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Анотація: Аналізуються особішвості пластйко-хореограф ічного ріш ення м ю зйклів в 
сценічній практ йці Білорусіі. Відзначасться рівноправніст ь хореографіі серед imuux компо- 
нентів синтетичноі структури мю зиклу -  музики і драми. Наводиться корот ка ретроспек
тива розвит ку мюзиклу. Розкриваються причини популярност і мю зиклу в ум овах постмоде- 
рнізму. Даеш ься короткий аналіз пластйко-хореографічного ріш ення білоруськйх мюзйклів, 
поставлених в останні роки.
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Annotation: Peculiarities o f  the plastiko-choreographic solution o f  musicals in scenic prac
tice o f  Belarus are analyzed. Equality o f  choreography among other components o f  synthetic struc
ture o f  the musical - m usic and the dram a is noted. The short retrospective o f  development o f  the 
musical is given. The reasons o f  popularity o f  the musical in the conditions o f  a postm odernism  is 
revealed. The short analysis o f  the plastiko-choreographic solution o f  the Belarusian m usicals pul 
in recent years is given.
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ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКИ В БЕЛОРУССКОМ НАРОДНО
СЦЕНИЧЕСКОМ ТАНЦЕ

Аннотация: Выявляются экзогенные и эндогенные факторы, влияющие на транс
формацию ж енской хореографической лексики. Н а примере ж енского образа поднимаются 
проблемы развит ия белорусского народно-сценического танца Приводятся примеры  
т рансформации ж енской хореографической лексики в белорусском танце. Отмечается 
т енденция искаж ения фольклорных первоисточников. Обозначается угроза проблема поте
ри  национального своеобразия танца.

Ключевые слова: Народно-сценический танец, хореографическая лексика, женский 
образ, трансформация, хореография, балетмейстер, белорусский танец.
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Исследуя причины трансформации женской лексики в белорусской на
родно-сценической хореографии можно выделить две группы факторов, суще
ственно влияющих на данный процесс: экзогенные (внешние) и эндогенные 
(внутренние).

К экзогенным факторам относится процесс глобализации, сопровож
дающийся широким распространением массовой культуры, с характерным для 
него унифицированностью и шаблонностью. Снижению роли и значения тра
диционных ценностей содействуют также урбанизация, интеграция, миграция и 
информатизация общества. Все эти явления, несомненно, отражаются на ста
новлении и развитии национального искусства танца. Но не в меньшей степени 
на изменения в сфере хореографического творчества оказывают влияние зако
номерности формирования народно-сценической хореографии, которые скла
дываются и существуют по своим, определенным законам.

Данная статья затрагивает вопросы, связаны с внутренним развитием бе
лорусского народно-сценического танца и выявления причинной связи эволю
ции женского хореографического текста.

Нам представляется, что во многом определяющим фактором изменения 
женской хореографической лексики явились постмодернистические тенденции, 
проникшие во все виды искусства, и хореографического, в том числе. Как под
тверждает практика, ни одна из форм искусства не является вечной, и рано или 
поздно они исчерпывают свой созидательный потенциал. Так произошло и с 
жанром народно-сценического танца, упадок и определенная степень деграда
ции которого в конце XX века заставили пересмотреть и трансформировать не 
только устоявшиеся традиционные формы народно-сценического танца, а так 
же и его основные выразительные средства.

В народно-сценическом танце, традиционно относившемся к развлека
тельным жанрам и не связанном непосредственно с движением общественной 
мысли, на всем советском пространстве с течением времени нарастал клубок 
кризисных явлений. По мнению доктора искусствоведения Ю. М. Чурко «Сре
ди них -  почти всеобщий конформизм работающих в этой сфере хореографов 
(самодеятельное творчество не знало даже скрытой аппозиции, художественно
го диссидентства, которое существовало, скажем, в балетном театре), инерт
ность мышления, использование старых форм» [1, С. 14].Утвердилась порочная 
практика, в лучшем случае, буквального тиражирования чужих произведений, в 
худшем, их видоизменение «под себя», где утрачивались оригинальность и са
мобытность фольклорного первоисточника. В результате таких «преобразова
ний» женская лексика белорусского народно-сценического танца приобрела 
множество штампов, переходящих из одного номера в другой. Простые, пере
менные шаги, припадание, шаги на полупальцах, шаги с поднятием ноги на 
passe; плавные движения рук, раскрывающиеся во вторую позицию и соби
рающиеся на талии или опускающиеся вниз; обязательно прямое положение 
спины «апломб», при небольшом наклоне головы -  весь этот набор движений 
становится преобладающими для создания лирического женского образа, при- 

