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Аннотация. За последние годы интерес к национальной культуре сильно возрос, однако нацио-

нальная хореография развивается в контексте глобализации, которая, в свою очередь, привносит
свои коррективы в национальную культуру исполнения. Таким образом, в современный период не-
обходимо более углубленное изучение исполнительской национальной хореографии. Целью иссле-
дования является разработка теоретических основ и методики формирования исполнительской куль-
туры у студентов-хореографов. Автором предложено изучение передового наследия классической
национальной хореографии в образовательном процессе вузов Республики Казахстан (РК) как осно-
вы в решении задач исполнительской культуры. Осуществлен анализ содержания исполнительской
культуры. Обосновано, что формирование исполнительской культуры происходит на основе ценно-
стного отношения к национальной хореографии, понимания ее смыслового содержания, эстетики
исполнительской культуры, изучения образцов национальной хореографии. Охарактеризована
опытно-экспериментальная работа, в процессе которой апробирована авторская методика. В рамках
методики студенты-хореографы ЗКУ им. М. Утемисова изучали танцы из национального балета
«Калкаман и Мамыр». В процессе постановочной работы использовались методы: наглядный метод,
наблюдение, беседа, анализ и статистическая обработка полученных результатов, в результате чего
у студентов выявилось повышение уровня по критериям: техника исполнения, эстетика исполнения,
музыкальное исполнение, творческое мышление. Эксперимент показал эффективность формирова-
ния исполнительской культуры у студентов-хореографов на основе изучения отечественного балет-
ного искусства в вузах РК.  
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Abstract. Recently the interest in national culture has grown significantly. However, national choreo-

graphy is developing in globalization, and globalization introduces adjustments to traditional performance
culture, necessitating a deeper study of national performing choreography. This research aims to develop
theoretical foundations and methodology for cultivating performance culture among choreography students
by integrating the heritage of classical national choreography into the educational process of Kazakhstan’s
universities. The study analyzes the national ballet models of performance culture, emphasizing its forma-
tion through a value-based attitude toward national choreography, understanding performance culture se-
mantics and aesthetics. The author tested the methodology where students at M. Utemisov West Kazakhstan
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Введение 
Одним из важных составляющих требо-

ваний в профессиональном хореографическом 
образовании является формирование испол-
нительской культуры у студентов-хореогра-
фов. Говоря об исполнительской культуре, мы 
подразумеваем выразительность исполнения, 
музыкальность, технику исполнения, манеры 
исполнения, раскрытие индивидуальных черт 
исполнителя и национальный менталитет. 
Вышеперечисленные способности формиру-
ются в образовательном процессе посредством 
изучения образцов наследия классического 
балета хореографов прошлых лет, выдержан-
ного веками и способствующего формирова-
нию не только исполнительского мастерства, 
но и в развитии духовных и национальных 
ценностей. Необходимо добавить также, что в 
настоящее время в мире происходит процесс 
развития всеобщего космополитизма и глоба-
лизации, которые приводят к всемирной инте-
грации и могут привести к трансформации 
национальных культур или же превратить их 
в интернациональные, в связи с чем изучение 
и развитие в образовательном процессе на-
следия классической и национальной хорео-
графии имеют большую необходимость. Про-
блему нашего исследования подтверждают и 
исследования Е.Ю. Диденко, рассматривав-
шей возможности классического балетного 
наследия в формировании духовной культуры 
подрастающего поколения в условиях все-
общей глобализации современного социума: 
«В контексте всей художественной культуры 
классическое балетное наследие на сегодняш-
ний день является неотделимой и существен-
ной частью духовной культуры общества. Ба-
летное искусство является совокупностью 
множества творческих процессов, в результа-
те которых в обобщенные пластические об-
разы вкладывается серьезный философский 
контекст» [6]. 

