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Балет и драма:
особенности выразительных 
сценографических средств 
в постклассическом театре

Характерной особенностью театра 
постклассической эпохи, длящейся с 
начала двадцатого столетия до настоящего 
времени, является взаимопроникновение 
элементов, присущих различным 
видам искусства, в ходе непрерывного 
поиска форм и средств воздействия на 
зрителя. Взаимодействие балетного 
и драматического театра приводит 
к тому, что один жанр обогащается 
сценографическими решениями другого. 
На широком спектре примеров можно 
выделить ряд приёмов, характерных как 
для драматической, так и для балетной 
сцены. В данной работе определяются и 
описываются такие сценографические 
приёмы, как изменение параметров 
сцены за счёт системы занавесов, 
использование занавеса в качестве 
полноценного участника действия, 
симультанность (одновременный показ 
нескольких мест действий на одной сцене), 
многоуровневость сценической площадки, 

Ballet and Drama: 
the Peculiarities of Expressive
Scenographic Means
in the Post-Classical Theater

A characteristic feature of the theater 
of the Post-Classical Era, which has lasted from 
the early 20th century up to the present time, 
is the interpenetration of elements pertaining 
to different art forms in the course 
of a ceaseless search for forms and means 
of impact on the audience. The interaction 
between ballet and drama theater leads 
to the result that one of the genres is enriched 
by the scenographic solutions of the other. 
From a broad spectrum of examples, 
it is possible to highlight a number 
of techniques characteristic for both 
the dramatic and the ballet stage. 
In the present work such scenographic 
techniques are determined and described 
as the changes of the parameters 
of the stage by means of a curtain system, 
the use of a curtain as a full-fl edged member 
of the action, simultaneity (the simultaneous 
demonstration of several different places 
of action in one scene), the multi-leveledness 
of the stage space, adaptation for the cinema 
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кинофикация (использование в спектакле 
элементов кино, видеосъёмки или приёма 
«съёмки в реальном времени»), перемена 
декораций, происходящая на глазах у 
зрителя.

Ключевые слова:

сценография, синтетический спектакль, 
организация сценической площадки, 
кинофикация, балет, постклассический театр.

(use of elements of cinema, video-recording 
or the technique of “recording in real time”
 in the performance), as well as the change 
of decorations occurring in front 
of the viewer’s eyes.

Keywords:

scenography, synthetic performance, 
simultaneity, multilevel stage design, 
cinematography, ballet, post-classical theater.

Осмысление закономерностей раз-
вития театрального искусства по-
зволяет глубже понять его совре-

менные тенденции и перспективы. Исто-
рия XX–XXI веков ознаменована чередой 
переломных событий: научно-техниче-
ский прогресс, появление кинематогра-
фа, революции, мировые войны, освое-
ние воздушного, а затем космического 
пространства, компьютеризация и мно-
гое другое. Естественно, все эти истори-
ческие явления находили и продолжают 
находить отражение в искусстве. 

Для постклассического театра характе-
рен поиск и задействование новых форм 
и техник, в том числе путём создания 
синтетического спектакля, сочетающего 
в себе особенности разных театральных 
жанров. Примерами могут служить и 
«Мистерия», о которой грезил А.Н. Скря-
бин, и различные по жанру спектакли 
Ф.Ф. Комиссаржевского, сопровождае-
мые пляской, пением и музыкой, и твор-
чество А.Я. Таирова, часто опиравшего-
ся в своей режиссуре на музыкальные 
принципы: речь актёра должна была 
быть подобна музыке, а движения — под-
чинены чёткому ритму [6, с. 294]. Приё-
мы цирка и кабаре использовали в сво-
их театральных работах В.С. Смышляев, 
С.М. Эйзенштейн, Вс.Э. Мейерхольд, 
С.Э. Радлов, Н.М. Фореггер и другие.

Для данного исторического периода 
характерно взаимопроникновение и 
обогащение одного жанра театрального 
искусства средствами выразительности 
другого (см., например: [7; 10]). 

