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Исследование раскрывает пе-
дагогические аспекты методи-
ки создания феномена культу-
ры зрелища, описывает основ-
ные смысловые характеристи-
ки создания режиссерского за-
мысла в учебном процессе ба-
калавров, этапы конструирова-
ния его композиции в зрелищ-
ную художественно-спортивную 
программу. Автор представля-
ет цель статьи как возможность 
изучить и структурировать па-
раметры феномена «режиссер-
ского замысла» для создания со-
держательности педагогических 
приемов и освоения профессио-
нальных оснований, на которых 
строится смысловая конструк-
ция композиции художественно-спортивного зре-
лища, опираясь на тенденции изменений совре-
менной зрелищной культуры в аспекте реализа-
ции художественно-спортивных представлений и 
праздников как профильного направления подго-
товки высшего образования. В исследовании выяв-
лены основы зрелищной природы в феноменоло-
гии режиссерского замысла, структурированы при-
оритетные этапы обучения практическим методам 
создания замысла зрелища. 

Статья опирается на педагогические принци-
пы построения вузовской среды для студентов как 
сферы ответственности в творческой деятельности 
для поиска бакалавром-режиссером «уникальной 
идеи замысла», как основы для компетентностно-
го обучения и профессионально-смыслового «пре-
дощущения» драматургической структуры кон-
струирования композиции развития сюжета зрели-
ща, закрепляется определяющее место персональ-
ной ответственности режиссера-постановщика за 
создаваемое зрителям массовое художественно-
спортивное зрелище. 

Представлены системные теории режиссеров 
– классических исследователей профессии – В. И. 

Немировича-Данченко, Г. А. Тов-
стоногова – на режиссуру как 
вид творческой деятельности, 
раскрываются сущностные по-
нятия практиков на исследуе-
мый предмет поиска режиссер-
ских решений зрелища – Б. Н. Пе-
трова, О. И. Маркова, А. Д. Сили-
на. 

Автор рассматривает содер-
жание режиссерского замысла 
художественно-спортивной про-
граммы как определяющий эле-
мент профессиональной под-
готовки бакалавров в учебном 
процессе, как согласование зна-
чительного числа важных ху-
дожественных, физкультурно-
спортивных и постановочных 

элементов в единой композиционной системе ре-
ализации уникальной авторской идеи постанов-
щика. Исследование включает оценку статистиче-
ских данных мониторинга практических постано-
вочных проб бакалавров направления и характе-
ристику динамики творческих поисков режиссеров 
в направлении «зерна замысла», опирается на су-
ществующие требования профессиональной прак-
тики и результаты анализа квалификационных по-
казателей ФГОС ВО направления 51.03.05 «Режис-
сура театрализованных представлений и праздни-
ков» в работе выпускников и обучающихся на эта-
пе их подготовки.

Ключевые слова: режиссура; замысел; зрелище; 
культурно-спортивная программа; художественные 
смыслы; творчество и самодеятельность.

Введение. Разнообразие мировоззренческих и 
профессионально-постановочных аспектов профес-
сиональной деятельности режиссера художественно-
спортивной программы проявляется еще на этапе по-
лучения высшего образования в системе действий по 
созданию режиссерского замысла. На этом этапе учеб-
ного процесса студенты активно осваивают професси-
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ональные компетенции режиссера зрелищ, на практи-
ческих занятиях в вузе со студентами отрабатываются 
также функции постановщика зрелища и сценариста, 
создающего структуру композиции режиссерского за-
мысла зрелища. 

