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without parents’, teachers’ and psychologists’ help. A man is considered as a personality possessing a social quality, which 

manifests in his/her professional activities. This quality is determined by the following characteristics: socially defined aim of 

activity; social status and role in society; norms and values, which condition his/her professional behavior; the level of 

knowledge and special training. The issue of personality orientation is considered as one of the most important and difficult 

aspects of human psyche. The issue of peculiarities of influence of personal orientation on the professional choice and 

satisfaction with it still remains understudied both in domestic and foreign scientific sources. Some personal qualities 

necessary for the successful professional choice have been distinguished on the basis of scientific literature review on this 

topic. The theoretical and methodical analysis gives an opportunity to state that the main determinant in vocational choice is 

professional orientation. If an individual is satisfied with his/her work (professional activities), then he/she lives a fulfilled life. 

And on the contrary, the job dissatisfaction leads to general discontent with private life. Basing on the results of the carried out 

experiment some recommendations to professional self-determination have been developed. They can be used in professional 

diagnostic and consulting activities of psychologists. One of the main tasks of a psychologist when dealing with professional 

recommendations for a certain person is revealing stable personality qualities, sphere of interests, which provide stable 

orientation to the chosen occupation.  

Keywords: human activities, satisfaction with work, personal orientation, value orientations, professional activities, 

professional self-determination.  
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Актуальность настоящего исследования обу-

словлена стремительным развитием современного 

хореографического искусства в направлении поиска 

различных форм выразительности и смыслового со-

держания номеров. Это, в свою очередь, требует эсте-

тического обоснования возникающих у зрителя эсте-

тических эмоций, обусловленных спецификой хорео-

графического искусства.  

Выразительные особенности хореографического 

искусства предполагают определение и рассмотрение 

причин и условий для создания и развития различных 

эстетических эмоций. Таким образом, понимание 

сущности предпосылок прекрасного в хореографиче-

ском номере происходит на основе эмоционального 

выражения в процессе исполнения и восприятия [4]. 

Использование выразительных средств хорео-

графии способствует раскрытию эстетической идеи и 

проявлению эстетических эмоций в различных видах 

искусства. Таким образом, актуальность и востребо-

ванность хореографического искусства обусловлена 

не только эмоциональностью образа, но и способно-

стью различных форм хореографической выразитель-

ности участвовать в художественно-образной струк-

туре смежных видов искусства и выражать опреде-

ленные эстетические функции [3].  

Анализ последних исследований и публика-

ций. В плоскости анализа эстетических эмоций мы 

опирались на исследования отечественных авторов:  

В. Аллахвердова, М. Афасижева, Е. Басина, М. Бах-

тина, Ю.Б орева, В. Бычкова, И. Вдовина, Л. Выгот-

ского, А. Дмитриева, М. Кагана, В. Крутоуса, Д. Ле-

онтьева, В. Подсеваткина, Б. Раушенбаха,                     

М. Рюминой, Н. Хренова, а также зарубежных – Мо-
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риса Мерло-Понти, Анри Бергсона, Петера Файста, 

Гордона Грэма, Гленна Вильсона и др. 

В контексте рассматриваемой проблемы заслу-

живают особого внимания работы таких известных 

психологов, как Л. Выготский, Н. Волков, П. Ершов, 

Е. Лапина, А. Леонтьев, Н. Носов, Н. Рождественская, 

П. Симонов, Т. Шах-Азизов, а также Чезаре Ломбро-

зо, Отто Ранк, Рудольф Арнхейм, Йохан Хѐйзинга, 

Альгирдас Греймас, Жак Фонтаний, Кэрролл Изард, 

Жиль Делйз, Жозеф Нютген и др., которые рассмат-

ривали эмоцию как форму отражения в непосредст-

венном и пристрастном переживании жизненного 

смысла явлений и ситуаций, обусловленных отноше-

нием их объективных свойств к потребностям творче-

ской личности. 

