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Аннотация
Инициатива Китая под названием «Один пояс, один путь», часто называемая «Новый 

шелковый путь», рассматривается как вызов к пересмотру современного миропорядка 
и геополитической системы в Евразии, а возможно, и в мире. Эта инициатива напрямую 
затрагивает интересы России. С одной стороны, ожидается положительное влияние этого 
глобального проекта для экономики и геополитики России, имеющей благоприятное ге-
ографическое положение, но нуждающейся в инвестициях в условиях санкций со сторо-
ны западных стран. С другой стороны, надежды на китайские инвестиции сталкиваются 
с рисками культурного, геополитического, технико-стратегического и др. плана, тормоз-
ящие реализацию проекта.

Ключевые слова
Новый шелковый путь, Россия, Китай, развитие, риски.
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пошли на запад, а русские — на восток. Вос-
точные границы России. Индустриализация 
в XIX веке вызвала необходимость строитель-
ства транссибирской железной дороги, извест-
ной как Транссиб (1891–1916 гг.). Строительство 
дороги сопровождалось массовой миграцией 
населения с западных территорий, стимули-
рованной аграрными реформами Петра Сто-
лыпина (с 1906 года).

Новый, весьма болезненный для России 
этап, произошел уже в советское время. Стро-
ительство дорог велось на основе труда полит-
заключенных Гулага. Позднее — строительство 
велось на основе мобилизации молодежи (Бай-
кало-Амурская магистраль — БАМ, с 1974 года).

Если судить по долговременным трендам ос-
воения (количество и плотность населения, доля 
пашни, дорог и др. 2), оно идет в нескольких аре-
алах: в первую очередь — в Москве и Санкт-Пе-
тербурге, а также в ареале, охватывающем За-
падную Сибирь (нефть и газ), отчасти Урал, По-
волжье, Северный Кавказ. Центральная часть 
европейской части России превращается в но-
вую Сибирь, здесь наблюдается отток населения, 
зарастание пашен. Восточная часть еще боль-
ше оголяется, отсюда уезжает население (рис. 
1). Освоению Восточной Сибири мешает мно-
жество факторов, среди которых наиболее су-
щественным является вечная мерзлота. Здесь 
так и не удалось создать экономическую базу, 
способную стать органичной частью динамично 
растущей экономики Азиатско-Тихоокеанского 

Рассмотрим положение и освоенность Рос-
сии в свете нового шелкового пути.

Концепция нового шелкового пути затра-
гивает Россию вследствие многих причин, важ-
нейшими из которых являются:
• выгодное географическое положение стра-

ны на стыке Европы и Азии, использование 
которого важно для выравнивания асимме-
трии освоения страны;

• исторически сложившаяся культурная спец-
ифика России, имеющая западные и восточ-
ные элементы;

• наличие инфраструктуры для подключения 
к планируемым транспортным коридорам 
из Китая в Европу.
Россия занимает третью часть Евразии, про-

стираясь на Евразийском континенте с запада 
на восток более чем на 9 тыс. км (11 часовых зон) 
и занимая важное место между западными и вос-
точными странами. Однако распределение хо-
зяйства и населения в России весьма неравно-
мерно: в европейской части России, занимаю-
щей четверть территории, проживает 4 / 5 всего 
населения, здесь производится около 2 / 3 всего 
ВВП страны (табл. 1). Наблюдается углубление 
асимметрии в освоении, поэтому инфраструк-
турные коридоры и магистрали, подобные но-
вому шелковому пути, весьма нужны.

Таблица 1. Доли федеральных округов в об-
щем ВВП России в 1998–2015 гг., % (по: Вардом-
ский Л. Б.1, Гуня А. Н., Ефимов А. Б.)

Федеральный округ
Годы

1998 2003 2008 2013 2015

Европейская часть 66,2 68,1 71,1 70,4 70,1

Урал 14,0 15,4 14,2 14,2 13,8

Сибирь 13,4 11,3 10,2 10,2 10,4

Дальний Восток 6,4 5,2 4,5 5,2 5,7

Перед Россией постоянно стояли эконо-
мические и военно-политические цели освое-
ния Сибири и Дальнего Востока. Первый мощ-
ный рывок освоения совпал по времени с вели-
кими открытиями западных стран в Америке: 
на рубеже XV и XVI веков западные европейцы 

1 Вардомский Л. Б. Об азиатском векторе развития Рос-
сии // Источник ЭКО. Всероссийский экономический 
журнал. 2017. № 7. C. 99–111.

региона. Как ни парадоксально, Россия, несмотря 
на огромную долю в территории в Азии, высту-
пает здесь как внешний игрок. Она находится 
по соседству с мощными экономиками (табл. 2), 
но в силу технологического отставания не в со-
стоянии широко использовать потенциал свое-
го благоприятного географического положения. 
Ожидается, что проект нового шелкового пути 
создаст условия для того, чтобы финансовые по-
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токи из Китая проложили русло в Россию, отча-
сти заменив западные инвестиции.2

Таблица 2. Основные показатели геополи-
тического потенциала стран3

Страна
Числ. насел. 

