
ней является не произвольны ми танцевальны м и движ ениям и  человеческого> 
ла в отрыве от участия внутреннего мира, и не декоративны м и позами и же^! 
ми классического балета. Танец относится к истинной мудрости человечес^ 
эго видимая дем онстрация чувств и психики внутрн». [3, 75] В этом заключав 
ся квинтэссенция экспрессионизма, которая такж е мож ет бы ть обнаружена 
примере известной ученицы  Л абана М эри Вигман.

Если называть Лабана основоположником экспрессивного танца, то В и ^  
является его создателем. Она унаследовала теорию  своего великого учителя Лаб- 
на и повела немецкий современный танец по пути, который полностью  отличалс 
от пути А йседоры Дункан. В сравнении с гордыми и романтичными позами 
кан танец Вигман несет в себе идеи меланхолии и сосредоточенности, он нап01 
нен глубоким переосмыслением войны, смерти и человеческой природы. Как 
своем знаменитом «Танце колдуньи», Вигман полностью  укутывается в раз8( 
ваюшееся шелковое полотно, прячем свое лицо за невероятной бледной маско; 
демонстрируя публике необузданный, хаотичный образ, объединяю щ ий в себе че' 
ловеческое и звериное. Этими движениями танца, наполненными первобытны) 
мистицизмом, Вигман раскрыла современникам конфликт между человечным ( 
диким в человеческом теле, продемонстрировала внутренний мир постоянных пе. 
реплетений и борьбы между «подсознанием» и «эго», который подчеркивал Ницше

Танец Вигман, как и танец Д ункан так же берет начало в модернистски 
идеях борьбы с оковами и постоянного новаторства, точно так ж е проповедуй 
крик, исходящ ий из самых глубин внутреннего мира и душ и. Социальная ц 
культурная ситуация в Германии XX века налож ила глубокий немецкий отпе- 
чаток на танец Вигман, который и заставил ее направить путь развития немец, 
кого экспрессивного танца по совсем ином)’ пути.

Итак, как мы можем понять, Германия начала XX века была наполнен! 
противоречиями и кризисами, и такая обстановка предопределила невозмож
ность рождения здесь идеалистического танца Дункан с ее гордостью  и опти
мизмом. Однако, характерные для немецкого экспрессивного танца меланхолии 
и скорбь обогатили его особым глубоким содерж анием. Э тот танец больше Ht 
следовал слепо техникам и приемам классического балета, он делал больший 
акцент на внутренний мир, при помош и абстрактных, хаотических движений 
выражал самые искренние чувства из глубин душ и. Э тот путь развития немец
кого хореографического искусства означал возврат к самой изначальной сущ
ности танца, выражал самые глубокие эмоции внутреннего мира человека.

Литература

1. Ш 1 6 #  аЯЕ. 2 0 0 5 $ ,

1Ш =Питер Гей. Веймарская культура непродо;іжйтельная и сверкающая история культуры / Гей 
Питер. -  Хэфей: Издательство «Образование в Аньхое», 2005 -  II с
2. , жьгжашй:. ш,
1984^ , 127®= Исследовательский институт зарубежной культуры и искусства Китайской акаде
мии искусств «Мир искусства и эстетика» 4  3 Издательство «Литература и искусство» / Исследова
тельский инеппут зарубежной ку.лыуры и иску сства Китайской академии искусств - Пекин. 1984 - 
127 с  3. W Q S  -  Й Н .  № М З Д Ш в Я Ш Ю Я И & )

3?M 2001^,75j!l = Сюй, Юйминь Переалетение теории и практики -  исследования современны* 
хореографических идей Лабана и Вигман / Юйминь Сюй // Студенческая газета С\"чжоуского педа
гогического института. -  Сучжоу. 2001 -  75 с
4. І Я Я г Л К Ш Д т й В Й М і .  S f c K  ,

1990^ , 34015= Чжу, Лігжэнь Хрестоматия но эстетике совремяпюго западного искусства: эстетика 
таЯда I Лижэтгь Чжу - Шэньян Весенний ветер дигературы и искусства, 1990 -  340 с 
^ -h;'§ , 2004^-, 22035= Лю. Цтгьи Краткая исто-
-Исовременного западного танца; Циньи Лю -- Шанхай : Шанхайская музыка. 2004. -  220 с.

