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Аннотация. Авторы статьи обращаются к анализу содержания и условий 
эффективного взаимодействия педагога и воспитанников в современном хореографическом 
образовании. Предметом анализа авторов оказывается «педагогика внимания», 
психологические и педагогические механизмы развития внимания как одного их важный 
факторов личностного и творческого развития обучающихся. Авторы делают особый акцент 
на традициях гуманистической педагогики, веры в творческие силы воспитанника, 
обеспечение условий для развития его индивидуальности.  
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«...Мастерство будущего танцовщика должно развиваться  

на основе активного и моблизованного внимания» 
Н.И. Тарасов «Классический танец».  

 
В «Толковом словаре Великорусского языка» В. И. Даля есть расшифровка 

многогранного слова – «внимать». Оно означает – внимаю, внемлю, усваиваю 
услышанное и прочитанное, устремляю к этому волю свою, обращаю внимание 
на дело. Здесь же даются однокоренные смыслы: внимательный, понятливый, 
толковый, слушающий и замечающий. Внимательность – особое свойство, 
рвение или желание все услышать, узнать, понять, усвоить себе, качество 
прилежания. Внятный – это значит понятный, вразумительный, ясный, 
слышный, громкий, доступный слуху и разумению. Сюда относится умение 
говорить внятным голосом, умение внятно толковать новое, обладать качеством 
внятности [35]. В современных толковых словарях также подчеркивается, что – 
внимание – углубленная сосредоточенность, близкая медитации, внимательность 
– есть бдительность, осторожность, сосредоточенность, предупредительность, 
нравственное состояние человека, направляющего сознание и чувства на заботу 
о ком или, о чем либо, может оказать бескорыстную помощь, поддержку, 
заметить и понять, умение слушать и резонировать с сознанием другого человека 
[7]. Внимательность – это качество личность характерное, как правило, для 
выдающихся людей. Внимательность в союзе с наблюдательностью основа 
обучаемости. В настоящее время понятие «внимание» выступает одной из 
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важнейших в сфере психологических исследований [12]. История исследования 
внимания в психологии и педагогике ведется более полувека. Этим вопросом 
занималось огромное количество отечественных и зарубежных ученых-
исследователей. Среди них можно выделить таких мыслителей как: 
И.П. Павлов, Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, П.Я.Гальперин, 
А.Р. Лурия, А.Г. Маклаков и др. В последние десятилетия особенно важной 
стала тема внимания [28]. 

История исследования проблем внимания за рубежом также насчитывает 
не одно десятилетие. Среди представителей зарубежной психологии, 
посвятившим свое внимание исследованию «внимания» можно назвать такие 
имена как Д. Е. Броадент, А. М. Трейсман, А. и Д. Дойтч, Д. Канеман, О. Нейман 
и др. И, тем не менее, до сих пор у психологов нет единого мнения о том, что же 
такое внимание. Одни говорят, что внимание не является самостоятельным 
процессом, а выступает исключительно как одна из сторон психических 
познавательных процессов, другие утверждают, что внимание – это независимое 
психическое состояние [30]. Например, в «Большом психологическом словаре» 
внимание трактуется одновременно и как процесс, и как состояние 
настроенности человека на восприятие важнейшей информации и решение 
поставленных задач. Во всех современных и зарубежных и отечественных 
исследованиях проблем внимания присутствует огромное количество разных, 
даже противоположных пониманий и определений «что есть внимание» [34]. 
При всей разноречивости точек зрения, тем не менее, специалисты сходятся во 
мнении, что от уровня развития внимания во многом зависит успешность и 
продуктивность деятельности человека [29]. В педагогике это понятие 
рассматривали выдающиеся российские педагоги-новаторы Ш. А. Амонашвили, 
В. А. Сухомлинский. Что же касается педагогики внимания в сфере 
классического балета, то тут смело можно сказать, что этот вопрос при всей 
своей значимости и непреходящей актуальности для педагогики балета 
удивительно мало освещен, поэтому представляет большой интерес для 
исследования [31]. По мнению современных психологов, внимание – это 
направленность и сосредоточенность психики, сознания на определённый 
объект. Выделяют два основных вида внимания: произвольное и 
непроизвольное. Когда внимание возникает само собой без всякой цели – это 
непроизвольное внимание. А преднамеренное, или другими словами 
произвольное внимание, возникает при наличии у субъекта определённой цели 
или задачи [32]. 

