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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ОСНОВНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  
У СТУДЕНТОВ НАПРАВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

«ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО  
(ЭСТРАДНЫЙ ТАНЕЦ)» 

В ХОДЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
«ИСКУССТВО БАЛЕТМЕЙСТЕРА» 

 
Современные тенденции развития хореографического ис-

кусства, стремительное изменение его эстетики, усиливающее-
ся взаимодействие с другими художественными и внехудоже-
ственными пластами обусловливают необходимость формиро-
вания нового типа художественно-творческого мышления в 
процессе профессионального обучения. Особая роль в форми-
ровании основных профессиональных компетенций принадле-
жит дисциплине «Искусство балетмейстера», преподавание ко-
торой для каждого направления специальности «хореографи-
ческое искусство» имеет свою специфику. 

Особенности формирования основных профессиональных 
компетенций в ходе преподавания дисциплины «Искусство ба-
летмейстера» определяются в первую очередь спецификой 
этой разновидности хореографического искусства. Сложность 
обучения балетмейстерскому мастерству в сфере эстрадного 
танца связана с тем, что сам он находится в зоне пересечения 
двух видов искусства – хореографии и эстрады. Балетмейстер, 
работающий в эстрадном танце, сталкивается с проблемой не-
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однородности выразительных средств, присущих эстрадному 
искусству, поскольку в современной эстраде объединено ог-
ромное количество разнородных по генезису, форме, характеру 
и содержанию видов зрелищ.  

Одной из основных профессиональных компетенций, при-
обретаемых в ходе изучения дисциплины, является овладение 
теорией и технологией создания хореографических произведе-
ний, для чего выпускник должен четко понимать специфику 
выразительных средств хореографической композиции. Мно-
голетняя практика, в частности опросы первокурсников, пока-
зывает, что, приступая к изучению дисциплины «Искусство 
балетмейстера», студенты фактически не могут выделить ос-
новные признаки эстрадного танца, то есть не совсем ясно 
представляют себе объект и предмет своей будущей профес-
сиональной деятельности. Рассматривая эстрадный танец, ло-
гично было бы предположить, что он характеризуется какими-
либо особенностями лексики или построения хореографиче-
ского текста, поскольку именно движения человеческого тела, 
организованные особым образом, составляют основу для видо-
вой и жанровой атрибуции того или иного явления хореогра-
фической практики [2]. Однако в отличие от произведений 
других разновидностей хореографического искусства, имею-
щих в основе композиционной структуры пластический текст, 
построенный на достаточно ограниченной исторически сло-
жившейся лексической системе, эстрадный танец не обладает 
такой собственной, свойственной именно и только ему лекси-
кой. Эстрадный танец как разновидность хореографии может 
существовать на любой лексической основе: классического, 
народно-сценического, джаз-танца и т. п. Соответственно, од-
ной из основных задач дисциплины «Искусство балетмейсте-
ра», особенно в первые два года обучения, является формиро-
вание умения синтезировать выразительные средства не только 
разных жанров хореографии, но и других видов искусства. 

Чтобы раскрыть специфику эстрадного танца, необходимо 
объяснить студентам типологические признаки и особенности, 
отличающие его от других разновидностей хореографического 
искусства. Одна из наиболее очевидных и специфических черт 
различных эстрадных жанров заключается в том, что эти черты 
сфокусированы в своеобразном ядре – номере, который можно 
считать их (эстрадных жанров) классификационной единицей. 
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Постепенно студенты учатся определять и анализировать ос-
новные слагаемые элементы эстрадного танцевального номера, 
понимать функциональную и художественную нагрузку каж-
дого звена и принципы их взаимодействия. 

Эстрадно-хореографический номер обладает художествен-
ными, композиционными и функциональными особенностями. 
Это – малая форма произведений, развлекательность, доступ-
ность его художественного языка для понимания зрителя, на-
личие в номере «варьете-момента», современность. Эти при-
знаки С. Клитин объединяет в так называемый признак эстрад-
ности произведений искусства [1]. 

Последовательное использование малых форм является пер-
вым признаком эстрадности. Малая форма произведений обу-
словливает и лаконизм всех ее составляющих, начиная от 
краткости произведения, концентрации его содержательности 
и, как следствие, – лаконизм балетмейстерских, актерских и 
сценографических выразительных средств. 

Исторически происхождение эстрадного лаконизма детер-
минируется утилитарными обстоятельствами выступлений ар-
тистов. Открытые подмостки, как правило, не предусматрива-
ли условий для использования декораций и участия большого 
числа исполнителей в каждом номере. Эти обстоятельства тре-
бовали применения приемов быстрой трансформации из образа 
в образ с использованием лишь деталей костюма и реквизита, 
других лаконичных средств сценографии. Да и сами демонст-
рируемые произведения должны были быть краткими и бро-
скими: иначе исполнители теряли бы внимание публики, стре-
мящейся к разнообразию впечатлений.  

Самым коренным и наиболее заметным из признаков эст-
радности в танце является фактор развлекательности. Надо от-
метить, что момент развлекательности в широком смысле яв-
ляется существенным для искусства вообще. Вот как писал об 
этом К. С. Станиславский: «Даже самая “серьезная” трагедия в 
театре может эстетически сопереживаться только в том случае, 
если она зрителя “занимает”; то есть если она ему доставляет 
духовное удовольствие. Момент развлекательности выступает 
в искусстве чрезвычайно богато и многослойно» [3]. Конечно, 
развлекательность присуща легким и серьезным жанрам в раз-
ной степени, и принципиальное различие между ними – в на-
значении каждого из жанров: если серьезное искусство при-
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звано нести высокую этическую миссию, то искусство «лег-
кое», судя хотя бы по его названию, существует для отдыха, 
удовольствия, развлечения. Но это вовсе не означает, что лег-
ким жанрам чужды черты искусства содержательного. Катего-
рии серьезного и легкого разделяет здесь не столько тематика, 
сколько характер обобщений.  

