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искусства – это желанный результат творче-
ских усилий автора и в то же время – источник 
импульсов для зрителя, слушателя, читателя. 
Поэтому истинное, полноценное восприятие 
произведения есть процесс сотворчества.  
В процессе такого сотворческого восприятия 
создается новый художественный образ, в 
котором авторское творение окрашивается 
чувствами и мыслями воспринимающей лич-
ности, и у каждого человека возникает свой 
неповторимый художественный образ.
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В статье рассматриваются вопросы терминологии музыкально-театральных постановок, осуществляемых под от-
крытым небом. Проведен анализ терминологии, используемой в научных работах российских, белорусских и китайских ученых  
ХХ–ХХI вв., затрагивающих пленэрное музыкально-театральное исполнительство. Автором данного материала научно обо-
сновываются такие понятия, как «пленэр», «зрелище», «представление», «действо» и другие. На основе изучения и анализа со-
временных китайских музыкально-драматических постановок под открытым небом предлагаются собственные определения, 
применимые к исследуемому синтетическому феномену национального искусства Китая.
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Музыкально-театральные представления 

под открытым небом в настоящее время ста-
новятся все более популярными и востре-
бованными в самых разных регионах мира. 
В художественной культуре современного 
Китая пленэрные музыкально-драматические 
постановки занимают видное место как сред-
ство популяризации национальной культуры, 
а также как новый жанр, синтезирующий су-
ществующие традиции и новации.

Несмотря на древнюю историю и широчай-
шую географию распространения, пленэрные 
музыкально-театральные представления в на-
стоящее время еще не получили должного ис-
кусствоведческого осмысления. 

К началу ХХI в. в трудах российских, китай-
ских и белорусских исследователей накоплен 
ряд устойчивых терминов, применяемых по от-
ношению к разного рода музыкально-театраль-
ным постановкам, осуществляемым под откры-
тым небом. Однако, несмотря на значительное 
количество научных работ, посвященных вопро-
сам музыкального пленэрного исполнительства, 
многие общепринятые термины нуждаются в 
научном обосновании и конкретизации их со-
держания. Даже такие общепринятые в ис-
кусствознании понятия, как «представление», 
«зрелище», «действие», «празднество» до на-
стоящего времени не получили точных форму-
лировок и допускают относительную свободу в 
трактовке их содержания. Кроме этого, целост-
ного научного осмысления заслуживают новей-
шие термины «мультимедийный проект», «син-
тезированный музыкально-художественный 
проект», «глобальный концерт» и др., введен-
ные современными исследователями.

Цель статьи – уточнить и конкретизировать 
термины, применяемые в научной литерату-
ре по отношению к музыкально-театрально-
му исполнительству под открытым небом, что 
впоследствии позволит научно обоснованно 
исследовать современные пленэрные музы-
кально-театральные представления.

Термин «пленэр» в искусствоведении.  
В истории искусствоведения термин «пленэр» 
(от фр. en plein air – на открытом воздухе) впер-
вые был апробирован в XVIII в. применительно 
к живописи. Основоположниками нового пей-
зажного жанра являются английские худож-
ники: Дж. Констебл (1776–1837 гг.) и У. Тернер 
(1775–1851 гг.). Практика пленэрной живописи 
в ХIХ в. быстро распространяется во многих 
странах Западной Европы: во Франции (К. Коро, 
Г. Курбе, позже – К. Писсаро, П.-О. Ренуар),  
в Австрии (И. Кох), в Германии (К. Фридрих,  
Л. Рихтер), в Норвегии (Х. Даль), а также в России 
(А. Иванов, С. Щедрин, В. Поленов, И. Левитан) 
и Беларуси (К. Альхимович, А. Горавский).

Первые попытки сформулировать содер-
жание понятия «пленэр» как направления в 
живописи принадлежат С. Ожегову. В его тол-
ковом словаре предложено два определения 
данного понятия: 1) пленэр – это «воспро-
изведение в живописи естественного осве-
щения и воздушной среды и 2) пленэр – это 
«естественная обстановка вне помещения, в 
которой работает художник» [1, с. 478].

В области русскоязычного музыкознания 
термин «пленэр» стал употребляться только 
в начале ХХI в. Так, например, под названием 
«Музыка на пленэре» известны различные про-
екты и концерты, проходящие в разных городах 
России: музыкальный проект Государственной 
филармонии Костромской области (проводит-
ся ежегодно с 2012 г.); цикл концертов, про-
шедших в Белгороде в июне 2015 г.; концерт 
классической музыки, состоявшийся в г. Чехове 
Московской области в 2017 г.

