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Аннотация. В статье анализируются теоретико-практические вопросы создания образа 

в народно-сценическом танце. Актуальность проблемы обусловлена тем, что народно-сценический 

танец сейчас находится в тенденции трансформации, связанной с новыми требованиями времени; 

из-за этого происходит развитие новых форм и средств выразительности, адаптация всего своего 

потенциала и достижений предшествующих столетий, а также первоосновы танцевальных ис-

точников. Осмысляется семантика и открывается общий взгляд образующих систем понимания 

танцевальных движений и пластических решений. Предлагается краткий обзор концепции образ-

ного танцевального движения в народно-сценическом танце, созданной великими мастерами 

танца. В статье делается вывод о том, что образ в различных народно-сценических танцах рас-

крывается в содержательной характерности, эмоциональной наполненности, при этом важной 

составляющей являются выразительные элементы и пластическое решение, а главное в умениях 

самого создателя и исполнителей. 
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Abstract. The article analyzes theoretical and practical issues of creating an image in folk stage 

dance. The relevance of the problem is due to the fact that folk stage dance is now in a trend of transfor-

mation associated with the new requirements of the time, because of this, new forms and means of expres-

sion are being developed, adaptation of all its potential and achievements of previous centuries, as well as 

the fundamental principles of dance sources. Semantics is comprehended and a general view of the forma-

tive systems for understanding dance movements and plastic solutions is revealed. A brief overview of the 

concept of figurative dance movement in folk stage dance, created by the great dance masters, is offered. 

The article concludes that the image in various folk stage dances is revealed in its meaningful character, 

emotional fullness, while an important component is expressive elements and plastic solutions, and most 

importantly in the skills of the creator and performers. 
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Введение. Реальность настоящего сви-

детельствует о том, что из танца, как и из всего 

хореографического творчества, последова-

тельно исчезает идейно-тематическое содержа-

ние и образность; в результате, в танцевальных 

номерах часто представлены комбинации сило-

вой техники, гимнастические элементы и трюки. 

В этом случае, после головокружительных трю-

ков следует синхронное исполнение танцеваль-

ного, ничего не выражающего фрагмента, за ис-

ключением прямолинейной и неискренней эмо-

циональности, после чего, повторно демонстри-

руются технические и акробатические элементы 

и т.д.  Подобная широко распространенная прак-

тика, несмотря на яростную критику специали-

стов-хореографов, не только не слабеет, но и 

прогрессирует. 

Народно-сценический танец сейчас 

находится в тенденции интенсивной трансфор-

мации, связанной с новыми требованиями вре-

мени; из-за этого происходит развитие новых 

форм и средств выразительности, адаптация 
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всего своего потенциала и достижений предше-

ствующих столетий, а также первоосновы тан-

цевальных источников. 

Обсуждение. В хореографическом ис-

кусстве определилась единая система танце-

вальных форм и выразительных средств хорео-

графии. В данной статье больше внимания уде-

ляется одному из важных компонентов танце-

вального произведения – образному танцеваль-

ному движению в народно-сценическом танце. 

Любые движения человеческого тела, 

спортивно-акробатические, трудовые или эмо-

ционально-бытовые могут послужить основа-

нием для создания хореографического образа, а 

в дальнейшем - и сценического его воплощения, 

если хореограф с помощью фантазии и вообра-

жения сумеет сопоставить все имеющиеся зна-

чения и связать в неразрывное целостное дей-

ствие. Выбранный пластический мотив, в зави-

симости от его хореографического толкования, 

становится либо выразительным средством 

танца, либо изобразительным. 

Создание хореографического произведе-

ния начинается с замысла, в основе которого ле-

жат явления, события, побуждающие людей 

проявлять качества своего характера и совер-

шать поступки. Каждый автор в своем творче-

стве использует многоплановые сюжеты и каж-

дый стремится создать полиэдрический образ. 

Так, И. В. Смирнов в книге «Искусство 

балетмейстера» акцентировал свое внимание на 

том, что «в создании художественного образа 

большое значение имеет мировоззрение худож-

ника. Это его фундамент» [9, с. 139].  

