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Актуальность статьи обусловлена внедрением в культурные и художественные процессы циф-
ровых технологий, переосмыслением традиционных подходов в работе над воспитанием одного из 
элементов актерской психотехники в сценической педагогике с цифровым инструментарием, а так-
же отсутствием публикаций в 2010–2020-х годах, рассматривающих тему активизации творческого  
воображения. Цель статьи автор связывает с раскрытием и аргументацией цифрового способа визуаль-
ной активизации творческого воображения, как основного элемента актерской психотехники, основан-
ного на современных нейрофизиологических и психофизиологических представлениях о механизмах 
творчества. 

Материалами для статьи послужили работы по психотехнике актера, нейрофизиологиии, пси-
хологии, психофизиологии, освещающие особенности организации высших видов психической дея- 
тельности, мозгового обеспечения творческого воображения. Эмпирическим материалом избрана 
практика визуальной активизации творческого воображения, которая ведется со студентами 2-го кур-
са направления подготовки «Режиссура театрализованных праздников и представлений» при изучении 
дисциплины «Искусство звучащего слова». В предлагаемой публикации предпринята попытка нейро-
физиологического обоснования учебного упражнения «Видеопоэзия». Автор предлагает технологию  
усовершенствования традиционного подхода активизации творческого воображения с помощью циф-
ровых медиумов: цифровой анимации, цифрового поэтического видеоклипа. 
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The relevance of the article is due to the introduction of digital technologies into cultural and artistic 
processes, the rethinking of traditional approaches to working on the education of one of the elements of acting 
psychotechnics in stage pedagogy with digital tools, as well as the lack of publications in the 2010s–2020s, 
considering the topic of activating the creative imagination. The author associates the purpose of the article 
with the disclosure and argumentation of the digital method of visual activation of creative imagination, as 
the main element of acting psychotechnics, based on modern neurophysiological and psychophysiological  
ideas about the mechanisms of creativity.

The materials for the article were works on the psychotechnics of the actor, neurophysiology, highlighting 
the features of the organization of higher types of mental activity, brain support for creative imagination. The 
empirical material chosen is the practice of visual activation of creative imagination, which is conducted with 
2nd year students in the direction of training “Directing theatrical events and performances” in the discipline 
“The Art of the Sounding Word.” This publication attempts to provide a neurophysiological substantiation 
of the educational exercise “Video Poetry”. The author proposes a technology for improving the traditional 
approach to activating creative imagination using digital media: digital animation, digital poetic video clip.
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Требования «цифровой цивилизации» рож-
дают принципиально иной тип развития обще-
ства, при котором на смену аналоговым и линей-
ным формам коммуникации и функционирования 
систем приходят цифровые. Форсированное вне-
дрение цифровых медиа, их тотальное проник-
новение в быт, бизнес, политику, форматы тра-
диционных средств коммуникации, искусство  
в виде артефактов, арте-актов, средства общения, 
«основные интерфейсы с реальным миром и во-
площения ценностей прогресса» (Д. В. Галкин) 
исследуется в предметном поле цифровой куль-
туры. Цифровая культура, в нашем понимании, 
«совокупность форм, ценностей и продуктов де-
ятельности человека, межличностной, индивиду-
альной, коллективной коммуникации, сформиро-
вавшаяся под влиянием цифровых технологий» 
[9, с. 203–204]. Поэтому невозможно представить 
современные культурные процессы без цифро-
вых технологий. На наш взгляд, идея воспитания 
элементов актерской психотехники посредством 
цифрового инструментария актуальна в контексте 
цифровой культуры. В связи с этим речь в этой 
статье пойдет о цифровом способе визуальной ак-
тивизации творческого воображения – одного из 
базовых элементов актерской психотехники. Рас-

смотрим в качестве примера упражнение «Виде-
опоэзия», которое является частью образователь-
ной технологии, реализуемой в процессе работы 
над стихотворным материалом на дисциплине 
«Искусство звучащего слова» для обучающихся 
2-го курса кафедры режиссуры театрализованных 
праздников и представлений (РТПП) Кемеровско-
го государственного института культуры. Данная 
технология работы не претендует на безогово-
рочную инструкцию к выполнению упражнения 
«Видеопоэзия». Предложена она как повод для 
размышления над еще одним способом активиза-
ции основного элемента актерской психотехники. 
В статье представлена попытка связать традици-
онный подход работы над стихотворным матери-
алом в сценической педагогике с цифровым ин-
струментарием. 

В связи с этим, целью нашей статьи являет-
ся аргументация с позиции современных данных 
нейрофизиологии цифрового способа визуальной 
активизации творческого воображения на приме-
ре упражнения «Видеопоэзия». Объектом иссле-
дования служит нейрофизиологический аспект 
творческого воображения, предметом – цифро-
вой способ визуальной активизации творческого  
воображения.
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Пробуждение активного, яркого, действен-

ного воображения является основой созидатель-
ного процесса и любой творческой деятельности  
человека. 

Воображение изучали с древних времен.  
В трактате «О душе» Аристотель описывает его 
как свойство ума, способного порождать образы, 
отличные от образов сенсуального восприятия 
и предметов чистого мышления. Филострат ут-
верждал, что оно позволяет создавать несуще-
ствующие образы и несет в себе элемент «темного 
и иррационального», иначе говоря, имеет отноше-
ние к бессознательному. Уже в те времена вообра-
жение трактовалось как творческая способность 
человека. 

