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В данной статье исследуется вопрос представленности историко-культурного компонента в обучении 
спортивным бальным танцам в образовательных учреждениях, независимых от ФГОС. Исследование на-
правлено на поиск теоретических (в том числе и историко–культурных) и практических связей в обучении 
хореографии. Танец – компонент искусства, его целостность полностью обусловлена историко–культуро-
логическими процессами и их изменениями в историческом аспекте эпох. Выводя технику исполнения 
на главную позицию, весь процесс дополнительного образования, где главным является именно образова-
ние и общее окультуривание (хореография – часть общей культуры), получение дополнительных умений 
и знаний комплексно, сводится к системе внеурочной физкультурно–танцевальной деятельности. Мы по-
пытались установить причинно–следственную связь отсутствия применения в подготовке теоретической 
части с необходимым историко-культурным компонентом в нём. А также исследовали уровень обученности 
в соответствии в заявленными требованиями в рабочих программах в области историко–культурных знаний, 
что включает в себя знание истории возникновения и трансформации танца, происхождения с точки зрения 
истории и географии танца. Изменение рисунка и характера танца с течением изменения культурного раз-
вития эпох, знания музыкальных произведений являются фундаментом в исполнении танца.

Ключевые слова: хореография; танцевальная культура; историко–культурная подготовка; обучение 
спортивным бальным танцам.
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This article explores the issue of the representation of the historical and cultural component in the training 
of sports ballroom dances in educational institutions independent of the Federal State Educational Institution. 
The study is aimed at finding theoretical (including historical and cultural) and practical connections in teaching 
choreography. Dance as a component of art, its integrity, is completely due to historical and cultural processes and 
their changes in the historical aspect of eras. Bringing the technique of performance to the main position, the entire 
process of additional education, where the main thing is education and general culture (choreography is part of 
the general culture), obtaining additional skills and knowledge in a comprehensive way, boils down to a system of 
extracurricular physical education and dance activities. We tried to establish the causal relationship of the lack of 
application in the preparation of the theoretical part with the necessary historical and cultural component in it. They 
also investigated the level of training in accordance with the stated requirements in work programs in the field of 
historical and cultural knowledge, which includes knowledge of the history of the emergence and transformation of 
dance, origin, from the point of view of the history and geography of dance. A change in the pattern and character of 
the dance over the course of a change in the cultural development of eras, knowledge of musical works that are the 
foundation in the performance of the dance.
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Образование и воспитание, как состав-
ные части культуры, позволяют сформиро-
вать механизмы трансляции культурной па-
мяти и опыта предшествующих поколений. 
Этот тезис применим и к такой узкопро-
фессиональной среде, как бальные танцы. 
В аспекте преподавания бальных танцев 
сочетание преемственности и инновации 
заключается в необходимости сохранения 
стиля определенной танцевальной школы, 
который зачастую закладывается поколени-
ями. При этом каждый педагог привносит 
элемент новизны с помощью новых педа-
гогических технологий, методик и методов 
обучения [1]. Исследователи (Х. Гадамер, 
И.М. Быховская, М.С. Каган, Э.А. Баллер) 
отмечают, что именно этим определяется 
профессионализм преподавателя. 

Историко-культурный компонент позво-
ляет рассматривать конкретный феномен 
культуры в историческом аспекте: танец 
рассматривается в контексте культурной 
эпохи, при этом уделяется внимание знако-
во–семиотическому содержанию хореогра-
фии, а не только технике движения. Теория 
и история хореографического искусства 
помогают осмыслить проблемно-истори-
ческие, эстетические и другие аспекты на-
учного знания в области хореографическо-
го искусства, понять его фундаментальные 
основания, его место и значение в мировом 
культурном потоке. Это позволяет понять 
и освоить танцевальные традиции различ-
ных стран и эпох, знакомит с творчеством 
выдающихся хореографов и исполнителей 
прошлого и настоящего [2; 3].
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В основном в процессе преподава-
ния педагоги используют такие методы, 
как демонстрация последовательности 
движений, методы «от простого к слож-
ному», «поэтапного усложнения мате-
риала», словесный метод, метод работы 
в парах, исполнение в сочетании с музы-
кальной раскладкой. Среди индивидуаль-
ных творческих методик следует отме-
тить: сочинения вариаций в соответствии 
с программой практического обучения, 
которую каждая частная школа или пре-
подаватель разрабатывают самостоятель-
но, так как частные танцевальные студии 
и школы не зависят от ФГОС. Воспитание 
выразительности в исполнении, нацио-
нальной манеры танца с последующим 
усложнением и доведением до состоя-
ния технической чистоты и координации, 
на наш взгляд, не представляется возмож-
ным без погружения в теоретическую со-
ставляющую программы [4].