Еще один специфический признак эстрадности хореографи-
ческого произведения выражается в доходчивости, ясности 
пластического текста, который составляет основу композиции 
номера. Если для эстрадного танца доступность для понимания 
пластического текста является одним из обязательных иденти-
фикационно-видовых признаков, то для других жанров хорео-
графии (даже малых форм) он является отнюдь не обязатель-
ным.  

Существенным признаком эстрадности хореографического 
номера служит наличие в нем так называемого варьете-
момента, который по аналогии с цирком можно назвать и эст-
радным трюком. Студент должен осознать, что варьете-
моментом эстрадного номера может стать оригинальный, не-
ожиданный балетмейстерский прием, дающий энергетический 
толчок всему действию. Балетмейстерский прием во многом 
может предопределить стиль миниатюры, путь к решению те-
мы, образа и стать варьете-моментом номера. 

Один из наиболее очевидных признаков эстрадности хорео-
графического номера – его современность. «Современность 
является законом для любого жанра эстрадного искусства» [4, 
с. 7]. Соответственно любой эстрадный хореографический но-
мер должен нести черты современности хотя бы в одном, а 
лучше в совокупности выразительных средств. Зачастую при-
знак современности хореографии рассматривается как тожде-
ственный его эстрадности. Однако это не совсем так. Действи-
тельно, любой эстрадный танец должен быть современным, но 
далеко не каждое современное произведение хореографическо-
го искусства может считаться эстрадным (как и наоборот – не-
даром на кафедре хореографии подготовка специалистов по 
этим двум направлениям специальности разграничена). 

Формируя основные профессиональные компетенции, осо-
бое внимание уделяется изучению характера взаимодействия 
хореографического текста, пластического решения эстрадно-
хореографического номера с тем музыкальным материалом, 
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который лежит в его основе. Здесь следует заметить, что в от-
личие от других разновидностей хореографии, где замысел ба-
летмейстера предшествует созданию или выбору музыки для 
произведения, в эстрадной хореографической практике, как 
правило, бывает наоборот. В эстрадных жанрах хореографии 
музыка является не просто важнейшим компонентом компози-
ции номера – она является фактором, определяющим содержа-
ние, драматургию произведения. Эстрадный балетмейстер 
практически всегда работает с готовой музыкой, не имея воз-
можности сотрудничать с композитором. Для эстрадного танца 
балетмейстеры чаще выбирают эстрадные музыкальные произ-
ведения. То есть музыку доступных для восприятия малых 
(куплетных, простых и сложных двух- и трехчастных) форм, 
решенную в современной музыкальной стилистике, часто но-
сящую развлекательный характер. 

Роль балетмейстера на эстраде особая. Балетмейстер, созда-
вая произведение, также, как и в других жанрах хореографии, 
выступает автором не только номера (режиссером), но и хорео-
графического текста (хореографом). Он является автором смы-
слового, хореографического и сценического текста, творит ре-
альность и смысловую, и основную по жанру – танцевальную. 
Но на эстраде балетмейстер гораздо чаще совмещает в себе ав-
тора не только сценарной драматургии (постановщика), но и 
костюмов и светового решения номера (сценографа). В отли-
чие от балетмейстеров, работающих в других жанрах хорео-
графического искусства, балетмейстер эстрады должен владеть 
гораздо более широким арсеналом выразительных средств и 
уметь их использовать в зависимости от творческих и индиви-
дуальных особенностей артистов, с которыми он работает. То 
есть на эстраде существует большая, нежели в других видах 
хореографии, зависимость постановщика от индивидуальности 
и сценических возможностей исполнителя. В отличие от бале-
та, народно-сценического танца и т. п., где центром соедине-
ния творческих усилий труппы, художника, композитора явля-
ется замысел балетмейстера, на эстраде таким центром стано-
вится артист или группа артистов. Образно говоря, эстрадный 
балетмейстер должен как бы «раствориться» в артисте. Если в 
других жанрах артисты воплощают авторский стиль балетмей-
стера, то на эстраде стилистика произведения зависит во мно-
гом от исполнительского стиля танцовщика. Видимо, по этим 

 271 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



причинам эстрадный танцовщик почти всегда становится соав-
тором произведения и часто выступает как балетмейстер, а ре-
пертуар солистов формируется как личный репертуар данных 
исполнителей. Этим объясняется трудность, а часто и невоз-
можность «передачи» эстрадного номера другим артистам. 

Поскольку особенность эстрадного танца состоит в «лично-
стном» характере произведения, создаваемого под конкретного 
исполнителя, и здесь сложно говорить о некоей школе, то нам 
представляется, что наиболее оптимальной формой обучения в 
сфере эстрадного танца, обеспечивающей высокую степень ин-
теграции между различными специальными дисциплинами и 
творческой практикой, является форма мастерской. Об эффек-
тивности формирования основных профессиональных компе-
тенций в рамках такой формы как мастерская, свидетельствует 
положительный опыт «Мастерской эстрадного танца» БГУКИ. 
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В статье рассматриваются опыт и проблемы формирования 

предметно-специализированных компетенций, т. е. того, что 
должен знать обучаемый, понимать и быть в состоянии сделать 
после обучения. Главным требованием к будущему специали-
сту в настоящее время выступает умение применить на прак-
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