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Статья посвящена обоснованию введения понятия «хореографическое исполнительство» в научно-педагогическую 
область. Сформулирована дефиниция понятия «хореографическое исполнительство». Выделены его структурные 
компоненты: технический, сценический, артистический. Выявлены сущностные характеристики каждого компонента. 
Сформулирован вывод о целесообразности введения понятия «хореографическое исполнительство», 
детерминирующий: систематизацию теоретического материала по хореографическому искусству и обобщение 
практического педагогического опыта; повышение уровня компетентности педагогов в области хореографического 
искусства; формирование компетенций педагогов в области искусства сценографии; повышение качества исполнения 
хореографических композиций; конкретизацию системы оценивания.
Ключевые слова: хореографическое искусство, хореографическое исполнительство; технический компонент; 
сценический компонент, артистический компонент.
The article is devoted to substantiating the notion “choreographic performing” in scientific-research area. The definition of the 
notion “choreographic performing” is formulated. Its structural components are defined: technical, scenic, artistic. Essential 
characteristics of each component are revealed. The conclusion is drawn about reasonability of introducing the notion 
“choreographic performing” which determines the following: systematizing the creative material on choreographic art and 
generalizing practical pedagogical experience; growth of the level of competence of teachers in the sphere of choreographic 
art; forming competences of teachers in the sphere of scenography art; improving the quality of performing choreographic 
compositions; concretization of evaluation system.
Keywords: choreographic art, choreographic performing, technical component, scenic component, artistic component.

Введение. Хореографическое искусство является 
неотъемлемой частью культуры любого народа. Уни-
кальность данного вида искусства – в его универсаль-
ности. Различные виды танцев, хореографических 
композиций или балетов исполняются как в профессио-
нальной, так и любительской среде независимо от 
возраста. Современная система образования предла-
гает учащимся освоить различные направления 
хорео графии в рамках факультативных занятий. Сле-
дует подчеркнуть, что хореографическое искусство, 
особенно современные направления хореографии, 
пользуется необычайной популярностью у детей раз-
личных возрастов. Учащиеся активно принимают уча-
стие в школьных и городских концертах, республикан-
ских и международных хореографических конкурсах 
и фестивалях. Кроме того, хореографический текст не 
требует перевода, что не создает языковой барьер 
в развитии межкультурных коммуникаций.

Целью представленной работы является обосно-
вание введения понятия «хореографическое исполни-
тельство» в научно-педагогическую область, что со-
ставляет новизну исследования.

Анализ методической (А. Я. Ваганова, Г. П. Гусев, 
В. С. Костровицкая, Т. С. Ткаченко, Г. Чеккетти, 
Н. И. Та расов, Н. М. Лаврухина, В. В. Лысенкова и др.) 
и искусствоведческой литературы (В. М. Красовская, 
В. М. Гаевский, С. Н. Худеков, Ю. М. Чурко и др.) по 
теме исследования показал, что теоретические выво-
ды ученых и накопленный опыт педагогов-практиков 
в области хореографического искусства требует пере-
осмысления и систематизации. Был выявлен ряд на-
учно-педагогических проблем в контексте данной 
темы, основная среди которых – противоречие между 

объективным существованием феномена «хореогра-
фическое исполнительство» и отсутствием дефини-
ции понятия «хореографическое исполнительство», 
а также системного описания его структуры и сущ-
ностных характеристик. Данный факт представляет 
актуальность исследования.

Основная часть. Понятие «хореографическое ис-
полнительство» до настоящего времени не было сфор-
мулировано в научном сообществе. Однако ученые, 
балетные критики, педагоги-практики употребляют та-
кие близкие по значению понятия как «исполнитель-
ское искусство», «исполнительское мастерство», «ис-
полнительский стиль», «исполнительские каноны» 
в хореографии. К примеру, «Русской и советской школе 
классического танца присуща мягко-певучая … пласти-
ка исполнительства» [1, с. 49]; «… строгий исполни-
тельский стиль…» [1, с. 51].

Понятие «исполнительство» происходит от глаго-
ла «исполнять». В словаре В. И. Даля глагол «испол-
нять» трактуется следующим образом: «… приводить 
в действие, совершать…» [2, с. 55], а существитель-
ное «исполнитель – что-либо исполняющий» [2, с. 55].

