
 
 

 
 
 599 
 

Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки 
2022. Т. 27. № 3     http://journals.tsutmb.ru/humanities/  

Vestnik Tambovskogo universiteta. Seriya: Gumanitarnye nauki = Tambov University Review. Series: Humanities  
2022, vol. 27, no. 3   http://journals.tsutmb.ru/humanities-eng/  

ISSN 1810-0201 (Print) ISSN 2782-5825 (Online) 
 

Перечень ВАК, РИНЦ, Ulrich’s Periodicals Directory, EBSCO, SciLIT, CrossRef 

 
Научная статья 
УДК 378+792.8 
DOI 10.20310/1810-0201-2022-27-3-599-607 

 

Развитие креативного мышления студента  
средствами постановочной деятельности  

в вузах культуры и искусств 

Марина Николаевна ЮРЬЕВА 
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина» 

392000, Российская Федерация, г. Тамбов, ул. Интернациональная, 33 
mar_nik@bk.ru  

Аннотация. Рассмотрены вопросы развития креативного мышления студента средствами 
постановочной деятельности в вузах культуры и искусств. Выявлен ряд предпосылок разви-
тия креативного мышления студента. Проанализированы особенности структуры креатив-
ного мышления в зарубежных и отечественных исследованиях. Охарактеризована постано-
вочная деятельность студента в вузах культуры и искусств, реализуемая в рамках изучения 
ряда дисциплин «Композиция и постановка танца», «Постановочной практикум», «Мастер-
ство хореографа» и др. В результате исследования рассмотрены виды мышления, которые в 
контексте различных подходов являются определяющими, то есть доминируют в процессе 
создания хореографических композиций, среди них: образное, пространственное, ассоциа-
тивное, кинестетического мышление. Дано краткое описание блока творческих проблемных 
заданий, этюдных работ, направленных на развитие креативного мышления студента в ву-
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Abstract. The issues of the development of creative thinking of a student by means of staging ac-
tivities in the universities of culture and arts are considered. A number of prerequisites for the de-
velopment of creative thinking of a student are revealed. The features of the structure of creative 
thinking in foreign and domestic studies are analyzed. The staging activity of a student in the uni-
versities of culture and arts, implemented as part of the study of a number of disciplines “Compo-
sition and Staging of Dance”, “Staging Workshop”, “Skill of a Choreographer”, etc., is character-
ized. As a result of the study, the types of thinking that, in the context of various approaches, are 
decisive, that is, dominate in the process of creating choreographic compositions, are considered, 
among them: figurative, spatial, associative, kinesthetic thinking. A brief description of the block 
of creative problem tasks, etude works aimed at the development of creative thinking of a student 
at universities of culture and arts. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Актуальность проблемы развития креа-

тивного мышления студента в вузах культу-
ры и искусств, учитывающего его продук-
тивную, творческую функцию, обусловлена 
рядом предпосылок: во-первых, социальной 
ценностью эффективного творческого мыш-
ления, необходимого для решения профес-
сиональных задач в области хореографиче-
ского творчества; во-вторых, запросами сис-
темы профессионального образования, ре-
шающей задачу целенаправленного форми-
рования творческих способностей в учебном 

процессе; в-третьих, активной интеграцией 
различных областей знаний в педагогику хо-
реографии и неопределенностью самого по-
нятия «творческое мышление хореографа» (в 
контексте способностей, креативности, твор-
ческого потенциала и т. д.). 

 
ОБЗОР ИССЛЕДОВАНИЙ  

И ПУБЛИКАЦИЙ 
 
Проблемы исследования креативного 

мышления в современной науке, несмотря на 
огромный объем идей, теорий, эксперимен-
тальных данных, накопленных в гуманитар-
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ных науках, остаются дискуссионными и не-
достаточно разработанными. Креативность 
рассматривается в научных исследованиях в 
достаточно широком диапазоне.  

