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Настоящие методические рекомендации предлагаются студен

там хореографической спениализации, а  также преподавателям и 

концертмейстерам для работы по созданию хоерографических ком

позиций для детей (тематика одного из семестров по искусству 

б ал етм ей стера), а  также для использования в этюдной работе 

по сочинению музыкально-пластических образов при изучении т е 

мы "Лексика как средство воплощения танцевальных образов".

Проблема создания высокохудожественного, отвечающего 

современным требованиям детского репертуара становится все 

о стрее . В его  формировании наметились тревожные тенденции: 

копирование взрослого репертуара, создание произведений неин

тересных, примитивных, сочиненных без учета особенностей д ет 

ской психологии, мировосприятия детей с их повышенной эмо

циональностью, склонностью к творческой фантазии. Все реже 

стали появляться новые яркие, подлинно народные танцы для д е 

тей .

Одним из путей, по которому может пойти балетмейстер, 

Формируя детский репертуар, является  путь создания на основе 

материалов народного творчества сп ектакл я-сказки , синтетичес

кого по своей природе, в ткань которого органично вплетаются 

элементы хореографии, драматической игры, песенного творчест

ва.

Создание хореографического спектакля начинается с форми

рования замысла. Замысел—первое и самое главное звено в твор

честве постановщика танца. Акт зарождения замысла представ

ляет собоГ- сложное явление, связанное со многими Факторами.В 

процессе его формирования можно выделить несколько стадий.
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Проследим как формируется замысел будущего спектакля- 

сказки на примере работы студентов П курса над спектаклем 

"Вераб’ Іная х а тк а " , осуществленном как экзаменационная рабо

та в 19ЬЗ году под руководством преподавателя ка<Тіедры хореог

рафического искусства С.В. Гутковской.

Первая ступень в рождении замысла— выбор темы.

Тема- это основная общественная проблема, поставленная 

в произведении.

"Важно подчеркнуть, что в основе любого замысла всегда 

лежит хореографически? образ человека с его  характером , мыс

лями, чувствами, событиями жизни, общественными связями и о т -
„ Iношениями .

Правильное определение основной темы спектакля помогает 

баиетмейстеру найти яркие и интересные формы ее воплощения.

Спектакль, задуманныг как игра может расск азать  о серь

езном: о друж бе,'справедливости , победительной силе добра 

над злом.

Дети-зрители должны воспринять эти  философские категории 

через движение сюжета, образное развитие действия. Ф антастика, 

переплетенная с р еал ь н сс тщ , нисколько не снижая серьезности  

темы, сделает ее более близкой и понятной детскому зрителю.

Вторая стадия рождения замысла— сбор м атериала, изуче

ние близких к его  тематике информативных источникор;произве- 

дений литературы, живописи, художественных, документальных, 

мультипликационных тильмов, исторического и этнографического 

материалов, предметов декоративно-прикладного искусства и т .п .

I.Г,Настюков.Народный тенец на самодеятельной сц ен е .М .,1976
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Этот период предшествует созданию произведения и характери

зуется  разнонаправленностыо поисков. И чем богаче накоплен

ии:’ материал, тем точнее отбор необходимых теме сведений.

Основным информативным источником в работе над сценари

ем спектакля может быть выбран том "Дзіцячы Фальклор", подго

товленный Институтом искусствоведения, этнографии и фолькло

ра Академии наук Белорусской ССР. В нем представлении все 

вицы устной народной поэзии, которые хотя и создавались для 

взрослых, но со временем перешли в разряд творчества для д е 

тей.

При внимательном изучении материалов этого  сборника об

ращает на себя внимание тот факт, что при всем б о гатстве  и 

разнообразии содержания чаще всего в произведениях, неразрыв

но связанных с кругом интересов ребенка, рассказы вается  про 

лесных и домашних животных и птиц, их приключениях и поступ

ках. Большинство из этих произведений носит аллегорический 

характер , и имеет переносное значение, но детей привлекают 

в первую очередь знакомые и тонко нарисованные образы из 

жизни животных.

Действующими липами хореографического спектакля могут 

быть выбраны, например, следующие животные и птицы:воробей, 

лягушка, медведь, гу сь , волк, зая ц , кукушка, журавль. Выбор 

делается с учетом б о гатства  и интереса информации, почерпну

то:' о данном персонаже.

На это-"» стации изучаются все песни, игры, колыбельные, 

считалки, так или иначе связанные с выбранными персонажами.

Кроме тома "Дзінячы Лальклор" источниками информации 

могут сложить также сборники "Б еларускія  народный к а з к і" ,
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.ми-;, s.i.М. Чурго "Белорусский народный тан вп ", материалы ,соб- 

(••чіные преподавателями и студентами ШКа в поле пых эксн еди -

мо Белоруссии и хранящиеся в 01!ИЛ белорусского тан и ева- 

■н и '>!-*I творчества .