(млн).
Оценка на 07.2018

Территория, 
тыс. км. кв.

ВВП по ППС, 
млрд долл. США 

(оценка МФВ) 

Доля ВВП 
в мире (%) 

Военный 
бюджет, млрд 

долл. США

США 329 9629 17410 22,7 610

Китай 1384 9597 17617 12,8 216

Россия 142 (Росстат-147) 17098 3565 2,8 84,5

Япония 126 378 4751 6,6 45,8

Рис. 1. Вызовы освоения России

Рассмотрим культурную специфику РФ 
в контексте нового шелкового пути.

Цивилизационные предпочтения и устрем-
ления России. С точки зрения цивилизационной 
парадигмы Хантингтона, Россия представляет 
собой центр православной цивилизации, одной 
из восьми существующих ныне в мире. Она рас-
полагается между европейской и восточными 
цивилизациями (японской и китайской — син-
ской). Западный и восточный векторы развития 
России менялись в процессе истории, сталкива-

2 Гуня А. Н. Региональные тренды и развитие природ-
но-хозяйственных систем // Известия РАН. Сер. гео-
граф. 2005. № 3. С. 11–21.

3 Бакланов П. Я., Мошков А. В., Романов М. Т. Тихоо-
кеанская Россия: основные факторы и направления 
долгосрочного развития. Вопросы географии / Моск. 
филиал ГО СССР / Русское геогр. об-во. // Сб. 141. М.: 
Издательский дом «Кодекс», 2016. С. 595–618.

лись и по-прежнему сталкиваются различные 
культурные концепции, определяющие пара-
дигмы культурного развития России:

Россия — это Европа. Идеи «европеизации» 
России, ориентирования на западные ценно-

сти и институты придерживались «западники» 
(в XIX веке представителями являлись Герцен, 
Грановский и др.). Россия, с этой точки зрения, — 
часть Европы. Действительно, она имела с ней 
кровное родство (через браки правителей) и тес-
ные экономические и культурные связи. В эпо-
ху Ельцина «западный» крен преобладал. Был 
широко известен лозунг Европы от Лиссабона 
до Владивостока. Нынешние западники — по-
литики и деятели культуры, которые критикуют 
современный политический курс России, в пер-
вую очередь, централизацию государственного 
правления. Огромная территория России пред-
ставляет, по их мнению, балласт развития и ме-
шает интеграции в Запад. С наступлением разо-
чарования политикой ЕС сторонников ориен-
тирования на Запад стало значительно меньше.

Россия — Третий Рим: славянофилы (Хо-
мяков, Аксаков, Киреевский и др.). Сторонни-
ки данной культурной концепции обосновыва-
ли идею о мессианской роли России, где в ос-
нове должно лежать православие, соборность, 
коллективизм. Ныне эта концепция претерпела 
значительные трансформации. Славянство бо-
лее не выступает интегрирующей идеей. Однако 
многие принципы продолжают привлекать зна-
чительную часть общества, концентрирующего-
ся вокруг православной церкви и выступающей 
против отдельных инноваций, идущих с Запада 
(однополые браки, ювенальная юстиция, элек-
тронные паспорта и др.). Идея нового шелкового 
пути встретила настороженную реакцию у по-
следователей этого направления.

Евразийство (основоположник князь Тру-
бецкой, 1890–1938 гг.) ратовало за синтез раз-
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личных культурных элементов, как восточных, 
так и западных. По мнению современных евра-
зийцев, основная миссия России — уравнове-
сить западный и восточный цивилизационные 
миры за счет построения своеобразного моста 
между Востоком и Западом. Эта концепция, так 
или иначе, присутствует и в современных геопо-
литических проектах типа ЕврАзЭС и др. К уси-
лению евразийского понимания роли России 
подтолкнула растущая мощь Китай, который 
заявил свое право на освоение и «выиграл тен-
дер на переустройство мира»4.

Россия — северная страна. После распада 
СССР Россия потеряла значительные террито-
рии влияния на юге (за счет потери Средней Азии 
и Южного Кавказа) и выглядит на карте как се-
верная страна. Она заявила свои права на Аркти-
ку, имеет там наиболее мощные в мире военные 
базы и состав ледоколов. Северный вектор пока 
не выразился в сколько-нибудь мощном фило-
софском осмыслении. Однако в новых условиях 
сдвига на север Россия имеет риск быть оттес-
ненной от проходящего южнее трансконтинен-
тального коридора из Китая в Европу.

Рассмотрим исторические транспортные 
проекты по линии Россия и Китай.

