
На правах рукописи 

Аверьянова 
Евгения Владимировна 

Движение к а к основание 
синтеза искусств в X X веке: 

теоретические с м ы с л ы 
и художественный опыт 

Спсциальност!, 24.00 01 — теория и история культуры 

Автореферат 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата искусствоведения 
.* ',' 

/■•ff 

Ярославль 
2006 



Работа вьшолнена на кафедре культурологии и журналисти
ки Государственного образовательного учреждехгия высшего про
фессионального образования «Ярославский государственный пе
дагогический университет имени К.Д. Ушинского>\ 

Научный руководитель- Заслуж;енный деятель науки Р Ф , 
доктор искусствоведения, 
профессор Злотникова Т. С. 

Официальные оппоненты доктор философских наук, 
профессор Томашов В.В.; 
кандидат искусствоведения 
Рогозина Е.Н. 

Ведущая организация: Государственное образовательное у ч 
реждение высшего профессионального образования «Ярославс
кий государственный театральный институт» 

Защита диссертации состоится 25 мая 2006 года в 11 час. на 
заседании диссертационного совета К 212.307.03 по защите дис-
ссрта11;ий на соискание ученой степени кандидата искусствоведе
ния, кандидата культурологии и кандидата философских паук при 
Государственном образовательном учреждении высшего профес
сионального образования «Ярославский государственный педа
гогический университет имени К.Д Уптинского» по адресу: 150000, 
". Ярославль, Которослъная наб., 66, ауд. 314. 

С диссертацией мож:но ознаколшться в фундаментальной биб
лиотеке Ярославского государственного педагогического универ
ситета им. К.Д. Ушинского по адресу: 150000, г. Ярославль, 
Республиканская ул., 108. 

Отзывы на автореферат присылать по адресу: 150000, 
г. Ярославль, Республиканская ул , 108. Диссертационный совет 
К 212.307.03. 

Автореферат разослан «£^» апреля 2006 г. 
Ученый секретарь 
диссертационного совета, 
кандидат культурологии, ^// ^-'"^ 
доцент /■ //^' Н.Н. Лётина 



ЛОО0-^ 
94^(6 

Общая характеристика работы 
Внимание к специфической дефиниции движения в X X веке 

обусловлено, с одной стороны, появлением в конце X I X века ки 
нематографа — искусства, стремившегося буквально смоделиро
вать видимую действителтзностъ, которую его изобретатели наме
ревались заново выстроить по своей воле и предоставляли воз
можность зрителям погрузиться в нее, как в реальный мир. С дру
гой стороны, это внимание определено переосмыслением практи
ки танцевального искусства, покин^'вшего лоно классического ба
лета, где последний закрепился и откристаллизовался в период 
X V I I — X I X веков как рафинированное, элитарное искусство, и 
приобретай его социально активную и порой датке популяризатор
скую роль, войдя в круг явлетгай массового искусства Танец влился 
в общую волну изменений, происходивших в сознании и в коллек
тивном бессознательном обш;ества в связи с волной культургю-
эстетических преобразований X X века, реализация которых на
блюдалась в творчестве М.Фокина, А Дункан, позднее — Л.Фул-
лер, П Баупг. 

В данном исследовапии ставится вопрос о теоретических смыс
лах дефиниции движ:епия с огюрой на существующий в современ
ном художественном процессе опыт синтеза двух искусств, кине
матографического и танцевального Оба вида искусства 1гспо.яьз\'-
ют знаковые системы визуальных искусств, поэтому значимьлуг 
является сближение кодов этих искусств на основе зрительных 
образов. В современной культуре мы видим репрезентативную 
апе.лляцию к категории движения в жанре видеоданса, который 
родился как результат эксперимента по созданию нового фе1Ю-
мена синтетического искусства и объединил В1,фазительные сред
ства двух визуальных искусств. Видеоданс является, па наш взгляд, 
одним из прецедентных феноменов современной художественной 
ку.льтуры, которые позволяют выявить денотативное ядро дефи
ниции движения. 

Актуальность исследования теоретических смыслов дефини
ции движения и художественного опыта его претворения связана 
с традицией особого внимания научной мысли в культуре X X века 
к состоянию динамики как таковой, изменения разных субстан
ций, материй, систем, процессов Актуальность опреде,ляется са
мой необходимостью выделения и изучения наиболее значимых 
для современной европейской tf у-ш-тз-рт-т ппиртий ренре.-чрнтиру-
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ющих ценностные элементы, а также работой по определению 
иерархических и контекстуальных связей внутри культурной кон-
цептосферы 

Актуальной является и необходимость моделирования прин
ципов синтеза искусств как механизма творческой, и интерпрс-
таторской деятельности, в том числе Очевидно, что разрознен
ные опыты такого рода в искусстве приобретают типологизирую-
щее значение. 

Следовательно, актуальность диссертационного исследования 
определяется выявлением и описанием дефиниг^ии движения, при
сутствующего в современной культуре, а также установлением и 
исследованием факта существования инвариантной модели син
тетического текста, базирутощегося на взаимодействии двух ви
дов искусства (кинематографического и танцевального) Выделя
емые нами параметры синтетического текста позволяют зафик
сировать процесс оформления нового жанра искусства — видсо-
даиса — и определить меха1гизм становления модели творческой 
деятельности на стыке смогкных видов искусства 

Проблему исследования составляет сложное взаимодействие 
разных смыслов, характеризующих дефиницию движения в со
временной культз'ре М ы ограничиваем свой анализ проблемы 
следующими рамками' движение изучается в горизонте художе
ственного творчества в X X веке, на основе его актуализации в 
процессе синтеза двух визуальных искусств — кинематографа и 
танцевального искусства М ы у^хитывасм то, что внимание к де
финиции движения берет нача.ло еще в древности, придаем осо
бое значение идеям античности, значимость движения призна
ется в отношении совремерпплх феноменов культуры и искусст
ва М ы опираемся и на представление о движении как основании 
синтеза искусств, в силу чего оно является доминантой в худо
жественной культуре X X века, становясь особенно актуальным 
объектом изучения в связи с опытом зарождаютцихся на основе 
синтеза хореографии и кинематографа жанровых форм, таких 
как видеоданс. 

