быть 

выстроен методически грамотно.  

Учет возрастных особенностей является одним из ключевых 

принципов планирования учебной деятельности. Рассмотрим психолого-

физиологические особенности детей младшего школьного возраста. 

Младший школьный возраст - это возраст 6 - 11-летних детей, 

обучающихся в 1 - 4 классах начальной школы. 

Это возраст относительно спокойного и равномерного физического 

развития. Увеличение роста и веса, выносливости, жизненной ёмкости 

лёгких идёт довольно равномерно и пропорционально. Костная система ещё 

находится в стадии формирования. Происходит функциональное 

совершенствование мозга - развивается аналитико-систематическая функция 

коры; постепенно изменяется соотношение процессов возбуждения и 

торможения: процесс торможения становится всё более сильным, хотя по-

прежнему преобладает процесс возбуждения, и младшие школьники в 

высокой степени возбудимы и импульсивны. 
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Способность к выполнению физических нагрузок возрастает. Костная 

система сформирована не окончательно: окостенение позвоночника, таза, 

грудной клетки и конечностей не завершено. Позвоночник в этом возрасте 

податлив и очень гибок. Необходимо следить за правильной походкой и 

осанкой, иначе при неправильном положении тела возможно искривление. 

Младших школьников следует постепенно приучать к сохранению 

статических поз. Эти упражнения имеют особое значение для выработки и 

сохранения правильной осанки. Основной метод работы - кратковременные 

скоростно-силовые динамические упражнения в игровой форме. 

Дети младшего школьного возраста отличаются остротой и свежестью 

восприятия, своего рода созерцательной любознательностью. Они с живым 

любопытством воспринимает окружающую среду. 

Именно в этом возрасте развивается внимание. Эта психическая 

функция является одной из ключевых в процессе обучения. Младший 

школьник может сосредоточено заниматься одним делом 10-20 минут. 

Возрастные особенности памяти в развиваются под влиянием обучения: 

более развита наглядно-образная память, чем словесно-логическая. 

Среди разнообразных социальных мотивов учения главное место у 

младших школьников занимает мотив получения высоких отметок. Высокие 

отметки для маленького ученика - источник других поощрений, залог его 

эмоционального благополучия, предмет гордости. 

Тот факт, что общая концентрация внимания к 7 годам составляет 30 – 

40 минут, а способность заниматься одним делом – 10-20 минут, определяет 

всю деятельность в рамках урока хореографии. Смена видов деятельности, 

соблюдение перерывов, чередование трудных и более легких движений, 

техника расслабления – всё это дает возможность увеличить 

продолжительность занятий в общей сложности до 120 минут. 

Урок танца как правило состоит из нескольких частей: 

- организационной;  

- вводной (подготовительной); 
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- основной; 

- завершающей. 

Каждая из этих частей находится во взаимосвязи с другими, несмотря 

на наличие самостоятельных целей и задач. 

 

Организационная часть 

Задача организационной части – настроить детей на предстоящую 

деятельность, создать рабочую атмосферу. Во время этого периода педагог 

должен оценить эмоциональное состояние детей, их самочувствие, соотнести 

увиденное с планом работы. В случае несоответствия состояния детей 

запланированной работе, педагогу следует довольно быстро скорректировать 

план урока и подобрать более подходящий материал. 

Традиционно урок начинается со входа детей в класс. Существую 

различные варианты. Самым распространенным является вход колоннами 

под маршевую музыку с дальнейшим распределением по классу. Расстановка 

детей по классу тоже может быть различной. Нередко говорят о пользе 

свободного, хаотичного распределения детей – так называемой «стае» или 

«стайке». Плюсами в таком распределении будут возможность ребенка 

выбрать наиболее комфортное место и установление дружественных связей. 