Следы Большого Шелкового пути. В пору 
былого могущества синской цивилизации Боль-
шой Шелковый путь играл важную роль для вза-
имоотношения относительно развитого востока 
и слабо развитого запада. Но Россию Большой 
Шелковый путь затрагивал только на террито-
риях, которые она приобрела позднее — в Сред-
ней Азии и на Кавказе. Ныне следы Большого 
Шелкового пути в России представлены лишь 
на Северном Кавказе. Бренд Большого Шелково-
го пути оживился в контексте новой китайской 
инициативы. Он активно используется в туриз-
ме, краеведении и др.5.

Индустриальное развитие России и освое-
ние Средней Азии, Сибири и Дальнего Востока 
в XIX–XX вв. Движение России в сторону Китая 
особенно проявилось в XIX и XX веках, когда на-
чалось проектирование и строительство дорог 

4 Михалев М. С., Якунин В. И., Вилисов М. В. Пояса 
и пути Евразии: В поисках человека. М.: Наука, 2018.

5 Историко-культурное наследие Великого шелково-
го пути и продвижение туристических дестинаций 
на Северном Кавказе: материалы Международной на-
учно-практической конференции (Ставрополь 28–29 
сентября 2015 г.). Ставрополь: Изд-во СКФУ, 2016.

в Сибири и на Дальнем Востоке: Транссиб, Турк-
сиб, КВЖД (Китайско-Восточная железная до-
рога), БАМ, освоение Севморпути, а также про-
кладка газопроводов из России в Китай в нынеш-
нем веке. Большую роль играл и играет Транс-
сиб, связывающий Дальний Восток и Россию, 
начавшийся строиться еще в 1891 году и протя-
гивающийся на 9288 км. От Транссиба в нача-
ле XX века начала строиться КВЖД (1897-1903), 
которая намного сократила расстояние до Вла-
дивостока. Согласно договору, полоса отчуж-
дения вдоль дороги (с поселками и станциями) 
принадлежала совместно России и Китаю. Од-
нако в действительности руководство и охрана 
осуществлялось Россией (в то время более раз-
витой страной, чем Китай). В настоящее время 
более интенсивное развитие Китая может при-
вести к ситуации, когда именно эта страна будет 
владеть и «Новым шелковым путем», проведен-
ным через различные страны и жизненно важ-
ные для России регионы.

Важной особенностью использования желез-
ных дорог России является размер колеи: Россия 
использует ширину колей 1520 мм (как и у стран 
бывшего СССР, а также Финляндии и Монго-
лии), в Европе (как и в Китае и многих других 
странах) — 1435 мм.

Альтернативным сухопутному сообщению, 
связывающему Дальний Восток и Европейскую 
часть России, является Северный морской путь. 
Из Мурманска в порт Иокогамы (Япония) через 
Суэцкий канал морской путь составляет 12 840 
морских миль, а Северным морским путём — 
только 5770 морских миль.

Газпромом и китайской компанией «CNPC» 
ведется строительство газопровода «Сила Сиби-
ри» от месторождений Якутии до Владивосто-
ка. Планируется, что часть газа пойдет в Китай 
уже в 2019 году.

Новый Шелковый путь — не по старым до-
рогам? Из известных трасс нового шелково-
го пути две задействуют российские дороги. 
Транссиб является наиболее логичным элемен-
том для встраивания в китайские инициативы. 
В северном варианте нового шелкового пути он 
задействуется, начиная с Забайкалья. При этом 
восточная часть Транссиба и БАМ восточнее 
Улан-Удэ не будут использоваться китайской 
стороной. Бывшая Восточно-Китайская желез-
ная дорога также не попадает в поле действия 
приоритетных маршрутов.
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В среднем варианте значительная часть ма-
гистрального коридора пройдет по Казахстану. 
В этом случае Транссиб восточнее Челябинска 
также не задействуется.

Новые геополитические реалии и экономиче-
ские цели вовлекают в инициативу наиболее за-
селенные районы, которые могут стать центрами 
роста. Слабозаселенная Сибирь интересна лишь 
ресурсами и транзитом, она не попадает в поле 
зрения формирования узлов развития, где Китай 
мог бы реализовать свои стратегические цели.

Рассмотрим реакцию России на китайские 
инициативы и вызовы, связанные с ними.

Новый шелковый путь вызвал бурную реак-
цию среди российских экспертов, усмотревших 
большие шансы и риски этого проекта для Рос-
сии, в частности, потенциальные элементы кон-
куренции с созданием Евразийского экономиче-
ского союза6. Поэтому в мае 2015 г. президент 
РФ Владимир Путин и Си Цзиньпин подписали 
соглашение о сопряжении экономического поя-
са шелкового пути и Евразийского экономиче-
ского союза7. Как будет осуществляться сопря-
жение — вопрос не до конца ясный. Учитывая 
современные геополитические реалии России, 
имеем несколько сценариев:8

1. Встраивание в  Китайскую концепцию, 
как это сделали уже Турция (Центральный 

6 Новый Шелковый путь и его значение для России. 
Отв. ред. В. Е. Петровский. М.: ДеЛи плюс, 2016.