Создатель теории креативности  
Дж.П. Гилфорд выделяет «несколько пара-
метров креативности: способность к обнару-
жению и постановке проблем; способность к 
генерированию большого количества про-
блем; семантическая спонтанная гибкость – 
способность к продуцированию разнообраз-
ных идей; оригинальность – способность 
продуцировать отдаленные ассоциации, не-
обычные ответы, нестандартные решения; 
способность усовершенствовать объект, до-
бавляя детали; способность решать нестан-
дартные проблемы, проявляя семантическую 
гибкость, то есть способность увидеть в объ-
екте новые признаки, найти их новое исполь-
зование» [1]. 

Анализ научных трудов по данной про-
блеме (В.Н. Дружинин, Д.Б. Богоявленская, 
Я.А. Пономарев, Дж.П. Гилфорд, К. Тейлор и 
др.) выявил ряд особенностей креативного 
мышления: во-первых, этапность его форми-
рования; во-вторых, функциональное един-
ство структурных уровней интуитивного и 
рационального мышления как синтез доло-
гического и логического; в-третьих, продук-
тивная способность креативного мышления, 
отражающая преобладание рационального, 
интуитивного или смешанного типа умст-
венной деятельности, присущего креативным 
личностям.  

Большое количество как зарубежных, 
так и отечественных исследований по психо-
логии ориентированы на определение струк-
туры творческого мышления. В наиболее 
общем виде можно выделить три направле-
ния этих исследований: первый рассматрива-
ет структуру творческого мышления как со-
вокупность способностей, которые и обу-
словливают его проявление; второй – рас-
сматривающий данное понятие в контексте 
процесса решения творческих задач, вскры-
вающих не только его структуру, но и меха-
низмы [2, с. 37]; третий – интегративный, в 
контексте которого творческое мышление 
рассматривается как феномен интеграции 

различных видов мышления, одни составля-
ют его процессуальный компонент, а другие 
обусловливают содержательный [3]. 

С точки зрения ученых, «креативность 
мышления проявляется в образах и идеях, в 
способности человека выдвигать собствен-
ные концепции и обобщать опыт предшест-
венников; анализировать факты, наблюдать 
за развитием событий, привлекать интуицию, 
соотносить собственное знание предмета ис-
следования и включать творческое предви-
дение» [4, с. 83]. Спорным остается вопрос 
возможности соотношения таких понятий, 
как интеллект, интуиция, воображение, при-
менительно к креативному мышлению. 

Постановочная деятельность студента в 
вузах культуры и искусств реализуется в 
рамках изучения ряда дисциплин «Компози-
ция и постановка танца», «Постановочной 
практикум», «Мастерство хореографа» и др. 
Данные дисциплины интегрируют комплекс 
знаний, полученных студентами на обще-
профессиональных и спецдисциплинах. Вы-
ступая как особый вид художественного 
творчества, постановочная деятельность соз-
дает такую предметно-развивающую среду, в 
которой раскрываются индивидуальные 
творческие способности студента, развивает-
ся образное, пространственное, дивергент-
ное, кинестетическое мышление.  

Несомненно, постановочная деятель-
ность подразумевает под собой «индивиду-
ально неповторимый процесс создания хорео-
графического произведения, имеющий опре-
деленные закономерности и осуществляемый 
поэтапно следующим образом: период перво-
начальных художественных накоплений 
(подбор музыкально-хореографического ма-
териала); стадия переработки накопленного 
материала; формирование идеи и замысла 
будущего хореографического произведения; 
стадия построения драматургической линии 
хореографического произведения; работа с 
музыкальным материалом, создание пласти-
ческого мотива композиции; разработка 
композиционного плана; репетиционно-по-
становочная работа с исполнителями и т. д. 
Индивидуально неповторимое прохождение 
педагогом-постановщиком вышеперечислен-
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ных этапов, обусловленное индивидуальным 
балетмейстерским стилем, определяет мно-
гообразие и многогранность хореографиче-
ских произведений и процесса их создания» 
[5].  

