
Тема самообразования: «Сохранение и развитие народных традиций  в 

самодеятельном хореографическом коллективе» 

Цель: 
Раскрыть психолого-педагогические аспекты проблемы сохранения и развития 

традиций национальной хореографической культуры в современных условиях. 

Задачи: 

 исследовать исторические истоки и этапы формирования традиционной 

хореографической культуры; 

 раскрыть взаимосвязи традиционных танцев с песенно-музыкальным 

творчеством, национальной одеждой и атрибутикой. 

Актуальность: 
Обращение к культуре многонационального российского народа, испытавшего в своей 

истории не одно потрясение, необходимо с точки зрения многих наук: философии, 

культурологии, искусства. В современных условиях глобализации на первое место 

выступает новая угроза – как не раствориться многим национальным культурам из-за 

стирания этнической самобытности, сохранить свою самобытную культуру, часть 

богатства духовной жизни, накапливавшейся веками со времен своего появления, и не 

растворится в среде других. 

Социально-экономические изменения во всех сферах жизни общества привели к 

смене ценностных ориентаций в образовании. Ведущей целью образования становится 

не объём усвоенных знаний и умений, а гармоничное разностороннее развитие 

личности, дающее возможность реализации уникальных возможностей человека, 

подготовка ребёнка к жизни, его психологическая и социальная адаптация. Только 

умственное развитие детей, их интеллектуальное обогащение не обеспечивает 

всестороннего развития личности. Для достижения гармонии в развитии ребёнка не 

меньше внимания необходимо уделять его нравственному и физическому 

совершенствованию, нельзя оставлять без внимания и развитие эмоциональной сферы 

личности. На протяжении веков одним из универсальных средств воспитания было и 

остаётся искусство, представляющее целостную картину мира в единстве мысли и 

чувства, в системе эмоциональных образов. В процессе исторического развития 

искусство выступает и как хранитель нравственного опыта человечества. С развитием 

педагогики профессиональной хореографии, в научной литературе поднимаются 

вопросы, связанные с обучением и воспитанием профессионального танцовщика, 

который способен всячески сохранять и развивать лучшие традиции национальной 

хореографической культуры народов России. 

Усиливается значение фольклора в наши дни и для хореографического искусства, не 

только как арсенал выразительных средств, но и как своеобразного источника «живой 

воды». Знакомство с богатством танцевального творчества народов и сейчас служит 

действенным средством идейно-эстетического воспитания подрастающего поколения. 

Сохранение богатств и традиций танцевального фольклора, органичное включение их в 

современную хореографическую культуру является важнейшей практической и 

теоретической задачей для всех работающих в этой сфере. В современной 

искусствоведческой литературе известны две формы существования хореографических 

фольклорных традиций: в их собственной естественной среде и в сценическом 

искусстве. Кто решает задачи сохранения фольклорных традиций – вводит нас в 

практику нескольких групп коллективов, которые в своей творческой деятельности 



претворяют народное танцевальное искусство и отличаются друг от друга, как по 

способам его интерпретации, так и по некоторым другим параметрам. 

К первой группе можно отнести коллективы, условно называемые этнографическими, 

участники которых исполняют фольклор той географической местности, где проживают 

сами. 

Вторая группа коллективов, назовем их условно фольклорными, реконструирует 

фольклор какого- либо региона путем воссоздания живых традиций. 

Третья и четвертая группы коллективов, куда относятся самодеятельные коллективы, 

работающие в области народно-сценической хореографии, строят свою творческую 

деятельность на принципах художественной обработки, разработки и стилизации 

фольклора. 

Сбор фольклора предполагает фиксацию сохранившихся сегодня в памяти или 

бытующих танцев. Есть несколько способов их фиксации: практическое освоение, 

кинофотосъемка и запись хореографического текста. Создание фольклорного 

сценического танца — это не просто перенос тщательно выученных движений и 

рисунков на сцену — это процесс воссоздания атмосферы жизни танца, его дыхания и 

того таинства общения исполнителей, которое в нем рождается, обусловливая его 

ценность и необходимость. 

Тема Родины в песне, музыке, танце проявляется через самобытные черты искусства 

того или иного народа. Вот почему изучение национального искусства прививает 

чувство любви к родине, патриотическое чувство. 

Большой вклад в развитие и утверждение на практике системы обучения и 

воспитания исполнителей народно-сценического танца внесла Т.С. Ткаченко. Она 

значительно расширила и систематизировала упражнения в уроке народного танца, 

применила новые названия. Ее урок начинался с системы упражнений у станка, где 

последовательно разогревались различные группы мышц, что подготавливало к 

исполнению танцевальных комбинаций и танцев на середине зала. Чередовались 

упражнения с ненапряженной стопой и напряженной, резкие отрывистые – с мягкими, 

тающими. Все упражнения у станка выполнялись в порядке возрастающей сложности. 

