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Актуальность осмысления постановочных тенденций детских спектаклей связана с отсутствием 
исчерпывающей научной рефлексии современного театрального искусства, адресованного юному зри-
телю. 

Автор соотносит особенности постановочных тенденций с общими направлениями развития рос-
сийской театральной культуры первого десятилетия ХХI столетия. Цель статьи связана с обнаружением 
постановочных тенденций в кузбасских спектаклях, адресованных юному зрителю, с выявлением осо-
бенностей сценического воплощения спектаклей-сказок. Материалом для проведенного исследования 
послужило театральное искусство Кузбасса первого десятилетия ХХI столетия. В статье использован 
культурно-исторический подход.

На материале театрального искусства Кузбасса установлены объемы включения сказки в реперту-
ар театров драмы, театров кукол, театров юного зрителя, определена предпочтительность постановщи-
ков в выборе жанра сказки. 

1  Материал подготовлен при финансовой поддержке РГНФ и коллегии администрации Кемеровской области 
в рамках научно-исследовательского проекта №15-14-42001 «Искусство Кузбасса в контексте развития региона 
(период 1990–2010 годов)»
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В статье аргументирована зависимость сценического воплощения сказки от тенденций, имеющих 

место в культуре и искусстве. В области литературной основы сказки установлено влияние современ-
ной драматургии, а также преобладание трансформации классических сюжетов и сосредоточение на 
вариации известного мотива. В области технологии создания сценической версии сказки автор статьи 
подтверждает приоритет игрового театра. 

Ключевые слова: российское театральное искусство, театральное искусство Кузбасса, сцениче-
ское воплощение сказки, трансформация классических сюжетов, игровой театр, мультимедийные тех-
нологии.
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Actuality of the staged trends reflection of the children’s fairy tales performances is bound up with absence 
of complete scientific reflection of contemporary performing arts, addressed to young audience.

The author relates the staging trends peculiarities with the overall directions of development of the 
Russian theatrical culture of the first decade of the XXI century. The purpose of the article is finding the stage 
peculiarities of performances-tales. The basis of the investigation is the Kuzbass theatre art of the first decade 
of the XXI century. The article used cultural and historical approaches.

It determined the number of the fairy-tales in the repertoire of drama theatres, puppet theatres, and theatres 
for children and defined the preference in selecting the stage fairy-tales genre.

This article argued on the dependence of the stage embodiment of fairy-tales with the culture and the 
art trends. The influence of modern drama in the field of the fairy-tale literary foundation is based on the 
predominance of the transformation of classical stories and focus on the variations of the well-known themes. 
The author confirms the priority of the Play Theatre in the creating technology of the stage fairy-tales.

Keywords: Russian theatre art, Kuzbass theatre art, stage embodiment of the fairy tale, transformation of 
the classical plots, Play Theater, multimedia technologies.

В области художественной культуры сказке 
всегда принадлежали особые позиции вообще  
и в театральном сценическом искусстве в частно-
сти. Кроме того, сказка, пожалуй, неизменно за-
нимала свое место не только в общеобразователь-
ном, но и в научном пространстве. 

Цель наших размышлений связана с осмыс-
лением места сказки в русском театральном ис-
кусстве первого десятилетия ХХI столетия, с об- 
наружением тенденций сценического воплоще-
ния. Задачи соотносятся с выявлением объемов 
включения сказки в репертуар театров, опреде-
лением предпочтительности в выборе ее жанра, 
установлением тенденций ее сценического вопло-
щения в настоящее время. Объектом исследова-

ния избрано современное театральное искусство, 
предметом – особенности сценического воплоще-
ния сказок в театрах Кузбасса, а эмпирическим 
материалом – поставленные в последнем десяти-
летии спектакли театров названного региона.

Прежде всего, отметим, что в России значи-
мое место сказки в театральном искусстве обу-
словлено не только популярностью самого жанра, 
но и тем, что со стороны государства уделяется 
должное внимание ее обязательному присутствию 
в репертуаре детских спектаклей. В 2008 году  
в России стартовала Программа государственной 
и общественной поддержки театров для детей 
и юношества. Союзом театральных деятелей Рос-
сии при согласовании с Федеральным министер-
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ством культуры разработаны концепция и план 
основных мероприятий этой программы. Цель 
проекта состоит в активизации работы театров  
с детской аудиторией, в привлечении молодых 
режиссеров к постановке спектаклей для детей и 
подростков. Это во многом способствует разви-
тию векторов сценического воплощения сказки, 
потому что большинство спектаклей для детей, 
конечно, создается на ее основе. 

Заметим, что на рубеже ХХ–ХХI столетий 
наиболее актуальные постановочные тенденции 
почти всегда возможно увидеть на театральных 
фестивалях (см. [7]). Не являются исключением и 
постановочные тенденции в сценическом вопло-
щении сказки, которые театры также достаточно 
наглядно представляют на фестивалях. Учрежде-
ние театральных фестивалей, основу которых со-
ставляют спектакли по сказкам, поддерживается 
Министерством культуры Российской Федерации. 
Эти фестивали имеют разный уровень: между-
народный, всероссийский и региональный. При 
этом спектакли, созданные на основе сказок, име-
ют возможность быть показанными как на общих 
театральных фестивалях (то есть объединяющих 
все виды театрального искусства), так и на спе-
циализированных творческих форумах, посвя-
щенных сказке. 

