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В статье раскрывается проблема формирования хореографических умений средствами классического танца. 
Хореографические способности и хореографические умения вычленяются как доминирующие компоненты 
в системе эстетического воспитания средствами классического танца, задающие импульс развития 
эстетической культуры личности. Хореографические способности интерпретируются как фундаментальная 
основа развития специальных творческих умений. «Хореографические умения» трактуются в триединстве 
музыкальных, танцевальных и актерских (театральных) компонентов с позиций их текстовой наполненности 
(герменевтический подход), ценностного содержания (аксиологический подход) и духовного обогащения 
личности (феноменологический аспект). 
Ключевые слова: хореографические умения, хореографические способности, эстетическая культура, 
эстетическое воспитание, классический танец.

The article reveals the problem of forming choreographic skills by means of classical dance. Choreographic abilities 
and choreographic skills are singled out as domineering components in the system of aesthetical culture 
of a personality. Choreographic abilities are interpreted as fundamental base of developing special creative skills. 
“Choreographic skills” are interpreted in triunity of musical, dancing and acting (theatrical) components from the 
positions of their text fullness (hermeneutical approach), value content (axiological approach) and spiritual enrichment 
of the personality (phenomenological aspect).
Keywords: choreographic skills, choreographic abilities, aesthetical culture, aesthetical education, classical 
dance.

Введение. Эстетическое / художественное 
воспитание являет собой целенаправленный про-
цесс формирования эстетической культуры лич-
ности, обеспечивающий безбарьерное вхожде-
ние обучающегося в мир искусства и постижение 
в динамике присвоения социальных и художе-
ственных ценностей основ мироздания. Концеп-
туальными константами формирования эстети-
ческой культуры личности средствами хореогра-
фии и искусства в целом выступают творческие 
(хореографические) способности и творческие 
(хореографические) умения, которые в процессе 
эстетического / художественного воспитания со-
вершенствуются в интенции к художественному / 
эстетическому идеалу. В зависимости от мето-
дической системы обучения творчеству (клас-
сической, экспериментальной, инновационной), 
принимаемой в качестве инвариантной или до-
минирующей в образовательном процессе, твор-
ческие / художественные способности и твор-
ческие / художественные умения обучающегося 
в контексте культурных традиций региона (в том 
числе образовательных) развиваются в большей 
или меньшей степени интенсивности, достигая 
кульминационной точки (желаемого результата) 
в прогнозируемый отрезок времени.

Целью исследования является раскрытие 
компонентов формирования хореографических 
умений обучающегося средствами классическо-
го танца в контексте эстетического / художе-
ственного воспитания.

Исследования в области общей педагогики 
и психологии (В. И. Загвязинский, В. В. Давыдов, 
В. А. Сухомлинский и др.), педагогики искусства 
(Н. П. Базарова, М.Л. Бахман, Л. Д. Блок, Н. А. Вет-
лугина, В. Грюн, Д. Грюнтер, Э. ЖакДалькроз, 
Д. Б. Кабалевский, С. И. Колбышева, Т. П. Короле-
ва, В. С. Костровицкая, М. Куглер, Р. фон Лабан, 
А. Н. Леонтьев, Б. Т. Лихачев, А. М. Мессерер, 
Б. М. Неменский, Т. В. Прутова, О. П. Радынова, 
В. А. Рудаков, Е. А. Русанова, Н. И. Тарасова, 
Б. Хазельбах, П. Хамел, Р. Хладек, Л. В. Школяр, 
Г. Шмисс, Е. Б. Юнусова, Б. П. Юсов и др.), пси-
хологии искусства (Е. Я. Басин, Л. С. Выготский, 
Д. А. Леонтьев, А. Р. Лурия, А. А. МеликПашаев, 
Б. М. Теплов и др.), философии, культурологии 
и эстетики (М. С. Каган, О. В. Лармин, С. Ю. Ле-
бедев, А. Ф. Лосев, В. А. Салеев, В. И. Самохва-
лова, К. А. Свасьян, А. С. Точилкина, В. М. Розин, 
М. Хайдеггер, Ф. Шлейермахер и др.), раскры-
вающие сущность и механизм развития специ-
альных умений, послужившие методологической 
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базой исследования, позволяют констатировать 
дифферентный характер толкования ключевых 
звеньев цепи формирования эстетической культу-
ры обучающихся искусству: творческие задатки – 
творческие способности – творческие умения. Как 
творческие задатки служат фундаментом форми-
рования творческих способностей (хореографи-
ческих, музыкальных, актерских и др.), так и твор-
ческие способности выступают основанием вы-
работки и совершенствования творческих умений 
в практической деятельности. Чем выше уровень 
развития творческих способностей и их выраже-
ния в контексте реализации образовательных 
программ (с учетом региональной и временнóй 
специфики, требований общества / заказчика), 
тем легче и интенсивнее протекает процесс фор-
мирования и развития творческих умений. Од-
нако в детском возрасте (дошкольный, младший 
школьный возраст) хорео графические способ-
ности как сплав музыкальных, ритмических (дви-
гательных) и актерских способностей, не пред-
полагают прямой зависимости с формируемыми 
в обучении специальными – хореографическими 
умениями. 

