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В наши дни тренд на медиатизацию художественного инструментария 
характерен для разных видов искусства, в том числе для искусства хорео-
графии. Это выражено в расширении спектра постановочных средств, куда 
включаются и медиатехнологии. Постоянное совершенствование медиа-
технологий и постепенный рост их доступности для практиков порождают 
проблему поиска адекватных стратегий работы с ними. Статья посвящена 
обзору представленных в теоретических исследованиях стратегий работы 
с медиатехнологиями в хореографии и преследует цель выявить наиболее 
распространенные художественные стратегии. По итогам систематическо-
го обзора литературы показано, что в силу своей гибкости медиатехноло-
гии востребованы как интермедиальными художественными практиками, 
так и в театральных постановках. Выявлено, что большинство исследова-
ний сфокусированы на способах использования медиа с установкой на ин-
терактивность и процессуальность. Принципы и цели интеграции медиатех-
нологий в сценические формы хореографии с позиции драматургической 
целесообразности в рассмотренных источниках, за редким исключением, 
не затрагиваются. Проведенный обзор подтверждает недостаточную изу-
ченность проблемы применения медиатехнологий при разработке и реа-
лизации именно режиссерско-хореографического замысла и намечает на-
правления дальнейших исследований. 
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Nowadays, the trend towards the mediatization of artistic tools is characteristic 
of various types of art, including the art of choreography. This is expressed 
in the expansion of the range of staging tools, which includes, among other 
things, media technologies. The constant improvement of media technologies 
and the gradual increase in their accessibility for practitioners give rise to the 
problem of finding adequate strategies for working with them. The article is 
devoted to the review of the strategies of working with media technologies in 
choreography presented in theoretical studies and aims to identify the most 
common artistic strategies. By the method of a systematic review of the literature, 
it is shown that, due to their flexibility, media technologies are in demand both 
by intermediate artistic practices and in theatrical productions. As a result, it was 
revealed that most of the studies are focused on examples of using media with an 
emphasis on interactivity and processality. The principles and goals of integrating 
media technologies into stage forms of choreography from the standpoint of 
dramatic expediency are not touched upon in the considered sources, with 
rare exceptions. The conducted review confirms the insufficient coverage of 
the use of media technologies in the development and implementation of the 
director’s choreographic plan and outlines directions for further research.

Keywords: media technologies, choreographic art, dance performance, dance 
performance, digital performance, screendance.

Нынешняя постановочная практика свидетельствует о возрастающей роли 
медиатехнологий в танцевальном театре, в балете, в пластических экспери-
ментах. Подтверждает это и появление соответствующих профессий: медиа-
художников, режиссеров мультимедиа, специалистов по разработке информа-
ционных систем для решения художественных задач и т. п. Усиление в разных 
видах искусства тренда на цифровизацию художественного инструментария 
обостряет проблему поиска адекватных стратегий работы с медиатехнологи-
ями, подходящих к той или иной художественной концепции, цели. 

Если перед практиками все чаще встает задача отбора медиатехнологий 
для решения постановочных задач, то перед исследователями возникает  
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необходимость определить их специфику и роль в контексте общего хода раз-
вития искусства, структурировать творческие стратегии работы с ними, выя-
вить их постановочный потенциал и художественно-эстетические цели.

Дискуссии по поводу медиатехнологий, с одной стороны, инициирует сам 
феномен медиаискусства, порождающий медиатехнологии, с другой, — тен-
денция стремительного обновления самих медиатехнологий. Диспуты ведут-
ся вокруг дефиниций медиаискусства и медиатехнологий: их отличительных 
признаков, форм проявления (в том числе в театрально-постановочной сфере).

Данная статья посвящена обзору представленных в исследованиях страте-
гий работы с медиатехнологиями в хореографии. Для подготовки статьи были 
рассмотрены исследовательские материалы на русском и английском языках 
и применен метод систематического обзора источников. Монографии и ста-
тьи включались, если в них затрагивался постановочный и драматургический 
потенциал медиатехнологий в театральных танцевальных постановках и пер-
формансах; описывались механизмы использования выразительных возмож-
ностей медиатехнологий в хореографии; выявлялись дефиниции понятия «ме-
диатехнологии». Источники, посвященные цифровому архивированию танца 
и его фиксации посредством программ танцевальной нотации, самоценному 
движенческому исследованию танца и хореографии, обучению танцевальным 
техникам посредством медиатехнологий не рассматривались. Таким образом, 
ключевым критерием отбора источников стало наличие в них информации 
о медиатехнологиях как определенном факторе драматургии, трансляторе за-
мысла постановщика или концепции перформера.