Но существуют также и минусы: ухудшение дисциплины из-за возможного 

тесного расположения, трудность в восприятии материала вследствие 

отдаленности от педагога, плохой контакт с ним, слабая вовлеченность в 

процесс общей деятельности и др. Наиболее оптимальными вариантами 

расположения детей в классе являются построения колоннами и «шахматный 

порядок». Данные расположения детей помогают освоить такое важное для 

занятий танцами понятие как «интервал», организуют порядок в классе, 

обеспечивают хорошую видимость и ограничивают излишнее общение детей 

в ходе упражнений. При работе над построением в классе с детьми 

дошкольного и младшего школьного возраста (6 – 7 лет), целесообразно 

использовать вспомогательные инструменты. Если в программе есть раздел 
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«Партерная гимнастика», можно перед входом детей в класс разложить их в 

нужном педагогу порядке. Тогда дети с легкостью смогут занять свои места. 

Ориентиром также могут служить различные объекты класса: окно, полки, 

картины, двери и пр. Имея преимущественно наглядно-образное восприятие, 

дети довольно быстро запоминают такие ориентиры и в дальнейшем 

обходятся без них. Для детей от 8 лет возможно построение сразу вдоль 

станка, если дальнейшая работа будет представлять экзерсис лицом или 

боком к станку.  

Продолжением организационной части является приветствие. В 

хореографии это поклон. Вариантов поклона существует достаточно много. 

Главное, чтобы выбранный поклон был доступен и понятен обучающимся. 

Его исполнение должно быть музыкальным и отражать характер и специфику 

предмета.  

После поклона правильным будет объявление темы, цели и задач 

урока. Их изложение необходимо сделать кратким, четким и понятным для 

обучающихся.  

 

Вводная часть урока 

Функция этой части урока – формирование необходимых двигательных 

навыков и подготовка детей к основной танцевальной деятельности.  

Существует большое количество упражнений, включающих 

последовательную работу всех частей тела – разминки. Их выбор зависит от 

возраста, уровня подготовки обучающихся, а также целей и задач, которые 

ставит педагог. Условно, разминку можно разделить на два вида:  

1. Разминка в образно-игровой форме. 

2. Силовая разминка. 

Для первого вида характерен более свободный, иногда 

импровизационный характер. Такая разминка может быть тематической: 

«Зимние забавы», «Игрушки», «Прогулка по лесу» и т.п. Основой для 

создания такой разминки может послужить смена времен года, важное 
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событие в жизни коллектива, яркая образная музыка. Чаще всего такие 

разминки используются при работе с детьми младшего возраста. 

Второй вид разминки обычно имеет более четкую последовательность 

действий, требует больших силовых затрат. Нередко в качестве 

разминочного комплекса выбирают движение по кругу (различные шаги, бег, 

наклоны и повороты корпуса, прыжки и пр.). Частью такой разминки может 

стать партерная гимнастика, направленная на развитие физических данных 

обучающихся. Эффективность данного вида разминки очевидна – 

обучающиеся приобретают силу мышц, выносливость, гибкость, 

эластичность связок, выворотность. Но такой вид разминки, как партерная 

гимнастика, целесообразен при достаточном объеме времени, отведенном на 

занятие. В случае, когда занятие длится 40-45 мин. и предполагает изучение 

нового материала, следует сделать выбор в пользу других видов разминки. 

Существует также разминочный комплекс упражнений, выполняемых лицом 

к станку. Это набор различных движений с чередованием темпа и характера, 

направленных на разогрев всех мышц тела: разнообразные упражнения для 

стопы, приседания в различном темпе, перегибы корпуса, прыжки, бег и др. 

Такой вид разогрева требует концентрации на собственных ощущениях, 

четкого знания материала и методики его исполнения, т.к. исполняется стоя 

спиной в класс, без зрительного контакта с педагогом. Его проучиванию 

следует уделить большое внимание. Лишь в случае, когда комплекс усвоится 

на уровне мышечной памяти, он будет приносить пользу. Следующей 

ступенью является освоения всех движений экзерсиса у станка. Народный 

экзерсис требует развитой координации, музыкальности, силы и 

выносливости. Упражнения, которые включаются в него, могут 

варьироваться. Но методика исполнения отдельных движений должна 

оставаться неизменной. Постепенное освоение движений народного 

экзерсиса сначала лицом, а потом боком станку, служит отличной 

подготовкой к легкому и непринужденному, а главное – правильному,  

исполнению танцевальных движений на середине зала. К одиннадцати годам 
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при регулярных занятиях дети вполне могут освоить следующие элементы 

экзерсиса в несложных комбинациях: 

 Приседания по выворотным и параллельным позициям ног с 

работой рук и перегибами корпуса;  

 Упражнения для стопы (простое отведение и приведение в V 

позицию ног в различном темпе; с переводом рабочей ноги на 

каблук; с приседанием на опорной ноге).  