Начиная с ранней стадии становления пси-
хологии как науки, воображением занимались  
В. Вундт, Т. А. Рибо, У. Джеймс, Л. С. Выготский, 
С. Л. Рубинштейн, А. Р. Лурия, А. Н. Леонтьев,  
А. В. Брушлинский, Д. Н. Узнадзе, Р. Г. Натадзе, 
Л. М. Веккер, А. Я. Дудецкий, В. А. Скоробогатов, 
Л. И. Коновалова, Д. А. Донцов и др. 

В современной науке воображение – это одно 
из свойств человеческой психики, которое рас-
сматривается в нерасторжимой связи с созида-
тельной и творческой деятельностью индивида. 
В широком смысле под воображением следует 
понимать психический «познавательный процесс, 
позволяющий представлять отсутствующий или 
несуществующий объект, удерживать его в со-
знании, манипулировать им» [1, с. 111]. Основой 
воображения служат образы, отличные от образов 
восприятия и памяти человека, а точнее, со слов 
профессора Р. С. Немова, «которые не вполне со-
ответствуют тому, что в данный момент окружает 
человека, или тому, что у него хранится в памяти» 
[6, с. 702]. Другими словами, воображаемые об-
разы не являются непосредственным отражением 
предметов и явлений, воспринимаемых человеком 
в настоящий момент или усвоенных им раньше. 
По представлению С. Л. Рубинштейна, воображе-
ние начинается тогда, когда человек абстрагиру-
ется от естественного восприятия действительно-
сти и процедуры извлечения из памяти того, что  
в ней хранится и обращается к своему внутрен-
нему накопленному опыту и начинает работать  
с ним [13]. Можно сказать, что механизм вообра-
жения состоит в рекомбинации уже существую-
щих в памяти человека элементов и построении 

их в новую систему. Соответственно, чем богаче 
личный опыт, больше информации, хранящейся 
в оперативной и долговременной памяти, ярче и 
разнообразнее полученные в течение жизни впе-
чатления и более тренировано осознанное или не-
осознанное восприятие, тем живее воображение. 

Без воображения невозможно любое творче-
ство, и данное утверждение настолько очевидно, 
что его не нужно истолковывать и специально 
обосновывать. Тем не менее, хочется еще раз на-
помнить слова великого театрального режиссера и 
педагога: «Без работы воображения не обходится 
ни один, даже начальный момент творчества», – 
писал К. С. Станиславский, подчеркивая его роль 
в актерском творчестве [14, с. 80]. Константин 
Сергеевич неустанно вносил воображение в ряд 
творческих способностей, дарований, свойств, 
элементов актерской профессии. «Во всей этой 
работе нашим ближайшим помощником является 
воображение, с его магическим “если бы” и “пред-
лагаемыми обстоятельствами”. Оно не только до-
казывает то, чего не досказали автор, режиссер и 
другие, но оно оживляет работу всех вообще соз-
дателей спектакля <…>. Понимаете ли вы теперь, 
как важно актеру обладать сильным и ярким вооб-
ражением: оно необходимо ему в каждый момент 
его художественной работы и жизни на сцене, как 
при изучении, так и при воспроизведении роли» 
[15, с. 76]. Один из способов работы актерского 
воображения К. С. Станиславский определяет как 
«видения». По Станиславскому, «видение» – это 
комплекс воображаемых представлений, опираю-
щихся на многообразие чувственных впечатлений 
индивидуального опыта актера и существующих 
в тесном взаимодействии с реально воспринимае-
мыми объектами спектакля: партнерами, бутафо-
рией, костюмом и т. д. 

Положение о творческой деятельности ак-
тера, опирающееся на активную работу вооб-
ражения, как необходимую, основывается на 
многочисленных высказываниях режиссеров, те-
атральных педагогов, актеров, деятелей искусств. 
Начиная с первой четверти ХХ столетия систе-
ма К. С. Станиславского, а именно его взгляды 
на проблемы актерского воображения, получает 
научное обоснование в свете учений о доминан-
те А. А. Ухтомского (1923), теории установки  
Д. Н. Узнадзе (1949) и в продолжении этой рабо-
ты его учеником и последователем Р. Г. Натадзе, 
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информационной теории эмоций П. В. Симо-
нова (1970), исследования колебательно-волно-
вых процессов в жизнедеятельности организма  
Л. Г. Охнянской (1983), локомоторной теории 
относительности В. В. Смолянинова (1984), аку-
стической системы речеобразования В. И. Галу-
нова, В. И. Гарбарука (2001) и т. д. В 1-й четверти 
XXI столетия появляется ряд научных работ оте- 
чественных и зарубежных авторов, касающихся 
одной из важных научных проблем – изучение 
нейрофизиологической организации обеспечения 
высших видов психической деятельности чело-
века: изучение особенностей мозгового обеспе-
чения творческого мышления (Н. П. Бехтерева,  
С. Г. Данько, С. В. Медведев, М. Г. Старченко, 
А. Р. Родионов, R. Arden, R. Caselli, R. Chavez,  
A. Dietrich, S. Freud, R. Grazioplene, L. Guilford, 
R. Hoepfher, R. Jung, R. Kanso, E. Torrance и др.). 
Работы этих авторов свидетельствуют, что твор-
ческая деятельность обеспечивается мозговой си-
стемой высокого уровня и взаимодействием раз-
личных когнитивных функций. Процесс создания 
новых идей и образов исследователи связывают 
с воображением и выделяют его как ключевую 
отличительную характеристику творческой дея-
тельности. Необходимо добавить, что на совре-
менном этапе развития знаний о мозге человека  
изучение мозговых коррелят творчества, его ней-
рофизиологических механизмов является одним 
из важных направлений современной психофизи-
ологии.