Изучение образцов передового националь-
ного балета поможет в решении задач пони-
мания и развития национальной исполнитель-
ской культуры. К сожалению, на сегодняшний 
день в учебных программах вузов РК в хорео-
графическом образовании не предусмотрено 
глубокое изучение национальных балетных 
спектаклей, в которых отражены не только 
быт, обычаи и традиции казахов, но и эстети-
ческие представления народа, высокий пафос 
прославления любви. В программу изучения 
хореографии в вузах РК входят известные все-
му миру вариации и танцы из балетов «Дон 
Кихот» (Л. Минкус), «Жизель» (А. Адан), 
«Лебединое озеро» (П.И. Чайковский), «Спя-
щая красавица» (П.И. Чайковский), «Щелкун-
чик» (П.И. Чайковский), «Пламя Парижа»  
(Б. Асафьев) и др. Между тем студенты-бака-
лавры национальных вузов не имеют доста-
точной информации по национальным спек-
таклям, не говоря уже о их углубленном изу-
чении. Национальные балеты, построенные на 
народных эпосах, оформленные элементами 
классического танца, являются образцами на-
циональной хореографии и ставят перед ис-
полнителями сложнейшие задачи – не поте-
рять то главное, что составляет особую силу 
национального искусства [9]. В первых на-
циональных балетных спектаклях, таких как 
«Калкаман и Мамыр» (В. Великанов), «Козы 
Корпеш – Баян Сулу» (Е. Брусиловский), «Кыз 
Жибек» (Е. Брусиловский), отражена самоот-
верженная любовь человека, осознающего 
себя личностью, борьба за свободу выбора, 
защита и обретение истинной любви. По на-
шему мнению, национальные балеты целесо-
образно использовать в качестве методологи-
ческой базы для развития исполнительской 
культуры будущих хореографов в творческих 
вузах РК. Необходимо также добавить, что  
в связи с увеличением общей тенденции раз-
вития и повышением уровня исполнения ка-
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захского танца нарастает необходимость в 
качественном исполнении национальной хо-
реографии с соблюдением общепринятых 
традиций классического танца [20]. Проблема 
введения и изучения образцов национального 
искусства в образовательном процессе обу-
словлена дефицитом материала по нацио-
нальному балету. Не все специалисты, а лишь 
единицы, которые имеют доступ к «большому 
и настоящему» искусству, могут приобретать 
необходимый видеоматериал. 

Целью исследования является разработка 
теоретических основ и методики формирова-
ния исполнительской культуры у студентов-
хореографов. Поставлены задачи: 1) обосно-
вать, что теоретическими основами формиро-
вания исполнительской культуры являются: 
изучение передового наследия классической 
национальной хореографии в образователь-
ном процессе вузов РК; ценностное отноше-
ние к национальной хореографии; понимание 
ее смыслового содержания и эстетики испол-
нительской культуры; 2) разработать и апро-
бировать авторскую методику формирования 
исполнительской культуры студентов-хорео-
графов.  

Обзор литературы 
Актуальность формирования исполни-

тельской культуры у студентов-хореографов в 
вузе культуры и искусств обусловлена прояв-
лением все большего интереса к ней. Е.Г. До-
рохина отмечает, что высокий уровень испол-
нительской культуры выражается в постоян-
ном стремлении исполнителя к обучению, 
практике и совершенствованию своего испол-
нительского мастерства [7]. Советский пиа-
нист, педагог, музыковед Г.М. Коган, рассмат-
ривая исполнительскую культуру в аспекте 
музыкального образования, считает, что она 
является основой общей культуры танцовщи-
ка. Авторы Л. Гилязова и Д. Юланова при-
держиваются мнения о том, что демонстрация 
только технических приемов исполнительства 
не может говорить о наличии исполнитель-
ской культуры, в то же время художествен-
ный сценический образ как часть хореогра-
фического искусства создается благодаря ис-
полнительской культуре [5]. Т.В. Сабанцева 
исследовала исполнительскую культуру в свя-
зи с педагогическими способностями педаго-
га-хореографа, которые модифицируются со-
относительно с изменениями в современном 
социокультурном пространстве [15, с. 173]. 
М.Н. Юрьева рассматривала исполнитель-

скую культуру в рамках более широкого поня-
тия – как сценическую культуру в хореографи-
ческом образовании. В процессе формирова-
ния сценической культуры студент расширяет 
границы опыта в профессиональной деятель-
ности в условиях внеучебной сценической 
деятельности, в которой студенты реализуют 
индивидуальные возможности, в том числе и 
исполнительскую культуру [18].  

Изучена и проанализирована исполни-
тельская культура в зарубежной литературе. 
Элен Неве Крингельбах исследовала испол-
нительскую культуру в условиях постколони-
альной апроприации в Сенегале [21]. В иссле-
дованиях М. Чжоу исполнительская культура 
рассматривается только как двигательная дея-
тельность исполнителя [17, с. 38]. Исполни-
тельскую культуру в содержании социальной 
хореографии изучают Джоанна Хиллари и 
Юлия Верен [19]. Авторы анализируют хорео-
графическое искусство, рассматривают испол-
нительскую культуру как социокультурный 
фактор, который влияет не только на общее 
физическое состояние личности, но также по-
ложительно влияет на его духовное состоя-
ние [25].  