 Маленькие броски (из V позиции во всех направлениях с подъемом 

пятки опорной ноги и работой стопы в комбинации) 

 Круговое скольжение ноги по полу (вперед и назад, восьмеркой, с 

переводом на каблук) 

 Дробные выстукивания 

 Battement foundu (низкий, высокий) 

 Каблучный battement (низкий, средний) 

 Упражнения для бедра: подготовка к «веревочке», «веревочка» 

(одинарная, двойная) 

 Flic – flac по VI позиции (с подскоком, с ударом, с переступанием), 

по V позиции. 

 Adagio (вынимание ноги с приседанием на опорной ноге и работой 

стопы в разных направлениях) 

 Большие броски (с приседанием на опорной ноге, с увеличенным 

размахом). 

Данные упражнения требуют больших физических и эмоциональных 

затрат. Дети не всегда понимают, зачем тратить столько сил, стоя у палки. 

Они просто хотят танцевать. Педагогу необходимо донести до обучающихся 

мысль о том, что ни один профессиональный коллектив не обходится без 

занятий у станка. Хорошим подспорьем будет демонстрация видео ведущих 

ансамблей. Например класс-концерт ГААНТ им. Игоря Моисеева.  
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Основная часть урока 

Задачей основной части урока является перевод исполнительских 

навыков, сформированных в водной части урока, в умение применить их в 

других условиях: исполнять в различном темпе, в парах и сольно, используя 

различные перестроения и рисунки. 

Работа с учетом принципов последовательности и постепенного 

усложнения материала подразумевает варьирование структуры занятий в 

зависимости от года обучения и уровня подготовки детей. 

1. Для подготовительной группы обучающихся (дети 6 – 8 лет) 

Организационная часть – вход в класс, их распределение по классу / 

самостоятельный вход в класс; приветствие; объявление темы урока, цели 

и задач. 

Вводная часть – разминка в образно-игровой форме (на первом году 

обучения) / силовая разминка (на втором году обучения). 

Основная часть – танцевальные элементы (движения, рисунки 

танца); комбинации и этюды. 

Завершающая часть – массовые танцы, игры; подведение итогов, 

поощрение, поклон. 

2. Для основной группы обучающихся (дети 8 – 11 лет) 

Организационная часть – вход в класс, их распределение по классу; 

приветствие; объявление темы урока, цели и задач. 

Вводная часть – силовая разминка на середине зала (на третьем году 

обучения) / разогревочный комплекс у станка (на четвертом и пятом году 

обучения), экзерсис у станка.  

Основная часть – танцевальные элементы на середине зала и в 

продвижении (движения, рисунки танца); комбинации и этюды. 

Завершающая часть – массовые танцы, игры / задания на 

импровизацию; подведение итогов, поощрение, поклон. 
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Итак, основная часть урока на первых годах обучения подразумевает 

исполнение танцевальных элементов в различных комбинациях и этюдах.  

Элементы, рекомендованные для изучения на середине: 

- «ёлочка», «гармошка»; 

- «ковырялочка» в различных вариантах: с одинарным ударом, 

тройным притопом и др.; 

- одинарные и двойные удары и притопы в различных ритмических 

комбинациях; 

- припадания по VI позиции ног. 

Из этих простых элементов можно составлять довольно интересные 

комбинации, которые позволят детям понять манеру и характер русского 

танца. 

Также следует с первых занятий уделять внимание движениям и 

положениям рук. Кроме общеизвестного положения «руки на поясе» (IV 

позиция рук), следует использовать и другие: руки на юбочке, положение в 

паре («лодочка»), «полочка». Эти положения внесут разнообразие и позволят 

мышцам отдохнуть.  