Педагогу необходимо уметь сосредотачивать внимание в нужный момент 
на конкретном объекте. И произвольное и непроизвольное внимание необходимо 
учителю и находится во взаимосвязи друг с другом [14]. Обращая внимание на 
ученика на совершенную им ошибку, педагог помогает ребёнку исправить ее – и 
здесь уже проявляется его гуманизм, стремление помочь воспитаннику. 
Внимание оказывается условием успешной педагогической деятельности. 
Внимание это важнейший психический познавательный процесс, который лежит 
в основе любой успешной человеческой деятельности [5]. Психологи выявляют 
также проблему нарушения внимания среди разных групп детей и взрослых. 



Характерные особенности «дефицита внимания» связаны с неустойчивостью 
внимания, сложностью и неумением его переключения, отсутствием 
концентрации внимания, быстрое угасание, слабость внимания [10]. В работах 
по психодиагностике указывается, что специфика и качество внимания у детей 
связана с саморегуляцией. При этом внимание можно рассматривать как 
возможность, или как основу обучаемости детей [23].  

Для педагога классического танца очень важно уметь переключать и 
распределять внимание, т.к. постоянно нужно держать в поле зрения большое 
количество учеников. Под распределением понимается умение удерживать в 
центре внимания сразу несколько объектов и одновременно выполнять сразу 
несколько видов деятельности [24]. Уровень распределения внимания зависит от 
сложности и характера совмещаемых видов деятельности. Перевод внимания с 
одного объекта на другой, с одного вида деятельности на иной, называется 
переключаемостью внимания. Данная характеристика проявляется в скорости, с 
которой человек может переводить своё внимание с одного объекта на другой. 
Таким образом, хорошо развитое внимание лежит в основе грамотных действий 
педагога, помогает ему в сложных ситуациях воспитания и обучения и является 
залогом успешной педагогической деятельности [33]. Наиболее важной и 
значимой профессиональной способностью учителя является наблюдательность 
[15]. Педагог должен уметь разглядеть внутреннее психологическое состояние 
ребёнка и его особенности, основываясь на его внешнем поведении или на самой 
внешности ребёнка [13]. Для педагога объектом наблюдения должен являться не 
только ученик, но и сам процесс организации взаимодействия с ним [25]. Для 
того чтобы воспитать, сформировать у детей привычку к концентрации внимания 
педагог классического танца не должен много говорить на уроке, особенно во 
время исполнения задания. Объяснить или показать необходимое упражнение 
или комбинацию из уже усвоенных упражнений необходимо только один раз, но, 
при этом, четко сформулировать главную цель этого упражнения [3]. Мастерство 
преподавателя состоит в том, что он точно формулирует свои требования, 
замечания, комментарии и четко фокусирует и фиксирует внимание детей на 
необходимом качестве и уровне [22].  

В работе педагога классического танца есть своя специфика и свои 
особенности. Мир балета сам по себе очень жесток. Огромная конкуренция 
между артистами не допускает слабости, мягкотелости, лени. Поэтому 
дисциплина в балетном классе должна быть «железной». Это ежедневный 
титанический труд, постоянная концентрация внимания, преодоление себя. И 
только благодаря таким усилиям можно добиться результатов в балете. Задачей 
педагога классического танца является создание в классе рабочей, но в то же 
время творческой атмосферы [6]. Внимание самого танцовщика – это 
направленность и собранность его психической деятельности, связанной с 
исполнительским творчеством: «Внимание танцовщика должно отличаться 
особыми профессиональными качествами и быть всегда связано с ясно 
поставленной целью, без которой нельзя ни в учебной работе, ни в сценическом 
творчестве по-настоящему увлечься исполнительскими действиями и достичь 
сценических результатов» [11]. В первый год обучения в ребенке воспитывать 



умение концентрировать внимание на определенном упражнении, потому что 
«развивая в будущем артисте способность концентрировать внимание на 
нужных движениях с одновременным мышечным ощущением правильного их 
выполнения, мы создаем прочную основу для дальнейшего освоения и 
совершенствования им техники танцевального мастерства» [2, с.63].  

