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В статье раскрывается специфика профессиональной подготовки студента-хореографа в образо-

вательной среде вуза культуры и искусств. Рассматривается содержание профессионального хорео-

графического образования, анализируются взаимосвязи между понятиями «хореография», «хорео-

граф», «хореографическая деятельность», «искусство». Подробно выявляется сущность творческо-

исполнительской, балетмейстерской, репетиторской и педагогической деятельности студента-

хореографа. Обосновывается необходимость развития специальных способностей студента, влияю-

щих на качество его профессионально-хореографической подготовки: художественно-организатор-

ских, гностических, прогностических, художественно-исполнительских, коммуникативных, дидакти-

ческих, конструктивных, перцептивных, креативных, экспрессивных. 
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Современные социальные условия предъ-

являют особые требования к характеру про-

фессиональной деятельности специалиста-

хореографа и профессионально-квалифика-

ционной структуре его труда в целом. Обще-

признанным является тот факт, что при фор-

мировании учебно-профессиональной со-

ставляющей содержания подготовки специа-

листа, разработки структуры его профессио-

нально-творческого становления в вузе не-

обходимо учитывать особенности и характер 

предстоящей трудовой деятельности, сферу 

и объекты профессиональной деятельности, 

определить широту профиля, набор компе-

тенций, которыми должен обладать выпуск-

ник высшего учебного заведения.  

Специфика хореографической деятельно-

сти, ее принадлежность к сценичности опре-

деляют нестандартность профессиональной 

подготовки специалиста-хореографа в вузах 

культуры и искусств. Содержание профессио-

нального хореографического образования 

сводится не только к научным знаниям,  

а включает эмоционально-образный мир ис-

кусства, исторические традиции и современ-

ные инновации, ценностные ориентации и 
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отношения, личностные творческие проявле-

ния и совокупность видов хореографической 

деятельности. По мнению ученых, «хореогра-

фическое образование – целенаправленный и 

организованный процесс и результат овладе-

ния и присвоения личностью языка и техники 

хореографического искусства, один из спосо-

бов формирования целостной творческой 

личности, интеллектуально, нравственно и 

эмоционально развитой» (Т.А. Филановская).  

Система обучения танцу едина, но в за-

висимости от целей и задач конкретного 

учебного заведения предметно-содержатель-

ные аспекты профессиональной подготовки 

специалиста-хореографа имеют свою опре-

деленную специфику и структуру. В основу 

профессионального обучения и воспитания 

хореографа положены достижения хорео-

графической педагогической школы, наибо-

лее ярко воплотившейся в творчестве извест-

ных теоретиков и практиков хореографиче-

ского искусства К. Блазиса, А.И. Бочарова, 

А.Я. Вагановой, Е.П. Валукина, И.О. Дубник, 

Р.В. Захарова, Ф.В. Лопухова, А.М. Мес-

серера, Н.Ю. Никитина, Ж.Ж. Новерра,  

М. Путтке, И.В. Смирнова, Н.М. Стуколки-

ной, Н.И. Тарасова, А.В. Ширяева и др. 

Термин «хореография» (греч. choreia – 

пляска, grapho – пишу) введен танцмейсте-

ром Р. Фейе (1700 г.). Первоначальное его 

значение – запись танца посредством систе-

мы условных знаков, сохранение танцеваль-

ных форм. В дальнейшем данная дефиниция 

расширяется до значения «механизма» (ко-

торый управляет учебной и театрально-

сценической практикой танцовщика); «инст-

румента» (с помощью которого оценивается 

уровень профессионализма), наконец, «эта-

лона» (на который должен равняться тан-

цовщик в учебной и сценической практике, 

умении создавать раs). С середины XIX – 

начала XX в. под данной дефиницией рас-

сматривается искусство сочинения танцев и 

балета, танцевальное искусство в целом во 

всех его разновидностях [1].  

В энциклопедиях, справочных изданиях 

понятие «хореограф» часто отождествляется 

с категорией «балетмейстер», подчеркивает-

ся многообразие составляющих хореографи-

ческого творчества с учетом эмоционально-

образного, мировоззренческого и предметно-

го его содержания [1, с. 339]. С нашей точки 

зрения, «хореограф» (производное от слова 

«хореография») – более емкое понятие, 

включающее в себя несколько значений: 

специалист в области хореографии, автор и 

постановщик балетных спектаклей, концерт-

ных номеров, танцевальных миниатюр, сцен 

в опере, драматическом спектакле, оперетте, 

мюзикле, спорте, на эстраде; человек, кото-

рый обучает различным видам танцевально-

го искусства.  

Если воспользоваться классификацией 

Е.А. Климова, согласно которой существуют 

пять типов профессий, то профессия хорео-

графа может рассматриваться как классиче-

ский пример отношений «Человек – Чело-

век», требующих «интерсоциальных способ-

ностей». Эти способности определяются  

Е.А. Климовым как «все те личные качества, 

которые обеспечивают взаимодействие меж-

ду людьми, понимание людей и эффективное 

воздействие на них, установление контактов, 

организацию совместных действий» [2]. Хо-

реографическая деятельность интегрирует 

такие схемы отношений, как сигномические 

(знаковые) – «Человек – Знак» – и артономи-

ческие (художественные) образы – «Человек – 

Образ». Знаковые системы, как таковые, са-

ми являются предметом усвоения и основ-

ным средством передачи общественно-исто-

рического опыта искусства, средством соз-

дания, моделирования, воспроизведения ху-

дожественных произведений. 