Изложение основного материала исследова-

ния. Красота хореографического объекта восприятия 

номера или артиста является основанием для эстети-

ческой оценки, которая может происходить только в 

сознании наблюдателя-зрителя. Поэтому она должна 

быть также обоснована природой оценивающего 

субъекта-зрителя. Красота, представленная в хорео-

графическом пространстве, есть необходимая соот-

ветственность объекта-номера-артиста природе эсте-

тически оценивающего субъекта-зрителя. Вопрос об 

условиях этой соответственности, определяющей эс-

тетический вкус и интеллект воспринимающего, – это 

вопрос о природе образованных и проявленных эсте-

тических эмоций как зрителя, так и артиста [1]. 

Артист как основной носитель эстетических цен-

ностей владеет достаточным арсеналом различных 

средств, чтобы в зрителе пробудить душевное возбу-

ждение, выражающееся в различных нюансах челове-

ческих эмоций. Эти эстетические эмоции создают 

неповторимую и необходимую атмосферу представ-

ления. Атмосфера обладает заразительными свойст-

вами, способными передаваться от одного другому: 

от артиста к зрителю, от зрителя к артисту и от зрите-

ля к зрителю. Стоит одному из них проявить некую 

эмоциональную несдержанность, открытость в своем 

чувственном высказывании, как его тут же подхваты-

вают сотни сидящих в зрительном зале. И тут же про-

исходит неповторимое явление, где определенный 

настрой восприятия порождает не только душевное 

возбуждение, но и душевное движение, происходящее 

внутри каждого зрителя, стремящегося выразиться во 

внешних действиях в виде аплодисментов или других 

восторгов. Подобное состояние направляет и вовлека-

ет зрителя в активное участие во всем представлении. 

Заложенная в хореографическом произведении искус-

ства, она способна оказывать влияние на организацию 

и проявление эстетических эмоций у зрителя. Таким 

образом, зритель, благодаря завораживающему зре-

лищу, становится активным участником действия. Он 

становится таким благодаря своей увлеченности быть 

творцом самого зрелища, частью происходящего. По-

этому эстетические эмоции, рожденные в ходе пред-

ставления у зрителя, желанны и ярки. Готовый к вос-

приятию, зритель тем самым сознательно идет на-

встречу своим переживаниям [4].  

Эстетическое чувство – это форма отражения и 

выражения социально-эстетического опыта артиста и 

зрителя, это определенная способность эстетически 

постигать и переживать смысловые действия.  

При этом мир, порождаемый артистом, обяза-

тельно включает в себя разнообразные формы прояв-

ления человеческой драмы, включающей в себя тра-

гедию и комедию. Само их одновременное сосущест-

вование в номерах предполагает не только возникно-

вение множества художественных конфликтов, но и 

развитие различных парадоксальных ситуаций, что 

имеет отражение в соответствующих эмоциях [3]. 

Разнообразные комические приемы рождают 

множество оттенков выражения комического часто в 

сочетании с трагическим. В основе трагедии и коме-

дии, как считал Аристотель, обязательно лежит фабу-

ла, в которой различные перипетии, созданные авто-

ром, узнаваемы, т.е. взяты из жизни. Сама по себе 

перипетия определяет стремление к «перемене собы-

тий к противоположному», т.е. стремление к переходу 

от «счастья» в комедии к «несчастью» в трагедии. А 

все, что с этим связано, предполагает как некое за-

блуждение, рожденное на ошибке. Вытекающее из 

самого действия, заблуждение в одном случае приво-

дит к катастрофе, в другом – к счастливому разреше-

нию проблемы.  

Одним из главных факторов проявления эстети-

ческой эмоции являются энергетическая и авантюри-

стическая эмоциональность, присутствующие в дей-

ствиях артиста, что позволяет нагнетать эмоциональ-

ное состояние зрителя [10].  

Для того, чтобы удовлетворить эстетические по-

требности зрителей, артист при подготовке номера 

проделывает значительную творческую работу. В 

процессе подготовки номера артист в его начальной 

стадии формирует в своем сознании некую вообра-

жаемую идею образа номера, в которой разворачива-

ется и разрешается конфликт «возможного» с «невоз-

можным». Именно в возможности заключается де-

монстрация артистом определенных смысловых дей-

ствий, которым он придает эмоциональную окраску. 

Фактически артист, реализуя свой ментальный образ 

в художественном образе номера, как бы создает ма-

териальный аналог воображаемого образа, тем самым 

происходит объективация образа номера. Таким обра-

зом, каждый трюк не может быть представлен сам по 

себе, он исполняется в зависимости от композиции 

номера, включающей оригинальность и специфич-

ность образа. Подобная образность вызывает чувст-

венное наслаждение у зрителя. 