В театральном искусстве творческая способ-
ность к воображению тренируется на занятиях 
актерского мастерства, режиссуры, на дисципли-
нах речевого цикла как в качестве автономного 
элемента актерской психотехники, так и в «спай-
ке» с другими элементами: вниманием, мышеч-
ной свободой, памятью физических действий и 
ощущений, физическим самочувствием, харак-
терностью. За более чем столетнюю историю сце-
нической педагогики издано немало учебной ли-
тературы, где переданы знания реальных приемов 
каждодневной практической работы со студента-
ми, касающиеся активизации различных элемен-
тов актерской психотехники. А сколько неиздан-
ных подробных записей уроков, аналитического 
взгляда на методические установки театральных 
педагогов ушедших времен, которые продолжают 
жить в мастерских их учеников!

 Механизмы актерского воображения ис-
следовались ленинградскими, а затем петербург-
скими педагогами ЛГИТМиК-РГИСИ совместно  
с группой ученых – психологов, биологов, акусти-
ков, лингвистов, нейрофизиологов (Ю. А. Василь- 
ев, В. И. Галунов, Л. В. Грачева, П. М. Ершов, 
В. И. Игнатьев, Н. А. Латышева, В. П. Моро-
зов, Б. Л. Муравьев, М. Г. Старченко, А. Р. Ро-
дионов, Н. В. Рождественская, А. М. Эткинд  
и т. д.). Следует назвать работы профессора  
Н. А. Латышевой [3; 4; 5], которая рассматрива-
ла проблему актерского воображения с позиции  
теории установки и информационной теории эмо-
ций, раскрывающих формирование психофизиче-
ских структур творческой личности, и исследова-
ние профессора Л. В. Грачевой [2], содержащее 
попытку психофизиологического обоснования 
упражнений и направлений тренировок, которые 
основаны на механизме воздействия на доминан-
ты (А. А. Ухтомский) – цикл упражнений «актер-
ская терапия». Л. В. Грачева в рамках договора 
между Санкт-Петербургской государственной 
академией театрального искусства и Институтом 
мозга человека РАН в начале 2000-х годов вела 
исследовательскую работу в Лаборатории пси-
хофизиологии исполнительских искусств, целью 
которой стало выявление наиболее эффективных 
способов развития творческого индивидуума и 
изучение психофизиологических коррелятов ак-
терского воображения. 

Как мы уже писали выше, упражнения на 
развитие воображения (наряду с другими эле-
ментами психотехники) обязательно включаются  
в структуру актерского и речевого тренинга в ма-
стерских сценических педагогов. Однако вопросы 
о том, тренируется оно или нет, продуктивна та 
или иная методика, не имеют однозначных от-
ветов. Нельзя не признать правоту профессора  
Л. В. Грачевой, высказавшей мысль о том, что 
развитие воображения – это важнейшая пробле-
ма сценической педагогики, до сей поры мало-
изученная и самая неисследованная зона, почти 
не задетая теоретическими размышлениями [2]. 
Проблема творческого или актерского воображе-
ния до сих пор недостаточна разработана. Прак-
тически нет публикаций в 10–20-х годах XXI сто-
летия, где бы подробно и в различных ракурсах 
анализировались подходы к ее решению, были 
представлены теоретические и практические изы-
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скания различных театральных школ, описаны 
эксперименты, их осмысление и систематизация 
проб. Отчасти упомянутое скромное количество 
теоретических размышлений связано с тем, что не 
все педагоги публикуют свой эмпирический опыт, 
неохотно открывают завесу творческого поиска на 
страницах научно-теоретических и методических 
изданий. Или это объясняется их поверхностным 
знакомством с последними открытиями смежных 
наук. Неизвестность вынуждает педагогов до-
вольствоваться в работе привычными приемами, 
регулярной личной практикой, идти по следу, 
проторенному предшественниками, или прокла-
дывать путь интуитивно. Такой подход не распо-
лагает к оживленной дискуссии в профессиональ-
ном сообществе, не способствует «инсайтам» 
(творческому озарению) и выявлению наиболее 
эффективных, действенных способов развития 
творческого воображения. 

Научной базой для создания цифрового спо-
соба визуальной активизации творческого вооб-
ражения послужили механизм мозговой детекции 
ошибок, открытый академиком Н. П. Бехтере- 
вой, совместно с ее коллегой В. Б. Гречиным  
в 1968 году, теория о «жестких» и «гибких» зве-
ньях Н. П. Бехтеревой (1974) и полиметодиче-
ское исследование мозгового обеспечения раз-
личных стратегий решения творческих задач  
(с использованием методов многоканальной ЭЭГ 
и позитронно-эмиссионной томографии) у сту-
дентов – актеров и неактеров – А. Р. Родионовым,  
М. Г. Старченко (2000–2018) [11; 12; 18]. 