Проблема недостаточности теорети-
ческой историко-культурной подготовки 
связана не только с профессиональными 
навыками педагога, но и со слабо сфор-
мированными общекультурными компе-
тенциями, которые влияют на его профес-
сионализм. Также проблема ИКЗ связана 
с объемом календарно-тематического пла-
нирования и режимом учебного дня. От-
метим, что, как правило, дети занимаются 
бальными танцами два раза в неделю по од-
ному часу. Всё время занятий посвящено 
изучению новых движений и фигур тан-
цев, закреплению пройденного материала 
по технике исполнения танца. Также в шко-
лах-студиях бального танца проводятся 
занятия по общей физической подготовке 
в дополнение к основным. В возрасте 10–
12 лет дети получают домашние задания, 
выполняемые в тетрадях. Домашняя работа 
также связана с техничным исполнением 
танца: дети записывают в тетрадь фигуры 
танца и заучивают нужный счёт.

Цель исследования – определить, каким 
образом связаны теоретический (историко–
культурный) и практический блоки в аспек-
те преподавания бальных танцев, какие ме-
тоды преподавания могут актуализировать 
корреляцию теории, истории танца и техни-
ки его исполнения.

Материалы и методы исследования
В работе представлены следующие под-

ходы к исследованию хореографического 
искусства: деятельностный, системный, ак-
сиологический, культурологический, исто-
рико–культурный. Среди эмпирических ме-
тодов: анкетирование, беседа, опрос.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Исследователи в области художествен-
ного образования, в частности Л.Д. Блок 
и Е.О. Кабурнеева, отмечают системный 
характер педагогики в целом. При этом 
они указывают на такую характеристику 
данного раздела педагогики, как «тради-
ционность», понимая под этим интегра-
цию определенных знаний в культурную 
среду [5; 6, с. 186]. Кроме того отмечает-
ся, что педагогические традиции направ-
лены на формирование ценностного по-
тенциала на двух уровнях: коллективном 
и индивидуальном. В хореографическом 
образовании данный аспект представлен 
в необходимости сохранения танцевально-
го наследия и формирования собственного 
исполнительского стиля [1]. 

Необходимо отметить и другую черту 
художественной педагогики – преоблада-
ние эстетического компонента. Эстетика 
в данном исследовании рассматривается 
с двух позиций: общекультурной и педа-
гогической. Ю.Б. Борев понимает эстетику 
как «деятельность по законам красоты вне 
искусства», отмечая при этом, что «худо-
жественная реальность может быть парал-
лельна истории, но она никогда не бывает 
её слепком, её копией». То есть историко-
культурный аспект художественного твор-
чества всегда подвергается определенной 
интерпретации через призму индивидуаль-
ного и коллективного мироощущения [7]. 
Педагогическое понимание эстетики под-
разумевает её трактовку в качестве компо-
нента развития личности или её свойства. 
Эффективность эстетического развития 
личности напрямую связана с социальны-
ми условиями педагогического процесса. 
А.Ю. Плешакова отмечает, что образо-
вание и воспитание напрямую связаны 
с культурной средой, исследователь выде-
ляет компоненты педагогических условий: 
«отношение к учащемуся как субъекту 
жизни, способному к культурному само-
развитию и самоизменению; отношение 
к образованию как культурному процессу, 
движущими силами которого являются 
диалог и сотрудничество его участников 
в достижении целей их культурного само-
развития; отношение к образовательному 
учреждению как целостному культурно-
образовательному пространству, где живут 
и воссоздаются культурные образцы жизни 
его субъектов, происходят культурные со-
бытия, осуществляется воспитание чело-
века культуры» [8, с. 118]. Перечисленные 
элементы, попадая в зависимость от внеш-
них проявлений культуры, формируют куль-
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туру внутреннюю, как было сказано выше, 
развитие происходит на коллективном и ин-
дивидуальном уровнях.