7 https://tass.ru / info / 4383152
8 Михалев М. С., Якунин В. И., Вилисов М. В. Пояса 

и пути Евразии: В поисках человека. М.: Наука, 2018.

коридор), Казахстан (Нурлы Жол или Путь 
в будущее), Монголия (Степной путь) и др. 
При таком варианте Дальний Восток страны 
еще больше отодвигается от центров актив-
ностей и выжимается на север. Имеющиеся 
возможности Транссиба и СМП не задейству-
ются в полной мере. Все больше от России от-
секаются бывшие территории Средней Азии.

2. Маневрирование между новым Шелковым 
путем и альтернативными, в значительной 
мере конкурирующими с китайской, иници-
ативами других стран. Самыми известными 
являются:

• японский проект «Партнерство для  ка-
чественной инфраструктуры» открывает 
для России целый спектр возможностей, 
вплоть до соединения железных дорог. Од-
нако такое сотрудничество вряд ли будет воз-
можно без решения проблемы Курильских 
островов.

• южнокорейский проект «Евразийская ини-
циатива» включает задействование не толь-
ко всего Транссиба, но и Северного Морско-
го пути.

3. Разработка и реализация российских проек-
тов. Россия последовательно реализует инте-
гративные проекты на постсоветском про-
странстве. Во время визита Путина в Пекин 
в мае 2017 года была предложена концепция 
большой Евразии, где России и ее потенци-
алу отводится важное место9.
Ответом на китайские инициативы может 

выступить проект трансевразийского пояса раз-
вития10, где соединяются интересы государства 
и крупного бизнеса. Однако Россия не торопит-
ся с продвижением этого проекта, как и не про-
являет должной активности в присоединении 
к инициативе нового Шелкового пути. Слишком 
существенны вызовы и риски, которые потенци-
ально исходят от китайского проекта и связа-
ны с изменением геополитического положения: 
оттеснение России к северу на фоне углубления 
отношения Китая и ЕС, ослабление связей с юж-
ными странами Средней Азии и Южного Кавка-

9 www.kremlin.ru / events / president / news / 54491
10 Якунин В. И.. Интегральный проект солидарно-

го развития на Евро-Азиатском континенте (на-
учно-практическая концепция). Доклад на  за-
седании Президиу ма Российской академии 
наук 11 марта 2014  года. М.: ИСПИ РАН, 2014. 
http://www.isprras.ru / pics / Fi le / books%20-%20
14 / JAKUNIN-LAST. pdf

Рис. 2. Важнейшие магистрали 
и инфраструктурные проекты России
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за, периферизации Дальнего Востока и Сибири 
в связи с недогрузкой Транссиба и Северного 
Морского пути.
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Аннотация
Музыка рассматривается в медийном пространстве, музыкальное искусство анализи-

руется, как особая форма межличностной информации, интеллектуальной деятельности 
человека. Оценивается феномен распространения музыкальных артефактов, их роль в об-
щественном духовном развитии. Специальное внимание уделяется музыкальной культу-
ре, ее роли в молодежной среде.
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ционное поле.

непрерывно и ежечасно усилиями вещатель-
ных корпораций и других общественных ме-
диа структур. Музыка, как часть художествен-
ной деятельности человека, занимает важное 
место в духовной жизни общества, порой даже 
выходя за рамки общих принятых представле-
ний о культуре. Получив широчайшее распро-
странение во всех общественных сферах, му-
зыка, так или иначе, что не удивительно, стала 
определенным «орудием» влияния на различные 
группы социума. Она звучит не только в музы-
кально-концертных залах, на стадионах, в по-
ездах, самолетах, практически везде, где толь-
ко есть присутствие человека. Стало привыч-
ным, что из телефонов мы слышим «позывные» 
в виде каких-либо отрывков из музыкальных со-
чинений, нередко классических. Даже в лифтах 
звучат фрагменты музыкальных произведений. 
Что это? Болезненный страх остаться наедине 
с самим собой, или осуществляемый кем-то по-
стоянный прессинг эмоционального состояния 
человека, контроль над ним? Ответы на эти во-
просы можно в какой-то степени получить, по-
пытавшись разобраться в самой природе фено-
мена музыки. Известный австрийский социолог 
А. Шюц, анализируя взгляды на музыку, писал: 
«Музыка представляет собой такой смысловой 

В конце 2018 года в журнале Guardian в раз-
деле «Life» была опубликована небольшая статья 
«Владимир Путин хочет контролировать музыку 
рэпа»1. Само появление статьи в солидном ан-
глийском журнале с упоминанием российского 
лидера, как и тема выглядит несколько необычно. 
Однако обозначенная проблема (сформулируем 
ее как задача контроля медийного художествен-
ного пространства) касается не только, пусть 
модного, но довольного узкого направления в со-
временной молодежной музыкальной культуре. 
Заявленная постановка вопроса отражает собой 
более широкую общественно-культурную зада-
чу, которая естественно имеет множество осно-
ваний для исследования.