В настоящее время в отношении музыкаль-
ных представлений и концертов, проводимых 
под открытым небом в России и Беларуси, 
большой популярностью пользуется англоя-
зычный вариант понятия «пленэр» – «Оpen 
Аir». Первоначально определение «Оpen Аir» в 
музыке было применено к таким крупнейшим 
фестивалям металл-музыки, как «Wacken Open 
Air» (впервые прошел в 1990 г. в Германии) и 
«Tuska Open Air» (впервые состоялся в 1998 г. 
в Финляндии). Позже словосочетание «Open 
Air» стало применяться и для классических 
музыкальных постановок под открытым не-
бом, а также для немузыкальных фестивалей и 
мероприятий. 

Употребляя в нашем исследовании фран-
цузское слово «пленэр», мы придерживаемся 
русскоязычной искусствоведческой традиции, 
сложившейся в ХХ в. применительно к обла-
сти живописи. Отталкиваясь от определения 
С. Ожегова, пленэр в музыкальном искусстве 
мы трактуем как естественную обстановку 
вне помещения, в которой реализуется музы-
кальное представление. Понятие «пленэр» 
может означать как естественную природную 
обстановку (река, лес, поле), так и урбанисти-
ческую (городские улицы, площади) – то есть 
любую внешнюю обстановку, не скованную 
стенами концертного зала.

Терминология музыкально-театральных 
форм пленэрного исполнительства ХХ века. 
В русскоязычном искусствоведении и театро-
ведении ХХ в. музыкально-театральные со-
бытия под открытым небом характеризуются 
как «зрелища», «представления», «праздне-
ства» или «действа». Каждое из приведен-
ных определений нуждается в конкретизации 
содержания.
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Согласно толковому словарю С. Ожегова, 

слово «зрелище» происходит от слова 
«зреть» (т. е. смотреть, видеть) и в русском 
языке имеет два значения: 1) «то, что при-
влекает взор» и 2) «театральное или театра-
лизованное, цирковое представление, спор-
тивные выступления» [1, c. 228]. В западно-
европейских языках аналогичные понятия 
выражаются словами, произошедшими от 
латинского глагола spectare – смотреть, со-
зерцать и производному от него существи-
тельного spectaculum – вид, зрелище.

В отношении художественного искусства 
термин «зрелище» нередко употребляется в 
форме прилагательного: речь идет о «зрелищ-
ных искусствах», к которым традиционно от-
носятся театр, кино, спортивные представле-
ния, цирковое и эстрадное искусство. Общим 
качеством форм зрелищного искусства  
Р. Хабибрахманова называет их способность 
создавать ощущение праздника, «который 
может иметь как соблазняющий, так и духов-
но-очищающий эффект» [2, с. 4].

Важно отметить, что в отношении поня-
тия «зрелище» главным является не только и 
не столько способ восприятия (визуальный), 
сколько наличие зрителя, активно сопережи-
вающего и тем самым становящегося соавто-
ром зрелищного искусства.

В своем специализированном исследова-
нии «Зрелищное искусство как социальное яв-
ление» Р. Хабибрахманова называет три типа 
зрелищных явлений: «1) зрелища “социаль-
ные сами по себе” (празднества, спортивные 
соревнования, уличные события), то есть те, в 
которых нет ролевого разделения на актеров 
и зрителей; 2) обособленные зрелищные яв-
ления, в которых участие зрителей выражено 
явно (обряды, ритуалы, церемонии); 3) зре-
лище, как самостоятельное явление, имею-
щее художественно-организованную форму 
(театр, кино)» [2, с. 8]. Все указанные автором 
типы зрелищных явлений непосредственно 
связаны с музыкальным искусством, так как 
предполагают в той или иной степени разви-
тое звуковое оформление.

Наряду с понятием «зрелище» употребля-
ется близкое ему понятие «представление», 
содержание которого нуждается в присталь-
ном рассмотрении.

Слово «представление» в советском эн-
циклопедическом словаре определяется как  
1) «образ ранее воспринятого предмета или 
явления, а также образ, созданный продуктив-
ным воображением» и 2) как «высшая форма 
чувственного отражения в виде наглядно-об-
разного знания» [3, с. 1050]. Отметим, что в 
английском языке для указанных значений 

термина «представление» употребляются раз-
личные слова (representation и presentation) 
как формы воспроизведения чего-либо, а так-
же «performance» как собственно особая на-
глядная форма отражения информации. 

В отношении искусства второе значение 
термина «представление» («performance») не-
редко употребляется в значении конкретной 
сценической постановки («театральное пред-
ставление», «музыкально-театральное пред-
ставление», «цирковое представление» и др.).

В нашем исследовании мы предлага-
ем разграничивать понятия «зрелище» и 
«представление».

