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1. Перечень компетенций и планируемых результатов изучения дисциплины. 

Критерии оценивания результатов обучения и оценочные средства 
Компетенции 

 
Индикаторы 
достижения 

компетенций 

Критерии оценивания результатов обучения Оценочные 
средства 

1 2 3 4 5 

ПК-3. 
Способен 
осуществлять 
сценические 
постановки в 
народно-
певческом 
коллективе  с 
применением 
знаний и 
умений в 
области 
народной 
хореографии и 
актерского 
мастерства 
 

Знать:   
- особенности 
использования 
элементов 
народной 
хореографии и 
музыкального 
инструментария в 
сценических 
постановках;  
– особенности 
строения  русских 
народных танцев 
разных жанров и 
регионально-
стилевых 
традиций;  
–исполнительские 
особенности  
народных танцев  
разных регионов 
России;    

Нет знаний 
особенностей 
использования 
элементов 
народной 
хореографии и 
музыкального 
инструментари
я в 
сценических 
постановках;  
особенностей 
строения  
русских 
народных 
танцев разных 
жанров и 
регионально-
стилевых 
традиций;  
исполнительск
их 
особенностей  
народных 
танцев  разных 
регионов 

Слабые знания 
особенностей 
использования 
элементов 
народной 
хореографии и 
музыкального 
инструментария 
в сценических 
постановках;  
особенностей 
строения  
русских 
народных танцев 
разных жанров и 
регионально-
стилевых 
традиций;  
исполнительски
х особенностей  
народных танцев  
разных регионов 
России;    

Удовлетворител
ьные знания 
особенностей 
использования 
элементов 
народной 
хореографии и 
музыкального 
инструментария 
в сценических 
постановках;  
особенностей 
строения  
русских 
народных танцев 
разных жанров и 
регионально-
стилевых 
традиций;  
исполнительски
х особенностей  
народных танцев  
разных регионов 
России;    

Хорошие знания 
особенностей 
использования 
элементов 
народной 
хореографии и 
музыкального 
инструментария 
в сценических 
постановках;  
особенностей 
строения  
русских 
народных танцев 
разных жанров и 
регионально-
стилевых 
традиций;  
исполнительски
х особенностей  
народных танцев  
разных регионов 
России;     

Отличные знания 
особенностей 
использования 
элементов 
народной 
хореографии и 
музыкального 
инструментария в 
сценических 
постановках;  
особенностей 
строения  русских 
народных танцев 
разных жанров и 
регионально-
стилевых 
традиций;  
исполнительских 
особенностей  
народных танцев  
разных регионов 
России;    

Концертное 
выступление 



России;    
Уметь:  
- пользоваться 
навыками 
ансамблевого 
исполнения 
народных танцев;  
- свободно читать 
с листа 
расшифровки 
записей народных 
танцев;  
- осуществлять 
сценическую 
постановку с 
использованием 
элементов 
народной 
хореографии и 
музыкального 
инструментария. 

Не умеет 
пользоваться 
навыками 
ансамблевого 
исполнения 
народных 
танцев;  
свободно 
читать с листа 
расшифровки 
записей 
народных 
танцев;  
осуществлять 
сценическую 
постановку с 
использование
м элементов 
народной 
хореографии и 
музыкального 
инструментари
я. 
 

Слабые умения 
пользоваться 
навыками 
ансамблевого 
исполнения 
народных 
танцев;  
свободно читать 
с листа 
расшифровки 
записей 
народных 
танцев;  
осуществлять 
сценическую 
постановку с 
использованием 
элементов 
народной 
хореографии и 
музыкального 
инструментария. 
 
 

Удовлетворител
ьные умения 
пользоваться 
навыками 
ансамблевого 
исполнения 
народных 
танцев;  
свободно читать 
с листа 
расшифровки 
записей 
народных 
танцев;  
осуществлять 
сценическую 
постановку с 
использованием 
элементов 
народной 
хореографии и 
музыкального 
инструментария. 

Хорошие умения 
пользоваться 
навыками 
ансамблевого 
исполнения 
народных 
танцев;  
свободно читать 
с листа 
расшифровки 
записей 
народных 
танцев;  
осуществлять 
сценическую 
постановку с 
использованием 
элементов 
народной 
хореографии и 
музыкального 
инструментария. 

Отличные умения 
пользоваться 
навыками 
ансамблевого 
исполнения 
народных танцев;  
свободно читать с 
листа 
расшифровки 
записей народных 
танцев;  
осуществлять 
сценическую 
постановку с 
использованием 
элементов 
народной 
хореографии и 
музыкального 
инструментария. 
 
 

Концертное 
выступление 

Владеть:   
– 
хореографическим
и, вокальными, 
инструментальны
ми и актёрскими 
навыками,   
- навыками 
составления 
сценической 

Невладение 
хореографичес
кими, 
вокальными, 
инструменталь
ными и 
актёрскими 
навыками,   
навыками 
составления 

Слабое владение 
хореографическ
ими, 
вокальными, 
инструментальн
ыми и 
актёрскими 
навыками,   
навыками 
составления 

Удовлетворител
ьные владения 
хореографическ
ими, 
вокальными, 
инструментальн
ыми и 
актёрскими 
навыками,   
навыками 

Хорошие 
владения 
хореографическ
ими, 
вокальными, 
инструментальн
ыми и 
актёрскими 
навыками,   
навыками 

Отличные 
владения 
хореографическим
и, вокальными, 
инструментальны
ми и актёрскими 
навыками,   
навыками 
составления 
сценической 

Концертное 
выступление 



программы с 
использованием 
народных 
инструментов 
фольклорной 
традиции и 
элементов 
народной 
хореографии; 

сценической 
программы с 
использование
м народных 
инструментов 
фольклорной 
традиции и 
элементов 
народной 
хореографии; 
 

сценической 
программы с 
использованием 
народных 
инструментов 
фольклорной 
традиции и 
элементов 
народной 
хореографии; 
 
 

составления 
сценической 
программы с 
использованием 
народных 
инструментов 
фольклорной 
традиции и 
элементов 
народной 
хореографии; 
 
 

составления 
сценической 
программы с 
использованием 
народных 
инструментов 
фольклорной 
традиции и 
элементов 
народной 
хореографии; 
 
 

программы с 
использованием 
народных 
инструментов 
фольклорной 
традиции и 
элементов 
народной 
хореографии; 
 
 



2. Шкалы оценивания и критерии оценки 
Концертное выступление позволяет оценить следующие знания, умения, навыки и опыт 
практической деятельности: 