Понятие «исполнительство» широко употребляет-
ся в научных исследованиях и практической деятель-
ности в области музыкального искусства: фортепиан-
ное исполнительство, хоровое исполнительство и др.

Составители словаря терминов по искусствоведе-
нию, эстетике, педагогике и психологии искусства 
Т. К. Каракаш и А. А. Мелик-Пашаев под исполни-
тельской способностью понимают координирован-
ность и пластичность при исполнении хореографиче-
ской композиции [3].
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В балетной и театральной энциклопедиях опреде-
ляется сущность таких понятий, как «балет», «хорео-
графия», «танец», «сценический танец», «классиче-
ский танец», «хореографический образ», «балетная 
самодеятельность», однако дефиниция понятия «хо-
реографическое исполнительство» отсутствует [4; 5].

Таким образом, в целях проводимого исследова-
ния предлагается ввести данное понятие в научно-
практическую деятельность. За основу было взято 
следующее определение: «музыкальное исполне-
ние – это творческий процесс воссоздания музыкаль-
ного произведения средствами исполнительского ма-
стерства» [6]. В применении к хореографическому 
искус ству предлагается следующая формулировка 
понятия: «хореографическое исполнительство – 
это творческий процесс воссоздания хореогра-
фической композиции средствами исполнитель-
ского мастерства». Ввиду того, что и музыкальное 
и хореографическое искусства являются временны-
ми, данное перенесение части определения право-
мерно.

Многие исследователи в области искусствоведе-
ния и педагогики (Ю. М. Чурко, В. М. Красовская, 
Н. И. Тарасов, Е. П. Валукин и другие) употребляют 
в своих работах названия структурных элементов хо-
реографического исполнительства, не связывая их 
в единое системное понятие. Так, Ю. М. Чурко в труде 
«Белорусский балет в лицах» раскрывает особенно-
сти исполнительского мастерства артистов балета 
различных временных периодов (С. Дречина, А. Нико-
лаевой, А. Корзенковой, Т. Ершовой, В. Саркисьяна 
и др.), выделяя названия следующих компонентов хо-
реографического исполнительства (или близких по зна-
чению): «техническая зрелость», «артистизм», «музы-
кальность», «хореографическая культура», «сцениче-
ский образ», «артистическая выразительность» [7].

Аналогично Ю. М. Чурко, В. М. Красовская харак-
теризуют творческую деятельность артистов русского 
балета: А. Павловой, Т. Карсавиной, О. Спесивцевой, 
М. Кшесинской, Е. Гельцер, С. Федоровой, М. Мордки-
на, В. Тихомирова и др. [8].

Сущность таких компонентов хореографического 
исполнительства, как «техника танца», «музыкаль-
ность», «эмоциональная выразительность», «танце-
вальный образ» раскрывает педагог классического 
танца Н. И. Тарасов [1].

Е. П. Валукин анализирует специфику исполнения 
движений классического танца, предлагает введение 
таких технических понятий, как положение корпуса 
«над ногами», движение ногой «плоской стопой», 
взгляд «выше линии горизонта» и др. Подчеркивает 
значение музыки в хореографической композиции [9].

Таким образом, теоретический материал и прак-
тический опыт требует строгой научной систематиза-
ции. На основании трудов Ю. М. Чурко, В. М. Красов-
ской, Н. И. Тарасова, Е. П. Валукина предлагается вы-
делить следующие структурные компоненты 
хореографического исполнительства:
I. Технический компонент.
II. Сценический компонент.
III. Артистический компонент.

І. Технический компонент – это компонент хорео-
графического исполнительства, базирующийся на ос-
новных и связующих движениях танца, отражающий 
точность и виртуозность их исполнения.

Методика преподавания танца (различных его 
стилистических направлений) описана в работах зару-
бежных и белорусских педагогов-практиков: А. Я. Ва-
гановой, М. В. Васильевой-Рождественской, Г. П. Гу-
сева, В. С. Костровицкой, Т. С. Ткаченко, Г. Чеккетти, 
Н. М. Лаврухиной, В. В. Лысенковой и др. Названные 
труды раскрывают технику исполнения определенных 
движений, то есть технический компонент хореогра-
фического исполнительства в контексте профессио-
нального образования. В указанной области он в до-
статочной степени детализирован по критериям. Поэ-
тому в рамках темы исследования «Сценография как 
средство развития хореографического исполнитель-
ства учащихся в условиях дополнительного образова-
ния» не представляется целесообразным его детали-
зация. Технический компонент был разделен на сле-
дующие критерии: 1) сложность хореографического 
текста; 2) техническая виртуозность исполнения; 
3) академическая точность исполнения.

