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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ КЛАССИЧЕСКОГО 

ТАНЦА» являются: 

- освоение будущими педагогами-хореографами теории и методики преподавания 

классического танца в системе дополнительного образования детей и взрослых. 

- формирование профессиональных навыков использования лексического материала 

классического танца в педагогической деятельности и в постановке культурно-просветительских 

программ. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Методика преподавания классического танца» является обязательной 

дисциплиной вариативной части. 

Дисциплина опирается на знания предметов основной образовательной программы среднего 

(полного) общего образования: музыка, хореография, мировая художественная культура. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Код формируемых 

компетенций 

Уровень освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

характеризующие этапы формирования компетенций 

(показатели освоения компетенции) 

1 2 3 

ОПК-7 Частичное 1. Уметь взаимодействовать с участниками 

образовательных отношений в рамках реализации 

программы «Методика преподавания классического 

танца». 

2. Знать принципы мотивации для активного изучения 

образовательной программы «Методика преподавания 

классического танца». 

3. Владеть умением понимать мотивы поведения 

учащихся, их образовательные потребности и запросы. 

ПК-1 Частичное 1. Уметь запоминать и стилистически верно 

воспроизводить (показать) текст хореографического 

произведения. 

2. Знать методику преподавания классического танца, а 

также методически грамотно излагать учебный 

материал. 

3. Владеть умением сочинять учебные композиции 

экзерсиса у станка и на середине. 



ПК-4 Частичное 1. Уметь проводить тренажный класс, разогрев перед 

выступлением, репетицией. 

2.Знать сущность педагогической деятельности. 

3. Владеть грамотным показом движений по 

дисциплине «Методика преподавания классического 

танца». 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Определение понятий «Хореография», «Хореографическое искусство», «Классический 

танец». Значение терминов танцевальных движений в хореографическом искусстве.  

Требования к внешним данным. Пропорция как основной аспект гармонии классического 

танца. Строение головы и шеи, черт лица. Значение и функции головы. Мимика. «Выразительность» 

взгляда. Анатомические предпосылки выворотности. Стопа, еѐ эстетические и «рабочие» качества. 

Понятие «подъѐм». Мягкость и гибкость ног. Танцевальный шаг. Гибкость как средство музыкально-

актерской выразительности. Прыжок и вращение – основные составляющие классического танца. 

Руки и их роль в классическом танце. Исторические этапы формирования: итальянская, французская, 

русская школы.  

Устойчивость, координация – составляющие исполнительской техники. Составные части 

скелета (позвоночник, грудная клетка, верхние и нижние конечности), их двигательные 

возможности. Осанка, ее физиологические, эстетические, психологические функции. 

Выворотность.Приемы развития и сохранения выворотности. Ахилл, его строение и влияние на 

глубину и качество plié, его основные функции, значимость в allegro. Особенности индивидуального 

анатомического строения, влияющие на величину шага. Возможные причины случаев различной 

величины шага с правой и левой ноги.  

Дыхание и танец (функциональные и эстетические требования). Брюшное и грудное дыхание, 

их сочетания. Навыки дышать носом. Влияние усиленной двигательной деятельности на дыхание. 

Зависимость дыхания от мышечной нагрузки и ритма движений. Координирование дыхания с 

движением. Ритм сценического дыхания и его зависимость непосредственно от темпа движений, 

выполнения сложных элементов и их комбинаций, от характера движений (движения, помогающие и 

затрудняющие дыхание). Профессиональное значение правильного дыхания в исполнительской 

деятельности танцовщиков.  

Использование веса тела и силы инерции при исполнении движений классического танца. 

Равновесие, правила и приемы устойчивости на всей стопе, на полупальцах. Понятие «гравитация». 

Сила тяжести, центр тяжести, площадь опоры, продольная (вертикальная) ось тела. 

Компенсирующие силы, группа мышц-компенсаторов, внутренние тяги мышц, перераспределение 

сил тяжести и их взаимодействие с опорой. Процессы стабилизации и приемы управления костно-

мышечным аппаратом.  

Функции ноги. Классификация суставов по форме. Анатомия тазобедренного сустава, 

коленного сустава. Стопа и голеностопный сустав. Степень свободы движений в зависимости от 

формы суставов. Мускулатура. Увеличение (утолщение) объѐма мышц. Отличие работы ног в балете 

от их естественных движений. Закономерность последовательности движений экзерсиса и 

постепенного, попеременного включения мышц в работу. Корректирование фигуры и формы нижних 

конечностей, посредством регулярных занятий классическим тренажом.  

Методика изучения движений классического танца первого полугодия, первого года 

обучения. Схема пространственного расположения танцевального зала. Структура урока 

классического танца. Части урока. Общая временная продолжительность.  

Постановка корпуса, ног, рук и головы в экзерсисе у станка и на середине зала.  

Последовательность раскладки изучения основных элементов классического танца (название, 

перевод, его предназначение, исходное положение, музыкальный размер, количество долей тактов, 

этапы изучения, конечная форма исполнения, возможные ошибки, сочетание с другими 

движениями). Методические принципы изучения программного материала.  