Исследователь В.А. Майорова представ-
ляет исполнительскую культуру в виде «детали-
зации интонационно-пластических действий, 
действий-движений, действий-переживаний, 
действий-смыслов» [10, с. 237]. В.И. Петрушин 
определяет исполнительскую культуру как 
«осмысление, творческое обновление», то 
есть осознанное, выразительное, художест-
венно-оправданное исполнение [12]. Необхо-
димо отметить, что все выдающиеся теорети-
ки-хореографы говорят, что выразительное, 
художественно-оправданное исполнение не-
обходимо развивать при помощи произведе-
ний высокого искусства, и отмечают пользу 
высоких художественных произведений в хо-
реографическом образовании. Автор О.А. Блох 
рассматривает идею художественного произ-
ведения, замысла, эмоционально-чувственную 
природу, стиль, исполнительские традиции, 
форму и содержание, которые автор считает 
важной составляющей частью в формиро-
вании исполнительской культуры студентов 
художественного профиля [3]. Ду Пэн пред-
лагает понимание художественного произве-
дения не просто как визуализированную часть 
произведения, а как объект познания, осно-
ванного на психологическом восприятии лич-
ности [22]. Все вышеперечисленные иссле-
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дования в различных аспектах изучали ис-
полнительскую культуру, формирующуюся 
посредством классического танца, однако не 
рассмотрена и не исследована возможность 
формирования исполнительской культуры на 
основе общепринятых традиций классическо-
го танца в синтезе с национальными художе-
ственными ценностями и традициями казах-
ского народа. Такими национальными ценно-
стями можно назвать произведения искусства, 
основанные на национальных эпосах казах-
ского народа.  

Образование посредством художествен-
ного произведения – это процесс овладения 
человеком художественной культурой своего 
народа, национальными традициями и обря-
дами, ознакомления с национальными бале-
тами, с постановками выдающихся балетмей-
стеров, с источниками танцевальной культуры 
и т. д. Между тем глубокое изучение и анализ 
образцов национального балета помогут в раз-
витии не только исполнительской культуры, 
но также способствуют развитию педагогиче-
ских навыков, поскольку понимание, осоз-
нанность национальных ценностей и внут-
реннего содержания произведения благопри-
ятны для становления умений трансформации 
знаний о содержании танца в педагогические 
форматы [23]. Также, например, исследова-
тель Шабари Рао в своих работах выдвигает 
на первый план контекст, в котором обучение 
хореографии способствует самовыражению, 
проявлению собственных способностей и идей 
личности и составляет основу творческого 
образования личности [24]. 

Таким образом, исполнительская культу-
ра – это не только механика и техника испол-
нения движений, это также осмысление про-
изведения, осознанное, выразительное испол-
нение, на формирование которого могут 
оказывать влияние художественные произве-
дения высокого искусства с национальными 
ценностями.  

Методы и материалы  
В исследовании использованы теоретиче-

ские и эмпирические методы. Теоретическую 
основу составляет изучение и анализ учебно-
методической литературы в аспекте исследо-
вания и сопоставления результатов актуаль-
ных исследований по исследуемой теме.  
Основными эмпирическими методами явля-
ются наглядный метод, наблюдение, беседа, 
анализ и статистическая обработка получен-
ных результатов. 

Краткий обзор перечисленных работ и 
исследований позволяет сделать вывод об ак-
туальности нашей проблемы, поэтому, по на-
шему мнению, в образовательном процессе 
вузов РК необходимо использование для изу-
чения образцов национальных балетных спек-
таклей. 

Для сформированности исполнительской 
культуры будущих хореографов была апро-
бирована методика постановки танцев из опе-
ры-балета «Калкаман и Мамыр» на музыку 
Б. Кыдырбека, хореография Б. Аюханова. 

В данной постановочной работе принима-
ли участие студенты-хореографы 3-го и 4-го 
курсов очной формы обучения направления 
подготовки «Хореография» Западно-Казах-
станского университета им. М. Утемисова, 
количество респондентов составило 64 чело-
века (женского пола). Всего на 3-м и 4-м кур-
сах обучается 64 студента, которые были по-
делены на две группы – экспериментальная 
группа (ЭГ) и контрольная группа (КГ), в ко-
торые было отобрано по 32 студента. Студен-
ты были распределены в разные группы таким 
образом, чтобы их общий уровень исполни-
тельской культуры, проанализированный по 
результатам академической успеваемости по 
специальным дисциплинам, был одинаковым 
(от 70 до 80 баллов). Студенты КГ продолжи-
ли обучение традиционно, а студенты ЭГ по-
сле всех занятий приходили на постановоч-
ную работу и репетиции ежедневно. 

