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Главным наследием А. Я. Вагановой, как теоретика и практика педагогики ба-
лета, является ее методика преподавания классического танца, которую, с точки 
зрения педагогической науки точнее можно было бы назвать системой, школой. 
Выявление ее сущностных основ является ключом к пониманию механизма 
успешного обучения классическому танцу и формирования профессиональной 
компетентности учащихся.

Если обобщить определения, даваемые словарями, то под профессиональной 
компетентностью понимаются умения применять свои знания и умения на прак-
тике, используя при этом свои личностные возможности. Обычно она включает 
в себя: специальную и социальную компетентность. Профессиональная компе-
тентность — это еще и свойство личности, обеспечивающее высокий уровень са-
моразвития, переход от «неосознанной компетенции» к «осознанной некомпе-
тентности».

Как выразилась сама Ваганова: «Много раз мне придется указывать на то, как 
постепенно подходим мы к изучению какого-нибудь pas от схематической его 
формы до выразительного танца. Та же постепенность и в усвоении всей науки 
танца — от первых шагов до танца на сцене» [1, с. 14]. Но каким образом это впи-
сывается в структуру формирования профессиональной компетентности в клас-
сическом танце, какой механизм реально стоит за этим утверждением великого 
педагога? Хрестоматийным стал рассказ В. М. Красовской о том, как, еще будучи 
совсем юной ученицей, Ваганова раскладывала на части трудное движение, чтобы 
разобраться в его «механизме», и как потом молодая артистка без труда на лету 
схватывала секрет выполнения самых виртуозных pas — что свидетельствует о се-
рьезном размышлении не столько о процессе становления технического мастер-
ства танцовщика, сколько о сущности профессиональной компетентности клас-
сического танцовщика в целом. Об том же говорит и учебник «Основы классиче-
ского танца», который является ключом к пониманию представлений Вагановой 
о системе обучения балету [1].

Традиционная система преподавания классического танца в процессе подго-
товки артистов балета складывалась веками, у Вагановой мы видим уже резуль-
тат — педагогическую модель как целостный организм, в котором слились в един-
стве целеполагание, содержание и результативный итог обучения. Поэтому ее 
можно назвать также и традиционной моделью формирования профессиональной 
компетентности в классическом танце в системе подготовки артистов балета, 
представив в виде схемы.
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Несмотря на непрерывное развитие, эта модель отличается стабильностью, 
так как развивается в единых принципах и традициях балетного образования.

В чем же сущностные основы вагановской «системы»?
Если сформулировать кратко, то в основе традиционной педагогической мо-

дели преподавания классического танца по вагановской методике лежит сложная 
система строгих методических последовательностей, условно структурированных 
по уровню сложности в соответствии с историческими традициями балетного об-
разования.

Чтобы наглядно проиллюстрировать эту систему, предпринята попытка пред-
ставить материал младших классов (1–3 гг. обучения классическому танцу) в виде 
схемы взаимосвязей дидактического материала.

Очевидно, что каждая строгая методическая последовательность отражает 
процесс формирования двигательных навыков в технике классического танца 
и может быть представлена в виде схемы:

основа — строгая методическая последовательность — результат

содержание (объем учебного материала), 
где каждый элемент классического танца 
становится дидактической единицей

методика преподавания классического танца  А.Я. Вагановой

педагогические условия, исторически сложившиеся особенности и традиции  
преподавания классического танца