Знать: 
- особенности использования элементов народной хореографии и музыкального инструментария в    
  сценических постановках;  
– особенности строения  русских народных танцев разных жанров и регионально-стилевых  
   традиций;  
– исполнительские особенности  народных танцев  разных регионов России;    
Уметь: 
- пользоваться навыками ансамблевого исполнения народных танцев;  
- свободно читать с листа расшифровки записей народных танцев;  
- осуществлять сценическую постановку с использованием элементов народной хореографии и  
  музыкального инструментария. 
Владеть: 
– хореографическими, вокальными, инструментальными и актёрскими навыками,   
- навыками составления сценической программы с использованием народных инструментов  
  фольклорной традиции и элементов народной хореографии; 
 

Критерии оценки качества концертного выступления 
(зачет в 8 семестре) 

 
критерии оценка  

        Незачет Зачет с оценкой 
2 3            4 5 

1.  Владение 
особенностями 
танцевальных 
традиций 
России 

Представленна
я 
хореографичес
кая разводка 
песни не 
соответствует 
музыкальному 
материалу. Нет 
точного 
понимания 
стиля 
исполняемого 
произведения. 
 

Представленная 
хореографическа
я разводка песни  
частично 
соответствует 
музыкальному 
материалу, но не 
во всем 
прослеживается 
понимание стиля 
исполняемого 
произведения. 

Представленная 
хореографическа
я разводка песни 
соответствует 
музыкальному 
материалу. Есть 
четкое 
понимание стиля 
исполняемого 
произведения 
(возможно  
допущение 
некоторых 
неточностей). 

Представленна
я 
хореографичес
кая разводка 
песни 
соответствует 
музыкальному 
материалу. 
Есть четкое 
понимание 
стиля 
исполняемого 
произведения. 

2.Демонстрация 
артистических 
качеств. 

Отсутствуют 
артистические 
качества. 

Артистические 
качества 
продемонстриро
ваны не во всех 
исполняемых 
произведениях. 
Недостаточное 
владение 
внутренней и 
внешней 
характерностью, 

Артистические 
качества 
продемонстриро
ваны на 
хорошем уровне.  

Артистически
е качества 
продемонстри
рованы на 
высоком 
уровне. 
Полное 
владение 
внутренней и 
внешней 
характерность



 
 

3. Типовые контрольные задания 
 

Перечень примерных вопросов по дисциплине «Народный танец» 
 
Вопрос № 1.  Особенности танцевальной лексики у казаков. 
ОТВЕТ: Казаков существовало великое множество. Донские, кубанские, терские, 
забайкальские, запорожские. У всех свои традиции, история. Однако главная особенность 
всего казачества - это воинственность. Все казаки - это в первую очередь воины. Поэтому 
танцевальные движения базируются на воинском искусстве, они энергичные, с быстрыми 
шагами, резкими взмахами рук, ног, а также упражнения с оружием. Достаточно часто 
мужчины во время танца упражняются с саблей или шашкой, что требует высочайшего 
умения и мастерства. 

В бой казаки шли с песней и танцем. Именно поэтому боевые движения и выпады 
находили свое отражение и в танцевальных движениях. Например, танцы вприсядку и 
гопак основаны на тех же принципах, что и боевые движения сабельного боя с перекатами 
и выпрыгиванием. Такая техника использовалась казаками для дезориентации вражеских 
стрелков. 

Казаки - очень свободолюбивый народ, предпочитающий независимость всем 
остальным благам цивилизации. Все это также отражается в их танцах. Выпрямленная 
спина, вращение вокруг оси, а также перемещение по танцевальной площадке по 
большому пространству. Очень ярко проявляется работа ног именно в казачьих танцах. 
Танцевальные движения вприсядку, высокие выпрыгивания вверх, шаги, притопы, удары 
пяткой в пол и т.д. 

Казачьи танцы можно разделить на две большие группы: 
Славянские (русские) - сформировались под влиянием славянской культуры. Такие 
танцы характерны для запорожских и донских казаков. 
Кавказские (горские) - появились под влиянием южной культуры горцев. Именно 
поэтому, чем южнее проживали казаки, тем ярче проявляются элементы южных танцев - 
владение оружием, одежда, музыка. 

В отличие от русского женского танца, который отличается большой скромностью, 
казачьи танцы являются более энергичными и свободными. Девушки буквально «летают» 
по сцене. Их движения отличаются смелостью и даже дерзостью. Отличительная черта - 
положение рук. Как правило, руки упираются кулачками в пояс, выдавая игривое и 
вольное настроение танцующих. 

Плясали с женщиной, стараясь не подпустить к ней соперника. Тот, в свою очередь 
стремился отбить плясунью, оттерев умелым движением соперника и самому продолжить 
пляс. Поэтому настоящая “Барыня” очень трудна - требуется тщательный контроль над 
сложными боевыми переходами. 

пластической 
выразительность
ю.  

ю, 
пластической 
выразительнос
тью.  

 
3.Владение 
техникой 
исполнения 

Допущены 
грубые ошибки 
в технике 
исполнения. 

Допущены 
неточности и 
ошибки в 
технике 
исполнения. 

Исполнение 
достаточно 
уверенное, но 
есть неточности. 

Точное, 
уверенное, 
стабильное 
исполнение без 
ошибок и 
остановок. 



Недопустимым считалось не только коснуться ударом партнёрши, но даже 
напугать её опасным движением. 

На Руси издревле проводились состязания плясунов. Плясали как в одиночку, так и 
в паре с соперником. 

Состязание чаще всего происходило на ярмарках. На плясунов “спорили” и делали 
ставки, а победители получали призы: подарки, деньги или вино. Плясуны постоянно 
тренировались, выдумывали новые сочетания “коленцев”, неизвестные соперникам и 
зрителям. Получается, не танец, а поединок - но не бой, а искусство! 
 
 
Вопрос № 2. Танцевальный фольклор Сибири. 
ОТВЕТ: Танцевальный фольклор Сибирского края складывался на основе взаимосвязи и 
взаимообогащения общерусского танцевального фольклора и коренных народов, 
населяющих Сибирь, а также под воздействием климатических условий (морозная зима, 
жаркое лето). Отметим особенности танцевального фольклора Сибири, которые отличают 
его от других регионов России: 

• танцы носят малую форму: тройки, пятерки, шестерки, восьмерки. Каждый танец 
сохраняет одну и ту же мелодию и композиционное построение. Малое количество 
участников в танцах зависело опять же от условий жизни. Здесь не было больших 
городов, сел и деревень, как в других регионах, а были так называемые заимки, состоящие 
иногда из нескольких домов и находившиеся на расстоянии нескольких километров друг 
от друга;  

• большинство танцев исполнялись только девушками, так как мужчины уходили 
на охоту. Но были и парные ганцы, где участвовали девушки и юноши.  

