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В статье проанализирован, обобщен и систематизирован теоретический и практический опыт зарубежных 
и отечественных исследователей и педагогов-практиков, изложенный в психолого-педагогической литера-
туре, работах по методике преподавания хореографии, искусствоведческих исследованиях по хореогра-
фии и сценографии. Дифференцированы понятия «хореографическое исполнительство» и «сценогра-
фия». Изложены методологические предпосылки развития хореографического исполнительства учащихся 
посредством искусства сценографии: синтетическая природа хореографического искусства; синтетическая 
природа искусства сценографии; взаимосвязь и взаимодействие хореографии и сценографии; триедин-
ство компонентов хореографического исполнительства: технического, артистического и сценической куль-
туры. Выделены примеры развития хореографического исполнительства учащихся средствами сценогра-
фии в образовательной практике.
Ключевые слова: хореографическое исполнительство, хореография, сценография, искусство, педагогика, 
методика преподавания танца.

The article analyzes, summarizes and systematizes the theoretical and practical experience of foreign and local 
researchers and teachers-practitioners, presented in the psychological and pedagogical literature, works on the 
methodology of teaching choreography, art studies on choreography and scenography. The concepts of «choreo-
graphic performance» and «scenography» are differentiated. The methodological prerequisites for the develop-
ment of the choreographic performance of students through the art of scenography are described: the synthetic 
nature of choreographic art; the synthetic nature of the art of scenography; interrelation and interaction of chore-
ography and scenography; tri-unity of the components of choreographic performance: technical, artistic and stage 
culture. Examples of the development of choreographic performance of students by means of scenography in 
educational practice are given.
Keywords: choreographic performance, choreography, scenography, art, pedagogics, dance teaching methods.

Сложность, интерес и значимость ис сле-
дования по теме развития хореографиче-

ского исполнительства учащихся посредством 
искусства сценографии составляет то обстоя-
тельство, что проблемное поле работы охваты-
вает две сферы: педагогику и искусство. Ориен-
тируясь на тенденции развития современного 
образования, искусства и культуры, была выяв-
лена необходимость модернизации содержания 
обучения в области хореографии.

В контексте развития междисциплинарных 
связей, использование взаимодействия искусств 
хореографии и сценографии в образовательной 
практике актуально на сегодняшний день. Хорео-
графия как синтетическое искусство предполага-
ет овладение определенными компетенциями 
в области сценографии.

Понятие «хореографическое исполнитель-
ство» до настоящего времени не было сфор-
мулировано. В целях научного исследования 

предлагается ввести данное понятие, так как 
оно наиболее точно отражает суть исследуемой 
проблемы. За основу было взято следующее 
определение: «музыкальное исполнение – это 
творческий процесс воссоздания музыкального 
произведения средствами исполнительского ма-
стерства» [1]. В применении к хореографии пред-
лагается следующая формулировка понятия: 
хореографическое исполнительство – это 
творческий процесс воссоздания хореографиче-
ской композиции средствами исполнительского 
мастерства, состоящего из технического, арти-
стического компонента и сценической культуры.

Необходимо напомнить дефиницию понятия 
«сценография». За основу предлагается опреде-
ление М. А. Френкеля, мастера сценографии, за-
нимавшегося педагогической и теоретической 
работой: «Сценография – это специфический, 
действенно-изобразительный вид искусства, 
представляющий собой образное пластическое 
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решение сценического пространства средствами 
предметной среды, света, кинетики, костюмов 
и гримом, и предполагающий смысловое и физи-
ческое взаимодействие с актером-персонажем» 
[2, с. 47].

Для развития такого компонента хореографи-
ческого исполнительства, как сценическая куль-
тура необходимо овладение основами сценогра-
фии. Сценическая культура включает: создание 
сценического образа (нанесение грима, конструи-
рование прически, использование элементов ко-
стюма, владение реквизитом); ориентацию на 
сценической площадке (ориентация относитель-
но центра и кулис, соблюдение геометрии номе-
ра, соблюдение интервалов, ориентация с уче-
том освещения); соблюдение эстетических и эти-
ческих норм (эстетика внешнего вида, культура 
выхода и поклона, использование грамотных ра-
курсов, этика взаимодействия с партнером, пра-
вила поведения на сцене).

Аналитический обзор литературы по теме ис-
следования позволил раскрыть актуальность по-
иска методологических предпосылок развития 
хореографического исполнительства учащихся 
посредством искусства сценографии. Источники 
объединены в следующие логические блоки:
• психолого-педагогическая литература;
• работы по методике преподавания хореогра-

фии;
• искусствоведческие исследования по хорео-

графии и сценографии.
Принцип учета психолого-педагогических ос-

нов творчества подчеркивается в работах таких 
ученых, как Л. С. Выготский, Е. П. Ильин, С. Л. Ру-
бинштейн, Б. М. Теплов и др.

