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Термин «сценография» сегодня широко используется во всем мире. В последние годы он 
востребован не только в театральной сфере, но и употребляется применительно к выста-
вочным проектам, концертам, шоу и другим мероприятиям. При этом он многозначен, 
общепринятое определение термина отсутствует. Стремление выявить причины этого 
явления стало основанием для написания данной статьи; основным исследовательским 
инструментом был избран историко-генетический метод. В статье рассматривается про-
цесс эволюции определения термина «сценография» в контексте развития театрально-
го искусства. Так как роль и функции художника в процессе создания спектакля в раз-
ные исторические периоды менялись, то перемены находили отражение и в термино-
логии. В ХХ веке в связи с мощными творческими реформами в театральном искусстве 
древнегреческое слово «сценография» обрело новую жизнь. Постепенно оно вышло за 
границы узкого начального определения и стало повсеместно использоваться теорети-
ками, практиками и критиками в различных значениях. Этот процесс продолжается 
и сегодня. Учитывая многообразие художественных форм и подходов в современном 
искусстве, эта тенденция требует внимательного осмысления и отражения как в теории 
сценографии, так и в совершенствовании терминологического аппарата. Материал ста-
тьи актуален для исследователей, критиков и практиков театрального искусства и смеж-
ных сфер деятельности.
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The term “scenography” is now widely used throughout the world. In recent years, it is in 
demand not only in the theatre sphere, but is used in relation to exhibition projects, concerts, 
shows and other events. However, it has no generally accepted definition and has multiple 



34 Теоретические проблемы искусства, 

художественного образования и культурологии

Художественное образование и наука. 2024. № 2

meanings. The desire to identify the causes of this phenomenon is the basis for the research; 
the historical-genetic method was chosen as the main research tool. The article examines the 
evolution of the term “scenography” in the context of the theatre art development. The role 
and functions of the artist in the creation of a performance have changed in different histori-
cal periods, which was reflected in terminology. In the XXth century, the ancient Greek word 
“scenography” found a new life due to powerful creative reforms in theatre art. Gradually it 
went beyond its narrow initial definition and began to be widely used by theorists, practition-
ers and critics in various meanings. This process continues today. Considering the diversity of 
artistic forms and approaches in contemporary art, this trend requires careful understanding 
and reflection in the theory of scenography and improvement of the terminological apparatus. 
The material of the article is relevant for researchers, critics and practitioners of theatre art and 
related fields of activity.
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panded scenography
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На различных этапах становления театра 
творчество театрального художника назы-
вали по-разному, поскольку его роль и зада-
чи в процессе создания спектакля менялись 
с развитием данного вида искусства. ХХ век 
стал временем подъема и неожиданных от-
крытий, связанных, прежде всего, с рождени-
ем режиссерской профессии и радикальным 
изменением значимости художника в спекта-
кле. Перемены нашли отражение и в терми-
нологии — именно в этот период старинное 
слово «сценография» обрело новую жизнь. 
Постепенно оно стало повсеместно использо-
ваться как центральное название искусства 
театрального художника. Сегодня термин 
«сценография» стал основным во всех миро-
вых исследованиях, касающихся изобрази-
тельного и пространственного решения спек-
такля, а также вышел за пределы театраль-
ного искусства в другие сферы. И в России, 
и во многих странах он заменил традицион-
ные названия или приобрел статус их сино-
нима. В англоязычных странах употребляют 
названия «scenography» / «set design», в Гер-
мании — «Bühnenbildkunst» / «Szenographie», 
во Франции — «décoration» / «scénographie», 
в Испании — «escenografia» [17, 56].

Термин «сценография» обладает много-
значностью и до сих пор, как отмечалось 
выше, не имеет общепринятого определе-
ния. Эта ситуация допускает многообразие 
трактовок, вызывает споры исследователей 
и выявляет неразработанность теории сце-
нографии в целом. Ответ на вопрос, можно 
ли сегодня считать каждого театрального 
художника сценографом, также не будет од-
нозначным.

Слово «сценография» имеет греческое 
происхождение. Оно образовано от двух 
слов: «scene» — каменная стена античного 
театра, которая служила фоном, на котором 
происходило действие; и «grapho», что озна-
чает «я пишу». Сценография в постановках 
упоминается уже во времена Эсхила. В трак-
тате «Десять книг об архитектуре» римского 
архитектора Витрувия (вторая половина 
I века до н. э.) «скенография есть рисунок 
фасада и уходящих вглубь сторон путем све-
дения всех линий к центру, намеченному 
циркулем» [3, 22]. Отметим, что слово «ске-
нография», обозначающее перспективное 
изображение, упоминается именно в главе, 
посвященной благообразию архитектуры, 
а не архитектуре театра.