«Детектор ошибок» – это нейронные попу-
ляции в коре и подкорковых структурах мозга че-
ловека, которые оберегают человека от раздумий  
в тривиальных ситуациях. Иначе говоря, это базо-
вый механизм работы головного мозга, контроли-
рующий отклонения от стереотипного поведения. 
Как только выполняемое действие рассогласовы-
вается с образцом, хранящимся в памяти, детек-
тор мгновенно реагирует на ошибочное выполне-
ние задания и посылает сигнал. Таким образом,  
со слов профессора М. Г. Старченко, «мозг со-
держит “матрицу стандартов”, “матрицу стере-
отипов”, которая неизменно активизируется при 
попытках нарушить стереотип» [16, с. 103]. Когда 
мы говорим о творческом воображении, то под-
разумеваем нестереотипную и нестандартную де-

ятельность. В связи с этим возникает вопрос: как 
сосуществуют вместе детектор ошибок, поддер-
живающий стереотипы, и творческое мышление, 
нарушающее стереотип? 

В течение ряда исследований (по данным 
ЭЭГ, ПЭТ) группой ученых Института мозга 
человека РАН (М. Г. Старченко, А. Р. Родионов, 
Н. В. Шемякина) в первой четверти ХХI столе- 
тия была отмечена важная особенность мозго-
вой деятельности во время творческого процесса.  
При выполнении нестереотипной деятельности  
у людей творческих и нетворческих профессий 
происходит масштабная (билатеральная) актива-
ция областей мозга [18]. Ученые пришли к выво-
ду, что данная вовлеченность связана с отсутстви-
ем заранее подготовленных «сценариев» решения 
задачи – мозг сталкивается с нестереотипным 
характером выполняемых действий. Таким спо-
собом он адаптируется к незаурядной ситуации  
и «мобилизует» свои резервы для исполнения не-
типичного задания. Генерализация большинства 
областей головного мозга сопряжена с преодоле-
нием «матрицы стереотипов», которая тормозит 
творческое мышление и не может обеспечить про-
дуктивное решение нестандартных задач. Под-
робный анализ мозгового обеспечения различных 
стратегий решения творческих задач с использова-
нием ЭЭГ и ПЭТ у добровольцев творческих и не-
творческих профессий описан в диссертационном 
исследовании М. Г. Старченко и работах А. Р. Ро-
дионова [11; 12; 18]. Опираясь на представленные 
данные, ученые отметили, что с одной стороны, 
отход от стереотипа, предложение новых ориги-
нальных и продуктивных решений активизирует 
«матрицу стандартов», «матрицу стереотипов», 
но, с другой стороны, может выбирать наилучшее 
из нескольких творческих решений, отбрасывая 
остальные как «неправильные». И таким образом 
оберегать творческий процесс от тривиальности. 
Для этого необходимо сформировать определен-
ное функциональное состояние, которое зависит 
от типа творческой задачи, от когнитивных стра-
тегий, от уровня развития творческих способно-
стей индивида, от этапа творческого процесса. 

Итак, полученные нейрофизиологические 
результаты коррелируют с теорией о «жестких» и 
«гибких» звеньях Н. П. Бехтеревой. Суть ее в том, 
что любая сложная психическая деятельность 
человека обеспечивается мозговой динамичной 
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корково-подкорковой системой, сформированной 
из звеньев разной степени жесткости. «Жесткие» 
звенья представляют постоянную основу какой-
либо деятельности, освоенную и закрепленную на 
уровне навыка. Например, научение различным 
психическим функциям – читать, ходить, разго-
варивать, считать и т. д. Однако при рождении  
у человека еще не существует сформированных 
систем для обеспечения большинства видов дея-
тельности, кроме жизненных функций типа серд-
цебиения, дыхания и т. д. Можно сказать, что мозг 
младенца изначально наделен только «гибкими» 
звеньями. Психические функции формируются 
постепенно в процессе постоянных тренировок 
с затруднениями и сложностями и многократно-
го повторения. Говоря словами К. С. Станислав-
ского, «тренинга и муштры». Поэтому во время 
обучения подключается большое количество зон 
головного мозга, в связи с тем, что не сложились 
схемы и алгоритмы выполнения. По мере автома-
тизации навыка происходит уменьшение количе-
ства мозговых звеньев, входящих в тренируемую 
систему, что приводит к «стереотипизации» функ-
ции. И чем стандартнее, проще деятельность, тем 
она жестче стереотипизирована в мозговой систе-
ме. Таким образом, в процессе жизни человека 
в мозге закрепляется «матрица стандартов» для 
обеспечения разных видов деятельности. Предна-
значение которой – экономия ресурсов головного 
мозга для осуществления им более сложных ви-
дов деятельности. 

«Гибкие» звенья подключаются к «жестким» 
в момент творческой работы или когда необхо-
дима дополнительная поддержка любой другой 
деятельности при повреждении «жестких зве-
ньев». Со слов М. Г. Старченко, «“жесткие” зве-
нья представляют собой костяк системы, ее по-
стоянную составляющую, они работают всегда и 
в любой ситуации, в то время как “гибкие” могут 
меняться в зависимости от сложившихся обсто-
ятельств, личностных особенностей или состоя-
ния человека, свойств выполняемой задачи и т. д.  
Таким образом, все многообразие разнонаправ-
ленных изменений мозговой активности при 
творчестве связано с работой “гибких” звеньев 
системы <…>» [17, с. 18]. 