Разговор о медиатехнологиях неизбежен при обращении к понятию «медиа- 
искусство» и его границам. В исследованиях, представленных на русском язы-
ке, предприняты опыты разработки теорий медиа и медиаискусства. Например, 
теоретик медиа Л. Манович предлагает свое видение этапов компьютеризации 
культуры и анализ широкого спектра новых медиа, куда включает веб-сайты, 
миры виртуальной реальности (VR), мультимедиа, компьютерные игры, ин-
терактивные инсталляции, компьютерную анимацию, цифровое видео, кино 
и человеко-машинные интерфейсы. Его интересует смена прежних жанров ме-
диа, «генеалогия» технических средств и обновление в новых медиа приемов 
коммуникации [1]. Если в монографии Л. Мановича, опубликованной впер-
вые на английском языке в 2001 году, сделан акцент на общекультурном вли-
янии медиатехнологий на социум, то его сборник «Теории софт-культуры» [2] 
переводит внимание на потенциал использования новых методов для анали-
за культуры посредством компьютерного моделирования данных о культуре. 
В исследованиях И. Югай рассмотрены этапы развития медиаискусства от фор-
мирования до обретения цифровой специфики [3], его особенности, выражен-
ные в интермедийности, превалировании экспериментально-прикладного  
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начала над художественной завершенностью, полижанровости [4]. Подробно 
И. Югай представлены и стратегии творчества медиахудожников [5]. В моно-
графии Л. Меньшикова [6], посвященной интермедиальным практикам ху-
дожников западного неоавангарда, выявлены особенности использования 
в качестве выразительных средств таких медиатехнологий, как видео, теле-
видение, сеть Интернет.

Принцип обращения к стратегиям работы с медиатехнологиями в контек-
сте изучения медиаискусства характерен и для западных исследователей. Так, 
С. Диксон (S. Dixon) анализирует эволюцию медиатехнологий в процессе ста-
новления «цифрового перформанса» как особой формы медиаискусства [7]; 
С. Бродхёрст (S. Broadhurst) cоздает панораму развития медиаискусства с учетом 
смены философско-теоретических парадигм, которые спровоцировали переход 
от цифровых интерактивных перформансов, спектаклей и фильмов к биоарту 
(трансгенному искусству) с идеями физического и технологического совершен-
ствования человеческого тела и вмешательства в иные живые организмы [8]. 

В задачу данной статьи не входит обзор существующих определений меди-
аискусства. Обобщая череду материалов по данному вопросу, можно лишь ре-
зюмировать, что в понятие медиаискусства включают различные виды искус-
ства и художественных практик, задействующих медиатехнологии [5, c. 33]. 
Потому в качестве рабочего определения будем оперировать трактовкой 
медиа искусства как искусства, созданного с помощью медиатехнологий. 

Как и в случае с понятием «медиаискусство», в литературе встречаются и раз-
ные трактовки понятия «медиатехнологии», а также синонимичные термины 
«медиаинструменты», «медиасредства». В данной статье под медиатехноло-
гиями подразумевается совокупность технических средств создания, обработ-
ки, передачи информации для ее восприятия всеми органами чувств человека.

Отечественными и западными исследователями медиаискусства показано, 
что современные медиатехнологии развиваются в русле эстетики неоавангар-
да 1960-х. Изобразительный, звуковой, позже и интерактивный потенциал 
определял форму художественного высказывания в рамках идей процессуаль-
ности, интермедиальности, включения в творческий процесс исследователь-
ских задач, ориентации на личностный характер высказывания как художни-
ков, так и зрителей. 

В контексте хореографического искусства по сей день медиатехнологии тес-
но связаны преимущественно с лабораторно-экспериментальными танцеваль-
ными практиками, практиками танцевального перформанса, кинотанца. Так, 
Й. Бирринджер (J. Birringer) рассматривает обращение постановщиков к но-
вым медиа как естественное развитие, прежде всего, опыта кинотанца 1980-
х [9, p. 84]. Кинотанец как одна из форм медиаискусства оперирует в том чис-
ле технологическими новшествами в создании визуально-пространственных 
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эффектов для раскрытия партитуры движения исполнителей, объектов в ху-
дожественном пространстве на экране. Изучение медиатехнологий как клю-
чевого инструментария кинотанца в западных исследованиях продолжается. 
В обилии монографий, сборников, материалов конференций, в статьях про-
фильного журнала «The International Journal of Screendance» затронуты исто-
рические аспекты жанра кинотанца с позиции взаимовлияния кинематогра-
фических средств и хореографии [10; 11], подчеркнуты особенности эволюции 
медийных средств с позиции изменения представлений о пространстве бла-
годаря технологиям смешения реального и виртуального миров [12; 13]. Рос-
сийские исследователи анализируют кинотанец как гибридный жанр и рассма-
тривают его художественно-выразительные качества в связи с обновлением 
технических средств [14; 15].