Создать хореографический образ – значит обри-

совать в танце действие или характер, воплотить на 

основе правдивого выражения чувства определенную 

идею. Танец, лишенный образности, сводится к голой 

технике, к бессмысленным комбинациям движений. В 

образном же танце техника одухотворяется, становит-
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ся выразительным средством, помогает раскрытию 

содержания [1]. 

Образное начало, в той или иной степени, при-

суще всем видам, жанрам и формам хореографиче-

ского искусства. В первую очередь речь идет, конечно 

же, о балетном театре и его спектаклях, созданных на 

основе классического танца. В XVII веке система 

сценического танца разделилась на классический и 

характерный. В XVIII – XIX вв. термин «характерный 

танец» служил для определения танца в характере, 

образе. Такой танец был распространѐн в интермеди-

ях, персонажами которых являлись ремесленники, 

крестьяне, матросы, нищие, разбойники и т. д. С на-

чала XIX века характерный танец начал меняться. Его 

называли полухарактерным, а термин «характерный» 

перешѐл к народному танцу [7]. Итак, образ в различ-

ных историко-бытовых и народных танцах проявлял-

ся в их эмоциональной наполненности и содержа-

тельной характерности, а иногда и в изобразительных 

элементах. 

Помимо образов конкретных героев, нужно так-

же упомянуть о бессюжетных танцах, в которых нет 

сюжетной линии, конкретного действия, но есть образ 

– народа, времени года, растения, животного, эмо-

ционального состояния и т. д. Например, образ сим-

вола русской природы – дерева берѐзы в постановке 

Н. Надеждиной – «Берѐзка»; удаль и молодой задор 

русских парней и девушек в пляске «Полянка», жар-

кое, игривое, солнечное «Лето» в балетмейстерских 

работах И. Моисеева; русский песенный фольклор, 

отражающий характер, мысли, чувства, эстетические 

взгляды и понимание красоты окружающего мира в 

творческих полотнах Т. Устиновой, О. Князевой, М. 

Годенко, П. Вирского, и других хореографов [3]. 

Танец может наполняться признаками образного 

и очеловеченного подражания птице (лебедю, орлу, 

голубю и т. д.), сказочной ящерице, цветку, драгоцен-

ному камню. Примером могут служить танцевальные 

партитуры, созданные в балетах «Каменный цветок» 

и «Щелкунчик» Юрия Григоровича, «Лебединое озе-

ро» Мариуса Петипа и Льва Иванова, «Жар-Птица» и 

«Видение розы» Михаила Фокина, миниатюра Касья-

на Гойлезовского «Нарцисс». 

В 70-е годы в современном танцевальном искус-

стве в полный голос заявили о себе такие направления 

как джаз-танец, танец модерн, джаз-модерн. Хорео-

графы Джером Роббинс, Алвин Эйли, Альберто 

Алонсо синтезировали в балетах технику джаз-танца с 

этническим, народным и классическим танцем. Шко-

лы Марты Грэхэм, Д. Хэммфри и Х. Лимона, Г. 

Джордано, М. Меттокса, М. Каннингхэма сложились 

в процессе эволюции различных систем танца. Прин-

ципы заимствованы из джаз-танца, танца модерн, а 

так же из классического балета; в результате появился 

совершено новый танцевальный язык. Хореографией 

они передавали мысли и чувства своих героев, их ду-

шевное состояние, а также образы литературных пер-

сонажей, национального менталитета и др. [10]. 

Среди профессионалов и любителей балета ши-

роко известно имя балетмейстера Бориса Эйфмана. 