Задача балетмейстера состоит в том, 

чтобы средствами своего творчества создать мо-

менты, обычаи, декорации и костюмы именно 

того художественного образа, который позволит 

зрителю окунуться в атмосферу того времени и 

той истории, о которых автор рассказывает в 

своем произведении. 

Из этого следует, что художественный 

образ в искусстве является особой формой осво-

ения действительности, он характеризуется 

единством чувств и общностью смысловых об-

стоятельств, которые касаются исторически из-

менчивых категорий, выражая свою красоту в 

различных жанрах, это некий инструментарий 

отражения объективного и субъективного. 

Содержанием художественного образа 

является идея произведения. Чем точнее и яснее 

постановщик сумеет создать образ, тем обшир-

нее откроется зрителю мысль и идея произведе-

ния. Содержанием художественного образа в 

хореографии является не только лишь человек, 

но и история, быт, общественная сфера, пейзаж, 

нравы, реальность и прочее. 

Хореографическое искусство всё про-

пускает через призму философских представле-

ний о прекрасном, одаривая, одухотворяя и пре-

ображая эстетическим переживанием. Художе-

ственный образ и есть особенный вид отражения 

и осмысления жизни. Художественный образ – 

настоящее многогранное и трудное понятие, 

сложно поддающееся описанию словами. 

Следует понять, что термин «образ», 

можно обозначить как объект, появляющийся в 

сознании человека, который отражает явления и 

предметы окружающей действительности. Ху-

дожественный образ в искусстве осуществляет 

всевозможные функции. Он является особым 

средством познанием мира и человека, может 

воплощать духовный идеал. 

Так, Р. В. Захаров в своей книге «Созда-

ние танца» дает определение образа в таком 

виде: «Образ – явление собирательное, типиче-

ское, вымышленное, но вместе с тем взятое из 

самой гущи жизни. Он складывается из множе-

ства органически слагаемых свойств и особен-

ностей. Сюда входят социальная, национальная, 

профессиональная принадлежность героя, прин-

ципы восприятия им жизни, его умственная де-

ятельность в процессе развития, совершенство-

вания или, наоборот, скатывания личности к 

разложению, к распаду» [5, с. 32-33]. 

Автор И. Г. Есаулов в книге «Хореодра-

матургия. Искусство балетмейстера», предо-

ставляет иное понятие, что такое образ. Он пи-

шет: «Образ – это форма мышления художника. 

Иносказательная, метафорическая мысль, рас-

крывающая одно понятие через другое. Худож-

ник сопоставляет, сталкивает, заменяет одно по-

нятие другим, для получения в сознании нового 

понятия»[4, с. 39]. 

Результаты. Обобщая, можем подчерк-

нуть, что художественный образ - это сложное 

взаимодействие в едином драматическом кон-

фликте, интеракция самых разных сторон искус-

ства, возникающих в произведениях автора. 

Сам термин «образ» используется в раз-

ных сферах деятельности, это свидетельствует о 

многогранности содержания этого понятия. 

Каждой отрасли науки, каждому проявлению 

повседневной жизни человека присущ образ. Он 

имеет единый принцип: отношение к прекрас-

ному как к проявлению ценностного отношения 

человека к миру. 
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Понимание художественного образа в 

хореографическом искусстве плавно перетекает 

в понятие хореографический образ, потому как 

два этих словосочетания взаимосвязаны друг с 

другом и являются синонимами.  

Согласимся с мнением Е. В. Горшковой: 

«Высшие достижения танцевального искусства 

доказывают, что отражение образов действи-

тельности, начиная с выбора темы и сюжетного 

замысла, – это источник танцевальной образно-

сти, развития языка и драматургии танца» [8, с. 

70].  

Без сомнения, хореографический образ 

основывается на правде народного танца, на 

жизни и быте народа и его социальном взаимо-

действии. Если автор сумеет подобрать верные 

танцевально-пластические характеристики для 

раскрытия хореографического образа, то по-

следний будет понятен зрителю, что способ-

ствует появлению художественной ценности 

всего произведения. 