Ван Сяоі, 
(Білорусь)

ІСТОРІІКО-КУЛЫ  УРНІ П Е РЕ Д У М О В И  В ІШ ІІК Н Е Н Н Я  Е К С ІІР Е С ІО ІШ М У  в 
Х О РЕ О Г РА Ф ІЧ Н О М У  М ІІС Т Е Ц Т В І

Анотація дослідж ую т ься іст орйко-кулы пурні передумовы ф орм ування експресіоніз- 
fiy як ідейно-худож нього напрям ку в хореограф ічном у м нст ецт ві

Ключові слова: експресіонізм. хореограф ічне мйст ецт во. іст орйко-кулы пурні переду- 
мови, пластика, образ, p yx

Van Saoi,
(Belarus)

HISTORK AI A N D  C U L T U R A L  P R E C O N D IT IO N S FO R  T H E  E M E R G E N C E  OF  
EX PR E SSIO N ISM  IN  C H O R E O G R A PH IC  A R T

Annotation: exam ines the historical a n d  cu ltura l background  for the form ation  o f 
expressionism as the ideological a n d  artistic direction in choreographic art.

Key words: expressionism , choreography, h istorical a n d  cu ltu ra l background, plastic, 
image, movement

УДК 78.03+792.8.03]: 161.1 -021.477

Гродникова Светлана Анатольевна,
соискатель, магистр искусствоведения, 

кафедра хореографии Белорусского государственного 
университета культуры и искусств 

(г. Минск, Беларусь)

П О Н Я Т И Е  «К Л А С С И К А » В М У ЗЫ К А Л Ь Н О М  
И Х О Р Е О Г Р А Ф И Ч Е С К О М  И С К У С С Т В Е

Аннотация: В ст ат ье раскры вает ся специф ика понят ия «классика» в  его  ист оричес
ком аспекте И сследует ся т рансф ормация понят ия  «классика» в музы кальном  и хореогра
фическом искусст ве Анализирую т ся особенност и музы кальной и хореограф ической  
классики О тмечается расш ирение понят ия «классика» в соврем енном  искусст ве. Понятие  
«классика» приобрет ает  новый статус ф ундамент а соврем енного искусства.

Ключевые слова: классика, м узы казьное искусство, хореограф ическое искусство, кла
ссический балет, жанр, композитор, балетмейстер.

«Классика» и «классический» -  понятия, получивш ие ш ирокое распростра
нение и часто употребляю щ иеся как в научных исследованиях, так и  в обыденной 
речи. Возникновение слова «классик» относится к сущ ествовавш ему в Древнем 
Риме делению граждан на шесть групп по имущ ественному признаку. П ервые 
пять групп назывались классами, а члены наиболее состоятельной первой группы 
классиками (от латинского classici). Ш естая группа именовалась пролетариями 
(так называемые «деклассированные» граждане). В переносном см ы сле (примени
тельно к писателям и философам) эти  градации использовали еше в I и 11 веке до  
нашей эры Цицерон и римский ритор и грамматик М арк Корнелий Ф ронто.

Позже слово «классика» практически не употребляется вп лоть  до эпохи 
Возрождения. С конца XV века понятия «классический», «классик», «классика» на
чинают использовать итальянские гуманисты, применяя их к образцовым текстам
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произведений античных авторов. Относительно качества большинства этих текст,, 
между гуманистами велись ожесточенные дискуссии, вызывавшие противоречив/ 
мнения по поводу того, достоин ли определенный античный автор быть классик™!1

В сеобъемлю щ ий характер связь классики с античностью  приобретает V 
второй половине XVIII -  начале XIX века. В этот период интерес к античности g," 
ходит за пределы узкого круга любителей старины, что отражается прежде всего' 
архитектуре, изобразительном искусстве и литературе. Позже этот стилевой перц0* 
развития европейской культуры получил название «классицизм». Во Франции пе& 
вый всплеск увлечения античностью возник еще в XVII веке, поэтому в отличие г» 
других европейских стран вторая волна подражания классическим образцам здСс 
стала именоваться неоклассицизмом. Одновременно с ростом интереса к античноь 
ти изучение греко-римского искусства приобретает академические формы и стано. 
вится основой гуманитаристики и университетского образования.