Каждый праздник, обычай или обряд в той или иной степени связан с хороводной 
культурой, которая приобрела здесь свою самобытность в положениях «За руки», где 
участники, выстроившись в цепь или круг, берутся за руки. В хороводах «Под руки» 
участники держат друг друга под руки, и связан этот вид хороводов чаще всего с 
хождением парами по кругу или другому композиционному рисунку. Есть хороводы, где 
участники движутся сами по себе. А сочетание «за руку», «под руку», «сами по себе» - 
используются в орнаментальных хороводах: «Со вьюном я хожу», «Ты, березка, березка 
моя», «Вы, подушки, вы, подушки», «По улице я хожу» и др.; в игровых хороводах 
«Зайчик беленький, ушки черненьки», «По загороду гуляет», «Воробейка» и другие; в 
проходных хороводах «Под полатями старик», «Походил я, пошатался», «Лежит сахар на 
полу» и другие.  

Не меньшей любовью, чем хороводы, среди населения Сибирского региона 
пользуются групповые пляски, разнообразные по своему содержанию, сюжету, 
количеству исполнителей: «Плясуха», «Подгорка», «Восьмера», «Барыня-цепочка», 
«Барыня с подныром», «Звездочка», «Крест» и другие. Кроме выше перечисленных 
танцев, здесь бытуют пляски, навеянные наблюдениями за жизнью животных, птиц. Их 
называют подражательными или охотничьими. В этих плясках с помощью различных 
движений передается характер и повадки птиц и животных: «Тетерев», «Бабочка», 
«Медведь», «Ловля ерша», «Козел», «Воробей». Игровые пляски: «Как по травкам, по 
муравкам», «Зелено вино в кармане», «Барыня с отгадыванием».  

Немаловажное место среди танцевального фольклора Сибири занимают 
разнообразные кадрили: круговые, где участвуют четыре или шесть нар, а музыкальным 
сопровождением являются частушки; линейные, в которых фигура - линия называется 
«порядок», две линии - «два порядка», многие из которых исполняются под песни. 
Меняется песня - меняется фигура.  

Отличительной исполнительской чертой хороводов, плясок, кадрилей в Сибирском 
регионе являются широта и мягкость движения рук, их положения в паре, когда 
исполнители стоят в полоборота, лицом друг к другу, с откинутым корпусом. Танцующие 



высоко поднимают колени, особенно мужчины. Характерна особая походка с носка на 
каблук или наоборот, но более «тяжелая». Развитию широких движений и рисунков, 
требующих пространства, не способствует теснота помещений. Зато развиты «дроби». 
Типичным в сибирском танцевальном фольклоре является кружение с чужим партнером и 
возвращение к своему партнеру. Голова закинута к верху, особенно у мужчин. 
Самобытность некоторым пляскам придает музыкальное сопровождение, которое 
исполняется игрой на губах или возгласами «Ай, ч и - ч и - ч и - ч и - ч и - чи». 
 
 
Вопрос № 3.  Миниатюра как форма сценической хореографии. 
ОТВЕТ:  Миниатюра – уменьшенное подобие чего-либо, хореографическая миниатюра – 
это танцевальное произведение, законченное по содержанию и форме, но ограниченное по 
времени (до 3 минут), по количеству исполнителей ( 1-6 человек).  

Музыка должна быть законченной по форме и содержанию (без урезания) и 
укладываться в лимит времени. 

Лексика при таком ограничении времени должна быть предельно выразительна. 
Для этого необходимо «сжимать» язык танца, использовать хореографический символ, 
пластический мотив метафоры. 
Драматургия при этом может быть как сюжетной, так и не содержать никакого сюжета. 
Выделяют несколько видов хореографических миниатюр: 
1. Миниатюра-образ – бессюжетная драматургия. Она отражает, скорее, некое настроение, 
эмоцию, чем конкретную мысль. Она похожа на облако – расплывчата, её невозможно 
локализовать, сформулировать словами, но она вызывает чувства.  
2. Миниатюра-рассказ – сюжет имеет повествовательный характер, танец предельно сжат 
по содержанию, чаще всего, для этого вида требуется не менее двух человек. 
3. Миниатюра-плакат. Тоже содержит сюжет, но он очевиден, бросается в глаза, так как 
плакат выполняет задачи наглядной агитации, пропаганды, информации, рекламы. 
К этому виду предъявляются следующие требования: 

• Конкретность. Должна быть четкая, сформулированная задача, которую 
необходимо решить средствами танца. 

• идейность (идея выражается в символах). Эта задача должна отражать основную, 
одну, достаточно простую мысль, идею, линию, историю, посыл. 

• Выразительность. Так как существует конкретная идея, которую необходимо 
однозначно и быстро донести до зрителя, то и средства должны быть 
соответствующими: выразительными, то есть наглядно, ёмко акцентировать 
внимание зрителя. В этом виде миниатюр неуместна недосказанность, полутона, 
незаконченность.  

4. Миниатюра-монолог. Монолог с греческого языка означает рассказ о себе или монолог 
с собой. Это речь одного лица, отсутствие общения с другими людьми, это речь «себя для 
себя». Драматургию выстраивать при этом сложно, так как действие, как правило, во 
внешнем мире не проявляется, оно показывает внутренние противоречия. 
5. Миниатюра - диалог. С греческого языка – разговор между двумя голосами. 
Обязательно присутствуют вопрос, ответ. Понятно, что эта миниатюра исполняется 
только вдвоём. Между двумя участниками должно быть понятное зрителям 
переключение, когда один персонаж «говорит», второй играет в это время 
второстепенную роль слушателя, затем они меняются местами. 
«Малые формы хореографии» - «хореографическую миниатюру» нельзя считать каким-то 
второстепенным жанром, упрощенным по сравнению с большими крупными 
произведениями. Краткость, наоборот, предъявляет особые требования, поэтому 
миниатюра обладает огромным художественным потенциалом, что и доказали наши 
выдающиеся деятели хореографии. 
 