Основополагающими в современной психо-
логии являются фундаментальные труды 
Л. С. Выготского, который известен не только как 
выдающийся российский психолог, но и теат-
ральный критик. Особый интерес представляет 
рассмотрение искусства в педагогическом кон-
тексте в работе «Психология искусства» [3]. Ав-
тор подчеркивает специфику детского искусства, 
существенно отличающуюся от взрослого, пси-
хологическое родство игры и искусства для ре-
бенка. Л. С. Выготский говорит, что творчеству 
невозможно обучить через сознательный алго-
ритм действий, но можно содействовать его об-
разованию и развитию. В работе «Воображение 
и творчество в детском возрасте» автор дает 
практические рекомендации преподавания раз-
личных видов творческой деятельности. 
Л. С. Выготский говорит о том, что «…наука, как 
и искусство, допускает приложение творческого 
воображения…» [4, с. 74]. В изобразительном 
и театральном искусствах необходимым услови-
ем является свобода и импровизация. Только 
при этих условиях возможно развитие творче-
ской личности [4].

В труде С. Л. Рубинштейна «Основы общей 
психологии» [5] актуальность для исследуемой 

проблемы составляют аспекты, касающиеся вос-
приятия пространства, движения (в том числе 
мимики и пантомимики), речи, музыки и цвета, 
воображения и творчества, эмоциональных осо-
бенностей личности и развития творческих спо-
собностей у детей.

Некоторые вопросы, касающиеся музыкаль-
ной одаренности, ощущения музыкального зву-
ка, чувствительности к различению высоты звука 
имеют сугубо музыкальную специфику, доста-
точно полно описанную Б. М. Тепловым в «Пси-
хологии музыкальных способностей». Для освое-
ния хореографии к учащимся не предъявляются 
столь высокие требования по музыкальной ода-
ренности, наибольший интерес представляет 
проблема воспитания музыкально-ритмического 
чувства. Автор приходит к выводу, что в основе 
чувства ритма заложен слухо-моторный харак-
тер и «…музыкальный ритм всегда является вы-
ражением некоторого эмоционального содержа-
ния» [6, с. 279]. Ученый отмечает проблему не 
только воспитания «музыкально-ритмического 
чувства», а «чувства ритма вообще» [6, с. 279]. 
Для хореографического исполнительства воспи-
тание музыкально-ритмического чувства имеет 
первостепенное значение. Так как исполнитель 
«танцует музыку», он, прежде всего, должен об-
ладать музыкальной выразительностью, нау-
читься слышать не только ритм, но и характер 
музыки, динамические оттенки, чувствовать со-
держание музыкального произведения, в кото-
рое автор заложил некий философский смысл. 
Здесь имеется сходство с методикой работы 
сценографа над выпуском спектакля, так как му-
зыка является одним из основных факторов, ко-
торый диктует стиль художественного образа 
спектакля.

Е. П. Ильин в своей работе «Психология 
творчества, креативности, одаренности» [7] под-
робно исследовал вопросы, касающиеся творче-
ства и его психологических характеристик, раз-
вития творческого потенциала личности.

В педагогическом контексте хореографиче-
ское искусство рассматривается в исследовани-
ях таких зарубежных ученых, как В. А. Бухарина, 
Е. П. Валукин, Л. А. Каюмова, В. Н. Нилов, 
О. А. Рындина, Ш. О. Салимбаева, Д. А. Семе-
нив, Т. В. Тарасенко, Е. Н. Фокина и др.

Так, например, в работе О. А. Рындиной «За-
нятия хореографией в системе дополнительного 
образования как средство эстетического воспи-
тания детей 9–12 лет» [8] интерес представляют 
некоторые методы этапов эксперимента: иссле-
довательские, метод проблемных ситуаций, 
творческие задания (импровизация, сочинение, 
подбор музыкального материала на музыкаль-
ную комбинацию). В ходе одного из этапов экс-
перимента учащиеся освоили способы передачи 
художественного образа в танце с помощью та-
ких средств выразительности, как сценический 
костюм и грим, что свидетельствует о взаимо-
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действии хореографии и сценографии в педаго-
гической практике.