Помимо танцевальных движений на середине, существует большое 

количество шагов и беговых движений. Их можно исполнять по диагонали, 

линиями и по кругу. 

Виды ходов: академический шаг, переменный шаг, мелкие шаги на 

полупальцах, приставные шаги с каблука, шаркающий шаг, шаги с ударом. 

Виды танцевального бега: бег с захлёстом, бег с высоким подниманием 

колена, подскоки (простые, с поворотом), галоп (простой, в паре, с 

поворотом). 

Эти движения можно исполнять по диагонали, линиями и по кругу. 

Т.к. метод игры является одним из основных при работе с детьми 

младшего школьного возраста, особенно на первых годах обучения, все 

этюды и танцевальные номера смело можно строить на народных играх, а 

иногда даже использовать танцевальные игры как самостоятельную часть 
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урока. Танцевальные игры тренируют мышцы тела, развивают координацию, 

исполнительские навыки движений, помогают создать детям тот или иной 

художественный образ и, наконец, укрепляют здоровье. Освоение рисунков 

танца также можно осуществлять с помощью народных игр. В большинстве 

народных игр участники двигаются по кругу, что помогает освоить этот 

рисунок без особого труда. Игра «Ручеек» научит четкому построению в 

колонну по двое, передвижению и сохранению интервалов.   

Нет четких требований к тематике и содержанию этюдов. Главное, о 

чем нужно помнить – это соответствие темы и уровня сложности возрастным 

особенностям обучающихся. Также необходимо следить за качественным 

музыкальным оформлением этюдов. В этом могут помочь народные песни в 

записи. Например «Во поле берёза стояла», «Светит месяц» и др. 

Что же касается детей основного этапа обучения, то основная часть 

здесь носит технически более сложный характер. Основным отличием 

является наличие дробных выстукиваний. Начинать обучение нужно с 

основных компонентов дробных дорожек (перескока, удара, подскока) и 

понятий опорной, рабочей ноги, навыка переноса тяжести тела,  высоты 

подъема рабочей ноги. Большое внимание следует уделять темпу и ритму. 

Иногда помогает простое прохлопывание нужного ритмического рисунка как 

по одному, так и всем вместе.  После усвоения всего необходимого можно 

приступать к комбинированию. Дробные дорожки могут иметь как четкий 

вид (областные, академические), так и быть целиком авторскими. Главное 

здесь – принцип «от простого к сложному». 

С 8 – 9 лет учащимся необходимо начать осваивать технику вращений 

на середине и по диагонали. Первоначально вращения исполняются в 

учебном (подготовительном) виде – в медленном темпе, с паузами. После 

усвоения основных правил темп ускоряется, а паузы исчезают. Учащиеся 

одиннадцати лет вполне могут освоить tour chaine в быстром темпе, 

перескоки,  бегунок, «блинчик», вращение с выходом на каблук, «молотки» в 

повороте, а так же вращение с «ковырялочкой» и «моталочкой».  
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Танцевальные комбинации и этюды состоят из более сложных 

движений: «ковырялочки», «моталочки», «молоточков», подбивок, преборов 

и пр. Уровень сложности и вариативность зависит от технических навыков 

обучающихся. Они могут быть парными, массовыми, сольными, делиться по 

половому признаку. Этюд сам по себе имеет учебную направленность и 

служит подготовкой к созданию концертного номера. Вместо этюда может 

быть исполнен фрагмент будущего танца, над которым в данный момент 

работает коллектив. 

 

Завершающая часть урока 

В завершающей части урока особый интерес представляют игры и 

задания на импровизацию.  

В старинных русских играх «Совушка», «Гуси-лебеди летели», 

«Волки», «Коршун», «Домовой», которые используются на занятиях на 

первом этапе обучения, вводятся танцевальные элементы и пластика, дети 

изображают определенные действия и события, создают свой 

индивидуальный и неповторимый образ. Это развивает не только фантазию 

учащихся, но и способствует формированию исполнительских танцевальных 

навыков, определяет стиль, манеру поведения, дружелюбное отношение 

ребят в коллективе друг к другу. В младших классах не ставится цель 

изучить максимум движений и элементов русского народного танца. Задача - 

развивать танцевальность, чувство ритма и эмоциональность исполнения.  