I водя его к некому шаблону.
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Кризисные явления не обошли стороной и содержательный уроц 
народно-сценической хореографии -  его тематическую, смысловую и сю* 
ные части. При создании хореографических номеров балетмейстеры «провщ 
ли строгую селекцию: на сцену допускался не весь фольклор, а спецйалц 
отобранный, вобравший в себя лучшие черты национального характера» [I | 
216]. На фольклорные образцы, в которых присутствовали элементы грача 
или эротики накладывалось строгое табу, так как народно фольклорное творч 
ство было призвано отражать только идеальную сторону советского нарад 
Эмоциональная палитра была достаточно ограниченной. На сцене присутсч 
вали -  либо любовная лирика, где празднично одетые юноши галантно уха* 
вают за девушками, которые сравнивались с «паванькой», «лебедушш 
«ивушкой», либо весело пляшущая молодежь, демонстрирующая друг пер 
другом свою удаль и задор, хотя диапазон чувств в народном исполнитель* 
искусстве гораздо шире.

В создаваемых постановках, основанных на народном танце, за вро 
«социалистической народно-сценической хореографии» постепенно вырисовыя 
ся «женский парадный портрет», который, не смотря, на жанровую принада 
ность формировался по принципам социалистических идейно-художественных і 
нонов; «Лявоніха», «Вішанька», «Пава», «Арэлі», «Падушачка», «Полька Янк 
«Рэчанька», «Лебядзіначка», «Як той Зосі, давялося» и т.д. Все эти номера объе 
няет идеализированный женский образ и соответствующий ему абстракп 
универсальный язык.

В 70-80-х годах XX столетия в белорусской народно-сценической хор 
графии повсеместно проявляется тенденция к более явному разграничен 
мужской и женской лексики, что повлекло за собой частичную потерю наЦ 
нального колорита. Во многих традиционных парно-массовых белорусе! 
танцах, например, таких как «Лявониха», «Крыжачок», «Митусь» и т.п, по 
ляются мужская и женская партии, что в определенной мере разрушает стр 
туру самих танцев, переадресовывая их в жанр перепляса. В лексике многоч 
ленных лирических танцев, создающих женский образ (перепёлочка, па 
вербиченька и т.д), перенесенных на сценические подмостки профессиона 
ными коллективами, прослеживается явное влияние русского искусства: укр; 
ненная широкая амплитуда движений, заимствование положений рук и корп) 
протяжная, чуть с задержкой, манера исполнения движений. Это займствоваі 
имело негативные последствия, так как в результате такого взаимодействия 
ждался универсально усредненный хореографический язык, «своеобразное 
реографическое эсперанто», в котором в определенной мере нивелируется 
циональная самобытность [2, С.339].

Проникаясь постмодернистской идеей бриколажа, подразумевающей 
ложение, совмещение несопоставимых частей и элементов, женская тан ц евз 
ная лексика закономерно усложняется. Синтез и смешение лексики различи 
стилей создают необычную танцевальную мозаику, деконструирующую тра 
ционный лексический фонд. Поиски такого рода становятся достаточно расп 
страненным явлением в народно-сценическом танце, когда сочетание фоЯ 
лорного и современного привносит в традиционный лексический фонд ocof
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:пецифические очертания, некие гибридные формы для отражения эстетики и 
жнтетической природы современного технологического общества.

В таком оформлении женский образ приобретает определенные нотки совре
менности, не утрачивая и не разрывая связи с национальным лексическим фондом. 
Примером такого прочтения женского образа может служить хореографическая 
шмпозиция «Лянок», созданная в Государственном ансамбле танца Республики 
Беларусь художественным руководителем В. Дудкевичем. Этот танец интересен 
гем, что при доминирующей мужской партии, построенной на сочетании фольк- 
торной лексике с элементами нижнего брейк-данса, ярко насыщенной трюковыми 
движениями за короткий промежуток времени, женская лексика, основанная на 
градиционных белорусских ходах и притопах, сохраняя свой колорит, является как 
5ы отголоском мужской. Ритмичная работа плеч при приставных шагах; более же
лтое «припадание» с небольшим releve, широкая амплитуда движений рук, при 
:мене положения платка -  все женские движения кардинально отличаются от муж- 
:ких по амплитуде, но абсолютно точно совпадают интонационно.