Цель исследования — соотнесение теорет^гческих представ
лений о движении с художественным опытом синтеза искусств в 
X X веке 

Данной целью обусловлены следуюнще задачи исследования: 
* Актуализировать семантику дефиниции движения в гфо-



блемном поле разных культурных дискурсов; от древности (глав
н ы м образом, античности) до современности 

* В ы я в и т ь семиотические параметры пласти^1еского и кине 
матографического текстов к а к инвариантных текстовых моделей 
соответствующего вида искусства. 

* Раскрыть семиотические и эстетические характеристики 
синтеза искусств (кинематографа и танца), составляющие осно
вания для интерпретации классического литературного текста. 

* Обосновать представление о гканре видеоданса к а к об акту-
а.пьном опыте синтеза искусств в конце X X века. 

Объектом исследования является движение в его теоретико-
культурном и художественно-образном аспектах. 

Предметом исследования м ы определяем синтез искусств — 
хореографии и кинематографа, — основанный на мтгогообразии 
смыслов движения и нашедший оригинальное воплощение в жанре 
видеоданса 

Материал исследования составили научные работы по семи
отике и герменевтике, культурологические исследования, т екс ты 
современной философии, литературоведческие работы, к а сающи 
еся проблем структуры текста, знака и я зыка , творчества автора, 
интерпретацию текста которого м ы изучали (А .П . Чехова) , а так-
гке исследования в области теории и истории двух видов искусст 
ва — танцева.льного искусства и кинематографа Эмпирическим 
материа.лом для анализа процедуры интерпретации, актуализи 
рующей синтез искусств, явились произведения, не изученные в 
российском искусствоведении, в зканре видеоданса, в частности, 
«Зимние грезы» английского xopeoi-рафа К Макмиллана (по пье 
се А П Чехова «Три сестры») 

Научная гипотеза исследования. 
* В данной работе м ы предполагаем, что в культуре X X века 

движение к а к специфический культурный феномен не только 
доминирует в сфере худогкественхюго творчества, основанного па 
изменчивости знаковых структур, по и обуслов.пивает синтез 
средств выразительности раз.ли-чных искусств, опирающийся на 
изменения контекста 

* СоглаС1ГО нашему предполозкению, дефиниция движения, 
я в л я ю щ а я с я ключевой в наптей работе, не имеет четкого опреде
ления в известных нам исследованиях Поэтому привлекаемые для 
ее исследования понятия , артефакты, культурные явления , тео-



рии призваны конкретизировать этот с л о ж н ы й культурный ф е 
номен К ассоциативному полю дефиниции движения м ы относим 
такие понятия, как тело, красота, мышление , текст, я з ы к , дис
курс, образ тела, жестуальность. М ы предполагаем, что движение 
— это ценностная структура актуализирующаяся в художествен
ной сфере деятельности человека и репрезентирующая состоя 
ние объекта к а к внешне или внутренне подвижного и репро/^уци-
руюш;его новые смысловые феномены. 

* Т а к ж е м ы предполагаем, что особое качество и одновремен
но эстетический результат ахстуализации движения в художе
ственном опыте X X века проявляются в синтезе искусств Текст 
в таком слу1^1ае есть моделирующая структура, основанная на дви
жении и оперирующая условными знаками — в данном сл^'чае ико-
ттескили Синтез элементов кинематографического и танцеваль-
1ЮГО искусств позволяет использовать выразительные средства 
обоих и порождать новые ф о р м ы на границе искусств. 

' М ы предполагаем, что органично возникшей и неповтори
мой художественной формой, которая опирается на процесс син 
теза визуальньгх искусств (киноискусства и танцевалыгого), яв-
тяется жанр видеоданса Жанровые особенности новой формы ис 
кусств визуа.льного ряда - видеоданса — еще только складыва
ются в процессе его формирования, которое наблюдается в пос-
.леднее десятилетие Использование выразительных средств к и 
нематографического и танцевального искусств па основе обгцей 
задачи формирования визуальных образов, представленных в ди 
намическом развитии, является базовым отличием жанра видео-
данса от у ж е известных художественных форм 

" Наконец, м ы предпо.пагаем возможным рассматривать син
тетический текст к а к продуктивных"! способ интерпретации 
классических произведений, которые поддаются перечтению и от
крытие в которых новых смыслов требует увеличения капа.лов 
передачи и восприятия информации Результатом деятельности 
творцов в направлении осуществления синтеза искусств на осно
ве интерпретации через движение м ы тфедпо лагаем «заповорож:-
денх'ге» классической литературы 

Методология исследования представляет собой комплексный 
подход к анализу как системы теоретических смыслов движения, 
так 11 художественного опыта X X века Подчеркнем интегрирую-
щ^то роль семиотики, позволяющей изучить художественный эм-



пирргчсский опыт в области реализации двиокения и теоретичес
ких представлений о нем (Р.Барт, Ю.Лотман, У .Эко) . Структура
листский подход актуализирует основные понятия работы, код, 
знак, текст, контекст, — а т а к ж е я вляе т с я базовым в выявлении 
семиотических характеристик интерпретационной деятельности 
и дефиниции синтеза искусств на этой основе. 