Еще совсем недавно аргументами зрелищности ста-
новились непосредственность «живого» общения ин-
дивидуальностей, микрогрупповое взаимодействие 
через общение, а также социально-групповое общение 
в процессе решения острых конфликтов. В современ-
ных коммуникационных условиях ситуация качествен-
но изменилась. Сегодня на осознание студентами-
режиссерами смысловой содержательности и опреде-
ление параметров качества отношений людей к проек-
там зрелищной культуры направлено создание смыс-
ловых мотивирующих элементов в учебно-творческом 
процессе контактной работы студентов с преподавате-
лем вуза. Существенно расширяют значение педагоги-
ческого общения такие формы коммуникаций, как те-
лефон и интернет, использование которых не включе-
но в учебном плане направления подготовки в объем 
часов контактной работы со студентами. Такое фор-
мирующее тематические смыслы виртуальное обще-
ние требует все больших пространств социальной сре-
ды вузовских коммуникаций, становится значитель-
ным фактором педагогической мотивации студентов 
к учебе, позволяет отрабатывать смысловые границы 
практических проб студентов при создании замыслов 
художественно-спортивных зрелищ в процессе обуче-
ния.

Замысел художественно-спортивного зрелища, 
по мнению Б. Н. Петрова, становится инструментом 
эмоционально-эстетического, идейно-смыслового, 
композиционного и соревновательного конструиро-
вания педагогических моделей общения со зрителями 
и контактной работы со студентами [7]. Поэтому прин-
ципы соучастия, согласованной мотивации студентов-
режиссеров на сотворчество со зрителем становят-
ся важнейшими характеристиками зрелищности про-
изведений массового искусства. Будущим режиссерам 
нужно понимать, что зрелищная культура профессио-
нального спорта активно обнаруживает свои формы в 
событиях массовой культуры общества, усиливает вли-
яние на зрителей через создаваемые результаты ре-
жиссерского творчества, формирует художественные 
смыслы постановочных замыслов.

Режиссерский замысел художественно-спортивной 
программы – это попытка согласовать значительное 
число художественных, физкультурно-спортивных и 
постановочных элементов в единой системе реали-
зации авторской идеи постановщика. В учебном про-
цессе подготовки студентов-режиссеров – это систе-
ма координирования материалов для конструирова-
ния композиции из фактов социальной проблемати-
ки жизни, осознания актуальности в ней специфики 
будущего зрелища, реализации его в целостном сце-
ническом событии на драматургической основе сце-
нического искусства через выразительные средства 

художественно-спортивных элементов. Другими сло-
вами, замысел становится пространством продуманно-
го совмещения студентом-режиссером «фактов жизни» 
и «фактов искусства» в событийном пространстве зре-
лища. 

Цель данной статьи – изучить и структурировать 
параметры феномена «режиссерского замысла» для 
создания содержательности педагогических прие-
мов и освоения профессиональных оснований, на ко-
торых строится смысловая конструкция композиции 
художественно-спортивного зрелища. Теоретиче-
ским базисом статьи выступают исследования теоре-
тиков и практиков классической режиссуры В. Э. Мей-
ерхольда, В.  И. Немировича-Данченко, Б. Е. Захавы, Г. 
А. Товстоногова, а также работы практиков режиссуры 
массовых зрелищ Н. Б. Петрова, О. Л. Орлова, А. Д. Сили-
на, О. И. Маркова. 

Эмпирическая основа исследования формирует-
ся на материалах мониторинга практических проб 45 
студентов очной формы и 65 студентов заочной формы 
обучения направления 51.03.05 «Режиссура театрали-
зованных представлений и праздников», который про-
водился с сентября 2015 по март 2017 года.

Изложение основного материала статьи. На всех 
этапах создания замысла режиссеры учатся осмысли-
вать границы социальной проблематики в вузовской 
среде, учиться профессии на принципах ответствен-
ности за формируемый результат, искать ответствен-
ные источники авторской идеи с вариантом решения 
фактического события. Совместно с преподавателем 
бакалавры-режиссеры разрабатывают элементы струк-
туры замысла: художественно-смыслового и изобрази-
тельного решений; отбирают необходимых исполни-
телей, творческие коллективы, технологические сред-
ства выразительности постановочной работы. На про-
фессиональном языке этот этап работы над замыслом 
называют «задумкой». Поскольку первичным элемен-
том будущего представления оказывается не пьеса и 
не музыкальная партитура, а режиссерская «задумка», 
далее студент-режиссер учится ответственно совме-
щать функции драматурга и организатора постановоч-
ного процесса.