Разучивая игровые танцы (упрощенные по форме и содержанию, но 

отличающиеся по манере исполнения), дети осваивают площадку, разные 

рисунки танца, учатся определять и выдерживать интервалы между 

исполнителями. Так, например, в курской пляске «Тимоня» первоначально 

дети стоят по кругу тройками: мальчик в середине, девочки по краям. В этом 

весёлом танце, основанном на простом беге с носка, на хлопках с 

определённым ритмом и притопами, идёт состязание между девочками и 
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мальчиками. Ребята учатся двигаться по большому кругу, затем по 

маленьким кружочкам в тройках, играть руками.  

Большое количество игровых хороводов подходят для разучивания с 

детьми: «Шла Коза пол лесу», «Золотые ворота», «Звонарь», «Гори, Солнце, 

ярче!» (см. Приложение) и др. Эти игры всегда сопровождаются пением и 

дают возможность детям проявить себя.  

Подготовка к концертам и конкурсам требует частого повторения 

концертных номеров. Поэтому урок вполне целесообразно заканчивать 

исполнением конкурсных постановок. Важно обращать внимание на части, 

вызывающие затруднения, а также части, содержащие отработанный в 

течение урока материал. Это позволит учащимся ощутить связь упражнений 

и концертного материала, повысит их уровень самоконтроля. 

Удачным завершением будет краткий анализ проделанной работы. В 

качестве поощрения для младших групп могут быть различные наклейки, 

печати, смайлики, которые они разместят в блокнотах. Для старших 

учеников подойдут оценки по бальной системе, поставленные в блокнот или 

дневник.  

Обязательным завершением урока хореографии является поклон. Он 

может быть исполнен как до выставления оценок, так и после.  

Развитие и воспитание участников детских хореографических 

коллективов должно осуществляться на сочетании учебного и творческого 

процесса. У каждого из них есть свои цели и задачи, методы и средства. 

Учитывая исполнительскую природу танца, следует чаще давать 

обучающимся возможность раскрыться, проявить себя, применить 

полученные навыки на практике, получить оценку со стороны. Фестивали и 

конкурсы предоставляют прекрасную возможность для их участников 

окунуться в атмосферу творчества и праздника, показать себя и посмотреть 

на других, получить новые знания и многое другое. Кроме того, подготовка к 

участию в конкурсе или фестивале послужит дополнительной мотивацией к 

самосовершенствованию.   



23 
 

Заключение  

Занятия танцами в хореографическом коллективе оказывают 

огромное влияние на черты характера ребенка, его умственные и 

физические качества. Воля и активность формируются в процессе 

деятельности. Танец по своей природе принадлежит к трудовой и 

одновременно творческой деятельности. Выполнение сложного комплекса 

упражнений неизбежно вызывает у учащихся сильную утомляемость и 

болевые ощущения. Лишь настойчивость является причиной преодоления 

этих неприятных явлений. Именно это качество обеспечивает хорошее 

владение исполнительской техникой и танцевальной пластикой.  

Участнику предстоит преодолеть сопротивление костно-мышечного 

аппарата (добиваясь выворотности, пластичности, устойчивости, осанки, 

прыжка), развить память, музыкальность, преодолеть физические 

нагрузки. Воспитать волю – воспитать сознательную дисциплину.  

Танец оказывает влияние и на развития внимания. В освоении 

танцевальных дисциплин этот процесс последователен: внимание к 

движению своего тела (танцевальный экзерсис) – внимание к 

передвижению в сценическом пространстве (экзерсис на середине зала) – 

внимание к взаимодействию с партнерами (танцевальные этюды, танцы, 

спектакли).  

