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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДИКИ ПОДГОТОВКИ СЦЕНОГРАФОВ 
В КОНТЕКСТЕ КРЕАТИВНОЙ ИНДУСТРИИ

Аннотация
Актуальность	темы	статьи	обусловлена	необходимостью	разработки	инновационных	методик	в	кон-

тексте	 креативной	индустрии	Казахстана	 для	подготовки	 сценографов.	Целью исследования	 является	
модернизация	методики	подготовки	сценографов	в	вузах	Казахстана	на	основе	изучения	международно-
го	опыта	креативной	индустрии.	Методы	исследования	–	научно-исследовательские,	обзорно-теоретиче-
ские,	проектно-художественные	и	сценографического	анализа.	Инструменты	исследования	–	методика	
преподавания	 образовательных	 программ	Сценографии	 в	 вузах,	 междисциплинарность,	 исполнитель-
ские	и	 изобразительные	искусства,	 визуальные	 средства	 выразительности,	 проектирование	 (световое,	
звуковое,	медиа),	театр,	кино,	телевидение,	цирк,	дизайн,	архитектура.	Результатами	исследования	яв-
ляется	 теоретическое	 обоснование	 научно-педагогических	 аспектов	 и	 структурирование	 компонентов	
инновационных	методик	подготовки	сценографов	в	контексте	креативной	индустрии.	На	основе	прове-
денного	теоретико-методологического	исследования	были	сделаны	выводы,	что	модернизация	методи-
ки	подготовки	сценографов	возможна	при	внедрении	в	образовательный	процесс	принципов,	функций,	
факторов	и	концептуальных	подходов,	заложенных	в	основе	Концепции	развития	креативных	индустрий	
2021-2025	годы.
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Введение. Актуальность исследования	
обусловлена	 необходимостью	 научно-педа-
гогического	 обоснования	 теорий,	 концеп-
ций,	 технологий	 по	 инновационным	 мето-
дикам	 в	 контексте	 креативной	 индустрии	
Казахстана	для	подготовки	сценографов.	На-
учная	значимость исследования	заключается	
в	научно-педагогическом	структурировании	
методических	 аспектов	 подготовки	 сцено-
графов.	Цель	исследования является	модер-
низация	методики	подготовки	сценографов	в	
вузах	Казахстана	на	основе	изучения	между-
народного	опыта	креативной	индустрии.

Основная часть. Исследование	теорети-
ко-методологических	основ	инновационных	
методик	 подготовки	 сценографов	 в	 контек-
сте	креативной	индустрии	основывается	на	
исследовании	 государственных	 программ	
«Концепция развития креативных инду-
стрий на 2021-2025 годы», а	 также	 Семь	
граней	 Великой	 степи:	 наследие	 и	 истоки	

духовной	модернизации	общества,	Креатив-
ные	 индустрии	 Казахстана,	 Информацион-
ные	и	цифровые	технологии	в	культуре	и	ис-
кусстве	[1;	2].	Для	проведения	исследования	
были	выявлены	педагогические	условия:

1)	 познавательно-исследовательские – 
создают теоретико-методологическую ос-
нову проектирования	 инновационных	 ме-
тодик	 подготовки	 сценографов	 в	 контексте	
креативной	индустрии	 (Жангужинова;	Кар-
жаубаева;	Couturier;	;);

2)	 информационно-координирующие	 –	
спо	соб	ствуют	в	 выборе	 траектории	и	 вари-
ативности	в	обучении	(Debackere,	Verstegen,	
Тохтабаева,	 Хинаят,	 Сужикова,	 Nicklas,	
Power);

3)						организационно-планирующие –	струк-
турируют	 процессы	 образования	 (Almond,	
Evans,	Савельева,	Williams,	Kokare);	

4)	 	 	коммуникативно-обучающие	–	помо-
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гают	 социализации	 будущих	 сценографов	
для	 реализации	 в	 дальнейшей	 профессио-
нальной	 деятельности	 (Debackere,	 Жылка-
манова,	 Бейсенбаев,	 Лесбекова,	 Mendoza-
Collazos,	Sonesson,	Zhanguzhinova).	