Важнейший ключ к решению зрелищной про-
граммы, по мнению известного постановщика спор-
тивных зрелищ А. Д. Силина, определяется в звуча-
нии реальной жизни, своеобразии тематических гра-
ниц, закрепленных в предлагаемых обстоятельствах 
замысла, оценке местных особенностей понимания 
зрителем формируемого тематического события 
[12]. Решение замысла определяется также поста-
новочными возможностями сценической площадки 
или спортивного пространства реализации замысла, 
составом исполнителей, другими ресурсами из арсе-
нала режиссера.

По нашему мнению, обучение студентов-
режиссеров основам художественного режиссерского 
творчества как вида профессиональной деятельности 
по созданию замысла художественно-спортивной про-
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граммы имеет исходным моментом определение и за-
щиту перед однокурсниками уникальной идеи будуще-
го зрелищного произведения [11]. 

Источники идеи будущего замысла и студент, и про-
фессиональный режиссер формируют на основе: 

•	 информации и фактических данных о самом со-
бытии, 

•	 мнений очевидцев и участников события, 
•	 статистики события и общественного мнения 

будущей зрительской аудитории, 
•	 художественных произведений и статей в СМИ 

по теме.
Преподавательский состав вуза помогает студенту-

режиссеру понять «уникальность» идеи замысла, опре-
делять свою мировоззренческую ответственность в ак-
туальности и содержательно-смысловой глубине ре-
левантности теме, а также развить структуру сцениче-
ской истории, закрепленную в фактическом материале 
события [8].

Содержательное мнение о режиссерском решении 
– замысле спектакля, в форме целостного учения о ре-
жиссерской профессии представил известный теоре-
тик и постановщик русского театра Вл. И. Немирович-
Данченко в теории о «трех правдах»: правде жизнен-
ной, правде социальной и правде театральной. Та-
кие три правды, по мнению классика, тесно связаны 
друг с другом, и в своем единстве, взаимодействии и 
взаимопроникновении призваны создавать единую 
большую и глубокую правду реалистического спекта-
кля [7]. В контактной работе со студентами препода-
ватели направления разбирают смыслы тезиса Вл. И. 
Немировича-Данченко о том, что нельзя раскрыть со-
циальную правду изображаемой действительности, иг-
норируя ее жизненную правду, — социальная правда 
в этом случае прозвучит как голая абстракция, как схе-
ма и окажется неубедительной. Жизненная правда, взя-
тая вне социальной конфликтности реальной жизни, 
рождает искусство незначительное, поверхностное, 
натуралистично-примитивное [7]. По нашему мнению, 
обе правды — и жизненная и социальная — не могут 
раскрываться режиссером, если в своей целостности 
не найдут выразительной театрализованной формы и 
не обратятся таким образом в правду театральную.

Особенное значение исследованию феномена твор-
ческой природы режиссерского замысла уделил в сво-
их трудах Г. А. Товстоногов, классик профессии, созда-
тель постановочной режиссерской школы, известный 
практик-исследователь режиссуры как вида творче-
ской деятельности. Осмысливая собственный практи-
ческий опыт режиссера, теоретическое наследие пред-
шественников и учителей, мастер выстроил обосно-
ванную систему принципов конструирования структу-
ры композиции и выразительности спектакля. Опре-
деляющее место в такой системе, доказанное многими 
практическими пробами учебно-творческих поисков 
преподавателей и студентов направления, имеет ме-
тодика воспитания исполнительской свободы в вопло-
щении режиссерского замысла через продуманные по-

становочные решения. Г. А. Товстоногов выделял при-
оритетность гражданской ответственности режиссера 
и своевременность его театральных поисков, обуслов-
ливал специфику театральной природы режиссерской 
работы и особенную роль режиссера в театральном 
процессе [13]. Школа Товстоногова, таким образом, си-
стематизирует развитие режиссерских идей 20 века, 
которые представляют сущность режиссуры как осо-
знанной и ответственной профессии, и дают студентам-
режиссерам серьезнейший материал для современных 
исследований проблемных элементов в создании ре-
жиссерских замыслов.

