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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СОЗДАНИЯ И РАСКРЫТИЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА В БАЛЕТЕ

Аннотация
Главной целью артиста балета в его профессиональной деятельности яв-

ляется создание и раскрытие художественного образа с помощью музыки, хоре-
ографии и литературно-драматического сюжета. При этом критерии техниче-
ской оснащенности, танцевальной выразительности и актерского мастерства 
должны рассматриваться в неразрывной связи друг с другом. Такие требования к 
балетному исполнителю, как артистичность и способность к перевоплощению на 
сцене во многом зависят не только от понимания танцовщиком хореографических 
и драматургических задач, но и от уровня развития его личности, интеллектуаль-
ных, эмоциональных и морально-волевых качеств.  
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SOME ASPECTS OF CREATION AND 
DEPLOYMENT ARTISTIC IMAGES IN THE BALLET

Annotation

The main goal of a ballet dancer in his professional activity is to create and reveal 
an artistic ballet image through music, choreography, literary and dramatic plot. At the 
same time, the criteria of technical equipment, dance expressiveness and acting skills 
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should be considered in inseparable connection with each other. Such requirements for 
the ballet dancer as artistry and the ability to transform on stage largely depend not only 
on the dancer’s understanding of choreographic and dramatic tasks, but also on the level 
of development of his personality, intellectual, emotional and moral-volitional qualities.

Key words: choreography, artistic image, technical equipment, musical and plas-
tic expressiveness, charisma, empathy, acting.
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БАЛЕТТЕГІ КӨРКЕМ БЕЙНЕНІ ЖАСАУ МЕН АШУДЫҢ 
КЕЙБІР АСПЕКТІЛЕРІ

Аннотация
Балет әртісінің кәсіби қызметіндегі басты мақсаты – музыка, хореогра-

фия және әдеби-драмалық сюжеттің көмегімен көркем бейнені ашу және жасау 
болып табылады. Бұл ретте техникалық жабдықталу, би мәнерлілігі және актер-
лік шеберлік критерийлері бір-бірімен тығыз байланыста қарастырылуы тиіс. 
Әртістік және сахнаға қайта сіңіру қабілеті сияқты балет орындаушыcына қой-
ылатын талаптар көбінесе бишінің хореографиялық және драматургиялық мін-
деттерді түсінуіне ғана емес, сонымен қатар оның жеке басының даму деңгейіне, 
интеллектуалды, эмоционалдық және моральдық-ерік қасиеттеріне байланысты.

Түйінді сөздер: хореография, көркем бейне, техникалық жабдықталу, музы-
калық және пластикалық мәнерлілік, харизм, эмпатия, актерлік шеберлік.

Для артиста балета способность влиять на зрителя, вызывать 
сопереживание и передавать те или иные чувства является одной из 
самых важных. Об этом свидетельствует принадлежность исполните-

лей классического танца к профессиям, связанным с артистической 
деятельностью. Ведь танцовщики, артисты цирка, актеры театра и 
кино – это прежде всего, профессионалы, результат деятельности ко-

торых должен быть представлен публике в виде зрелища – на сцене 
или экране. Объединяет артистов и то, что выступлению перед зри-

телями предшествуют многочасовые репетиции, занимающие боль-

шую часть их профессиональной жизни.
По лаконичному и очень емкому определению В.М. Красов-

ской, «Балет – вид искусства, в котором художественный образ во-

площается через музыкально-организованное движение». При этом 
следует помнить, что вершиной балетного спектакля можно назвать 
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сюжетный полнометражный многоактный балет. По сути своей та-

кой спектакль – «это драма, написанная музыкой и воплощенная в 
хореографии. Сценическое воплощение музыкальной драматургии 
балета состоит в создании хореографического действия, раскрываю-

щего, а нередко и обогащающего содержание музыкальных образов. 
Основой хореографического действия является танец, воплощающий 
события сюжета, состояния и характеры действующих лиц» [1, с.42].

Балет, в отличие от спорта, обладает целым рядом особых свойств, 
объединяющих его с драматическим искусством. Речь идет о музыкаль-

ной и литературно-сюжетной составляющих, которые наряду с хорео-

графией являются основой классического балетного спектакля. Именно 
поэтому артисту балета необходимы музыкально-пластическая выра-

зительность, эмоциональность в создании художественного обра-

за, умение перевоплощаться на сцене и многое другое. Такие ак-

терские требования помимо исполнительского мастерства пред-

полагают особый психологический склад личности для создания и 
раскрытия сценического образа, для того, чтобы добиться эмоци-

онального отклика у зрителей. Само же создание и раскрытие ху-

дожественного образа достигается танцовщиком с использованием 
своих физических, технических и психических ресурсов и при по-

мощи музыки, хореографии и литературно-драматического сюжета  
[2, с.46].

Но хореографический номер или спектакль может быть и бес-

сюжетным. Главное отличие сюжетной балетной постановки от бес-

сюжетной – наличие событийного ряда, символизирующего поступки 
или душевные состояния главных действующих лиц. В бессюжетном 
танце драматургия основана на сопоставлении, смене и развитии че-

ловеческих переживаний, воплощающих определенную идею. Хоре-

ография создается на основе музыкальной драматургии без передачи 
поступков и событий. Сюжет – это внутреннее смысловое развитие, 
многослойное соединение образов в танце [3, с.45].