Особую значимость имеет докторская диссер-
тация Е. П. Валукина «Система обучения мужско-
му классическому танцу» [9]. Автор проанализи-
ровал и обобщил проблемы общей педагогики 
и педагогики хореографии, выявил искусствовед-
ческие предпосылки к построению системы муж-
ского классического танца. В диссертации искус-
ство хореографии определяется как синтетиче-
ское. Е. П. Валукин выделил ряд принципов при 
обучении хореографическому искусству, среди 
которых принцип межпредметных связей, требу-
ющий от педагога и балетмейстера достаточного 
уровня знаний в живописи, музыке, скульптуре, 
архитектуре, истории театра, костюма, что, несо-
мненно, имеет связь с искусством сценографии.

Методика преподавания танца описана 
и в работах зарубежных педагогов-практиков: 
А. Я. Вагановой, М. В. Васильевой-Рождествен-
ской, Г. П. Гусева, В. С. Костровицкой, Т. С. Тка-
ченко, Г. Чеккетти и др.

Так, А. Я. Вагановой, профессором хореогра-
фии, был написан учебник «Основы классическо-
го танца», где автор синтезировала и системати-
зировала методику преподавания классического 
танца [10]. Движения объединены в логические 
группы, дается не только описательный процесс 
исполнения того или иного движения, но и под-
робные методические рекомендации и указыва-
ются возможные ошибки при его выполнении. 
В приложении приводятся примеры уроков с му-
зыкальной раскладкой. Однако автор, имея до-
статочный сценический и педагогический опыт, 
не подчеркивает синтетическую природу хорео-
графии, не дает рекомендаций по сценическому 
исполнению движений.

Несколько иной подход предлагает иссле-
дователь, педагог, автор учебного пособия по 
историко-бытовому танцу М. В. Васильева-Рож-
дественская. В пособии воссозданы европейские 
бытовые танцы Средневековья, эпохи Возрож-
дения, XVIII и XIX вв. Специальные главы по-
священы истории бытового танца в России. Ав-
тор подчеркивает связь танца со сценографией 
в педагогическом процессе: описывает костюмы 
отдельных эпох, так как их представление помо-
гает учащимся уловить манеру исполнения того 
или иного хореографического произведения [11].

В отдельную группу целесообразно выделить 
искусствоведческие исследования, где подчер-
кивается синтетическая природа хореографии. 
Взаимодействие хореографического искусства 
с музыкой, драматическим театром, изобрази-
тельным искусством, кинематографом освящено 
в работах таких ученых, как Е. В. Аверьянова, 
Д. П. Бернадская, Л. Г. Гасанова, А. В. Занкова, 
О. П. Чудайкина, И. В. Яснец и др.

М. В. Судакова под композицией современ-
ного хореографического спектакля понимает 
комплексный показатель, состоящий из музы-

кальной, хореографической и сценографической 
форм и драматургической концепции [12].

Зарубежные исследования по сценографии 
проведены преимущественно в искусствоведче-
ском контексте (В. В. Базанов, В. И. Березкин, 
К. С. Кинцурашвили, А. А. Михайлова, Й. Свобо-
да, В. А. Фиалко, М. А. Френкель и др.), однако, 
имеют непосредственную связь с методикой пре-
подавания хореографии и развитием хореогра-
фического исполнительства учащихся.

Так, В. В. Базанов в работе «Техника и техно-
логия сцены» [13] подробно рассматривает орга-
низацию сценического пространства, углубляясь 
в технологические нюансы вопроса. Ориентация 
на сценической площадке для развития хорео-
графического исполнительства учащихся имеет 
первостепенное значение. Исследователь также 
выделил этапы создания художественного обра-
за спектакля сценографом, которые повторяет 
педагог-хореограф в работе над постановкой хо-
реографической композиции.

Чешский сценограф и педагог Й. Свобода 
дает методические рекомендации по созданию 
визуального образа спектакля и выявляет значи-
мые нюансы при взаимодействии сценографа-
постановщика с режиссером и артистами. В част-
ности, для искусства хореографии стратегически 
важными являются советы мастера по созданию 
костюмов: «…костюмы должны составлять еди-
ное целое со сценографией, или же сильно с ней 
контрастировать…» [14, с. 34].

Значимость представляет труд М. А. Френ-
келя «Современная сценография», где автором 
раскрыты теоретические и практические вопро-
сы, подчеркивающие взаимосвязь и взаимо-
действие хореографии и сценографии: даны 
определения таких понятий как «сценография», 
«сценическая среда», «художественный образ», 
«композиция»; выделены компоненты сценогра-
фии (сценическая среда, сценический свет, сце-
ническая кинетика, сценический костюм и грим); 
раскрыта специфика сценографии как синтети-
ческого искусства; даны рекомендации по подго-
товке сценического костюма [2].