Современный музыкальный мир — это со-
зданное интеллектом человека особое искус-
ственное пространство — информационное поле, 
развивающееся по своим законам на основе об-
щих социально-коммуникативных процессов. 
Художественный мир есть результат волеизъяв-
ления творческой свободы человека, без которой 
существование самого искусства невозможно. 
В наше время воспроизведение музыкального 
информационного пространства происходит 

1 Guardian. Vladimir Putin Wants Rap Music Controlled. 
By Urenna Ukiwe. 16 december. 2018.
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контекст, который не привязан к понятийной 
схеме. Тем не менее, этот смысловой контекст 
может передаваться в коммуникации. Процесс 
коммуникации между композитором и слушате-
лем обычно требует посредника: индивидуаль-
ного исполнителя или группы соисполнителей. 
Всех этих участников связывают социальные 
отношения, имеющие весьма сложную и запу-
танную структуру»2. Конечно, сегодня в эту ус-
ловную «триаду» следует расширить специали-
стами, принимающими участие в музыкальном 
процессе, в том числе, трансляции художествен-
ного произведения.

О природе музыки рассуждал выдающийся 
отечественный философ ХХ столетия А. Ф. Ло-
сев. В своей статье «Музыка как предмет ло-
гики» ученый попытался обосновать природу 
музыки, придя к выводу, что физическое осно-
вание, т. е. колебания воздуха, или физиологи-
ческие законы, как и психологический основы 
не имеют никакого отношения к феномену музы-
ки как таковому. «Слушая музыку, мы слышим 
отнюдь не воздух и не колебания воздушных 
волн. Если бы мы не учились физике, то мы бы 
и не знали, что звук порождается особыми воз-
душными волнами. Колебания воздуха не есть 
объективное основание музыки»3.

Столь же безосновательны по мнению уче-
ного и утверждения о музыке как о физиологи-
ческих процессах, «возникающих в результате 
воздействия звуковых волн на нервную систему 
человека… они ровно никакого отношения к ис-
тинному феномену музыки не имеют»4.

Несомненно, что феномен музыки тесно 
связан с психологическим состоянием челове-
ка. Однако и здесь автор статьи, делая некото-
рые уступки, также приходит к отрицательно-
му выводу. «Смысл музыки, т. е. её подлинный 
явленный лик, её подлинный феномен, никогда 
и ни при каких обстоятельствах не может быть 
отличен признаками физическими, физиоло-

2 Schutz  А .   The Stranger: An Essay in Socia l 
Psychology / Пер. В.  Г. Николаева. А. Шюц.  Мир, 
светящийся смыслом.// American Journal of Sociology. 
1944. Vol. 49, No 6. P. 499–507.

3 Лосев А. Ф. Музыка как предмет логики. К вопросу 
о лже-музыкальных феноменах // Музыкальная пси-
хология. / Сб. ст. М.: Изд. Моск. гос. консерватории им. 
П. И. Чайковского,1992. С. 12–17.

4 Там же. С. 14

гическими, или психологическими»5. И далее, 
«Любое музыкальное произведение таит в себе 
эйдетический предмет, который уже не зависит 
от того, жив или умер композитор, хорошо ли, 
плохо ли воспринимается данное произведе-
нием, и даже воспринимается ли» 6. Другими 
словами, музыкальный феномен реализуется 
в созданных человеком художественно-звуковых 
образах. Вместе с тем, она, т. е. музыка, не есть 
и не исчерпывается этими образами, оставаясь 
вне метафизически-натуралистического пони-
мания предмета 7.

Новые достижения в области сохранения 
звукозаписи, а также новые средства передачи 
информации несомненно способствовали рас-
ширению музыкально-информационного поля, 
стали технической основой этого процесса. На-
чиная с изобретения нотной записи звуков, и, 
в последующем, других технических средств, 
человек получил возможность воспроизведения 
и хранения музыкальных сочинений в соответ-
ствии с общими для цивилизации информаци-
онными законами8. Музыкальное искусство, яв-
ляясь внепредметной, межличностной формой 
сообщения, в определенных условиях приобрета-
ет функции «орудия», т. е. реально воздействует 
на социум, его духовное состояния.