Традиционно развитие технологий заставляет художников вновь и вновь 
задумываться о специфике и границах того искусства, которому они себя по-
святили. В контексте работы с танцем для одних постановщиков различные 
технологии, особенно новейшие цифровые, ведут к развоплощению танца 
как такового. Так, интердисциплинарный художник М. Буше (M. Boucher) по-
лагает, что нет танца без человеческого тела и необходимо терминологически 
разграничивать тело физическое и виртуальное, например, посредством по-
нятия «виртуальная тактильность» (англ. — virtual haptics) [16, p. 8]. Другие 
видят в медиасредствах повод пересмотреть понятия телесности [17, p. 317] 
и даже шире — движения. Примером тому могут служить опыты медиахудож-
ника Ш. Юргенса (S. F. Jürgens), который наряду с перформерами работает 
с роботами-исполнителями, «хореографируя» их передвижение в простран-
стве и взаимодействие с реальными танцовщиками. Свои эксперименты он на-
зывает «трансмедийными перформансами» [18]. Медиахудожник и хореограф 
К. Обермайер (K. Obermaier) говорит об условности границ пространствен-
но-временного континуума и возможности интерактивного взаимодействия 
с ним, о стирании раздела между реальным и виртуальным мирами [19, p. 263]. 

Освещенные в профильных источниках подходы практиков к медиатехно-
логиям в основном схожи. Смысл подавляющего большинства опытов по сли-
янию хореографического мышления со сферами других искусств и современ-
ными медиа, по мнению С. ДеЛахунта (S. DeLahunta), — показать размытость 
границ сцены, условность разделения ролей создателя перформанса, его участ-
ников и зрителей, которые вместе могут создавать разные пространства [20, 
p. 234]. В подтверждение этого тезиса ДеЛахунта предлагает обзор перфор-
мансов и инсталляций c использованием интерактивных медиасистем в ре-
жиме реального времени, виртуальной реальности для вовлечения зрителей 
в танец на примере технологической специфики работ К. Обермайера (Klaus 
Obermaier), М. Конильо и Д. Стопьелло (Mark Coniglio & Dawn Stoppiello), 
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Р. Ли и Н. Сэндиланд (Rosemary Lee & Nic Sandiland), Н. и Н. Корсино 
(Norbert & Nicole Corsino), М. Сестер и С. Снибба (Marie Sester & Scott Snibbe).

Дополняют информацию о технологических нюансах использования инже-
нерных разработок западные монографии и статьи о «цифровых перформан-
сах». В них дается представление о цифровых интерфейсах для работы с дви-
жением [21], со звуковым пространством, видеорядом. Х. Райкс (H. Raikes) 
описывает технологию создания художественного произведения «Тело воро-
на» («Corpus Corvus») на основе объединения реального и виртуального ми-
ров с системой захвата движения и электроакустической композицией [22]. 
Взаимодействию искусства с электронными технологиями, виртуальной ре-
альностью, робототехникой посвящен сборник под редакцией Э. Шенкена 
(E. A. Shanken) [23]. В целом все медиахудожники при работе с движением 
стремятся, чтобы новые медиатехнологии усиливали осязаемость кинетиче-
ских свойств движущегося или танцующего тела.

Наряду с ростом числа экспериментов и их теоретического осмысления 
встречаются и интересные попытки проанализировать роль новейших тех-
нологий в повышении эмоциональной вовлеченности зрителей, в том чис-
ле в сценические формы танцевальных представлений. Очевидно, что «ана-
логовые» и цифровые, а также виртуальные постановки должны создаваться 
по разным принципам, поскольку восприятие танца в каждом из случаев свое. 
Ю. Тин, П. и К. Лин (Y. W. Ting, P. H. Lin., C. Lin.) проанализировали реак-
цию зрителей на три варианта показа «Триадического балета» Оскара Шлем-
мера в формате «живого» исполнения на сцене, экранной 2d-видеоверсии, 
3d-виртуального танца и пришли к выводу, что даже сегодня зрители предпо-
читают «аналоговый» танец двум другим вариантам, хотя каждая из упомя-
нутых форм подачи танца имеет свои преимущества [25]. 

Пока сложно сказать, будут ли разные формы визуальной презентации поста-
новки уживаться вместе, или же какие-то из них (например, экранный 2d-показ) 
канут в лету некоторое время спустя. Но нет сомнений в том, что совершенство-
вание технологий воспроизведения движений в виртуальной среде будет про-
должаться, что будут расширяться возможности по персонализации постановок 
в соответствии с художественными предпочтениями зрителей и, соответственно, 
будут расширяться и постановочные стратегии работы с медиатехнологиями.