Н а м и были учтен опыт искусствоведческого анализа текстов, 
созданных в процессе художественного творчества. Востребован
н а я нами балетоведческая и киноведческая традиция выработала 
свою методику ана.тиза артефактов, которая ориентируется на спе
цифику я зыка , материала и технологии создания текста в соот
ветствующем виде искусства Уделяя большое внимание искусст
воведческому аспекту исследования синтеза искусств, м ы обра-
1цались к следз'юпщм авторам балетоведчсских (А Волынский , 
В Гаевский , Ф .Лопухов) и киноведческих (Л .Деллюк , Э . Ф о р , 
Ж Митри) исследоватшй П р и исследовании эмпирического мате 
риала м ы применяли стр^тстурно-семиотическпй анализ и исполь
зовали элементы герменевтического метода, предполагагоп;его 
обобщение на уровне целостной интерпретации 

В своем исследовании м ы т а к ж е опираемся на методологи
ческие принципы философии к у л ь т у р ы и философии искусства, 
воплоиденныо в работах У Эко , Ю Лотмана, П Пави , М Кагана , 
М.Ямпольского. 

Степень разработапност проблемы Тема диссертационной 
работы предполагала oopauicnne к весьма обширному и разнооб
разному кругу материалов. 

В центре внимания автора работы — проблематика синтеза 
искусств, вырастающего в семантическом поле движения, и фор
мирование в современной культл'ре новых способов взаимодействия 
смежных видов искусства (динамически разв^шаюгцийся визуаль 
ный образ в ж:анре видеоданса). Вследствие этого пас интересовала 
культ^эная традиция оформления дефиниции движения и вопро
с ы структурирования текстов визуальной природы — пластичес
кого и кинематографического, их сходства и отличия, проблемы 
синтеза смежных искусств, а также перекодировки мыслеформ 
одного вида искусства в другой К а к частный случай художествен
ного «перевода» м ы рассматриваем интерпретацию классической 
литературы Отсюда следует подразделение актуализируемых в на-
П1ей работе аспектов разработанности проблемы 



Семиотика пластического и кинематографического текстов 
В работах натпхтх предшественников не верифицирована де

финиция пластического текста Но, опираясь на эстетический и 
искусствоведческий подход к морфологии искусства и танцеваль
ному искусству ( М Каган , П Пави , В Красовская ) , а т а к ж е с трук 
туралистские позиции (Ю Лотман, Р Барт) , в качестве пластичес
кого текста м ы рассматриваем текст, структурированный с по 
мощью знаков любой танцевальной системы, и использующий 
пластику человеческого тела к а к единственное выразительное 
средство 

Исходя из исследований в области киноискусства (Ю Т ы н я 
нов, Л Деллюк, Ю Лотман, У Эко) , кинематографическую знако
вую систелгу м ы рассматриваем как собственно кинезичсские знаки 
и коды их восприятия Эта система надстраивается над всеми и з 
вестными ранее семанти^1рскими парадигмами и использует коды 
как многих других искусств, так и обыденных форм человеческой 
деятельности Именно на этой основе м ы исследуем органичный 
СИ1ГТРЗ кинелгатографического и танцевального искусств 

Проблема синтеза смежных искусств 
Иоргятис «синтеза искусств» приобрело особеттную актуаль 

ность на рубеже Х Т Х и X X веков, периода, художественные я в л е 
ния которого подробно проанализированы в работе Стернина Г Ю ̂  
Эта эпоха отмечена художественными опытами соединения р а з 
личных искусств, появлением смешанньгх исанров — результат 
влияния разных BH/IOB искусств друг на друга (симфоническая 
поэма, идеограмма) Анализируя современную художественную 
культуру, :мы говорим о широко репрезентируемом синтезе близ 
ких по своей природе визуальных искусств Сегодня синтез ста
новится продуктивным при условии создания единого визуально
го образа и общего поля динамичного изображаемого 

Проблема перекодировки словесного текста на язык друго
го искусства как проблема взаимодействия вербальной сист.е-
уы с визуальными 

Согласно идеям постструктурализма (научной рефлексии 
У Эко , Ю Лотмапа ,М Ямпольского), слово подтверждает свое ка 
чество знака, который может иметь несколько означаемых Эта 

■ Стсрнин Г Ю Художрствонная жизнь России на рубеже X I X и X X веков 
М 1970.-294 с 



вариативность зависит от того, в каком виде искусства находим 
элементы знаковой структуры. Вербальный знак, воплощенный в 
слове, может быть изоморфен визуальным знакам, в этом случае 
слово должно быть «переведено>^ с одного языка на другой. 
Ю М. Лотман называет такой перевод художсствепньпи Художе
ственный перевод опирается на творческую ф^тскцию интерпре
татора Пользующиеся иконическими (или визуальными) кодами, 
кино и танец являются искусствами, чьи языки, по классифика
ции Лотмана, противоположны искусственным языкам, относясь 
к «семиотическим системам, в которых креативная функция наи
более си.7гьна»' Творческая функция текстов подобных систем зак
лючается в том, что при художестврипом переводе мы имеем не 
один, а несколько кодов, порож;дающих соответствующее число 
новых текстов, в то время, как искусственный язык имеет один 
код (искусственные языки моделируются наподобие естествен
ного языка, но копируя при этом только одну функцию текста — 
способность к адекватной передаче сообщения). 