Опираясь на классические теории мастеров режис-
суры, мы, в свою очередь, доказываем в учебном про-
цессе точность понятия – «режиссерский замысел» мас-
сового зрелища, определяем его как «предварительное 
ощущение режиссером всей художественно-смысловой 
и содержательно-структурной полноты произведения 
массового зрелища». На практических занятиях с препо-
давателем студенты-режиссеры защищают свой замы-
сел, отвечая на ключевые вопросы по сценическому ре-
шению зрелища в конкретных театральных формах вы-
разительности. На этом этапе студентам становится по-
нятна уникальность авторской идеи, определенность 
предлагаемых обстоятельств замысла. Будущий режис-
сер с необходимой мерой условности и допущениями в 
материально-детальных деталях художественности зре-
лища в практической пробе вырисовывает форму, жанр, 
а иногда и стилистику построения замысла. Здесь у по-
становщика художественно-спортивной программы от-
рабатывается понимание «природы чувств» или атмос-
феры данного произведения. Именно в такой момент 
режиссер может приступать к следующему этапу рабо-
ты — формированию драматургической конструкции 
композиции и осуществлению постановочных задач за-
мысла будущего зрелища.

В культурологической парадигме анализа феноме-
на режиссерского замысла наличествуют две противо-
положные точки зрения исследователей и тенденции 
мнений от практиков режиссуры. В педагогическом 
процессе нами используется методология обеих кон-
цепций.

Одна тенденция заключается в определении замыс-
ла как процесса формирования художественного ре-
шения зрелища в ходе конструирования спектакля и 
заранее его проводить нет никакого смысла. Замысел 
режиссером формируется эмпирическим путем, мето-
дом проб и ошибок. Чем менее предвзято подойдет ре-
жиссер к формированию драматургической структуры 
как основы массово-зрелищного представления, тем 
выгоднее это «отпечатается» в результатах его поста-
новочной работы.

Другая точка зрения противоположна первой. Она 
заключается в осознании режиссером факта, что до на-
чала репетиций должно четко представлять картинку 
будущего представления, вплоть до его специфических 
и детальных «зримых» подробностей. Замысел будуще-
го зрелища должен быть четким по представлению «ки-
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ноленты видений», как кинофильм, не предполагаю-
щий случайностей и видоизменений в процессе его по-
следующего воплощения.

Практические пробы студентов-режиссеров на-
правления под контролем преподавателей доказа-
ли, что обе исследуемые позиции не чужды реально-
сти. Они позволяют профессионалу использовать от-
дельные элементы от каждой из них. Из первой – для 
освоения студентами мы выделяем в работе режиссе-
ра над замыслом важность в поиске непредвзятости 
отношения постановщика к определению авторской 
идеи будущего зрелищного произведения. Стоит од-
новременно понимать и порочность представления о 
том, что возникновение художественного образа есть 
случайно-эмпирический процесс.   При этом, с одной 
стороны, режиссер ищет уникальности в определе-
нии новых содержательных художественных смыслов, 
с другой, в самостоятельной работе над практически-
ми пробами каждый студент уходит от осознания ре-
жиссерского творчества как организации единственно 
творческого процесса. Такая позиция изнутри уничто-
жает композиционность мышления в процессе подго-
товки зрелища, лишая режиссуру творческой инициа-
тивы и целенаправленности, давая простор для диле-
тантизма и любительщины.

Из второй тенденции нам представляется важным 
для обучения выделить осознанное и увиденное «как 
в кино» будущее зрелища с композиционным понима-
нием специфики и детальности конструируемого про-
изведения в реализуемом студентом сценическом дей-
ствии. Вместе с тем стоит не дать развиться у начинаю-
щего специалиста потенциалу «омертвения» или даже 
уничтожения возможности импровизационного суще-
ствования исполнителей на сцене, т. к. в этом случае 
режиссер лишает исполнителей и даже участников по-
становочной группы собственной творческой активно-
сти. В контактной работе с бакалаврами важно подчер-
кивать, что в результате излишне рационального под-
хода к постановке появляется «заталкивание» испол-
нителей в авторитарный рисунок, предопределенный 
собственным, возможно ошибочным, замыслом.