В случае, когда современный танец лишен четкого литературно-

го сюжета, его основой становится сложное музыкальное произведе-

ние. «В бессюжетных современных балетах самое главное единство 
видимого и слышимого, которое достигается посредством музыкаль-

но-хореографического синтеза – основы создания и раскрытия худо-

жественного образа на балетной сцене» [4, с.385].
Ну, а что же такое художественный образ с точки зрения хоре-

ографии? Как оказалось, дать доступный пониманию, а не формаль-

ный ответ по поводу столь распространенного в балете понятия, не 
так-то просто. Ростислав Захаров в своей книге «Сочинение танца» 
в главе «Образ в балетном спектакле» пишет: «Образ — это конкрет-

ный характер человека плюс сумма его отношений к окружающей 
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действительности, проявляющихся в действиях и поступках, которые 
предопределены драматургическим действием». Создать хореогра-

фический образ — значит обрисовать в танце действие или характер, 
воплотить на основе правдивого выражения чувства определенную 
идею. Танец, лишенный образности, сводится к голой технике, к бес-

смысленным комбинациям движений. В образном же танце техника 
одухотворяется, становится выразительным средством, помогает рас-

крытию содержания.
Таким образом, по нашему пониманию художественный образ – 

это гармоничное единство между образом, задуманным балетмейсте-

ром, образом, воплощенным артистом балета и образом, возникаю-

щим у зрителя [2, c.49].
Все слагаемые убедительного образа существуют по принципу 

единства содержания и формы: гармонии четкой, точной, завершен-

ной сценической формы движения и предельно насыщенного эмоци-

онально-психологического содержания. Сценические характеры, со-

чиненные талантливыми балетмейстерами и станцованные великими 
исполнителями, отличаются психологической достоверностью и убе-

дительностью поведения.
Однако в хореографии всегда существует опасность искажения 

задуманного образа погрешностями исполнения. Нидерландский тан-

цовщик, хореограф и писатель Руди ван Данциг так пишет об этом: 
«На древе исполнительских искусств балет – это ветвь, где происхо-

дит наибольшее отчуждение от авторского замысла. В опере или на 
концерте публика может быть уверена, что певцы и оркестр поют и 
играют то, что написано в партитуре, так как это сочинил композитор, 
да и в драматическом театре актеры в точности воспроизводят текст 
пьесы. В балете же публика никогда не знает наверняка, является ли 
та или иная вариация плодом творчества соответствующего хорео-

графа или результатом компромисса между ним и танцовщиком или 
даже изобретением самого исполнителя» [5, c.113].

Иногда импровизация –  единственная возможность выразить 
себя с точки зрения раскрытия внутреннего личностного простран-

ства или технической исключительности. Ведь по сути, артист бале-

та танцует то, что поставлено балетмейстером, одевается по замыслу 
художника по костюмам, на сцене оказывается во власти дирижера 
и музыкантов оркестра, а если спектакль известный, то одна из его 
задач – соответствовать ожиданиям зрителей. Исходя из этого, стано-

вится понятным, как сложно запомниться публике, внеся в знакомый 
образ свои неповторимые черты.

Известно, что некоторые балетные исполнители производят на 
зрителей неизгладимое впечатление, а есть и такие, кто не оставля-

ет в памяти никакого эмоционального следа. Ярко выраженную спо-



SCIENTIFIC JOURNAL  #3(12)
A

R
T

S
 A

C
A

D
E

M
Y

IS
S

N
 2

5
2

3
-4

6
8

4

9

собность артиста эмоционально влиять на людей, в том числе и на 
зрителей балетного спектакля, называют харизмой. Харизматичность 
можно определить, как личную притягательность, индивидуальный 
магнетизм, невидимую энергию личности, обладающую видимым 
эффектом.

Для зрителей балетного спектакля харизма танцовщиков – поч-

ти осязаемое ощущение: влекущая энергия выдающихся исполните-

лей завораживает зрителей, переносит их в другое измерение. При-

чем сопереживание героям балетного спектакля сопровождается 
необычайным воодушевлением и чувством сопричастности. Значит, 
хореографическая харизма – это точное попадание в энергетический 
резонанс со зрительным залом и высокими ожиданиями публики. 
Способность влиять на зрителей практически неуловимая категория, 
поскольку связана с достаточно условной величиной – энергетиче-

ским потенциалом личности. Однако, можно с уверенностью сказать, 
что для артиста балета харизма тесно связана с абсолютной уверен-

ностью в себе, уникальными физическими данными и техническими 
возможностями, сопряженными с артистичностью и высокой самоот-

дачей [2, c.235].
Разумеется, в искусстве классического танца живые эмоции мо-

гут возникать и проявляться только в том случае, если исполнитель 
функционально подготовлен, отлично технически оснащен, а также 
обладает музыкальной и пластической выразительностью. По-нашему 
мнению, необходимым, достаточным и приоритетным условием ак-