В данном научном видении зрелище – это 
область синтетического пленэрного искусства 
с большим количеством действующих лиц, 
рассчитанное на массового активно сопере-
живающего зрителя. Традиционно зрелище 
ассоциируется с праздничной атмосферой и 
получает воплощение в различных музыкаль-
но-театрализованных формах.

К категории зрелищ тесно примыкает по-
нятие «массовое празднество», популярное 
в научной литературе по театроведению и 
режиссуре (И. Шароев, В. Лензон, А. Силин и 
др.). В нашем исследовании мы не выделя-
ем определение массового празднества в от-
дельную категорию, а относим его к области 
более широкой категории зрелища.

Согласно нашему исследованию, пред-
ставление – это форма презентации зрели-
ща, отличающаяся от собственно зрелища 
наличием единого сюжета, ясно прослежива-
ющейся идейно-тематической канвой и одной 
сценической площадкой (в то время как зре-
лище может не только включать в себя разные 
жанры искусства, но и реализоваться одно-
временно на разных сценических площадках). 

Основное отличие представления от зрели-
ща мы видим в том, что представление всегда 
обладает пространственным единством, то 
есть реализуется на специально обозначен-
ной площадке, зрелище же допускает раз-
личные формы пространственного воплоще-
ния, вследствие чего внутри одного зрелища 
может возникать определенная «полифония» 
представлений, разделенных пространствен-
ным фактором, но объединенных основной 
тематикой зрелища.

Понятие «действо» представляется не-
сколько обособленным от понятий «зрелище» 
и «представление». В философском словаре 
«действие» определяется как «единица дея-
тельности, целенаправленная преднамерен-
ная активность, осуществляемая субъектом 
деятельности произвольно» [4, с. 87]. В от-
ношении явлений музыкального пленэрного 
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исполнительства понятие «действие» может 
быть применено для обозначения активной 
деятельной вовлеченности участников, что 
особо ярко выражается в жанрах, связанных 
с реальным передвижением в пространстве 
(шествия, карнавалы, парады).

Новые формы и новые определения пле-
нэрных музыкально-театральных представ-
лений начала ХХI века. Разнонаправленное 
развитие музыкально-театрального исполни-
тельства под открытым небом в начале ХХI в. 
повлекло за собой возникновение новых на-
учных терминов, отражающих специфику со-
временного искусства.

Одним из наиболее оригинальных представ-
ляется термин «синтезированный музыкально-
художественный проект», введенный в науч-
ный обиход искусствоведом В. А. Моряхиным и 
определяемый ученым как «явление массовой 
культуры, объединяющее в себе разного рода 
художественные и нехудожественные компо-
ненты». По мнению В. А. Моряхина, «в основе 
такого проекта лежит организационно-творче-
ская деятельность группы специалистов, обе-
спечивающих концептуальное единство про-
екта на всех стадиях его осуществления от ис-
полнительской деятельности до выхода этого 
проекта на открытый рынок в целях получения 
прибыли от различных видов его реализации» 
[5, с. 4]. От других форм художественной дея-
тельности новые синтезированные проекты 
отличает активное использование маркетинго-
вых технологий для продвижения проектов на 
рынке с целью максимизации коммерческой 
прибыли [7, с. 76].

Характеризуя современное состояние искус-
ства, белорусский исследователь Т. Н. Бабич пи-
шет о том, что в настоящее время все большее 
значение приобретают новые формы медиаре-
альности, при этом само «медиаискусство, как 
феномен исключительно постиндустриальной 
цифровой эпохи, выступает специфическим 
типом трансляции художественных динамиче-
ских образов и мощным технологическим ви-
зуальным способом воздействия на запросы 
публики» [6, с. 104]. В результате использования 
новейших технологий в современном искусстве 
все в большей степени происходит смешение 
виртуальной и объективной реальности. 

Одной из новейших форм презентации ис-
кусства Т. Н. Бабич называет «мультимедий-
ный концерт» или «визуальный концерт», 
концепция которого выражается в том, что 
«зритель становится полноправным участни-
ком взаимодействия между художественны-
ми объектами, влияющим на создание инте-
рактивного художественного образа данного 
объекта для других реципиентов» [6, с. 106].

Специфика терминологии пленэрных му-
зыкально-театральных представлений со-
временного Китая. В начале ХХI в. в Китае на-
блюдается заметная актуализация и бурное 
развитие музыкально-театрального пленэр-
ного исполнительства. В ряду наиболее ярких 
постановок подобного рода назовем спектак-
ли «Сказка о лисе-оборотне с горы Тяньмэнь», 
«Впечатления о Лю Саньцзе» и другие. В со-
временном музыкально-театральном искус-
стве Китая пленэрный спектакль характеризу-
ется нами как вид театрального представле-
ния, который проходит либо полностью, либо 
частично под открытым небом, использует в 
качестве площадки и декораций природный 
ландшафт, характеризуется четко определен-
ным местом и временем действия. 

