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Аннотация. В  статье поднимаются вопросы связанные деятельностью хо-
реографических любительских коллективов. Анализируются исторические 
и  национальные истоки мужского исполнительства в  хореографии. Выяв-
ляются традиции, которые сформировались в мужском хореографическом 
исполнительстве. Рассматриваются возможные методики сохранения 
традиций мужского исполнительства в коллективах народного танца. Обо-
сновывается необходимость увеличения мужского состава в любительских 
ансамблях народного танца.
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На  сегодняшний день хореографические коллек-
тивы являются самыми многочисленными и вос-
требованными как в  системе дополнительного 

образования, так и в системе любительского творчества. 
Ни одно мероприятие, начиная от праздников в общеоб-
разовательной школе или детском саду и до масштабных 
муниципальных, региональных и  всероссийских меро-
приятий, таких как «День города», «Ярмарка» и др. не об-
ходятся без танцевальных номеров. И  это естественно, 
ведь танец — это состояние души, это уникальный язык, 
на котором можно показать жестами, взглядом то сокро-
венное, чего не скажешь словами.

Однако, при такой большой востребованности хорео-
графических коллективов мы замечаем проблему — муж-
ское исполнительство представлено гораздо слабее, чем 
женское, так как большинство любительских танцеваль-
ных ансамблей нашей страны состоят из девочек. Преи-
мущественно женский состав танцевальных коллективов 
деформирует социальный опыт и мальчиков, и девочек, 
ведь являясь частью народной художественной культу-
ры, хореографическое искусство отражает известные 
и  близкие каждому нормы поведения в  обществе, ген-
дерные взаимоотношения, культурные ценности. Осо-
бенно ярко это проявляется в народном танце.

Какую же стратегию следует избрать руководителям 
хореографических любительских коллективов, для пре-
одоления возникших трудностей? Какие подходы помо-
гут привлечь в коллективы мужской состав? Различные 
аспекты данной проблемы были рассмотрены в  трудах 
А. Д. Авдеева, Г. Ф. Богданова, В. Е. Гусева, А. А. Климова, 
Э. А. Королева, В. Н. Карпенко, М. П. Мурашко и др.

Целью работы является краткий анализ проблемы 
привлечения мальчиков для занятий в  любительских 
хореографических коллективах народного танца и опи-
сание методик способствующих увеличению их числен-
ности в коллективах.

Народный танец, как вид танцевального искусства 
представляет, «своего рода, кодовую систему опреде-
ленной нации. Человек, находящийся внутри этой си-
стемы, посредством специфических хореографических 
элементов ассоциирует себя с ней, воспринимает свою 
личность, как неотъемлемую часть национального со-
циокультурного кода. В  данном случае танец направ-
лен на формирование ответственности, доминирующей 
функции мужчины в жизни, напрямую связан с умением 
вести партнершу в танце, быть предусмотрительным, на-
дежной опорой. Это способствует формированию опре-
деленного морального облика». [1, с. 8]

Зрителю интересны танцы, которые исполняются 
и мальчиками, и девочками. Не меньший интерес и вос-
хищение вызывают номера, исполняемые только муж-
ским составом. Ведь издавна сложилось так, что во вре-
мя пляски сильный пол демонстрировал друг перед 
другом и зрителями свою удаль, силу и сноровку. Муж-
ской танец имеет свои исторические и  национальные 
корни.

Развитие мужской хореографии неразрывно связано 
с зарождением и эволюцией танца в целом.

Для первобытного человека танец был основной 
формой существования. Первобытный танец делился 
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на  бытовой и  обрядовый (ритуальный) но  постепенно 
ритуальное начало, где танец имел глубинное значение, 
начинает вытесняться чисто телесным, развлекатель-
ным. Так происходил плавный переход от  первобыт-
ного танца к античному. Если в первобытном обществе 
участие в ритуальных танцах было стихийно всеобщим, 
то  в  античном мире возникает разделение на  участни-
ков и зрителей. Мужчинами в этот период исполнялись 
гимнастические и  военные танцы, воспитательного на-
значения.

Среди таких танцев, можно выделить военные пля-
ски, в частности пирриху (пиррихий) в Спарте и Афинах 
она являлась одним из  элементов воспитания юношей 
и войнов.