Основная часть. Развитие хореографических 
умений немыслимо без наличия фундаментальной 
основы – хореографических способностей, то есть 
возможностей освоения музыкальноритмических 
движений тела по предложенному образцу. Хорео-
графические способности, возращенные из задат-
ков к творческой репрезентации пластичных дви-
жений тела под музыкальное сопровождение, вы-
ступают основой развития личности в единстве 
физических и эстетических ее качеств и разнятся 
в зависимости от биологически предопределенной 
склонности обучающегося к направлению хорео-
графической деятельности (классический, народ-
ный, спортивныйбальный / эстрадный, современ-
ный танец). Однако наличие хореографических 
способностей в той или иной направленности не 
препятствует преломлению природных данных 
в русло предложенной сферы хореографии.

Классический танец, как и любой другой, 
имеет в основе ритмический строй, который 
определяет специфику движений под музыкаль-
ное сопровождение. Ритм, будучи средством вы-
разительности, задает характер танца, его ис-
полнения, выступая стержневым элементом 
структуры танца. Поэтому одной из задач педа-
гога хореографии является развитие способно-
стей обучающегося к следованию в методике 
классического танца (как и народного, спортив-
ного бального, современного) развитию способ-
ностей воспроизведения ритмического рисунка. 

В классическом танце способность воссозда-
вать в образах ритм развивается в упражнениях 
у станка и на середине зала под аккомпанемент 
(реже – под аудио или видеозапись). Способ-
ность чувствовать ритм и в соответствии с ним 

демонстрировать навыки движений (бросков, 
прыжков, махов ногами, наклонов корпуса и пр.) 
является одним из компонентов хореографиче-
ских способностей в целом.

В отличие от нехудожественной сферы разви-
тия физических данных, какой является спорт (фи-
зическая культура в целом), хореография предпо-
лагает при общем физическом развитии личности 
совершенствование музыкальных и театральных 
(главным образом, актерских) навыков, объединя-
ющихся в танце. Способность воспринимать музы-
ку и двигаться в соответствии с развитием музы-
кальной темы является необходимым условием 
формирования хореографических умений.

Музыкальные способности, согласно исследо-
ваниям советского психолога Б. М. Теплова, вклю-
чающие ладовое чувство, способность к слухово-
му представлению, музыкальноритмическое чув-
ство, образующие «ядро музыкальности» [1, 
с. 304–305], продуцируют у обучающегося хорео-
графией эмоциональное переживание образа, ко-
торый раскрывается через язык пластики тела. 
Раскрывая структуру музыкальных способностей, 
которые, безусловно, являются компонентом 
хорео графических способностей, Борис Михайло-
вич выделяет три доминирующих компонента, об-
разующих каркас формирования музыкальности 
как одной из личностных качеств, развиваемых 
в эстетическом воспитании. На его взгляд, перцеп-
тивное свойство / качество музыкальности измеря-
ется степенью различения звуковысотности, по-
рождая внутреннюю отзывчивость на музыкаль-
ную композицию. Оно выступает базовым 
компонентом формирования и развития музыкаль-
ных ощущений, представлений и оценок в сопо-
ставлении с собственным опытом. Вторым каче-
ством Б. М. Теплов выделяет способность к репро-
дуктивной музыкальной деятельности, основанной 
на «воспроизведении по слуху мелодии» [1, с. 304]. 
Третьим качеством, по мнению психолога, являет-
ся ритмичность, сопоставимая с музыкальнорит-
мическим движением музыки [1]. 