Среди всех фестивалей, на которых могут 
быть представлены спектакли по сказкам, в пер-
вую очередь следует назвать Всероссийский фе-
стиваль театрального искусства для детей «Ар-
лекин». Это ежегодный конкурс на соискание 
Российской национальной театральной премии 
«Арлекин». Он занимает особое место, считаясь 
в России наиболее престижным творческим теат- 
ральным форумом. 

Ответ на вопрос, на каких театральных 
творческих форумах более всего представлена 
сказка, очевиден. В большей степени театраль-
ные постановки по сказкам составляют програм-
му фестивалей театров кукол. К ним относятся: 
Международный фестиваль театров кукол имени 
С. В. Образцова (г. Москва), Международный 
фестиваль театров кукол «Петрушка Великий» 
(г. Екатеринбург), Международный фестиваль 
кукольных и синтетических театров «Кукарт»  
(г. Санкт-Петербург). 

Есть региональные и межрегиональные фе-
стивали. Так, например, в Кузбассе в рамках ре-

гионального проекта «Культура» ежегодно про-
водится театральный фестиваль «КуклоМагия».  
В этом творческом соревновании участвуют теа-
тры кукол, репертуарной основой которых явля-
ется сказка. Среди межрегиональных фестивалей, 
в которых могут участвовать спектакли, создан-
ные на основе сказки, следует назвать фестиваль 
«Сибирский кот», который ежегодно проводится  
в разных городах Сибири. 

Наряду с указанными фестивалями, объе-
диняющими все виды театрального искусства,  
в России учреждены и, так называемые, спе-
циализированные творческие форумы. Эти фе-
стивали изначально нацелены на популяризацию 
спектаклей, поставленных на основе сказок. Они  
и в самом наименовании содержат термин «сказ-
ка». Например, фестиваль театрального искус-
ства для детей «Что за прелесть эти сказки!»  
(г. Саров, Нижегородской области). Это фести-
валь, в котором принимают участие профессио-
нальные театры, а также драматурги. Правда, 
программу фестиваля составляют спектакли, не 
только созданные на основе сказки, но и поста-
новки на базе тех литературных произведений, 
которые могут быть восприняты как сказки (на-
пример, такие как повесть А. Линдгрен «Карлсон, 
который живет на крыше»). 

К подобным специализированным теат- 
ральным творческим форумам следует отне-
сти и Фестиваль «Русская сказка», ежегодно 
проводимый в феврале в городе Суздаль. Этот 
фестиваль длится три дня и каждый раз симво-
лом фестиваля выбирается очередной персонаж 
русских сказок. Традиционно праздник открыва-
ется карнавальным шествием сказочных персо-
нажей к Торговой площади Суздаля, где проходит 
церемония открытия фестиваля и выступление 
артистов. В ряду таких специализированных 
театральных творческих форумов назовем и 
действующий в Санкт-Петербурге фестиваль дет-
ских музыкальных театров под названием «Сны, 
где сказка живет!..». В Новом Уренгое, также еже-
годно, проводится Международный Сказочный 
театральный фестиваль «Я – мал, привет!». 

Завершим тезис о российских театральных 
фестивалях, на которых популяризируется жанр 
сказки, таблицей, суммирующей всю приведен-
ную информацию. 
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Таблица 1

Российские театральные фестивали, популяризирующие жанр сказки

№ Наименование фестиваля Статус и периодичность проведения Место проведения

1 Международный фестиваль театров кукол 
имени С. В. Образцова 

международный
ежегодно

 Москва

2 Международный фестиваль театров кукол 
«Петрушка Великий» 

международный 
один раз в два года

Екатеринбург 

3 Международный театральный фестиваль 
«Кукарт» (кукольных и синтетических 
театров) 

международный 
один раз в два года 

Санкт-Петербург

4 Всероссийский фестиваль театрального 
искусства для детей «Арлекин»

всероссийский 
 ежегодно

Санкт-Петербург 

5 Фестиваль «Что за прелесть эти сказки!» региональный
один раз в два года

Саров 

6 Фестиваль «Русская сказка» региональный
ежегодно 

Суздаль 

7 Фестиваль детских музыкальных театров 
«Сны, где сказка живет!..»

региональный
 ежегодно

Санкт-Петербург

8 Международный Сказочный театральный 
фестиваль «Я – мал, привет!»

региональный
ежегодно 

Новый Уренгой 

9 Театральный фестиваль «КуклоМагия» региональный 
ежегодно

Кемерово 

10 Театральный фестиваль «Сибирский кот» межрегиональный
один раз в два года

города Сибирского  
федерального округа 

Как видим, фестивали, посвященные сказке, 
учреждены в разных городах России и действу-
ют в течение года. Кроме указанных в таблице 
творческих театральных форумов, в России не-
редко возникают фестивали, проводимые лишь 
один раз. Поэтому можно утверждать лишь то, 
что в среднем в России ежегодно проводится не 
менее 8–10 театральных фестивалей, на которых 
популяризируется жанр сказки. Такое количество 
фестивалей обусловлено и значимостью детских 
спектаклей на основе сказки, и задачей активиза-
ции деятельности театров в направлении созда-
ния постановок для детей. 