Вопрос № 4. Истоки русской танцевальной культуры. 
ОТВЕТ: Русский народный танец имеет глубокую историю и уходит своими корнями во 
времена Древней Руси. К русским народным танцам относятся: орнаментальные и 
игровые хороводы, задорные пляски и переплясы, народные массовые гуляния. Без них не 
проходил ни один традиционный календарный праздник, ни одна 
ярмарка.  Отличительными особенностями русского народного танца являются 
замысловатые движения и прыжки, смех и юмор, задорные кадрили, пляски, а также 
красивые колоритные национальные костюмы. Русский танец – это душа русского 
человека. В основе русского народного танца лежат и кадриль, и хоровод, и пляска. 
         Исполнителей мужской пляски отличает энергичность, мужественность, поскольку 
встречаются резкие движения, требующие определенных усилий при их исполнении. 
Женский танец отличается мудрой величавостью и плавностью в каждом шаге, проходке, 
дробных выстукиваниях. Историки, этнографы и фольклористы считают, что русский 
народный танец – это живая история нашей России. Многие хороводы и пляски 
сопровождались песнями, в которых пелось о народных героях, русских богатырях, 
богатой и красивой природы. 
         Бессчетное количество различных хороводов, плясок и кадрилей бытовало на Руси 
ранее, много их в современной России. Они имеют самые разнообразные наименования: 
иногда названия даются по песне, под которую они танцуются, например Камаринская, 
Сени. Иногда по количеству танцоров  - парная, четверка. И  по определенной картине, 
композиции танца  - плетень, воротца. Но во всех этих столь различных танцах есть что-то 
общее, характерное для русского народного танца вообще: это широта движения, удаль, 
особенная жизнерадостность, поэтичность, сочетание скромности и простоты с большим 
чувством собственного достоинства. 
 
 
Вопрос № 5. Особенности курских танков и карагодов. 
ОТВЕТ: Хороводы стали излюбленным видом народных развлечений с конца XVII в. В 
Курской области «хоровод» бытует в народной транскрипции «каравод», «карагод», но с 
несколько иным смыслом против общепринятого: это пляска парами и тройками по кругу. 
Употребляют также «танок» (от слова «танцевать»), что объясняется соседством с 
Украиной: от украинцев, у которых «танок» означает танец и место, где собирается 
молодёжь потанцевать, слово перешло и в Курскую область. 

Танки – это хороводы преимущественно плясового характера с развитыми 
хореографическими построениями и множеством фигур. Но есть танки с элементами 
сценического действия – игрового начала. 

Карагоды – род пляски, в основе которой лежит индивидуальное мастерство 
пляшущих, самостоятельность действий, почти полная независимость плясуна, плясуньи 
или пары солистов от других пляшущих. 

Существенное различие между танками и карагодами отражается и в музыке. 
Танки исполняются только под песни самих участников, а карагоды – часто под игру 
музыкантов. В Курской губернии существовало несколько разновидностей танков, 
имеющих в быту различное значение: 

Традиционные танки, прикреплённые к определённой дате, преимущественно к 
пасхально – фоминой неделям или к дням Зелёных святок (на троицу), отличались 
торжественностью и многолюдностью; «постовые» танки – веснянки – на Благовещение 
или в вербное воскресенье – носили характер предпраздничных репетиций; танки, близкие 
к карагодам – пляскам, исполнявшиеся во всякое время года на одном месте в кругу 
вперемежку с плясками, были немноголюдны, более скромны и не рассчитаны на 
массового зрителя. В танках принимали участие преимущественно молодёжь обоего пола, 



но также и пожилые селяне. В некоторых селениях танки водили только девушки и 
женщины, а мужчины наблюдали. 

Карагодами называются пляски по кругу, часто чередовавшиеся с танками. Они 
водились во всякое время года на специально отведённом для этого месте. В некоторых 
селениях они исполнялись под пение песен, во многих других же – только под плясовую 
инструментальную ансамблевую музыку. Карагоды бывали большими (200 – 300 и более 
пар пляшущих) и малыми (не более 30 пар). 
Междусельские карагоды происходили на поляне, на лугу или опушки леса. В них 
участвовали жители одного или нескольких сёл. Эти карагоды устраивались редко, только 
по большим праздникам. 
 
 
Вопрос № 6. Виды русского народного танца 
ОТВЕТ: Танец – это яркое, красочное творение народа, являющееся эмоциональным, 
художественным, специфическим отображением его многообразной жизни, воплотившее 
в себе творческую фантазию народа и глубину народных чувств. В танце существует 
драматургическая основа и сюжет, в нем есть и обобщенные и конкретные 
художественные образы, которые создаются посредством разнообразных пластических 
движений и пространственных рисунков – построений. 

Русский народный танец делиться на два основных жанра - хоровод и пляска, 
которые в свою очередь состоят из различных видов. Каждый вид объединяет танцы с 
одинаковыми признаками и структурой исполнения. В жанре хоровода различают два 
вида – орнаментальные и игровые хороводы. Жанр пляски более многообразен, он состоит 
как из наиболее древних, традиционных видов – одиночная пляска, парная пляска, и т.д., - 
так и из видов, сложившихся в русском танце и вошедших в быт русского человека в 
более позднее время, кадриль, лансье, полька и др.  

Но народное творчество не стоит на месте. И в наше время русский танец 
продолжает развиваться, творчески обогащаться его талантливыми исполнителями и 
сочинителями. Видоизменяется сообразно с требованием современной жизни содержание. 
Проявились новые темы, отражающие повседневную действительность. В последнее 
время русский танец обогатился новыми движениями, новыми построениями, фигурами, 
усложнилась композиция танца. В танцевальных коллективах возникли новые 
разновидности русского танца: хореографическая композиция, танцевальная сюита. 
Хореографическая картинка, вокально-хореографическая композиция.  

Эти танцы создаются на основе развития традиций народных гуляний, игрищ, 
посиделок. На основе ряда плясок возникли наполненные новым содержанием 
спортивные, кадрильные и другие пляски. 

 
 
Вопрос № 7. Рассказать об основных фигурах хоровода. 
ОТВЕТ: Хороводы с точки зрения хореографии делятся на две основные группы, 

на два вида – орнаментальные и игровые. Фигуры хороводов могут образовываться 
одними девушками, или одними парнями, или парнями и девушками вместе. Основными 
фигурами хороводов являются – «Круг», «Два круга рядом», «Круг в круге», 
«Корзиночка», «Восьмерка», «Улитка», «Змейка», «Колонна», «Улица». 

«Круг» - число участвующих в круге не ограничено, но не менее 3. Парни и 
девушки, повернувшись лицом к центру круга и взявшись за руки, образуют замкнутый 
круг. 

«Два круга рядом» - круги находятся на небольшом расстоянии друг от друга или 
совсем рядом. Двигаются как по направлению движения часовой стрелки, так и против ее 
движения. 