Природа постановочной деятельности 
студента в вузе носит творческий характер, в 
связи с чем, обладая практическими навыка-
ми методики создания разнообразных форм 
хореографических композиций, выпускник 
должен обладать высоким уровнем развития 
креативного мышления, что позволит ему в 
полной мере раскрыть сюжетную, образную 
или бессюжетную содержательность хорео-
графических композиций, созданных им в 
процессе обучения. Данный вид деятельно-
сти приводит в целостную совокупность 
умения и навыки студентов, полученные на 
специальных дисциплинах, дающие возмож-
ность в дальнейшем осуществлять поставоч-
ную деятельность в хореографических кол-
лективах, ансамблях, центрах дополнитель-
ного образования, концертных организациях  
и др. 

Рассмотрим более подробно виды мыш-
ления, которые в контексте различных под-
ходов являются определяющими, то есть до-
минируют в процессе создания хореографи-
ческих композиций. 

Образное мышление студента в наи-
большей степени проявляется в постановоч-
ной деятельности. Образ в мышлении стал-
кивается с логикой, в отличии от воображе-
ния, в котором образ рождается свободно, 
мышление ограничивает его рамками необ-
ходимости, то есть теми свойствами изучае-
мого предмета, в контексте которого он за-
дан, целями и пр. «Образ мысли представля-
ет собой диалектику свободы и необходимо-
сти» [6, с. 205]. От воображения образное 
мышление отличается тем, что субъект в 
процессе мышления контролирует опериро-
вание с образом. Именно мышление, а не во-
ображение рождает типизированный образ о 
конкретном предмете, явлении на основе 
сравнения [7], в то время как образ может в 
воображении настолько сильно захватить 
сознание, что возникает уход от реальности и 

субъект становится объектом собственного 
психического процесса на время. На помощь 
здесь приходит мышление и операция абст-
ракции [6, с. 206].  

Далее, В.Ю. Никитин выделяет простран-
ственное мышление как отдельный компонент 
художественно-творческого мышления хо-
реографа [8]. Этот вид мышления обуслов-
ливает (по И.С. Якиманской) оперирование 
формой (преобразование представляемой 
фигуры человеческого тела), величиной 
(перспектива восприятия тела человека, ри-
сунка танца в пространстве сцены-коробки) и 
пространственными соотношениями (распо-
ложение танцующих относительно друг дру-
га и относительно плана сцены в трехмерной 
системе координат), изменение которых 
осуществляется на основе трех типов опери-
рования: изменение пространственного по-
ложения образа (I тип) – изменение место-
расположения фигуры исполнителя на план-
шете и зеркале сцены или относительно дру-
гих исполнителей – опосредованное отраже-
ние закона восприятия и равновесия; преоб-
разование структуры образа (II тип) – изме-
нение частей представляемого в уме челове-
ческого тела в пространстве сцены-коробки; 
изменение положения и структуры образа 
одновременно (III тип) [9].  

Г.В. Бурцева обращает внимание на то, 
что оперирование образами в пространстве 
обеспечивает тесную связь воображения и 
образного мышления [10]. В данном случае 
мы рассматриваем приемы пространственно-
го манипулирования с образами как пример 
интеграции отдельных видов мышления: об-
разного и пространственного как содержа-
тельного компонента творческого мышления, 
то есть ведем речь уже о типе творческого 
мышления (в том значении, которое в это 
понятие вкладывает Н.И. Чернецкая), харак-
терного для студентов, реализующих хорео-
графическое творчество.  

Ассоциативность мышления как качест-
во творческого мышления студентов основа-
на на контекстном анализе смысла задачи, 
что возможно, помимо чувственного начала, 
благодаря операциям мышления. К операци-
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ям мышления относятся анализ, классифика-
ция, обобщение, абстрагирование, синтез. 
Как обращает внимание Н.И. Чернецкая, для 
творческого мышления самыми творческими 
являются такие характеристики, как индук-
тивность и аналогия [3]. Это справедливо для 
этапов сочинения хореографической компо-
зиции, потому что ассоциативность и мета-
форичность в хореографическом искусстве 
возникают зачастую на основе аналогии и 
индуктивного поиска смысла, то есть не от 
общего к частному, а наоборот, от частного к 
общему. Студенты опираются уже на этапе 
поиска темы и идеи номера на личный опыт, 
конкретный образ конкретного животного, 
человека, растения и только потом форми-
руют собирательный художественный образ, 
хотя, безусловно, может быть и наоборот. 
Например, опыт наблюдений, воспоминание 
о конкретном событии, предмете может стать 
основой художественного образа для танца, а 
уже на основе преобразований, возникающих 
благодаря формирующимся знаниям основ 
драматургии, умение показать внешние и 
внутренние изменения, происходящие с 
главным героем, позволят сделать компози-
цию целостной, художественный образ со-
держательным, узнаваемым, обобщенным, 
ярким, индивидуальным.  