Эпоха средневековья — тяжелое и  суровое время, 
но  именно в  эпоху Средневековья возникла традиция 
поклона, преклонения колена и  реверанса. Это стало 
хорошим толчком к зарождению парного придворного 
танца, а также для развития танцевального этикета, в том 
числе определение ведущей роли партнёра. Начиная 
с XII столетия, танец являлся нормальным и обыденным 
делом для рыцарей, которые очень часто использовали 
это действие как альтернативу турнирам и  показатель-
ным сражениям. Танец служил неким оружием в сраже-
нии за сердце дамы.

Уровень культуры в  обществе в  эпоху Возрожде-
ния достаточно быстро рос. Хореография эпохи Воз-
рождения отличалась простотой и состояла в основном 
из  ходьбы под музыку, хлопков, небольших прискоков 
и очень редко из бега на цыпочках. Но такое однообра-
зие изрядно поднадоело, и в хореографии начала появ-
ляться пластика, а танец становился более утонченным, 
грациозным и сложным. Эта эволюция поспособствова-
ла возникновению такого вида хореографии, как балет.

Нельзя не отметить, что до конца XVII века в балете 
танцевали только мужчины. Первыми танцорами балета 
были дворяне. В 18–19 веке культ балерины постепенно 
заменил культ танцора.

В дальнейшем происходит четкая социальная диффе-
ренциация в танцах, а так же утверждение телесно-раз-
влекательной функции хореографии. В  быту муж-
ской танец исполняется только в  сельской местности, 
а  на  сценических подмостках возрождение мужского 
танца происходит в начале 20 века благодаря «Дягилев-
ским сезонам».

Таким образом, развитие мужского танца происхо-
дило неравномерно. Место и роль его то расширялись, 
то  сужались, согласно эстетическим требованиям той 
или иной эпохи.

Обращаясь к  национальным истокам мужского тан-
ца и  проанализировав танцевальную культуру разных 
национальностей, мы определили, что несмотря на раз-
личия исторического характера, которые обусловлены 
различным географическим положением, климатиче-
скими и  бытовыми условиями, мужские танцы разных 
народов имеют много общего в ритмическом строении 
и рисунке движений.

Так, во многих мужских танцах можно найти похожие 
по форме движения — переборы ногами, прыжки, при-
седания. Нельзя не  заметить и  схожесть тематики муж-
ских танцев. Чаще встречаются военные танцы и танцы 
пастухов. Также нельзя не отметить, что мужской танец 
технически сложен и  требует серьёзной физической 
подготовки.

Проанализировав исторические и  национальные 
предпосылки развития мужского танца, рассмотрев 
процесс формирования школы народного танца, были 
определены традиции мужского исполнительства в  на-
родном танце.

Традиция — (от лат. traditio — передача) — элементы 
социального и  культурного наследия, передающиеся 
от поколения к поколению и сохраняющиеся в опреде-
ленных обществах и социальных группах в течение дли-
тельного времени. [4, с. 201]

К традициям мы относим:
1. 1. Занятия народным танцем способствуют разви-

тию физических способностей, таких как сила, 
ловкость, выносливость, то есть происходит ком-
плексная физическая тренировка.

2. 2. Обучение народно-сценическому танцу способ-
ствует воспитанию правильных гендерных отно-
шений, уважительного отношения к женщине.

3. 3. Мужчина — это прежде всего защитник. Поэтому 
на  протяжении всего развития мужского танца 
большой популярностью пользуются именно 
танцы, связанные с воинской службой.

4. 4. В  процессе обучения народному танцу происхо-
дит воспитание таких качеств, как мужество и па-
триотизм.

5. 5. Выполнение определённых движений, свойствен-
ных только мужской пляске. На  характер этих 
движений повлияли физиологические и физиче-
ские отличия и сформировавшееся на их основе 
разделение труда. К ним относятся хлопушечные 
движения, присядочные движения и прыжковые 
движения.

В  настоящее время народный танец занимает свою, 
отдельную нишу в  хореографическом искусстве. Про-
граммы ансамблей народного танца восторженно при-
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ветствуют зрители как нашей страны, так и зарубежных 
стран. Этот вид хореографического искусства наиболее 
близок самым широким массам зрителей.