Сложность хореографического текста пред-
ставляет собой вариативность использования движе-
ний танца в хореографической композиции.

Техническая виртуозность исполнения опреде-
ляется количественными и качественными показате-
лями при исполнении технически сложных движений 
танца (туры, заноски и т. д.).

Под академической точностью следует понимать 
хореографическую грамотность и аккуратность испол-
нения движений танца. Фундамент академического ис-
полнения закладывается и наслаивается постепенно. 
В качестве примера можно привести позиции рук (пере-
вод рук из одного положения в другое); позиции ног 
(строгое соблюдение позиций в различных комбинаци-
ях); грамотное исполнение связующих движений. От-
дельно следует выделить сценический шаг и бег. Натя-
нутость стоп, сохранение выворотности, исполнение ба-
летного шага по принципу «елочки» свидетельствуют об 
академизме исполнителя. Для академического исполне-
ния большое значение имеет соблюдение принципа 
сис тематичности.

ІІ. Структура сценического компонента имеет не-
посредственную связь с искусством сценографии. 
Сценический компонент (сценическая культу-
ра) – это компонент хореографического исполни-
тельства, базирующийся на основах сценографии, 
регламентирующий пространственные, художе-
ственные, эстетические и этические нормы сцени-
ческого выступления.

Необходимо напомнить, что «сценография – 
это специфический, действенно-изобразительный 
вид искусства, представляющий собой образное 
пластическое решение сценического пространства 
средствами предметной среды, света, кинетики, 
костюмов и гримом, и предполагающий смысловое 
и физическое взаимодействие с актером» [10, с. 39].

Из определения, данного М. А. Френкелем, можно 
выделить выразительные средства сценографии, де-
терминирующие структуру сценического компонента: 
сценическая среда, сценический свет, сценический 
костюм, сценический грим.

Сценический компонент состоит из таких критери-
ев, как: 1) создание сценического образа; 2) ориента-
ция на сценической площадке; 3) соблюдение эстети-
ческих и этических норм.
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Создание сценического образа подразумевает 
умение увидеть и подчеркнуть характерные черты ге-
роя исполняемой партии. К созданию сценического 
образа относятся следующие показатели: нанесение 
грима, конструирование прически, использование эле-
ментов костюма, владение реквизитом.

Ориентация на сценической площадке представ-
ляет собой рациональное размещение на сцене, наи-
более выгодно подчеркивающее замысел хореогра-
фической композиции. Ориентация на сценической 
площадке представлена следующими показателями: 
ориентация относительно центра и кулис, соблюде-
ние геометрии номера, соблюдение интервалов, ори-
ентация с учетом освещения.

Соблюдение эстетических и этических норм обус-
ловливает соблюдение основных законов сцены, име-
ющее внешнее и внутреннее выражение. Соблюдение 
эстетических и этических норм имеет такие показате-
ли как эстетика внешнего вида, культура выхода и по-
клона, использование грамотных ракурсов, этика вза-
имодействия с партнером, правила поведения на сце-
не. Соблюдение эстетических и этических норм 
свидетельствует о высокой профессиональной куль-
туре исполнителя.

ІІІ. Артистический компонент – это компо-
нент хореографического исполнительства, оказы-
вающий психоэмоциональное воздействие на реци-
пиента.

Артистический компонент состоит из следующих 
критериев: 1) передача сценического образа; 2) музы-
кальность исполнения.

В такой творческой сфере, как хореографическое 
искусство, априори невозможно создать и передать 
два одинаковых сценических образа разными людьми. 
Каждый исполнитель имеет свои физические и психо-
эмоциональные данные, собственную философию 
жизни и осознание в ней себя. Исходя из вышесказан-
ного, передача сценического образа – это внутреннее 
сопереживание герою исполняемой партии, имеющее 
внешнее выражение посредством пластики и мимики. 
Для правдивой передачи сценического образа испол-
нитель должен обладать высокими духовными каче-
ствами.