Наличие «гибких» звеньев в системе означа-
ет, что человек может управлять формированием 
и развитием любого вида психической деятель-

ности. Таким образом система поддержки психи-
ческих функций в мозге с помощью «жестких» 
звеньев гарантирует надежность работы мозга, 
а «гибкие» звенья обеспечивают «учебную тре-
нировку» для психических функций, чтобы раз-
нообразить их работу. Этот момент важен для 
объяснения выбора цифрового способа активи-
зации творческого воображения при выполне-
нии упражнения «видеопоэзия». Для достижения 
цели упражнения, которая заключается в визуаль-
ной активизации творческого воображения, нам 
необходимо создать специфические условия для 
подключения «гибких» звеньев. Это возможно  
в том случае, если появляется нестереотипная 
для студента деятельность, навык которой еще 
не сформировался. Чтобы преодолеть стереотип,  
со слов М. Г. Старченко, «требуются максималь-
ные усилия, задействованность всех ресурсов 
мозга» [16, с. 159]. Иначе говоря, требуется вклю-
чение всех видов психической деятельности че-
ловека, что вызовет необходимость вовлечения 
огромного количества «гибких» звеньев. Для акти-
визации творческого воображения мы предлагаем 
применять цифровой медиум как провокатор не-
стереотипной деятельности, нестереотипных ас-
социаций, который влечет за собой подключение 
большего количества «гибких звеньев». Отметим, 
что под цифровым медиумом предлагается иметь 
в виду художественную практику, выполненную  
с помощью цифровых технологий, существую-
щую и распространяющуюся посредством циф-
ровых платформ. Мы разделяем термины «медиа» 
и «медиум» и отходим от традиционного их на-
полнения: медиа – форма множественного числа, 
образованная от лат. medium (посредник). Мы не 
будем сейчас более подробно останавливаться на 
различающихся трактовках терминов – они до-
статочно хорошо описаны в работе Р. Краусс1 –  
и подчеркнем лишь, что медиа – это технологии 
коммуникации, медиум – вид искусства, художе-
ственной практики.

Итак, чтобы «разжечь» воображение студен-
та, дать толчок творческому мышлению, необхо-
димо найти такой медиум, с которым у объекта 
нет предыдущего опыта, отыскать максимально 

1  Краусс Р. Путешествие по Северному морю:  
искусство в эпоху постмедиальности. – М.: Ад Марги-
нем Пресс, 2017. – 104 с.: ил.



220

ISSN 2078-1768                                                                                ВЕСТНИК  КемГУКИ 69/2024
нестереотипную для него деятельность. И этим 
медиумом, на наш взгляд, может стать цифровая 
анимация и цифровой поэтический видеоклип. 

Начиная говорить о цифровом способе визу-
альной активизации творческого воображения на 
примере видеопоэзии, уместно дать определение 
феномену. Итак, под термином «видеопоэзия» 
«следует понимать интермедиальный способ ре-
презентации поэтического образа, основанный 
на идее аудиовизуальной коммуникации (то есть 
совокупности творческих и технологических яв-
лений)» [8, с. 40]. Видеопоэзия представляет со-
бой слияние визуального, вербального и аудиаль-
ного высказывания. Иначе говоря, она объединяет  
в одно целое устную поэзию, визуальные образы, 
текст и звук. Родоначальницей этого способа ре-
презентации поэтического слова принято считать 
визуальную поэзию.

Функцию инструментов визуализации выпол-
няют цифровые технологии: фронтальные каме-
ры смартфонов, профессиональные фотокамеры, 
фронтальные и веб-камеры ноутбуков, програм-
мы для звукового дизайна, видеоредакторы, крос-
сплатформенные приложения для смартфонов. 

Так в чем же заключается технология рабо-
ты над упражнением «Видеопоэзия» на 2-м курсе 
РТПП? 

Одним из вариантов классификации поэти-
ческих текстов является разделение их множества 
на нарративную и лирическую поэзию. Первая 
рассказывает историю, и в основе таких текстов – 
повествование (от лат. narration – рассказ). Лири-
ческий тип основан на образной структуре и чаще 
сообщает о чувствах и ощущениях, эмоциональ-
ном состоянии героя. В лирической поэзии глав-
ное – как рассказано. В нарративной – о чем. Для 
студентов второго года обучения мы предлагаем 
остановить свой выбор на лирическом поэтиче-
ском материале. Такой текст насыщен сложными 
образами, в нем четко выражен символический 
пласт, а повествовательный не очевиден или от-
сутствует вовсе. На наш взгляд, целесообразнее 
всего двигаться от уже готовых поэтических об-
разов к разворачиванию сюжета, потому что сочи-
нить художественный образ гораздо сложнее, чем 
изложить историю. Для старшекурсников воз-
можна и полезнее работа по обратной механике: 
от текста с очевидным сюжетом к формированию 
образно-визуального ряда. 

Итак, одним из способов создания видеопо-
эзии является проявление нарративного (пове-
ствовательного) слоя через визуальный ряд, через 
художественно-образное воссоздание истории. 
Обратим внимание, что это только один из алго-
ритмов создания видеопоэзии. 

