
План открытого занятия «Русский народный бытовой танец» 

Группа: Старшая группа объединения «Возвращение к истокам» 

Дата 03.02.2023 г. 

- Тема занятия: «Русский народный бытовой танец»; 

- Тип занятия: урок изучения нового материала;  

- Вид занятия: урок-практикум; 

- Форма занятия: групповая. 

Цель: «Введение учащихся в мир русского народного танца, создание условий 

для знакомства с русскими народными бытовыми танцами. 

Задачи: 

а) образовательная: формировать общие навыки культуры; 

б) развивающая: формировать интерес к русской танцевальной культуре через 

развитие исполнительских способностей учащихся; 

в) воспитательная: воспитывать любовь и уважение к традициям и истории 

своей страны. 

Оборудование: компьютер, проектор, гармонь, видео русских аутентичных 

танцев, костюмы. 

Ход занятия: 

1. Организационный момент. Приветствие, постановка проблемы - 2 мин.  

2. Сообщение темы занятия, постановка его цели и задачи урока - 2 мин. 

3. Изложение нового материала, применяемая методика: Беседа - 10 мин.  

4. Практическая часть – игровые технологии - 20 мин. 

5. Закрепление изученного материала - 8 мин. 

6. Подведение итогов, проведённого урока - рефлексия - 3 мин. 

7. Задание для самостоятельной работы обучающихся во внеурочное время: не 

предусмотрено 

 Список используемых источников, необходимых для подготовки к 

занятию: 

• Николаева Л.Я. Семантика плясовых форм святочной вечерки [Текст] //  

Культурное пространство Русского мира – 2017г. 



• Хвостова А.О. Использование элементов бытовой хореографии в детском 

фольклорном ансамбле // Практико-ориентированная направленность 

народно-певческого образования: сборник материалов Всероссийского 

научно-методического семинара. – 2017г. 

• Материалы с семинаров под руководством Горевой Е.В., Куликовой Т.Ю. 

• Видео-материалы «Мастерская русского фольклора» МГИК 
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Конспект занятия «Русский народный бытовой танец» 

 

Под русский народный наигрыш дети входят в кабинет, встают возле 

приготовленных скамеек на поклон. 

- Здравствуйте, уважаемые ребята! (Приветственный Поклон учителя. 

Дети приветствуют учителя поклоном, садятся на скамейки) Как вы 

думаете, куда мы с вами сегодня отправимся? (ответы детей) 

Слайд 1. Тема нашего занятия «Русский народный бытовой танец». 

Цель нашего урока: «Введение учащихся в мир русского народного танца, 

создание условий для знакомства с русскими народными бытовыми танцами. 

Слайд 2. Задачи, которые мы постараемся решить: 

а) образовательная: формировать общие навыки культуры; 

б) развивающая: формировать интерес к русской танцевальной культуре через 

развитие исполнительских способностей учащихся; 

в) воспитательная: воспитывать любовь и уважение к традициям и истории 

своей страны. 

Слайд 3. Сегодня мы с вами окунёмся в мир русского народного бытового 

танца. Скажите мне, пожалуйста, что такое бытовой танец? Какие виды 

бытовых танцев вы знаете? (Ответы детей). А как вы думаете, интересно будет 

вам изучать такие танцы? (Ответы детей) Актуален ли народный бытовой 

танец сегодня? (Ответы детей) 

Теоретический материал. (Беседа) 

Слайд 4. Народное творчество – это синкретичное искусство, в котором слиты 

воедино песня, танец, народная игра, инструментальная музыка и пантомима. 

Народный танец является подлинным выражением чувств, темперамента, 

характера, жизненного уклада народа, его национальных особенностей. 

Поэтому, разучивая народный танец, добиваясь его правильного, правдивого 

исполнения желательно ознакомить исполнителей народного танца с бытом и 

культурой данного народа, используя при этом, прежде всего, народную 

музыку. 



Слайд 5. Сегодня мы с вами рассмотрим жанр парной массовой пляски. 

 Аутентичный танец, до сих пор бытующий в среде сельского населения 

России, является основой, корневой системой народной хореографии. 

Исследователи аутентичного бытового танца пришли к выводу, что во времена 

наших прадедов плясать умели все. Танцы и пляски были основным занятием 

на вечёрках, регулярных досуговых собраниях деревенской молодёжи, по всей 

стране. Вплоть до Великой Отечественной войны в России народный танец 

был широко распространён в быту, являясь неотъемлемой частью деревенской 

молодёжной культуры. Обучение традиционному танцу происходило 

стихийно. Но в послевоенные годы, согласно «спущенным сверху» 

директивам, повсеместно стали насаждаться «благородные городские» танцы. 