С первой половины  X IX  века связь классики с античностью  как сйнонц. 
мичных понятий начинает ослабевать, и к настоящ ему времени в неизменно^ 
виде сохраняется только в классической филологии, где вся античная литера-rv. 
ра считается классикой, ее изучение обозначается как «классические исследо. 
вания», все античны е авторы  именую тся классиками. В остальных областях 
науки и культуры  понятие классики постоянно развивалось и трансформирова- 
лось. Если в лингвистике и филологии это понятие расш ирялось за счет вклю
чения новы х язы ков и литературы , то  искусствоведении оно модифицировалось 
путем изменения хронологических рамок. П реж де всего это касается классики 
(классицизма) как определенного стиля в искусстве.

Расш ирение понятия «классика» началось с возведения в ранг классиков 
сравнимых с античными авторами, французских писателей X V II века. По от
нош ению  к ним термин «классика» впервые употребил Вольтер в труде «Век 
Л ю довика XIV» (1751 год). П озж е это утверж дение о «новых классиках» было 
закреплено в «Э нциклопедии» Дени Дидро.

В первой половине X IX  века в контексте противопоставления классициз
ма и романтизма возникаю т понятия «классическая музы ка» и «классическая 
живопись». Эти термины  окончательно оформляю тся в конце XIX -  начале 
XX века, когда классический стиль стал определяться как стиль, существовав
ший после барокко (вклю чая рококо, маньеризм и др.) и перед романтизмом. 
Это определение возникло в первую  очередь благодаря работам Генриха Велф- 
лина «Ренессанс и барокко» (1888 год), «Классическое искусство» (1898 год) и 
«П ринципы истории искусства» (1915 год).

С середины  XX века границы понятия «классика» в искусстве, особенно в 
музыке, балете и ж ивописи, сущ ественно расш иряю тся, охватывая период с 
XVII по X IX  века. «Классическое» начинает выступать как синоним «академи
ческого» и противопоставляться «современному'». П ри этом и «современные 
произведения могут характеризоваться как классические в том случае, если они 
соответствую т стилю  классического периода» [2, 87] (современный классичес
кий балет, современная классическая музы ка и т.д.).

В современном искусстве понятие «классика» «не несет терминологичес
кой строгости, употребляется, в зависимости от контекста, в различных значе
ниях и имеет вполне определенный исторический смысл и менее определенный 
оценочный» [1, 26]. Рассмотрим трансформацию  этого понятия на примере му
зыкального и хореографического искусства.

И сторически понятие «классическая музыка» связано с поздним этапом 
эпохи классицизма. Принципы построения античной драмы, требую щ ие соб-

ения единства времени, места и действия и взятые за образец драматургами 
”°°хи  щиссицизма, в музыке могли быть реализованы только в опере и отчасти 
ЭП оатории  и  кантате. Ш ирокое распространение получили либретто, основан- 
В е на античных сю жетах. В инструментальной музы ке прим енялись более 
йшне принципы классицизма: требование логической ясности замы сла, равно- 

°  сия стройности и законченности композиции, четкого разграничения жанров, 
Результате чего полифония, господствовавш ая еще в эпоху раннего барокко, 

о с т е п ен н о  вытеснялась гомофонным складом, окончательно утвердивш емся в 
и н с т р у м е н т а л ь н о й  музыке во второй половине XVIII века. Этому процессу «во 
Многом способствовала опера: в отличие от полифонического равноправие го- 
‘ сов гомофонное письмо, разделивш ее их на главный и аккомпанирую щ ие, 
оказалось  наиболее подходящ им для музы кально-драматического ж анра, и най- 

нные в опере средства индивидуализации персонаж ей, передачи их эмоцио
нальных состояний были восприняты  и инструментальной музыкой» [3, 186].

Развитие гомофонного письма способствовало появлению  новы х музыка
льных форм и ж анров: сонаты, симфонии, инструментального концерта. Возни
кла новая музыкальная категория главной темы -  концентрированного 
вы раж ен и я  мысли, основы , подлежащ ей дальнейш ему развитию .