Однако специфика хореографического 
творчества, определяющая кретивное мыш-
ление студентов, подразумевает наличие ки-
нестетического мышления. Именно оно, со-
гласно концепции Н.И. Чернецкой, будет со-
ставлять процессуальную основу творческо-
го мышления хореографа в этой интеграции. 

В.Ю. Никитин акцентирует внимание на 
том, что «мышление хореографа носит визу-
ально-кинестетический характер, то есть с 
помощью кинетики (движения) балетмейстер 
создает визуальные образы, которые и явля-
ются средством выражения его творческого 
видения» [8, с. 250]. В основе хореографиче-
ского творчества лежит оперирование ин-
формацией, которая тесно связана с внутрен-
ними ощущениями. Движение «служит ката-
лизатором мыслительного процесса хорео-
графа» [8, с. 250].  

Структурирование учебного материала в 
УМК по дисциплинам, реализующим поста-
новочную деятельность линейным способом, 
приводит к тому, что объем материала, изу-
ченный на младших курсах, но во всесторон-
нем представлении чаще остается неусвоен-
ным (вплоть до 4-го курса) именно из-за то-
го, что повторение плохо усвоенных студен-
тами тем невозможно в аудиторные часы из-
за ограниченного их количества и большого 
объема материала, требуемого к изучению, 
согласно программе. Данная ситуация фор-
мирует своего рода «снежный ком». Так, на-
пример: не до конца усвоенная тема «Анализ 
музыкального материала» (особенно у сту-
дентов с неидеальным чувством ритма) ведет 
к непониманию заданий на соединение дви-
жений и музыки, соотношения музыкальной 
и хореографической драматургии и т. д.  

Известно, что в вузах культуры и ис-
кусств широко применяются творческие 
проблемные задания. Проблемный метод по-
зволяет смоделировать условия познаватель-
ной и исследовательской деятельности сту-
дентов. Элементом проблемного обучения 
являются творческие задания (этюдные рабо-
ты), которые характеризуются непродолжи-
тельностью, краткостью, что требует макси-
мального сосредоточения на главной его це-
ли. Работа над этюдными заданиями разви-
вает специальные способности, фантазию, 
воображение, помогает образно-техническо-
му осмыслению студентами учебного мате-
риала, фиксации средств хореографического 
искусства. Этюд выступает как творческая 
задача, ориентированная на развитие креа-
тивного мышления, являясь при этом основ-
ным средством обучения и этапом работы 
над целым номером. 

Типы творческих заданий подразделяют-
ся нами в зависимости от характера содер-
жания учебного материала, требований кур-
са; соотношения «данных» и «целей» выпол-
нения учебной работы; формы организации 
(индивидуальные, групповые) выполнения 
работ.  

При изучении теоретического материала 
нами используются задачи на простые мыс-
лительные операции: анализ, синтез, класси-
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фикацию, обобщение. Эти задания непродук-
тивного характера предполагают поиск отве-
тов на основе воспроизведения информации 
по памяти. Однако творческое мышление 
актуализируется в таких заданиях, ответ на 
которые не может быть дан, опираясь только 
на процессы памяти. К ним относятся про-
блемные задачи на сочинение и развитие 
танцевальных комбинаций, этюдов, сочине-
ние историй, разнообразные упражнения на 
поиск ассоциаций, импровизацию и т. п.  