терского мастерства на сцене является техническая подготовленность 
исполнителя. Только уверенное, с академической точки зрения, вла-

дение всеми элементами классического танца позволяет артистам ба-

лета убедительно раскрыть особенности того или иного художествен-

ного образа.
Что касается неоклассических и современных бессюжетных по-

становок, то и здесь высокая техническая оснащенность позволяет 
танцовщику передать телом собственные эмоциональные пережи-

вания или тонкие музыкальные нюансы произведения. В случае же 
недостаточной технической подготовки исполнителя непопадание в 
образ или несоответствие его движений характеру музыки может вы-

глядеть еще более очевидными, чем в классических спектаклях.
Дело в том, что в классических спектаклях проявление сцени-

ческой выразительности во многом связано с предварительным от-

бором солистов с позиции их соответствия определенному амплуа. 
Так, например, для партии Одетты-Одиллии желательны удлиненные 
линии, хрупкость сложения и технические и анатомические возмож-

ности, предполагающие амплитуду движений и их кантиленность. 
Предварительный отбор исполнителей на основе их сценического 
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амплуа – героя или злодея, принцессы или милой простушки, – воз-

можно сужает актерские возможности танцовщиков, но с другой сто-

роны, облегчает вхождение в образ, дальнейшую шлифовку важных 
нюансов. В Америке и Европе понятие «амплуа» все больше отходит 
на второй план, но мы полагаем, что в условиях репертуарного театра 
с большим количеством классических спектаклей подбор исполните-

лей по внешним, психологическим и техническим данным не теряет 
своей актуальности.

В работе артиста балета над созданием художественного обра-

за важнейшую роль играет его уровень развития и направленность 
личности, интеллектуальный потенциал, включающий способность 
к обобщению, живость восприятия окружающего мира, креативность 
мышления и общую эрудицию. Иветт Шовире, звезда Парижской опе-

ры и директор Балетной школы Гранд Опера писала: «артисту балета 
необходимо расширять свой интеллектуальный кругозор, изучая, в 
первую очередь, искусства, близкие к искусству танца, то есть музы-

ку, живопись и литературу». Эти знания дают более точное понима-

ние литературного сюжета, помогают увидеть героев в историческом 
контексте, а значит делают сценические персонажи более понятными 
и убедительными.

Достоверность создаваемого на сцене персонажа во многом за-

висит от личностных качеств исполнителя, его готовности в понима-

нии других людей, принятии их ценностей и жизненных установок. 
Яркая эмоциональная оценка событий с искренним сопереживанием 
и сочувствием к окружающим людям называется эмпатией.  Именно 
наличие эмпатийных способностей помогает артисту эмоционально 
слиться с воображаемым героем, перевоплотиться в него. Примени-

тельно к артистам балета  «эмпатия является обязательным условием 
наиболее полной включенности в образ и проникновением в пережи-

вания другого человека» [6, c.64-65].
На психологическом уровне эмпатия наблюдается в сцениче-

ском творчестве как «вживание» личности артиста в художествен-

ный образ. При этом эмоции настолько вплетены в познавательные 
процессы, что справедливо говорить о так называемом чувственном 
мышлении. Однако, такой крайне высокий уровень эмпатии часто 
связан с синдромом эмоционального выгорания, который может поме-

шать успешной профессиональной деятельности танцовщика [7, c.42].
Ну и, наконец, помимо эмоционального погружения в роль для 

артиста балета важно понимание характера мышечной моторики 
сценических персонажей. Ведь по мнению Н. Макаровой,  «Каждая 
балетная героиня и стиль, который ей придан, предполагает свою ис-

полнительскую манеру, особое вживание в движение и всякий раз 
различающуюся физику мышц и ощущений» [8, с.177]. 
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Собственно говоря, это и есть появление телесной эмпатии, без 
которой танец превращается в набор движений. Особенно важно не 
потерять эмпатийные способности при переходе с одного танцеваль-

ного стиля на другой, что является настоящим экстримом для класси-

ческих танцовщиков. В этом отношении исполнители мирового уров-

ня являются хорошим примером быстрого психического и мышечного 
«переключения» с чистой классики на неоклассику и модерн [2, с.239].

Таким образом для успешной сценической деятельности арти-

сту балета необходимы согласованное взаимодействие эмоциональ-

ного, интеллектуального и волевого компонентов на основе физи-

ческой подготовленности и технической оснащенности. Примени-

тельно к современным постановкам к вышеуказанным качествам 
можно добавить высокую пластическую восприимчивость тела как 
способность к мобилизации моторики для выполнения самых слож-

ных двигательных задач. Каждый из этих источников психической и 
мышечной энергии по мере необходимости может быть задействован 
в сложных психологических ситуациях, к которым относится работа 
на сцене. Результативное взаимодействие сценических и личностных 
качеств с техническими возможностями выделяет выдающихся ба-

летных исполнителей из общего ряда. Все слагаемые убедительно-

го образа существуют по принципу единства содержания и формы: 
гармонии точных, завершенных сценических движений с предельно 
насыщенными эмоционально-психологическими переживаниями.
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