Структурированные Б. М. Тепловым музыкаль-
ные способности как разновидность творческих 
способностей обучающихся стали предметом ис-
следования современных теоретиков педагогиче-
ской мысли. Так, в качестве основных музыкаль-
ных способностей, выражающих музыкальность 
как измеримое качество личности обучающегося, 
свидетельствующее об определенной степени раз-
вития специальных умений, в методике музыкаль-
ного воспитания исследователи вычленили ладо-
вое чувство, музыкальнослуховые представле-
ния, чувство ритма [2–4]. При этом к признакам 
музыкальности, являющими собой основополага-
ющие компоненты музыкальных способностей, ис-
следователи относят эмоциональный отклик на 
музыку и музыкальный слух [4, с. 200–202]. Музы-
кальность же интерпретируется как компонент  
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музыкальной одаренности, выступающей одним из 
условий успешной музыкальной деятельности об-
учающихся [2, с. 108–111].

Опираясь на исследования Б. М. Теплова, 
Д. Б. Кабалевского и иных педагогов, структу-
рировавших и обосновавших музыкальные спо-
собности как избирательное качество личности, 
а также на собственный педагогический опыт, 
белорусский педагог Т. П. Королева выдели-
ла и раскрыла три основных блокакомпонента 
музыкальных способностей, характеризующие 
психические процессы, креативные проявления 
(собственно музыкальность) и сформирован-
ность духовных качеств. К первому блоку Таи-
сия Павловна отнесла музыкальное внимание, 
музыкальное восприятие, музыкальную память, 
музыкальное мышление, музыкальное вооб-
ражение, волю в музыкальной деятельности. 
Второй блок составили интонационный слух, ла-
довое чувство, чувство ритма, тембровый слух, 
динамический слух, мелодический, гармониче-
ский и полифонический слух, чувство формы, 
жанра и стиля. Третий блок определили такие 
компоненты, как духовное зрение, способность 
любить, постигать красоту и гармонию окружа-
ющего мира, способность удивляться, эмоцио-
нальная отзывчивость, энергетика, магнетизм 
и духовные силы [3, с. 27–29]. 

Однако в системе эстетического воспитания 
средствами классического танца отмеченные 
структурные компоненты музыкальных способно-
стей не в полной мере выражают уровень сфор-
мированности / развитости хореографических 
умений. В контексте эстетического воспитания 
личности в хореографическом образовании к му-
зыкальным способностям, образующим каркас 
развития хореографических умений, следует от-
нести наличие музыкальноритмического чувства. 
Именно музыкальноритмическое чувство, которое 
сохраняет устойчивость, неизменность в структуре 
как музыкальных, так и хореографических способ-
ностей, позволяет наглядно представить и оценить 
в динамике развития степень сформированности 
специфических (музыкальных, танцевальных) ху-
дожественных способностей. Иные компоненты 
специальных способностей не являются домини-
рующими, но в определенной степени характери-
зуют предрасположенность к музыкальнохорео-
графической деятельности обучающегося.

Формирование музыкальной культуры, по мне-
нию Д. Б. Кабалевского [5], представляет длитель-
ный процесс и не может ограничиваться лишь на-
чальным уровнем развития музыкальности. Оно 
предполагает повторение в прослушивании музы-
ки с целью вхождения на новый виток музыкально-
го опыта, что позволяет интерпретировать обуча
ющимся музыкальную композицию как текст, а не 
как мелодию в отдельности. Именно понимание 
текста как в обучении музыки, так и хореографии, 

составляет основу образного истолкования явле-
ний окружающей действительности. Текст как со-
вокупность сообщений посредством художествен-
ного языка (музыкального, хореографического) от-
крывает путь к познанию мира в его 
специфической – образной интерпретации. 