В 1545 году был издан трактат архитек-
тора С. Серлио «О сценах», вошедший в его 
вторую книгу «Об архитектуре». В нем он 
развил принципы, изложенные Витрувием, 
применительно к тем условиям, в которых 
могли строиться театральные здания в Ита-
лии XVI века [16, 64–73]. Трактат С. Серлио 
имел основополагающее значение для сле-
дующих поколений художников. С момента 
его издания начинается важный этап разви-
тия сценографии — рождение перспектив-
ной декорации. Художники получили в свое 
распоряжение пространство сцены, в кото-
ром выстраивали «перспективы» не на пло-
скости, а в виде живописно-объемных маке-
тов, имеющих совершенно самостоятельную 
художественную ценность.

Итальянских художников, которые до 
XIX века были ведущими мастерами теа-
тральной живописи и сценических чудес, 
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охотно приглашали в другие страны. Имен-
но итальянцы Джироламо Бон, а затем 
Джузеппе Валериани в XVIII столетии по-
ложили начало развитию перспективной 
живописи на русской сцене [8, 38]. Однако 
термин «сценография» уступил позиции на-
званию «театрально-декорационное искус-
ство» (от французского décor — украшение, 
орнамент). Декорация показывалась зрите-
лям в качестве «картины» в раме театраль-
ного портала, создаваемой хотя и в сцениче-
ском пространстве, но по законам изобрази-
тельного искусства [1, 95]. Театральных ху-
дожников в течение следующих нескольких 
веков называли художниками-декоратора-
ми. Важно отметить, что их положение было 
в большой степени автономным относитель-
но других создателей спектакля. Декорация 
приобрела свойства самостоятельного про-
изведения, которое часто существовало не-
зависимо от актера.

Следующий важный этап в развитии сце-
нографии открывается в конце XIX – нача-
ле XX века, когда начинает формироваться 
режиссерский театр. Выстраивается новая 
система взаимоотношений между режис-
сером, художником и драматургом. Меня-
ются принципы работы над постановками, 
в том числе над визуальной составляющей. 
Худож ников-декораторов начинают назы-
вать художниками театра. Это изменение 
терминологии позволило подчеркнуть связь 
декорационного искусства с театральным 
действием. Именно в этот период на сцене 
впервые были созданы художественно це-
лостные и образные, реалистические в своей 
основе спектакли, в которых все составные 
части были взаимосвязаны с режиссурой 
и органично соединены в одно целое. У ху-
дожника появляется новая роль — сорежис-
сера спектакля [8, 80].

Этот смысловой вектор станет основным 
в театральном искусстве XX века, а терми-
ну «театрально-декорационное искусство» 
будут искать более верную с точки зре-
ния содержания замену. В России в 1920-е 
годы в связи с конструктивизмом и другими 
авангардными направлениями возник тер-
мин «художественное оформление» [2, 6]. 
В 1930-е годы в советском декорационном ис-
кусстве было предложено образное название 
«изобразительная режиссура»: оно отразило 
особое мышление художников и мастерство 
создания неповторимой цветопластической 
среды, которая работает на идею спектакля, 
его сверхзадачу [5, 10].

В 1960-е годы складываются принципи-
ально иные способы взаимодействия театра 
со зрителем. В их основе лежит ассоциа-
тивное мышление, делающее зрителя не-
посредственным соучастником театрально-
го действа. Художник вместе с режиссером 
в каждом спектакле стремятся создать сце-
ническое решение, которое будет обладать 
пластическими возможностями. Авторское 
решение проявляет свою образно-художе-
ственную функцию лишь по ходу сцениче-
ского действия при непосредственном вза-
имодействии с актерами и становится во-
площением содержания, идеи, ради которой 
поставлен спектакль [4, 301–302].

Именно в этот период в профессиональ-
ный лексикон вновь вошел термин «сценогра-
фия». Он получил распространение благода-
ря влиянию театрального искусства Польши 
и Чехословакии, и прежде всего художника 
Йозефа Свободы. Сам он объяснял выбор так: 
«Изучая итальянское театрально-декораци-
онное искусство — Серлио, Палладио, Галли-
Бибиена — я обнаружил, что они принима-
ли участие в создании самого театрального 
действия, разных “чудес”, “вознесений” и т. д. 
Это было гораздо большее, чем простая де-
корация. Такой принцип работы художника 
в театре мне лично наиболее близок, поэто-
му для обозначения его я начал пользоваться 
итальянским названием “сценография”. Это 
понятие стало постепенно укореняться на 
международных форумах» [7, 244].