У Эко обозначает различие между вербальными и иконичес
кими знаками: « в иконических знаках преобладают /. ./ те эле
менты которые применительно к слову языка называют факуль
тативными вариантами и суперсегментными характеристиками»'. 
Отсюда видно, что визуальные коды могут вскрывать периферий
ные смыслы словесных текстов Эти новые, ранее не акцентиро-
Bainibie смыслы связаны с кодами восприятия языка разных ви
дов искусства и с конкретными смыслоразличитслями в графи
ческом рисунке визуального текста. 

Проблема классического текста. 
Изучение интерпретации текста классической литературы не 

представляется возможным без определения понятия классичес
кая литература «Классический» изначально пон1»гается как об
разцовый Однако образцовым произведение называют как в кон
тексте культуры, в которой оно существует, так и вне ее, благодаря 
особой ку.1п>турной функции носителя непреходящих ценностей 

Для творческой личтюсти понятие классики имеет два значе
ния: с одной стороны. — это источник развития, своеобразная от-

' Лотман ЮМ Внутри мыслящих миров М,1996 С 15 
^ Эко У Отсутствующая структура Ведение в семиологию Петрополь, 
1998 С 140 
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правная точка, объект интерпретации, а с другой — это «образец», 
объект для подражания Литературная классика чаще всего я в 
ляется обърктом интерпретации Последняя включает в себя 
как перенос устойчивых элементов классической литературы в 
новый текст, так и креативный процесс пороясдения новых с м ы с 
лов Проблема интерпретации классических произведений в а с 
пектах философской герменевтики и искусствоведения подробно 
разработана Т С Злoтникoвoй^, па исследования которой м ы опи
раемся в диссертационной работе 

Cлeдvя герменевтической традиции ( М М Бахтин, В С. Биб-
лер, X -Г Гадамер), м ы рассматриваем интерпретацию к а к дву-
паправлепьто твор^хеский процесс с одной стороны, понять про
изведение так, к ак понимал его сам автор, с другой — использо
вать свою врементгую вненаходимость С этой точки зрения, клас 
сические тексты можно считать инвариантами, в новое время на 
ходящими гювую форму cjT4ecTBOBaHHH 

Исходя из идей, выдвинутых названными авторами, м ы рас 
сматриваем, к ак при интерпретации классического произведе
ния сохраненные мотивы и другие структурные элементы лите 
ратурного текста переводятся на я з ы к пластики танца и кинема
тографа К а к и гфи любом дротом худогксственном переводе, в со
ответствующей семантической системе есть свои коды передачи 
текстовое! хгпформации П р и их наложении или синтезе количе 
ство каналов, с помотцью которых производится художественный 
перевод (1П1терпретация), увеличивается, а креативная функция 
текста усиливается 

К а к видим, ж а н р видеоданса к а к художественный синтез 
визуальных выразительных средств не изучен ни в философс 
ких, ни в искусствоведческих традициях. Поэтому экстраполи 
р у я интересуютцую нас проб.чему движения в сферу и зучения 
этого жанра , м ы исходим из того, что эта худож:ественная ф о р 
ма предполагает оперирование визуальными знаками. 

В нашем исследовании необходимо было учесть, что визуаль 
ные знаки апеллируют к факультативным вариантам словесного 
я зыка К ним, в частности, относятся конпотативные значения 
В словесной речи они рождаются в результате индивидулыгого и 

' 3-ютникова Т Г Че.ловек Хронотоп Культура Kvpc лекций М-Ярос
лавль 2003 ^ 172 с 
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диалектного произношения, вследствие интонационного окраши 
вания слова. Отсюда м ы полагаем, что коннотативное значение 
может стать OCHOBOI I для синтеза двух визуалытьгх искусств — 
кинематографа и танца. 

Поскольку видеоданс в научной традиции не представлен, м ы , 
экстраполируя семиотические и герменевтические идеи, на зыва 
ем его синтетическим текстом, так к ак он требует использова
ния сразу нескольких кодов восприятия и использует знаки двух 
искусств (кино и танец). 

Однако при анализе эмпирического материала — постановки 
в жанре видеоданса «Зимние грезы» — м ы учитывали русскую 
литературоведческую и искусствоведческую традицию толкова
ния «Трех сестер» А.П.Чехова, которая позволяет рассматривать 
текст пьесы как классический (А Аникст, С. Владимиров, Б. Зин-
герман, А Карягин, К. Рудницкий). 

Из приведенного обзора степени разработанности проблемы 
видно, что для ее изучения имеется методолопгческий фундамент; 
однако непосредственного исследования движения к а к основания 
синтеза искусств не сугцестяует Отсюда вытекает научная но
визна работы. 

— Новизна поднимаемой в диссертационном исслсдовашти про
блемы — существования дефиниции двиэ/селия в современной 
культуре — определена ее теоретической неразработанностью, в 
отличие от экспериментального опыта культуры. 

— Новизна работы обусловлена постановкой проблемы дви
жения к а к ранее не исслсдоватпюго основания синтеза искусств 
и выбором эмпирического материала 

— В диссертации выделены теоретические позиции, х а р а к 
теризующие взаимоотпотпения инвариантных моделей текстов 
татщевального искусства и кинематографа Синтез искусств о п 
ределен доминантой процесса формирования жанра видеоданса. 

— В диссертации доказано, что значимой основой для синте
за разных видов искусства является текст классической литера
т уры , интерпретируемый в ходе создания новых художественных 
текстов. 