Кроме того, подтверждением особого места 
сказки в современном театральном искусстве 
служат и афиши самих театров. Сказка являет-
ся постоянной составляющей репертуара всех 
театров (драматических, ТЮЗов, театров кукол).  
Мы задались целью определения вида театра, 

лидирующего в создании спектаклей на основе  
сказки. По первоначальной гипотезе о роли теа-
тров в популяризации жанра сказки предполага-
лось, что лидерство должно принадлежать теа-
трам кукол, далее должны были следовать ТЮЗы, 
а замыкать – театры драмы. Однако анализ коли-
чественного присутствия сказки в афишах теат- 
ров Кузбасса выявил несколько иные результаты.

В первом предположении мы оказались пра-
вы: анализ показал, что из семи театров Кузбас-
са большая доля спектаклей, поставленных на 
основе сказки, принадлежит театрам кукол. Так, 
например, в Кемеровском областном театре кукол 
имени Аркадия Гайдара из 36 спектаклей – 33 по-
становки на основе сказок, и при этом они класси-
фицированы по возрастной категории. Доля таких 
спектаклей в афише театра составляет 91,6 %. 

Почти такое же количественное присутствие 
сказок и в репертуаре Новокузнецкого театра ку-
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кол «Сказ». На сайте театра спектакли классифи-
цированы по жанру сказки (а не возрастной кате-
гории): волшебные (20 спектаклей), классические 
(7 спектаклей), современные (13 спектаклей). 
Наряду с этим в вечерних постановках (то есть 
адресованных детям от 14 лет и взрослым) также 
имеются спектакли, созданные на основе сказок. 
Всего для возрастной категории «дети от 14 лет 
и взрослые» предназначено 8 спектаклей. Из них 
2 спектакля поставлены на основе сказок («Золо-
той мужик» по сказке М. Е. Салтыков-Щедрина и 
«Соловей и император» по сказке Ганса Христи-
ана Андерсена). Таким образом, из 48 спектак-
лей – 42 постановки созданы на основе сказок. 
Следовательно, в общей афише Новокузнецкого 
театра кукол 87,5 % – это спектакли на основе 
сказок.

Не ошиблись мы в определении претенден-
та на второе место по количественному присут-
ствию сказок в репертуаре – это ТЮЗ. В Куз-
бассе такую функцию выполняет Кемеровский 
театр для детей и молодежи. В афише театра 
для детей и молодежи (как, впрочем, и в афишах 
театров драмы) спектакли, созданные на основе 
сказки, не классифицированы. Так, в афише Ке-
меровского театра для детей и молодежи клас-
сификации поставленных сказок по возрастным 
категориям уже нет, отсутствует и классифика-
ция по жанровой принадлежности самой сказ-
ки. В афишах названного театра постановки 
на основе сказок отнесены к общей категории 
«спектакли для детей». В настоящее время таких  
спектаклей 5 из 17 имеющихся постановок, а это 
почти третья часть, то есть в среднем 29,5 %.

Казалось бы, третье место по количествен-
ной включенности спектаклей на основе сказ-
ки в афишу должны занимать театры драмы. 
Однако это не всегда так. Например, в главном 
драматическом театре Кузбасса – Кемеровском 
областном театре драмы им. А. В. Луначарско-
го – действительно количество спектаклей, по-
ставленных по сказкам, невелико. В этом театре 
их меньше, чем в других драматических театрах  
области. В репертуаре названного театра драмы 
6 сказок из общего количества 25 репертуарных 
спектаклей, что является ¼ частью афиши. Проме-
жуточное место между Кемеровским областным 
театром драмы и Прокопьевским драматическим 
театром занимает Новокузнецкий театр драмы. 

Здесь из 24 спектаклей, стоящих в репертуаре, по-
становок по сказкам – 6. Это также ¼ часть афиши 
(25 % от всего репертуара). Здесь также не класси-
фицированы спектакли, поставленные на основе 
сказок, ни по возрастной категории, ни по жанрам 
самих сказок. Не обозначен и жанр постановки. 

Гипотезу о роли театров в популяризации 
жанра сказки разрушил анализ репертуара Про-
копьевского театра драмы. В афише этого театра 
из 30 спектаклей, 14 постановок – это сказки. 
Названное количество составляет почти поло-
вину репертуара, то есть 46,6 %. Из этих 14 ска-
зок жанр сценической постановки указан лишь  
у 4 спектаклей. Как видим, Прокопьевский театр 
выбивается из общего ряда своих коллег по цеху. 
Это объясняется целевой аудиторией прокопьев-
ского театра. Дело в том, что Прокопьевск – это 
шахтерский город (город не театральный) и целе-
вая аудитория театра – это дети. 

Такой анализ позволяет сделать вывод о том, 
что количественное присутствие сказки в афи-
ше театра обусловлено не только видом театра  
(драматический, ТЮЗ, театр кукол), но и его це-
левой аудиторией. В свою очередь популяризаци-
ей жанра сказки в большей степени занимаются 
те театры, в которых дети и подростки являются 
основным зрителем.