Продолжительность данной работы – 
полный учебный год с сентября 2023 года по 
май 2024 год. Студентам предоставлялись ис-
торические знания образцов национальных 
балетных спектаклей, создавались условия 
для проявления эмоциональной выразитель-
ности, формирования технических навыков. 
Были использованы методы: наглядный, на-
блюдение, анализ, беседа, индивидуальный. 

Результаты исследования 
Постановочная работа из оперы-балета 

«Калкаман и Мамыр», основанная на поэме 
Ш. Кудайбердиева о любви двух молодых лю-
дей, ставших жертвами обычая левирата, по 
традиции которого невеста жениха, умершего 
до свадьбы, отдается в жены его ближайшему 
родственнику. Первая картина «Бастангы» со-
стоит из 3 танцев: «Танец девушек», «Шуточ-
ный танец юношей», «Общий танец» [8]. 

Постановочная работа проходила еже-
дневно по графику после всех специальных 
дисциплин в одно и то же время – в 17:00, 
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продолжительность занятий – 1,5–2 часа.  
К каждой репетиции преподаватель основа-
тельно готовился, приходил с готовым мате-
риалом, перед началом практической части 
проводились пояснительные работы по исто-
рическим событиям, характере и манере геро-
ев танцев балета.  

Наглядный метод заключался в постано-
вочной работе танцев балетного спектакля 
«Калкаман и Мамыр»: практическом показе и 
устноем объяснении движений. Постановщик-
хореограф наглядно передавал движения, ука-
зывал манеру и выразительность применения 
жестов в трактовке балетмейстера Б. Аюханова. 

Наблюдение. Анализ. В период репети-
ции проводилась видеосъемка в целях быст-
рого запоминания, самостоятельного повтора, 
пересмотра, осмысления и анализа. Использо-
вание видеосъемки во время репетиции помо-
гало в работе с массой исполнителей над ис-
правлением рисунков, чистотой исполнения, 
синхронностью, с солистами – для углублен-
ной передачи образа своего героя, техники 
исполнения и т. д. Необходимо отметить, что 
возможность применения подобных новых 
образовательных технологий в хореографиче-
ском образовании была апробирована иссле-
дователем А.А. Алферовым [1]. 

Периодически в перерывах между репе-
тициями преподаватель вместе со студентами 
анализировал и сравнивал видео исполнения 
ролей из балета «Калкаман и Мамыр» студен-
тами и профессиональными танцовщицами  
из балета. Тогда уже сами студенты, анализи-
руя оба видео, четко видели свои ошибки и 
недочеты.  

Беседа. После постановки основного 
«скелета» танцев спектакля студенты выпол-
няли домашнее задание, которое было дано в 
начале постановочной работы: описать исто-
рию балета – его либретто, авторов либретто, 
какие хореографы над ним работали; само-
стоятельно найти информацию, документа-
цию, фото, видеоматериалы по историческому 
периоду жизнедеятельности балетмейстера  
Б. Аюханова, а также дополнительную ин-
формацию по стилю постановочных работ 
хореографа.  

Метод индивидуальной работы. Метод 
представлял собой непосредственную работу 
с каждым студентом над отработкой индиви-
дуальной партии, когда студенты выходили 
на середину зала и исполняли свои партии с 
показом усвоенной техники, а также демонст-

рацией, насколько они поняли образ своего 
героя и вжились в него, т. е. проявлением вы-
разительности, эмоциональных переживаний 
и т. д.: «…через произведения высокого ис-
кусства исполнитель может сам пережить, 
прочувствовать, познать самые различные 
эмоциональные состояния и различные чувст-
ва и затем сыграть и передать чувства на сце-
не и сделать это на таком уровне, чтобы зри-
тель пережил что-то, аналогичное чувствам 
героям, а может быть, и глубже – до потрясе-
ния» [11, с. 74]. Каждому студенту выдава-
лось творческое задание по сочинению ком-
бинации, основанной на национальной хорео-
графии (сочетание специфических движений 
рук и ног казахского танца с элементами 
классического танца продолжительностью в 
32 такта). Сочинение должно было соответ-
ствовать исполнительскому уровню студентов 
3-го и 4-го курсов по критериям техники ис-
полнения непростых элементов, музыкально-
сти, выразительности и логичности. Проверка 
усвоения теоретических знаний осуществля-
лась путем методического разбора движений 
и музыкального расклада. 