Безусловно, у каждого педагога своя мето-
дика взаимоотношения с текстом и приемы ос-
воения поэтического слова. Но есть общий прин-
цип работы над стихотворными произведениями  
в театральной школе. Традиционно работа с по-
этическим материалом начинается с событийно-
действенного и стихоритмического анализа. Со-
бытийно-действенный анализ включает в себя: 
разработку темы, понимание того, во имя какой 
сверхзадачи выбирается именно этот стихотвор-
ный материал, формулировку основной мысли 
произведения, выделение событийного ряда. Опи-
раясь на знание того, что исполнитель, выражая 
основную мысль произведения, действует сло-
вом, студентам предлагается трансформировать 
текстуальные образы в событийно-действенный 
ряд. Стихоритмический анализ включает в себя: 
знание и практическое применение ритмических 
законов стиха, умение подмечать особенности 
интонационно-синтаксической структуры, навык 
слышать звуковой строй стихотворной формы. 
Со слов И. Ю. Промптовой, расшифровывая рит-
мическую структуру произведения, «режиссер и 
актеры вскрывают само содержание, приходят  
к “стиходействию”» [10, с. 318]. Пристальное 
внимание к стихоритмическому анализу в про-
цессе работы над поэтическим видеоклипом по-
могает обнаружить визуальное решение. Нали-
чие или отсутствие пунктуации в стихотворении 
позволяет «нащупать» визуальную рамку. До-
пустим, отсутствие запятых или синтаксической 
симметрии способно сообщить о свободном, рас-
крепощенном состоянии лирического героя. Об-
уславливает свободу и неупорядоченность темпа  
его речи. Или, например, в том случае, когда про-
изведение написано в строгом стихотворном раз-
мере с равным количеством слогов на строку, 
тогда эту особенность можно трансформировать 
в определенный визуальный образ – в решетку 
или в симметричную композицию кадра. Ритми-
ческие паузы, звуковые повторы также поддают-
ся переводу на визуальный язык. Таким образом, 
визуальную форму возможно придумать любому 
примеру ритма и синтаксиса.
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Следующий этап – это трансформация собы-

тийно-действенного ряда в визуальный ряд. Соз-
дание визуального ряда необходимо для больше-
го погружения в персонаж, его пластику, облик, 
цвет пространства; в обстоятельства и контекст 
стихотворного материала, когда нужно «овладеть 
способом мышления рассказчика, “складом его 
речи”» [10, с. 275]. Таким способом студент со-
ставляет «документальную» хронику персонажа, 
чтобы схватить действенно-событийную структу-
ру. Немаловажно обращать внимание на глаголы, 
которые могут нести в себе образ. Особенно если 
они выражены через метафору или находятся 
внутри метафоры: «И потекут сокровища мои» 
(А. Пушкин), «обида вещая раскинула крыло» 
(М. Волошин), «Зерна глаз твоих осыпались, за-
вяли…» (С. Есенин), «И рассыпал лесною темью» 
(Б. Пастернак). С этого момента студенту необхо-
димо выбрать тип цифрового медиума (цифровой 
поэтический видеоклип, цифровая анимация), 
который более всего подходит для репрезентации 
поэтического образа. 

Итак, выстроенный событийно-действен-
ный ряд перерождается в визуальное полотно, 
посредством прописанных сцен и придуманных 
ясных кадров. Далее разбираются структурные 
особенности стихотворения и также переводятся 
на визуальный язык. Таким образом, создается 
атмосфера, настроение будущего цифрового по-
этического видеоклипа или цифровой анимации. 
Передается цветовая гамма, ритмический и ком-
позиционный рисунок всего видеоряда. 

Работа над стихотворным материалом ста-
вит перед исполнителем задачу перевоплощения 
в образ. Для лирических стихов особенно важно 
выделение героя – того, кто разговаривает со зри-
телем, чьим глазами он (зритель) видит то, что 
изображено в стихотворении. Студент должен 
определиться со сценическим образом, «овла-
деть характером мышления, способом выраже-
ния мыслей и чувств героя, что невозможно без 
личной, страстной причастности ко всему, что 
отстаивает герой» [10, с. 319]. Исходя из этого 
определяется способ присутствия/неприсутствия 
героя-исполнителя в кадре. Для этой цели можно 
предложить ряд возможных вариантов и условно 
разделить их на две группы: исполнитель в кадре 
и исполнитель за кадром. Приведем некоторые из 
них в таблице.

Способы присутствия героя в кадре

Исполнение стихотворного 
материала в кадре

Исполнение стихо- 
творного материала 

за кадром

Исполняет стихотворение на 
реальном или виртуальном 
фоне. Во время съемки ис-
пользуется крупный план или 
средний планы. Герой адресу-
ет свой текст зрителю или вы-
мышленному партнеру, перед 
которым возникла необходи-
мость отстоять свою точку зре-
ния 

История излагается 
с позиции героя, че-
рез его восприятие. 
Исполнитель нахо-
дится внутри кадра, 
его голос за кадром, 
звучит как внутрен-
няя речь персонажа

Исполняет текст стихотворе-
ния перед хромакеем. В про- 
цессе обработки видеоматериа-
ла можно вписать исполнителя 
в анимационный ролик, нало-
жить на видео спецэффекты, 
выстроить взаимодействие с 
нарисованным персонажем 
(нафантазировать конфликт-
ные отношения). Спецэффекты 
помогают погрузиться в чув-
ственно-эмоциональные пере-
живания героя

Исполнитель не на-
ходится в простран-
стве кадра, но мы 
слышим его голос, 
который не синхро-
низируется с пер-
сонажем на экране. 
Видеопоэтический 
клип может быть 
выполнен в любой 
технике съемки, на-
пример стоп-моушн 
(Stop Motion)2

Предполагается натурная пло-
щадка (место для съемок вне 
студийных декораций), она 
определяется предлагаемыми 
обстоятельствами рассказы-
ваемой истории. Партнерами 
и объектами внимания для 
героя становятся различные 
неодушевленные предметы, 
окружающая среда, физиоло-
гические ощущения, и прочее. 
Исполнитель может обращать-
ся к невидимому партнеру, на-
ходящемуся вне кадра