Занятия танцами носят целенаправленный характер для развития  у 

детей основных видов памяти: наглядно-образной, слуховой, 

эмоциональной и двигательной памяти. Память ребёнка сохраняет 

мышечно-двигательные образцы заученных движений. Наглядно-образная 

память создает у ребёнка представления о направлении движений, о темпе  

исполнения, последовательности, ритме и их характере. Слуховая память 

развивается через словесное описание движения педагогом, через 

прослушивание музыки и через исполнение движений под её 

сопровождение. Важнейшей для танцоров является двигательная память – 

способность помнить заученные движения долгое время. Для развития 



24 
 

двигательной памяти следует заставлять учеников сначала внимательно 

прослушать объяснение педагога, а потом повторить движение физически, 

а не исполнять одновременно с объяснением. Повторение упражнений 

закрепляет двигательную память. 

Беседы о выдающихся танцовщиках и балеринах, совместный 

просмотр фильмов, концертов и фестивалей не только могут являться 

мотивацией для дальнейших занятий, но и являются средством 

повышения культурной образованности детей. 

Большое влияние на детей оказывает концертная и конкурсная 

деятельность коллектива. Это шанс для ребенка получить общественную 

оценку, ощутить радость пребывания на сцене и радость от общего дела, 

почувствовать себя значимым. Кроме того, это возможность посетить 

другие города и даже страны, что навсегда останется в памяти у ребенка. 

Успешное освоение искусства народной хореографии немыслимо 

без формирования крепких знаний в области традиционной народной 

культуры, музыкального и хореографического искусства. Изучение и 

освоение традиционной народной пластики непосредственно влияет на 

многомерное, глубинное постижение русской народной традиционной 

культуры, служит физическому развитию и психологическому 

раскрепощению, помогает приобретать естественные хореографические 

навыки, развивает творческую фантазию обучающихся. Знакомство с 

играми, обрядами и традициями не только поможет будущим танцорам 

лучше уловить особенности той или иной хореографии, но и 

сформировать целостное представление о культуре своего народа.  

Все вышеперечисленные факты указывают нам на огромное 

значение работы педагога. Особенно это касается педагогов, работающих 

с детьми младшего школьного возраста. Ведь именно в этом возрасте 

ребенок уже способен делать выбор, определять любимое дело, которое, 

возможно, станет делом всей жизни. Но привить любовь и уважение к 

искусству танца способен, увы, не всякий педагог. Поэтому, следует 
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помнить, что прежде всего, сам педагог должен любить то, чем 

занимается, уметь делиться с обучающимися своими знаниями, 

мотивировать их на добросовестное освоение предмета, ответственности 

пред коллективом.  

Важно достигнуть главной цели: через приобщение к 

художественному творчеству, включение в процесс коллективной и 

индивидуальной творческой деятельности воспитать личность, способную 

сделать лучше себя и свое окружение. Поэтому, не стоит бояться искать и 

осваивать новые методики и технологии, ориентировать уже 

существующие на достижение целей своего коллектива, ведь творчество – 

это и есть постоянный поиск. Каждая новая идея, имеющая под собой 

прочную методическую основу, и нашедшая воплощение в 

адаптированном виде рано или поздно принесет плоды, поможет 

достигнутых поставленных целей.   
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Приложение 

Народные игры всегда способствовали формированию 

гармонически развитой личности, сочетающей в себе духовное богатство 

и физическое совершенство. Они способствуют развитию 

самостоятельности творческой активности.  

Издавна народная игра занимала в жизни ребенка важное место. 

Благодаря игре дети быстро принимают решения и осуществляют их, 

проявляют инициативу. 

Ниже представлены варианты народных игр, которые можно 

использовать на уроке народного танца как средство воспитания и 

развития необходимых навыков. 

 

 

Игра «Золотые ворота». 

Дети берутся за руки и поднимают их вверх, образуя «золотые ворота». 

Один ведущий участник игры проходит под игровой припев в ворота. В 

руках бубен.  

Золотые ворота.  

Проходите, господа.  

В первый раз прощается,  

Второй раз запрещается,  

А на третий раз  

Не пропустим вас.  

На последнем слове игрового припева дети опускают руки и закрывают 

ворота, задерживая участника игры, дети перед которым остановился 

ведущий бегут в разные стороны на счет раз, два, три и обегают круг. Кто 

первым ударит в бубен, тот победит. Игра повторяется.  

Шаги, которыми играющие проходят через ворота, могут быть 

самыми разнообразными (бытовыми, академическими, дробными). Это 

зависит от целей и подготовки учащихся. 
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Игра «Заря - заряница». 