Художественный язык (в частности, хорео-
графический) имеет свою лексическую основу, 
грамматику и образную специфику, познание ко-
торой в эстетическом воспитании дает ключ 
к вхождению в пространство эстетической куль-
туры. Формирование отношения к миру художе-
ственному и миру реальному и его выражения 
в образах, мыслях, чувствах, речи является це-
лью эстетического воспитания и выступает пока-
зателем субъективности суждений [6], рожден-
ных в соотношении с индивидуальными каче-
ствами личности. Объективность взглядов на 
мир, согласно герменевтическому подходу, кор-
ректируется акцентировкой контекстуальности 
[7; 8]. Поэтому в освоении содержания образова-
тельных программ по хореографии толкование 
текста педагогом должно корректировать сужде-
ния обучающихся. Здесь беседа или иная форма 
общения педагога с обучающимися позволяет 
формировать культурную грамотность.

В работе педагога с обучающимися хорео-
графии отдельное место уделяется развитию об-
разного мышления, которое реализуется через 
взаимосвязь музыки, движения тела и актерского 
(исполнительского) мастерства. Обладая специ
фическими особенностями, классический танец 
предполагает развитие природных (физиологиче-
ских) данных и танцевальных способностей; фор-
мирование осанки, выворотности ног, подъема 
стопы, балетного шага, прыжков; развитие умения 
снимать мышечное и психологическое напряже-
ние средствами танцевального движения; раз-
витие музыкальных способностей (музыкальный 
слух, чувство ритма, темпа, фразы, музыкальной 
памяти), внимания, воли, твердости характера 
и самодисциплины, фантазии, воображения, вы-
разительности и свободы движений. Во взаимо
связи музыки, движений тела и импровизации при 
овладении лексикой классического танца (у стан-
ка и на середине зала) у обучающихся происхо-
дит осознание собственного тела, пластическое 
владение им, ориентация в пространстве зала, 
принимаемого как архитектурное пространство.

Музыка, доступная для восприятия обуча
ющимися, наиболее эмоционально воздействует 
на внутренний мир, обращая его к воплощению 
в ритмические композиции. Как справедливо от-
мечает современный российский исследователь 
музыкальной педагогики Э. Б. Абдуллин, музыка 
позволяет «… не только познать специфику му-
зыкального искусства, но и искусства в целом» 
[9, с. 22]. При гармоничном взаимоотношении 
музыкального произведения с ритмическим ри-
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сунком в исполнении хореографической компо-
зиции, каким располагает классический танец, 
музыка позволяет обучающемуся войти в образ 
более естественно. Музыкальность как компо-
нент хореографических способностей выступает 
равноправным элементом (средством) системы 
художественного / эстетического воспитания.

Музыка и хореография, позиционируемые 
симбиотически в образовательной среде, явля-
ются одной из начальных точек развития лично-
сти. Во взаимодействии музыка и хореография 
порождают не только физически сформирован-
ную индивидуальность, готовую к активным дей-
ствиям в условиях быстро меняющихся социаль-
ных ориентиров. Музыкальнохореографическое 
воспитание как целостный процесс в системе 
эстетического / художественного воспитания 
ориентировано на постижение обучающимися 
художественных ценностей, обогащающих вну-
тренний мир человека. Умение мыслить образа-
ми, «говорить» средствами пластики, выражая 
вечные проблемы бытия и проблемы личные, 
временные, вступает показателем уровня разви-
тия эстетической культуры личности. Приобщая 
обучающегося к миру художественных ценно-
стей посредством хореографии и музыки, педа-
гог открывает перед ним невидимые миры ино-
сказательных образов, познать которые спосо-
бен лишь человек, прикасающийся к творчеству.

О единстве музыки и движения в танце рас-
суждал в своих исследованиях швейцарский 
педагог и композитор Эмиль ЖакДалькроз. Его 
концепция ритмической гимнастики как системы 
музыкальноритмического воспитания получи-
ла поддержку в обучении хореографии, в част-
ности, классическому танцу во второй половине 
ХХ и в ХХI веке. В стремлении к единению музы-
ки и пластики тела Э. ЖакДалькроз позициони-
ровал механизм развития музыкальных способ-
ностей в «ритмической гимнастике»: от чувств 
к способностям и далее к умениям [10, с. 15]. 
Средствами «ритмической гимнастики» Э. Жак
Далькроз сумел объединить искусство и педаго-
гику с целью гармоничного интеллектуального 
и физического развития личности обучающегося 
[11, с. 3]. Музыка в контексте эстетического вос-
питания явилась «ускорителем сознания» (по 
М.Л. Бахман [12]), своего рода проводником из 
мира чувств в мир интеллекта.