В.Ю. Никитин отмечает: «Несмотря на 

специфику творческой деятельности (в про-

фессиональном или любительском искусст-

ве), стилевую принадлежность (балетмейстер 

классического балета, народного или совре-

менного танца), образовательный уровень 

(вузы культуры, искусства, колледжи), место 

дальнейшей профессиональной деятельности 

(театр, ансамбль народного танца, любитель-

ский коллектив, школа искусств, цирк, теле-

видение и т.д.), суть творческой профессии 

(балетмейстера, режиссера балета, хореогра-

фа, педагога-хореографа, балетмейстера-пе-

дагога) – создание танца.  

Специфика будущей направленности 

профессиональной деятельности не изменяет 

логику и содержание специальной подготов-

ки. В ее основе – обучение основным прин-

ципам создания хореографического произве-

дения и специфическим педагогическим ка-
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чествам, хотя, безусловно, все вышеперечис-

ленные особенности играют значительную 

роль при определении целей и методов про-

фессионально-педагогической подготовки.  

В вузах искусств более важен творческий 

аспект сценическо-исполнительской профес-

сиональной подготовки, в вузах культуры 

преобладает культурологическая направлен-

ность профессиональной деятельности.  

В практике профессионального обучения 

происходит вынужденная стилевая диффе-

ренциация, связанная с углубленным изуче-

нием того или иного конкретного танцеваль-

ного направления, что приводит к введению 

специализаций при обучении» [3]. 

С нашей точки зрения, понятие «хорео-

граф» предполагает не узконаправленное, 

ограниченное использование труда специа-

листа, а с учетом современных тенденций 

включает более широкие возможности его 

применения в различных сферах культуры, 

искусства, образования, спорта и т.д. Общим 

для всех специалистов-хореографов является 

овладение искусством танца, которое вклю-

чает в себя  совокупность видов хореографи-

ческой деятельности, методы, способы, 

приемы, характер воздействия на объект 

профессиональной деятельности с целью его 

изменения, преобразования [4]. 

К сожалению, приходится констатиро-

вать, что до сих пор в отечественной науке 

отсутствуют определения таких исторически 

сложившихся понятий, как: «хореографиче-

ская деятельность», «хореографическая сис-

тема», «хореографическая школа», каждое из 

которых имеет отношение к конкретной 

проблеме развития системы хореографиче-

ского образования.  

Соответственно, чтобы определить нашу 

исследовательскую позицию относительно 

дефиниции «хореографическая деятель-

ность», необходимо рассмотреть основные 

аспекты психологической теории деятельно-

сти, разработанные в трудах Б.Г. Ананьева, 

А.Г. Асмолова, С.Л. Рубинштейна, А.Н. Ле-

онтьева, Б.Ф. Ломова, Г.В. Суходольского, 

В.Д. Шадрикова и др.; художественного 

творчества, которые сложились в фило-

софии, эстетике, психологии, педагогике  

(Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, Г. Гегель, 

Л.А. Закс, А.Я. Зись, М.С. Каган, А.А. Мелик-

Пашаев, А.А. Радугин, Б.П. Юсова и др.); 

искусствоведения (А. Банфи, А.Л. Волын-

ский, Г.Н. Добровольская, И.О. Дубник,  

Р.В. Захаров, А.П. Кириллов, П.М. Карп, 

Ф.В. Лопухов, И.И. Соллертинский, М.М. Фо-

кин, С.В. Филатов и др.).  

Любая художественная деятельность 

(музыкальная, хореографическая, изобрази-

тельная) представляет собой синкретический 

вид деятельности, в котором все другие объ-

единяются воедино и отождествляются, что 

позволяет рассматривать хореографическую 

деятельность как род познания, созидания, 

как особый язык и как специфическое само-

выражение. 

Обращаясь к научным исследованиям [5, 

6, 7, 8] художественной деятельности, необ-

ходимо отметить следующее:  

1) художественная деятельность – это 

социальный процесс, основанный на специ-

фической человеческой деятельности, свя-

занной с духовно-практическим освоением 

действительности и воплощением содержа-

ния деятельности в эмоционально-образной 

форме, и обеспечивающий эстетическое вос-

приятие действительности, реализацию куль-

турологической функции личности, характе-

ризующуюся как «способность творить куль-

туру» (А.Я. Зись, М.С. Каган, Б.М. Немен-

ский и др.);  

2) художественная деятельность опреде-

ляет эмоционально-эстетическую активность 

личности со сложной, направленной вовне и 

вовнутрь познавательно-оценочной и комму-

никативной мотивацией, развивает интегра-

тивную способность личности к созданию 

конечного продукта художественной дея-

тельности (произведения искусства), прояв-

ляется в мыслительных, перцептивных, ха-

рактерологических, качественных изменени-

ях личности (Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, 

Л.А. Закс, И.С. Левшина и др.); 

3) художественная деятельность – это 

особый вид человеческой деятельности,  

в процессе которой человек, саморазвиваясь, 

самореализуясь, самовыражаясь, создает ду-

ховные ценности, обладающие как объек-

тивно-общественной, так и субъективно-

личностной значимостью (А.В. Бакушинский, 

А.А. Мелик-Пашаев, Ю.У. Фохт-Бабушкин, 

Б.П. Юсов и др.); 

4) художественная деятельность разви-

вает: способность личности к целостному 
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мировосприятию, проявлениями которой яв-

ляется чувство темпоритма, формы, стиля; 

способность эстетической оценки, художест-

венный вкус; способность к созданию худо-

жественной реальности: наглядных, пред-

метно-имитационных, самодвижущихся об-

разов, вызывающих сопереживание субъек-

та; способность пользоваться языком искус-

ства; способность личности к психологиче-

скому перевоплощению – гибкости, управ-

ляемости и координированности двигатель-

ного и речевого аппарата (М.К. Старчеус, 

П.В. Симонов, Л.Н. Столович и др.). 