Хорошо известно, что у человека с самого 
раннего детства вырабатываются слуховые, т. е. 
интонационные и ритмические «наработки», 
которые накрепко закрепляются в его подсо-
знании9. Полученный звуковой (музыкальный) 
опыт становится не менее существенно важным 
для человека, чем наследственно, т. е. генетиче-
ски приобретенная и передаваемая в виде ДНК 
информация от одного поколения к другому. 
Впитывая с младенчества окружающие интона-
ционные и ритмические музыкальные формулы, 
человек приобретает незаменимый «знаковый» 

5 Лосев А. Ф. Там же. С. 14.
6 Лосев А. Ф. Там же. С. 16.
7 «Будем помнить, что феноменология, хотя она в дан-

ном случае и говорит о художественных образах, сама 
не состоит из художественных образов и не опериру-
ет ими» / Лосев А. Ф. Указ. соч. С. 17.

8 Быстрова А. Н. Структура культурного простран-
ства: Дис. д-ра филос. Наук. Томск, 2004 407 c. РГБ ОД, 
71:05–9 / 55. Малыгина И. В. Этнокультурная идентич-
ность: структура и исторические формы // Вестник 
МГУКИ. 2005. № 2. С. 13–20.

9 Савельев С. В. Вынос мозга. Радио передачи «Говорит 
Москва». 2018.
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культурный опыт, позволяющий ему более ком-
фортно адаптироваться в окружающем мире. По-
лученный опыт обычно носит этнический окрас, 
однако, впоследствии дополняется множествен-
ными общекультурными «приобретениями», 
что также влияет на социальное и культурное 
самоопределение человека10.

В наше время, когда ослаблены процессы 
воспитания человека в целом, вследствие чего 
происходит переориентация подавляющей мас-
сы людей с долговременных и вечных ценно-
стей на ценности мимотекущей жизни, искус-
ству трудно соответствовать высшим идеалам 
гармонии. Искусство подвергается испытани-
ям на прочность своих идеалов, впрочем, так 
было не только в наше время. Связь массовой 
и элитарной культуры имеет свои глубокие кор-
ни. Так современные исследования показыва-
ют, что большинству музыкальных культур раз-
личных этносов характерна универсальность 
эмоционального восприятия звуковых постро-
ений / формул / , лежащих в основе функциональ-
ной музыки11. Когнитивный психолог Сэмюэл 
Мер делает вывод: «Это значит, что в изучен-
ных нами культурах песни для танцев и спи-
ритических ритуалов имеют достаточно общих 
черт, чтобы универсальными считались не толь-
ко сами мелодии, но и способ их исполнения»12.

В повседневности музыкально-информаци-
онное пространство / поле / складывается из со-
вершенно различных исторических, стилевых, 
жанровых, регионально-национальных и дру-
гих возможных звуковых образований, вклю-
чая как фольклорную их основу, так и творения 

10 Малыгина И. В. Этнокультурная идентичность (Он-
тология, морфология, динамика): Дис…. д-ра филос. 
наук: 24.00.01 М., 2005. 305 с. РГБ ОД, 71:06–9 / 10

11 К таким выводам исследователей подтолкнули резуль-
таты эксперимента, в котором 750 участникам из 60 
стран мира предложили прослушать отрывки музы-
кальных произведений, созданных представителями 
86 традиционных сообществ — например, австралий-
ских охотников или оленеводов из арктической Рос-
сии. Слушателям нужно было определить предназна-
чение мелодии — колыбельная ли перед ними, песня 
о любви или музыка для «духовных ритуалов», танца 
или охоты. Опыт показал, что незнание чужих куль-
тур не помешало участникам правильно определить 
функцию музыки. // Группа ученых из Гарвардского 
университета выяснила, что музыка может служить 
универсальным языком общения для людей разных 
народов и культур // МОСКВА, РИА Новости. 27 янв.// 
Current Biology.

12 Там же.

композиторов разных стилей и эпох13. Как раз-
битое на мелкие осколки зеркало, музыкаль-
ная повседневность соединяет огромное раз-
нообразие всевозможных, созданных человече-
ским талантом артефактов. В основе большин-
ства из них мелодика интонаций человеческой 
речи, ритмические формулы, бытующие на тех 
или иных территориях, среди тех или иных от-
дельных социумах. В конечном счете, все вместе 
это и составляет разноликий окружающий че-
ловека мир звуков, в воспроизводстве которого 
мы все принимаем то или иное участие. Звуко-
запись музыки породила возможности множе-
ственных форм слушания музыки. Известная 
фраза Сергея Васильевича Рахманинова о том, 
что «нельзя слушать симфонию в домашних та-
почках», конечно, верна и имеет глубокий смысл. 
Но как далеко ушло время! Сегодня слушают му-
зыку где угодно: дома, сидя на диване, в наушни-
ках или без них, в метро, или в кресле автомоби-
ля, часто за рулем, и даже высоко над облаками 
в самолете. Музыка, как новая среда обитания, 
проникла во все уголки жизни человека, стала 
повседневностью, отрешиться от которой прак-
тически не реально. Тишина — едва ли не ред-
чайший миг, погрузиться в который у человека 
фактически нет никаких шансов.