Литературный обзор.	 Исследование	 те-
оретико-методологических	 основ	 по	 инно-
вационным	 методикам	 подготовки	 сцено-
графов	 в	 контексте	 креативной	 индустрии	
опираются	на	работы	ученых:	

–	 педагогические	 аспекты	 (Nicklas,	
Power,	Williams,	Zhanguzhinova);

–	 воспитание	 молодого	 поколения	 в	
морально-нравственных	ценностях	(Жылка-
манова,	Каржаубаева);

–	 проявление	 духовной	 культу-
ры	 (Debackere,	 Verstegen,	 Almond,	 Evans,	
Kasiyan).

–	 художественно-эстетические	 тради-
ции	(Almond,	Evans);

–	 компоненты	 материальной	 культуры	
(Бейсенбаев,	Лесбекова,	Хинаят,	Сужикова);

–	 социальные	 аспекты	 (Debackere;	Са-
вельева,	Mendoza-Collazos,	Sonesson).

–	 психофизические	 аспекты:	 (Бейсен-
баев,	 Лесбекова,	 Verstegen;	 Almond,	 Evans,	
Kasiyan).

Методы.	 Исследование	 теоретиков	 и	
практиков	в	области	театрального	искусства	
выявило,	 что	 сценографическое	 искусство	
сегодня	 становится	 частью	 культурных	 ин-
новационных	 индустрий	 (Debackere,	 Кар-
жаубаева,	 Almond,	 Evans).	 Стремительная	
цифровизация,	 внедрение	 инновационных	
технологий	 и	 материалов	 во	 многих	 обла-
стях,	 в	 том	 числе	 и	 в	 проектировании	 сце-
нического	 костюма	 отодвигают	 на	 второй	
план	 гуманистическую	 парадигму	 на	 сме-
ну	 индустрии	 развлечений	 [3].	 Культурный	
контекст	 формообразования	 сценическо-
го	 костюма	 приобретает	 гротескные	 черты	
(Debackere,	 Жылкаманова,	 Almond,	 Evans).	
Глобальная	 тенденция	 в	 театральном	 ис-
кусстве	 создавать	 из	 исторических	 сцени-
ческих	костюмов	не	реконструкцию,	а	ком-
мерчески-привлекательный	 продукт	 отра-
жает	потребности	потребителей	–	 зрителей	
в	ментальных контекстах востребованного	
продукта	 –	 супер-героя	 [3;	 4;	 5].	 Влияние	

технического	прогресса	на	современное	раз-
нообразие	зарубежных	театральных	форм	—	
постдраматического	 театра,	 арт-конверсий,	
невербального	театра,	иммерсивного	театра,	
перфомансов,	циркового	театра,	социально-
го	театра,	визуального	театра	–	несомненно	
являются	продуктом	культурной	индустрии	
развлечений,	 однако	 не	 несет	 идеологиче-
ских	 воспитательных	 целей,	 которые	 ведут	
к	культурному	регрессу	(Жылкаманова,	Кар-
жаубаева).	Взаимодействие	социальных кон-
текстов	творчества	и	экономики	оказал	вли-
яние	на	переход	от	индустриальной	эпохи	к	
интеллектуально-цифровой	 эре,	 затронув	 в	
первую	 очередь	 индустрию	 развлечений	 и	
культуры	 (Debackere,	 Verstegen,	 Couturier).	
Развитие	 культурных	 кластеров	 позволили	
соединять	 современные	 театральные	 прак-
тики	и	культурные	рынки.	Задачей	костюми-
рованных	 решений	 исторических	 постано-
вок	на	сцене	Казахского	театра	на	сегодняш-
ний	 день	 является	 сохранить	 собственное	
своеобразие,	 национальную	 идентичность,	
традиции	 театрального	 искусства,	 художе-
ственно-смысловое,	 идеологическую	 и	 гу-
манистическую	 направленность	 (Almond,	
Evans).

Исследование	работ	ученых	в	области	пе-
дагогики,	культурологии,	социологии,	искус-
ствоведения,	 сценографии,	 театроведения,	
дизайна	позволили	выявить,	что	для	поиска	
костюмированных	 решений	 для	 историче-
ских	постановок	на	сцене	казахского	театра	
необходимо	 взаимодействие с социально-
культурной средой	 (Debackere,	 Савельева,	
Mendoza-Collazos,	Sonesson).