Аксиологический подход в обучении класси-
ческому танцу (и хореографии в целом), осно-
ванный на интерпретации музыкальноритмиче-
ских композиций как смыслообразующих основ 
бытия в сопоставлении с общекультурным про-
цессом, его историческими и региональными до-
минантами, становится частью образовательных 
программ. Посредством восприятия и принятия 
художественных / эстетических ценностей уже 
в раннем возрасте (младшие школьники) рожда-

ется направленность и мотивация обучающегося 
к творческой деятельности, а также осознанное 
представление себя в окружающем мире, оцен-
ка своих поступков [13–15]. Выступая носителем 
накопленных обществом художественных ценно-
стей, потребляемых реципиентами в эстетической 
деятельности и служащих образцом прекрасного, 
как музыкальная, так и хореографическая культу-
ра способствуют включению в информационный 
контент достояний общества [16, с. 72].

Эмоциональнооценочная составляющая эсте-
тического воспитания посредством классического 
танца, а также коммуникативная природа хорео-
графии в целом дает возможность вычленить фе-
номенологический подход как одну из методологи-
ческих констант в эстетическом воспитании лично-
сти [17]. Не столько сам предмет хореографии, 
сколько субъектобъектные взаимоотношения 
между педагогом и обучающимися, между обуча
ющимся и искусством здесь определяют духовное 
обогащение личности. Именно духовный мир обу-
чающегося как ценностная категория эстетическо-
го образования, на формирование которого на-
правлен процесс эстетического воспитания сред-
ствами классического танца и хореографии 
в целом, позволяет интерпретировать танец как 
феномен культурной жизни.

В образовательном пространстве хореогра-
фия и музыка выступают неотделимыми ком-
понентами процесса духовнофизического раз-
вития личности человека. Однако музыкальные 
способности, предполагающие в своем развитии 
формирование музыкальности обучающегося 
как компонента хореографических умений, не 
являются единственной составляющей эстети-
ческого / художественного воспитания средства-
ми классического танца. Классический танец, 
концентрирующий в образном выражении три-
единство музыки, ритмических (пластических) 
движений тела и актерского мастерства, заклю-
чает в своем содержании отражение процессов 
художественной культуры. Наряду с иными фор-
мами творческой деятельности классический та-
нец приобщает обучающегося в сотворчестве 
к миру художественных ценностей.

Развитие хореографических умений обуча-
ющихся средствами классического танца, име
ющее целью их приобщение к хореографической 
культуре как подтипу художественной культуры 
в соприкосновении с музыкальной и театральной 
культурой, предусматривает наличие специаль-
ных способностей – музыкальных, театральных 
и собственно хореографических. Однако среди 
музыкальных способностей обучающихся в клас-
сическом танце развитию подлежат далеко не все. 
Музыкальность в процессе занятий классическим 
танцем формируется не в непосредственной про-
дуктивной деятельности посредством музициро-
вания, а в опосредованной музыкой и театраль-
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ным действием среде. Следовательно, развитие 
музыкальности как компонента хореографических 
умений осуществляется на основе коррекции му-
зыкальноритмического чувства, присущего обу-
чающемуся. Слышать, ощущать, внутренне пере-
живать и двигаться под музыку в соответствии с ее 
ритмической организацией, развитием мелодии – 
есть определяющее проявление музыкальности 
в структуре хореографических умений.