Технология исполнения прыжков. Проучивание маленьких прыжков с двух ног на две: temps 

levé sauté, échappé по II позиции, changement de pied, assemblé в сторону. Принципы работы рук во 



время исполнения прыжков. Прыжки с двух ног на одну ногу. Прыжки с одной ноги на другую ногу. 

Прыжки на одной ноге. Роль demi-plié. Влияние индивидуального строения «ахилла» на качество и 

высоту прыжка.  

Танцевальные шаги как самостоятельные движения и в качестве связующих движений в 

различных комбинированных упражнениях или подходах при изучении более сложных элементов 

учебной программы. Пластически-эмоциональная сторона танцевальных шагов (умение исполнителя 

точно, увлеченно и музыкально выполнить танцевальные шаги).  

Понятие «точка». Постановка вращения на середине зала, отработка устойчивости у станка. 

Полуповороты и повороты на двух ногах. Полуповороты на одной ноге; с подменой ноги. Tour 

chainés (4-8 поворотов). Soutenu en tournant (1/2 и целый по-ворот). Glissade en tournant (1/2 и целый 

поворот) (4-8). Pirouette en dedans c сoupé-шага по прямой (pirouettes-piqués) (4-8). Pirouette en dehors 

с dégagé по прямой (4-8). Préparation к piruette с V-ой, II-ой.  

Формы поз: малые, средние, большие. Виды поз: croisée, effacée, écartée. Arabesques I, II, III, 

их расположение в пространстве. Позы: croisée, effacée, écartée вперед и назад, II arabesques носком в 

пол на вытянутой ноге и на demi-plié.  

Перегибы корпуса назад и в сторону (лицом и боком к станку). I-е и III-е port de bras в I-ой, II-

ой, V-ой позициях на всей стопе и на полупальцах. I-е и III-е port de bras с ногой, вытянутой на носок 

вперед, назад и в сторону. III-е port de bras c demi-plié на опорной ноге; c plié без перехода с опорной 

ноги. I-е, II-e, III-е port de bras на середине зала.  

Танец на пальцах – один из главных компонентов сольного и дуэтного женского танца. 

Легкость, пластичность, динамика и выразительность танца на пальцах. Первые исполнительницы 

танца на пальцах. Романтический балет – колыбель образной выразительности пальцевой техники. 

«Пуанты» – история создания балетной туфельки. Подбор танцевальной обуви (пуантов). 

Подготовка к работе пальцевых туфель. Во второй части первого семестра, все упражнения 

исполняются лицом к палке, по мере усваивания переносятся на середину. Relevé. Pas échappé во II-

ю. Pas assemblé soutenu. Pas coupé. Pas de bourrée с переменой ног. Pas de bourrée suivi en face на месте 

и с продвижением. Pas couru. Pas glissade. Pas jeté. Sissonne simplе. Полуповорот.  

Приемы выполнения заносок. Три подгруппы прыжков с заносками: pas battu-прыжковые pas, 

исполняемые с заноской; виды entrechats; brisé. Количественные показатели (числовые обозначения 

entrechat), четные и нечетные. Разновидности заносок, исполняемых с двух ног на две и двух ног на 

одну. Осложнение заносками прыжков temps sauté, changement de pieds, sissonne simple (entrechat-

quatre, royale, entrechat-trois). Внесение заносок в другие прыжки, pas échappé battu на II-ю позицию.  

Сочинение комбинаций, используемых в уроке на начальных стадиях изучения предмета 

«Классический танец», в качестве вспомогательных упражнений, направленных на развитие 

координации, пластичности рук, подвижности шеи, плечевого пояса, укрепления стопы и 

голеностопа. В разделе allegro для усвоения правильного толчка от пола одной и двумя ногами по VI 

позиции. Для развития вестибулярного аппарата и закрепления правильного поворота головы, 

необходимого для вращения (понятие точка).  

Этапы работы с концертмейстером по подбору музыкального материала. Цель и задачи 

построения комбинации для различных разделов урока. Сочетание однородных движений, движений 

одной группы, цель движения. Требования, предъявляемые к показу комбинаций: методически 

грамотное исполнение; артистизм, художественная выразительность, музыкальность; академизм. 

Эмоциональная, интонированная речь.  

Экзерсис у станка, экзерсис на середине зала, allegro, экзерсис на пальцах: функции, 

продолжительность, порядок построения. Построение комбинации обусловлено задачей урока. 

Каждая комбинация связана с предыдущей и с последующей, и работает на методическую 

целостность урока. Общая линия развития комбинированных заданий – лейтмотив методической 

целостности урока отражающейся в каждом разделе. Равномерное распределение мышечной 

нагрузки во всех упражнениях.  

Комбинация, развивающая художественно-артистическую натуру исполнителей. 

Танцевальная комбинация в экзерсисе на середине зала, allegro, экзерсисе на пальцах. Цели, задачи 

учебной формы танцевальной комбинации. Технология построения учебной формы танцевальной 

комбинации. Соблюдение развития ритмической и эмоционально-действенных связей музыки и 

танца.  



 