Следует отметить, что сейчас все больше молодежи 
интересуется корнями народной культуры. И  не  малую 
роль в  этом играет пропаганда народных традиций. 
Все больше появляется коллективов народного танца. 
Но, как уже говорилось, в этих коллективах, как правило, 
занимаются девочки, а мальчики, если они есть, не всег-
да имеют достаточный уровень подготовки. Поэтому 
мужское исполнительство представлено слабее, чем 
женское.

Проблема малочисленности мужского состава объ-
ясняется прежде всего тем, что, к  сожалению, в  совре-
менном обществе существует стереотип о том, что тан-
цы — не мужское занятие.

В сознании современного человека танцы не отнесе-
ны к тем видам деятельности, которые присущи мужчи-
нам, что они не  развивают тех качеств, которые важны 
для сильного пола.

Распространенное мнение, что танец не  мужское 
занятие — это не только недооценка всей глубины тан-
ца, но и уничижение мужской роли. Ведь танец требует 
большой выносливости, силы и ловкости.

Быть танцором — значит быть в  хорошей физиче-
ской форме. Кроме того, занятия хореографией — это 
нравственное развитие и  эстетическое воспитание 
ребёнка. Не  зря в  царской России будущих офицеров 
учили не только обращаться с оружием, но и танцевать. 
В  те  времена это было обязательное умение для обра-
зованного и всесторонне развитого молодого человека. 
И  сейчас во  многих военных учебных заведениях воз-
рождается эта традиция.

Кроме всего прочего изменения в социальной и по-
литической обстановке приводят к изменениям в куль-
турной жизни. Как следствие происходит изменение 
пластического языка, возникают другие стереотипы дви-
жений, которые в сознании молодёжи становятся более 
популярными. Поэтому возникает необходимость раз-
работки программы по сохранению традиций мужского 
исполнительства в народном танце.

В данную программу входят:

1. Рекомендации и  методические материалы по  по-
строению системы набора мальчиков в  хореографиче-
ские коллективы. Основная цель которых: привлечение 
внимания общественности и  целевой аудитории к  дея-
тельности хореографических коллективов.

2. Программа обучения и  воспитания мальчиков 
и  подростков народному танцу на  8  лет по  видам дея-
тельности.

Ее целью является: воспитание у мальчиков и под-
ростков интереса к  народному танцу; повышение 
уровня мотивации к  занятиям народно-сценическим 
танцем; развитие танцевально-исполнительских и  ху-
дожественно-эстетических способностей учащихся 
на  основе приобретенного ими комплекса знаний, 
умений, навыков, необходимых для исполнения раз-
личных танцевальных композиций, а также выявление 
наиболее одаренных детей в  области хореографиче-
ского исполнительства и  подготовки их к  дальней-
шему поступлению в  образовательные учреждения, 
реализующие образовательные программы среднего 
и высшего профессионального образования в области 
хореографического искусства и в частности народного 
танца.

3. Методические рекомендации для преподавателей 
по  изучению основных групп движений мужского на-
родного танца. Рекомендации могут быть полезны для 
преподавателей школ искусств, руководителей хорео-
графических коллективов народного танца и студентов 
хореографических отделений.

Цель данных рекомендаций — помочь преподава-
телям в  работе с  мальчиками по  изучению движений 
народно-сценического танца. В  данной работе пред-
ставлены основные группы мужского народного тан-
ца: хлопушечные движения, присядочные движения 
и  прыжковые движения. Использовать материал, дан-
ный в  методических рекомендациях, следует с  учётом 
возрастных и индивидуальных особенностей учащихся, 
а также с учётом уровня их подготовки.

В  заключении можно отметить, что все пункты про-
граммы взаимосвязаны и имеют большое значение для 
воспитания и  развития творческой индивидуальности 
каждого исполнителя и  сохранения стабильного муж-
ского состава в хореографическом коллективе.

В  рамках рассматриваемой проблемы остаются во-
просы. Например, как можно применить данную про-
грамму в хореографических коллективах современного 
танца. Как женщине — руководителю хореографическо-
го коллектива использовать наглядный метод обучения 
(один из ведущих в хореографии) при реализации про-
граммы. Но  даже при наличии этих сложностей пред-
ложенная программа сохранения традиций мужского 
исполнительства в  народном танце показала свою эф-
фективность, заслуживает внимания и  может быть ис-
пользована руководителями хореографических коллек-
тивов.
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