— Новизна данной работы заключается т акже в разработке 
системного подхода к анализу нового жанра, представляющего со-
6oii одно из новейших воплощений синтеза искусств, а т а к ж е во 
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введении в научный оборот неизученного эмпирического матери
ала (видеодансы «Зимние грезы», «Эвиденсия») 

Теоретическая значимость исследования з а к л ю ч а е т с я 
в том, что 

— обоснован факт актуализации синтеза искусств в инвари 
антной текстовой модели ясанра видеоданса; этот прецедентный 
феномен можно считать подтверждением значимости движения в 
современной европейской культуре как проявления многознач
ности, что характеризует состояние изображ;аемого объекта как 
внешне или внутренне подвижного и способного репрезентовать 
новые с м ы с я ы в зависимости от смены контекста; 

— выявлен семиотический аспект синтеза искусств, з а к л ю 
чающийся в том, что элементы текстовой структуры взаимодей
ствуют с изоморфными элементами другого текста в диапазоне 
определенного значения; 

— доказано, что процесс синтеза искусств осуществляется 
в визуальных искусствах — кинематографе и танцевальном ис 
кусстве, па основе объединятоидего признака движения (в кино дви
жение актуализируется через монтаж, в танце ~ через жест ) ; 

— обосновано понятие видеоданса, верифицируемое как но
в ы й жанр визуальных искусств, использующий естественный 
я з ы к наравне со вторичными я зыками , 

— охарактеризована интерпретация как деятельность, зна 
чимая для осутцествления синтеза искусств 

Практическая значимость работы заключается в слс715'ющем 
— работа может представлять интерес для искусствоведов, 

культурологов и литературоведов, для исследователей современ
ного худож^естветптого процесса, в частности, кинематографичес
кого и танцевального видов искусств, 

— м а т е р и а л ы исследования могут б ы т ь и с п о л ь з о в а н ы 
в практике преподавания спецкурсов по искусствоведению, т е 
ории и истории искусства, семиотике, литературоведению в в ы с 
шей школе , спецкурсах и спецсеминарах посвященных про 
блеме понимания дефиниции движения, категории тела и ж е с 
та, проблеме синтеза визуальных искусств в X X веке, а т а к ж е 
тенденциям появления интержанров в современном искусстве 

Личный вклад диссертанта состоит в том, что исследование 
осуществлено с привлечением еще не изучетпюго отечественной 
наукой эмпирического материала Кроме того, личный вклад ав 
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тора заключается в актуализации и системном междисциплинар
ном изу'хении проблематики движения, весьма значимой для по
нимания обтцих тендетнщй развития художественной культуры 
X X века, в теорети'хеском осмыслении принципов создания тек 
стов синтетической природы. 

На защиту выносятся следующие положения: 
— дефиниция движения в контексте культуры X X века имеет 

разнообразные теоретические смыслы , верифицируемые в семи
отическом дискурсе, дополняемом идеями структурализма, 

— движение я вляется инвариантом художественно-образно
го основания текстов двух визуальных видов искусства — кине 
матографа и танцевального искусства, 

— дефиниция движения и основанный на двгисении синтез 
искусств имплицитно включают категорию тела как одну из до
минирующих в художественном творчестве X X века; 

— синтез искусств {]синсматографа и танцевального искусст
ва) актуализируется в жанре видеоданса. являющегося подлин
н ы м художественным феноменом при условии интерпретации 
классического литературного текста 

Апробация работы. 
Основные положения диссертации обсуждались па научных 

конференциях молодых ученых в Ярославском государственном 
педагогическом университете им К Д. Ушипского (г. Ярославль, 
2003-2006 гг.); на конферетщиях, посвяп!;ент1ЫХ синтезу искусств, 
проблеме те,ла в искусстве, в Российском государствен1Юм гума
нитарном университете (г Москва, 2004 г.), Московском педагоги
ческом государственном университете (г. Москва, 2005 г ), Невском 
институте я з ы к а и культ^фы (г Санкт-Петербург, 2004 г.), Рос 
сийском институте ку,льтурологии ( i . Москва, 2005 г ), в рамках 
обсуждения диссертации на кафедре культлфологии и журналис 
тики Я Г П У им К Д. Упхинского. 

Структура диссертации. 
Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения и 

списка литературы, содержащего 164 наимеггования Общий объем 
работы- 15S с 

Основное содержание работы 
Во введении обоснована значимость выбора темы исследова

ния , ее актуальность, рассмотрена степень из^"1енности пробле
м ы , определены цели и задачи исследования, декларирован его 
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объект, предмет, материал, обозначено методологическое поле, 
сформулирована гипотеза исследования, его научная новизна, те 
оретическая и практическая значимость. 
Глава перван. Теоретические с м ы с л ы движения к а к основание 
синтеза искусств. 
1.1. Европейская традиция изучения движения в X X веке 

Дефиниция движения может быть репрезентативно представ
лена с учетом опыта античности, наслед1-шцей которого отцуидает 
себя европейская культура сегодняшнего дня Эта дефиниция с в я 
зана с такими понятиями как «выражение», «тело», «татгеЦ'/, «кра
сота» М ы обращаемся к философской традиции в лице Платона, 
поскольку у него наиболее систематично и убедительно выраже-
нь1 смыслы движения и связанные с ним ассоциативные поня 
тия В соответствии с платоновскими идеями, движение — .это со
стояние перманентного становления, самозарождающееся и под
чиненное закону равновесия, соразмерности духовного и телесно
го, характеризуемое креативностью Оно структурируется вре
менным ритлюм и является онтологической характеристикой всего 
в мире и атрибутом мирозданья 

Изучая теоретит^гсскиг слп>1с.пы движения к а к феномена к^'лт)-
туры, м ы установили, что ряд денотативных и коннотативных зна
чений BOSMOiKHO выделить в отдельную, вполне самостоятельную 
дефиницию движения, обозначив три уровня, на которых cyн^e-
ствует его смысловое ядро в зависимости от контекста' движение 
и смысл; движение, текст, тело; движение и тело. 