С точки зрения теории художественной 

деятельности хореографическая деятель-

ность – это сложное, многокомпонентное и 

многофункциональное, динамически разви-

вающееся явление, имеющее ярко выражен-

ный творческий характер, поскольку:  

– продуктом хореографической дея-

тельности, ее материализованной формой 

является художественное произведение как 

целостность логического и образного, эмо-

ционального и рационального, материально-

го и духовного, теоретического и практиче-

ского, синоним которого – искусство; 

– в процессе хореографической дея-

тельности развиваются и формируются твор-

ческие способности человека: оригиналь-

ность, индивидуально-личное выражение 

чувств и отношений, восприимчивость  

к своеобразию художественных проявлений 

другого, способность к художественному 

диалогу; 

– процесс создания, а также процесс 

художественного восприятия (создания, вос-

создания) являются творческим процессом; 

– хореографическая деятельность – по-

лифункциональна, основана на принципах 

творчества, которым присущи образность, 

ассоциативность, эмоциональность, метафо-

ричность.  

Рассматривая проблемы художественной 

деятельности, мы непременно встречаемся  

с понятием «искусство», которое требует по-

яснения. 

Необходимо выделить несколько значе-

ний данной дефиниции: в широком смысле 

«искусство» означает любое мастерство, ис-

кусно, технично выполненную деятельность. 

Языком искусства хореографии является 

система движений, организующих тело ис-

полнителя, формирующих его выразитель-

ные возможности, способствующие рожде-

нию психологических состояний-образов 

зрителя, вызванных созерцанием хореогра-

фического действия. Сам материал хорео-

графического искусства предполагает особое 

отношение к нему со стороны обучающего-

ся, особые формы и методы обучения, вос-

питания и развития, особый ритм и язык об-

щения, особую психологическую атмосферу 

и взаимоотношения. Это заложено в самой 

природе танца, которая, приобретая много-

образные формы проявления, остается неиз-

менной. Узким значением дефиниции «ис-

кусство» является: творчество «по законам 

красоты»; особый вид социальной творческой 

деятельности – художественное творчество, 

продуктом которого являются специальные 

духовные эстетические ценности, т.е. произ-

ведения хореографического искусства.  

В целом можно сказать, что «искусство» 

и «художественная деятельность» – однопо-

рядковые понятия, и понимание ее специфи-

ки находится в сфере человеческой психики, 

способной к художественно-образному вос-

созданию реальности. В эстетике данная 

способность человеческой психики называ-

ется образным мышлением, творческой фан-

тазией, эмоциональным самовыражением, 

особого рода игрой, т.е. художественно-

образным отражением объективной реально-

сти, ее «духовно-практическим освоением».  

Таким образом, в ходе междисципли-

нарного анализа было установлено, что ху-

дожественная (а именно хореографическая) 

деятельность является особым видом творче-

ской человеческой деятельности, для кото-

рой характерны: наличие художественно-

эстетической направленности личности, не-

насыщаемой и перманентной потребности  

в искусстве и творчестве; наличие идеи, за-

мысла; социокультурная или личностная 

значимость деятельности; наличие благопри-

ятных условий для творчества; личностных 

предпосылок (специальных способностей и 

психологических качеств), а также новизна и 

оригинальность процесса и результата.  

В контексте данного исследования под 

хореографической деятельностью мы пони-

маем особый вид художественной деятель-

ности, выражающийся в художественном 

способе восприятия, познания, воплощения и 
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организации движений человеческого тела  

в пространстве в соответствии с эстетиче-

скими принципами и закономерностями раз-

вития хореографического искусства. 

По характеру включенности хореогра-

фическая деятельность содержит: творческо-

исполнительскую, балетмейстерскую, репети-

торскую, педагогическую деятельности [9].  

В наиболее обобщенном виде основными 

подструктурами хореографической деятель-

ности являются: организационно-управлен-

ческая, научно-исследовательская, культур-

но-просветительская, художественно-крити-

ческая, танцевально-терапевтическая. 

Творческо-исполнительская деятель-

ность (далее ТИД) ввиду своей психологи-

ческой сложности и недостаточной изучен-

ности привлекает внимание не только искус-

ствоведов и культурологов, но и психологов, 

педагогов, акмеологов. Близкое, опосредо-

ванное отношение к ТИД имеют работы: по 

творческой Я-концепции артистов (Б.М. Бо-

рисов-Фишман); артистического самоанали-

за (О.В. Андрейкина); психологии сцениче-

ского перевоплощения (Б.В. Кисин); транс-

персональной психотехники (А.Л. Гройсман, 

А.В. Рассохин); артистических способностей 

и актерского мастерства (Н.В. Рождествен-

ская, С.М. Найденкин и др.); исследования 

профессиональных качеств, психических со-

стояний артистов балета (Н.Е. Высотская, 

А.Л. Гройсман, В.А. Поздняков, Н.В. Соко-

викова, А.И. Сухарева, Е.В. Фетисова и др.).  