В процессе создания хореографического 

образа надо учитывать его многоступенчатость, 

что требует коллективной работы; то есть, уча-

стия представителей всевозможных сфер куль-

туры и искусства. 

Хореографический образ формируется 

из четырех компонентов, таких как: поза, ра-

курс, мимика и жесты. 

Поза – фиксированное взаиморасполо-

жение частей тела [3, с. 49]. На сценической пло-

щадке в танцах исполняется в пространствен-

ном рисунке. Позы слагаются из самых разных 

положений головы, ног, туловища, рук и явля-

ются основным источником в раскрытии образа. 

Разнообразие поз содержит множество вариа-

ций и оттенков в зависимости от характера 

танца и его народности. 

Ракурс – это расположение исполнителя 

относительно зрителя или другого исполнителя 

[6, с. 24]. Многообразие либо недостаток хорео-

графического текста и его насыщенность опре-

деляются способностью автора использовать 

различные ракурсы. Трансформация текста, зна-

чения и логики хореографической композиции 

вызывает преображение ракурса. Главное в нем 

– не отвлекать зрителя оригинальностью рисун-

ков, а всей совокупность выразительных средств 

раскрывать главную мысль произведения.  По-

нимание образов и мыслей автора помогает кра-

сочнее представить и воспринять происходящее 

на сцене, поскольку в целостном хореографиче-

ском произведении одно движение вытекает из 

другого, что составляет их логическую связь, из 

них развивается фраза, предложение рассказ. 

Под мимикой понимают игру лица, пере-

дающую эмоциональное состояние, реакцию на 

те или иные события [6, с. 24]. Несмотря на раз-

ные этнические группы, мимика является уни-

версальным средством: может высказывать раз-

нообразные значения, едина во всех народах. В 

зависимости от смысла в танце, мы передаем те 

или другие эмоции, которые воспроизводят эмо-

циональное состояние и реакцию на действие.  

Замысел каждого танцевального ри-

сунка заключается в том, чтобы помочь рас-

крыть эмоциональное состояние и отношение 

танцующих исполнителей. Мимика помогает 

создать природный, правдоподобный, закончен-

ный образ, который презентован в танце. Если 

отсутствует мимика, то и нет умения, исполнять 

роль. Если исполнителя сама природа не наде-

лила мимикой, то создатель произведения дол-

жен развивать у исполнителей мышцы лица. 

Жест – движения отдельной частью тела: 

головой, плечами, грудной клеткой, тазом, ру-

ками и ногами [7, с. 49]. Жесты выражают внут-

реннее искреннее состояние, умение артиста 

представлять душевное состояние персонажа 

живыми движениями рук и частями тела, кото-

рые демонстрируют знаки любой частью тела. 

Если в сценическом искусстве в драма-

тическом театре жест дополняет речь, то в хо-

реографическом искусстве, где основным сред-

ством выразительности является пластика чело-

веческого тела, жест вместе с мимикой является 

основополагающим. Движения могут быть вы-

разительны «говоря» от природы, но могут быть 

«деревянные», малоподвижные и невнятные. В 

таком случае, руки, как и мимику, нужно разви-

вать. 

«Если жесты и мимика каждого всегда 

будут соответствовать движениям его души, 

только тогда они выразят истинные чувства – и 

произведение ваше оживет» – так говорит Ж. Ж. 

Новерр, великий французский реформатор 

танца в своей книге «Письма о танце и балете» 

[2, с. 145]. 

Создание хореографического текста 

формируется как очень сложный творческий 

процесс, требующий от постановщика много-

гранных знаний и таланта. Недостаточно только 

наблюдать и изучать, еще также необходимо об-

ладать способностью обобщать образ и нахо-

дить нужные выразительные средства для этого. 

Важность созданного произведения, а также его 

результат у зрителя зависит от умения сделать 
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образ характерным в тесной взаимосвязи с пра-

вильно выстроенным сюжетом. 