Отметим, что в актёрском искусстве 
эта связь возникла ещё до театральной 
революции. По словам К.С. Станиславско-
го, «в старину» любой актёр сначала дол-
жен был идти в балетную школу, и «если 
не танцевать, то в шествии ходить, па-
жей изображать» [11, с. 97]. Такой уклад 
давал возможность выхода на сцену для 
получения опыта и позволял допустить 
к драме только после основательной про-
верки именно тех, у кого есть данные.

Вспомним также об эвритмическом 
учении. С одной стороны, эволюциони-
руя от теории «телесного выражения» 
Франсуа Дельсарта к учению Эмиля 
Жака-Далькроза, эти идеи нашли своё 
воплощение в творчестве Айседоры 
Дункан, М.М. Фокина, А.А. Горского, 
В.Ф. Нижинского, К.Я. Гойлезовского, 
Ф.В. Лопухова [9, с. 12–14], что во многом 
определило пути развития большого чис-
ла современных танцевальных направ-
лений. С другой стороны, активно разви-
ваясь как в Германии (в эвритмических 
центрах, а позднее — в школе Марии 
Штайнер «Эвритмеум»), так и в России 
(в студии МХАТ под руководством Миха-

Для цитирования / For citation:

Чапаев Г.И., Чистякова М.Н. Балет и драма: особенности выразительных 
сценографических средств в постклассическом театре // ИКОНИ / ICONI. 2021. № 3. С. 29–36. 
DOI: 10.33779/2658-4824.2021.3.029-036.



31

Синтез искусств и искусство синтеза2021, № 3

ила Чехова) [2], данное учение стало од-
ним из элементов актёрского тренинга.

Следующая точка соприкосновения — 
режиссура. В драматическом театре кон-
ца XIX — начала XX века рождается про-
фессия режиссёра. Сценография, костю-
мы и игра актёров начинают напрямую 
зависеть от режиссёрской концепции 
и замысла спектакля. Балетный театр 
имел в своём арсенале такого человека 
с самого возникновения театрального 
танцевального искусства. Балетмейстер 
являлся единоличным руководителем 
всего действия: от его видения зависела 
и музыкальная основа балетного спек-
такля, и его танцевально-пантомимиче-
ское содержание, и сценография. 

Однако специфический режиссёрский 
опыт полезен в балетном театре, что яв-
ляется ещё одним «мостиком» между 
этими двумя видами театрального искус-
ства. Примерами такой совместной рабо-
ты могут служить как балет «Ярославна» 
(1974), поставленный О.М. Виноградовым 
в содружестве с Ю.П. Любимовым, так и 
совсем недавние спектакли Ю.М. Посо-
хова «Герой нашего времени» (2015) и 
«Нуреев» (2017), созданные совместно с 
К.С. Серебренниковым. В балетных по-
становках хореограф ставит движения, 
которые будут являться основным вы-
разительным средством спектакля, а ре-
жиссёр создаёт концепцию визуальных 
и декорационных решений и репетирует 
с драматическими артистами, если тако-
вые задействованы [13]. 

Существуют примеры и обратной свя-
зи: часто постановка танцев осущест-
влялась в театре профессиональным 
хореографом. Можно вспомнить имена 
М.М. Мордкина, Ф.В. Лопухова, А.М. Мес-
серера, Л.А. Лащилина, К.Я. Голейзов-
ского, И.А. Моисеева, В.П. Бурмейстера, 
Л.М. Таланкиной, М.Э. Лиепы, В.В. Васи-
льева, А.Б. Петрова, Н.В. Литварь и мно-
гих других балетмейстеров, ставивших 
танцы в драматических спектаклях. Наи-
более поздними по времени, но показа-
тельными в этом смысле являются дра-

матические спектакли «Отелло» (2013) 
Анжелики Холиной в театре им. Евге-
ния Вахтангова и «Синяя птица» (2017) 
О.И. Глушкова.

Взаимодействие балетного и драмати-
ческого театра приводит в том числе к 
тому, что один жанр обогащается сцено-
графическими решениями другого.