Однако полностью искоренить столь любимые народом традиционные пляски 

было непросто. 

Трудно определить, сколько народных плясок и танцев бытует в России. 

Их просто невозможно сосчитать. Они имеют самые разнообразные названия: 

иногда по песне, под которую танцуются ("Камаринская", "Сени"), иногда по 

количеству танцоров ("Парная", "Четверка"), иногда название определяет 

рисунок танца ("Плетень", "Воротца"). Но во всех этих столь различных 

танцах есть что-то общее, характерное для русского танца вообще: это широта 

движения, удаль, особенная жизнерадостность, поэтичность, сочетание 

скромности и простоты с большим чувством собственного достоинства. 

Один из важнейших компонентов хореографической составляющей 

молодежной вечерки – народная пляска. В праздничном цикле плясовые 

формы были направлены прежде всего на знакомство и общение молодёжи 

предбрачного возраста. В пляске знакомились, присматривались друг к другу. 

На гуляньях складывались будущие брачные пары. Основу парной пляски 

составляла брачная игра между мужчиной и женщиной, в итоге приводящая 

исполнителей к соединению в пару. Содержание парной пляски влияло на её 

форму, выбор рисунка, движенческий комплекс и наличие того или иного 

игрового момента.  



Слайд 6. Просмотр видео (парная пляска) 

В Западной Сибири широкое распространение получили парно-

массовые пляски, в которых основным структурным элементом была пара 

(юноша и девушка). Именно внутри пары, между юношей и девушкой идёт 

взаимодействие, развиваются взаимоотношения. При этом в парно-массовых 

танцах могло участвовать разное количество пар, но это не влияло на суть 

отношений. 

Сибирские парно-массовые пляски и танцы развивались по кругу, где 

основным смыслообразующим элементом пляски была смена партнёров и 

образование новых пар («Подгорная», «Светит месяц»). Наиболее ярко тема 

выбора партнёра проявлялась в парно-массовых плясках с поцелуями («Чижик 

с поцелуем», «Полька с пляской, поцелуями и переходами»). 

 Помимо распространенных в Сибири «Пятёр», «Шестёр», «Восьмёр», 

хореографический репертуар включал такие красивые танцы, как «Метелица», 

«Звездочка», «Лапотоночки», «Заплетися плетень». Уже из приведенных на 

видео примеров видно, что одним из важнейших элементов Сибирской 

хореографии является кружение. В начале 20 века здесь танцевали «польку», 

«краковяк», «коробочку», «яблочко», «польку-бабочку». 

Слайд 7. Просмотр видео-примера (парная массовая пляска) 

Практические упражнения 

А теперь мы перейдем к практической части нашего занятия. Сегодня 

мы разучим сибирские парные танцы «Светит месяц» и «Полька-бабочка». Но 

прежде, чем начать их разучивать, мы, по примеру наших прадедов проведём 

«наборную пляску». Раньше на вечерках не было ведущего, и никто не 

объявлял: «Танцуют все!». Всё было просто – существовало много 

разновидностей «наборных» хороводов и плясок. Гармонист заводил плясовой 

наигрыш, самая смелая девушка пускалась в пляс. Пройдя по кругу она, 

продолжая плясать, подходила к парню и, притопнув ногой с лёгким 

поклоном, приглашала его. Парень вставал, девушка разворачивалась и, 

продолжая плясать, шла к другому парню. Приглашённый парень шёл за ней. 



Пригласив второго юношу, танцующие разворачивались. Теперь впереди шёл 

первый приглашённый юноша, в середине девушка, сзади второй юноша. 

Первый подходил к сидящей девушке и приглашал её. Далее танцующие 

разворачивались, впереди – второй приглашённый парень, все идут в пляске 

за ним. И так далее продолжали танцевать, пока не пригласят всех 

присутствующих. 

(Под плясовой наигрыш исполняется наборная пляска).  

- У нас получился круг, теперь мы с вами готовы к разминке. 

Разминка (под плясовой наигрыш) 

- Упражнение: «Качка». Под музыку мы качаемся, слегка приседая на 

«мягких» коленях. Это значит качаемся очень мягко. А теперь добавляем 

притоп. На счет: раз-два-три-четыре-пять-шесть-семь – качаемся, на 8 притоп 

правой ногой, затем повторяем, притоп левой ногой. Во время притопа качка 

не останавливается (показ). Теперь делаем притопы на четыре и на восемь. 