Являясь своеобразным фундаментом 

различных видов хореографической деятель-

ности, ТИД реализуется в систематической 

репетиционной практике в «классе» с четко 

разработанной системой развития психофи-

зического аппарата, освоения и осмысления 

технических и выразительных качеств целых 

групп движений, заключающихся в многооб-

разии стилей, жанров и форм хореографиче-

ского языка, совершенствования техники 

танца. Данный вид деятельности интегрирует 

в системном единстве освоение всех много-

численных структур двигательных действий, 

начиная от их геометрических образов до 

внутренних и внешних биодинамических 

взаимодействий подсистем и до подсистем 

функционально-морфологического обеспе-

чения двигательной активности организ- 

ма [10, 11]. Продуктивность ее освоения за-

висит от индивидуальности студента, его 

психофизиологических и физических ресур-

сов: подвижности (гибкости) в различных 

отделах тела, ног, рук (особенно в тазобед-

ренных суставах), координации, прыгучести, 

устойчивости, статического и динамического 

равновесия, мышечной силы, физической 

выносливости, двигательной памяти, коор-

динации, ритмичности и т.д. [12]. 

В системе хореографического образова-

ния ТИД студентов осуществляется в раз-

личных формах: выполнение экзерсиса; ис-

полнение учебных танцевальных этюдов, 

фрагментов, сцен, концертных номеров, 

спектаклей. 

Одной из основных является экзерсис  

(в пер. с фр. – упражнение) – это система 

групп движений урока танца у станка и на 

середине зала, вырабатывающая профессио-

нальные качества, необходимые для танце-

вальной техники: выворотность и силу мышц 

ног, правильную постановку корпуса, рук и 

головы, устойчивость, координацию движе-

ний. Являясь многоступенчатым образовани-

ем, детерминированным индивидуальными 

ресурсами обучающего и педагога, экзерсис 

складывается из системы учебно-трениро-

вочных упражнений, сочетание и варьирова-

ние которых позволяет совершенствовать и 

поддерживать опорно-двигательный аппарат, 

развить исполнительские умения и навыки, 

технические возможности, психологические 

свойства и качества личности (память, вооб-

ражение, мышление, волю, комбинаторные 

способности и т.д.). Для того, чтобы студент 

овладевал системой экзерсиса не только как 

исполнитель, но как будущий хореограф, ему 

необходимо усвоить определенный набор 

пластических единиц, понять их сочетае-

мость, взаимосвязь и прочувствовать дейст-

вие законов танца.  

Овладение ТИД включает в себя освое-

ние терминологии (содержания) и пластиче-

ского знака (формы), способствующих пере-

воду сенсорных представлений в моторную 

деятельность студента. В широком смысле 

форма (лат. forma – наружный вид) – это 

структура, организация, внешнее выражение 

содержания, организованная телом исполни-

теля и реализуемая (согласно логике хорео-

графического искусства) через динамику и 

статику двигательного акта. Поэтому форму 
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и содержание пластических единиц необхо-

димо рассматривать в контексте термина, 

знака и функциональности движения.  

Термин в хореографии – вербальная 

констатация знака, рассматриваемая в каче-

стве тезаурусной номинации, реализуется  

в практике хореографического обучения на 

французском языке. Осмысление содержания 

французских терминов и их объяснения  

в образах отражает культуру двигательного 

действия студента-хореографа через пласти-

ческий знак, под которым мы подразумеваем 

какую-либо наблюдаемую внешнюю пласти-

ческую форму, связанную со зрительным 

восприятием языка хореографии [13].  

Включаясь в процесс семиозиса и вы-

полняя в нем роль знака, танцевальное дви-

жение представляет собой сложное и под-

вижное духовно-материальное образование – 

типическую систему форм, свойств, качеств 

и взаимоотношений. В процессе обучения, 

овладевая движением и совершенствуя пла-

стический знак через процесс интеллекту-

ального и эмоционального самовыражения, 

проявления индивидуальности, свободного 

проявления творческих способностей, уровня 

знаний и умений, студент-хореограф познает 

эстетический канон содержательности ра-

курсов, поз, жестов, отражающих форму 

двигательного действия. Движения, комби-

нируемые в пластическую фразу и реализуе-

мые в двигательных действиях студента, от-

ражают его эстетическую позицию, его куль-

турно-психологическое «Я». С точки зрения 

ученых, знаки в искусстве действуют на 

мысли, чувства «не только изображением,  

а, главным образом, выражением в нем», по-

этому классификация элементов пластиче-

ского искусства осуществляется на уровне не 

изображения, а отражения образной сути 

движения (символа) [14].  

Исполнительские действия имеют опре-

деленный пространственный рисунок, про-

тяженность, которые могут замедляться или 

ускоряться в зависимости от стадии изучения 

движения, степени его технического овладе-

ния, двигательной (телесно-чувственной) 

активности, согласованности с общим рит-

мом того или иного комбинированного зада-

ния, проблемной ситуации. Продуктивность 

ТИД во многом зависит от уровня общих и 

специальных акмеологических инвариантов 

профессионализма студента-хореографа (ау-

топсихологической способности к перево-

площению, саморегуляции, самоэффектив-

ности, интеллектуальной активности), музы-

кальности, психомоторики, продуктивности 

творческой Я-концепции, принятых лично-

стно-профессиональных стандартов (знаний, 

навыков и умений) и эталонов (идеальных 

образцов для подражания).  