Рассмотрим такой атрибут театра, как 
занавес. От него как от элемента, отде-
ляющего зрителя от актёров, пытались 
отказаться в начале XX века. К.С. Станис-
лавский отмечал, что Гордон Крэг, ра-
ботая над «Гамлетом» (1911), «мечтал о 
том, чтобы весь спектакль проходил без 
антрактов и без занавеса» [11, с. 508]. Его, 
«замалёванного реликвиями старого те-
атра», «раздирали» в 1918 году «семь пар 
нечистых» [12, с. 51]. Во второй же редак-
ции «Мистерии-буфф» (1921) занавеса не 
было совсем. Публика сразу могла наблю-
дать «необычное оформление раскрытой 
сцены и его отдельные элементы, выне-
сенные в самый зал» [там же, с. 121].

В балетном театре также можно найти 
примеры постановок без этого элемен-
та классической сцены. В балете «Дама 
с камелиями» (1978) хореографа Джона 
Ноймайера перед началом спектакля за-
навес не задействован, за счёт чего зри-
телю сразу была доступна сценография 
Пролога [14, с. 84–85]. 

В спектакле Вс.Э. Мейерхольда «Маска-
рад» (1917), наоборот, использовалась це-
лая система из пяти занавесов: «главный 
антрактовый, разрезной маскарадный, 
бальный, белый кружевной к IX карти-
не и чёрный траурный финальный» [5]. 
Их функции новаторски уникальны: соз-
давать для каждой картины свой размер 
сцены, позволять быстро менять декора-
ции, делать особый акцент на диалогах 
и монологах. 

Подобный театральный приём нашёл 
своё сценическое воплощение и в хорео-
графических постановках. Прекрасным 
примером служат балеты Ю.Н. Григоро-
вича «Спартак» (1968) и «Иван Грозный» 
(1975). В первом художник С.Б. Вирсалад-
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зе использовал три занавеса: первый — 
основной занавес театра, второй — отде-
ляющий авансцену и используемый во 
время увертюры и в конце первого и вто-
рого актов, третий — опускаемый на вре-
мя хореографических монологов глав-
ных героев —  Спартака, Фригии, Красса, 
Эгины. Третий занавес состоит из двух 
частей: первая — лёгкая ткань, иногда 
повисающая в нескольких метрах над 
сценой, словно облако, а иногда ложаща-
яся на сцену, словно туман, вторая — глу-
хой чёрный занавес, позволяющий бы-
стро сменить декорации на арьерсцене. 
В балете «Иван Грозный» (новая редак-
ция 2012 года) сегодня используются три 
вращающихся полукруглых занавеса. 
В открытом состоянии они подобны 
храмовым апсидам, а закрываясь и от-
крываясь по отдельности, акцентируют 
внимание на разных персонажах: боярах 
и боярынях, царе Иване IV и царице Ана-
стасии, а также на сценах или моноло-
гах, проходящих перед зрителем при 
всех трёх закрытых занавесах.

Драматический театр XX века исполь-
зовал занавес не только в качестве де-
корационных решений, но и делал его 
полноценным участником действия. 
Пример, ставший классикой, — соткан-
ный из серовато-коричневой плотной и 
грубой шерсти занавес «Гамлета» (1971) 
Ю.П. Любимова в Театре на Таганке (сце-
нография Д.Л. Боровского). Закреплён-
ный на подвижной планке, он мог быть 
статичен, а мог и находиться в постоян-
ном движении, и был, по словам очевид-
цев, «способен к пугающим метаморфо-
зам. Подсвеченный изнутри, он казался 
гигантской паутиной, в которой беспо-
мощно бьются люди» [1, с. 427]. Он появ-
лялся под прямым углом к залу, повора-
чивался «лицом», затем разворачивался 
и сметал со сцены всё и всех [10, с. 98–99].

Аналогичное сценографическое ре-
шение в балетном театре — в спектакле 
«Жизель», поставленном хореографом 
Акрамом Ханом. Стена посреди сцены 
поднимается, вращается, а также пере-

двигается по сцене, словно наступая на 
главного героя и зрителя. При этом она 
является не только занавесом, «откры-
вающим высший свет или потусторон-
нюю реальность» [4], но и полноценной 
площадкой для симультанного действия. 
Находясь в горизонтальном состоянии, 
она становится ещё одной сценой в не-
скольких метрах над основной.