Дети, взявшись за руки, идут по кругу. Водящий в кругу идет 

противоходом с лентой. Дети идут по кругу и запевают песню: 

Заря – зарянится, Ключи золотые, 

Красная девица, Ленты голубые, 

По полю ходила, Раз, два – не воронь, 

Ключи обронила. А беги, как огонь. 

С последними словами игрового припева водящий останавливается, 

дети перед которыми остановился ведущий на счет раз, два, три бегут в 

разные стороны и обегают круг. Кто из детей первый ударит в бубен тот и 

водящий. Игра повторяется. 

Игра помогает освоить основной рисунок народного танца – круг.  

Игра «Шла коза по лесу» 

Дети встают в круг. В центре стоит водящий и изображает козу. 

Шла коза по лесу    (Идут по кругу, коза в середине круга) 

По лесу, по лесу 

Нашел себе принцессу   (коза выбирает девочку, и они встают в 

круг) 

Принцессу, принцессу 

Давай коза, попрыгаем  (все поют и выполняют движения) 

Попрыгаем, попрыгаем, 

Ножками подрыгаем, 

Подрыгаем, подрыгаем 

Ручками похлопаем, 

Похлопаем, похлопаем 

Ножками потопаем, 

Потопаем, потопаем 

Головкой покачаем, 

Качаем, качаем 

И снова начинаем. (Повторяют с начала) 
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Игра поднимает настроение, создает ситуацию успеха для ребенка. 

Игра «Тень-тень» 

Дети идут по кругу, коза в центре круга. 

Тень-тень, потетень! 

Выше города плетень. 

Сели звери под плетень, 

Похвалялися весь день. 

Похвалялася лиса:   (По очереди выставляют вперед руки – (лапы) 

- Всему свету я краса! 

Похвалялся зайка:   (Приставляют ладони к голове «ушки») 

- Поди, догоняй-ка! 

Похвалялся медведь:   (Переступают с ноги на ногу, покачиваются.) 

- Могу песни я петь! 

Похвалялась коза: (Топает ногами) 

- Всем вам выколю глаза! 

Дети разбегаются, коза их ловит. 

Игра учит воплощать образы животных, с помощью движений 

передавать характер 

 

Игра «Звонарь» 

Дети встают в круг. Считалкой выбирают водящего. Он идет по кругу и 

приговаривает: 

 Дили-дон, дили-дон,  

Отгадай, откуда звон.  

Остальные игроки приплясывают на месте. На слово «звон» водящий 

поворачивается к игроку, стоящему возле него и, хлопнув в ладоши три раза, 

кланяется. Игрок тоже хлопает три  раза в ладоши, кланяется и встает за 

водящим. Теперь они вдвоем идут по кругу, приговаривая:  

Дили-дон, дили-дон,  

Отгадай, откуда звон. 
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 На слово «звон» водящий опять хлопками и поклоном приглашает 

следующего игрока включиться в игру.  

Так игра продолжается до тех, пока сзади водящего не окажется 4-6 

человек. После этого дети, оставшиеся в кругу, хлопают, а водящий и 

выбранные им играющие приплясывают. С окончанием музыки водящий и 

другие играющие должны встать парами. Кому пары не хватило – то 

становится водящим. 

Данная игра учит навыку импровизации, «приплясывания». А также может 

помочь в освоении необходимых движений. Для этого необходимо заранее 

оговорить, какие движения будут исполнять участники. 

 

Хоровод-игра «Со вьюном я хожу»  

Дети становятся в круг, лицом в центр. Один ребенок – ведущий. У 

него в руках – «вьюнок» (им может быть атласная лента или сплетенная 

косой верневочка с пришитыми к ней бумажными плотными листочками. 

Под пение первого куплета ведущий идет «восьмеркой» (обходя каждого 

ребенка) и на последнее слово куплета кланяется тому, перед кем 

останавливается.  

Со вьюном я хожу, 

 С зеленым я хожу.  

Я не знаю, куда Вьюн положить. 

Я не знаю, зеленой куда деть.  