Так термин «сценография» был принят 
практиками, критиками и теоретиками теа-
тра в связи с новым этапом развития в твор-
честве театральных художников действен-
но-игровых принципов, отличных от деко-
рационного искусства. Обращение к новому 
определению, вероятно, было обусловлено 
не одним лишь желанием ввести единую со 
всем миром терминологию или стремлением 
разнообразить лексику. Это была попытка 
уловить и закрепить в словах качественно 
новые подходы в искусстве театрального 
худож ника, который теперь стал именовать-
ся сценографом.

В 1970–1980-е годы термин «сценогра-
фия» был предметом активного обсуждения 
ряда историков театра и практиков [9, 6]. 
Наиболее обширно и комплексно вопрос раз-
рабатывали В. И. Березкин — один из глав-
ных отечественных специалистов по сцено-
графии, театровед А. А. Михайлова, извест-
ный художник М. А. Френкель, театральный 
технолог В. М. Шеповалов и др.
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Прежде всего, сценографию сравнивали 
с театрально-декорационным искусством. 
Одни исследователи, несмотря на безус-
ловное своеобразие смысловых оттенков, 
использовали эти понятия как синонимы: 
«театральный художник, или сценограф, 
театральная декорация, или сценография» 
[5, 26]. Другие не ставили между ними знак 
равенства, но признавали их близость. Были 
и те, кто разделял и противопоставлял теа-
трально-декорационное искусство и сцено-
графию, утверждая, что с момента зарожде-
ния в недрах античного театра они разви-
ваются параллельно, а принципиальное от-
личие этих понятий обусловлено разностью 
задач и средств их реализации [10, 48].

В этот период В. И. Березкин — автор 
уникального по масштабу многотомного 
труда «Искусство сценографии мирового 
театра» и многочисленных статей по вопро-
сам сценографии, начал развивать собствен-
ную научную концепцию смены трех систем 
оформления, существовавших на протяже-
нии истории мирового театра — от истоков 
до конца ХХ века. Он ввел термин «действен-
ная сценография» как определение третьей 
системы, которая складывалась на протяже-
нии ХХ века и во второй его половине стала 
ведущей в практике мирового театра, объ-
единив опыт исторически предшествующих 
систем — игровой сценографии и декораци-
онного искусства [1, 12–13].

Стоит отметить важность и актуальность 
идеи дифференциации сценографии, пред-
ложенной В. И. Березкиным. Термин «дей-
ственная сценография» позволяет обозначить 
разницу между названием искусства сце-
нографии в целом и отдельным принципом 
создания художественного мира спек такля. 
С позиции сегодняшнего дня это стремление 
выглядит понятным и логичным, но у мно-
гих современников исследователя опреде-
ление вызвало неприятие. А. А. Михайлова 
отмечала: «…страсть к классификаторству 
убивает живое движение, искусство стано-
вится всего лишь строительным материалом 
для конструирования различных систем, ти-
пологических рядов, стадий и т. п.» [5, 37]. 
Исследования В. И. Березкина в области сце-
нографии наиболее структурированы и раз-
работаны в отечественном искусствоведении 
и используются в настоящее время.

В итоге активных дискуссий научного 
и профессионального сообщества к началу 
1990-х годов не было выработано единых по-
зиций относительно определения термина. 

В этот период В. М. Шеповалов в кандидат-
ской диссертации [11] и ряде статей разраба-
тывал проблемы теории сценографии. В сво-
их исследованиях он в том числе определил 
широкий круг понятий центрального терми-
на «сценография»:

1) как синоним декорационного искусства;
2) как определенный этап в развитии ху-

дожественного оформления спектакля;
3) как профессия в театре;
4) как наука о художественно-техниче-

ских средствах в создании простран-
ственной образности спектакля.

В постперестроечный период исследова-
ния вопроса не получили принципиально 
новых направлений развития. За последние 
годы существенно сократилось количество 
специалистов, которые комплексно разра-
батывают вопросы искусства театрального 
худож ника в научном пространстве.