Среди хореографов, оказавших на Эйфмана влияние, 

называют Ролана Пети, Мориса Бежара, Михаила Фо-

кина, Джорджа Баланчина, сэра Кеннета Макмиллана, 

Юрия Григоровича, Леонида Лавровского. Но нельзя 

не признать, что именно Эйфман расширил жесткие 

классические рамки русского балета почти до немыс-

лимых пределов. Оставаясь верным классической ос-

нове, он создал современный балет, переведя услов-

ный язык балета на язык драмы. Такие попытки пред-

принимались и до него, но он сделал это своим фир-

менным знаком. Преступив через множество балет-

ных табу, Эйфман соединил классический балет с 

авангардным, с акробатикой, художественной гимна-

стикой, драматической экспрессией, кино, цветом, 

светом, и, наконец, словом. В его работах сочетается 

несоединимое: классический балет на пуантах и паро-

дия, работа на полу, спирали и скольжения, эротика и 

целомудрие [4]. 

Так как искусство хореографии связано с музы-

кой, хореографический образ, его развитие следует 

рассматривать в тесном взаимодействии с музыкаль-

ным произведением. Музыка отражает интонацион-

ный строй своего времени и поэтому служит основ-

ной опорой в творчестве хореографа. Балетмейстер 

должен уметь анализировать музыкальное произведе-

ние (определить форму, стиль, характер), дать музы-

кальные характеристики персонажей, проследить 

взаимосвязь и взаимопроникновение хореографиче-

ских образов и музыкального произведения. 

Знание психологии даѐт возможность «не только 

понимать встречающиеся в жизни различные харак-

теры людей, но и правильно выстраивать сначала в 

своем воображении, а потом и на сцене линию пове-

дения героев хореографического произведения» [10]. 

Чтобы художественный образ получился правди-

вым, постановщик в совершенстве должен знать тех-

нологию хореографического искусства, владеть спе-

цификой балетной драматургии и режиссуры, владеть 

навыками различных форм, видов и жанров, прису-

щих хореографическому искусству. Советский балет-

мейстер В. Вайнонен писал: «Основной принцип моей 

работы заключается в том, что я совершенно созна-

тельно пользуюсь всеми формами танца – от сугубо 

классических до ультрасовременных… Важно только 

одно: донести до зрителя образ моего героя и сделать 

это языком танца» [10].  

Искусство танца – молчаливое искусство в обще-

принятом понимании речи. Исполнитель «говорит 

телом», а балетмейстер сочиняет хореографический 

текст так, чтобы он «читался» зрителем. Специфика 

творчества артиста балета заключается в том, что 

мысли, чувства и переживания своего героя он выра-

жает в движениях тела, жестах рук, мимике лица без 

помощи человеческой речи. Речью здесь является сам 

танец. «Нелишним было бы напомнить, что самым 

сильным средством выражения у человека являются 
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не слова (они передают лишь смысл волнующих его 

положений), а эмоции, пробуждающиеся и изливаю-

щиеся в жестах, движениях рук или же полной обез-

движенности» [8]. Поэтому немало требований 

предъявляется и к исполнителю. Первое, и, пожалуй, 

самое главное это – высокий уровень владения про-

фессией, еѐ технической стороной. У исполнителя 

должна быть прекрасная техника: чистота позиций и 

линий; большой «танцевальный багаж»; свободное 

владение элементами усложненной техники – занос-

ками, soubresaut, jeteentournant, jeteentrelace, 

grandjeteentournant, всевозможными видами враще-

ний, и т. п.; хорошие внешние данные (подразумева-

ется тип телосложения, форма ног и рук, пропорцио-

нальность частей тела и черт лица) [3]. 

Любое хореографическое произведение строится 

по законам драматургии. Хореографический образ 

также должен иметь свою экспозицию, завязку, раз-

витие, кульминацию и развязку. Образ – понятие ди-

намическое. Он складывается из системы лейтмоти-

вов, их разработки. На протяжении хореографическо-

го произведения пластическая характеристика образа 

приобретает все новые черты в соответствии с теми 

изменениями, которые по замыслу балетмейстера 

происходят с его героем. 