постановка корпуса I,II,III-V,IV
постановка рук п.п.- I-III-II

battement tendu I,V

demi-plie

epaulement 
croise et efface

позы классического танца 
croise, effacee,ecarte, arabesque 

носком в пол

battement tendu jete I,V

demi rond de jambe 
par terre 

rond de jambe par terre en 
dh et en dd

demi rond de jambe 
на 45

пложение раб.н. sur 
le cou-de-pied

battement 
frappe

battement fondu

battement soutenu 
в пол,45

battement releve lent 
45,90

grand battement

relevegrand plie
plie releve

I,II,V,IV

позы 
croise,efface,ecarte,arabesque 

на 45,90
позы attittude

battement develloppe

plie releve sur le 
cou-de-pied,45

plie releve c demi rond 
de jambe 45,90

battement fondu double

battement fondu 90

rond de jambe en l`aire

petit  battement sur 
le cou-de-pied

grand battement jete pique

battement frappe double

temp releve par terre

temp releve 45

pas de bourre с 
переменой ног

battement soutenu 90

pas de bourre без 
перемены ног

pas ballotte 45

pas ballotte 90

temp releve 90

temp lie par terre

растяжка на plie

перегибы корпуса

I port de bras

II port de bras

III port de bras

IV port de bras

V port de bras

VI port de bras

temp lie с перегибами 
корпуса

temp lie на 90

temp lie saute 
I,II,V,IV

pas echappe на 
II,IV

changment 
de pied

pas assemble

sissonne simple

pas jete

pas balance

pas de bourre 
dessous-dessus

sissonne ouverte

sissonne ferme

pas ballonne

battement tendu 
jete balancoire battement ten

du jete c pique

pas de chat

battement retire

battement developpe 
passe

grand battement 
jete passe

passe par terre

pas de basque 
классический

pas glissade
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Пример такой последовательности изображен на рисунке

постановка корпуса
на выворотных 

позициях

battement tendu

demi rond de jambe
par terre

rond de jambe par 
terre

demi rond de jambe 
45

demi rond de jambe 
90

grand rond de 
jambe

специальные 
физические и 

психосоматические 
способности

grand rond de 
jambe 

из позы в позу

Строгие методические последовательности складываются в систему, которая 
охватывает весь учебный материал классического танца от первого года обучения 
до последнего. В течение всего обучения происходит непрерывное развитие сфор-
мированных на первом году базовых двигательных навыков. Если пример стро-
гой методической последовательности, представленный на предыдущем рисунке 
рассмотреть с точки зрения логики формирования двигательного навыка, то он 
будет выглядеть следующим образом.

формирование навыков 
выворотного положения 

ног
в позициях при 

классической постановке 
коопуса

навык выворотного 
движения ноги из 

позиции в натянутое 
положение и обратно, 
перенесения центра 

тяжести корпуса с двух 
ног на одну и обратно

навык кругового 
выворотного движения(

на 1/4 круга)

нывык выворотного 
кругового движения (
целый круг en dh et en 

dd)

навык выворотного 
движения натянутой ноги 

на 1/4 круга на 45

навык выворотного 
движения натянутой 
ноги на 1/4 круга на 

90

grand rond de jambнавык 
выворотного движения 

натянутой ноги по целому 
кругу

с акцентами и 
стилистическими 

особенностями en dh et 
en dd

специальные 
физические и 

психосоматические 
способности

навык выворотного 
движения натянутой ноги 
по целому кругу на 90

в координации с окраской 
различных поз 

классического танца

Методические последовательности так тесно взаимосвязаны между собой, что 
трудно выделить одну, не затрагивая другую. Но они могут быть классифициро-
ваны по направлениям развития двигательных навыков. Подобная классификация 
существует и у Вагановой [1], о чем свидетельствуют названия разделов ее учеб-
ника: «battements», «ronds», «tours», «руки», «allegro» и другие.

Направления развития двигательных навыков, несмотря на внешнюю несхо-
жесть, тесно сочленены между собой общими навыками, которые можно назвать 
базовыми. Далее, в процессе обучения на основе их, формируются все более слож-
ные навыки, ведущие к виртуозности.

Разделить последовательности также можно по уровню сложности, что наблю-
дается в традиционном структурировании по годам обучения.

Таким образом, вся система методических последовательностей выстроена 
в направлении развития двигательных навыков от простого к сложному, от ча-
стей к целому, на что и указывала А. Я. Ваганова.

Но какой механизм связывает элементы последовательностей в систему, какие 
невидимые нити соединяют вовсе несхожие по своему внешнему образу pas?

Если рассматривать движения классического танца как некие физические дей-
ствия, совершаемые учащимися для достижения определенных целей, то любое 
из них может быть признано физическим упражнением.