Эстетическое воспитание, в словарном 
понимании данного термина, предполагает 
воздействие на эмоционально-чувствен-
ную и ценностную сферы личности. Среди 
целей эстетического воспитания выделяют-
ся: «развитие готовности личности к вос-
приятию, освоению, оценке эстетических 
объектов в искусстве или действитель-
ности; совершенствование эстетическо-
го сознания; включение в гармоническое 
саморазвитие; формирование творческих 
способностей в области художественной, 
духовной, физической (телесной) культу-
ры» [9, с. 327]. 

Историко–культурный компонент об-
разовательного процесса в обучении баль-
ным танцам тесно связан с эстетическим, 
так как восприятие «прекрасного» зависит 
от уровня культурного развития конкрет-
ного общества [10]. Эстетика, как форма 
выражения в художественном творчестве, 
предполагает выработку критериев прием-
лемого или допустимого в художественном 
произведении, это касается и хореографи-
ческого искусства. Анализируя теоретиче-
ски эстетический компонент развития хо-
реографии (движения) и историю культуры 
(содержание танца), необходимо обратиться 
к работе Ю.М. Лотмана «Беседы о русской 
культуре». В данной работе представлены 
семиотические основания исследования 
танца в контексте эпохи: танец представлен 
как «реконструкция эпохи», «реконструк-
ция поведения в культуре повседневности» 
[11]. Интерпретируя идею Ю.М. Лотмана 
в аспекте темы статьи, необходимо отме-
тить, что танец как составной элемент куль-
туры рассматривается в синхронном и диа-
хронном контекстах. Ю.М. Лотман пишет: 
«Культура исторична по своей природе», 
следовательно танец – это интерпретация 
конкретного исторического периода. Так 
как культура «связана с историей, всегда 
подразумевает непрерывность нравствен-
ной, интеллектуальной, духовной жизни че-
ловека, общества и человечества», то танец 
как культурный текст не может существо-
вать в современности, в противном случае 
он не будет наполнен символической на-
грузкой [11]. Обращение к хореографии 
в этом аспекте обращает внимание на необ-
ходимость не только знать последователь-
ность движений, но и осознавать их смыс-
ловую нагрузку.

Танец как синкретическое искусство со-
четает в себе элементы изобразительного 
искусства, драматургии и музыки. Подоб-

ная многоаспектность позволяет развивать 
творческие способности в различных на-
правлениях, равномерно формируя ауди-
альные, визуальные и кинестетические 
каналы восприятия индивида. Построение 
танцевального художественного образа за-
действует все три названных канала, с опо-
рой на конкретный историко-культурный 
материал. Визуальное многообразие тан-
цевального искусства проявляется в том, 
что оно сочетает в себе неразрывную связь 
между движением, костюмом, музыкой, 
декоративно-прикладным искусством. Это 
способствует развитию художественного 
вкуса, чувства эстетики [12; 13]. Аудиаль-
ный компонент в комплексе с кинестетиче-
ским позволяет формировать чувство рит-
ма, умение слышать и понимать музыку, 
одновременно с этим развивается телесная 
составляющая: «тренируется мышечная 
сила корпуса, ног, пластика рук, грация, 
выразительность и актерское мастерство» 
[9, с. 327]. 