Подвергая рассмотрению количественное 
присутствие сказки в афишах театров, мы уделя-
ли внимание рассмотрению и такой позиции, как 
предпочтительность в выборе жанра сказки с це-
лью ее сценического воплощения. Именно с этой 
целью обращалось внимание на классификацию 
спектаклей по сказкам. Выяснения требовал во-
прос о предпочтении режиссеров-постановщиков, 
о наличии (или отсутствии) некоего приоритета 
в выборе сказки (фольклорной, литературной,  
волшебной, бытовой, сказке о животных и расте-
ниях) для сценического воплощения. 

Рассмотрение тезиса о приоритете в выборе 
сказки требует небольшого предисловия. Следует 
отметить, что текстовым материалом для спекта-
кля, так или иначе всегда выступает литературная 
сказка, потому что в основе сценической поста-
новки лежит инсценировка. Поэтому даже если 
режиссер выбрал для спектакля фольклорную 
сказку, он пишет на нее инсценировку, а значит, 
создает литературную основу и дает свою интер-
претацию. 
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Возвращаясь к вопросу предпочтений режис- 

серов-постановщиков, отметим, что нам удалось 
выявить наиболее популярные сказки сезона 
2012/13 года. Предпринятый анализ показал, что 
в театрах Кузбасса на момент сезона 2012/13 года 
наиболее популярными оказались сказки: «Мо-
розко» (спектакль идет в трех театрах Кузбасса) 
и «Золушка» (спектакль идет в двух театрах Куз-
басса). Причем авторы литературной основы в 
театрах указываются разные. Так, в Кемеровском 
областном театре кукол имени Аркадия Гайдара 
инсценировка сказки «Морозко» принадлежит  
И. Шишкину (который написал ее по мотивам 
русских народных сказок), в Новокузнецком  
театре драмы – С. Свирко, в Прокопьевском теа-
тре драмы – И. Токмаковой. Также и с популяр-
ным спектаклем «Золушка», который идет в двух 
театрах Кузбасса. В Кемеровском театре для де-
тей и молодежи автором сюжета указан Ш. Перро,  
а в Прокопьевском театре драмы в качестве автор-
ской основы назван сценарий Евгения Шварца. 
Как видим, и та, и другая сказки относятся к жан-
ру волшебных.

Современное сценическое воплощение сказ- 
ки развивается в большом художественном разно-
образии: от марионеток до театра теней и сложно-
сочиненных аудиовизуальных перформансов. Го-
воря о постановочных тенденциях, о векторах 
сценического воплощения сказки, полагаем, что 
они так или иначе обусловлены ценностными 
приоритетами в театральном искусстве, общим 
культурным контекстом.

В качестве своеобразного среза сценическо-
го воплощения сказки могут служить театраль-
ные фестивали. Приведем спектакли названного 
выше Первого межрегионального театрального 
фестиваля для детей и подростков, прошедшего 
в столице Кузбасса в городе Кемерово в 2008 го- 
ду. По правилам «Сибирского кота» в смотре-
конкурсе могли участвовать только спектакли, 
предназначенные для детей до 14 лет. Надо ска-
зать, что эта адресность предполагает раскручи-
вание в спектакле довольно широкого спектра 
проблем. Особенно значимым здесь представля-
ется открытость фестиваля для участия спекта-
клей, рассчитанных на подростков. Как известно, 
именно до этой возрастной категории зрителя 
очень трудно достучаться, увлечь, потрясти. Кро-
ме того, вряд ли можно однозначно определить, 

в какой период душевного становления ребенка 
следует разговаривать с ним языком искусства  
о таких сложных категориях, как благодарность, 
сочувствие, любовь к ближнему. Ясно одно, та-
кой диалог нужен и возможен в разной форме: 
шутливой (благодаря возможностям комедии) и 
серьезной (посредством драмы и философской 
притчи). Такие разные виды диалога можно было 
наблюдать на спектаклях фестиваля для детей и 
подростков «Сибирский кот».

Этот фестиваль показал, что наиболее удач-
ными оказались постановки, опиравшиеся на 
игровую стихию театра. Так, симпатию участ-
ников и зрителей фестиваля снискал спектакль 
«Кот в сапогах» (режиссер Константин Кучи-
кин), сыгранный актерами Хабаровского теа-
тра юного зрителя. Актеры в форме шутливого 
диалога разговаривали с детской зрительской 
аудиторией, скорее даже играли с ней (в самом 
хорошем смысле этого слова). Представленный 
Хабаровским театром юного зрителя спектакль  
«Кот в сапогах» – это удивительное игровое дей-
ство, в котором четыре актера на глазах у зрите-
ля превращают себя и окружающие предметы 
(флягу, кружки, бочки, ложки и т. д.) в различных 
персонажей. Этот фантазийный и чрезвычайно 
энергетийный спектакль получил награду в но-
минации «Лучшая режиссерская работа». Поста-
новка сказки «Кот в сапогах» как будто лишний 
раз доказывала то, что цена детского восторга и 
открытости к диалогу с искусством – это мощная 
по профессионализму и душевной самоотдаче 
работа всего творческого коллектива спектакля 
(режиссера, актеров, художника, композитора, ба-
летмейстера). 