Качка не останавливается (показ, исполнение). Теперь притопы на каждое 

чётное число – 2,4,6,8. Качка не останавливается (показ, исполнение).  

 -Молодцы, встряхнём ноги, так как в процессе «качки» они устают. 

Делаем упражнение «стирка». Представьте, что вы стираете салфетку или 

маленькое полотенце. Пантомима – стирка (педагог даёт задание: взять 

тазик, налить воды, намочить салфетку, намылить, прополоскать, взять 

тазик вылить воду, налить воды, прополоскать салфетку, отжать, 

встряхнуть несколько раз, повесить на верёвочку, дети исполняют).  

 - А теперь ответьте, пожалуйста, что происходило с вашими руками? 

(Ответы детей). Руки в пляске нужно всегда держать параллельно и на 

определенной дистанции. 

 А теперь представьте, что у вас в руках сорокасантиметровая линейка, 

локти чуть присогнуты, руки полукруглые. Проведем упражнения для 

постановки рук. Под музыку проводим руками справа на лево и обратно на 

уровне пояса, на уровне груди, глаз, выше глаз (Показ, исполнение). Это 

основные позиции постановки рук во время пляски. В зависимости от 



географии исполнения русской пляски, изменяется и само её исполнение. 

Например, в южнорусской традиции во время пляски руки поднимаются 

высоко в позицию «над головой», в Сибири же – близко к туловищу. Это 

говорит о том, что в наших климатических условиях не было условий для 

песен и плясок с широким размахом. Вечёрки проводились в избах, в тесноте, 

а летом на полянах вечерами бывало много комаров. Возможно и это 

послужило близкому к туловищу расположению рук. 

 Продолжаем разминку. Игра «Джаз тела» (по Габриэле Рот). 

Танцующие остаются в кругу. Звучит плясовой наигрыш. Педагог 

показывает порядок выполнения движений. 

 - Очень аккуратно делаем движения только головой влево и вправо, 

вперед и назад, в разном ритме (показ, исполнение). Затем двигаются только 

плечи, то вместе, то попеременно, то вперед, то назад, то вверх, то вниз. Далее 

движения рук в локтях, потом - в кистях (показ, исполнение). Следующие 

движения - бедрами, затем коленями, далее – ступнями (показ, исполнение). А 

теперь надо постепенно прибавлять каждое отработанное движение по 

порядку: голова + плечи + локти + кисти + бедра + колени + ступни. В конце 

упражнения надо стараться двигаться всеми этими частями тела 

одновременно.  

 Теперь под музыку идём по кругу, колени слегка присогнуты, движемся 

ровно, не качаемся (показ, исполнение), двигаемся вперёд, назад, вправо, 

влево (исполнение). Идём как кошечки (дети идут бесшумно), идём как 

слоники (дети топают), идём как девицы (дети изображают девиц), идём как 

молодцы (дети импровизируют). Выполняем простой шаг, с притопом, 

шаркающий (показ, исполнение). 

 - Молодцы, ребята, а теперь мы с вами будем танцевать традиционные 

Сибирские парные танцы «Светит месяц» и «Полька-бабочка». 

Разучивание танцев 



 Я вам предлагаю закрепить наш материал – повторить виды шагов под 

музыку и танцы «Светит месяц» и «Польку-бабочку» (Под плясовой наигрыш 

на гармони учащиеся исполняют пройденный материал). 

 - Подведём итог нашего занятия. Сегодня мы с вами погрузились в 

атмосферу русской вечёрки. Какие чувства испытали вы? (Ответы детей) 

  В современном обществе всё больше и больше развиваются процессы, 

углубляющие дефицит межличностного общения молодёжи. Компьютерная 

революция приковала к мониторам нынешнее поколение детей и молодёжи. 

Мы сегодня говорили о том, что массовая пляска была формой общения 

молодёжи. Ребята, считаете ли вы, такую форму молодёжного общения 

приемлемой сегодня? (Ответы детей). Мне было с вами очень интересно. 

Надеюсь, что и вам понравилась сегодняшний урок.  

 Наш сегодняшний урок-вечёрку мы с вами закончим по традиции наших 

предков. Сегодня я выступала на уроке в качестве гармониста. Поэтому я 

продолжу играть на гармони, а вы парами по очереди под музыку проходите 

по кругу, подходите к гармонисту, делаете поклон и уходите. 

Под музыку исполняется «Прощальный вечёрочный поклон». 