Многоуровневая сценическая пло-
щадка использовалась в драматическом 
театре ещё в начале прошлого века, при 
этом театральному действию становил-
ся доступен весь объём сцены. Примеры 
начала XX века — спектакли Камерного 
театра под руководством А.Я. Таирова, 
где в основу декораций были положе-
ны трёхмерные геометрические формы 
[6, с. 294], а также работы Вс.Э. Мей-
ерхольда, в особенности «Мистерия- 
буфф» (1921), «Великодушный рого-
носец» (1922), «Человек-масса» (1923) 
[8, с. 150–154, 165], где зачастую «взламы-
вался планшет сцены» [10, с. 81], изогну-
тые мостики и лестницы громоздились 
вкривь и вкось, использовались огром-
ные колёса, кубы, тумбы, а под колосни-
ками сцены артисты выделывали цир-
ковые сальто на подвесных трапециях.

В конце XX века симультанное ис-
пользования разных уровней сцениче-
ской площадки присутствует в опере- 
оратории «Царь Эдип» («Oedipus rex») на 
музыку И.Ф. Стравинского в постановке 
американского режиссёра театра и кино 
Джули Тэймор (1992, фестиваль памяти 
Хидэо Сайто Мацумото в Японии). С мо-
мента «разрезания» [15, с. 576] занавеса 
действие происходит одновременно в 
нескольких местах. «На фоне чёрного 
круга, напоминающего солнечное затме-
ние, видна фигурка зародыша, висящего 
на красной ленте пуповины. Внизу, над 
замысловатой разноуровневой сценой, 
кружат чёрные птицы — символы смер-
ти. Звучит музыка, и возникают хоревты. 
Под сопровождение собственного пения 
они медленным танцем продвигаются 
по железным мосткам. Страшный мор, 
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свирепствующий в Фивах, предстаёт 
во всём своём ужасающем величии» 
[15, с. 209, 577].

Идея трёхмерного использования сце-
ны применяется и в балетном театре. 
Адажио царя Ивана и Анастасии во вто-
ром акте и многие другие сцены из ба-
лета «Иван Грозный» Ю.Н. Григорович 
поставил на специальном подвижном 
возвышении, а в финале царь повисает 
над сценой на натянутых в разные сторо-
ны канатах, словно паук в центре паути-
ны. Сложную организацию пространства 
можно выделить как характерную черту 
постановок Ю.Н. Григоровича. 

Хореограф А.О. Ратманский в бале-
те «Ромео и Джульетта» (2011, Торонто; 
2017, Москва) также задействует третье 
измерение. В сцене бала в доме Капу-
летти в глубине есть специальный бал-
кон-антресоль, по которому ходят попе-
ременно то Джульетта с подружками, то 
Ромео с Меркуцио и Бенволио. На «бал-
коне» Джульетта находится на возвыше-
нии, у «окна», а в финальной сцене Ро-
мео и все другие персонажи спускаются в 
склеп по специальной лестнице. И это не 
единственный театральный приём для 
создания пространства с параллельным 
действием. В балетном театре часто мож-
но встретить мизансцену, в которой при 
определённом освещении некоторые де-
корации становятся полупрозрачными и 
открывают пространство и героев за со-
бой. Самый знаменитый пример — виде-
ние белого лебедя после того, как принц 
нарушил клятву верности в балете «Ле-
бединое озеро» (2001). 

В конце XIX века мир обогатился до-
стижениями кинематографа. Это приве-
ло к новым режиссёрским решениям и 
к введению теоретического термина — 
«кинофикация» [7]. 