«Круг в круге» - один круг большой, в внутри его круг поменьше. 



«Корзиночка» - фигура образуется из двух кругов – круг в круге. В кругах должно 
быть равное количество участников. Стоя лицом к центру, стоящие в кругах девушки и 
парни, берутся за руки, образуя свой круг. Стоящие во внешнем круге поднимают 
соединенные руки и через головы стоящих во внутреннем круге опускают их на руки. 

«Восьмерка» - фигура образуется из двух кругов, стоящих рядом. Круги движутся в 
разные стороны. В определенный момент ведущие одновременно разрывают круги, и 
участники через одного переходят из одного круга в другой, их общее движение образует 
рисунок, похожий на цифру 8. 

«Улитка» - другое название «Капуста». Фигура образуется из круга. Ведущий 
хоровода разрывает общий круг и, продолжая движение по спирали в том же 
направлении, но уже внутри круга, делает как бы новый круг, но меньший по диаметру, 
чем первый. Затем он «завивает», заводит второй, третий круги по концентрической 
окружности, круги становятся все меньше и меньше, а все идут за хороводником точно 
повторяют рисунок его движения. 

«Змейка» - фигура может начинаться из линии, но чаще является развитием круга. 
Ведущий хоровода, разорвав круг и продолжая двигаться внутри него, начинает делать 
повороты вправо и влево, подражая изгибам змеи. Все исполнители, не разрывая рук, 
следуют за ведущим. 

«Колонна» - это построение рядами. Каждый ряд может состоять из нескольких 
человек, но не меньше 2. В каждом ряду должно быть одинаковое количество человек. 
Ряды находятся на небольшом расстоянии друг от друга. «Колонна» представляет собой 
вытянутый прямоугольник. 

«Улица» - это два ряда, две параллельные линии, стоящие на небольшом 
расстоянии друг от друга лицом друг к другу. Эти две линии сходятся либо одновременно, 
либо одна может стоять, а другая идти на нее, либо одна может отступать, другая идти на 
нее. 
 
 
Вопрос № 8. Дать характеристику орнаментальным и игровым 
хороводам. 
ОТВЕТ: Орнаментальные хороводы – если в тексте песни, сопровождающий хоровод, 
нет конкретного действия, ярко выраженного сюжета, действующих лиц, то участники 
хоровода ходят кругом, рядами, заплетают их хороводной цепи различные фигуры- 
орнаменты, согласуя свой шаг с ритмом песни, являющийся для исполнителей в основном 
лишь музыкальным сопровождением. Иногда орнаментальные хороводы своим рисунком, 
построениями раскрывают и передают и содержание песни. В рисунках орнаментальных 
хороводов очень силен элемент изобразительности – «заплетение плетня», «завивание 
капустки», «переплетение хмеля». Орнаментальные хороводы в различных областях 
России носят названия фигурные, узорные, рисунчатые, кружевные, узорчатые. 

Игровые хороводы. Если в песне имеются действующие лица, игровой сюжет, 
конкретное действие, то содержание песни разыгрывается в лицах с помощью пляски, 
мимики, жестов создают различные образы и характеры героев. Иногда содержание песни 
разыгрывается всеми участниками хоровода одновременно. Часто персонажами песни 
являются животные, птицы, и тогда участники хоровода, изображая птиц, зверей, 
подражают их движениям. В игровых хороводах главным является разыгрывание 
содержания песни – раскрытие сюжета, столкновение характеров и интересов 
действующих лиц. Больше всего тем для игровых хороводов содержится в песнях, 
отражающих жизнь и быт народа: трудовые процессы, выбор жениха и невесты, 
взаимоотношения мужа и жены, любовная и сказочная темы. В игровых хороводах 
рисунок построения проще, в нем нет разнообразия танцевальных фигур как в 
орнаментальном хороводе. Композиционно эти хороводы строятся по кругу, или линиями, 



или парами. В центре круга  - фигуры, происходит действие, разыгрывается сюжет. Круг 
же движется или останавливается, приплясывая или подыгрывая.  

 
 

Вопрос № 9. Рассказать об одном из жанров русского танца пляске. 
ОТВЕТ: Пляска – наиболее  распространенный и любимый жанр народного танца. Ни 
одно игрище, ни один народный праздник не обходились и не обходятся без плясок. 
Пляска состоит из отдельных движений – элементов, которые отличаются характерной 
манерой исполнения, имеют русский национальный колорит и отражают отдельные черты 
характера пляшущего человека. Кроме того, каждое движение в пляске наполнено 
смыслом, и с помощью пластики исполнитель выражает свои чувства, раскрывает 
содержание пляски, создает тот или иной художественный образ. Характерная 
особенность русской пляски – импровизация. Это интереснейший творческий процесс – 
сочинение движений как непосредственно в момент пляски, так и в период подготовки к 
ней. Импровизация увеличивает не только арсенал движений пляшущих, - она окрашивает 
каждый элемент индивидуальностью исполнителя, расширяет лексику. Создает 
неповторимость русской пляски.  
У исполнителя русской пляски очень выразительны руки, голова, плечи, бедра, лицо, 
кисти рук, пальцы. Пляска дает возможность раскрыть личные, индивидуальные черты 
характера – показать свою «выходку».   

Для мужской пляски характерны широта, размах, сила, удаль, виртуозность, юмор, 
внимание и уважение к партнерше.   
 Женскую пляску отличает плавность, величавость, благородство и задушевность, 
однако часто женская пляска исполняется живо, с задором. Она заметно усложнилась 
техническими «дробушками» и вращениями, сохраняя в то же время мягкость и 
женственность. 
 В различных областях России мужская и женская пляска в зависимости от 
географического положения, климатических и жизненных условий, а также характера 
труда отличается по манере исполнения. Северяне пляшут со свойственной им 
сдержанностью, а южане  - с присущим им темпераментом и задором. Пляски могут быть 
с малым и большим количеством участников. Одни пляски исполняются только в 
медленном темпе, другие  - только в быстром. Есть и такие, которые начинаются в 
медленном темпе, который постепенно ускоряется, а заканчиваются в очень быстром.    