Основываясь на единстве художествен-

ного образа, внутреннего и внешнего техни-

ческого мастерства, ТИД способствует соз-

данию собственной оригинальной исполни-

тельской трактовки – интерпретации знако-

во-символической информации, отражающей 

личностные и индивидуально-художествен-

ные особенности собственного «Я». Интер-

претация является логической фазой творче-

ского осмысления материала (на основе ра-

нее полученного индивидом опыта). В про-

цессе осмысления информации, т.е. их пере-

вода на уровень понимания, движения под-

вергаются воздействию «мотивов, установок, 

убеждений, операциональных смыслов» 

(В.В. Знаков), что требует от студента уме-

ния мыслить, распределять мышечные уси-

лия, рефлексировать результаты своей дея-

тельности.  

ТИД всегда сопряжена с высоким физи-

ческим и интеллектуальным напряжением, 

где большое значение приобретают волевые, 

эмоциональные ресурсы личности. Поддер-

жание и реализация на должном уровне всех 

видов индивидуальных ресурсов личности 

достигается за счет систематического прак-

тического тренажа, репетиционного процес-

са, сценической практики. Исходя из данных 

положений, можно говорить о том, что ин-

дивидуальные ресурсы студента-хореогра- 

фа являются не просто потенциальными,  

а имеющимися осознанными возможностя-

ми, которые позволяют исполнительскому 

таланту свободно развиваться в различных 

направлениях ТИД. 

Другим видом хореографической дея-

тельности студента является балетмейстер-

ская деятельность (далее БД), которая вы-

ступает как особый вид художественного 

творчества, создающий такую предметно-

развивающую среду, в которой раскрыва-

ются индивидуальные ресурсы личности  

студента как балетмейстера-постановщика.  
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БД студента реализуется в рамках предметов, 

включающих технологии создания компози-

ции и постановки танца в различных жанрах 

хореографического искусства: классического, 

народно-сценического, историко-бытового, 

дуэтно-классического и т.д. Данные дисцип-

лины интегрируют все знания, полученные 

студентами на общепрофессиональных и 

спецдисциплинах, что приводит их в целост-

ную совокупность умений и навыков, дающую 

возможность в дальнейшем осуществлять БД  

в театрах, профессиональных ансамблях, твор-

ческих концертных организациях.  

Творческий процесс БД студента состо-

ит из следующих этапов: 1) ориентировоч-

ный (разработка балетмейстерской концеп-

ции); 2) исполнительный (создание компози-

ционного плана, сочинение композиции тан-

ца, конкретизация отдельных фрагментов, 

эпизодов, сцен); 3) постановочный (реализа-

ция авторского замысла в «классе», сцениче-

ской площадке); 4) рефлексивный (самоана-

лиз действий на каждом этапе решения ху-

дожественно-постановочных задач). В своей 

совокупности названные этапы БД образуют 

процессуальную структуру решения различ-

ных художественно-постановочных задач, 

продуктом которых является создание хорео-

графического произведения, выраженного  

в различных танцевальных формах, органи-

ческую целостность и эстетическую цен-

ность которых обусловливает единство со-

держания и формы, определенная степень их 

взаимного соответствия. 

БД служит системообразующим ориен-

тиром мыслительных действий и операций. 

Интеграция межпредметных знаний, умений 

и навыков дает основание для выполнения 

студентом следующих действий: комбиниро-

вания, варьирования, моделирования, фанта-

зирования, корректировки и т.д. Вариатив-

ность БД зависит от индивидуального ресур-

са личности, который может иметь разное 

содержание – пониматься как: наличие соот-

ветствующих когнитивных структур преоб-

разования исторической, литературной, ху-

дожественной информации; обеспечение 

психологических, энергетических механиз-

мов; реализация хореографического опыта; 

активизация всего организма.  

Помимо мыслительных операций, БД 

включает и другие действия психических 

процессов, направленные на практическое 

формирование идеи, сочинения танцевально-

го текста и лексики танца, отображения хо-

реографической образности, комбинирова-

ния различных приемов и способов создания 

выразительных средств. Для воссоздания  

в БД характера образности важен не только 

состав танцевальных движений, но сам 

принцип текстологии, в котором отчетливо 

просматривается, по какой внутренней орга-

низации студент создает художественный 

образ и хореографическое произведение  

в целом.  

Поиск и нахождение образной стратегии 

решения художественно-постановочных за-

дач протекает разнонаправлено, с опорой на 

многообразные слуховые, зрительные, дви-

гательные представления студента. Я.А. По-

номарев, классифицируя этапы творческого 

процесса, базируясь на выделении чувствен-

ных оттенков и бессознательной работы, од-

ной из фаз творчества выделяет подготовку 

как «особое деятельное состояние, являю-

щееся предпосылкой для интуитивного про-

блеска новой идеи» [15]. 

В основе БД лежит теория опережающе-

го отражения (П.К. Анохин, А.М. Коршунов, 

К.В. Судаков и др.), сущность которой за-

ключается в наложении будущего времени 

на настоящее и их совмещении в сознании. 

При этом продуктивная функция сознания, 

ведущей формой которого выступает опере-

жающее отражение, зависит от музыкально-

слуховых представлений, накопленных  

к моменту творчества. В структуре «введе-

ния в творчество» накопление впечатлений и 

«создание собственных композиций являют-

ся отражением какого-либо художественного 

впечатления», которое вычленяется в от-

дельные этапы становления творчества и  

составляет фактически его первооснову  

(Б.Л. Яворский).  