Чего же ждёт ученик от педагога? Конечно гуманности! Конечно 
внимания! Ведь потребность во внимании – базовая психологическая 
потребность [4]. И как важно уделить внимание каждому ученику. Но также 
важно понимать, что внимание может быть разного рода. Педагог должен 
выделять успехи учеников, подбадривать и давать им веру в себя, будь то словом, 
жестом, или просто улыбкой [26]. Проводя уроки классического танца у детей, 
студенты на собственном опыте ощущают, как на самом деле преображаются 
дети, на которых обращает своё внимание педагог, особенно те дети, которым, 
очевидно, не достаёт этого внимания [18]. Кому-то важно помочь правильно 
исполнить то или иное движение, или исправить ошибку, а кому-то нужно просто 
помочь поверить в себя и в свои силы [8]. Ш. А. Амонашвили говорил о том, что 
главное – это любить детей такими, какие они есть. Надо одинаково любить и 
шалуна, и послушного, и сообразительного, и тугодума, и ленивого, и 
прилежного. Но внимание учителя по отношению к ученику может быть и 
достаточно критичным, жёстким, если тот совершает какую-либо ошибку или 
допускает оплошность [20]. Педагогу нужно помнить, что подростки болезненно 
реагируют на любую критику, но с другой стороны – ждут общения с ними как со 
взрослыми людьми [9]. Педагог в любой ситуации должен быть тактичен и 
беречь чувства своих учеников. Как говорит Ш. А. Амонашвили: «Воспитание 
происходит раз и навсегда, ничего нельзя изменить, дополнить» [1]. Поэтому 
педагог должен быть уверен в каждом своём слове, в каждом своём действии и 
поступке, он должен осознавать всю ответственность, которая на нём лежит.  

Психология подростка в этом возрасте, конечно, претерпевает 
значительные изменения [19]. И если педагог вовремя заметит этот переход и 
сможет изменить тактику в отношениях с учениками, то есть надежда, что это 
сведёт к минимуму проблемные моменты [16]. В такой ситуации ученики не 
будут мечтать поскорее покинуть балетный класс или сделать что-то из ряда 
вон выходящее. Они будут слышать своего педагога и смогут, в случае чего, 
пойти на компромисс [17]. Н.И. Тарасов отмечал, что «всесторонне развитое 
внимание, позволяет танцовщику овладеть не только совершенной техникой 
движения, музыкальностью и актерским мастерством. Но и найти себя, свою 
индивидуальность, определить исполнительские возможности. Культура 
внимания это сильнейшее оружие современного актера-танцовщика» [27, с. 56]. 
Педагогу классического танца также очень важно уметь просто выслушать 
ребёнка, попытаться помочь или просто подбодрить. Всё это способствует 
налаживанию позитивного контакта между учеником и учителем и служит 
хорошей базой для дальнейшего взаимодействия. В.А. Сухомлинский говорил о 
том, что отношения ученика и учителя должны строиться на 
заинтересованности и внимании. Только тогда возникает настоящее общение, и 



ребёнок будет слышать своего наставника, чувствовать его устремления и 
следовать им [2].  

Вспомним слова Л.Н. Толстого: «Истинное воспитание ребёнка – в 
воспитании самих себя». Если каждый педагог будет начинать с себя, если он 
будет помнить, что ребёнок не готовится к жизни, а уже живет, если педагог 
будет уважать каждого ученика, видеть в каждом личность, будет любить и 
искренне верить в него, то педагогический процесс будет действительно 
гуманистическим, создающим позитивный настрой воспитанника, помогающим 
каждому ребёнку заглянуть внутрь себя, в свое собственное завтра, открыть в 
себе самые лучшие качества и развить свои способности [21]. 
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Abstract. The authors of the article turn to an analysis of the content and conditions for effective 
interaction between the teacher and pupils in contemporary choreographic education. The subject of the 
authors' analysis is "attention pedagogy," psychological and pedagogical mechanisms of development of 
attention as one of their important factors in the personal and creative development of students. The 
authors emphasize the traditions of humanistic pedagogy, the belief in the creative powers of the pupil, the 
provision of conditions for the development of his personality. 
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