 

 

 

 

 

 

Самоанализ проведенного занятия 

 Тема урока входит в раздел «Народный танец» программы «К народной 

культуре – через фольклор».  

 Цель учебного занятия: «Введение учащихся в мир русского народного 

танца, создание условий для знакомства с русскими народными бытовыми 

танцами. 

 Задачи: 

а) образовательная: Формировать общие навыки культуры; 

б) развивающая: формировать интерес к русской танцевальной культуре; 



в) воспитательная: воспитывать любовь и уважение к традициям и истории 

своей страны 

 Тип занятия: урок изучения нового материала 

 Занятие проходило в старшей группе фольклорного объединения.  

 Структура урока построена по принципу драматургии. 

Драматургический подход к обучению – это общение на основе совместного 

проживания урока всеми его участниками. Занятие выстраивалось по 

принципу развития и смены эмоциональных состояний, связанных с этапами 

драматургии урока:  

I этап. Вступление (сообщение темы); 

II этап. Завязка (постановка проблемы); 

III этап. Развитие действия (изложение материала); 

IV этап. Эмоциональная кульминация (разрешение проблемы); 

V. этап. Заключение (релаксация) 

 На первом этапе решается одна из задач развитие коммуникативных 

навыков. Важным является постановка темы в качестве не конкретного 

утверждения, а проблемы, которая решается в процессе урока. Ученикам 

важно видеть и ставить проблемы окружающей их жизни, уметь находить 

возможные пути их решений через искусство.  

На третьем этапе дети прикоснулись к духовным и культурным ценностям 

русского народа. Учащиеся познакомились и освоили некоторые плясовые 

движения, разобрали два круговых парных танца. На этапе кульминации дети 

закрепили полученные знания. 

 Для проведения занятия были приготовлены гармонь, компьютер и 

мультимедийные средства для показа видео-примеров «Мастерская русского 

танца» Московского государственного института культуры под руководством 

Шилина А.И., а также фрагменты Всероссийского фестиваля «Русский 

перепляс». Также, чтобы погрузиться в атмосферу русской вечёрки при 

помощи её проигрывания, участники занятия надели русские костюмы.  



 Продуктивной деятельности учащихся способствовали методы и 

педагогические технологии применяемые педагогом: 

• методы мотивации и эмоционального стимулирования: поощрение, игра, 

обращение к жизненному опыту детей, поддержка, установка на успех; 

• методы организации познавательной деятельности: беседа, проблемные 

вопросы, связь с жизнью; 

• методы организации практической деятельности: показ педагога, упражнения, 

репродукция, элементы танцевальной импровизации. 

Использовались Игровые технологии, так как они обладают средствами, 

активизирующими деятельность учащихся. В их основу положена 

педагогическая игра как основной вид деятельности, направленный на 

усвоение общественного опыта. 

Целью игровых технологий является воспитание познавательных 

процессов учащихся к народной традиционной культуре, активизация 

деятельности учащихся, развитие их любознательности через игровые методы. 

 Чтобы вовлечь всех участников в процесс игры, я не приглашала детей 

встать в круг на разминку, а начала практическую часть занятия с «наборной» 

пляски, под традиционную народную музыку, так как в процессе игры у 

наблюдающих появляется интерес, азарт, и заинтересованные зрители в 

игровой форме становятся участниками творческого процесса. Применение 

таких приёмов выступает как средство побуждения, стимулирования 

учащихся к учебной деятельности на уроке. 

Следующим этапом была разминка. В игровой форме дети вместе с 

педагогом исполнили упражнения «качка», а игра-пантомима «Стирка» и 

упражнения для постановки рук способствовали развитию воображения. Здесь 

учебно-тренировочный материал осваивался через образ, характер, умения в 

быту. 

Игра «Джаз тела» развивает хореографические способности учащихся 

(связь ритма, заданного темпа с музыкой, песней, особенности пластики 

движения ног, рук, корпуса). Свои драматические способности - умение 



слушать, фантазировать, перевоплощаться, импровизировать в коллективе 

дети развивали на круговой пляске-разминке. 

 Наличие подготовительного этапа – важная особенность перед 

разучиванием и исполнением всех жанров танцевального комплекса. 