К.Я. Голейзовский, Ю.В. Григорович, 

Р.В. Захаров, Ф.В. Лопухов, Ж.Ж. Новер, 

М.М. Якобсон и другие обращают внимание 

на необходимость обогащения личности 

жизненными и художественными впечатле-

ниями как основополагающими факторами 

развития воображения и фантазии будущего 

балетмейстера. С точки зрения Р.В. Захарова, 

«с другими видами искусств хореографию 

объединяет задача отражения жизни, рас-
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крытия богатства и многообразия внутренне-

го мира человека. Танец в жизни и жизнь  

в танце неразрывно связаны» [16]. Эта осо-

бенность дает возможность будущему спе-

циалисту создавать самые разнообразные 

хореографические выразительные средства, 

композиции различного содержания и фор-

мы от небольших этюдов, фрагментов, тан-

цевальных сюит до балетных спектаклей. 

БД зависит не только от художествен-

ных впечатлений, но и от характеристики 

проблемной ситуации, структуры постано-

вочной задачи, ее восприятия, оценки, от ак-

туальной и потенциальной структуры инди-

видуального ресурса студента-хореографа: 

музыкально-пластического мышления, спо-

собности к суггестии (самовнушение идей и 

переживаний), эмоциональной образности, 

хореографической визуализации («слыша-

ние-видение» музыки средствами языка тан-

ца), способности к импровизации, комбина-

торике и т.д. Эвристическая направленность 

творческого акта в БД позволяет студенту 

понять собственные психологические меха-

низмы художественного мышления, «с по-

мощью которых порождаются процедуры, 

направленные на решение творческих задач 

в условиях нестандартных проблемных си-

туаций» [17]. Свободное владение эвристи-

ками сочинения танца требует мобилизации 

индивидуальных ресурсов, которыми студент 

располагает непосредственно или опосредо-

вано (в символической форме); волевых уси-

лий, работы воображения, мышления, эмо-

ционального напряжения.  

Репетиторская деятельность (далее 

РД) в вузе – это планируемая самостоятель-

ная работа студентов, выполняемая в специ-

ально отведенное для этого время (в основ-

ном внеаудиторное) или в процессе осущест-

вления постановочной работы во время 

учебных занятий, по заданию или при мето-

дическом руководстве преподавателя, но без 

его непосредственного участия.  

Репетиторская деятельность слагается из 

решений многих исполнительских и педаго-

гических задач: качественная реализация 

своего балетмейстерского замысла, разучи-

вание композиции танца, хореографического 

текста, достижение исполнительского ан-

самбля (темповая, ритмическая и динамиче-

ская согласованность) в группе, совершенст-

вование необходимых исполнительских ка-

честв, средств выразительности и т.д.  

Каждая композиционная форма танца 

отличается художественным своеобразием и 

собственными законами построения, поэтому 

в зависимости от сложности произведения 

студент в процессе РД определяет количест-

во исполнителей, составляет репетиционный 

план самостоятельной работы, определяет 

стадии и этапы репетиционного процесса как 

с полным составом исполнителей, так и ин-

дивидуально. При достаточно высоком уров-

не самостоятельной работы в процессе РД 

студент-хореограф осуществляет вовлечение 

сокурсников в творческий процесс поиска 

знаний, овладения практикой совместной 

творческой деятельности, в ходе которой 

реализуются педагогические, организатор-

ские, коммуникативные способности, прояв-

ляется требовательность к себе и к исполни-

телям. По мнению ученых, «репетиция –  

это сложный художественно-педагогический 

процесс, в основе которого лежит коллек-

тивная творческая деятельность, предпола-

гающая уровень подготовки участников» 

(А.С. Каргин). 

Совершенствуя пластическую вырази-

тельность исполнения, студент-хореограф 

учится выдвигать перед участниками задачи 

разного уровня: объясняет качественные ха-

рактеристики движений, способы и приемы 

решения исполнительских проблем, раскры-

вает характер сценического персонажа, 

стиль, корректирует первоначальный вари-

ант сочинения, определяет степень физиче-

ской нагрузки исполнителей и т.д. Самостоя-

тельность в РД студента – свойство, выра-

женное в умении по собственной инициативе 

ставить цели, находить пути их достижения 

и практически выполнять принятые решения. 

И.В. Смирнов подчеркивает, что «…репети-

тор должен ясно представлять конечную 

цель своей работы, четко определить задачу 

и, исходя из нее, наметить такую последова-

тельность и методику репетиционной рабо-

ты, которая способствовала бы наиболее бы-

строму и качественному ее завершению» [18]. 

Групповая работа в процессе репетиций 

при взаимном контроле и взаимопомощи 

усиливает фактор мотивации и интеллекту-

альной активности, повышает эффектив-

ность познавательной деятельности, способ-
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ствует овладению приемами РД, развивает 

ответственность, самостоятельность решения 

проблем, позволяет находить конструктив-

ные решения, выходы из профессиональных 

ситуаций, что является важнейшим условием 

самореализации творческих возможностей.  

Положительные результаты РД, пережи-

ваемый успех в обучении побуждают к са-

мопознанию, позволяют сформировать ин-

дивидуальный стиль деятельности, помогают 

овладеть социальным опытом. Ю.А. Гераси-

мова отмечает, что «технологизация профес-

сиональной подготовки хореографа приво-

дит к интенсивному развитию педагогиче-

ских качеств личности студента» [19], пред-

ставляющих собой совокупность последова-

тельно развертывающихся навыков, осно-

ванных на теоретической подготовке и на-

правленных на решение различных хорео-

графических задач. 