Таким образом, вс время этого  периода работы над замыс- 

г» и балетмейстер с учетом выбранной темн постепенно должен

■ V-’"'рчть и накопить в се , что имеет непосредственное отноше- 

і‘чп к ней.

Когда материал, необходимы" для Формирования замысла,

- '•)■:>.!! наступает следующая стади я , характеризующаяся проиес-

■ ч переработки, переосмысления накопленного материала, его 

’ (••рмескогс преломления. )!а это? стадии происходит также вы-

!п> imp идеи будущего произведения.

Идея -  термин, обозначающий "смысл", "значени е", "сущ

ность". Это отражение мира в сознании художника, хзрактери - 

щ е е  его отношение к действительности . Это т о , что своим 

•'ре-иявегением автор хочет ск азать  зрителю.

Идея спектакля -  зло небезобидно, его  непременно надо 

м іеелять и с ним надо бороться , какую бы личину оно не при

нимало.

Перенос из одного вида искусства в другой^заинтересовав- 

тит автора образов- зад ача  достаточно трудная, едва ли не 

определяющая успех .

Образы персонажей спектакля постепенно вырисовываются в 

процессе переосмысления собранного материала.

Когда замысел приобретает конкретность в воображении по

становщика необходимо выстроить сюжетную линию.
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Сюжет — событие или ряд связанных между собой и л.>. 

довательно развивающихся событий, которые составляют сил-)' 

жание художественного произведения и в которых раскрывают; ; 

характеры действующих лип. Сюжет, становясь руслом, по кет.' • 

рому устремляется хореография, конкретизирует рождающийся и 

ней смысл.

Основным сюжетным стержнем с.пектакля может с т а т ь , натц к 

мер, следующая детская песенка:

"Як п астав іў  аерабейка 

На см етнічку х ату  

Ды сазв аў  на наваселле 

Госцейкаў б а г а т а , . .

И. Гилевич в научно-популярном очерке "Наша родная им пл* 

пишет:"Мног1я жартоўныя сюжэтныя п е с н і, галоўнымі персанажа- 

мі якіх  з ’нўляюцца звяры, птушкі I насякомыя ("Прыйшла каЛы- 

ла к с т о гу " , "Ч ачотка", "Як п аст ав іў  верабей ка сметніку 

ту” , "Жаніпьба I смерць камара" I Ін ш .) ,  к а л іс ііі не напе.тп - 

л і  да дзТнячага^рэяертуару, а  з ’я ў лял іся  алегарычнымі тші-іін- 

мі на сямейна-битавую тяматыку для дарослых. Уласна кажуні.і, 

алегарычнасці свэрй я ш  не е тр а ц іл і I тады, к ал і п ерап ш і ў 

разра.д песемь дзіцячы х, але д зец і менш з а  ўсе адшуквалі зйха- 

ваны ў  алегорыях сзнс — Іх захапляла ц ік а в а я , як у калцн.фа 

була з незвычайнымі вобразам і 1 перы пеціям і, ізесяліў сакаг-.Іта,

даспіпны  Г'уыар, п алан іў  жыццярадаены дннам ічш  I чотк і песен-
« 2 нн рытм .

1. Дзіцячн ф альклор., М ц .,Іў?й , с .2 5 3 .

2 . И .Гилевич. Наша род на и песни . Мн. ,-ІІСіі, с . Г/’G
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Вот именно для создания сп ектакля-сказки  с необычными 

образами и может послужить основой любая детская  песня, ко

торыми богат белорусский фольклор.

В начале спектакля Воробей строит себе домик, который 

сначала получается кривой, некрасивый и поэтому его  прихо

дится разбирать и строить заново.

Волк решает обманным путем проникнуть в строящийся до

мик, чего добивается, превращаясь в "бревнышко", которое вмес

те с остальными использует при строительстве Воробей, не з а 

метив подмены. С тав, таким образом, неотъемлемой частью Доми

к а , Волк исподволь нарушает нормальный ритм жизни собравших

ся вместе лесных обитателей.

С ледовательно, основным местом действия в спектакле с т а 

новится домик Воробъя, где. встречаются остальные персонажи.

Один за  другим в гости к Воробью приходят Кот, за^цы,Мед

ведь , лягушки, журавли.' Вдруг появляется Баба Яга со своей 

свитой. Зта грозная сила хочет разрушить Домик. В едином же

лании спасти Домик Воробей и все гости объединяются. Баба Я га, 

видя бессмысленное, но самоотверженное сопротивление подру

жившихся зверей  и птип, умиляется этому и вспомнив, что она 

одинокая и несчастная стар у х а , пригорюнивается; Присмиревшая, 

она со свитой расп олагается  у Домика. Появляется веренииа гу 

сей . Самый маленький Гусенок и з -з а  своего чрезмерного любо

пытства все время о тстает  от товарищей, которые направляются 

в Домик. Улучив удобный момент Волк бросается  на Гусенка и 

пытается его  утащить.