Движение и смысл. 
М ы анализируем категорию движения к а к концептуальную, 

от-фаясь на работу представителя постстр\чстурализма М. Ф у к о 
«Слова и вегци»' В результате исследований м ы приходим к выво 
ду, что движение имплицитно становится центральным, причем 
содержательным аспектом языка в культуре X X века. К а к м ы по
лагаем, движение, то есть смехцспие зпачеш'ГЙ, оттенков смысла по
является в ситуации исгю^пззования я з ы к а И з у ч а я движение к а к 
основание синтеза искусств, м ы обращаем внимание на сущсство-
ватгие языка в качестве герменеЕтт-гческого феномена. Герменевти
ка как наука о понимании и интерпретации дает основание рас
сматривать движение к а к щфкуляцию смыслов в тексте'', создан-

' Фvкo М Слова и вещи http;//wwwkulichki.com 
' Злотникова Т С Часть мира Театр. М , 2005 С 148-149. 
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ном на основе любого художественного языка, будь то язык лите-
paTj'pbi или музыки, танца или гкивописи. Таким образом, движе
ние смыслов в тексте ~ это дискурс двух и более смыслов 

Движение, текст, тело 
Д,пя гуманитарных наук X X века характерно раснгареиие се

мантики понятий «текст» и «тело», текст не есть только система 
вербальных знаков, тело не есть только физиологически детер
минированная система Обращаясь к танцевальному искусству, 
средством вьфазительности которого является движение и для 
которого значима категория те.песпости, мы опираемся на пони
мание те.ла как материала, а движения человеческого тела — как 
языка танца Будучи не означающим, а означаемым, тело наделя
ется способностью мыслить и порождать смыслы 

Опираясь на идеи современно: о исследователя В Подороги, 
мы считаем, что материалом, который порождает движение и бла
годаря которому оно реа.пизуется вовне, можно назвать тело без 
его функциона.71Ь1га-биологических атрибутов, но сохраняющее при 
этом ценную для любого искусства способность выраж;ать реак
ции, чувства, подсознательные импульсы. 

Движение и тело. 
Ярчайший пример взаимной корреляции движения и тела яв

ляет творчество театрального режиссера, педагога и теоретика 
тоатралыюго искусства второй по.яовины X X века Е ж и Гротовс-
кого, сводящего воедино метафхтзическое познание мира частного 
человека и творческий рост актера в едином акте обнажения пе
ред зрителем «видимого потока духовных импульсов» в простран
стве театра. По его лгысли, движение-импульс преобразуется в дви
жение-знак, будучи закреп.ленным в сознании актера и воспроиз
веденным в присутствии зрителей Поэтому жест яв,ляется завер
шением, результатом импульса, который родился и вьшгел «из 
недр тела»'. М ы видим в этой тенденции два аспекта для дальней
шего исследования поставленной нами проблемы движения во-
первых, театральное действие, будучи текстом, в пгироком пони
мании этого слова телесно, базируется на телесной выразитель
ности, поэтому смыслы, действительно, движутся «из недр теле
сности», во-вторых, телесность и импульс (как движ:ение) непос-

'ГротовскийЕ От Бедного Театра к Искусству-проводнику /Сб ст/Иер 
спол,вступ от ипримеч Н З Башинджагян/. М , 2003 С 116 
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редственно связаны, я в л я ю т с я сутью познания, я в л я ю т с я позна
нием Отсюда вытекает возможность связать дефиницию движе
ния с дефинициями тела (как ва^кнейшего материала в театре, 
танце, а затем в кино), текста и порожденного движением смысла. 
1.2. Семиотика пластического текста 

Опираясь на идеи структурализма, м ы называем пластичес 
ким текстом моде.пирующуго конструкцию, с т р о я щ у ю с я по за 
конам выразительности танцевального искусства , где в ы р а з и 
тельной способностью обладает тело, подчиняющееся ритму. Со
временное театроведение и художественная практика отверга
ют понимание те.па к а к «промежуточной инстанции», его роль 
посредника, ретранслятора определенных идей Тело — это 
«справочный материал», отсылающий к себе самому к а к к смыс-
лопорождаюп1;ему началу В процессе о значивания материал-
те.ло «формотворит» из себя, из своего опыта окультуривания 
самого себя, из своих смысловых инвариантов в искусстве. Те.по 
предоставляет возможные варианты д,ля осуществ.пения с м ы с 
ла- с одной стороны, «присутствие» тела на сцене обеспечивает 
реа.лизацию «живого акта», а с другой — «образ тела» к а к объек 
тивное представление телесной схемы позволяет овладеть про
странством, где создается зрительный образ 

При формировании знака важно сходство с его моделью, в этом 
смысле визуа,льный знак является идеографическим, так к ак вне
шний вид изображаемого гфедмета повторяется в изображаютцем 
Соответствен1го знак рождается по этапам имеющим семиотичес
кую мотивацию^: 

— расширение семантики те.яа в информационной функции 
по сравнению с практической ж:изнью, 

— замена подлинной вещи ее телесным изображением, 
— превращение в идеографическую графику. 
Уровень знака для пластического текста определяется в ы 