Возникнув, как результат особой интеллек-
туальной деятельности, музыкальное простран-
ство / поле / постоянно «культивируется» обще-
ственными, государственными структурами, 
но также индивидуальными усилиями отдель-
ных людей, при этом, воспроизводится неизме-
римо меньшая часть из того что было создано 
в разные исторические времена. Процесс сохра-
нения и «забывания» музыкальных произведе-
ний в активной исполнительской фазе бытова-
ния нельзя признать однозначно справедливым 
или объективным, но он неизбежен. Например, 
при анализе деятельности музыкальных изда-
тельств нельзя не отметить, что тиражирование 
печатной продукции концентрируется на наи-
более известных и популярных произведениях. 
Однако, справедливо ли это? Вопрос, конечно, 
риторический, так как, известно, что предло-
жение тоже может порождать спрос. И первое, 
и второе активно влияет на «жизнь» музыкаль-
ных сочинений, на использование их как «ору-

13 Минаев Е. А. Музыкально-информационное поле 
в эволюционных процессах искусства. М.: изд. «Му-
зыка», 2000.
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дия» формирования общекультурных интересов 
и предпочтений.

Несомненно, продолжают свою деятельность 
концертные и филармонические организации, 
продолжая лучшие исполнительские традиции 
«советской» культуры. Особая функция в хра-
нении культурного наследия принадлежит на-
учным и образовательным и другим обществен-
ным институтам, в цели и задачи которых входит 
хранение и передача художественной, и не только 
художественной, информации. В учебных про-
граммах как в зеркальном, хотя и «сжатом» от-
ражении, сохраняется культурное наследие, т. е. 
разнообразие национальных художественно-и-
сторических стилей и жанров. Но и здесь на-
блюдается «ужесточение» объемов информа-
ции, включенного в содержание образователь-
ного процесса.

Сегодня очевидно снижение общей роли 
средств массовой информации в хранении и ти-
ражировании национального художественно-
го наследия. По сравнению с предыдущими го-
дами «советского» периода можно утверждать, 
что звучание «классики» в массовых «ретрансля-
торах», а именно, на телевидении и радио сведе-
но к минимуму14. Но «классика» не только не ис-
чезла, а заняла значительное место в Интернет 
пространстве. Об этом свидетельствует прове-
денное обследование интересов молодежи в об-
ласти музыкальной культуры. Удовлетворение 
большинства своих специальных художествен-
ных интересов у молодежи происходит из ин-
тернета. На вопрос: «В каких обстоятельствах 
происходит слушание музыки?», — ответ был: 
«чаще всего в пути», т. е. в наушниках. Музы-

14 На отечественном ТВ и радио остались практически 
только специальные каналы «Культура» и «Орфей», 
в то время, как в предыдущие годы классика регуляр-
но транслировалась по всем каналам Гостелерадио 
СССР. Автор, работая на телевидении, участвовал 
в создании таких телепрограмм, как «Музыка и мы», 
«Музыка вокруг нас» и др.

ку по ТВ или радио слушают не более чем раз 
в неделю. Молодежь более свободно пользуется 
пересылкой музыкальных произведений в соц-
сетях (табл. 1).

В основном исследовались музыкальные 
интересы и предпочтения молодежи творче-
ской среды, и закономерно, что здесь лидирует 
классика. Слушание русской поп-музыки, джа-
за, как и популярность стилей тяжелого рока, 
панка, рэпа, хип-хопа в этой среде значительно 
ниже (табл. 2).

В условиях, когда музыка являет собой биз-
нес-структуру общества, цели функционирова-
ния артефактов далеко не всегда соответствуют 
задачам самого музыкального искусства. С этим 
можно не соглашаться, но это реальность време-
ни, став предметом торговли, музыкальное про-
изведение вовлекается в бизнес-процесс.

Приведем мнение профессионала в жанре 
поп-музыки. В одном из интервью известный ав-
тор и исполнитель в жанре популярной музыки 
Юрий Лоза дал такую оценку работе музыкаль-
ных программ телевидения: «Цель — истребить 
своих и начать покупать на Западе зарубежный 
контент, отработанный материал. Это часть об-
щего тренда. Поэтому сегодня, если нужна песня, 
скажем, для выступления на Евровидении, никто 
не пытается создать её здесь. Идут и покупают 
в Америке или в Израиле. Если надо поставить 
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красивый номер — едут во Францию, в Швецию. 
Сами ничего не делаем» 15.

Автор интервью считает, что этим связаны 
провалы новогодних развлекательных программ 
на российском телевидении, и, в частности, «Го-
лубого огонька», отсутствие на российской сцене 
молодых исполнителей. Так, например, популяр-
ной программой «Голос», на которой отбирают 
талантливых молодых исполнителей «никогда 
не ставилась задача найти людей с хорошими 
голосами. … Голосистых туда не берут, чтобы 
было проще отсеивать. Это типичный пример, 
когда задача не соответствует реализации», — 
считает певец. По его словам, это программа 
«не о голосах, а о типажах».