Особенности развития сценографии на раз-
ных этапах раскрывают такие белорусские ис-
следователи, как Г. И. Барышев, Е. П. Еремина, 
П. А. Карнач, Т. В. Котович, Ю. М. Сохарь, 
В. Н. Ярмолинская и др.

Е. П. Еремина подчеркивает, что роль сце-
нографии некоторое время была недооценена 
в балетном театре. Если в оперном или дра-
матическом спектакле есть слово, то в балет-
ном срабатывает только визуальный образ [15]. 
Следовательно, сценография берет на себя 
значительную часть смысловой нагрузки в хо-
реографическом искусстве, помогая учащимся 
в раскрытии сценического образа и развитии ар-
тистического компонента.

На взаимодействии хореографии и сцено-
графии настаивает В. Н. Ярмолинская в од-
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ной из глав своей монографии «Сцэнаграфія 
Беларусі ХХ – пачатку ХХI ст.». Автор говорит 
о том, что сценография музыкального спектакля 
(балет, опера) отталкивается от музыки, призва-
на быть не только фоном, а «…паўнапраўным 
саўдзельнікам спектакля…» [16, с. 89].

Таким образом, проведенное исследование 
позволило определить методологические пред-
посылки развития хореографического исполни-
тельства учащихся посредством искусства сце-
нографии:

1. Синтетическая природа хореографи-
ческого искусства.

Хореографическое искусство априори яв-
ляется синтетическим, так как имеет непосред-
ственную связь с музыкой, изобразительным ис-
кусством (живописью, графикой, скульптурой), 
драматическим театром, кинематографом.

2. Синтетическая природа искусства 
сценографии.

Искусство сценографии синтезировало в себе 
язык различных искусств: скульптуры, живописи, 
архитектуры, графики. Сценография сочетает за-
коны разных видов искусств, применительно 
к специфике спектакля.

3. Взаимосвязь и взаимодействие хорео-
графии и сценографии.

В отличие от других видов искусства, сце-
нография может существовать и развиваться 
только в сценическом пространстве и во вре-
мени сценического действия. Хореография 
также является сценическим видом искусства. 
Следовательно, она предполагает овладение 
определенными компетенциями в области сце-
нографии. Педагогу-хореографу необходимо 
иметь целостное представление об основах 
сценографии, технических возможностях сце-
ны и сценического оборудования, использовать 
в своей профессиональной деятельности основ-
ные принципы работы со сценическим простран-
ством, пользоваться выразительными средства-
ми сценографии.

Развитие хореографического исполнитель-
ства учащихся также подразумевает получение 
знаний, умений и навыков по основам искусства 
сценографии применительно к хореографии: 

размещение на сценической площадке, переме-
щение с учетом освещения сцены, умение но-
сить костюм и использовать его детали, подбор 
и нанесение сценического грима, владение рек-
визитом.

Сценография берет на себя значительную 
часть смысловой нагрузки в хореографической 
композиции, тем самым, помогает учащимся рас-
крыть сценический образ и воздействовать на 
эмоциональное состояние реципиента.

4. Триединство компонентов хорео-
графического исполнительства: техниче-
ского, артистического и сценической куль-
туры.

Технический компонент состоит из таких со-
ставляющих, как: сложность хореографического 
текста; соответствие уровню учащихся; наличие 
прыжков, вращений, гимнастических элементов; 
техническая точность исполнения. Артистиче-
ский компонент состоит из следующих слага-
емых: передача сценического образа, музы-
кальность, эмоциональное воздействие на зри-
теля. Сценическая культура базируется на 
основах искусства сценографии и включает соз-
дание сценического образа, ориентацию на сце-
нической площадке, соблюдение эстетических 
и этических норм.

Подводя итог проведенного исследования, 
необходимо подчеркнуть, что реализация разви-
тия хореографического исполнительства уча-
щихся требует введения основ сценографии 
в методику преподавания хореографии.

Результаты исследования возможны для 
применения на занятиях по хореографии в систе-
ме дополнительного образования, на уроках по 
хореографии в учреждениях общего среднего 
образования, гимназиях, в средних специальных 
учреждениях образования с хореографической 
специализацией.

Также надо отметить, что в преподавании 
творческих дисциплин не существует перманент-
ных оптимальных методов и форм обучения, они 
варьируются, учитывая психоэмоциональное со-
стояние учащегося в данный момент. Поэтому 
важным условием является учет психолого-пе-
дагогических основ творчества.
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