М ногообразие достиж ений композиторов эпохи классицизма наш ло свое 
завер ш ен и е  и обобщ ение в так назы ваемой венской классической школе, пре
жде всего в творчестве Й . Гайдна, В .А .М оцарта и JI. ван Бетховена. У ж е в эпо
ху романтизма к этим композиторам  было применено понятие «музыкальная 
классика», а именно «венская классика». И значально связанное с худож ествен
н ы м  направлением, это понятие имело такж е и оценочный смысл, так  как сочи
нения именно этих композиторов были признаны  «образцовыми».

С течением времени понятие «музыкальная классика» распространилось и на 
предшественников венской классической школы, прежде всего на И.С.Баха и 
Г.ФГенделя, и окончательно приобрело оценочный смысл, став обозначением му
зыки, отвечающей самым высоким художественным принципам и получившей ми
ровое признание. Несмотря на то, что классической является м узы ка выдержавшая 
испытание временем, многих композиторов могут признать классиками еще при 
жизни- т а к  произошло с Д.Ш остаковичем, С.Прокофьевым, Р. Щ едриным.

Во второй половине X X  века понятие музыкальной классики существенно 
расширяется и становится синонимом так называемой «академической» музыки, 
находящейся в отношении преемственности к сформировавшимся в XVII -  XIX 
веках музыкальным ф ормам и ж анрам , гармоническим и мелодическим прин
ципам и инструментальному составу.

В хореографическом искусстве, находящ емся в непосредственной связи с 
искусством музы кальны м, понятие «балетная классика» на протяж ении веков 
также претерпело ряд трансформ аций. В 1581 году при французском  дворе сос
тоялось представление, которое принято считать первым балетом — «Комедий
ный балет королевы », или «Ц ирцея», поставленное итальянским скрипачом 
Бальтазарини де Бельдж озо. М узы кальной основой первых балетов являлись 
придворные танцы, составлявш ие старинную  сюиту. Во второй половине XVII 
века появляются новые театральны е ж анры , такие как опера-балет, комедия- 
балет, в которых значительное место отводится балетной музыке и предприни
маются попытки ее драм атизировать. Статус самостоятельного вида сценичес
кого искусства балет приобретает во второй половине X V III века благодаря 
ререформам, осущ ествленным ф ранцузским балетмейстером Ж ан-Ж орж ем Но-
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верром, который, основываясь на эстетике французских просветителей, со3, 
постановки, раскрывавшие содержание драматически выразительными образах^

В XIX веке переворот в балетном искусстве произвел П.И.Чайковскц 
внеся в балетную  музыку непреры вное симф оническое развитие. дра\гатцч, 
кую выразительность и глубокое образное содерж ание. М узы ка балет, 
П .И .Чайковского «Спящая красавица», «Лебединое озеро» и «Щ елкунчик» Да 
балетмейстерам возможность полностью раскрыть внутреннее течение действі, 
воплотить характеры и образы героев в их развитии, взаимодействии, борьбе.

Начало XX века ознаменовалось в хореографическом искусстве новатор^, 
ми поисками, стремлением преодолеть условности и стереотипы классического j 
лета XIX века. Появляется танец модерн -  новое направление, сложившееся  ̂
результат ухода от строгих балетных норм в сторону' творческой свободы xopt, 
рафов и танцовщиков. Предвестником направления модерн стал свободный тане 
отрицающий классическую балетную технику, ее отрепетированные до механизм 
движения и саму эстетику искусственной «балетной красоты». Приверженцев ц, 
вого направления интересовал танец как особая философия, способная вернуть % 
ловека к естественному движению, к самому себе.

Как и в музыкальном искусстве, в хореографии понятие «классика» цг 
стоянно модифицировалось и в XX веке стало синонимичны м «академнчес^ 
му», классическому танцу.

