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In  article  the  art  criticism,  historical  and  cultural  analysis  of  two  art works –  a
sculptural  portrait  of Rech Paspalitaja  king Stanislav Avgust  Panjatovski  and a  bureau,
belonged king is spent. The author comes to conclusion,  that the given works concern  to
special style in art of Rech Paspalitaja – «stanislav classicism», which synthesizes the basic
directions of progress of the European and national art culture during an epoch of Education.
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СЦЕНОГРАФИЯ: ПОДХОДЫ К ТЕОРЕТИЧЕСКОМУ
ОБОСНОВАНИЮ

Рассматриваются основные теоретические подходы к изучению сценографи-
ческого искусства: подход к сценографии спектакля как к составной части общего
историко-культурного процесса; как к определенному этапу в развитии художествен-
ного оформления спектакля,  а  также сценография как пространственное  решение
спектакля; подход к сценографии как визуальному воплощению драматургической ос-
новы спектакля.

Театр начала нового тысячелетия, переживая существенное обнов-
ление выразительных средств, уже не приемлет привычных решений, ог-
раничивающихся только понятием декораций. Облик современного спек-
такля многогранен и представляет собой целый комплекс приемов комму-
никации постановщика и художника-сценографа со зрителем посредством
звука, движения, трансформаций сцены и костюмов. Сценография в кон-
тексте  новейших  технологических  достижений  становится  искусством
создания сценического пространства, требующего новых научных подхо-
дов к его теоретическому осмыслению. Однако, несмотря на то, что теат-
ральное искусство и такие его структурные компоненты, как драматургия,
режиссура, актерское мастерство уже давно стали сферой научных изыс-
каний,  искусство  сценографии  еще  не  получило  полного  и  адекватного
теоретического отражения. Сложности в изучении искусства сценографии
обусловлены, прежде всего, его синтетической природой. По этой причи-
не  на  сегодняшний день  теория  сценографии спектакля  существует как
сумма разработанных частных положений, отдельных проблем, а  также
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как интуитивное «художническое» предугадывание тех или иных законов
существования сценографии. Тем не менее, считаем возможным выделить
некоторые теоретические подходы к изучению сценографии спектакля.

Считается, что искусство является зеркалом своего времени и тен-
денций, происходящих в обществе. Подход к сценографии спектакля как
к составной части общего историко-культурного процесса был предло-
жен немецким драматургом Б. Брехтом в произведении «История эпичес-
кого театра» [1]. Выделяя два вида драматургии: аристотелевская (осно-
ванная на принципе вживания в роль) и неаристотелевская (основанная на
принципах, отличных от вживания в роль), Б. Брехт предлагает соответ-
ствующее  декорационное  оформление  каждого  из  них.  Аристотелевская
драматургия  должна  рассматривать сценографию как мир  внутренний,  а
неаристотелевская – как внешний, без необходимости проникновения в глу-
бинные тайны мироздания и создания дополнительных иллюзий. Даются
общие рекомендации относительно характера изображений: в аристотелев-
ской драматургии это более статичный и сложный, погруженный в себя мир,
в неаристотелевской – подвижный и постоянно меняющийся, основанный
на взаимодействии человека и природы. Кроме того, автор при оформлении
спектакля предлагает учитывать даже классовый состав публики и смело
перестраивать сцену  для  каждого  спектакля,  заменяя  при  необходимости
задник – экраном, боковые кулисы – орхестрой, подчиняя сценографию ве-
яниям постоянно меняющегося мира. Для режиссера и драматурга Б. Брех-
та и для художников, разделявших его взгляды, было важно, чтобы декора-
ции не создавали иллюзию подлинного места действия, а являлись отраже-
нием сложных общественных процессов, происходящих в мире. В рамках
такого подхода сценография спектакля становится чем-то гораздо большим,
нежели просто оформление спектакля, приобретает иные масштабы, выхо-
дит за рамки театрального пространства в окружающую реальность. Дан-
ный принцип  (в значительно упрощенной форме) часто  был использован
советскими театроведами, где искусство, а в частности театр и оформление
спектаклей,  рассматривались с  позиции отражения общественно-культур-
ных процессов (например, в монографиях В. Нефёда: «Тэатр у вогненныя
гады» (1959) [2], «Сучасны беларускі тэатр» (1961) [3], «Становление бело-
русского советского театра» (1965) [4]).

Часто в ряде исследовательских работ наблюдается подход к сцено-
графии как определенному этапу в развитии художественного оформления
спектакля. В наиболее развернутом виде эта мысль выражена известным рос-
сийским историком театра В. Берёзкиным, автором многочисленных работ
по сценографии мирового театра. Автор разработал хронологическую типо-
логию сценографии, основанную на функциях, присущих ей в различное вре-
мя. Так, автор выделяет четыре основных вида (и соответственно, этапа раз-
вития) сценографии, наделяя их соответствующими функциями [5]:
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1. Предсценография (период до Античности). Основная функция – пер-
сонажная – предполагает включение сценографии в сценическое действие в
качестве самостоятельно значимого материально-вещественного, пластичес-
кого, изобразительного  или какого-либо  иного персонажа –  равноправного
партнера исполнителей, а зачастую и главного действующего лица.