По	 мнению	 С.К.	 Каржаубаевой	 (2006),	
современная	 парадигма	«человек – костюм 
– среда» является	 актуальной	 в	 поиске	 ко-
стюмированных	 решений	 в	 мифопластике	
проектного	 творчества.	 Персонаж	 в	 теа-
тральной	 постановке	 окружен	 предметной	
средой,	атрибутами,	работающими	на	образ	
актёра	 (Verstegen;	Almond,	 Evans,	 Kasiyan).	
Важнейшими	 составляющими	 образа	 актё-
ра	 на	 сцене	 являются	 декорации	и	 костюм.	
Сценический	 костюм	 –	 является ближай-
шей средой	 актёра,	 внешней	 предметной	
укрывающей	 оболочкой,	 способствующей	
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реализации	театрального	образа	в	действии	
(Debackere;	 Савельева;	 Mendoza-Collazos,	
Sonesson).	Внешней средой актёра	 на	 сцене	
являются	декорации	и	предметы	бутафории.	
В	 сценографическом	 искусстве	 художники	
по	костюму	создают	образ	персонажа	в	син-
тезе	 персонажа, костюма и декораций на	
сцене	[4;	5].	

Задача	 художника	 по	 костюму	 вписать	
фигуру	актера	в	костюм,	который	будет	от-
ражать	характер	персонажа	на	сцене.	Сцени-
ческий	костюм,	как	ближайшая	среда	актёра,	
в	 исторических	 постановках	 должен	 соот-
ветствовать:

–	 принципам	 костюмированных	 реше-
ний	(художественным,	концептуальным,	ко-
структивно-технологическим)	(см.табл.	1);

–	 содержать	функции	сценического	ко-
стюма;	

–	 на	 основе	 факторов,	 влияющих	 на	
формообразование	сценического	костюма;

–	 с	применением	концептуальных	под-

ходов	в	проектировании	сценических	костю-
мов	[4;	5;	6].

Сценический	костюм	во	внешней	среде, в 
декорациях	необходимо	создавать	с	исполь-
зованием:

1.	 Средств	 композиционной	 выразитель-
ности;

2.	 Художественно-композиционных	 при-
ёмов;

3. Знаковой	 системы	 костюмированных	
решений;

4. Коммуникативных	процессов	[6;	7].

На	основе	изучения	сценического	костю-
ма	во	взаимодействии с социально-культур-
ной средой	 была	 структурирована	 научно-
теоретическая	методология «персонаж – ко-
стюм – декорации» (см. таблицу 1.).

Таблица	1
Персонаж – Костюм – Декорации

Ближайшая среда – Костюм Внешняя среда – Декорации
1.	принципы	костюмированных	решений;
2.	функции	сценического	костюма;	
3.	 факторы,	 влияющих	 на	 формообра-зование	
сценического	костюма;
4.	концептуальные	подходы	в	проекти-ровании	
сценических	костюмов	[7;	8].

1.	Средства	композиционной	выразительности;
2.	Художественно-композиционные	приёмы;
3.	Знаковая	система	костюмированных	решений;

4. Коммуникативные	процессы	[9;	10].

Работа	 над	 разработкой	 методологии 
«персонаж – костюм – декорации»	явилась	
основой	 для	 научно-теоретического	 обо-
снования	 понятия	 концептуальный дизайн 
в	 сценографии	 костюма	 (Almond,	 Evans,	
Nicklas,	Power). Сценический	дизайн	как	на-
правление	 появилось	 в	 начале	XXI	 века	 на	
пересечении	 различных	 жанров	 Сцениче-
ского	 искусства	 и	 многообразия	 дизайнер-
ских	направлений	в	проектировании	костю-
ма	(Almond,	Evans).	Концептуальный	дизайн 
в	 сценографии	костюма	 это	 –	направление,	
которое	 объединило	 творческий	 и	 исследо-
вательский	процессы	(Бейсенбаев,	Лесбеко-
ва;	Жангужинова;	Verstegen;	Almond,	Evans,	