С началом 2-го куплета за ведущим идет тот ребенок, кому поклонился 

ведущий.  

Положи ты вьюн,  

Положи ты вьюн,  

Положи ты вьюн  

На правое плечо.  

На третий куплет движения повторяются.  

А со правого,  
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А со правого,  

А со правого  

На лево положи.  

К концу песни со «вьюном» ходят четверо. Затем «вьюн» кладут в 

центр круга. Под веселую плясовую четверо детей танцуют, выполняя любые 

танцевальные движения. С окончанием музыки дети стараются взять «вьюн». 

Самый ловкий становится ведущим, и игра повторяется. 

 

Эта игра знакомит детей с разновидностью хороводных игр, 

помогает в освоении движений и рисунков, обучает навыку сочетания пения 

и хореографии. 

 

Игра «Коршун» 

Играющие выбирают коршуна и наседку, остальные — цыплята. Коршун 

роет ямку, а наседка с цыплятами ходит вокруг него и нараспев говорит слова:  

Вокруг коршуна хожу,  

По три денежки ношу,  

По копеечке, 

 По совелочке. 

Коршун продолжает рыть землю, он ходит вокруг ямки, встает, машет 

крыльями, приседает. Наседка с цыплятами останавливается, спрашивает 

коршуна: 

- Коршун, коршун, что ты делаешь?  

- Ямку рою. 

- На что тебе ямка?  

- Копеечку ищу.  

- На что тебе копеечка?  

- Иголочку куплю. 

- Зачем тебе иголочка? 

- Мешочек сшить.  
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-Зачем мешочек?  

- Камешки класть.  

-Зачем тебе камешки?  

- В твоих деток кидать. 

Коршун старается поймать цыплят, наседка защищает их, гонит коршуна. 

Пойманный цыпленок выходит из игры, а коршун продолжает ловить 

следующего. Игра кончается, когда поймано несколько цыплят. Цыплятам 

следует крепко держать друг друга за пояс. Тот, кто не удержался в цепи, 

должен постараться быстро встать на свое место. Курица, защищая цыплят от 

коршуна, не имеет права отталкивать его руками.  

 

Игра помогает отработать навыки перевоплощения, создания 

образов. А запоминание весьма объемного текста тренирует память.  

 

Игра «Заинька» 

Дети становятся в круг, лицом в центр. Один ребенок – ведущий, 

«заинька». Дети поют Заиньке и показывают движения, совпадающие с 

текстом. В центре Заинька повторяет эти движения. 

Заинька, походи, 

Серенький, походи. 

Вот так-этак походи. 

Вот так-этак походи. 

Заинька, покружись, 

Серенький, покружись. 

Вот так-этак покружись. 

Вот так-этак покружись. 

Заинька, топни ножкой 

Серенький, топни ножкой. 

Вот так-этак топни ножкой, 

Вот так-этак топни ножкой. 
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Заинька, попляши, 

Серенький, попляши. 

Вот так-этак попляши, 

Вот так-этак попляши. 

Заинька, поклонись, 

Серенький, поклонись. 

Вот так-этак поклонись, 

Вот так-этак поклонись. 

 

Заинька кланяется одному человеку, который танцевал лучше всех, и 

теперь тот становится ведущим.  

Игра создает ситуацию успеха, мотивирует детей к танцевальной 

деятельности. 

 

Игра «Гори, Солнце, ярче!» 

В центре круга - ребенок - "Солнце" (На голову ребенку надевают 

шапочку с изображением солнца).  

Дети хором произносят: 

Гори, солнце, ярче - 

Лето будет жарче, 

А зима теплее, 

А весна милее.  

Дети идут, взявшись за руки вокруг "Солнца" . На третью строчку 

подходят ближе к "Солнцу", сужая круг, на четвертую - отходят, расширяя 

круг. Водящий ребенок произносит "Горю!" и догоняет детей. 

Игра проводится 1-2 раза. 

 

Представленные игры можно использовать в основной части урока в 

качестве отдыха через смену деятельности, а также в завершающей части 
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урока для создания позитивного настроя и яркого завершения учебной 

деятельности.  
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