После экзерсиса у станка урок продолжался на середине зала. 

На своих занятиях Т.С. Ткаченко всегда стремилась добиться точности и четкости 

каждого движения, улучшить техническую сторону танца, требовала от своих учеников 

понимания стиля, характера каждого танца. Она подчеркивала, что учитель должен 

знакомить учащихся с историей, бытом и национальной культурой народа, что без 

интереса к народному творчеству учащиеся не смогут правильно передать характерные 

особенности изучаемого танца. Важным моментом Т.С. Ткаченко считала соблюдение 

чистоты стиля изучаемого танца, поэтому своих учеников она всегда оберегала от 

смешения стилей, от надуманных движений, не имеющих c данным танцем ничего 

общего. Т.С. Ткаченко всегда отмечала, что танец – это душа народа и исполнителю 

народных танцев необходимо собственное к нему отношение, яркое эмоциональное 

выражение. 

С течением времени многие методы изменялись, вводились новаторские идеи. 

Обмениваясь опытом, педагоги заимствовали друг у друга отдельные элементы, 

используя их в собственных системах. 

Народный  танец — один  из  древнейших  видов  народного  творчества. Танец был 

частью народных представлений на праздниках и ярмарках.  Появление хороводов  и 

 других  обрядовых  танцев   связано   с   народными   обрядами.  Народы, 

занимавшиеся охотой, животноводством, отражали  в  танце  наблюдения над 

животным миром. Возникают танцы  на  темы  сельского  труда. В народном танце 



часто отражены  воинский  дух, доблесть, героизм, воспроизводятся сцены боя. 

Большое  место,  в  танцевальном  народном  творчестве занимает тема любви: танцы, 

 выражающие  благородство  чувств,  почтительное отношение к женщине. В  народном 

 танце  всегда  главенствует  ритмичное  начало,  которое подчёркивается танцовщиком. 

Многие танцы  исполняются  под   аккомпанемент   народных   инструментов. 

Некоторые  танцы исполняются с бытовыми аксессуарами (платок). Большое  влияние 

 на  характер исполнения оказывает костюм: так, например,  плавности хода танцовщиц 

 помогает длинное платье, прикрывающее ступни  ног. Танец позволяет выработать 

пластичность, особую координацию движений, приёмы соотношения движения  с 

 музыкой. 

Танец каждого народа отражает его культуру, мировоззрение, традиции и обычаи. В 

танце воплощаются народные верования, а, по большому счету, даже менталитет 

народа. Народные танцы вобрали в себя все лучшее, что создано в области театральных 

танцевальных постановок. 

Народные танцы имеют большую многовековую историю. Возникнув в далекой 

древности, они приобрели, потрясающие своей красотой и грацией, движения. 

Элементы танцев поражают изысканностью и утонченностью с одновременной 

решительностью и богатством разнообразных элементов. 

Существует разделение танцев на женские, мужские и совместные. Женским 

народным танцам характерна утонченность, изысканность и изящество. Яркие 

танцевальные костюмы и радужная атмосфера представления. Многие мужские танцы 

носят более серьезный характер. Часто они являются жанровыми зарисовками тех или 

иных исторических событий. 

Раннее вовлечение детей в творческую деятельность полезно для общего развития, 

вполне отвечает потребностям и возможностям ребенка. Особенно велик 

воспитательный потенциал обучения народно–сценического танца, как важного 

компонента сохранения и развития традиций хореографической культуры. Кроме этого, 

воспитание в раннем возрасте сильного (благодаря физкультуре) и красивого 

(благодаря танцу) тела будет способствовать формированию сильного и красивого, а 

главное здорового человека. 

Ведь на уроках народно–сценического танца можно постигать народную культуру, 

расширять кругозор детей в общении с традициями, дошедшими из глубины веков, и 

сохранившими богатство этнического самосознания, высокую духовность и 

благородство души народа. 

На уроках танца можно научить детей и молодых людей хорошим манерам, 

вежливому обращению, искусству поклона, красивой походке, правилам поведения в 

обществе. Здесь можно выработать грацию и изящество движений у девушек, 

статность, хорошую осанку у юношей. 

Таким образом, практика работы по раннему приобщению детей к ознакомлению с 

народным танцем, использование возможностей традиционных и инновационных 

методов и приемов обучения народно-сценическому танцу показывает эффективность 

этой работы. 

В итоге происходит формирование у учащихся профессионального интереса к 

народному танцу, что обеспечивает стабильное посещение занятий, качественное и 

осознанное освоение материала. 
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