Но в обеих ситуациях приоритетна аксиома – поис-
ка: уникальной идеи режиссера, без которой замысла 
зрелища не существует в принципе. В учебном процес-
се мы дополняем поиск студентами-режиссерами уни-
кальной идеи определением содержательных сторон 
режиссуры, среди которых выделены: 

а) идейно-художественное ограничение темы зре-
лищного события или поиск тематического своеобра-
зия в истолковании драматургического произведения 
(сценария, инсценировки); 

б) определение характеристик героев и отдельных 
персонажей; 

в) определение жанровых и стилистических осо-
бенностей режиссуры и исполнительских выразитель-
ных средств для конструирования структуры зрелища; 

г) решение конструкции замысла постановки в ди-
намике развития пространства, времени и в характере 

действия мизансцен и планировок (в ритмах и темпах); 
д) определение принципов сценографии и 

музыкально-шумового решения [11]. 
Режиссерский замысел всегда зависит от наличия 

у молодого режиссера и влияния на него собствен-
ных творческих методов: отношения к репетиционно-
му процессу, использования игровой природы, глуби-
ны работы с исполнителями и текстами, театрализации 
реальных событий и пр. По мнению В. И. Немирович-
Данченко, на начальном этапе создания замысла у ре-
жиссера создается ощущение целого, «чтобы все эле-
менты замысла вырастали из единого общего корня, 
из «зерна» будущей постановки». В учебно-творческом 
исследовании студенческих проб подтверждено, что 
такое воображаемое «зерно» приводит в действие и 
фантазию режиссера. Проведенный под руководством 
автора статьи анализ более 120 режиссерских замыс-
лов учебных практических проб студентов направле-
ния 51.03.05 «Режиссура театрализованных представ-
лений и праздников» показал наличие обязательно-
го «зерна» замысла у 85 % студентов. Отсюда следу-
ет вывод, что каждый из студентов-режиссеров искал, 
для начала, специфическую деталь и находил вырази-
тельный элемент драматургической конструкции ком-
позиции будущего зрелища. Найденное «зерно» рож-
дает ассоциации и заставляет работать творческое 
воображение студента-постановщика. Тогда на экра-
не его «киноленты видения» фантазия начинает рож-
дать этим зерном эпизоды сценического действия зре-
лища. Картины смутные, часто неопределенные, ино-
гда ярко и отчетливо проявленные в живом творчестве 
режиссера-постановщика. 

Важная задача исследователя и педагога – по-
нять, определяется ли качество зрелища найденным 
художественно-образным решением режиссерского 
замысла студенов-режиссеров? Такое решение связа-
но с выстраиванием сверхзадачи режиссера, ответом 
на вопрос: ради чего он ставит данное драматургиче-
ское произведение? Студент-режиссер как губка впи-
тывает в себя всю фактическую и литературную осно-
ву события, элементы драматургии замысла, чтобы по-
ставить конкретные задачи составу исполнительской и 
постановочной группы однокурсников, соответствую-
щие общей сверхзадаче постановки.

В заключение важно отметить, что формирование у 
студентов-режиссеров ответственно-эмоционального 
и мировоззренческого отношения к смысловому ра-
курсу замысла, под которым воспринимает решение 
социальной проблемы режиссер, и его освоение че-
рез факты жизни и искусства – есть важнейшая педа-
гогическая задача преподавателей вуза и сверхзадача 
сценического воплощения зрелищного произведения 
режиссера. Художественно-спортивное зрелище ста-
новится «призмой», сквозь которую этот ракурс рас-
сматривается и студентом-режиссером и зрителем [5]. 
Создавая замысел и студенту, и профессионалу важно 
разобраться в наличии драматургических оснований 
для композиции зрелищной программы. Это особен-
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но зависит от фактических событий, в которые вклю-
чено действующее режиссерское поколение, осозна-
ния остроты социальной проблематики в звучании 
идей времени, до понимания уровня культуры будуще-
го зрителя. Понимание замысла режиссера спаяно с се-
годняшней актуальностью зрелища, с идеей и сверхза-
дачей будущей программы. Этот тезис центральный и 
в методике подготовки студентов-режиссеров направ-
ления 51.03.05 «Режиссура театрализованных пред-
ставлений и праздников».