Е.В. Путинцева в своем учебно–мето-
дическом пособии для педагогов и трене-
ров «Технология начальной подготовки 
в танцевальном спорте» использует понятие 
«культура эмоций», подразумевая под ним 
механизм передачи танцевального образа, 
затрагивающий названные выше каналы 
восприятия: «Строгий, выразительный, 
открытый взгляд, грациозность, певу-
честь жестов составляют артистичность, 
опирающуюся на умения и навыки сочетать 
движения с музыкой», что на занятиях пе-
реходит в механику исполнения движений 
и застывшую мимику [2]. При этом созда-
тели современных методических пособий 
для педагогов и хореографов пишут о баль-
ных танцах в контексте избранного вида 
спорта, но не искусства, отмечая, что со-
временный танцевальный спорт включает 
в себя все аспекты спортивной тренировки 
в процессе формирования необходимого 
арсенала двигательных навыков, развития 
различных качеств и связанных с ними 
способностей. Для освоения соревнова-
тельной программы юным танцорам необ-
ходима начальная подготовка, включающая 
в себя весь спектр двигательных умений 
и специфических навыков для исполне-
ния сложных танцевальных элементов [4]. 
Техническая подготовленность является 
результатом процесса музыкально-ритми-
ческой и хореографической подготовки, где 
«школа движений» служит фундаментом 
будущей безупречной техники исполнения 
танцевальных элементов [14].

Таким образом, очевидным становится 
ряд противоречий между: традиционным 
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знаниевым подходом к организации обу-
чения, не учитывающим индивидуальный 
опыт и достижения педагогов, и возрас-
тающими требованиями учебных заведе-
ний к уровню методической компетенции 
педагога бального танца; однообразием 
содержания образовательных программ 
и профессионально ориентированными по-
требностями педагогов в овладении новы-
ми формами и интерактивными методами 
преподавания; личностными интересами 
учащихся в приобретении практических 
умений танцевать бальные танцы и от-
сутствием необходимых педагогических 
условий, обеспечивающих эффективность 
учебного процесса по музыкально-ритми-
ческому развитию [15; 16], историко-куль-
турным знаниям и теоретическому разви-
тию учеников. Это, несомненно, переходит 
в результат профессиональной деятельно-
сти педагога в виде претензий на полно-
ценное и всестороннее образование в виде 
хореографии и обучения бальным танцам 
как виду искусства, а на выходе процесса 
обучения мы видим спортсменов, не об-
ремененных мешающими тренировочному 
процессу знаниями.

Прежде чем выявить уровень и содер-
жание знаний в области хореографического 
исполнительства (бальные танцы) у зани-
мающихся ими детей, нужно обратить вни-
мание на мотивационный компонент их 
когнитивного развития в этой области. 
Он заключается в степени выраженности 
заинтересованности в изучении истории 
танца культурного аспекта этого вида дея-
тельности [17]. В данном случае необходи-
мо отметить, что особое влияние будут ока-
зывать не только психолого-педагогические 
особенности возраста участников анкетиро-
вания, но и те характеристики, которые уже 
заложены в результате хореографической 
практики, их отношение к ней [17; 18].

Для выявления знаний сформирован-
ности у обучающихся теоретических зна-
ний об историко-культурных особенностях 
бальных танцев, к которым также относят-
ся знания в музыке (аудиальное восприя-
тие) и технике построения рисунка тан-
ца (узкоспециальные знания), нами была 
разработана анкета, она предназначалась 
детям 10–12 лет в конкурсной категории 
«Дети 2» (Европейская программа баль-
ных танцев). 

Возраст респондентов (10–12 лет) обу-
словлен рядом факторов. 

Во-первых, психолого-педагогические 
новообразования данного возраста позволяют 
самостоятельно формулировать точку зрения, 
проявляя критическое мышление [18]. 

Во-вторых, в этом возрасте начинается 
вторичная инкультурация, которая позволя-
ет осознанно выбирать способы творческо-
го развития [18].

В-третьих, именно в этом возрасте дети 
начинают официально выступать на со-
ревнованиях, позиционируя себя как более 
подготовленных исполнителей в области 
бальных танцев.

Цель анкетирования заключалась в вы-
явлении соотношении нескольких компо-
нентов, исходя из психолого-педагогиче-
ских характеристик возраста: 

- уровень владения базовыми истори-
ко-культурными теоретическими знаниями 
в области бальных танцев [18]; 

- уровень комплексной сформированно-
сти каналов восприятия, о которых заявлено 
ранее (аудиальный, визуальный и кинесте-
тический), в сочетании с применением этих 
знаний на практике с опорой на историко-
культурный контекст. 