Kasiyan).	 Задачей	 концептуального	 дизайна	
является	практическое	воплощение	концеп-
туальной	идеи	в	материале	(Almond,	Evans).	
Особенности	 материала	 –	 фактура,	 декор,	
цвет,	объем,	форма	играют	второстепенную,	
дополняющую	 роль	 в	 общей	 композиции	
концептуального	 дизайна в	 сценографии	
костюма	 (Бейсенбаев,	Лесбекова,	Verstegen;	
Almond,	 Evans,	 Kasiyan). Сценический	 ко-
стюм	 в	 методологии «персонаж – костюм 
– декорации» концептуальном	дизайне	явля-
ется	частью	общего	замысла	режиссера,	ху-
дожника	– сценографа	 (Жылкаманова,	Кар-
жаубаева).	Концептуальный дизайн	в	сцено-
графии	 костюма	 – является	 частью	 общей	
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сценографической	системы,	имеет	холисти-
ческий	(системный)	подход	(Nicklas,	Power,	
Williams,	 Zhanguzhinova).	 Костюмирован-
ные	 решения	 исторических	 постановок	 на	
сцене	Казахского	 театра	 в	 начале	XXI	 века	
явились	 олицетворением	 общего	 режиссер-
ского	 замысла,	 структурированы	 в	 единое	
композиционно-концептуальное	решение	на	
основе	 государственных	 заказов	 в	 области	
культурной	политики	Республике	Казахстан	
[1,	2].	Целью	концептуального	дизайна в	сце-
нографии	 костюма	 в	 Республике	Казахстан	
является	 формирование	 национальной	 иде-
ологической	платформы	на	основании	госу-
дарственных	 программ	 «Рухани	 жанғыру»,	
«Мәдени	мұра»,	«Ұлы	даланың	жеті	қыры»,	
«Туған	 жер.	 Общенациональное	 единство,	
мир	 и	 согласие»,	 «Актуальные	 проблемы	
традиционного	 казахского	искусства»,	 «Со-
временное	 искусствознание,	 трансдисци-
плинарные	исследования	культуры»,	«Креа-
тивные	индустрии	Казахстана»	и	ежегодных	
послания	Президента	[1;	2].

Дисскуссия. Исследование	 работ	 теоре-
тиков	и	практиков	в	области	проектирования	
одежды	для	театральных	постановок	и	пер-
фомансов	выявило	(Almond,	Evans),	что	кон-
цептуальный	дизайн в	сценографии	сегодня	
становится	 частью	 культурных	 индустрий,	
а	 сценический	 костюм	 приобретает	 функ-
ции арт-объекта	[10;	11;	12;	13]. Глобальные	
процессы	 в	 мире	 стирают	 границы	 между	
различными	областями	искусства	и	междис-
циплинарность	исследований	костюма	– как	
арт-объекта	приобретает	актуальность. Сце-
нический костюм – арт-объект – является	
предметом	исследования	через	призму	обла-
стей	науки	и	искусства:	архитектуры,	моды,	
дизайна,	живописи,	скульптуры,	кино,	визу-
альных	искусств,	мультимедийного	дизайна	
и	сценографии	(Almond,	Evans).	Целью	соз-
дания	сценических	костюмов	–	арт-объектов 
является	 не	 подчинение	 никаким	 точным	
правилам.	 В	 отличие	 от	 других	 художе-
ственных	 форм,	 арт-объектам	 характерны:	
импульсивность,	 креативность,	 спонтан-
ность,	неординарность,	свобода	(Debackere,	
Савельева,	 Mendoza-Collazos,	 Sonesson).	
Задачей	 создания	 сценических	 костюмов	 –	