Успешное освоение любого танца, а в данном случае традиционного, во 

многом зависит от умения владеть своим телом, то есть чувствовать его и 

управлять им. Тело для танцора, так же как голос для певца, — это инструмент, 

требующий не только правильной физической подготовки, но и 

эмоционального расслабления. Поэтому необходимо в начале каждого занятия 

обязательно делать разминку. Для разминки детей любого возраста 

необходимо включать упражнения с элементами игры. Простые движения, 

сопровождаемые плясовыми наигрышами, на первом этапе обучения 

закладывают основы народно-бытовой пластики, а в дальнейшем служат 

упражнениями для разогрева всех групп мышц и суставов в начале занятий. В 

разминке руководителю необходимо участвовать вместе с детьми, танцевать, 

показывая все движения, при этом обязательно вести счёт. Это способствует 

снятию психологического барьера: некоторым детям сложно показать 

танцевальные или игровые движения перед стоящим и оценивающим его 

учителем. Дети гораздо свободнее себя чувствуют психологически, если они 

разминаются или танцуют коллективно или в паре с педагогом. 

 При обучении импровизации все формы практических занятий должны 

способствовать проявлению собственной инициативы обучающихся, их 

стремлению повторить (скопировать) этнографический материал и на основе 

этого в игровой форме создать что-то своё, новое, лучшее, естественно, не 

выходя за рамки осваиваемой традиции. В обучении импровизации большое 

внимание уделяется не самостоятельности отдельного танца, а внутренней 

связи движений с эмоциональными впечатлениями и музыкально-

ритмической организацией. Исполнитель проживает в танце определенное 

событие, выражая свое состояние на данное время. На этапе разминки мы 

старались достигнуть не расхлябанности тела, а именно общего физического 



и психологического расслабления всех участников. Это способствует 

созданию благоприятной атмосферы на занятии, превращает занятие в 

увлекательное приключение. 

После расслабления дети были готовы к разучиванию и исполнению 

танцев. Разучиваемые нами танцы состояли из двух фигур. Сначала, при 

помощи руководителя и под его счет (без музыки) дети разучили первую часть 

каждого из танцев, затем вторую. Далее выученные движения соединяли, 

закрепляли и исполняли готовый танец под аккомпанемент руководителя, 

который на данном этапе перевоплотился в гармониста. 

Особенности проигрывания бытового танца заключаются в том, что этот 

жанр способствуют единению группы исполнителей. Совместное исполнение 

групповых форм бытового танца порождает атмосферу соучастия, 

сопричастности к некоему общему действию, к общему эмоциональному 

настрою. Это объединяет, сплачивает учащихся, способствует 

вырабатыванию навыков координировать свои действия с поведением других 

участников (например, исполнение единого пространственного рисунка или 

танцевального движения), чувствовать и учитывать их реакцию. 

Еще один из важных моментов – проигрывание окончательного этапа 

русской вечёрки по правилам наших предков – это поклон гармонисту в конце 

занятия (вечёрки).  

 Участие педагога в роли учителя, партнёра по танцам, гармониста, 

русские костюмы, исполнение наборной пляски и разминки, смена партнёров 

в танце, живая музыка и прощальный поклон гармонисту позволили не только 

проиграть модель русской молодёжной вечёрки, но и погрузиться в саму её 

атмосферу, где нет активных участников и пассивных зрителей. 

 Используемый материал был доступен и соответствовал возрастным 

особенностям учащихся и их возможностям. Драматургический подход к 

обучению – это общение на основе совместного проживания урока всеми его 

участниками. Занятие выстраивалось по принципу развития и смены 

эмоциональных состояний, связанных с этапами драматургии урока. 



 Мотивация и положительный настрой ребят в конечном результате 

привели к успеху в творческой деятельности. А ситуация успеха усилила 

направленность личности и способствовала усвоению знаний. Благодаря 

смене видов деятельности удалось избежать перегрузки и переутомления 

учащихся. Игровые методы и приёмы обучения традиционной народной 

хореографии учитывают эмоциональные и физиологические особенности, 

уровень восприимчивости и интересов, основываясь прежде всего на законах 

педагогики и психологии. 

Учебные занятия с использованием игровых технологий дают хорошую 

мотивацию и положительный настрой ребят, что в конечном результате 

приводит к успеху в творческой деятельности. А ситуация успеха всегда 

усиливает направленность личности и способствует усвоению знаний.  

 Приятно было видеть (судя по ответам и настроению учащихся), что 

занятие им понравилось и каждый смог получить много нового и полезного: 

как в плане обучения и развития, так и в плане формирования личностных и 

гражданских качеств. Все поставленные цели и вытекающие из них задачи 

полностью были реализованы. Занятие не нарушило временных рамок, хотя 

по настроению учащихся было заметно, что они хотели бы его продолжить. 

 