В народно-сценическом танце часто 

применяют собирательный образ – это не еди-

ничный персонаж, а групповой (например, 

народ, культура). 

Собирательный образ является настоя-

щим литературным образом (чего-либо, кого-

либо), поглотивший в себя признаки, черты, ха-

рактеристики, свойства, качества или атрибуты 

каких-нибудь субъектов либо объектов. Это об-

раз, подведенный к действительности и вклю-

ченный в картину изображаемого сочинителем 

мира. Под собирательным образом могут пря-

таться некоторые персоналии, объекты, пред-

меты либо даже концепции. Например, пред ав-

тором устанавливается сложная задача создать 

пластическими средствами неповторимый мир. 

То для данного, он сможет пользоваться тем, что 

уже имеется в арсенале, тем, что сформирова-

лось за тысячелетия существования человече-

ства. 

В книге «Балетмейстер и коллектив» 

приводятся разные приемы создания образа:  

– комбинирование, под которым пони-

мается сочетание различных элементов; в ре-

зультате данного сложного взаимодействия, 

складывается сложная структура. Она образу-

ется из хореографии, музыки, реквизита, свето-

вого оформления, декораций, костюмов. Взаи-

модействие указанных компонентов приводит к 

рождению целостного образа;  

– преувеличение и преуменьшение (ак-

центировки) состоит в вынесении на первый 

план тех или иных характеристик, отличающих 

предметы или явления; 

– типизация представляет собой отраже-

ние в едином образе наиболее характерных при-

знаков для объекта изображения с новыми каче-

ствами; 

– абсолютизация является приемом, ос-

нованном на анализе и синтезе, комбинирова-

нии определенных элементов, взятых из различ-

ных образов и включенных в одном цельном об-

разе [1, с. 140]. 

В народном (фольклорном) танце очень 

часто использовались образы птиц и животных. 

Все народы России имеют свою танцевальную 

культуру, наполненную поэтической и вырази-

тельной образности. Так, например, в чукотском 

фольклорном танце образ журавля связывается 

с образом девушки, чукчи в своем творчестве 

связывали образ нерп с девушками, эскимосы 

образ оленя – мужчинами. 

«Народные танцы, их художественно-

образное содержание и лексика отражают не 

только национальные образы мира, но также 

трудовые и бытовые традиции народа, особен-

ности природной среды его проживания» [2, с. 

339]. 

Конкретизация в единстве с абстракцией 

даёт общее познание и разрешает приметить за 

общими положениями определенные факты, а 

конкретные факты осознать, будто индивиду-

альные проявления общего основания, какие ис-

ключительно в данных собственных фактах 

разыскивают своё выражение, исполняется в 

чувственно-наглядной форме.  

В современном мире народно-сцениче-

ский танец, лишенный образности, обессмысли-

вается и сводится к демонстрации одной тех-

ники, к выхолащиванию комбинаций и движе-

ний. 

Хореографический образ, отображаю-

щий конкретный характер человека, иного су-

щества, явления природы или иного персонажа, 

проявляясь в отношении изображаемого к окру-

жающей действительности, в хореографическом 

искусстве раскрывается посредством пластиче-

ских действий, точность и органичность кото-

рых зависит от предварительной работы балет-

мейстера. Так, концепция образного танцеваль-

ного движения в народно-сценическом танце, 

созданная великими мастерами танца, не только 

поражает художественной точностью и психо-

логической обоснованностью, но удивляет осо-

бым эмоционально-образным стилем, работа 

над навыком формирования которого, для каж-

дого отдельного сценического образа занимает 

не один год подготовки.  

Заключение. Подводя итог описанному выше, 

можно сделать вывод о том, что образ в различ-

ных народно-сценических танцах раскрывается 

в содержательной характерности, эмоциональ-

ной наполненности, при этом важными состав-

ляющими являются выразительные элементы и 

пластическое решение, а главное в умениях са-

мого создателя и исполнителей. 
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