Все звери и птипы и даже Баба Яга со свито* встают на 

защиту слабого и выбрасывают Волка из Домика. Гусенок спасен ,
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но Домик развалился , ведь из него выпало "бревнышко", под 

которое маскировался Волк.

В финале все вместе строят большой новый дом, лучше 

прежнего, в котором будут жить дружно и счастливо.

Располагая образы го  принципу к он траста , сближ ения,отте

няя одни характеристики другими, автор  раскрывает тему,идею 

своого произведения. Это позволяет ему занимать определен

ную позицию, развенчивать одних героев  и вызывать симпатии 

к другим.

Музыкальный материал, состоящий из обработок белорусских 

народных мелодий Е .В . Ильиной и двух оригинальных произве

дений М.М. Гинзбурга, определялся балетмейстерским замыслом, 

который в свою очередь основывался на почерпнутых из собран

ных материалов и творчески переосмысленных сведениях.

Следовательно, накопленный в процессе работы над замыс

лом материал рассііатркаается  как основной источник для сочи

нения музыкально-пластических образов действующих лиц.

Проследим, как это происходит на примере нескольких обра

зо в . Во многих местах Белоруссии существовал обычай: прежде, 

чем в первый р аз воРти в новый дом, пустить туда кдта,чтобы 

дом был уютным и в нем хорошо жилось.

Кот в детском фольклоре является  главным персонажем 

большинства колыбельных. В одних он выступает как действующее 

лицо, в других о нем только уламинаетзя.К ота держали почти 

в каждой крестьянской и зб е ,о н  был первым домашним животным, 

с которым знакомился ребенок. В колыбельных зовут кота колн- 

хать детей , в них подчеркивается заботливое отношение когч 

к ребенку, он оказывает ему разные услуги:
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"ПаГішоў каток у ляеок ,

Прынес каток паясок.

ПаГ-шо.9 каток на ганачак ,

Принес каток б ар а н а ч а к .. .

Значит кот— желанныіі гость в доме. С его  появлением 

дом становится уютным.Характерные черты образа Кота могут 

подчеркиваться и укрупняться в хореограйиче’ском воплощении 

о помощью нескольких пластических деталей ,наприм ер,в  полосе  

1 ,ии рук (они могут гибко кругли ться, умгвая мордочку,то реп 

!• о выгибаться, выпуская коготки , то раскачивать колыбель г 

ребенком).

Ключом к созданию эбраза  лягушки может послужить м ат е 

риал из книги "белорусский народный танец" Ю.Чурко,в кото

ром говорится о "Жабке",бытовавшей в Белоруссии, как о трю

ковом танце, в котором "проверяются мужская ловкость , сно-
* Оровкч, выносливость." Эти лесные акробаты приносят в домик 

воробъя зад о р , весел ье , ж изнерадостность.Л ексика номера мо

жет быть построена на элементах народного тан ца, сплавлен

ного со свободной пласт:#ЙР..фольклорными элементам и,акро

батикой.

В рамках эмоционально-образной сферы музыкальных фраг

ментов возможны и другие пластические псртреты , именно это 

позволяет использовать предложенный музыкальный материал 

для этюдной работы при изучении темы "Лексика как средство

1.Дзіцяпы Фольклор. Мн.,1972 , с .П О

2 . Е.Чурко.Белорусский народный тан ец . М н., 1 9 7 2 г ., "Наука 

и техн ика", с . 127-128.
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воплощения танцевальных образов".

Студентам могут быть даны следующие .задания:

J . Изучив косвенные источники (ск азк и , песни, прикладное и с 

кусство и д р . ) ^ ,  собрать материал для работы по сочинению 

пластической характерноі’йкй предложенных образов.

2 . К каждому из предложенных музыкальных портретов сочи

нить, основываясь на музыкальны* интонациях, адекватный 

пластический мотив.

3 . Дать развитие пластического мотива, исходя из драматургии 

музыкального фрагмента.

4 . В рамках одного из музыкальных портретов, сочинить п л ас 

тические образы близкие, но не совпадающие с названием му

зыкального материала.

5 .  Прослушав весь предложенный музыкальный материал, р азр а 

ботать событийный ряд (сюжет).отличный от предложенного в 

методических рекомендациях.

I .  См. методические рекомендации В .З . Савина "Методика - 

работы с косвенными источниками по воссозданию утрачен

ных образцов танцевального фольклора". Ы н.,1960г.
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Методические рекомендации 
по созданию см етн о й  хореографической 
композиция для детей (на материале 

белорусского народного творчества)

Составитель: Гутковская С.В.

Подл.к п е ч .2 0 .I I . 8 9 .Формат 60x81 І / І 6 .  Бумага писчая.У ел. 
п еч .л .2 ,0 9 .У ч .и 8 д .л .1 ,8 6 .3 ак аз5 6 ? .Т и р аж  150. Бесплатно.

Ротапринт Минского института культуры.М инск,Рабкоровская,17.
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