То, что сегодня при создании женского образа народно-сценический та- 
іец трансформирует, устоявшийся веками, традиционный лексический фонд, 
общепризнанный факт. Это продиктовано как эстетическим и философским за
просам времени, так и законами внутри хореографического развития. Все меня
ется, в том числе и пластика.

На сегодняшний день несомненным лидером теоретико-практических ис
следований белорусского сценического искусства и его образной системы являет
ся кафедра хореографии Белорусского государственного университета культуры и 
искусств. Благодаря научно-аналитическим разработкам, ведущимся на кафедре 
почти 40 легг, в национальную сценическую хореографию прочно вошли понятия, 
ранее не применяемые и не используемые в искусстве народного танца. Практико
теоретический материал, прошедший сложный отбор, критические обсуждения и 
многочисленные апробации, стал складываться в определенную систему, знания 
которой позволяли по иному подойти к созданию художественного образа в жан
ре белорусского народно-сценического танца. Простые и сложные балетмейстер
ские приемы организации пластического мотива, такие как «зеркальное отраже
ние», «буквальный и вариационный вопрос-ответ», «прием волны», 
«подголосочная полифония», «остинатный бас», «канон», «интонационная харак
теристика хореографического текста», «пространственные решения, при создании 
пластического образа» и т.д. обогатили содержательный и технический уровни 
народно-сценического танца при создании образной системы. Новые открытия в 
области создания и сочинения лексического текста привели к усложнению техни
ческого уровня создаваемых женских образов.

Нам представляется, что основной проблемой при создании женского об
раза в современном народно-сценическом танце является необходимость поис
ка способов интерпретации традиционных основ без искажения их сущности.
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Анотація: Вйявляються екзогенні та ендогенні факторы, що впішвають на трансфі 
рмацію  жіночо'і хореографічноі лексики. На прыкладі ж іночого образу піднімают ься npt 
блемы розвытку білоруського народно-сценічного танцю Наводиться приклады трансфер 
май 11 жіночоі' хореографічноі' лексыкй у  білоруському танці. Відзначаеться тенденці 
спотворення фольклорных першодж ерел. Позначаеться загро іа  проблема втраты націонс 
льно'і своерідності танцю

Ключові слова: Народно-сценічный танець, хореограф ічна лексика, ж іночйй обра 
трансформация, хореографія, балетмейстер, білорусыаій танець
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T H E  REA SO N S O F  T R A N S F O R M A T IO N  O F  F E M A L E  C H O R E O G R A P H IC  
L EX IC O N  IN T H E  B ELA R U SIA N  N A T IO N A L  AND S C E N IC  D ANCE

Annolation The exogenous and  endogenoыs fac to rs influencing transformation o f  femoi 
choreographic lexicon come to light On the example o f  a fem a le  image problem s o f  development с 
the Belarusian national and scenic dance rise Examples o f  transformation o f  fem a le  choreograph  
lexicon in the B elam sian dance are given The tendency o f  distortion o f  folklore prim ary sources i 
noted  Threat a  problem  o f  loss o f  a national originality o f  dance is designated.

Keywords National a n d  scenic dance, choreographic lexicon, fem ale imagi 
transformation, choreography, ballet master, B elam sian dance
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ТАНЕЦЬ БУТО В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОІ ХОРЕОГРАФІЧНОІ 
КУЛЬТУРЙ

Анотація в статті розглядает ься походж ення танцю буто, його філософська оі 
нова. Велика увага  прйділясться стылістйчным особлывостям буто-танцю, вызначаетьі 
взаемозв 'язок рухів людського тіла із світоспрыыняттям. Проводыться аналіз выкорйстанй 
даного напряму поза меж ами Я поніі , в тому чйслі й на Украіні Наводяться імена хорео< 
рафів, що працюють в техніці буто.

Ключові слова: танець, Буто, японськый, звільнення, філософія, синтезований  
мыстецтва.

Серед велйкоТ кількості танцювапьнйх напрямів постмодерного хореоГ 
рафічного мйетецтва особлйве міеце займае танець буто, або танець темряв^ 
я кий напрйкінці 50-х років виник в Японі'і' і в кінці 70-х вийшов на міжнародН 
сцену. Буто народився на стику культур: загальносхідноТ філософіТ, японськог 
класичного театру і різнйх західнйх течій танцю модерн. Він включае в себ 
пластику, пантоміму, драматичну виставу.
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