В Китае спектакли подобного рода обо-
значаются термином «шаньшуй шицзин янь-
чу», что в переводе означает «представление 
на фоне реального природного пейзажа». 
Научное обоснование данного термина пред-
ставлено в монументальном исследовании 
китайского ученого Цзоу Тунтянь [7].

Китайский исследователь Янь Миньхао ха-
рактеризует постановку «Сказки о лисе-обо-
ротне с горы Тяньмэнь» как «театральный 
шоу-проект» [8, с. 465], указывая на исполь-
зование в оформлении сценической площад-
ки новейших технических приемов, таких как 
«бьющие ввысь фонтаны, огненные струи, 
подвижные декорации, 3D-проекции, всевоз-
можные световые эффекты» [8, с. 466].

В отношении современных китайских му-
зыкально-театральных постановок под откры-
тым небом мы считаем правомерным приме-
нение общего термина «представление». Наш 
выбор объясняем тем, что данные представ-
ления являются, во-первых, специфической 
формой презентации зрелища, реализуемой 
на одной сценической площадке (то есть не 
являются зрелищем в полной мере этого по-
нятия), и, во-вторых, не предполагают актив-
ного двигательного участия слушателей, чем 
отличаются от массового действа.

А также уместно применение термина  
В. А. Моряхина «синтезированный музыкаль-
но-художественный проект». Это объясняется 
тем, что в настоящее время в сфере создания 
массовых пленэрных театрализованных пред-
ставлений в Китае коммерческие цели стали 
особенно заметны: создатели таких представ-
лений непременно учитывают коммерческую 
выгоду, и, хотя отправной точкой для созда-
ния данной формы представлений служит 
новая оригинальная форма искусства, однако 
здесь нельзя отрицать наличие очевидных 
экономических мотивов.
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пленэрные музыкально-театральные пред-
ставления как спектакли, специально создан-
ные для исполнения в конкретных природных 
условиях и имеющие ярко выраженный наци-
ональный характер как в плане содержания, 
так и в формах его претворения. Специфика 
китайских пленэрных спектаклей обусловлена 
в первую очередь их информационным содер-
жанием, в котором главное место занимают 
идеи национальных традиций, истории на-
рода, а также нередко господствуют образы и 
персонажи из китайского фольклора.

Заключение. Таким образом, научное ос-
мысление имеющегося терминологического 
аппарата, применяемого к изучению пленэрно-
го музыкально-театрального исполнительства, 
позволило нам обосновать значение термина 
«пленэр» применительно к музыкальному ис-
кусству, а также дало возможность уточнить и 
разграничить такие понятия, как «зрелище» и 
«представление». Проведенное исследование 
открывает пути к большей научной точности и 
достоверности в изучении современных музы-
кально-театральных постановок, осуществляе-
мых на пленэре в Китае и Беларуси.
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Портретная живопись Василия Ганоцкого: 
пути создания образа

Пономаренко М. В.
Южно-украинский национальный университет имени К. Д. Ушинского, Одесса

В работе рассмотрены произведения портретного жанра В. Л. Ганоцкого – представителя репинского направления харь-
ковской школы живописи. Творчество мастера проанализировано в контексте становления и развития портретной живописи 
Харькова. Выявлена роль художника в сохранении традиций художественно-стилистической системы украинского станкового 
портрета последней трети ХХ–ХХІ столетий. Проанализированы художественно-стилистические особенности женских пор-
третов: композиционная, колористическая, светотональная структуры, техника исполнения. 

В результате проведенного художественно-стилистического анализа установлено то, что в женских портретных образах 
1980-х годов доминирует объемно-пластическая трактовка формы, с характерным для нее ясным соотношением модели и про-
странства. Портреты этого периода характеризуются лаконизмом, выразительностью силуэта, определенностью тональ-
ного решения, сдержанной колористической палитрой. 

Раскрыто, что на формирование искусства мастера 1990-х годов повлияла живопись барокко и модерна. Стилистику пор-
третов этого периода мы определяем как «живописную» (согласно терминологии Г. Вёльфлина). Выяснено, что главная осо-
бенность картин художника заключается в напряженном контрасте светлотональной палитры. Сделан акцент на том, что 
путем усложнения композиционного строя портрета благодаря введения мотива пейзажа и натюрморта, изображение инди-
видуальной личности становится портретом-картиной.

Ключевые слова: портретный жанр, харьковская художественная школа, живопись В. Л. Ганоцкого.
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