 
 

Вопрос № 10. Постановочная работа в народно-певческом коллективе 
ОТВЕТ: Постановочная работа в народном хоре, ансамбле – один из актуальных 
вопросов в практике работы с народно-певческим коллективом. При его реализации 
следует опираться на фольклорные традиции в исполнении песен,  танцев, обрядов, 
внимательно анализировать музыкально-стилевые особенности произведения, его 
жанровую принадлежность и эпоху возникновения, точно охарактеризовать идейно-
художественную концепцию исполнения. Необходимо знать, что в работе с народной 
песней художественный замысел и его воплощение в концертном номере определяются 
жанром и содержанием произведения, особенностями бытования его в народном 
искусстве, сценическими условиями, а также талантом постановщика и исполнителей.  

В народе многие песни игрового содержания, хороводные, плясовые, 
сопровождаются характерными движениями рук, ног, головы, и это помогает выразить 
характер или ритмический, эмоциональный пульс песни. Нередко плясовые, подвижные 
песни вызывают невольное легкое приплясывание, когда певцы как бы не могут устоять 
на месте. Так чувствуют песню мастера, народные умельцы. 

В народной традиции почти не бывает, чтобы певцы пели стоя, неподвижно. 
Напротив, певцы «действуют» в песне. Они не посторонние наблюдатели, а живые 



участники действия, заключенного в самой песне. А песня — всегда рассказ о какой-то 
стороне жизни, и он глубоко и искренне переживается исполнителями. Оттого 
выразительный жест, мимика, повороты корпуса, те или иные движения так естественны и 
непосредственны. Певцы поют песню как бы для себя или рассказывают ее своим 
подругам, друзьям. Все это требует дополнительных исполнительских приемов, 
движений, перестроений, особого танцевального шага. 

Хореография регионов есть часть сложившихся традиционных стилей 
исполнительства. Например, такой элемент, как «пересек» в Белгородской области 
широко распространен, а в соседней, Курской области не встречается. Положение рук во 
время танца у курян высокое и двигаются они довольно с широкой амплитудой. У 
белгородцев руки более низкие, амплитуда меньше, но более подвижны кисти рук.  

При перенесении народной песни на сцену возрастает роль руководителя. Важным 
моментом его работы над песней является сценическое осмысливание, поиск тех или 
иных форм движений и мизансцен, соответствующих образу и характеру песни. А это в 
большой степени зависит от самого жанра народной песни. Руководитель должен 
различать особенности и характер движений в песнях разных жанров. Руководителю 
также важно ясно представить, что движения в песнях могут быть самыми 
разнообразными — от элементарных притопываний или подтанцовок до развернутых 
постановок игровых и плясовых сцен. 
 
 
Вопрос № 11. Постановочная работа с плясовыми, шуточными песнями. 
ОТВЕТ: Приступая к разучиванию плясовых, шуточных песен, руководитель должен 
познакомиться с танцевальными элементами конкретной области, чтобы сохранить 
достоверность и специфический колорит традиции в постановке.          

Кроме знания областных хореографических традиций, руководитель должен 
хорошо разбираться в жанровых особенностях народной песни, поскольку скорыми могут 
быть не только плясовые, но и игровые, хороводные, шуточные песни. Хороводы, 
исполняемые традиционно в быстрых темпах, некоторые исследователи музыкального 
фольклора даже выделяют в самостоятельный жанр – хороводно-плясовые песни. 

Во многих плясовых песнях присутствует игровое содержание и часто неопытные 
руководители, осуществляя сценическую постановку таких песен, пытаются дословно 
следовать за поэтическим текстом, создавать не плясовой, а игровой номер. Как пример 
ошибочного толкования плясовой песни можно привести распространенную 
интерпретацию одной из них. Вариантов песни известно много, но смысл един – старый 
ревнивый муж и молодая жена. 

Очень часто в коллективах стараются точно следовать тексту. Выбирают «старого 
мужа», «молодую жену», «оснащают» ее необходимыми «орудиями», которыми она и 
совершает расправу. Такая «интересная» интерпретация приводит к грубейшему 
искажению природы поэтической символики внутримузыкальной образности и оставляет 
у зрителей, мягко говоря, странное впечатление о сути народного искусства. Между тем 
настоящие мастера фольклора подобные песни не «разыгрывают», а пляшут под них, 
тонко ощущая банальность и грубость инсценировки таких текстов.  
Так как же исполнять данные песни? Необходимо прислушаться к опыту фольклорных 
исполнителей - плясать, не разыгрывать в них действо. 
 Однако, не всё, что исполнялось в естественных условиях бытования, например, 
отдельные формы традиционных построений, возможно, перенести на сцену дословно. 
Это относится к хороводным, игровым, кадрилям, массовым танцам, так как на улице или 
в доме зрители собираются вокруг исполнителей, которые оказывались в центре круга.  
 Для сцены необходимо иное построение. Зритель должен видеть, что происходит 
на сцене. Поэтому исполнители, не принимающие непосредственного участия в номере, 
располагаются вокруг танцующих полукругом или свободно стоят за ними или по краям 



от них. Сторона круга, обращенная к зрителям, всегда остается открытой как при 
исполнении игровых, шуточных песен, связанных с инсценировкой поэтического сюжета, 
так и собственно танцевальных номеров – кадрилей, плясок. Если же предусмотрено 
участие всех исполнителей в песенно-танцевальных жанрах, например, в орнаментальных 
хороводах, то, разумеется, сценическое расположение должно подчиниться рисунку, 
характеру и движению хореографической постановки. 
 
 
Вопрос № 12. Танцевальный фольклор Среднерусской певческой 
традиции.  
ОТВЕТ: Большую роль на формирование танцевального фольклора центрального 
региона, сыграли праздники «Троица», «Масленица», «Святки», обычаи, обряды 
«завивание березы», «свадьба» и игры «хозяин», «поиски невесты». Они существовали в 
тесной взаимосвязи с движениями, пластикой и танцевальным фольклором, включающим 
в себя хороводы («короводы», «круги» и т.д.). Основную массу их составляют круговые 
хороводы «Из-за лесика», «Улица широкая» (Владимирская область). «Корзиночка», 
«Селезень» (Московская область). «Озероозерко» (Костромская область) и т.д. Игровые 
хороводы: «Молодецкий сын», «Заинька», «Селезень» (Московская область), «Жениться 
иду», «Со вьюном я хожу» (Костромская область), «Женина любовь», «Женин разлад» 
(Ярославская область). Во Владимирской области эти хороводы еще называют «с 
рассуждением»: «Как по той по травке», «Уж ты, Настенька», «Соловейка молодая». 
Орнаментальные хороводы: «Во лузях», «По улице мостовой» (Московская область). 
Свадебные хороводы: «Любавушка» (Московская область). Пляски, как наиболее 
любимый вид русского танцевального фольклора, получили свое распространение и в 
центральном регионе. Среди них: «Ярилинские круги» (Владимирская область), 
«Тюльпа», «Березка» (Московская область), «Как на горке - на горе» (Костромская 
область), «Косарь» (Ярославская область), «Коканчик», «Голубец», «Колокольчик» 
(Нижегородская область). По характеру исполнения танцы центрального региона 
отличаются сдержанностью и строгостью, но не в такой степени, как северные. Движения 
танцующих более естественны и свободны: руки, часто с платком, подняты до уровня 
лица, движутся широко, как крылья, плечи довольно подвижны, ноги поднимаются 
невысоко, подскоки отсутствуют. Корпус поворачивается то вправо, то влево, каждый раз 
наклоняется вперед или плавно склоняется в сторону и возвращается каждый раз в 
исходное положение. Мужчины при повороте корпуса исполняет притоп, женщины 
хлопают в ладоши. В этих танцах принимают участие мужчины и женщины, юноши и 
девушки, взрослые и дети. 
 