В заклю чении отметим, что на современном этапе развития музыкально,- 
и хореографического искусства классика «утрачивает приписывавш ийся ей р. 
нее статус превосходства над соврем енностью ,...взам ен  она приобретает стат\ 
«начала», «основы», «фундамента» настоящ его» [2, 329]. П онятие классик 
вклю чает в себя ту часть прош лых достиж ений культуры, которая сохрани 
свою актуальность в настоящем, продолж ает сущ ествовать и оставаться npt 
знанной и востребованной наряду с более поздними произведениями искусств;
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ПОНЯТТЯ «КЛАСИКА» В М УЗИЧНОМ У ТА ХО РЕО ГРАФ ІЧН О М У МІІСТЕЦТВІ
Анотація: У  статті розкрйвасться спецйфіка поняття «классика» в його icmopu- 

ному аспекпи. Дост дж уст ься трансформація поняття «классика» в музичному т а хорт, 
рафічному мйстецтві. Анаизую т ься особлйвості музйчноі та хореограф ічноі кіаснк, 
Відзначасться розширення поняття «классика» в сучасному мйстгцтві. Поняття «кпаса 
ка» набувае нового статусу фундаменту сучасного мистецтва.

Ключові слова: класика, музичне мистецтво, хореографічне мистецтво, класіічт. 
балет, жанр, композитор, балетмейстер.
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THE CONCEPT OF «CLASSIC» IN M USICAL AN D  CH OREOGRAPHIC ART
Annotation: The article reveals the specificity’ o f  the concept o f «classic» in its historical aspec 

The transformation o f  the concept «classics» in musical and choreographic art is im<estigated. Featun 
o f  musical and choreographic classics are analyzed. There is an expansion o f  the concept o f «classic 
in contemporary' art. The concept o f  «classic» acquires a new status o f  the foundation o f  modern art.

Key words: classics, musical art, choreographic art, classical ballet, genre, composer, chi 
reographer.
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О С О БЕН Н О С ТИ  Ф О РМ И РО В А Н И Я  ДЕФ И Н И Ц И Й
«С ТИ Л Ь », «Н А П РА ВЛ ЕН И Е », «Т ЕЧ ЕН И Е»

В Х О РЕО ГРА Ф И Ч Е С К О М  И С К У С С ТВЕ

Аннотация Прослеж иваются особенности формирования таких дефиниций как стиль, 
направление и течение в хореографическом искусстве, предложены критерии .маркирования 
того или иного явления хореографии и соотнесения с определенными худож ественными кате
гориями.

Ключевые слова, стиль, направление , течение в искусстве; хореографическое искусс
тво, балетмейстерский, исполнительский, т анцевальный стиль

Хореография представляет собой систему специфических средств и при
емов, которые ложатся в основу художественного образа, возникающего из музы
кально-ритмичных движений. Ф ункционирование этой системы обеспечивают 
такие слагаемые, как стиль, направление, течение. Чаще всего и теоретиками, и 
практиками хореографического искусства они употребляю тся как синонимы, в то 
время как каждый из них является самостоятельной ху дожественной категорией.

Наиболее полно общ ности «стиль», «направление», «течение» исследова
ны в изобразительном иску сстве, а примеры причисления худож ественного яв
ления к какой-либо из этих категорий в больш инстве случаев не вызывают 
споров у искусствоведов, Но стоит оговориться, что и тут отсутствует четко за
крепленная регламентация в определении принадлеж ности какого-либо явления 
к конкретной худож ественной категории.

Рассматриваемые термины имею т довольно широкий диапазон трактовок, 
однако, наиболее часто встречаю тся примеры определения стиля как направле
ния, направления как течения и т. д. Н апример, в «П ервом  толковом  БЭС» 
«стиль» трактуется как «совокупность признаков, черт, худож ественны х форм, 
создающих целостный образ искусства определенного времени, эпохи или круп
ных художественных направлений» [6, 1723] (здесь и далее примеч. авт.). Там же 
«направление -  это совокупность худож ественных явлений, < ...>  отличаю щ их
ся своеобразным худож ественным ст илем» [6, 1148]. И дентичное, но инверси
рованное по сути определение встречаем в специализированном словаре- 
справочнике по искусству: «Стиль < . . .> употребляется в двух значениях: 1) стиль 
какого-либо худож ественного направления (прим. авт.), охваты ваю щ его произ
ведения разных видов искусства за определенный период; 2) индивидуальный 
стиль крупного мастера» [5, 632]. В словаре «Аполлон. И зобразительное и де
коративное искусство» говорится о том, что «стиль < . . .>  имеет обш ирны й диа
пазон применения -  от обозначения индивидуальной манеры художника,
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