арт-объектов является	 создание	 концепту-
ального	дизайна в	сценографии,	способного	
вызывать	 различные	 эмоциональные	 реак-
ции	зрителя	через	новую	призму	ощущений.	
Однако,	 оборотная	 сторона	 арт-объектов	
проявляется	в	их	не	функциональности,	ус-
ловной	 бессмысленности,	 не	 эстетичности,	
странности	(Almond,	Evans).	В	сценографии	
Казахстанских	театров	сценический	костюм	
как	арт-объект	имеет	место	быть	преимуще-
ственно	 в	 экспериментальных	 театрах	 [7;	
11].	 Поскольку	 современное	 направление	 в	
искусстве	создания	арт-объектов	ориентиро-
вано	на	минимализм	и	пуризм,	сценография	
сценического	 костюма	 –	 арт-объекта	 зача-
стую	 малобюджетна	 (Debackere,	 Verstegen,	
Almond,	 Evans,	 Kasiyan).	 Креативность	 и	
концептуальный	 дизайн	 сценического	 ко-
стюма	 позволяют	 создавать	 арт-объекты,	
используя	любые	предметы	и	малобюджет-
ные	материалы,	включая	вторичное	сырье	и	
отходы.	 Выбор	 костюмированных	 решений	
в	 качестве	 арт-объектов	 для	 исторических	
постановок	 на	 сцене	 экспериментального	
театра	 зачастую	 обусловлен	 современным	
взглядом	 режиссера,	 сценариста,	 драматур-
га	 на	 основе	 концептуального	 видения	 [10;	
11,	12].	Также	на	выбор	коцептуальных	сце-
нических	 костюмов	 арт-объектов	 большое	
влияние	оказывают	ограничения	по	бюдже-
ту	(Williams,	Zhanguzhinova).	Однако	в	наци-
ональных,	 академических	 театрах	 государ-
ственного	масштаба,	где	ключевое	значение	
имеет	 репертуарная	политика	 театра	на	 ос-
нове	 государственных	 заказов,	 финансиру-
емых	из	 государственного	 бюджета,	 сцени-
ческий	 костюм	 как	 арт-объект	 имеет	 иной	
смысл	 (Бейсенбаев,	 Лесбекова,	 Verstegen,	
Almond,	Evans,	Kasiyan).	В	создание	костю-
мов	для	исторических	постановок	на	сцене	
казахского	 театра	 вкладывается	 в	 первую	
очередь	 идеологическая	 составляющая,	 во	
вторую	 очередь	 бюджетные	 средства	 [12;	
13].	 Костюмированные	 решения	 историче-
ских	постановок	на	сцене	казахского	театра	–	
это	многоступенчатая	система,	включающая	
процессы	 и	 этапы	 на	 основе	 планирования	
театрального	 производства	 (Almond,	 Evans,	
Couturier;	Савельева,	Williams,	Kokare).	
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Результаты. Исследование	 работ	 уче-
ных	 в	 областях:	 сценографии,	 истории	 и	
теории	 театра,	 культурологии,	 социологии,	
обществознания	 позволяет	 рассматривать	
создание	сценического	костюма	для	истори-
ческих	 постановок	 для	 национальных	 теа-
тров	как	целостную	систему	(Nicklas,	Power,	
Williams,	Zhanguzhinova).	Задача	художника	
по	 костюму	 при	 принятии	 костюмирован-
ных	 решений	 исторических	 постановок	 на	
сцене	 казахского	 театра	 –	 это	 наполнение	
художественной идеей и смысловой инфор-
мацией (Almond,	Evans).	В	выборе	костюми-
рованных	 решений	 исторических	 постано-
вок	 на	 сцене	 казахского	 театра	 необходимо	
реализовать	 системные	 сценографические	
функции:	

–	 Гносеологическая или познаватель-
ная	 функция	 – сценический	 костюм	 явля-
ется	 знаковым	 элементом	 в	 общей	 системе	
культурного	 образования	 публики	 [11;	 14].	
Сценический	 костюм	 в	 исторических	 по-
становках	на	 сцене	казахского	 театра	несёт	
семиотическую	 информацию	 о	 персонаже,	
идентифицирует	 особенности	 эпохи,	 на-
циональной	 принадлежности,	 роли	 героя	
(Nicklas,	Power).

–	 Социализирующая функция	 – сце-
нический	 костюм	 влияет	 на	 становление	
личности,	 выполняет	 воспитательную	 роль	
[15;	 16],	 поднимает	 различные	 философ-
ские	 вопросы,	 включенность	 индивида	 в	
социальную	 систему,	 присоединения	 его	 к	
определённой	 интеллектуальной,	 духовно-
нравственной,	 эстетической	 части	 социума	
(Debackere;	 Савельева;	 Mendoza-Collazos,	
Sonesson).	