84 Вестник Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой. № 5 (40) 2015

Физическое упражнение рассматривается, с одной стороны, как конкретное 
двигательное действие (средство физического воздействия), с другой — как про-
цесс многократного повторения (метод физического воздействия) [5].

Эти обозначения в теории физической культуры полностью соответствуют ха-
рактеру и содержанию учебной деятельности на уроке классического танца — 
формирование двигательных навыков для исполнения элементов классического 
танца (средства ФВ) и многократное их повторение при исполнении exersice (ме-
тод ФВ).

В форме физического упражнения различают внешнюю и внутреннюю струк-
туру, значит, и движение классического танца можно рассматривать как совокуп-
ность его внешнего образа и внутреннего содержания мышечной работы.

Содержание и форма находятся в единстве, влияя друг на друга, но при этом 
ведущую роль играет содержание. На проявление физического качества влияет 
техника двигательного действия. Нецелесообразная техника ведет к нерацио-
нальному расходованию энергии и ухудшает проявление физических качеств. 
В случае обучения классическому танцу нецелесообразная техника исполнения 
делает невозможным освоение танцевального pas.

Техника физических упражнений — это те способы выполнения двигательных 
действий, с помощью которых двигательная задача решается целесообразно, с от-
носительно большой эффективностью [5]. В технике классического танца такой 
способ удобно обозначить как действенно-мышечный механизм движения (ДММ).

А. Я. Ваганова объединяет движения в группы не по схожести внешнего об-
раза [См.: 1]. В ее методических последовательностях зачастую присутствуют 
внешне совершенно не схожие pas. В этом случае движения объединены в груп-
пы, как принципиально схожие по своему внутреннему действенно-мышечному 
механизму.

Сложность обучения технике классического танца состоит не в простом копи-
ровании учащимся внешнего действия, она заключается в постижении им внеш-
него образа движения через усвоение его содержания — той внутренней мышеч-
ной работы, которая отвечает за формирование необходимого двигательного 
навыка. Именно логика развития действенно-мышечного механизма связывает 
элементы классического танца в систему последовательностей — и в этом сущ-
ность вагановского принципа «от простого к сложному…».

Несмотря на неделимость и жесткую структуру системы последовательностей, 
в ней можно выделить ряд определенных свойств.

Как показывают исторические исследования и анализ учебно-методической 
документации и литературы, а также учебных программ по классическому танцу 
в балетном образовании начиная с 1898 г. по настоящее время [6], разделение 
учебного материала по годам обучения традиционно применялось на всех этапах 
становления и развития отечественной балетной школы. Содержание программ 
принципиально не менялось, а закрепленный за каждым годом обучения (клас-
сом) материал соответствовал определенному этапу в обучении, соответствовав-
шему уровню сложности.
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Поэтому, под годом обучения (классом) в балетном образовании понимается, 
прежде всего, некий объем учебного материала, соответствующий одному из уров-
ней сложности, а не определенный отрезок времени.

Длительным путем накопления эмпирического опыта в балетном образовании 
установлено время освоения учащимися определенного этапа в обучении. 
Но установление этих рамок происходило под влиянием различных факторов — 
не только профессиональных, но и социальных, экономических и пр. Поэтому, 
временные рамки, определенные на освоение учащимися каждого этапа обуче-
ния, можно считать условными и поэтому изменяемыми, если методика применя-
ется в условиях отличных от существующих в балетном образовании.

О сокращении временных рамок в освоении этапов обучения классическому 
танцу по сравнению с оптимальными, ясно высказалась Г. Т. Комлева в коммен-
тариях к тексту книги Н. П. Базаровой и В. П. Мей «Азбука классического танца» 
(2006): «…сжатые сроки учебы перегружают не сложившийся еще организм. А это 
ведет к травмам в юном возрасте. Иными словами, ученик в этих условиях — по-
тенциальный инвалид» [3, с. 15]. Следовательно, о сокращении сроков речи идти 
не может. Важно помнить, что А. Я. Ваганова говорила нам о технологии крепкой 
«школы» — воспитания танцовщика, которому по плечу любые технические 
сложности, а здесь важнее формирование качественного двигательного навыка, 
а не быстрый результат.