С 20-х годов XX века начинается ак-
тивное использование элементов кино 
на театральной сцене. Так, в пьесе 
С.К. Минина «Город в кольце» (1921), по-
ставленной в Московском Театре рево-
люционной сатиры (Теревсат), рассказ 

об обороне Царицына от белогвардейцев 
иллюстрировался батальными эпизода-
ми на экране. В.Э. Мейерхольд в 1923 году 
показал зрителям спектакль «Земля ды-
бом», где «проекции кинематографа до-
полняли текст, увеличивая существен-
ные детали действия» [12, с. 110]. Через 
два месяца его ученик С.М. Эйзенштейн 
поставил комедию «На всякого мудреца 
довольно простоты» в Театре Московско-
го Пролеткульта, куда «включил специ-
ально поставленный им кинофильм: 
дневник Глумова режиссёр перевёл в 
кинематографическое действие; фильм, 
в котором были засняты актёры, высту-
павшие в самом спектакле, помогал раз-
витию сюжета комедии» [там же].

Осваивая опыт «внешнего включения 
кино в театр», «кинокуски» вводили в 
свои театральные постановки Эрвин Пи-
скатор в Германии и К.А. Марджанишви-
ли в театре, впоследствии получившем 
его имя [там же]. 

В драматическом театре XXI века мож-
но встретить использование приёма ки-
нофикации в спектакле Яноша Саса «Ма-
стер и Маргарита» (2011), где на экран 
выводится изображение, транслируе-
мое с камеры в реальном времени. Это 
расширяет границы сцены и являет дей-
ствие, которое происходит вне сцены. А в 
спектакле Хайнера Гёббельса «Эраритжа-
ритжака» (2004) оператор следует за ак-
тёром, который выходит из театра, едет 
домой и, словно находясь в реалити-шоу, 
совершает прочие рутинные дела, а про-
екция происходящего транслируется в 
реальном времени в зрительный зал [3].

Кинофикация не чужда и балетному 
театру. В постановке Джона Ноймайера 
«Анна Каренина» (2017), когда Левин на-
вещает переживающую нервный срыв 
Кити, видеопроекция на экран записи, 
вторящей основному действию, много-
кратно усиливает боль Кити и неуверен-
ность Левина в том, нуждается ли она в 
его помощи. 

В этом же спектакле Ноймайера встре-
чается ещё один характерный для драма-
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тического театра приём: смена сцениче-
ской обстановки происходит прямо на 
глазах у зрителя и словно бы становится 
отдельным участником повествования. 
На сцене появляются и исчезают раз-
личные подвижные декорации, кото-
рые меняются в зависимости от того, как 
они повёрнуты к зрителю и в контексте 
какой сцены используются. Например, 
лестница, под которой находится диван 
и торшер, при повороте становится ком-
натой Серёжи с кроваткой и игрушечной 
лошадкой, а пара подвижных трёхмер-
ных декораций-ширм, которые с одной 
стороны выкрашены в белый цвет и 
словно отображают внешне идеальную 
жизнь героев, поворачиваясь, открывает 
неокрашенный деревянный каркас — их 
семейные и психологические проблемы.

Вспомним таких мастеров сценогра-
фии начала XX века, как Адольф Аппиа 
и Гордон Крэг, ведь подвижные трёхмер-
ные ширмы — это их изобретение [10, 
с. 77–80]. А говоря о смене обстановки 
прямо на глазах у зрителей и зачастую 

обнажении структуры декораций, нель-
зя не упомянуть, что подобную практику 
активно использовал Вс.Э. Мейерхольд 
[6, с. 485].

Итак, можно выделить такие основ-
ные сценографические приёмы, усилива-
ющие выразительные средства театраль-
ных и хореографических спектаклей и с 
успехом применяющиеся в посткласси-
ческом театре, как изменение параме-
тров сцены за счёт системы занавесов и 
использование самого занавеса в каче-
стве полноценного участника действия, 
перемена декораций на глазах у зрите-
ля, симультанность и многоуровневость 
сценической площадки, а также кинофи-
кация. 

В заключение можно констатировать, 
что постоянный и непрерывный поиск 
форм и средств воздействия на зрителя 
в театре XX–XXI веков сопровождается 
«диффузионным обменом» новшествами 
среди смежных видов искусств, которые, 
в свою очередь, тяготеют к синтетическо-
му спектаклю. 
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