–	 Регулятивная функция – сцениче-
ский	 костюм	 развивает	 эстетический	 вкус,	
регулирует	 поведение	 и	 духовный	 уровень	
воспитания	 людей,	 опираясь	 на	 мораль,	
нравственность,	 обычаи,	 этикет,	 историю	
страны,	национальную	культуру	[17;	18].	Ху-
дожественно-композиционными	средствами	
сценического	 костюма	 можно	 донести	 до	
зрителя	идеологическую	составляющую	об-
щественного	 сознания	 [19;	 20],	 гуманисти-
ческие	идеи,	духовные	проблемы	современ-
ного	 общества,	 разрешить	 межличностные	
взаимоотношения	 (Бейсенбаев,	 Лесбекова,	
Verstegen,	Almond,	Evans,	Kasiyan).

–	 Компенсаторная	функция	– сцениче-
ский	костюм	позволяет	зрителю	окунуться	в	
мир	 иллюзий,	 бессознательного,	 влияет	 на	
визуализацию	фантазий	[21;	22].	Через	сме-
щение	 активности	 –	 сублимацию	 зритель	
приобретает	 эмоциональную	 компенсацию	
через	 визуальные	 ощущения,	 театральную	
игру,	атмосферу	иллюзорной	среды	(Almond,	
Evans).	

–	 Аксиологическая, ценностная или 
оценочная	 функция	 –	 сценический	 костюм	
формирует	 рациональное	 и	 критическое	
мышление,	 способствует	 приобщению	 и	
развитию	 гуманистических	 и	 эстетических	
качеств	личности	[16;	22],	развивает	художе-
ственный	и	эстетический	вкус,	ориентирует	
в	жанрах,	стилях	различных	эпох	(Debackere;	
Verstegen;	Almond,	Evans,	Kasiyan).	

Проведенное	 исследование	 по	 влиянию	
на	костюмированные	решения	при	создании	
исторических	постановок	на	сцене	казахско-
го	 театра	 позволили	 выявить	 структуру	 ху-
дожественных идей и смысловой информа-
ции,	представленную	ниже	в	таблице	2.

Таблица	2
Художественная	идея	и	смысловая	информация костюмированных	решений

Системные	сценографические	функции:
–	 Гносеологическая	или	познавательная	[5;	6]
–	 Социализирующая	[10;	11]
–	 Регулятивная	[11;	12]
–	 Компенсаторная	[13;	14]
–	 Аксиологическая,	ценностная	или	оценочная	[15;	16]
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Заключение. Таким	образом,	в	результа-
те	проведенного	исследования	по	подготов-
ке	сценографов	в	контексте	креативной	ин-
дустрии	позволило	выявить	педагогические	
основы	инновационных	методик:	

1)	 Знаковую	систему	костюмированных	
решений,	 содержащую	 ассоциации,	 симво-
лы-коды,	коммуникативные	процессы	с	сиг-
налами-раздражителями	 -	 знаковыми	 сред-
ствами	 и	 семиотической	формой	 историче-
ской	и	национальной	идентичности.

2)	 Принципы	 костюмированных	 реше-
ний	 исторических	 постановок	 Казахского	
театра	 (начала	 XXI	 в.):	 художественные,	
концептуальные,	 коструктивно-технологи-
ческие.	 Также	 выявлена	 междисциплинар-
ная	взаимосвязь	с	функциями	 (эргономиче-
ские,	 эстетические)	 и	 факторами	 (социаль-
ные,	 исторические,	 географические,	 эконо-
мические,	 политические,	 психологические,	
социально-классовые	 дифференциации	

обще	ст	ва,	 национальные	 особенности,	 ре-
лигиозные	 воззрения,	 эстетические	 вкусы,	
цветовые	 гельштаты),	 влияющими	 на	 фор-
мообразование	сценического	костюма.

1) Концептуальные	 подходы	 в	 проек-
тировании	 сценических	 костюмов	 (поиск	
нестандартной	 концепции;	 использование	
инновационных	 материалов;	 внедрение	 ин-
новационных	технологий).