Закрытая анкета состояла из трех бло-
ков вопросов, с несколькими вариантами 
ответов, один вариант правильного ответа 
в каждом вопросе. Каждый блок вопросов 
проводил определенный срез знаний, все-
го в анкете 9 вопросов. Для детей из США 
анкета была переведена на английский 
язык. Также при формулировании вопро-
сов анкетирования учитывался страновед-
ческий критерий выборки респондентов. 
Для более доступного понимания вопросы 
для респондентов из США идут с пометкой 
«английская версия» (англ. версия). Закры-
тое анкетирование было проведено дистан-
ционным образом среди 20 детей 10 12 лет, 
занимающихся в школах-студиях бальных 
танцев. 

В анкетировании приняли участие 
10 детей из России (г. Екатеринбург, шко-
ла-студия бальных танцев «Let’s Dance») 
и 10 детей из зарубежья (студия бальных 
танцев «Utah Dance Artists», штат Utah, 
USA, под руководством Джейсона Трам-
па). Джейсон Трамп является не только ру-
ководителем студии, но и преподавателем 
бальных танцев европейской программы. 
Вопросы анкеты были получены преподава-
телями по электронной почте и разосланы 
детям в режиме реального времени с после-
дующим ответом преподавателю также по-
средством электронной почты. Время отве-
тов на вопросы было неограниченно. 

Первый блок вопросов анкеты был на-
целен на выявление общекультурных исто-
рических знаний хореографического ис-
кусства танца, на наличие или отсутствие 
теоретических знаний о танцах, исполняю-
щихся этими детьми [18]. 
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Второй блок вопросов анкеты направ-
лен на выявление знаний в области музыки 
(аудиальное восприятие), определял уме-
ние её слушать, понимать её, анализировал 
сформированность знаний об изменениях 
и трансформации музыки, мелодии и звуча-
ния относительно времени и техники танца. 
«Музыка – не только основной «организа-
тор» всей хореографии, но и основа «вы-
разительного» исполнительства, вызывает 
эмоциональное отношение к выполнению 
движения» [19, с. 8].

Третий блок вопросов анкеты направлен 
на выявление знаний в узкоспециальной 
профессиональной деятельности, в аспек-
те теоретической подготовки в области 
хореографического искусства, техниче-
ской направленности.

Вопросы анкетирования приводятся 
в таблице 1. 

Результаты обработки материалов ис-
следования приводятся в таблице 2, ко-
личество верных ответов обозначено 
цифрой. 

Таблица 1
Вопросы анкетирования, направленные на выявление  

историко-культурных и знаний в области бальных танцев

№ вопроса,
направление  Вопрос Варианты ответов

1. Вопросы обще-
культурного исто-
рического направ-
ления

Знаете ли вы, откуда при-
шёл танец в Россию?

Do you know where dance 
came from in America? 
(англ. версия)

А. Танец пришёл к нам от древних народов.
Б. Танец пришёл к нам из Испании, где много тан-
цующих людей.
В. Танец пришёл к нам после празднования Мас-
леницы на Руси. 
В. The dance came to us after the celebration of Hal-
loween (англ. версия).

2. Вопросы обще-
культурного исто-
рического направ-
ления

Знаете ли вы, к какому виду 
искусства относится танец? 

А. Музыкальное искусство.
Б. Декоративно-прикладное искусство.
В. Хореография. 

3. Вопросы обще-
культурного исто-
рического направ-
ления

Верно ли, что бальные тан-
цы Европейской програм-
мы пришли в Россию из Ев-
ропы?

How you guess? that the ball-
room dances of the European 
program came to America 
from Europe? (англ. версия)

А. Верно, все 5 танцев пришли в Россию из Евро-
пы, поэтому программа и называется Европейская.
А. That’s right, all 5 dances came to America from 
Europe, that’s why the program is called European. 
Б. Каждый из 5 танцев пришёл к нам из сво-
ей страны. 
В. Танцы пришли к нам из разных стран, но тан-
цевали их только в Европе.