Резюмируя, можно отметить, что в западных исследованиях медиатехно-
логии преимущественно рассмотрены в эстетических категориях так называ-
емого «цифрового перформанса» и художественно-исследовательских тан-
цевальных практик. Этот аспект подтвердят и русскоязычные профильные 
источники, приведенные далее.

За последние пять лет в отечественных исследованиях медиатехнологиям 
в различных жанрах хореографического искусства уделено точечное внимание.  



26 Вестник Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой. № 2 (85), 2023

Отдельные статьи посвящены обзору примеров объединения новейших тех-
нологий и хореографии в контексте общетеатральных тенденций [26; 27]. 
И. Югай также обращает внимание на медиатизацию театра, включая танце-
вальный театр, и на стремление режиссеров расширить повествовательный 
и пространственный потенциал постановок за счет медиатехнологий [28]. 
В некоторых статьях акцентируется внимание на описании визуальных эф-
фектов как результата интеграции на сцене медиатехнологий и исполнитель-
ского мастерства танцовщиков [29; 30]. Предпринимаются попытки проана-
лизировать возможности использования медиатехнологий как транслятора 
концепции или замысла постановщика в современном балете с позиций идеи 
синтеза всех выразительных средств спектакля [31]. В работах С. С. Грибо-
ва подробно в исторической ретроспективе рассмотрен процесс интеграции 
медиатехнологий в перформативное танцевальное искусство 1960-х на За-
паде, роль технических средств в создании движенческих концепций [32; 33; 
34]. В статье О. В. Грызуновой, Ю. Н. Петухова представлены этапы разви-
тия компьютерной хореографии и обозначена линия преемственности между 
технологическими экспериментами танца-постмодерн 1960–70-х по делеги-
рованию компьютерам творческих функций и современными попытками об-
учить искусственный интеллект сочинению хореографии [35]. Упомянутые 
исследования позволяют получить представление о многообразных вариан-
тах использования медиатехнологий в хореографии. В силу своей гибкости 
они востребованы как интермедиальными художественными практиками, так 
и в театральных постановках. 

Однако принципы и цели интеграции медиатехнологий в сценические фор-
мы хореографии с позиции драматургической целесообразности в вышепере-
численных источниках, за редким исключением, не были затронуты. Более 
того, в исследованиях, посвященных теории медиа, отмечается, что природа 
медиатехнологий, в том числе новейших, напротив, оппозиционна традици-
онной художественной эстетике с ее установкой на образность, выстроенность 
драматургии [36]. Как правило, главная цель подобных экспериментов — соз-
дание уникальных хореографических партитур в контексте решения само-
ценных исследовательских задач [32, с. 64]. Иными словами, исследователи 
подчеркивают близость эстетических установок современных медиахудож-
ников художественным стратегиям послевоенного неоавангарда с присущей 
последнему идеей преобладания процессуальности и броскости художествен-
ного жеста над завершенностью: «Зрелищность, необычность подачи матери-
ала, техническая изощренность становятся в некоторых случаях самоцелью 
для художника» [5, с. 84].

Упомянутые в данном обзоре статьи современных медиахудожников под-
тверждают, что, действительно, творческая стратегия ухода от создания  
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предварительной аудио-, видео-, световой партитуры довольно распростра-
нена. Медиахудожники предпочитают организовывать взаимодействие зву-
ка, света, изображения, захваченной картинки с исполнителями, в случае не-
обходимости распределять изображение на экране в интерактивном режиме. 
Включение в творческое высказывание возможностей Интернета, веб-камер, 
систем наружного наблюдения позволяет объединить разные пространства 
и усилить фактор интерактивности со стороны зрителей. Нелинейное взаи-
модействие элементов может подкрепляться технической или умозрительной 
(реже — эмоциональной или образно-художественной) концепцией, что под-
черкивает экспериментальный формат подобных проектов.

Однако отказ от традиционного понимания танца как прерогативы про-
фессионалов, включение обыденности в процесс создания художественно-
го высказывания, процессуальность, расширение спектра художественных 
средств выразительности и включение в них нового технического инстру-
ментария на основе идей интерактивности  это лишь варианты возможных 
художественных стратегий, которые сами по себе не лучше и не хуже тра-
диционных установок на завершенность художественного произведения, 
его драматургическую выверенность. Потому имеет смысл обратить внима-
ние на проблемы применения медиатехнологий при разработке и реализа-
ции именно режиссерско-хореографического замысла. Проведенный обзор 
источников показал, что этот аспект остается в современных исследованиях 
вне зоны внимания, вероятно, по причине закрепившейся установки на за-
ведомую экспериментальность новых технических средств и из-за отсут-
ствия каких-либо критериев оценивания художественной целесообразно-
сти их использования. 
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