По материалам исследования можно сделать выво-
ды:

В процессе обучения студентов-режиссеров теа-
трализованных представлений и праздников глубокие 
предвидения, осознанные предощущения не станут со-
бытиями в искусстве до тех пор, пока не будут заключе-
ны в образную и содержательно-смысловую форму. Мо-
лодому режиссеру в учебных практических пробах нуж-
но решать главную задачу руководителя зрелищной по-
становки – реализовывать свой замысел в авторской 
форме, которая наилучшим образом передает новые 
смыслы в конструируемой композиционной структуре. 

Студенту-режиссеру художественно-спортивных 
праздников важно осознавать профильную направ-
ленность зрелища, формировать стиль работы с со-
ставом постановочной группы, для которого рабо-
та над созданием зрелищной программы является не 
столько творческим поиском, сколько физической за-
дачей организма и производственной функцией, тре-
бующей большой личной энергии исполнителя. Пото-
му для достижения творческих целей режиссер дол-
жен осваивать компетенции взаимодействий с про-
фессионалами различных профильных направленно-
стей. Воодушевлять, убеждать и мотивировать сотруд-
ников постановочной группы – важнейшая функция 
режиссера-организатора. 

Таким образом, понимание культурологиче-
ских оснований феномена режиссерского замысла 
культурно-досуговых и художественно-спортивных 
зрелищ в учебной работе студентов вуза становится 
содержанием методики основных профессиональных 
образовательных программ по освоению профессио-
нальных компетенций режиссера на этапе его профес-
сиональной адаптации во всех видах профессиональ-
ной деятельности по организации зрелищ [1].
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The study reveals pedagogical aspects of creation 
method of performance culture phenomenon, describes 
the main semantic characteristics of stage director’s con-
ception creation in the bachelors’ educational process, 
design stages of its composition in spectacular artistic 
and sports program. The author presents the purpose of 
the article as an opportunity to study and to structure the 
parameters of a «stage director’s conception» phenom-
enon to create meaningfulness of pedagogical methods 
and deepening of professional basic knowledge, which 
the semantic construction of compositions of an artistic 
and sports performance is developed on, relying on ten-
dencies of changes in modern performance culture in the 
aspect of implementation of an artistic and sports perfor-
mance and special events as a profile direction of higher 
education. The basics of performance’s nature in phenom-
enology of stage director’s conception were identified in 
the study, priority stages of teaching practical methods of 
creating a performance were structured. 

The article is based on pedagogical principles of build-
ing of university environment for students as an area of 
responsibility in creative activity for bachelor-director’s 
search of the «unique conception idea» as the basis for 
competence education and professional «foresight» of 
dramatic structure of composition development con-
struction of a performance plot, determining place of 
director’s personal responsibility for the creation of mas-
sive artistic and sports performance is assigned. System 
theory of  classical researchers of the profession such as 
V. I. Nemirovich-Danchenko, G. А. Tovstonogov of direct-
ing as a type of creative activity are presented, essential 
concepts of experts on the researched object of search 
of director’s decisions on performance are revealed - B.N. 
Petrova, О.I. Markova, А.D. Silina.

The author reviews the content of stage director’s con-
ception of artistic and sports program as a key element 
of bachelors’ professional preparation in the educational 
process as the coordination of a significant number of im-
portant artistic, athletic, sport and staging elements in a 
common compositional system of implementation of the 
unique author’s idea.

 The study includes the assessment of statistical moni-
toring data of bachelors’ practical staging and character-
istic of dynamics of creative search for directors in the 
«conception’s main point», it is based on essential require-
ments of professional practice and analysis results of qual-
ification indicators of FSES HE 51.03.05 direction «Direct-
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