По окончании постановочной работы бы-
ло поставлено три танца из оперы-балета 
«Калкаман и Мамыр», в танцах студентами 
были показаны характер и манера исполне-
ния, были освоены знания по истории созда-
ния балетного спектакля, сформированы ма-
нера и стиль авторской хореографии. 

В конце учебного года среди студентов 
ЭГ и КГ проводился творческий конкурс сре-
ди студентов 3–4-го курсов ОП «Хореогра-
фия» Западно-Казахстанского университета 
им. М. Утемисова. В состав жюри входили 
преподаватели-хореографы. За месяц до начала 
конкурса студентам были даны самостоятель-
ные задания: 1) подготовить и исполнить та-
нец «Сый-сияпат» из репертуара концертной 
программы Астана Балет на музыку Х. Шан-
галиева, хореография Айгуль Тати; 2) подгото-
вить информацию по концертной программе из 
репертуара Астана Балет с использованием 
фото-, видеоматериалов, охарактеризовать 
танцы; 3) выполнить устный методический 
разбор основных движений из танца. 

По окончании конкурса были выявлены 
следующие отличительные особенности у сту-
дентов ЭГ и КГ. 

При выполнении первого задания у сту-
дентов ЭГ присутствовала техника исполне-
ния, каждый исполнитель вживался в образ, 
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движения выполнялись методически правиль-
но и эмоционально насыщено. Также испол-
нители физически были подготовлены к вы-
полнению непростых движений, соответст-
венно исполнение движений было достаточно 
уверенном и свободным. Студенты КГ испол-
нили танец, однако в методике исполнения 
движений не хватало законченности, движе-
ния исполнителей были неточны. Соответст-
венно, это придавало танцу некоторую не-
брежность; эмоции, чувства и характер не 
всегда передавались, в некоторых моментах 
полностью отсутствовали. 

Со вторым заданием справились обе груп-
пы почти одинаково, однако студенты ЭГ в 
характеристике танцев углубили содержание 
ответа, отметив идеи балетмейстерской за-
думки, и указали на стилистические особен-
ности авторских работ хореографа Айгуль 
Тати. Студенты же КГ сделали простое опи-
сание танцев без всякого анализа. 

В третьем задании студенты ЭГ смогли 
четко и ясно разложить методику исполнения 
основных движений танца «Сый-сияпат», 
студенты КГ движения объясняли менее уве-
ренно, иногда путались в названиях и тер-
минах.  

Необходимо отметить, что в начале учеб-
ного года по итогам академической успевае-
мости все студенты – участники эксперимента 
имели средние баллы (70–80 баллов) по прак-
тическим занятиям дисциплин «Тренаж казах-
ского народного танца» и «Теория и методика 
преподавания казахского народного танца». 
Однако к концу учебного года уровень успе-
ваемости студентов – участников ЭГ по дан-
ной дисциплине заметно вырос (85–95 баллов).  

Обсуждение результатов 
Исполнение, ее методика и культура в хо-

реографии и способы ее развития всегда были 
предметом обсуждения различных авторов. 
А.Я. Ваганова [4] связывала исполнительскую 
культуру с техникой исполнения, основываясь 
на концепции данного автора, мы развиваем 
исполнительскую культуру в аспекте нацио-
нальной хореографии в вузах РК. Т.В. Пурто-
ва [14] писала о синтезе теоретических мето-
дов и методов практического показа в разви-
тии исполнительского мастерства. В данной 
работе в развитии исполнительского мастер-
ства мы используем синтез движений казах-
ского народного танца и элементов классиче-
ского танца. Педагог мужского классического 
танца Н.И. Тарасов говорил о технических 