В настоящее время термин «сценогра-
фия» по-прежнему обладает многозначно-
стью, а теория сценографии остается нераз-
работанной. Какие определения существуют 
сегодня? Прежде всего, сценография — это 
общепринятое, устоявшееся название вида 
искусства. Его предметом является создание 
визуально-пластических художественных 
решений, существующих в сценическом вре-
мени и пространстве. Сценография синтези-
рует изобразительные и пространственные 
виды искусства с техническими науками, 
использует все доступные средства выра-
зительности — от традиционной живопи-
си до современных высокотехнологичных 
разработок. Сценография перестала быть 
сугубо театральным видом искусства: она 
востребована в выставочной деятельности, 
киноиндустрии, в масштабных зрелищных 
мероприятиях и не только.

В некоторых современных зарубежных 
исследованиях активно обсуждается термин 
«расширенная сценография» как инноваци-
онная область искусства [15]. Сценографию 
призывают рассматривать не только как од-
ностороннее художественное высказывание 
авторов спектакля, но и как набор возможно-
стей для чувственного, ситуационного, муль-
тисенсорного опыта [14]. Сценография суще-
ствует не только в театре и может охватить 
практически любое явление в искусственной 
или естественной обстановке. Окружающая 
среда и различные локации могут создавать 
сценографические решения для действий. 
Использование ландшафта и обстановки 
конкретного места являются способом кон-
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струирования физической и эмоциональной 
среды события [13].

Второе современное определение терми-
на — особый сценографический жанр, в ко-
тором художник-сценограф создает некое 
«драматическое пространство» [6, 17], худо-
жественное решение, неразрывно связан-
ное с философией текста и режиссерским 
замыслом. Для сценографии как жанра ха-
рактерны метафоричность, образность, худо-
жественная оригинальность и главное — 
смысловая взаимосвязь со сценическим дей-
ствием. Она развивается в течение драмати-
ческого времени, меняется, эволюционирует 
по ходу спектакля, чтобы охватить все си-
туации, предусмотренные текстом и режис-
сурой. Такая сценография, говоря словами 
Памелы Ховард, сценографа, автора книги 
«Что такое сценография?», «визуально осво-
бождает текст и стоящую за ним историю, 
создавая мир, в котором глаза видят то, чего 
не слышат уши» [12].

Наконец, третье определение термина 
«сценография» — художественное решение, 
результат работы сценографа в конкретном 
спектакле. Сценография постановки — это 
авторский сценический мир, который явля-
ется мощным инструментом эмоционально-
го воздействия, формирования ассоциаций 
и мыслей у зрителей. Независимо от стиле-
вого направления и жанра спектакля, сце-
нография выполняет в нем следующие ос-
новные функции:

1) организация пространства: определе-
ние взаимного расположения зритель-
ских, сценических, вспомогательных 
зон и их индивидуальной структуры;

2) создание пластической игровой сре-
ды, которая трансформируется в про-
странстве и развивается во времени. 
Материальные компоненты: жесткие 
и мягкие декорации, костюмы, мебель, 
бутафория, реквизит образуют архи-
тектонику сценографии и предметный 
мир постановки;

3) обеспечение визуального восприятия 
зрителями действия и настроения 
каждой сцены, картины, акта и спек-
такля в целом. Цветовые отношения, 
фактуры, свойства материалов объек-
тов в сочетании со сценическим светом, 
мультимедийными и другими техноло-
гиями создают атмосферу спектакля.

Многозначность термина «сценография» 
свидетельствует не только о быстро развива-
ющемся искусстве, которое выходит за грани-
цы узких определений, но и о недостаточной 
теоретической разработке вопроса на совре-
менном этапе. Проведенное исследование 
выявило актуальность развития нескольких 
тематических направлений в области сцено-
графии. Прежде всего, это дальнейшая раз-
работка теории сценографии, которая обозна-
чит разделы и границы этого вида искусства, 
станет основой для исследований в области 
театроведения и истории сценографии.

Весомой частью этих исследований долж-
но стать совершенствование терминологи-
ческого аппарата. На наш взгляд, целесо-
образным является введение в искусство-
ведение таких понятий, как направление / 
разновидность / жанр сценографии. Эта 
необходимость обусловлена многообразием 
творческих методов и форм современного 
театра. В настоящее время можно выделить 
следующие жанры: действенная сценогра-
фия, сценический дизайн, декорационное 
искусство, художественное оформление, рас-
ширенная сценография. Безусловно, будут 
возникать и новые. Они имеют существен-
ные отличия, которые влияют на роль, ме-
тоды работы и необходимые компетенции 
художников. В современном искусстве они 
существуют параллельно. Объединение их 
под единым термином «сценография» ниве-
лирует их принципиальное различие.

Исследуя причины эволюции определе-
ния термина, можно не только проследить 
его историю, но и определить актуальные 
векторы дальнейших исследований.
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