делением pas и поз к а к первичных знаковых структур В каж:дой 
танцевальной системе (классического танца, танца модерн, ха 
рактерного или ба,пьного) существуют традиционно закреплен
ные знаки Дальнейшее структурирование текста — «сгущение» 
смысла — происходит на речевом уровне В ы ч л е н я я единицы 
данного уровня пластического текста, м ы пользуемся понятием 

'ЛотманЮМ и тартусско-московская школа М Гнозис, 1994 С 60 
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гкеста Се8^-телодвпж.ение и есть фигура, которая формируется 
на этапе второго '<члепе11ия^^ или структурирования. В пласти
ческом тексте это комбинации pas и поз, то есть знаков в соот
ветствии с ритмом. 
1.3. Семиотика кинематографического текста 

В эстетической и искусствоведческой традиции кинематограф 
классифицируют как пространственно-временное искусство, пред
полагающее синтез зрителыплх и слуховых восприятий, протяжен
ных во времени Ю Лотман вьщелил три типа вьфазгтгельного в кино 
изобразительное, словесное и музыкальное (звуковое) кино в соот
ветствии с доминирование тех или иных фopм^ В целом кинематог
раф оперирует двумя системами условностей художественного язы
ка данного искусства (оптические эффекты, взаидаддсйствие зву
ковых и зрителыгых рядов), общекулт^турных зттаковых систем 
(иконологические коды, коды восприятия) 

Кадр — основная дифференцирующая единица кпноязьп^а, 
основттой т^оситель значения Более крупная и более значимая 
структура — сема — это э.лементарная повествовательная струк 
тура, представляющая собой динамический тгарративнтлй текст, 
осу1Т];ествляемый средствами з р и м ы х и к о н и ч е с к и х знаков 
(Ю Лотман), иттьтми словами, фраза или сообщение'^ Цепочки по
добных сообщений определяются как период или дискурс, то есть 
повествовательная линия, организующая все высказывание в оп-
ределепттое смысловое логическое целое Например, дискурсом 
может быть односюж:етная линия и.пи мотив Ецкпицу, которая, 
подобно семе, являет собой фразовое единство, но которая функ-
циона.лы1о организует ттарративные линии (дискурсы) в опреде
ленные отношения планов, можно обозна^хить термином «боль
ш а я синтагма» 

М ы учитываем также , что к а ж д ы й уровень кинотекста имеет 
изобразительное (иконичсское) и нсизобразительное (словесттое, 
музыкальное) выражение Приняв во внимание тот факт, что текст 
в кинематографе, построенный традиционно по отношению к опыту 
X X века имеет ттарративный характер, следует полагать, что со
ответствующие (изобразительные и нехгзобразите.пытые) повество
вательные тенденции образуют синтез 

'ЛотманЮМ СтруктурахудожествештогоJет<стаМ Искусство, 1970 С 12 
'■ Лотман ГО М Семиотика кино и проблемы киноэстетики М Наука 1989 
С. 3.'") 
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1.4. Селпютическое обоснование синтеза искусств 
В современном искч'сстве существуют тексты, соединяющие 

в себе эяементы разных искусств, что позволяет назвать эти тек 
сты синтетическими Жанр видеоданса представляется на сегод
няшний день тем экспериментальньтм полем, где моясно наблю
дать попытки органичного соединения двзгх видов пространствен
но-временных искусств Этот процесс происходит в рамках тек 
ста Элементы одной текстовой структуры взаимодействлтот с изо
морфными им племснтами другого текста в диапазоне данного де-
тготативного значения Специфику внутритекстового взаимодей
ствия м ы обозначаем как парапгекстуалъностъ, то есть отноше
ние текста к своим частям. В этом случае в а ж н ы м оказывается 
потенциал кодовых возможностей ка?кдой худогкественной сис
темы, участвующей в смыслообразовании, так к ак именно он оп 
ределяет соответств^аотцие рамки в ы р а ж е н и я денотата и позво
ляет выявить наиболее близко соотносимые по восприятию э.яг-
мепты разных х^'Дожественных систем В связи с тем, ■что виз}''-
альное изображеште в обоих видах искусств обладает «сходством 
с объектом», и знак может рассматриваться к ак икотгический, сле
дует говорить об общем по ае икопитма, в рамках которого может 
происходить взаимодействие 

В схематическом виде этот процесс будет обратным тому, к о 
торый происходит при коммуникации, направленной эксплицит
но, то есть представляет собой предтекстовое явление, предваря
ющее процесс материализации текста 

Художественный опыт показывает, что механизм синтеза и с 
кусств основывается па коммуникативной модели текста. Спе 
цифика внутритекстового взаимодействия элементов ра зных 
кидов искусства в процессе синтеза заключается в формирова
нии параграмматическои сети, которая состоит из отношений 
элементов разных художественных систем, их взаимного в л и я 
ния и смыслов, порождаемых вследствие их движения относи
тельно друг друга 
Глава 2. Художественный опыт синтеза искусств в X X веке 
2.1. Синтез искусств в аспекте движения тела 

