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Каждая эпоха накладывает на искусство и создателя свой 

отпечаток, выдвигая перед ними новые проблемы, одной из 
которых является формирование и определение художе-
ственного образа. Главной отличительной чертой искусства 
от ремесла на сегодняшний день является художественный 
образ. Само понятие довольно широко употребляется в 
научной практике, но несмотря на это отсутствует ясность 
данного термина [3]. Опираясь на определение художе-
ственного образа, которое предлагает Большая советская 
энциклопедия (1988), это «образ от искусства, который со-
здается автором художественного произведения с целью 
наиболее полно раскрыть описываемое явление действи-
тельности» [1]. Так же художественным образом можно 
назвать мысль художника, постепенно отходя от прямого 
нарратива, выраженная не фронтально, а иносказательно, 
через метафору [4]. Безусловно, образ в той или иной сте-
пени присущ всем видам искусства. 
Рубеж XX и XXI вв., разбирая целое на функциональные 

части, дает нам новую разновидность театрального и хо-
реографического искусства – хореопластический театр. 
С точки зрения сценической практики интерес к хореопла-
стическому театру во многом связан с развитием техноло-
гий, дающих театру новые возможности. Исходя из того, 
что в театральном контексте можно рассматривать все, что 
создается автором на сценичексой площадке и называется 
спектаклем, важно отметить, что любая концепция суще-
ствования театра есть синтез выразительных средств раз-
ных видов искусства. В частности, рассматривая театраль-
ное искусство, которое включает в себя слово и движения, 
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а иногда хореографические формы, танцевальные движе-
ния становятся главным и порой единственным средством 
выразительности, служащим для раскрытия содержания 
произведения, можно говорить о появлении нового терми-
на «хореопластический театр», определение которого на 
сегодняшний день, пожалуй, одно из самых невнятных 
терминов последнего времени, и тем не менее им опреде-
ляется огромное количество театральных произведений [2]. 
Возникновение термина «хореопластика» датируется и 

начинает широко использоваться в середине ХХ века. Ис-
следователь музыкально-театрального искусства В. Гудей-
Каштальян дает определение хореопластике как особой 
форме организации сценического действия, при котором 
пластика, танцевальность движений, хореографические 
формы становятся для постановщика главным, а иногда и 
единственным средством драматургической выразительно-
сти. Более развернутую интерпретацию термину «хорео-
пластика» после исследования творческой деятельности 
советского хореографа Л. Якобсона дает балетный танцор, 
педагог и исследователь хореографического искусства 
В. Звездочкин. Он делает вывод о том, что хореография в 
драматическом спектакле не только пластическое украше-
ние и решение отдельных сцен, сколько носитель сцениче-
ского действия [5]. 
Основой для художественного образа, безусловно, явля-

ется действие, а мышление образами служит важнейшей 
особенностью искусства, в котором этот образ является 
своеобразным способом отражения действительности. Ана-
лизируя хореопластические театры и их спектакли, можно 
отметить, что для художественной образности в постанов-
ках свойственна оригинальность, неповторимость, нестан-
дартность, нетривиальность, нетрадиционность, своеобраз-
ность, отличность и специфичность. Ранее для создания и 
раскрытия образа в классическом спектакле главным ин-
струментом являлся художественный текст, который вы-
ражался телом исполнителя, не для замены, а для паралле-
ли. Тело и телесность в хореопластических постановках 
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сейчас рассматривается как важнейшая единица раскрытия 
образа. Тело героя, которое играет тело актера, иногда ка-
тегорически не совпадают между собой, что может дей-
ствовать на постановку как положительно, добавляя объем 
или новый смысл, так и отрицательно. Творческие устрем-
ления художников, создателей нового поколения, пере-
осмысливающие художественные идеи прошлого и насто-
ящего, дают старт для появления новых художественных 
образов, что особенно обогащает смысловой универсум в 
хореопластических постановках. 
Таким образом, поиск и раскрытие художественного об-

раза сегодня является сложным мыслительным процессом 
при создании хореопластической постановки, заключает в 
себе целую систему образов и ее многоплановость. Без-
условно, для постановки важна система образов, которая 
порой сложна для восприятия и анализа, поскольку каждый 
из образов не просто взаимодействует друг с другом, но и 
сам находится в динамике. Сегодня при создании хорео-
пластической постановки образуется свой особый услов-
ный мир, имеющий свою структуру, существующий по 
своим законам, тем самым авторы стремятся «переработать 
действительность». Сопоставляя между собой текст и тело, 
можно увидеть эволюцию создания художественного образа. 
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Сёння ў глабалізаваным свеце значная частка дабрабыту 

нацый абумоўлена здольнасцю экспартаваць тавары і па-
слугі, якія набылі статус брэндаў. Важкую долю прыбытку 
сучасныя вытворцы атрымліваюць менавіта дзякуючы іх 
нададзенай вартасці, якая ўзнікае на аснове гэтага статусу. 
Таму галоўнай стратэгемай шматлікіх карпарацый і кам-
паній стала імкненне «даць пакупніку ўсё, што толькі маг-
чыма, у процівагу стратэгіі даць толькі тое, што чакае спа-
жывец» [3, с. 2–3]. 
Неабходна вылучыць шэраг пераваг інвесціравання ў 

брэнд яго ўладальнікамі: прыбытковасць – магчымасць 
павышэння цаны тавара і паслуг, паколькі на аснове 
асабістых асацыяцый спажыўца яны бачацца як лепшыя і 
найбольш якасныя; эканомія ад маштабу – магчымасць 
пранікнення на значную частку рынку і дасягненне істот-
ных аб’ёмаў продаж; паніжэнне рызыкі з дапамогай забес-
пячэння стабільнага попыту і ўзнікнення магчымасці далей 
планаваць вытворчасць і аб’ёмы продажу тавараў. 
У сучасных навуковых даследаваннях паняцце «брэнд» 

разглядаецца шэрагам аўтараў як элемент, прызначаны для 
таго, каб ідэнтыфікаваць тавары і паслугі кампаніі 
(А. Аакер, П. Дойль) як вобраз у свядомасці спажыўцоў 
(Т. Гэд, Д. Огілві, В. Харт), як набор абяцанняў для пакуп-
ніка (Б. Ванэкен, П. Дойль), як сімвал (К. Бове, К. Верк-
ман), як вынік камунікацыі са спажыўцамі (Д. Барлоу, 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И