Существует ряд ви- 
д е о п о э т и ч е с к и х 
клипов, которые 
объединяются дол-
гим погружением в 
атмосферу, в пред-
лагаемые обстоя- 
тельства, через бо-
гатый видеоряд. Ис-
полнитель незримо 
присутствует, как 
голос героя

Следующим этапом является конструиро-
вание – это съемочный план или раскадровка, 

2  Stop Motion – это технология съемки и  
монтажа, позволяющая неживым предметам будто бы 
«оживать» и двигаться в кадре самостоятельно.
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которая фиксирует мельчайшие единицы видео- 
нарратива. Это событийный ряд видеопоэзии, 
разложенный на отдельные кадры (визуальное 
перечисление всех сцен). Раскадровку можно 
сравнить со страницей из комикса. Каждый кадр 
прорисовывается для интерпретативного исполь-
зования происходящего на экране. На этапе раска-
дровки продумывается крупность кадра: насколь-
ко близко или отдаленно планируется показать 
зрителю происходящее. В кино этот элемент экра-
на называется – план. «План определяет масштаб 
объекта в кадре. План определяется расстоянием 
до предмета и фокусным расстоянием объектива 
киносъемочной камеры» [7, с. 314]. Планы делят-
ся на виды:

1)  Детальный план – предоставляет зрителю 
информацию об атмосфере, подкидывает «клю-
чи» к истории героя. Маленький предмет – может 
стать связующим символом, метафорой отноше-
ний героев.

2)  Крупный и средний планы дадут возмож-
ность лучше рассмотреть эмоции и настроение 
героев, их действия и взаимодействия.

3)  Общий план выразит целостное представ-
ление о происходящем.

Желательно не ограничиваться исключитель-
но элементами киноязыка, предложенными выше. 
Чисто технические средства кино, такие как на-
плыв3, затемнение4 и расфокусировка5 и другие 
спецэффекты, являются средствами художествен-
ной выразительности. Что касается инструментов 
съемки, то они могут быть разными: от камеры 
смартфона до профессионального аппарата. Сту-
дент должен понимать, зачем привлекаются те 
или иные цифровые инструменты. 

Если планируется задействовать цифровую 
анимацию, то техника исполнения должна быть 
оправдана содержанием и формой стихотворения. 

3  Наплыв (dissolve) – вид монтажа, при котором 
два монтажных кадра соединяются таким образом, что 
в то время, когда появляется второй кадр, первый еще 
остается видимым на протяжении нескольких секунд, 
создавая при этом временное впечатывание одного  
кадра в другой.

4  Затемнение – плавное снижение яркости одного 
монтажного кадра до полной темноты, и последующее 
нарастание яркости другого кадра. 

5  Расфокусировка – отсутствие резкости на важ-
ных объектах в кадре.

С нашей точки зрения, целесообразно с целью ак-
тивизации визуального творческого воображения 
использовать цифровую анимацию стоп-моушн 
(Stop Motion – «остановленное движение»). Мы 
учитываем, что полноценный анимационный 
фильм студент снять не сможет, так как это тру-
доемкий процесс и включает в себя различные 
техники исполнения, каждая из которых предла-
гает свой уникальный визуальный стиль и творче-
ские возможности. Однако анимационный ролик, 
визуально-образное высказывание ему по силам.  
Для примера возьмем стихотворение А. Фета. 
«Это утро, радость эта…». Приведем полный 
текст стихотворения: «Это утро, радость эта, / Эта 
мощь и дня и света, / Этот синий свод, / Этот крик 
и вереницы, / Эти стаи, эти птицы, / Этот говор 
вод, // Эти ивы и березы, / Эти капли – эти слезы, /  
Этот пух – не лист, / Эти горы, эти долы, / Эти 
мошки, эти пчелы, / Этот зык и свист, // Эти зори 
без затменья, / Этот вздох ночной селенья, / Эта 
ночь без сна, / Эта мгла и жар постели, / Эта дробь 
и эти трели, / Это все – весна». Тема и идея стихот-
ворения связаны с приходом весны. Утверждение 
весны в природе оказывает прямое воздействие на 
эмоционально-чувственную сферу человека, рож-
дает прилив вдохновения и сил. Обращает на себя 
внимание построение стихотворения, которое 
напоминает каталог образов – 24 сменяющихся 
образа. Последовательность образов обусловли-
вается сужением поля зрения и интериоризацией 
описываемого мира, то есть наблюдаемый героем 
мир (внешний) становится его пережитым миром 
(внутренним). Герой не присутствует в «кадре» 
стихотворения, мы всего лишь смотрим его гла-
зами, слушаем его ушами. Первая строфа – это 
взгляд вверх. Условно можно назвать ее уровнем 
визуальных и звуковых образов: день, свет, синий 
свод, крик, стаи, птица, говор. Вторая строфа – 
взгляд героя на окружающее пространство: ивы, 
березы, капли, пух, горы, долы, мошки, пчелы.  
В дополнение к визуальным образам, добавляют-
ся слуховые: зык, свист. Таким образом заканчи-
вается внешний мир, который наблюдает герой. 
Третья строфа – это взгляд героя внутрь, его порыв 
разобраться с «движеньем чувств»: зори без зат-
менья, ночь без сна, жар постели, дробь и трели 
(песня соловья, как образ спутника любви). При 
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построении кадров желательно учесть движение 
времени в стихотворении: первая строфа – ранняя 
весна, вторая строфа – появление зелени на дере-
вьях и жужжание первых насекомых, третья стро-
фа – наступление лета (зори без затменья). Ком-
позиционный прием анафоры6 (это, эта, эти, этот) 
придает стихотворению ритм, помогает подчер-
кнуть остановки взгляда героя вверх (свет, день, 
свод), вокруг (предметы), внутрь (состояние). 
Строки будто бы пульсируют, ритм напоминает 
биение сердца, все находится в беспрерывном 
движении. Форма и ритм текста похожи на пока-
дровую прерывистую съемку стоп-моушн, поэто-
му мы предлагаем использовать указанный тип 
цифрового медиума. В данном случае оправдано 
обращение к технике коллажа, так как она корре-
лирует с композиционным построением стихотво-
рения – каталог образов (предметов). Коллажная 
анимация может быть хорошим подспорьем тем 
студентам, кто не умеет рисовать. Однако не сле-
дует злоупотреблять чужой творческой мыслью 
в поисках «двойника», аналога задумки. В таком 
случае меньше всего задействуется собственное 
воображение. А постараться собрать точный об-
раз своей фантазии из фрагментов разных изо-
бражений. Оригинально смотрится, когда вместо 
привычных предметов выступают неожиданные 
материалы (цветы, листья и т. д.) или люди. Все 
зависит от замысла автора видеопоэзии.