Педагогическая деятельность (далее 

ПД) студента-хореографа реализуется с пер-

вого этапа обучения в вузе и интегрирует  

в себе весь комплекс художественно-педаго-

гических, организационно-структурных, ком-

муникативных функций, которые включены 

в ход создания художественного продукта 

(хореографического произведения), в про-

цесс исполнения балетмейстерской, репети-

торской деятельности, организации и прове-

дения занятий по специальным дисципли-

нам. Предметная подготовка студентов-

хореографов к ПД включает три направле-

ния: 1) теоретическое обучение в рамках 

курсов психолого-педагогического цикла;  

2) методическую подготовку; 3) педагогиче-

скую деятельность во время репетиционных 

занятий и прохождения различных видов 

практики. 

В формировании педагогических качеств 

студента-хореографа важное значение имеют 

психолого-педагогические дисциплины. За-

метим, что курсы педагогики и психологии  

в вузах культуры и искусств отнесены в дей-

ствующих образовательных стандартах  

к блоку общегуманитарных дисциплин и на-

столько кратки, что носят скорее общеобра-

зовательный характер и не могут в достаточ-

ной степени способствовать развитию педа-

гогических качеств хореографа. Рассредото-

чение педагогических знаний по разным 

учебным предметам, отсутствие мотивации  

к ПД, малый интерес к изучению данных 

дисциплин ведут к тому, что необходимые 

знания и умения приобретаются, зачастую,  

в течение долгих лет практической работы. 

Методическая подготовка студента на-

правлена на проектирование художественно-

педагогического процесса в различных типах 

образовательных учреждений культуры и 

искусства, развитие умений обоснованного 

отбора содержания обучения, владения ме-

тодикой преподавания хореографических 

дисциплин. Практическая деятельность сту-

дентов-хореографов на занятиях по методике 

преподавания носит вариативный, модели-

рующий, проблемный характер и направлена 

на организацию и планирование собственных 

действий и действий сокурсников. А.И. Бори-

сов подчеркивает: «Педагогические знания 

студента-хореографа формируются на основе 

знаний методики танцевальной грамматики, 

исполнительской техники и освоения мето-

дик обучения (подготовки) специалиста (хо-

реографа)» [20]. 

Совокупность последовательно развер-

тывающихся педагогических качеств позво-

ляет студенту выявлять связи, существую-

щие между формой движений и содержани-

ем хореографической деятельности, форму-

лировать и решать педагогические задачи, 

творчески использовать оптимальные (наи-

более целесообразные) различные формы и 

методы обучения искусству танца. 

Эти действия требуют от студента-

хореографа: 

– знаний методических и психолого-

педагогических основ научной теории хорео-

графического обучения и воспитания; форм, 

методов и средств обучения, учета и оценки 

результатов хореографической деятельности; 

– способности управлять познаватель-

ными и двигательными процессами; плани-

ровать систему педагогических воздействий; 

владеть профессиональной терминологией  

в области методологии и технологии хорео-

графического обучения, психологии и педа-

гогики художественного творчества, элемен-

тами педагогической импровизации;  

– способности проектировать и плани-

ровать ПД, определять ведущие профессио-

нальные задачи, ставить цели и задачи обу-

чения с учетом возрастных, индивидуальных 

особенностей обучающихся; 



Детский сад, школа, вуз 

 104 

– знаний достижений художественной 

педагогики, основных исполнительских и 

педагогических школ и т.д. 

Подготовка студентов-хореографов к ПД 

требует специальных способностей, среди ко-

торых особое место занимают: художествен-

но-организаторские, гностические, прогно-

стические, художественно-исполнительские, 

коммуникативные, дидактические, конструк-

тивные, перцептивные, креативные, экспрес-

сивные и др. С точки зрения Ю.А. Герасимо-

вой, «развитие педагогических качеств лич-

ности студента-хореографа в вузах культуры 

и искусств является сложным многоступен-

чатым процессом, обеспечивающимся еди-

ной целью, потребностями и мотивацией 

субъекта и объекта, эффективность которого 

зависит от композиционного единства сово-

купности внешних (задач, поставленных рек-

торатом и деканатом) и внутренних факторов 

(наличие учебных программ и методических 

пособий), что позволяет оптимизировать 

функционирование ценностно-ориентирован-

ного, активно-деятельностного подхода к еди-

ному целостному технологическому процес-

су [19, с. 3].  

Готовность к ПД студента-хореографа 

определяется знаниями, умениями и навыка-

ми, позволяющими не только организовать и 

реализовать создание и восприятие художе-

ственного продукта в учебном процессе, но и 

вовлечь обучающихся в процесс самопозна-

ния, самовыражения, выработки адекватного 

эмоционального отношения к действитель-

ности. Современное образование требует от 

педагога, преподающего предметы искусст-

ва, овладения теорией и практикой художе-

ственно-педагогической деятельности, по-

скольку его задача – помочь становлению 

эмоционально-ценностного отношения уча-

щихся к себе, другим и миру в целом на ос-

нове развития фундаментальных человече-

ских способностей – «искусства думать», 

«искусства чувствовать», «искусства слы-

шать» (Л.В. Школяр). 

В процессе профессионально-творческо-

го становления студент-хореограф интегриру-

ет все практические виды хореографической 

деятельности, но добивается успеха в каждой 

из них индивидуально-своеобразно: во-пер-

вых, в зависимости от преобладания одной из 

функций, во-вторых, по-разному используя 

одни и те же компоненты (действия и опера-

ции) в рамках различных функций, в которых 

формируется его индивидуальный стиль бу-

дущей профессиональной деятельности. 