Система последовательностей не только структурирована по уровням слож-
ности. Фундаментальные принципы техники классического танца определяют 
основные направления развития двигательных навыков и процесса обучения 
в профессиональной подготовке классического танцовщика [7].

К основным направлениям развития двигательных навыков и процесса обуче-
ния, в преподавании классического танца можно отнести:

1) формирование и развитие навыков владения корпусом;
2) формирование и развитие навыков выворотного движения — от элементар-

ных до художественных форм:
– формирование и развитие навыков прямолинейного выворотного движе-

ния ног;
– формирование и развитие навыков круговых движений ног;
– формирование и развитие навыков прыжка;
– формирование и развитие навыков вращения;
– формирование и развитие навыков пальцевой техники в женском классе;
3) формирование и развитие навыков работы рук в соответствии с канонами 

классического танца;
4) развитие музыкальности;
5) формирование и развитие классической координации, ведущей к танцеваль-

ной выразительности и художественности;
6) формирование и развитие урока классического танца.
Основные направления развития двигательных навыков пролегают через все 

этапы обучения от первых элементарных pas до виртуозных художественных 
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форм. В этом процессе можно выделить несколько характерных этапов, связан-
ных с определенным уровнем сложности:

– период изучения элементов до законченной формы;
– традиционное комбинирование;
– общее ускорение темпа;
– исполнение в позы;
– исполнение на полупальцах;
– исполнение элементов en tournent.
При этом особенностью традиционной педагогической модели преподавания 

классического танца является то, что этапы, связанные с уровнем сложности про-
ходят как каждый отдельный технический элемент, (например, pas assemblé), так 
и группы элементов, разделы урока и пр.

Все вышесказанное свидетельствует о цельности системы А. Я. Вагановой, 
как единства целевых установок, содержания и результативного итога обучения, 
что позволяет назвать ее основы сущностью профессиональной компетентности 
в классическом танце.

С сожалением приходится констатировать, что в новых направлениях подго-
товки и специальностях высшего и среднего профессионального образования, 
сложившихся в ХХ в. [8], получила распространение «иллюстративная» манера 
преподавания классического танца, возникшая под влиянием исторических пред-
посылок и различных социально-педагогических аспектов современного хорео-
графического образования (например, направление «Народная художественная 
культура», профиль «руководство любительским хореографическим коллекти-
вом», специальность «Народное художественное творчество», специализация 
«хореографическое творчество») Следуя этой манере, педагог не стремится пере-
дать ученику систему физических навыков, а лишь поверхностно знакомит с эле-
ментами классического танца, не заботясь о результативном итоге обучения.

Вследствие этого процесс формирования профессиональной компетентности 
в новых направлениях подготовки и специальностях высшего и среднего профес-
сионального образования обнаружил ряд проблем:

– возможная угроза здоровью учащихся, связанная с нарушением логики раз-
вития двигательных навыков, заложенной в системе Вагановой;

– неэффективность процесса обучения технике классического танца;
– «расшатывание» традиций русской школы классического танца и т. д.
Таким образом теряется сущность вагановской системы, весь вложенный в нее 

смысл, а главное, подрываются сущностные основы самой профессиональной 
компетентности в классическом танце.

Опасность заключается еще и в том, что прошедшие «иллюстративную» школу 
обучения транслируют ее в дальнейшем, как норму, не осознавая, что в ней утра-
чено главное — подлинный процесс становления профессионального мастерства.

В этой связи хочется подчеркнуть, с одной стороны, необходимость возврата 
к истокам — сущности вагановской методики, глубокого исследования ее дей-
ственного механизма; с другой стороны — искоренения «иллюстративности» пре-
подавания классического танца в современном хореографическом образовании 
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и устранения питающих ее противоречий. Это и будет свидетельством высокого 
уровня профессиональной компетентности специалиста, включающая знание 
и умение применять на практике логику развития двигательных навыков, зало-
женную в системе А. Я. Вагановой.
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