В культуре X X века актуализируются многообразные вари 
анты движения тела, дающие предпосылки для синтеза танце
вального искусства и кинематографа Будучи приближенными к 
зрителю, персонажи кино остаются только знаками видимой дей-
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ствительности, однако реципиент, тем не менее, соглашается с 
этой новой эстетической условностью. Со своей стороны театраль
ное искусство, в том числе танцевальное, смело спускается в зри 
тельный зал {в начале века — А Дункан, Л Фуллер, сегодня — 
М. Бежар , жанр перформанс, имлровизатщя), вов.лекая в свое с в я 
щеннодействие простого наблюдателя, и, тем самым, расширяя 
свои эстетические границы Таким образом, два вида искусства 
сближаются на основе движения человеческого тела. Особое зна 
чение приобретает коммуникативная функция пластического и к и 
нематографического текстов Обладая сходством с объектом, то 
есть иконизмом, знаки обоих искусств воссоздают образы реаль
ной действителыюсти в пространстве и времени Такое воздей
ствие затрагивает в человеке бессознательную ответную реакцию 
и продуцирует витальную потребтюсть во взаимодействии с по
добными текстами Таким образом, встаёт экзистенциальная про-
б.лома коламуникации, которая представляет человека в феноме-
нодогическом ракурсе, в соотнесении со временем и самим собой 
к а к с «другим», в диалоге с и н ы м сознанием и в итоге объединяет 
субъект и объект коммуникации. 

Рассматривая категорию тела вне социального контекста, м ы 
обращаемся к теории «чистого восприятия " А.Бергсона' Тело, с 
точки зрения философа, обладает моделиругоп^ей функцией, на 
правленной как на точки окружающего материального мира, так 
и на самое себя, к ак одну из таких точек Яв.пяясь. по его словам, 
«инструме1ггом действия^ человеческое те.ло взаимодействует с 
другими телами и воспринимает или отбрасывает передаваемые 
воздействия, обнаруживая при этом сознательную способность — 
способность различения, выбора Человек оказывается обладате
лем «объективного настоящего^, где находится телесность, соци
альность, отправная точка «эксп-ликаций» всего достоверного в ч е 
ловеке И именно на движении тела и его восприятии самим собой 
основывается синтез двух искусств — танцевального и кинема
тографического 
2.2. Актуализация синтеза искусств в процессе интерпретации 

Понятие интерпретации м ы используем, следуя герменевти
ческой традиции то.лкования литерат^-рных текстов При <'перс-

"БоргсонА Собрание сочинений в 4 томах т 1 М Московский клуб 1992 
- 336 с. 
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воде» словесного текста в другой вид искусства м ы выделяем двух 
TBopixoB- это автор литературного произведения и автор-интер
претатор Интерпретатор обладает креативной функцией, он ищет 
изоморфные элементы в другом виде ис1сусства, способные создать 
текст-толкование, где содержание первого текста апплицировано 
па область соответствуюп^его искусства. Однако материал ( ф а к 
тура), в KOTopoJi заново рождается авторский текст, деформирует 
«чистот}'» интерпретируемой идеи. Это связано с особенностями 
означивания в том или ином виде искусства 

П р и переводе словесного текста па я з ы к пространственно-
временных видов искусства у художника возникает трудность с 
выбором коннотата, так к ак коннотативное значение в видах ис 
кусства, изначально предполагающих синтез, является значимым 
и незаменимым элементом в колшозиции всего текста Точкой опо
р ы в интерпретации может стать сюжет к а к стержень, который 
состоит из нанизываемых один за другим мотивов 

Постановка в жанре видеоданса К .Макмиллана «Зимние гре
зы» (аранжировщики Филипп Геммон и Томас Хартман) пользу 
ется мотивныАти элементами сюжета пьесы А П Чехова «Три сес
тры» Стиль Чехова является модулирующим комхюнентом, кото
рый сближает кино и танец к а к равноправные в од1юй художе
ственной структуре К Макмил.лан сохраняет присутствуюпще в 
пьесе элементы комического и драматагческого, используя при этом 
я з ы к классического танца как основной Хореограф пользуется 
ракурсом, как одним из выразительных средств кино, а такзке в и 
зуальными возможностями воссоздания бытового контекста в кад
ре, буква.льно показывая повседневную обыденность ж и з н и пер
сонажей Следуя авторскому замыслу, интерпретатор сохраняет 
соответствие времен года сюжетной линии и настроениям персо
нажей, а также пространственные соотношения больших и ма-
.лых пространств (гостиная и комната Ольги у Чехова и двор и дом 
у К Макмиллана) Новаторство интерпретатора К Макмиллана со
стоит во введении в сюжет чеховской пьесы «грез», отражаютцих 
чувства и мысли персонажей, к а к структурного элемента, отсут
ствующего в ориппгальном тексте, но присутствующего в пьесе в 
виде так наз?лваемого подтекста. 
2.3. Ж а н р видеоданса как современный опыт синтеза искусств 

Видеоданс в ходе исследования идентифицируется к ак синте
тический текст, поскольку он испо.7шзует знаки двух искусств (кино 
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и танец), предполагая сразу нескольких кодов восприятия, сбли 
ж а я с ь па основе коннотаций, элементы я зыковых структур обоих 
искусств порождают текст со сложным кодом В этом случае в а 
ж е н потенциал кодовых возможностей каждой худолсественной 
системы, участвующей в смыслообразовании, так как именно он 
определяет соответствующие рамки выражения денотата и по 
зволяет выявить наиболее близко соотносимые по восприятию эле
менты разных художественных систем Проанализировав эмпи
рический материал различных произведений, MI . I пришли к в ы 
воду, что жанр видеоданса, с одной стороны, может использовать 
ракурс, монтаж, смену планов — ведутцие принципы построения 
кинотекста, с другой — знаки различных танцевальных систем 
на основе взаимодействия и взаимодополнения 

В заключении диссертации подводятся итоги проведенного 
исследования и намечаются перспективы его продолжения. 
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