Монтаж – это завершающий этап в выпол-
нении упражнения «Видеопоэзия». Монтаж –  
синоним таких важнейших понятий системы  
К. С. Станиславского, как сверхзадача и сквозное 
действие. «…Сверхзадача и сквозное действие –  
это та основная творческая цель и творческое 
действие, которые включают в себя, совмещают, 
обобщают в себе тысячи отдельных разрознен-
ных задач, кусков, действий роли. Сверхзадача 
и сквозное действие – главная жизненная суть, 
артерия, нерв, пульс пьесы… Сквозное дейст- 
вие – лейтмотив, проходящий через всю пьесу. 
<…> Сквозное действие – глубокая, коренная, 
органическая связь, которая соединяет отдельные 
самостоятельные части роли. Это та духовная 

6  Анафора – фигура речи, состоящая в повторении 
в начале фразы или стихотворной строки одних и тех 
же звуков, слов, словосочетаний.

нить, которая пронизывает все отдельные само-
стоятельные куски, точно разрозненные бусы 
или жемчуга ожерелья» (цит. по [19, с. 44]). От-
снятый материал собирается множеством разных 
способов. Например, можно воспользоваться про-
стейшими приложениями для телефонов и прове-
сти нетрудную склейку планов, обрезая лишнее. 
Можно попробовать бесплатные программы для 
любительской склейки видео (CupCut), а можно 
попробовать профессиональный софт со слож-
ным интерфейсом (Adobe Premiere Pro, Final Cut 
Pro, Final Cut Pro X), видеоредакторы со встроен-
ным инструментом создания анимации (VSDC). 
Или пойти путем внутрикадрового монтажа, и вся 
история уместится в одном длинном кадре, от за-
пуска камеры до ее остановки. Звук тоже можно 
наложить и отредактировать во всех перечислен-
ных программах.

Выбрав для работы поэтический материал, 
студент определяет цифровой медиум, наиболее 
подходящий для выполнения творческой задачи. 
При этом соблюдает важнейшее условие: сверх-
задача должна найти живой отклик в душе ис-
полнителя. Работая над сценарной и технической 
партитурой цифрового поэтического видеоклипа/
цифровой анимации, обучающийся думает о пер-
сонаже, анализирует действенную линию пове-
дения и логику поступков героя, его внутренние 
психологические качества, фантазирует внешние 
обстоятельства жизни изображаемого лица, углу-
бляется в подтекст и, как следствие, начинает ви-
деть в стихотворном материале не отвлеченные 
понятия, а подлинную жизнь. Конечно, автор 
данной статьи не претендует раскрыть все воз-
можные способы работы над упражнением, ста-
тья призвана лишь подтолкнуть к собственным 
размышлениям над поэтическим материалом при 
помощи цифрового медиума.

Итак, подключая цифровой медиум, мы по-
гружаем студентов в новый тип задачи, незнако-
мый вид деятельности, который еще не закрепил-
ся как навык. Реализовывая «нетренированную» 
форму творчества, неизбежно преодолевается 
«матрица стандартов», а значит, мозг из стерео-
типного состояния переходит в «гибкое» состоя-
ние. Сложная нестереотипная деятельность, такая 
как воссоздание в своем воображении художе-
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ственных образов, не представленных визуально, 
а только в виде написанного текста, генерация но-
вого образного видеоряда с использованием но-
вых цифровых инструментов требуют высокого 
«расхода» ресурсов мозга, а значит, активизирует 
большое количество зон головного мозга («гиб-
ких» звеньев), в том числе те, что ответственны 
за воображение. 

Таким образом, цифровой способ визуальной 
активизации творческого воображения связан, 
во-первых, с требованиями цифровой культуры, 
которая включает цифровые технологии – от фор-

матов традиционных средств коммуникации до 
современных художественных процессов, вклю-
чая сценическую педагогику. Во-вторых, с нейро-
физиологическими основаниями для преодоления 
«матрицы стандартов» и подключения большо-
го количества «гибких» звеньев, что возможно 
в том случае, если появляется нестереотипная  
для студента деятельность, навык которой еще не 
сформировался. Для этих целей провокатором не-
стереотипной деятельности выступает цифровой 
медиум: цифровой поэтический видеоклип, циф-
ровая анимация.
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