2. Игровая сценография (период Античности и средневековья и иг-
ровая функция, выражающаяся в непосредственном участии сценографии
и ее отдельных элементов (костюм, грим, маска, вещественные аксессуа-
ры) в преображении облика актера и в его игре).

3. Декорационное искусство (Ренессанс и Новое время, приобрете-
ние  сценографией  функции изображения места  действия,  впоследствии
повлиявшей на  зарождение  системы  декорационного  оформления  спек-
таклей).

4. Действенная сценография (Новейшее время). Функция обозначе-
ния места действия на этом этапе заключается в организации среды, в ко-
торой происходят события спектакля.

Соответственно функциям определяются и три основных типа сце-
нографии: сценография как организация места действия, сценография как
непосредственный  участник игры  актеров и  сценография как  самостоя-
тельный полноценный персонаж.

Такое деление эволюции сценографии на этапы дает, на наш взгляд,
хорошую теоретическую базу для дальнейших исследований; кроме того,
автор проводит четкую смысловую границу между понятиями «сценогра-
фия» и «декорационное искусство», с чем мы не можем не согласиться. В.
Березкин поясняет, что в своих исследованиях придерживается понима-
ния термина «сценография», опираясь на положение Ф. Энгельса о том,
что современное значение любого термина определяется не его первона-
чальным  смыслом,  а  реальным  содержанием  явления,  для  обозначения
которого данный термин используется. Термин «сценография» использу-
ется во всех работах автора для обозначения искусства оформления спек-
таклей в его полном объеме, для всех трех систем этого искусства (игро-
вой, декорационной, действенной) [6, с. 223].

Переход от «внешних» теоретических обоснований сценографии к
рассмотрению искусства  изнутри и раскрытию законов  его существова-
ния непосредственно в границах театра, а не всего общества, намечается в
работах  российского  театроведа  и  теоретика  искусства  В.  Шеповалова.
Одним из первых исследователь подошел к рассмотрению сценографии
как пространственного решения спектакля, определяющего визуальную
значимость создаваемых на сцене образов. Автор выделяет основные со-
ставляющие сценографии спектакля: организация сценического простран-
ства (значение имеет архитектура зрительного зала, ее объём и размеры,
а также взаимоотношение зрительской и актерской масс в пространстве),
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световое и цветовое решение (к этой области автор относит декорацион-
ное  оформление  спектакля,  колористическую  гамму  спектакля,  а  также
освещение), пластика сценических форм (мимика, жесты актеров, пост-
роение режиссёром мизансцен) [7, с. 5]. В. Шеповаловым разработана и
преподнесена  достаточно  сложная  система  теоретического  обоснования
сценографии, позволяющая осознать на научном уровне сценическую гра-
фику как необходимый момент художественной целостности театрально-
го произведения. Подобный подход намечается в работе белорусского те-
атроведа  Т.  Котович, определяющей основой организации театрального
произведения пространственно-временные характеристики (хронотоп) [8].

Для  работ  белорусских  искусствоведов  и  театроведов  периода  до
начала 1990-х гг. часто был характерен подход к сценографии как визуаль-
ному  воплощению  драматургической  основы спектакля.  Монографии
Т. Горобченко [9; 10], В. Нефёда [11; 12], А. Соболевского [13; 14] и дру-
гих исследователей зачастую основывались на принципе описания драма-
тургической основы произведения и характеристики сценографии (и де-
корационного оформления) с позиций соответствия визуального решения,
предложенного художником, авторской концепции пьесы. На современном
этапе развития науки белорусские исследователи пытаются уйти от подоб-
ной театроведческой системы анализа спектакля, стремясь находить новые
подходы к теоретическому обоснованию сценографического искусства.

Таким образом, анализ различных теоретических подходов к изуче-
нию искусства сценографии дает понимание методологических основ ее
изучения, служит основанием к осознанию ее многоуровневой и много-
элементной структуры, позволяет сделать выводы об относительной раз-
работанности терминологического аппарата и выработать методику иссле-
дования. Сценографическое искусство как явление многомерное и много-
уровневое может быть рассмотрено, в зависимости от научных интересов
исследователей, либо как целостная система, либо на уровне отдельных ее
составляющих.
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The article describes the main theoretical approaches to the study of stage design: an
approach to set design performance as an integral part of the common historical and cultural
process; as to a particular stage in the development of a performance art; consideration of
scenography  as  spatial  solutions of  the  production;  approach  to  set  design  as a  visual
embodiment of the dramatic heart of the play.
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СТРУКТУРНЫЙ АСПЕКТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ИСКУССТВА И РЕЛИГИИ

Взаимодействие искусства и религии рассматривается в контексте их структу-
ры. Перечисляются аспекты этого взаимодействия. Делается вывод, что каждая конк-
ретная религия специфическим образом использует выразительные средства искусства.

Содержание обозначенной проблемы имеет весьма широкий харак-
тер,  и  ее  рассмотрение  предполагает  значительно  больший  объем,  чем
выступление на конференции. Поэтому, на наш взгляд, необходимы уточ-
нения и выявление отличий от других подходов. Анализу взаимодействия
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