Но сценическое воплощение сказки развора-
чивается не только в векторе игрового театра. Вы-
бор способа сценического воплощения во многом 
обусловлен тем влиянием, которое испытывает на 
себе театральное искусство со стороны общего 
культурного контекста. Например, в течение всего 
первого десятилетия ХХI столетия театральные 
режиссеры активно экспериментировали в обла-
сти применения в театральном искусстве муль-
тимедийных технологий (см. [6]). Компьютерное 
моделирование применяют для решения задач по-
становочной части, для решения задач декораци-
онного оформления. Нередко над спектаклем кро-
ме режиссера-постановщика работает и режиссер 
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мультимедиа. Е. Пакулина отмечает: «Поскольку 
театр по своей природе синтетичен, то соединение 
его с мультимедийными технологиями или даже  
с мультимедийным искусством вполне естествен-
но. Различные языковые объекты могут не просто 
сосуществовать рядом, но и взаимодействовать, 
усиливая выразительность произведения, откры-
вая новые грани в его эстетике. В пространство 
сценографии включается видеоряд, компьютер-
ные проекции и трехмерная компьютерная гра-
фика. Все это составляет единую структуру» [5].  
Эта тенденция, безусловно, находила свое отра-
жение в сценическом воплощении сказки. 

Одним из первых в Кузбассе мультимедий-
ные технологии использовал при создании сказ-
ки Кемеровский областной театр кукол имени 
Аркадия Гайдара. Здесь хотелось бы привести 
в качестве примера спектакль «Тедди», создан-
ный режиссером Д. Вихрецким в Кемеровском 
областном театре кукол имени Аркадия Гайдара  
в 2005 году. Спектакль поставлен по пьесе крас-
ноярского драматурга А. Хромова, который вы-
ступил в этом спектакле не только в качестве 
драматурга, но и в качестве сценографа. Инженер-
радиоконструктор по образованию, он создал 
сценографические эле менты, которые можно 
определить как техносценографические. К таким 
элементам относятся радиоуправляемая кукла – 
медвежонок Тедди, нейрошлем (который компью-
терщик Макс использует для входа в виртуальный 
мир), другие технические приборы. 

Впоследствии мультимедийные техноло-
гии использовались при создании спектакля по 
сказке «Василиса Прекрасная», также постав-
ленном в Кемеровском областном театре кукол 
имени Аркадия Гайдара режиссером Д. Вихрец-
ким. Постановка «Василиса Прекрасная» – это 
фантазия на тему русской народной сказки для 
театра теней. Спектакль для детей от 7 лет. Его 
продолжительность 50 минут. Постановку «Ва-
силиса Прекрасная» можно считать эксперимен-
тальной, она представляет собой реконструкцию 
древнего китайского теневого театра с использо-
ванием современных материалов и технологий. 
Сказочный мотив пьесы создан красноярским 
драматургом А. Хромовым (старшим) на основе 
сказки «Царевна-лягушка», а мифологический – 
на основе верований древних славян. Сплетаясь, 
эти линии дополняют друг друга, придавая сказ-

ке новый глубокий смысл, заставляя задуматься 
о том, что все в этом мире связано общей судь-
бой, что за добро добром платится, что чему бы-
вать, того не миновать. На блюдечке с голубой 
каемочкой перед зрителями предстают прозрач-
ные цветные персонажи сказки в обрамлении 
ярких картин-декораций. Во время спектакля зву-
чат композиции этногруппы «Веданъ Колодъ»,  
исполненные на реконструированных древне-
русских народных инструментах. Автор идеи 
и технологии – Александр Хромов (старший), 
художник-постановщик – Елена Наполова, ре-
жиссер – Александр Хромов (младший). 

Нужно сказать, что использование муль-
тимедийных технологий при сценическом во-
площении сказки материально весьма затратное 
для театра. Однако, несмотря на этот факт, на-
званное постановочное решение в период 2000– 
2010-х годов оказалось для многих режиссеров 
очень привлекательным. Информационные тех-
нологии (которые часто называют компьютерны-
ми технологиями) применяются в разных видах 
искусства. В настоящее время они вошли в теа-
тральное искусство уже достаточно прочно. Это 
тяготение к использованию современных инфор-
мационных технологий при сценическом вопло-
щении сказки определено ценностью информа-
ционной культуры в современном обществе. Хотя 
наряду с применением мультимедийных техно-
логий в современном сценическом воплощении 
сказки наблюдаются и другие тенденции. 

Такой тенденцией является, на наш взгляд, 
тяготение к интерпретации значительно транс-
формирующей первоначальный сюжет сказ-
ки. Нужно сказать, что в театре ХХ – начала  
ХХI столетия первоначальный сюжет любой тек-I столетия первоначальный сюжет любой тек- столетия первоначальный сюжет любой тек-
стовой основы (драматургической, литератур- 
ной) претерпевает изменения. Известный сибир-
ский театральный педагог, кандидат искусство-
ведения А. Е. Зубов отмечает: «К концу XX века 
режиссура безусловно заняла доминирующее по-
ложение в структуре мирового и отечественно-
го театра. Индивидуальное лицо того или иного 
театрального коллектива однозначно определя-
ет личность режиссера: «театр Товстоногова», 
«театр Брука», «театр Райкина». После распада 
Советского Союза с его идеологическим аппа-
ратом, утверждения идейного и эстетического 
многоголосия в стране единственным, пожалуй, 
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фактором, ограничивающим режиссера как еди-
ноличного властителя театрального государства, 
остались только финансы. Прочие факторы ху-
дожественной деятельности театров – выбор ре-
пертуара, стилистика, ориентация на определен-
ные группы зрителей – почти абсолютно зависят 
от вкусов, предпочтений режиссера» [2, с. 63].  
В связи с этими обстоятельствами вполне законо-
мерен факт трансформации первоначального сю-
жета в любой театральной постановке, а значит,  
и в сценическом воплощении сказки.