Для воплощения человеческого образа, внутрен-

них свойств характера на сцене немалую роль играют 

внешние данные и пропорции, так как сценический 

образ выражается движениями тела и мимикой. По-

этому в зависимости от требований, предъявляемых к 

роли и еѐ образному содержанию, происходит выбор 

исполнителей. Большое значение имеет также грим и 

костюм, которые при правильном подборе дополнят 

художественный образ, созданный артистом, станут 

последним штрихом в произведении, созданном ба-

летмейстером [3]. 
Выводы. Таким образом, эстетические эмоции, в 

частности сущность прекрасного в художественно-
образной структуре хореографического искусства, 
возникают на основе эмоционального выражения в 
процессе исполнения и восприятия различных хорео-
графических номеров. Использование выразительных 
средств хореографии способствует раскрытию эсте-
тической идеи и проявлению эстетических эмоций в 
различных видах искусства. Для того, чтобы удовле-
творить эстетические потребности зрителей, артист 
при подготовке номера проделывает значительную 
творческую работу, в которой заключается демонст-
рация артистом определенных смысловых действий, 
которым он придает эмоциональную окраску. Востре-
бованность хореографического искусства обусловле-
на не только эмоциональностью образа, но и способ-
ностью различных форм хореографической вырази-
тельности участвовать в художественно-образной 
структуре смежных видов искусства и выражать оп-
ределенные эстетические функции. 
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ЕСТЕТИЧНІ ЕМОЦІЇ В ХУДОЖНЬО-ОБРАЗНІЙ  

СТРУКТУРІ ХОРЕОГРАФІЧНОГО МИСТЕЦТВА 

У статті розглядаються естетичні емоції в художньо-образній структурі хореографічного мистецтва; 

хореографічне мистецтво як засіб формування цілісної системи художніх цінностей, засіб всебічного форму-

вання особистості, її національної свідомості; як показних сучасних світоглядних інновацій. Актуальність 

дослідження зумовлена стрімким розвитком сучасного хореографічного мистецтва в напрямку пошуку 

різноманітних форм виразності та смислового змісту виступів. Це, в свою чергу, потребує естетичного 

обґрунтування естетичних емоцій, що виникають у глядачів. Виразні особливості хореографічного мистецтва 

передбачають визначення та розгляд причин та умов для створення та розвитку різних естетичних емоцій. Та-

ким чином, естетичні емоції, зокрема сутність прекрасного в художньо-образній структурі хореографічного 

мистецтва, виникають на основі емоційного вираження в процесі виконання та сприйняття різних 

хореографічних виступів. Використання виразних засобів хореографії сприяє розкриттю естетичної ідеї та про-

яву естетичних емоцій в різних видах мистецтва. Для того, щоб задовольнити естетичні потреби глядачів, ар-

тист під час підготовки виступів виконує значну творчу роботу, в якій полягає демонстрація артистом певних 

змістових дій, яким він надає емоційне забарвлення. Затребуваність хореографічного мистецтва зумовлена не 

тільки емоційністю образу, а й здатністю різних форм хореографічної виразності приймати участь у художньо-

образній структурі суміжних видів мистецтва та виражати певні естетичні функції.  

Ключевые слова: эстетические эмоции, хореографическое искусство, искусство, художественно-

эстетическое воспитание, танец. 
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AESTHETIC EMOTIONS IN IMAGINATIVE STRUCTURE OF CHOREOGRAPHY 

The article deals with aesthetic emotions in the imaginative structure of choreography; choreography as a way of 

forming an integrated system of artistic values, a way of all-round development of a personality, its national conscious-
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ness; as an indicator of contemporary worldview innovations. Topical character of the research in conditioned by fast 

moving development of contemporary choreography in terms of searching for various forms of expressiveness and 

meaning of performances. In its turn, it requires aesthetic substantiation of arising aesthetic emotions, which are condi-

tioned by the specific character of choreography. Expressive peculiarities of choreography involve determining and 

considering the reasons and conditions for creating and development of different aesthetic emotions. Thus, aesthetic 

emotions, in particular the essence of the beauty in the imaginative structure of choreography, arise on the basis of emo-

tional expression during performances and their perceiving. Using expressive means of choreography contributes to 

revealing the aesthetic idea and expressing aesthetic emotions in various types of arts. In order to satisfy aesthetic needs 

of the audience, a performing artist works hard on his/her creativity while preparing the performance; this work in-

volves demonstrating certain meaningful actions by the performing artist, which are given emotional expressiveness. 

The need for choreography is conditioned by both character’s emotionality and ability of various forms of choreograph-

ic expressiveness to be involved in the imaginative structure of allied art forms and express certain aesthetic functions.  

Keywords: aesthetic emotions, choreographic art, art, artistic and aesthetic education, dance.  
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