2) «Персонаж	–	Костюм	–	Декорации»	–	
структурирована	 научно-теоретическая	 ме-
тодология,	 включающая	 определения	 клю-
чевым	понятиям:	концептуальный	дизайн в	
сценографии	костюма,	сценический	костюм	
–	арт-объект,	художественная	идея	и	смысло-
вая	информация.	Были	выведены	системные	
сценографические	 функции	 (гносеологиче-
ская	или	познавательная,	социализирующая,	
регулятивная,	компенсаторная,	аксиологиче-
ская,	ценностная	или	оценочная).
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Креативті индустрия контексінде сценографтарды дайындаудың
инновациялық әдістемелер

М.Е. Жангужинова1, А. Ербол1, И.В. Лунга1

1Т. Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы
(Алматы, Казахстан)

Андатпа
Мақала	 тақырыбының	 өзектілігі	 сценографтарды	 дайындау	 үшін	 Қазақстанның	 креативті	 инду-

стриясы	 контекстінде	 инновациялық	 әдістемелерді	 әзірлеу	 қажеттілігінен	 туындайды.	 Зерттеудің	
мақсаты	 креативті	 индустрияның	 халықаралық	 тәжірибесін	 зерделеу	 негізінде	 Қазақстанның	жоғары	
оқу	орындарында	сценографтарды	дайындау	әдістемесін	жаңғырту	болып	табылады.	Зерттеу	әдістері	–	
ғылыми-зерттеу,	шолу-теориялық,	жобалау-көркемдік	және	сценографиялық	талдау.	Зерттеу	құралдары-
жоғары	оқу	орындарында	Сценографияның	білім	беру	бағдарламаларын	оқыту	әдістемесі,	пәнаралық,	
орындаушылық	және	бейнелеу	өнері,	көрнекіліктің	көрнекі	құралдары,	жобалау	(жарық,	дыбыс,	медиа),	
театр,	кино,	теледидар,	цирк,	дизайн,	сәулет.	Зерттеу	нәтижелері	ғылыми-педагогикалық	аспектілердің	
теориялық	негіздемесі	мен	креативті	индустрия	контексінде	сценографтарды	даярлаудың	инновациялық	
әдістемелерінің	 компоненттерін	 құрылымдау	 болып	 табылады.	 Жүргізілген	 теориялық-әдіснамалық	
зерттеу	негізінде	сценографтарды	дайындау	әдістемесін	жаңғырту	креативті	индустрияларды	дамытудың	
2021-2025	 жылдарға	 арналған	 тұжырымдамасының	 негізіне	 салынған	 қағидаттарды,	 функцияларды,	
факторлар	мен	тұжырымдамалық	тәсілдерді	білім	беру	процесіне	енгізу	кезінде	мүмкін	болады	деген	
қорытынды	жасалды.

Түйінді сөздер:	 инновациялық	 әдістемелер;	 сценографтарды	 дайындау;	 креативті	 индустрия;	 циф-
рландыру;	цифрландыру;	сахналық	костюм.

Innovative methodics of the training scenographers in the context of creative industry

M.Ye. Zhanguzhinova 1, A. Erbol 1, I.V. Lunga 1
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Abstract 
The	 relevance	 of	 the	 topic	 of	 the	 article	 is	 due	 to	 the	 need	 to	 develop	 innovative	 techniques	 in	 the	

context	of	 the	 creative	 industry	of	Kazakhstan	 for	 the	 training	of	 scenographers.	The	aim	of	 the	 study	 is	 to	
modernize	 the	methodology	 for	 training	 scenographers	 in	 universities	 in	Kazakhstan	 based	 on	 the	 study	 of	
international	experience	in	the	creative	industry.	Research	methods	-	research,	theoretical,	design,	artistic	and	
scenographic	analysis.	Research	tools	-	teaching	methods	of	educational	programs	Scenography	in	universities,	
interdisciplinarity,	performing	and	visual	arts,	visual	means	of	expression,	design	(light,	sound,	media),	theater,	
cinema,	 television,	 circus,	 design,	 architecture.	The	 results	 of	 the	 study	 are	 the	 theoretical	 substantiation	 of	
scientific	 and	pedagogical	 aspects	 and	 the	 structuring	of	 the	 components	of	 innovative	methods	 for	 training	
set	designers	in	the	context	of	the	creative	industry.	Based	on	the	theoretical	and	methodological	study,	it	was	
concluded	that	the	modernization	of	the	methodology	for	training	scenographers	is	possible	by	introducing	into	
the	educational	process	the	principles,	functions,	factors	and	conceptual	approaches	laid	down	in	the	basis	of	the	
Concept	for	the	development	of	creative	industries	in	2021-2025.

Key words:	innovative	techniques;	training	of	stage	designers;	creative	industry;	digitalization;	digitalization;	
stage	costume.
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