Исследователь В. В. Чепурина, раскрывая за-
кономерности существования современного жан-
ра литературного театра, отмечает, что подобные 
трансформации касаются и оформления диалого-
вой структуры спектаклей. В этой структуре сю-
жетный диалог, заданный автором произведения, 
занимает лишь определенное место. Кроме него, 
в литературном театре активно используется вне-
сюжетный диалог, сконструированный автором 
спектакля (во-первых, из реплик персонажей, на-
ходящихся в разных пространственно-временных 
измерениях; во-вторых, в результате внутреннего 
конфликта героя и расслоения его образа) [8, с. 64]. 
Изменение сюжета имеет место и в упомянутом 
спектакле «Тедди», и в спектакле «Василиса Пре-
красная», автором которых является современный 
драматург А. Хромов (старший). Д. Наполова пи-
шет: «Интересен его подход к традиционным сказ-
кам: Хромов всегда ищет что-то необычное, тра-
диционные сюжеты становятся современными, не 
теряя при этом своей доброты и очарования» [4]. 
Так, например, сюжет спектакля «Василиса Пре-
красная» традиционный – добро борется со злом. 
Сказочный мотив пьесы создан на основе сказки 
«Царевна-лягушка», а мифологический – на осно-
ве верований славян. Главные герои – персонажи 
славянской мифологии: Иван Царевич, Василиса 
Прекрасная, Макош, Буря-Яга, Доля, Недоля, Ко-
щей. По мысли режиссера Дмитрия Вихрецкого, 
«главное сообщение спектакля – это важность 
судьбы. Судьба предлагает главным героям свой 
путь, их дело – согласиться с Долей или выбрать 
Недолю. Иван-царевич смиряется со своей уча-
стью и женой – лягушкой, отправляется ее вы-
зволять из лап злого Кощея. Макош, Буря-Яга и 
Кощей – все силы инфернальные, дети Вия. Но 
каждый из этих персонажей подчиняется своей 
доле: Яге дано обучать Ивана, а Макоше плести 
судьбу героев, которая Родом задумана» (см. [4]).

Для аргументации тезиса о тяготении к ин-
терпретации, значительно трансформирующей 
первоначальный сюжет сказки, вернемся к спек-
таклю «Тедди». Он во многом показателен для 
размышлений о сценическом воплощении сказ-
ки. Этот спектакль, рекомендуемый зрителям 
возрастной категории начиная с 15 лет, можно 
рассматривать как сказку для взрослых. Пред-
ставленная история – вымысел, что и роднит ли-
тературную основу спектакля со сказкой. Кукла 
с искусственным интеллектом и программист 
Макс – главные персонажи спектакля. В основе 
сюжета – история о молодом человеке по имени 
Макс, живущем по законам компьютерных игр, 
законам виртуального мира. Он создает компью-
теризированную игрушку, а потом становится ее 
заложником: хакер Макс оказывается жертвой 
усовершенствованной им игрушки – медвежонка 
Тедди. Как правило, в сказке добро противопо-
ставлено злу. В спектакле «Тедди» такое противо-
поставление срабатывает не сразу. Программист 
Макс, казалось бы, отрицает общество и не может 
быть рассмотрен как носитель добра. Но, вместе 
с тем, Максом движет желание познания, и, как 
справедливо замечает режиссер Д. Вихрецкий:  
«Хакер – это не зло, хакер – это романтик от ком-
пьютера» (см. [1]). Беда Макса в том, что он заи-
грался и желает достичь безграничной свободы. 
Злом становится материализовавшееся желание 
Макса – созданный им медведь-робот, который 
готов в финале «удалить» Макса как удаляют 
ненужный файл из памяти компьютера. Однако 
Макс чудом избегает своего собственного уни-
чтожения.

Драматург А. Хромов (старший) определил 
вымысел о хакере Максе и медведе-роботе как 
игру для взрослых в стиле киберпанк. Такой жанр 
пьесы во многом продиктован процессом разви-
тия современной драматургии. Здесь находит свое 
отражение актуализировавшаяся в последнее де-
сятилетие тема компьютерной маргинальности. 
В спектакле «Тедди» эта тема разворачивается 
с поправкой на детскую аудиторию. Полагаем,  
что развитие современной драматургии и появ-
ление в ней новых тем определяют интерпрета-
цию первоначальных сюжетов известных сказок.  
В данном случае тема компьютерной маргиналь-
ности повлияла на развертывание традиционного 
мотива борьбы добра и зла, а также трансформа-
цию традиционного персонажа русских сказок.
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По ходу заметим, что текстовую основу теа-