навыках исполнителя, которые способствуют 
выразительности жестов, образующих совме-
стно исполнительскую культуру [16]. Осно-
вой в нашей исследовательской работе явля-
ется изучение образцов национального балет-
ного искусства, построенных на эпических 
традициях казахского народа, способствую-
щих развитию выразительности и техники 
исполнения. П.А. Базарон предполагает фор-
мирование исполнительской культуры у детей 
в определенной локальной образовательной 
форме, связанной с хореографическим спек-
таклем [2]. Данный автор рассматривает раз-
витие исполнительской культуры в процессе 
постановочной работы балетных спектаклей с 
участием детей, наше же исследование прово-
дится на выборке, включающей студентов-
хореографов. Формирование исполнительской 
культуры в рамках развития национального 
хореографического искусства и хореографиче-
ской педагогики рассматривают казахстанские 
исследователи А.К. Кульбекова, А.М. Мурза-
гулова, Т.О. Ізім, С.А. Бакирова, Ж.У. Кайыр. 
Исследователи анализируют методику содер-
жания занятий по казахскому танцу в совре-
менных вузах РК и обращаются к националь-
ной культуре и ее аутентичным формам со-
хранения казахского национального достояния, 
его изучения и внедрения в процессы подго-
товки национальных кадров и специалистов 
по казахскому танцу [13]. В исследовании в 
нашей работе за основу берется национальное 
исполнительское искусство, которое также 
необходимо, по мнению авторов, внедрить в 
образовательный процесс в вузах РК. В дей-
ствительности проблема исполнения казах-
ского танца в творческих вузах существует и 
по сей день, все больше встает вопрос о пере-
смотре содержания программ казахской хо-
реографии. Как нам кажется, в формировании 
исполнительской культуры будущих хорео-
графов в творческих вузах необходим тот 
подход, когда в образовательном процессе 
изучается наследие классического балета хо-
реографов прошлых веков (М. Петипа, М. Фо-
кин и др.), изучаются и передаются все нюансы, 
жесты и т. д. Однако в учебных программах 
высших учебных заведений РК для подготов-
ки педагогов-хореографов не предусмотрено 
изучение образцов национальных балетных 
спектаклей, таких как «Калкаман и Мамыр», 
«Козы-Корпеш и Баян-Сулу», «Кыз Жибек», 
построенных на лучших эпических традициях 
казахского народа. Представляется и под-
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тверждается результатами опытно-экспери-
ментальной работы, что именно данные на-
циональные балеты необходимо включить в 
учебные программы и именно подобный под-
ход и метод должны использовать педагоги-
хореографы в высшем хореографическом за-
ведении РК.  

Проведенная работа показала приращение 
в понимании студентами задач исполнитель-
ской культуры, а также в уровне интереса у 
студентов-хореографов, стремления к позна-
нию в области первого национального балет-
ного искусства. В процессе изучения хорео-
графический материал транслировался и по-
вторялся, приобретая форму на основе 
полученной информации о теоретических 
представлениях казахского народа, приобре-
тая осмысленное хореографическое содержа-
ние благодаря личностным усилиям студента-
хореографа и активного взаимодействия меж-
ду студентами и преподавателем.  

Таким образом, изучение первых нацио-
нальных балетов в образовательном процессе 
вузов РК как образцов исполнительского ис-
кусства развивает качественное исполнение в 
национальной хореографии, эмоциональную 
выразительность, эстетическое восприятие, 
эстетическую потребность, творческое мыш-
ление и кругозор.  

Теоретические разработки позволяют ре-
шить задачи, связанные с развитием и изуче-
нием исполнительской культуры в нацио-
нальной хореографии на основе ценностного 
отношения преподавателей и студентов к на-
циональной хореографии, понимания ее смы-

слового содержания, эстетики исполнитель-
ской культуры. 

Выводы исследования 
Теоретическое обоснование и реализо-

ванная нами методика показали, что изучение 
будущими хореографами национальных ба-
летных спектаклей как образцов националь-
ной хореографии, основанных на народных 
эпосах казахского народа, способствует фор-
мированию исполнительской культуры, под 
которой понимается выразительность, музы-
кальность, техника исполнения, осознанность 
и понимание внутреннего содержания каждо-
го движения, а также теоретические познания 
по истории отечественного балетного искус-
ства, умения методического разбора движе-
ний и творческого мышления. 

Подход, основанный на изучении насле-
дия национального исполнительского искус-
ства, показал эффективность в формировании 
исполнительской культуры у студентов-
хореографов и стал результатом выполненных 
исследований. Были решены задачи: развития 
у студентов-хореографов качественного ис-
полнения в процессе постановочной и репе-
тиционной работы, расширения кругозора в 
области знаний о национальных спектаклях, 
активизации творческой активности в процес-
се подготовки сочинений на тему националь-
ной хореографии. 

Перспективы дальнейших изысканий  
в данном направлении связаны с апробацией 
методики и внедрением образцов националь-
ных балетных спектаклей в вузах культуры и 
искусств РК. 
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