Согласно определению музыкальной энциклопе-
дии, «музыкальность – комплекс природных задатков, 
обеспечивающих возможность воспитания в человеке 
музыкального вкуса, способности полноценного вос-
приятия музыки, подготовки из него музыканта-про-
фессионала» [6]. Задатки музыкальности в той или 
иной степени присущи каждому человеку. Важнейши-
ми из них выступают музыкальный слух, чувство рит-
ма, музыкальная память.

В логике музыкантов и хореографов имеются не-
которые различия трактовки понятия. В контексте 
темы исследования «музыкальность» означает «сле-
дование музыке».

На основании положений развития музыкальности, 
выделенных Н. И. Тарасовым, можно назвать два основ-
ных критерия, по которым определяется музыкальность 
учащегося: умение подчинить движения музыке и уме-
ние передать настроение музыки [1].

Следует отметить, что если структура техническо-
го и артистического компонентов хореографического 
исполнительства в какой-либо степени была отражена 
в педагогической практике (наиболее часто употребля-

емые выражения «техника» и «артистизм»), то структу-
ра сценического компонента в научно-практической 
сфере предлагается впервые.

Несмотря на строгую логическую структуру поня-
тия «хореографическое исполнительство», нельзя забы-
вать, что одним из важнейших условий в образователь-
ной практике является учет психолого- педагогических 
основ творчества. В. А. Сухомлинский утверждал, что 
каждый ребенок является худож ником и нельзя ломать 
«…детский язык сказочного видения мира…» [11, с. 53]. 
Творчество детей «…невозможно охватить какими-то 
правилами, единственными и обязательными для всех» 
[11, с. 52].

Заключение. Введение понятия «хореографиче-
ское исполнительство» в научно-педагогическую об-
ласть можно считать целесообразным по ряду при-
чин:
1. Систематизация теоретического матери

ала и обобщение практического педагогиче
ского опыта. Введение данного понятия является 
результатом осмысления, переработки, обобще-
ния и систематизации теоретического материала 
по искусствоведению и педагогике (методике пре-
подавания танца), а также накопленного опыта 
выдающихся педагогов в области хореографиче-
ского искусства. Данное обстоятельство представ-
ляет значимость для дальнейших научных иссле-
дований в области педагогики.

2. Повышение уровня компетентности педагогов 
в области хореографического искусства. Вве-
дение понятия «хореографическое исполнитель-
ство» способствует формированию системного 
представления педагогов-хореографов о струк-
туре данного понятия и его сущностных характе-
ристиках, что содействует повышению их компе-
тентности, а, следовательно, личностно-профес-
сиональному развитию.

3. Формирование компетенций педагогов в обла
сти искусства сценографии. Развитие хореогра-
фического исполнительства учащихся, а именно 
сценического компонента (сценической культуры), 
осуществляется в рамках междисциплинарного 
подхода, так как сценический компонент базиру-
ется на основах сценографии. Способность к меж-
дисциплинарному взаимодействию подразуме-
вает умение педагога видеть и использовать связь 
хореографического искусства с другими дисцип-
линами и видами искусства, в том числе со сцено-
графией, что способствует формированию компе-
тенций в области искусства сценографии и стиму-
лирует развитие научно-инновационной деятель-
ности.

4. Повышение качества исполнения хореогра
фических композиций. Детализация структуры 
хореографического исполнительства, а в первую 
очередь сценического компонента, повышает каче-
ственный уровень исполнения хореографических 
композиций, так как учащиеся овладевают знани-
ями, умениями и навыками в области искусства 
сценографии. К числу умений и навыков необхо-
димых для сценической практики относятся: ори-
ентация на сценической площадке, соблюдение 
геометрии номера, размещение на сцене с учетом 
сценического освещения, использование дета-
лей сценического костюма, владение реквизитом, 
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нанесение сценического грима, использование 
грамотных ракурсов и др.

5. Конкретизация системы оценивания. В рам-
ках проведения конкурсных программ суще-
ствует проб лема оценивания качества исполне-
ния хореографических композиций. Проанали-
зировав перечень требований к различного рода 
конкурсам очевидно, что детализируется техни-
ческий компонент, в меньшей степени – арти-

стический. Сценический компонент не представ-
ляет четко выделенных критериев оценивания 
(из наиболее популярных требований выступает 
«соответствие сценического костюма»). Сущ-
ностные характеристики понятия «хореографи-
ческое исполнительство», в частности, сцениче-
ского компонента, дают четкие критерии при оце-
нивании результатов творческой деятельности 
учащихся.
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