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Эпоха стремительных перемен не могла не затронуть 

устоявшиеся каноны хореографического мира. Анализ актуаль-
ного состояния и перспектив развития белорусского народно-
сценического танца дал основание существованию в искус-
ствоведческой среде мнения о начинающемся процессе распа-
да традиционной системы выразительных средств. 
Народно-сценический танец как новый вид хореографиче-

ского искусства начала ХХ в. имел ярко выраженные особен-
ности и характерные черты, которые были отражены в эстети-
ке, тематическом кругу, лексической базе, манере исполнения 
и т. д. Меняющаяся действительность заставила пересмотреть 
основополагающие каноны, вследствие чего в данном жанре 
стали происходить процессы, ведущие к потере традиционного 
единого художественного стиля и формированию новой сти-
листики.  
Образно говоря, народно-сценический танец напоминает 

путника из сказок, стоящего перед камнем, на котором начер-
таны возможные пути и последствия принятого решения. В ка-
ком направлении ему предстоит двигаться – налево, направо 
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или прямо, прояснится в исторической перспективе, однако 
необходимо осмыслить возникающие изменения и проанализи-
ровать их влияние на дальнейшее развитие этого жанра. 
В 1999 г. доктор искусствоведения Ю. М. Чурко отмечала, 

что «с течением времени в народно-сценической хореографии 
нарастал клубок противоречий, причинами которых были как 
внешние, так и внутренние факторы» [4, с. 12]. К этому вре-
мени накопилось много вопросов, касающихся ключевых, 
основополагающих принципов существования традиционного 
белорусского народно-сценического танца. Одна из проблем – 
потеря национального танцевального своеобразия при художе-
ственной обработке фольклорных первоисточников. Унифици-
рованные схемы построения номеров с использованием балет-
мейстерских штампов привели к появлению «среднеплясов». 
В таких номерах присутствует определенный набор движений, 
причем выбор лексики не базируется на знании классификации 
народной хореографии; используются стандартные рисунки, 
которые не несут смысловой нагрузки и не выступают как 
выразительное средство хореографического произведения; му-
зыкальное сопровождение подбирается без учета жанровой 
специфики танцевального материала; подбор костюмов пора-
жает художественным однообразием, пестротой и роскошью, 
несвойственной национальному белорусскому костюму; ис-
пользование неоправданной степени «технизации» и одинако-
вых трюковых элементов делает танцы похожими друг на 
друга. По точному замечанию критиков, «сложившийся сте-
реотип приемов художественной аранжировки хореографи-
ческого фольклора – повторяемость драматургических ходов, 
композиционных построений, кульминаций и финала, рисунка, 
лексики – делает похожими друг на друга не только танцы 
одного народа, но, как показывает практика, даже танцы 
разных народов» [5, с. 35]. С историко-этнографической точки 
зрения в Республике Беларусь выделяются 6 регионов: Север-
ный (Поозерье), Восточный (Поднепровье), Центральный, 
Северо-Западный (Понеманье), Восточное Полесье и Западное 
Полесье. Хотя общая пластическая и содержательная основа 
белорусского танца достаточно однородна, каждый регион 
имеет собственный танцевальный стиль с присущими ему 
чертами и особенностями манеры исполнения, вследствие чего 
произведения, базирующиеся на региональном фольклоре, 
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обретают особый колорит, уникальность и ценность. Однако 
произошедшее отчуждение формы от содержания привело к 
тому, что в народно-сценическом танце форма получает 
самодовлеющее значение. 
Угасание творческого подхода к разработке фольклорных 

первоисточников и ориентация самодеятельного танцеваль-
ного искусства на готовые постановки профессиональных кол-
лективов также являются проблемами и не способствуют 
развитию белорусского народно-сценического танца. 
В то время как современная хореография с присущей ей 

свободой эксперимента и выражения естественных импульсов 
не подчиняется иерархической упорядоченности и стреми-
тельно завоевывает интерес и симпатию молодого поколения, 
расширяя сферу своего влияния, народно-сценический танец, 
утратив эстетику «высоких идеалов», находится в состоянии 
неопределенности.  
Естественная смена форм пластического мышления диктует 

народно-сценическому танцу новые пути развития. И один из 
них – синтез с современными формами, красками и ритмами, 
наполнение танца новым смыслом. С теоретической точки зре-
ния такой путь ясен, однако с точки зрения практики – это 
сложная задача со многими неизвестными. Включить народ-
ный танец в современную сценическую культуру и сделать его 
органичным нынешнему художественному мышлению можно 
только путем пересмотра всей базовой составляющей народно-
сценического танца. И возникает множество вопросов – от 
трансформации основных выразительных средств до определе-
ния жанровой принадлежности.  
Представители современного и народно-сценического танца 

ведут спор о новом формирующемся направлении – фолк-
модерне. Первые трактуют этот стиль как соединение джаз-
танца с народным и определяют данное направление как харак-
терный модерн. «Хореографы, не закованные в рамках народ-
но-сценического танца, получили возможность выразить себя 
по-новому, видоизменяя народные комбинации, вводя в них 
дополнительные джаз-штрихи» [1, с. 109]. 
В свою очередь, вторые обосновывают фолк-модерн как но-

вую ступень в дальнейшем развитии жанра народно-сцени-
ческого танца, так как он основывается на поэтике, яркой об-
разности и эмоциональности исполнения, которые свойствен-
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ны народно-сценическому танцу, а от танца модерн он позаим-
ствовал «поиск оригинальных выразительно-пластических 
средств, обращение к приемам полифонического изложения 
хореографической фактуры, необычность подходов в органи-
зации сценического пространства» [2, с. 49].  
Нельзя не принять доводы и тех и других, так как направ-

ление фолк-модерн обращается к пересмотру танцевального 
фольклора, и определяющим фактором в данном процессе 
является интерпретация традиционных основ без искажения их 
сущности в новых современных формах танца, воплощающих 
традиционные идеи и образы. 
На практике видно, что балетмейстеры, работающие в жанре 

народно-сценической хореографии, часто хотят быть совре-
менными и делают попытки синтезировать лексику народного 
и модерн-танца, оставаясь при этом в рамках национальной 
эстетики. В результате хореографическое произведение, со-
зданное путем механического соединения движений из различ-
ных танцевальных систем, не имеет художественной целост-
ности и ценности.  
Изменение формы пластического мышления предполагает 

формирование нового смыслового и содержательного уровня 
народно-сценического танца, а это длительный и эксперимен-
тально-творческий процесс, где отсутствуют готовые ответы. 
Смешение жанров, стирание граней и четких различий меж-

ду образными системами танцевального искусства создали 
особую форму, которая органично вписывается в «постмодер-
нистскую модель пастиша настоящего и прошлого, современ-
ного и фольклорного» [3, с. 13]. Можно констатировать, что 
народно-сценический танец вступил в новый период своего 
развития, а каким он будет – покажет время.  
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