В отличие от музыкальной чувствительности, 
развиваемой в обучении классическому танцу, 
театральная чувствительность обучающегося 
выражается не через репродуктивное движение, 
а посредством перевоплощения и презентации 
себя как части новой реальности, существующей 
«здесь и сейчас». Вовлекаясь в сценическое дей-
ствие, обучающийся классическому танцу про-
живает мгновенья в иной – мнимой, виртуальной 
реальности. Но эта создаваемая средствами хо-
реографии вымышленная реальность, по утверж-
дению советского театрального педагога, актера 
и режиссера С. В. Гиппиуса, имеет одну общую 
природу. И сценическое, и жизненное действия, – 
отмечает Сергей Васильевич, – «… органически 
проявляется как подлинное, то есть логическое, 
целесообразное и продуктивное, обнаруживаю-
щее истину страстей и правдоподобие чувство-
ваний в заданных жизнью (или воображаемых 
актером) обстоятельствах» [18, с. 323]. Но в от-
личие от жизненного действия, сценическое кор-
ректируется характером образа, а не специфи-
кой обстоятельств и психологической реакции 
на них личности. Процесс перевоплощения в об-
раз в классическом танце, как и в игре актера на 
сцене, является преображением «…жизненного 
действия в сценическое, при котором живой чело-
векактер и заданная роль образа превращаются 
в человекороль» [18, с. 325–326].

Одним из критериев оценки наличия / уровня 
сформированности хореографических умений, 
развиваемых в симбиозе музыкальных, ритмиче-
ских, актерских компонентов, является умение 
импровизировать [19; 20]. Способность импрови-
зировать, представлять сюжет рисуемой сцены 
в перспективе, чувствовать коллектив при со-
вместной работе в сценическом действии, по ут-
верждению театрального режиссера и педагога 
М. Ш. Кипниса, характеризуют театральные (ак-
терские) способности [19, с. 73], необходимые 
для выражения хореографических умений.

Формирование и развитие хореографических 
умений представляет собой мультикомпонентный 
процесс совершенствования творческих способ-
ностей обучающихся. Согласно исследованиям 
современных российских педагогов Е. К. Ивано-
вой и И. А. Чемериловой, в него входят умения 
слушать и воспринимать музыку (перцептивный 
компонент), умения воссоздавать в движении 
эмоциональные состояния (репродуктивный ком-

понент) и умения создавать пластические образы 
(деятельностный компонент) [21, с. 146]. В про-
цессе эстетического воспитания у обучающегося 
независимо от возраста происходит постепенное 
освоение художественных ценностей, позволя
ющих включиться в процесс присвоения и транс-
ляции концептов художественной культуры. В ка-
честве основных показателей (критериев) уровня 
развития хореографических умений Е. К. Иванова 
и И. А. Чемерилова выделяют «…точность выпол-
нения танцевальных движений, умение сразу по-
вторить их после показа педагога; эмоционально
выразительное исполнение; наличие творческого 
воображения, умений импровизировать; пластика 
движений» [21, с. 147]. Отмеченные критерии вы-
ражают синтетическую природу хореографиче-
ского искусства в целом и выявляют нити сопри-
косновения умений музыкальных, театральных 
и собственно хореографических.

Заключение. В структуре эстетического вос-
питания средствами классического танца хорео-
графические способности являются фундамен-
тальной основой формирования мастерства ис-
полнять и созидать художественные образы 
в позиционируемой языковой системе танца. Хо-
реографические же умения являются показате-
лем достижения определенного уровня мастер-
ства в конкретной сфере танцевального искус-
ства (классический, народный, спортивный 
бальный, современный танец), свидетельству
ющего о сформированности (развитости) эстети-
ческой культуры личности обучающегося.

В эстетическом воспитании обучающихся 
средствами классического танца имеет место мно-
гокомпонентность образовательных задач, на-
правленных на формирование исполнительской 
(сценической) культуры и выработку творческих 
способностей личности. Двигательные умения 
и импровизационные стремления, закладываемые 
педагогомхореографом на занятиях танцем, вы-
ступают основополагающими мотивами творче-
ской деятельности, развитие которых способствует 
«вхождению» в мир хореографического искусства. 
В современных условиях пере устройства образо-
вательной среды хореографическое воспитание 
координирует обучающегося чувствовать себя ис-
кателем и открывателем знаний, умений и навыков 
эстетической деятельности. 

В соответствии с мультикомпонентностью 
дидактических задач, решаемых в процессе 
эстетического воспитания средствами классиче-
ского танца, и спецификой хореографии понятие 
«хореографические умения» интерпретируют-
ся в триединстве музыкальных, танцевальных 
и актерских (театральных) составляющих, 
каждая из которых в отдельности выступает 
идентификатором индивидуальной сформиро-
ванности хореографических умений, а совокуп-
ность выражает умение работать в коллективе. 
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