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Основной категорией, характеризующей любой вид искус-

ства, является способ отражения действительности, реализуе-
мый через художественный образ. Базовым из слагающих его 
компонентов является материал. В отношении музыки матери-
алом является звук, в отношении литературы – слово, в отно-
шении театра – действие. «Материал эстрады – живой актер, 
выступающий от собственного лица», – утверждает исследова-
тель эстрады А. Липков [4, с. 25]. Он «лепит» свой актерский 
образ из своей личности и индивидуальности. Личность ис-
полнителя определяется его мировоззрением, социальной по-
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зицией, принципами, индивидуальность раскрывают особенно-
сти темперамента, признаки внешней выразительности, физи-
ческие возможности человеческого организма. Эстрада – это, 
прежде всего, демонстрация уникального мастерства артиста, и 
даже если исполнитель воплощает образ-маску, то все равно 
через нее «просвечивается» он сам, демонстрируя неуловимую 
грань между артистом и персонажем. Таким образом, формула 
актерского образа на эстраде представляет собой сумму трех 
слагаемых: личности артиста, его индивидуальности и сцени-
ческого образа.  
Усиление личностной компоненты на эстраде по сравнению 

с театром обуславливает несовпадение этапов в методике со-
здания актерского образа в этих видах искусств. В театре образ 
создается в момент написания пьесы и уже дорабатывается в 
процессе ее постановки. На эстраде, где большинство номеров 
являются невербальными и не несут в себе авторского начала, 
актерский образ создается в момент постановки номера, а уже 
потом пишется сценарий. Из этого следует, что эстрадный об-
раз является уникальным и неповторимым, в отличие от теат-
ра, где одна и та же роль может исполняться несколькими ак-
терами. 
Основной принцип исполнительства на эстраде – откры-

тость. В это понятие входят «интимная» манера подачи мате-
риала, принцип трансформации декораций, костюма и сцени-
ческого образа «на глазах у зрителя», отсутствие так называе-
мой четвертой стены между артистом и зрителем. Именно от-
крытая система взаимодействия исполнителя с публикой и ока-
зали влияние на формирование иной природы внутренней тех-
ники актера эстрады. Исследователь этой темы Е. А. Коллегова 
утверждает, что «… в эстрадном искусстве, в связи со сло-
жившимися вековыми традициями, артист общается, прежде 
всего, с публикой в зрительном зале, которая является его рав-
ноправным партнером, а также взаимодействует и с партнера-
ми на сцене (если они есть в номере), но в каждом случае без 
исключения он находится на «грани двух миров» – мира ре-
ального (социальный состав и поведение зрительного зала) и 
мира сценического (эстрадного)» [3, с. 12]. Таким образом, 
специфика актерского существования исполнителя на эстраде 
заключается в мгновенном и многократном переключении из 
одного «мира» в другой за короткий интервал времени, отпу-
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щенный ему номером. Данная специфичность повлекла за со-
бой отсутствие «непрерывной линии» общения, внимания, 
предлагаемых обстоятельств, киноленты «видений», действия. 
Обнаженность актерской техники диктует использование 

открытых актерских приемов, в основе которых лежит макси-
мальная мера условности. Эстрада не нуждается в подробном 
костюмировании, декорировании и гриме, потому что здесь 
определяющим является штрих – концентрированная деталь, 
при помощи которой воображение зрителя достраивает образ. 
В этом основные правила игры эстрадного искусства, которые 
зритель охотно принимает. Рассуждая о феномене эстрады, 
Е. Уварова отмечает: «Концентрированность выразительных 
средств увеличивает меру условности, повышает цену метафо-
ры, аллегории, слова, жеста, паузы, точно выверенного ритма. 
Легкое, без нажима, изменение пластики, звучания голоса, ин-
тонации позволяет произвести в течении минуты целую 
жизнь» [6, с. 23]. Высокая условность формы на эстраде, в 
свою очередь, заставляет актера более внимательно относиться 
к своей внутренней жизни в номере, что служит своеобразным 
рецептом в избавлении от наигрыша [5, с. 12]. Высокая мера 
условности привела к трансформации актерского образа, при-
близившегося к понятию эстрадной маски, которая отражает 
характер в концентрированной форме. «Маска однозначна, яс-
на, как доведенная до универсальности клетка, частица реаль-
ности. «Маска – типичное обобщение», – записывал в рабочих 
тетрадях В. Козинцев [2, с. 134]. Работа в эстрадной маске рас-
крепощает актера, дарит ему импровизационное самочувствие, 
которое заложено в самой специфичности эстрады, где актер 
общается со зрителем на равных, где дистанция предельно ма-
ла. При сжатости времени и концентрированности материала 
маска выполняет и технологическую функцию – позволяет не 
тратиться на экспозицию, поскольку персонаж хорошо знаком 
публике.  
Как справедливо отмечал Ю. Борев, эстрадное искусство 