 
Вопрос № 13. Танцевальный фольклор Урала 
ОТВЕТ: Истоки уральского народного искусства также лежит в далеком прошлом, в 
старинных трудовых обрядах и традициях, в традиционных играх и забавах. До наших 
дней сохранились зимние праздники с катаньями на лошадях, играми в снежки, 
ряжеными; весенний праздник «Березка», когда вокруг березки, украшенной лентами и 
цветами, водились хороводы и исполнялись различные танцы; летний праздник «Иванов 
день» с кострами, прыганьем через них, хороводами, играми, зажигательными плясками. 
Но не менее богатыми и разнообразными по своему содержанию являются пляски, не 
связанные с обрядами. В некоторых из них очень четко отразились художественно 
осмысленные и обработанные трудовые процессы, где можно наблюдать взаимодействие 
национальных культур. Примером могут служить «Топтуша» или «Ленок». А вот в 
кадрильной пляске «Крученка» ощущается марийское влияниеВ силу природных условий 
уральские танцы большей частью групповые (избовые) и разделить их можно на кадрили, 
кадрильные пляски, переплясы и игровые хороводы. Кадрили, в свою очередь, можно 



разделить на старинные и современные. Старинная кадриль - танец очень плавный, 
идущий в медленном темпе. Движения и рисунок танца подкупают своей простотой и 
изяществом, в них почти не бывает наносного элемента. Девушка здесь держится скромно 
и степенно. Парень, ухаживая за девушкой, красуется, пляшет лихо, с удалью. Такими 
кадрилями являются «Байновская», «Курганская», «Голубок», «Узелок» и другие. 
Современные кадрильные пляски, впитавшие в себя фольклор предков, отличаются 
быстрым темпом, стремительностью, богатством рисунка и сложностью движения: 
«Шестера», «Семера», «Улица», «Топтуша», «Прикамская» и т. д. Свое распространение 
на Урале получил разнообразный по форме парный и массовый перепляс, который в 
одних районах называется «Доказывай», а в других - «Казак». Тематика уральских 
игровых хороводов поразительно широка - от лирики до сатиры. Об этом можно судить 
уже по названиям: «Поповна», «Станем Ванюшку женить», «Как на талую на землю», «Я 
по жердочке шла», «Барабушка» и т. д. Уральские народные танцы отличаются от танцев 
других областей и краев, прежде всего по характеру и манере исполнения, по рисунку, по 
тематике. На Урале женскому танцу свойственна гордая и уверенная поступь, скромность 
жестов, но все это проникнуто чувством собственного достоинства. Движения в танце 
спокойные, упругие, широкие и пластичные. Руки - скупые, но округленные, 
женственные, «повествовательные», сжатые в кулачки и разведенные в стороны, они как 
бы лежат на коромысле, локти покачиваются, а плечи остаются неподвижными. Парень, 
выходя на танец, делает круговую проходку, широко расправляет грудь, раскрывает руки 
как крылья, слегка покачивает ими; его голова высоко и горделиво вскинута. 
 
 
Вопрос № 14. Особенности традиционной хореографии Поволжья 
ОТВЕТ: Танцевальный фольклор Поволжья составляют хороводы, как, впрочем, и другие 
виды танцевального искусства, которые исполнялись в разное время года. Весной - во 
время праздников встречи и проводов весны. Летом - во время карнавала «Похороны 
Костромы». Осенью - после окончания жатвы на празднике последнего снопа, 
называемого «именинником», которого наряжали в сарафан, кокошник и несли в деревню 
с песнями и плясками. Зимой - на святки, во время посиделок, под одноименные песни 
водились так называемые «ходячие», то есть медленные хороводы: «Как по грядкам», 
«Как за нашим за двором» и другие. Кроме ходячих хороводов, водились и 
подражательные хороводы: «Как по морю синему»; игровые хороводы: «А мы просо 
сеяли», «Ленок», «Заинька» и так далее. Бытовавшие здесь орнаментальные хороводы 
отличаются от орнаментальных хороводов других областей России своей красочностью. 
Достигается это применением в них цветных лент, позволяющих участникам, распуская 
ленты, отходить друг от друга, что внешне напоминает курские танки с поясами, 
белгородские - с полотенцами. Композиционные рисунки хороводов самые различные, но 
наиболее часто употребляются «круг», «змейка», которые чередуясь друг с другом, 
повторяются несколько раз. Реже встречаются «шеренга», «колонна». Украшением 
танцевального фольклора Ульяновской области являются и пляски, которые исполняются 
в сопровождении частушек. Наиболее популярные - «Сербиянка», «Ойра», «По 
половице», «Сновуха» и другие. Достойное место на праздниках и вечеринках отводится 
исполнению кадрилей, которые получили свое название по месту их распространения и 
рождения: «Криулинская», «Чердоклинская», «Симбирка», «Пано-Слободская», которая 
танцуется долго и в процессе ее исполнения появляются все новые и новые фигуры, 
названия которым даются по названию музыки, их сопровождающей. Отличительной 
особенностью этой кадрили является то, что фигуры в ней не канонизированы, - их 
появление носит импровизационный характер и зависит от ведущего этой кадрили.  