В процессе занятий студентам предлага-
ется комплекс упражнений на основе узнава-
ния, припоминания в видеопримерах знако-
мых движений, рисунков, элементов драма-
тургии, что позволяет закрепить полученные 
теоретические знания и, что очень важно, 
обогатить память образным материалом. Для 
этих упражнений мы подбираем яркие инте-
ресные примеры («Оттенки эмоций», «Це-
почка», «Двигательные вероятности» и т. д.).  

Проблемные задания на развитие ассо-
циативности мышления основаны на контек-
стном анализе смысла творческой задачи. 
Н.И. Чернецкая отмечает, что «для творче-
ского мышления самыми творческими явля-
ются такие характеристики, как индуктив-
ность и аналогия» [3]. Это характерно для 
этапа работы над сочинением хореографиче-
ской композиции, потому что ассоциатив-
ность и метафоричность в хореографическом 
искусстве возникают зачастую на основе 
аналогии и индуктивного поиска смысла, то 
есть не от общего к частному, а наоборот, от 
частного к общему.  

На этапе поиска темы и идеи номера 
студенты опираются на личный опыт, образ 
конкретного человека, животного, растения и 
только потом формируют собирательный 
художественный образ, хотя, безусловно, 
может быть и наоборот. Например, опыт на-
блюдений, воспоминание о конкретном со-
бытии, предмете может стать основой худо-
жественного образа для танца, а уже на осно-
ве преобразований, возникающих благодаря 
формирующимся знаниям основ драматур-
гии, умение показать внешние и внутренние 
изменения, происходящие с главным героем, 

позволят сделать композицию целостной, 
художественный образ содержательным, уз-
наваемым, обобщенным, ярким, индивиду-
альным.  

При знакомстве с темой «Рисунок танца» 
предлагалось выполнить ряд упражнений, 
среди них: «Где я это видел?», «Увлекатель-
ная геометрия», «Рисуем цвет», «Простран-
ство и время» и др. Практические задания 
построены преимущественно на самостоя-
тельном поиске хореографических решений. 
В процессе работы над этюдами большое 
время уделялось ассоциативной работе 
мышления, визуализации предполагаемого 
рисунка в пространстве, оценке автором 
этюда построения рисунка с учетом динами-
ки сценического пространства и общих зако-
нов восприятия с позиции зрителя, постоян-
ное подбадривание и ориентирование на по-
иск ассоциаций и их интерпретации в рисун-
ке танца. Акцентировано внимание на соот-
ношении лексики и рисунка, допускалось 
участие группы в решении некоторых мо-
ментов композиции этюда, что позволяет со-
хранить положительную мотивацию к дея-
тельности и снизить страх ошибки и неудачи. 
Студентам предлагалось определить, по ка-
кому типу драматургии развивается тема 
этюдной работы. Как указывает Г.В. Бурце-
ва, «если не понимать, о чем идет речь, не-
возможно донести смысл хореографической 
метафоры» [10].  

Такие творческие задания, как «Образ-
ные ряды», «Сочинение на музыку», «Нари-
суй эмоцию – станцуй эмоцию», «Сочини 
историю, а потом еще историю…», «Скульп-
тура», «Киностудия» и другие позволяют 
активно задействовать образное и простран-
ственное мышление. В процессе работы сту-
дентам предлагается выбрать одну наиболее 
интересную концепцию и сочинить историю, 
определившись с типом драматургии номера 
(обсуждение) → на основе придуманной ис-
тории студентам предлагается игра «Беско-
нечные вопросы», суть игры заключается в 
том, что на каждое событие каждой истории 
задается вопрос «почему?», автор ищет ответ 
на вопрос, отстаивает свою задумку и/или в 
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процессе поиска ответа на этот вопрос кор-
ректирует свою историю, в итоге данной иг-
ры выстраивается окончательный ряд собы-
тий или ассоциаций, возможный для даль-
нейшего воплощения (это позволяет сфор-
мировать навык оценки событийного ряда в 
контексте сквозного действия и роли персо-
нажей, задействованных в истории).  

Данная работа позволяет более осознан-
но подойти к работе с пространством и об-
щим решением этюда, а в некоторых случаях 
изменить ход событий. Выполнение пласти-
ческих этюдов позволяет акцентировать 
внимание на ассоциативности танцевальных 
движений, их образной взаимосвязи с жиз-
ненными действиями, эмоциями.  