4. Вопросы, отно-
сящиеся к ауди-
альному восприя-
тию информации

Внимательно прослушайте 
музыкальное произведение 
(«Минутка» Ф. Шопена, на-
звание произведения не  
произносится). 
Подумайте, в какую эпоху 
оно появилось, на музыку ка-
кого танца похоже это  про-
изведение?

A. Медленный вальс. 
Б. Фокстрот.
В. Венский вальс.

5. Вопросы, отно-
сящиеся к ауди-
альному восприя-
тию информации

Внимательно прослушайте 
музыкальное произведение, 
впервые появившееся на  
Южно-Американском кон-
тиненте («Танго» Франси-
ско Канаро, название произ-
ведения не произносится). 
К какому виду бальных тан-
цев подходит музыка?

А. Танго.
Б. Фокстрот.
В. Квикстеп.

6. Вопросы, отно-
сящиеся к ауди-
альному восприя-
тию информации

С помощью чего можно вы-
разить музыку, отчего она 
становится красивой, груст-
ной или весёлой (главное 
средство музыкальной вы-
разительности)?

А. С помощью мелодии.
Б. С помощью различных технических средств 
(плеер, музыкальные колонки, микрофон).
В. С помощью инструментов, на которых играет-
ся музыка (барабаны, труба, гитара).
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№ вопроса,
направление  Вопрос Варианты ответов

7. Узкоспециаль-
ные вопросы, тре-
бующие знаний 
в изменении ри-
сунка, стиля и ха-
рактера танца в  
историческом и  
культурологиче-
ском аспекте

Какие формы и виды хорео-
графии бальных танцев Ев-
ропейской программы вы  
знаете? Дайте названия тан-
цев относительно их описа-
ния

А. Танец требует четкости в музыке и в движени-
ях, органично сочетает в себе повороты, дина-
мичные фигуры и сдержанные, но выразитель-
ные позы.
В. Основой танца является непрерывное враще-
ние, в танце отсутствуют наклоны и резкие пово-
роты. Стремительное, но вместе с тем изящное 
кружение создаёт ощущение, будто танцующие 
парят над паркетом.
Г. Танец включает в себя гладкие, скользящие 
шаги и длинные линии, сложный ритмический 
характер, танец требует от танцоров хорошего 
равновесия, координации, слаженности и посто-
янного контроля движений.
Д. Танец парный, его основная фигура «шаг-шаг-
закрытая позиция», а самая известная – «полный 
оборот в два такта, с тремя шагами в каждом».
Исполнители этого восхитительного танца отли-
чаются благородной осанкой и грациозностью дви-
жений.
Е. Этот бальный танец очень похож на другой та-
нец Европейской программы, так как эти танцы 
имеют одно происхождение, он является ускорен-
ной версией первоначального танца этого стиля.

8. Узкоспециаль-
ные вопросы

Ритмический рисунок му-
зыки – это…

А. Последовательности длительности звуков.
Б. Временной промежуток между паузами в музыке.
В. Рисунок музыки, образованный звучанием зву-
ков от самого низкого к самому высокому.

9. Узкоспециаль-
ные вопросы

Знаете ли вы терминологию 
в музыке таких обозначе-
ний, как ритм, пауза, темп? 
Напишите правильный тер-
мин, по вашему мнению, на-
против обозначений под бук-
вами А, Б, В

А. Это то, что представляет собой четкую органи-
зацию музыки во временном пространстве. Обра-
зуется структура из последовательности длитель-
ностей и пауз. 
Б. Это знак молчания, который играет большую 
роль в произведении. Когда музыка перестаёт 
играть на определённый промежуток времени.
В. Это музыкальная характеристика, определяю-
щая скорость исполнения музыкального инстру-
мента. Это то, как быстро, медленно или умерен-
но исполняется музыка.

Таблица 2
Результаты анкетирования

№ вопроса, вопрос

Количество  
правильных  
ответов в %.

 Школа-студия  
«Let’s Dance», 

г. Екатеринбург, Россия

Количество  
правильных  
ответов в %.