представляет собой вторичный синтез искусств, которые, в 
свою очередь, также являются синтетическими (песня, танец, 
пантомима, клоунада и т. д.) [1, с. 142]. Подтверждая эту 
мысль, Е. Уварова пишет: «Синтетизм эстрадного артиста, ко-
торый “сам себе театр”, близок к синкретизму, характерному 
для первоначальной стадии искусства <…> артист действует 
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по законам площадного театра, когда главным становится по-
сыл как результат максимальной сосредоточенности внутрен-
него состояния» [6]. Однако одним из главных элементов син-
теза всех эстрадных жанров является актерское мастерство. 
Артистическая манера эстрадного исполнителя эволюциони-
ровала вместе с искусством театра, где превалировало то 
условно-пластическое, то условно-декламационное начало. 
В XIX в., когда в искусстве реализма возник интерес к психо-
логическим подробностям человеческой жизни, от актера по-
требовали глубокого погружения в «жизнь человеческого ду-
ха». Таким образом, певец превратился в «поющего актера», 
а циркач – в «артиста оригинального жанра». На современной 
эстраде можно отметить тенденцию к театрализации эстрадно-
го номера, что, в свою очередь, требует усиленного внимания к 
технике актерского мастерства исполнителя [5]. 
Зародившиеся в драматическом театре школы переживания 

и представления утрачивают на эстраде свою автономность. 
Чтобы показать образ в коротком номере, артист вначале 
«проживает» жизнь своего героя, а потом «представляет» его 
публике. Таким образом, принцип эстрадного действия – «пред-
ставление переживания». Во время исполнения роли артист не 
играет роль, а «играется» в роль, как бы наблюдая за собой со 
стороны. Однако несмотря на условность эстрадной маски, 
момент «проживания» должен обязательно присутствовать [6].  

 В создании актерского образа на эстраде существуют и свои 
подводные камни. В стремлении актеров к успеху любой це-
ной, равнении на вкусы массового зрителя появляется игра на 
публику – «эстрадничество». «Публичная интимность», свой-
ственная эстраде, подмененная заигрыванием с залом, часто 
приобретает налет дилетантизма. Именно поэтому артисту эст-
рады совершенно необходима школа актерского мастерства, 
позволяющая добиться психологической достоверности и 
правды существования в эстрадном номере. 
Таким образом, в процессе развития эстрады как вида искус-

ства каждый элемент внутреннего сценического самочувствия 
артиста приобрел усложненно-специфическую структуру. 
Произошло усиление личностного аспекта в создании образа, 
появилась интимная форма подачи материала, определились 
такие характеристики актерской работы, как открытость, мак-
симальная мера условности, синтетичность, импровизацион-
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ность, сформировался специфический актерский образ – образ-
маска. Эстрадоведами сформулированы основные принципы 
актерского существования на эстраде: «сам себе театр», суще-
ствование «на грани двух миров» и «представление пережива-
ния». Также определена методика создания эстрадного образа, 
отличная от театральной. Все вышесказанное еще раз под-
тверждает мысль о видовой самостоятельности эстрадного ис-
кусства, уникального и своеобразного, обладающего специфи-
ческим набором выразительных средств, одним из которых яв-
ляется актерский образ.  
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В настоящее время профессиональное образование в сфере 

культуры и искусства основано на идее подготовки специали-
ста путем подхода, где профессиональная компетентность 
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