Далее происходит визуализация собы-
тий, доработка истории на основе представ-
ления событий средствами хореографии в 
сценическом пространстве → поиск музы-
кального материала → разработка и фикса-
ция предполагаемых перемещений – рисунок 
танца (презентация истории в последова-
тельности рисунков) → сочинений танце-
вальных комбинаций: 1) состоящих из чис-
тых танцевальных движений без жестов, поз, 
пантомимы для образов, взятых в номер. 
Следующим этапом является сочинение тан-
цевальных ходов для персонажей в соответ-
ствии с задуманным образом (презентация 
комбинаций, корректирование, обсуждение 
впечатлений) → определение наиболее ярких 
движений как лейтмотивных → приемы 
варьирования наиболее яркого движения из 
предложенной (расширить в пространстве, 
изменить амплитуду движения, изменить 
ритм, перекомбинировать элементы движе-
ния, последовательность включения частей 
тела в движение) их презентация → анализ 
музыкального материала → интерпретация 
движений в контексте музыкального мате-
риала → поиск пластических решений в со-
ответствии с рисунком танца и работа с ис-
полнителями.  

Некоторые задания из этой группы яв-
ляются промежуточными в контексте этапов 
работы над этюдами. К этой же группе твор-
ческих заданий относятся упражнения на 
импровизацию. В данной теме студентам по-

следовательно предлагалось отбирать мате-
риал для комбинаций на основе импровиза-
ционного, комбинации следовало анализиро-
вать, выделять в них основные, второстепен-
ные и связующие движения, соединять ком-
бинации в танцевальные фразы, определяя 
смысловую нагрузку, которую они несут в 
композиции этюда. Не всем студентам на 
данном этапе обучения удалось выбрать 
движения, в наибольшей степени отражаю-
щие состояние, эмоции, задуманные автора-
ми. Здесь достаточно сложным оказался этап 
отбора лексического материала. Что говорит 
о том, что ассоциативность движений как 
показатель требует дальнейшей работы. 

Важным моментом в работе является 
личная вовлеченность каждого студента в 
творческий процесс, фактор публичного по-
каза, возможность высказать свою точку зре-
ния, обсуждение результата с группой, педа-
гогом. 

Практика показывает, что на первом 
курсе развитие креативного мышления сту-
дентов носит преимущественно накопитель-
ный характер, на втором мышление приобре-
тает черты репродуктивного, с третьего кур-
са происходит развитие продуктивного 
мышления. По мнению Г.В. Бурцевой, «зада-
чи на каждом курсе следует усложнять в по-
следовательности от репродуктивных к твор-
ческим» [10]. 

Что касается познавательной мотивации, 
то на первом курсе работа над этюдными ра-
ботами показывает низкий ее уровень, по-
скольку предложение обосновать решение 
(выбор рисунка, перехода), вопрос о предва-
рительной проверке решения, предваритель-
ное просчитывание музыки на нужное коли-
чество тактов для рисунка в соответствии с 
количеством исполнителей и учетом даль-
нейших переходов на первом курсе выпол-
няются с затруднениями. На втором курсе 
пробы материала, как замечает В.Ю. Ники-
тин [8], становятся более осознанными. 

 
ВЫВОДЫ 

 
В случае усвоения знаний при решении 

творческих задач использование этих знаний 
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является важным новообразованием, так как 
возникают новые ассоциативные связи меж-
ду теоретическим материалом и возможно-
стью воплощения творческой задумки. Дея-
тельность студента обусловливается специ-
фикой хореографии как вида искусства и на-
правлена на создание зримых пластических 
образов, поэтому в учебной деятельности 
должно проявиться не только свойство креа-

тивного мышления вообще (в его психолого-
физиологическом значении), а свойства об-
разно-ассоциативного мышления. Подготов-
ка студента в вузах культуры и искусств 
представляет собой особую систему, где 
процесс формирования профессионально 
значимых качеств, развитие креативного 
мышления приобретает целенаправленный, 
управляемый характер. 
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