 Бальная студия  
«Utah Dance Artists», 

Utah, USA
1. Знаете ли вы, откуда пришёл танец в Россию?
1. Do you know where dance came from in America? 
(англ. версия)

 0%  20%

2. Знаете ли вы, к какому виду искусства относится 
танец?  20%  10%

3. Верно ли, что бальные танцы Европейской про-
граммы пришли в Россию из Европы?
3. How you guess? that the ballroom dances of the 
European program came to America from Europe? 
(англ. версия)

 30%  20%

Окончание табл. 1
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№ вопроса, вопрос

Количество  
правильных  
ответов в %.

 Школа-студия  
«Let’s Dance», 

г. Екатеринбург, Россия

Количество  
правильных  
ответов в %.

 Бальная студия  
«Utah Dance Artists», 

Utah, USA
4. Внимательно прослушайте музыкальное произ-
ведение («Минутка» Ф. Шопена, название произ-
ведения не произносится).
Подумайте, в какую эпоху оно появилось, на музы-
ку какого танца похоже это произведение?

 20%  30%

5. Внимательно прослушайте музыкальное произ-
ведение, впервые появившееся на Южно–Амери-
канском континенте («Танго» Франсиско Канаро, 
название произведения не произносится). К какому 
виду бальных танцев подходит музыка?

 20%  30%

6. С помощью чего можно выразить музыку, отче-
го она становится красивой, грустной или весёлой 
(главное средство музыкальной выразительности)?

 30%  20%

7. Какие формы и виды хореографии бальных тан-
цев Европейской программы вы знаете? Дайте на-
звание танцев относительно их описания.

 0%  0%

8. Ритмический рисунок музыки – это…  30%  20%
9. Знаете ли вы терминологию в музыке таких обо-
значений, как ритм, пауза, темп? Напишите пра-
вильный термин, по вашему мнению, напротив 
обозначений под буквами А, Б, В.

 20%  30%

Окончание табл. 2

Заключение
Анализ основных задач методов обуче-

ния бальным танцам, анализ рабочих про-
грамм и содержание занятий позволил сде-
лать выводы о том, что во всех указанных 
формах занятий не уделяется внимание так 
называемой теоретической или эстетиче-
ской части изучения хореографического 
искусства, к которым относится изучение 
музыкальных произведений, историко-
культурной особенности бальных танцев, 
а также изучение узкоспециальной теоре-
тической части исторического формиро-
вания бальной техники, основанное так-
же на истории развития и происхождения 
танца, что несет в себе знаково-симво-
лический материал. После проведенного 
анкетирования с детьми были проведены 
беседы (с детьми из США беседы проводи-
лись с помощью системы Skype), для того 
чтобы понять мотивы ответов на вопросы 
и добиться более чистого результата анке-
тирования. Респонденты из России и США 
во время диалога пояснили, что в основном 
при ответах на вопросы 1, 3, 4, 7, 8, 9 дела-
ли выбор ответа наугад, так как не владеют 
знаниями для того, чтобы дать правиль-
ный ответ. При этом ответы на вопросы 
2, 5, 6 всеми респондентами были даны 

осознанно, но не связаны с глубиной их 
знаний. Респонденты интуитивно выбрали 
правильные ответы, основанные на общей 
эрудиции и понимании определений, бо-
лее часто используемых преподавателем 
в общеобразовательном процессе. Ответы 
на 2 и 3 вопросы были даны по синонимич-
ному значению. 

Согласно заявленной цели исследования 
был произведён анализ программ на пред-
мет представленности историко–культур-
ных знаний в преподавании бальных танцев 
в России и США. Также нами была полу-
чена рефлексия на предмет соотношения 
теории и практики в виде результата эмпи-
рической части, которая показала результат 
сформированности историко-культурных 
знаний у обучающихся согласно заявлен-
ным программам.

Практическая значимость: эмпириче-
ская составляющая исследования может 
быть применена преподавателями сферы 
дополнительного образования в области 
историко-культурных знаний у обучающих-
ся бальным танцам для организации вход-
ного мониторинга, текущего и итогового 
контроля. Теоретические данные могут 
быть использованы при создании програм-
мы данного вида мониторинга.
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