трального спектакля составляет литературный ма-
териал (инсценировка), созданный на основе той 
или иной сказки. Кроме того, избранный тексто-
вой материал всегда имеет трактовку сценариста, 
режиссера, актеров. Уже названное обстоятель-
ство, так или иначе, обусловливает трансформа-
цию сюжета любой сказки. Постановка «Тедди» 
представляет собой пример интерпретации даже 
не самого сюжета, а традиционного мотива – мо-
тива зла, реализованного через популярного пер-
сонажа русских сказок. Таким персонажем являет-
ся медведь, хоть это и не совсем медведь, а скорее 
некая отсылка к известному персонажу русских 
сказок, некий симулякр, свойственный искус-
ству рубежа ХХ–ХХI веков. В начале спектакля 
это классическая плюшевая игрушка-медвежонок 
Тедди, а во второй части – медведь-робот. Указан-
ное обстоятельство заставляет проводить анало-
гии литературного материала данной постановки 
с русскими сказками, центральным персонажем 
которых выступает косолапый. Как известно, в 
русских сказках медведь нередко мыслится как 
страшный, мстительный и не прощающий оби-
ды зверь. В спектакле «Тедди» главный герой 
сначала являет собой компьютеризированную 
куклу-медвежонка (игрушку для детей), а потом 
ожившего благодаря своей высокотехнологичной 
«начинке» медведя-робота (игрушку для взрос-
лых), представляющего опасность для Макса. Та-
ким образом, в спектакле реализована тенденция 
интерпретации сценического воплощения сказки 
через использование традиционного мотива и по-
пулярного персонажа русского фольклора.

Во-вторых, в драматургической основе спек-
такля «Тедди», как мы уже отметили выше, под 
влиянием действующих векторов в развитии 
драматургии изменен жанр. И здесь также очень 
показателен спектакль «Тедди». Еще раз уточ-
ним, что этот спектакль можно считать сказкой 
для взрослых. Как известно, жанр сказки требу-
ет критики злых существ. В спектакле «Тедди» 
«оживший медведь» терпит фиаско, что позволя-
ет верить в силу человеческого разума, в его спо-
собность осознавать свои ошибки. Конечно, было 
бы большой натяжкой отнести литературную 
основу спектакля «Тедди» к сказкам о животных,  
в которых действуют птицы, рыбы, звери. Однако 
мотив зла, реализованный через медведя-робота, 
позволяет соотнести сюжет спектакля со сказ-

ками о животных или злых существах. Правда, 
животное (или злое существо) в качестве мате-
риализованного зла в данном случае заменено 
бездушным роботом. И в условиях современной 
культуры борьба человека с роботом, страх перед 
ним во многом идентичны борьбе со злыми жи-
вотными (или существами) и когда-то большо-
му страху перед ними. С волшебными сказками 
спектакль «Тедди» роднит наличие инициации. 
Как известно, инициация предполагает переход 
героя из одного статуса в другой. В данной сказ-
ке для взрослых инициация находит свое про-
явление в трансформации куклы-медвежонка 
(игрушки для детей) в ожившего медведя-робота  
(игрушки для взрослых). В связи с указанным, 
можно отметить, что жанр литературной основы 
спектакля «Тедди» балансирует между «сказкой  
о животных» и «волшебной сказкой». 

Завершить тезис о тенденции, проявляющей-
ся в значительной трансформации первоначаль-
ного сюжета сказки, хотелось бы высказыванием 
Александры Лавровой – критика, многократно 
входящего в экспертные советы различных фе-
стивалей. В частности, в статье о фестивале «Си-
бирский кот», прошедшем в 2010 году в столице 
Бурятии Улан-Удэ, А. Лаврова отмечает: «У рус-
ского народа утеряно все. Ни костюма мы свое-
го не знаем, ни песен, ни обрядов, ни мифологии 
славянской. Все знания почерпнуты нынешними 
режиссерами из советских фильмов. Даже редко 
издающиеся русские сказки выходят в адаптиро-
ванных пересказах-дайджестах. И русские теа-
тры, которые вроде бы по определению облечены 
миссией восстановления связей с народной куль-
турой (хотя бы в сказках, в эпосе) как-то не очень 
этой миссией озабочены. Как только на сцене рус-
ская сказка – так нате вам либо русский сувенир, 
либо режиссерский стеб» [3].

Кроме названных тенденций в современном 
сценическом воплощении сказки наблюдается и 
такая особенность, как совмещение разных ви-
дов театрального искусства, соединение всевоз-
можных техник актерской игры. Так, в спектакле 
«Тедди» соединены способ сценического суще-
ствования актера драматического театра и способ 
работы за куклу. 

Говоря о художественной значимости по-
становки, отметим, что режиссер Д. Вихрецкий 
создал на сцене театра ку кол, с одной стороны, 
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историю трагическую, заставляющую задумать-
ся об истинных человеческих ценностях (любви, 
совести, ответственно сти), а с другой – историю 
во многом комедийную. При этом и в литера-
турном тексте пьесы, и в ее сценическом вопло-
щении проявления провокационной жесткости, 
свойственные новой драме, оказались смикширо-
ванными. Более того, пьеса открыла иные выра-
зительные возможности театрального спектакля, 
предоставила условия для реализации идей пост-
модернизма, связанных с киберкульту рой. 