Свою конкретизацию виды хореографи-

ческой деятельности студента-хореографа 

получают в задачах учебно-профессиональ-

ной деятельности, так как практическое ов-

ладение специальностью связано с умением 

решать разнообразные задачи, встречающие-

ся в реальном художественно-педагогиче-

ском процессе учреждений культуры и ис-

кусства любого уровня. Такая деятельность 

получила название «квазипрофессиональ-

ной» – деятельность студента, учебная по 

форме и профессиональная по содержанию, 

представляющая собой трансформацию со-

держания и форм учебной деятельности  

в адекватные им, предельно обобщенные со-

держание и формы профессиональной дея-

тельности (А.А. Вербицкий). 

Условная последовательность базовых 

форм деятельности, их место и содержание 

профессиональной подготовки студента-

хореографа представлены в таблице 1.  
 

Таблица 1  

Ведущие формы деятельности  

в процессе профессиональной подготовки  

студента-хореографа в вузе 

 

Виды и формы  

профессиональной  

подготовки студента-

хореографа 

Содержание  

деятельности 

Учебная деятельность 

Теоретическое обучение 

(лекционно-семинарские 

занятия) 

Передача и усвоение ин-

формации 

Квазипрофессиональная деятельность 

Практико ориентирован-

ное обучение (учебно-

тренировочные занятия, 

тренинги, проектирова-

ние, концертно-сцениче-

ская практика) 

Моделирование целост-

ных фрагментов хорео-

графической деятельно-

сти (предметно-техноло-

гическое и социально-

ролевое содержание) 

Учебно-профессиональная деятельность 

Различные виды практи-

ки, учебно-исследователь-

ская работа, подготовка 

диплома 

Деятельность, соответст-

вующая нормам собст-

венно профессиональных 

и социальных отношений 

Профессиональная деятельность 

 

С переходом от одной базовой формы 

деятельности к другой студенты-хореографы 

получают все более развитую практику при-

менения учебной информации в функции 
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средства осуществления указанных видов 

хореографической деятельности, овладевая 

реальным профессиональным опытом, полу-

чая возможности естественного вхождения  

в профессию. В своем системном качестве 

все это составляет технологию знаково-

контекстного (контекстного) обучения и вы-

ступает той формой личностной активности, 

которая обеспечивает обучение и воспитание 

предметно-профессиональных и социальных 

качеств будущего специалиста-хореографа.  

В контекстном обучении содержание 

учебной деятельности студента отбирается  

в логике будущей профессиональной хорео-

графической деятельности, что придает цело-

стность, системную организованность и лич-

ностный смысл усваиваемым знаниям. Со-

держание обучения вместе с трансформацией 

потребностей, мотивов, целей, действий и по-

ступков, средств, предмета и результатов хо-

реографического образования проектируется 

не как учебный предмет, а как предмет учеб-

ной деятельности, последовательно транс-

формируемый в предмет деятельности про-

фессиональной. Кроме того, задаются про-

странственно-временная координата развер-

тывания содержания, сценарный план и роле-

вая инструментовка хореографической дея-

тельности в соответствии с ее технологиями.   
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In the article the specifics of professional preparation of 

student-choreographer in educational sphere of institute of 

higher education of culture and arts is revealed. The content 

of professional choreographic education is reviewed, the 

correlation in concepts “choreography”, “choreographer”, 

“choreographic activity”, “art” is analyzed. The essence of 

creative-performing, choreographic, tutor and teacher’s activ-

ities of student-choreographer is revealed. The need in devel-

opment of special skills of student, which influence the quali-

ty of its professional choreographic preparation is founded: 

performing and organizing, gnostic, prognostic, artistically-

performing, communicative, didactic, constructive, percep-

tive, creative, expressive. 

Key words: choreographic education, professional 

preparation, student-choreographer, choreographic activity, 

creative-performing activity, choreographic and tutor activ-

ity, special skills. 
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МОТИВАЦИОННО-ЦЕННОСТНЫЙ КОМПОНЕНТ  

В СТРУКТУРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СУБЪЕКТНОСТИ ЮРИСТОВ 

 

Т.И. Гущина, И.Г. Андреева  
Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина,  

Россия, г. Тамбов, е-mail: tguasot@gmail.com 

 
Интеграция Российской Федерации в единое правовое пространство, осознание необходимости 

взаимопонимания и сотрудничества в правовых вопросах с различными странами мира, потребность 

отстаивать собственные интересы в межкультурной коммуникации, ставка на обеспечение националь-

ной правовой безопасности России – все это повышает требования, предъявляемые к специалистам 

юридического профиля. В статье представлена эмпирическая проверка профессиональной субъектно-

сти юристов. 

Ключевые слова: профессиональная субъектность юристов, терминальные и инструментальные 

ценности, мотивы профессиональной деятельности юристов.  
 

Профессиональная субъектность как 

личностный ресурс является важным услови-

ем эффективности профессиональной дея-

тельности и необходимым основанием ак-

меологического развития в ней самого субъ-

екта деятельности. В плане научного изуче-

ния проблема субъектности человека нашла 

свое отражение в ряде исследований отече-

ственных авторов [1, 2, 3, 4]. 

В современной отечественной психоло-

гии за понятием субъектность закрепляется 

значение особого личностного качества, свя-

занного с активно преобразующими свойст-

вами и способностями. Причем впервые под-

черкивается процессуальный характер фор-

мирования и развития субъекта: он связыва-

ется именно с процессами, происходящими 

внутри человека (самоопределением, само-

сознанием, саморегуляцией, субъектифика-

цией и т.д.), т.е. самостными процессами. 

Теоретический анализ научных представ-

лений позволил нам выделить следующие ба-
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