Саратовская область расположена на юге Восточно-Европейской равнины, в 
нижнем Поволжье, и граничит с Казахстаном. Танцевальный фольклор Саратовской 
области складывался под воздействием фольклора народов, проживающих на ее 
территории: русских переселенцев из разных областей России и нерусского населения - 
казахов, украинцев, татар, - и исполнялся на праздниках во время проведения различных 
обычаев, обрядов. Среди таких праздников Масленица, проводы зимы, встреча и провода 
весны, сопровождаемые различными танцами: «Казачка», «Матанечка», кадрилями, 
плясками с частушками и под язык. Характерной особенностью манеры исполнения 
танцев Саратовской области является сочетание плавных шагов с резкими дробными 
выстукиваниями, кокетство девушек, переходящие в жеманство, щеголеватость юношей. 
Широкое распространение получило отбивание ритма руками, хлопками в ладоши (в свои 
и между партнерами) и не только в мужской, но и в женской пляске.  
 
 
Билет № 15. Танцевальный фольклор Запада России. 
ОТВЕТ: Брянская и Смоленская области, обладают большим разнообразием 
танцевального фольклора. Они граничат с Белоруссией, что отразилось на жизни народов, 
населяющих эти земли. Невозможно представить себе их культуру, которая на 
протяжении своей истории развивалась бы изолированно. Это взаимодействие ярко 
проявляется в обычаях, обрядах, плясках, бытовых танцах и т.д., которые, как правило, 
можно было увидеть на гуляньях или посиделках.  

Здесь много хороводов (танков), различных по содержанию и манере исполнения. 
Медленные, даже степенные хороводы исполняются с приплясом. Этому танцевальному 
элементу в хороводной культуре уделяется значительное место. Во многих случаях эта 
припляска переходила в настоящую пляску. Движения участников в хороводе были более 
непринужденными, свободными. Для них характерны быстрые и резки движения.  
В хороводах могли участвовать мужчины и женщины, молодые и пожилые. Одни 
хороводы водили только женщины, другие были смешанными, поэтому для исполнения 
той или иной роли выделялись лица соответствующего возраста. Девушку обязательно 
играла девушка, роль матери исполнялась пожилой женщиной, роль вдовы или молодки 
непременно исполняла замужняя и т.д.  

Важную роль в хороводах региона играют различные аксессуары: платки, ленты, 
венки, их обыгрывание придает танцующим особенную нарядность, красочность, 
декоративность, поэтому исполнители активно используют их в игровых хороводах, 
которые разыгрываются под песни: «Как у наших у ворот», «Про попа», «Как по травке по 
муравке» (Брянская область), «Волжанин», «Вьюн», «Подушечка», «Королевич» 
(Смоленская область) и др..  

Вызывают интерес исполняемые в этом регионе орнаментальные хороводы: 
«Заплетися, плетень». «Ручеек», «Метелица» (Брянская область), «При долинушке 
калинушка стоит», «Столбики» (Смоленская область). Большой популярностью 
пользуются хороводы, отражающие трудовой процесс: «Ленок», «Молотилка», 
(Смоленская область).  

В традиционной танцевальной культуре особое место занимают бытовые массовые 
и сольные танцы, различные по количественному составу участников, манере и характеру 
исполнения: «Гусачок», «Матлет», «Гопарик» (Смоленская область), «Бешаная» или 
«Шальная», «Ой, рива, рива» (Брянская область). Интересны кадрили: «Чижик», 
«Смоленская» (Смоленская область), «Галя», «Улицкая», «Пятера», «Чижик» (Брянская 
область), а также пляски с частушками: «Звездочка», «Круговая» (Смоленская область), 
«Барыня», «Зюмок» (Брянская область). Под влиянием белорусского фольклора здесь 
можно встретить и польки, но они, естественно, отличаются от белорусских характером 
исполнения, количеством и составом исполнителей. В качестве примера можно привести 
польку «Рассыпуха» и польку «Растяпа». 



ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАР ПЕСЕН С ХОРЕОГРАФИЧЕСКИМИ  
ДВИЖЕНИЯМИ ДЛЯ КОНЦЕРТНОГО ИСПОЛНЕНИЯ 

 
8 семестр 

 
1. «Выходила Дунюшка» - плясовая Белгородской обл. 
2. «Дуня я» - плясовая Алтайского края.  
3. «Как донские казаки» - плясовая Волгоградской обл. 
4. «У батюшки на дворе» - плясовая Красноярского края. 
 

 
4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков 
4.1 Формы контроля уровня обученности студентов 

В процессе изучения дисциплины предусмотрены следующие формы контроля: текущий, 
итоговый контроль (зачет с оценкой), контроль самостоятельной работы студентов.  

Текущий контроль осуществляется в течение двух семестров в виде 
демонстрации хореографических разводок песен студентами в классе. 

Итоговый контроль осуществляется в форме зачета с оценкой в конце восьмого 
семестра.  

Итоговый контроль предполагает суммарный учет посещения занятий, степени 
активности студента и выполнение им всех видов аудиторной и самостоятельной работы. 

Контроль самостоятельной работы студентов осуществляется в течение двух 
семестров. Формы контроля: устный опрос и домашнее задание. Результаты контроля 
самостоятельной работы студентов учитываются при осуществлении итогового контроля 
по дисциплине. 

4.2 Описание процедуры аттестации 
Процедура итогового контроля по дисциплине проходит в соответствии с 

Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся. 
– Проведение итогового контроля (зачета с оценкой) проходит в учебной аудитории 

Института в виде концертного выступления. 
– Концертное выступление итогового контроля включает в себя исполнение 2 народных 

песен с разводками. 
– Итоги зачета с оценкой объявляются студентам в день проведения зачета. 
– На концертном выступлении зачета с оценкой студенты должны быть в фольклорных 

или сценических народных  костюмах, в зависимости от жанров исполняемых 
произведений. 

4.3 Структура зачета с оценкой 
Зачет с оценкой проходит в форме концертного выступления. Концертное 

выступление включает в себя демонстрацию 2 разнохарактерных произведений, 
используя специфические хореографические движения народной танцевальной школы. 



Знания, умения и владение предметом студентом оценивается по 
дифференцированной системе оценки наличия основных единиц компетенции.   

        
5.РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РЕПЕРТУАР ДЛЯ КОНЦЕРТНОГО 

ИСПОЛНЕНИЯ 
                  

Плясовые, игровые, шуточные  
 

1. У всех мужья молодые. Красноярский край. 
2. Анечка – душечка. Красноярский край. 
3. Била меня маты. Белорусская народная песня. 
4. Сенюшка – Симеенушка. Красноярский край 
5. Я на печке колотила. Московская обл. 
6. Варенька. Казачья. 
7. Береза, береза. Калужская обл. 
8. У наших воротьев. Белгородская обл. 
9. Как донские казаки. Казачья. 
10. Вдоль по улице, улице. Московская обл. 
11. Уж вы, девки, молодки. Смоленская обл. 
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