Атрибутом сценического про явления кибер- 
культуры выступает не столько звучащая в спекта-
кле речь, сколько ее симу лякр. Сценическое слово 
в спектакле «Тедди» можно рассматривать в ка-
честве примера такого симулякра. Сцени ческая 
речевая культура представляет собой сцепление 
классических и нонклассических тенденций эсте-
тики. Это нашло свое выражение в диалогах чело-
века (программиста Макса) и машины (медвежон-
ка Тедди, являющегося результатом деятельности 
Макса). В связи с этим речевая сторона спектакля 
состоит из классической сценической речи и так 
называемой киберречи (речи, созданной при по-
мощи компьютера). Классикой в данном случае 
выступает речь Макса (эту роль исполнял ар-
тист А. Попов), а нонклассикой – речь Тедди (эту 
роль исполнял режис сер спектакля Д. Вихрец- 
кий). Причем, речь Тедди – это речевое звучание 
Д. Вихрецкого, модифицированное при помощи 
технических средств. В этом случае благодаря 
использованию технических средств ритмоме-
лодика естественной речи несет в себе свойства 
киберречи. Интересно от метить, что сцепление 
классической речи и киберречи служит осно-
вой как для комедийных, так и для трагедийных 
эффектов одновременно. Возникновению коме-
дийного эффекта служит столкновение разных 
психоло гических стихий: эмоциональной (часто 
не поддающейся объяснению) и рациональной. 
Трагедийный эффект создается благодаря контра-
пункту эмоциональности (являющейся в данном 
случае синонимом человечно сти) и жесткой (даже 
жестокой) целесообразности. 

Возможно, именно благодаря расширению 
классической речевой выразительности и сме-
лому внедрению в сценографию оригинальных 
технических эле ментов, спектакль был воспри-
нят как крайне интересный и высоко оценен 

на VII Международном фестивале «КукАрт»  
в Санкт-Петербурге (2005). Полагаем, что в Куз-
бассе спектакль «Тедди» можно рассма тривать  
в качестве первого удачного сценического опыта, 
соединяюще го и ценности современной пьесы, 
и традиционные ценности театральной культу-
ры, он создан по принципам сказки, но сказки,  
отражающей тенденции современной культуры. 

Спектакль «Тедди» упомянут нами как поста-
новка, отражающая экспериментальные поиски 
современного театра в области воплощения сказ-
ки. Но было верным сформулировать требования, 
предъявляемые к воплощению сказки. Вероятно, 
здесь наиболее уместно обратиться к размышле-
ниям специалистов, оценивающим театральные 
спектакли на фестивалях. Как правило, такую 
информацию можно найти в высказываниях экс-
пертов фестивалей. Так, по мысли А. Лавровой,  
в сценическом воплощении сказки должны сой-
тись «и художественные достоинства, и поучи-
тельная история, и театральная поэзия» [3]. Одна-
ко, это большая редкость. 

Интересно отметить, что театром, который 
последние годы постоянно отмечается экспертами 
тех фестивалей, на которых показываются сказки, 
является Кемеровский театр для детей и молоде-
жи. А. Лаврова, указывая на ряд достоинств, кото-
рые должны сойтись в сценическом воплощении 
сказки, имела в виду спектакль именно этого теа-
тра – постановку «Путешествие Нильса с дикими 
гусями» (2010). На Межрегиональном театраль-
ном фестивале спектаклей для детей и подрост-
ков «Сибирский кот», проходившем в Северске  
в 2012 году, экспертный совет отдал Гран-при 
спектаклю Кемеровского театра для детей и мо-
лодежи по сказке Бориса Шергина «Волшебное 
кольцо». И совсем недавно, в 2013 году, этот же 
спектакль Кемеровского театра для детей и мо-
лодежи был высоко оценен экспертным советом 
Всероссийского фестиваля театрального искус-
ства для детей «Арлекин». В названных спекта-
клях отсутствуют мультимедийные технологии. 
Акцент режиссера здесь сделан на актерской 
игре, на традиционных выразительных средствах 
театра. Указанные спектакли, отмеченные экспер-
тами разных фестивалей, являют собой примеры 
игрового театра в сценическом воплощении сказ-
ки. Это позволяет сделать вывод о том, что наряду 
с экспериментами в области сценического вопло-
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щения сказки в театральном искусстве сильные 
позиции принадлежат и традиционным средствам 
театральной выразительности.

Таким образом, опираясь на анализ спекта-
клей театров Кузбасса, можно сделать вывод о том, 
что в начале ХХI столетия литературная основа 
спектаклей, относимых к сказкам, прежде всего, 
испытывает на себе влияние современной драма-
тургии. Текстовая основа классических сказок по-
лучает большое количество вариаций, в которых 
раскручивается подчас лишь какой-то известный 

мотив и делается ставка на одного известного ска-
зочного героя. Одним из самых популярных век-
торов сценического воплощения сказок является 
игровой театр, который наиболее понятен детской 
аудитории и органичен для нее. Но вместе с этим, 
сценическое воплощение сказки в театральном 
искусстве отражает те искания, которые имеют 
место в данном культурно-историческом перио-
де. Это проявляется в трансформации сюжетов 
известных сказок, в использовании мультимедий-
ных средств.
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