Справедливо или не справедливо сказанное 
певцом, но оно имеет под собой основания, так 
как интерес к музыкальным программам телеви-
дения явно снизился. Не случайно складывается 
впечатление, что они обслуживают лишь огра-
ниченную группу отечественных авторов и ис-
полнителей. Сегодня на федеральных каналах 
фактически нет музыкальных программ с рус-
ской народной песней. Песни, которые звучат 
сегодня на телевидении и радио, явно уступа-
ют произведениям выдающихся отечественных 
композиторов-песенников, таких как В. П. Со-
ловьев-Седой, А. Г. Новиков, Б. А. Мокроусов, 
Т. Н. Хренников, Н. В. Богословский, Я. А. Френ-
кель, А. Островский и других16. И дело не только 
в талантливости автора, но и в том, какую му-
зыку он исповедует в творчестве, насколько он 
подвержен влиянию моды и решает задачи ком-
мерческого успеха.

Понимание «просчетов» в вещательной по-
литики отечественных средств массовой инфор-
мации сегодня имеется на разных государствен-
ных уровнях 17. Однако на практике особых сдви-
гов не наблюдается.

15 Л о з а   Ю .  / /  И н т е р в ь ю  / /  h t t p s : / /
los-oxuenos.livejournal.com / 1528091. html

16 См. Захар Прилепин. Уроки русского. Урок № 57. «Му-
зыка не барское дело». Ntv.ru

17 «В администрации президента сейчас работают 
и над проектом изменения политики в сфере куль-
туры… Я думаю, что будет сделан и на этом ак-
цент, потому что либерализация культурного про-
странства, которая царит последние годы — это 
не совсем то, что нам нужно… это может стать 
началом прекращения странной ситуации, ког-
да на государственные деньги финансируется ан-
деграунд, который не приносит плоды в современ-

Когда-то китайской философ Конфуций ото-
брал из трех тысяч только 300 песен, которые 
должны были определять порядок проведения 
различных церемониалов в государстве. Древ-
ний философ считал, что достаточно прослу-
шать музыку, которая звучит в стране, чтобы 
понять, что за порядки господствуют в государ-
стве. Мысль о музыкальной атмосфере обыден-
ной человеческой жизни как критерии «здоро-
вья» государства приобретает особую актуаль-
ность в назойливом цивилизационно-инфор-
мационном шуме медийного потока, призывая 
в музыкальной повседневности следовать со-
вету С. В. Рахманинова: «Не тратьте свое время 
на музыку, которая банальна или неблагородна! 
Жизнь слишком коротка, чтобы проводить ее, 
блуждая по бессодержательным сахарам музы-
кального мусора» 18.
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«как специфическая для каждой культуры форма 
передачи и осовременивания культурных смыс-
лов»2. Процесс наполнения культурной памяти 
новым смыслом заставляет ученых и творцов 
обращать свой взгляд на забытые темы истории 
и культуры. «Память и забвение — двуединый 
процесс, неотделимый от формирования и транс-

2 Васильев А. Г. Культурная память / забвение и наци-
ональная идентичность: теоретические основания 
анализа// Культурная память в контексте формирова-
ния национальной идентичности России в XXI веке: 
Коллективная монография / Рос. ин-т культурологии; 
отв. ред. Н. А. Кочеляева. М.: Согласие, 2012. С. 36.

ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ 
И КУЛЬТУРА

Современная глобализация мира ведет 
не  только к  развитию мировой экономики, 
но и к разрушению векового уклада жизни на-
рода и государства. Перед Россией с петровских 
времен стоит вопрос национальной идентич-
ности, напрямую связанный с понятием куль-
турной памяти. По определению Ю. М. Лотмана, 
культура — это «ненаследственная память кол-
лектива»1. Содержание памяти, актуализация 
или забвение фактов истории и культуры опре-
деляется социальной группой и ее потребностя-
ми. При этом культурная память понимается 

1 Лотман Ю. М. О семиотическом механизме культуры 
// Избранные статьи в 3-х тт. Т. 3. Таллин, 1993. С. 328.
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Русская литература, несомненно, являет-
ся яркой выразительницей духовной культуры 
народа. Традиционно в истории нашей страны 
так сложилось, что писатель — это не только 
носитель культурных смыслов и создатель ху-
дожественных образов, но и выразитель выс-
шей правды. Пророческую миссию писателя 
А. С. Пушкин запечатлел в известных строках 
«Глаголом жги сердца людей». Ю. М. Лотман 
на примере русской поэзии XVIII века также 
указывал на данную черту — видеть в писателях 
духовных учителей. В связи с этим к личности 
писателя в России предъявлялись особые тре-
бования: «Унижение русской церкви петровской 
государственностью косвенно способствовало 
росту культурной ценности поэтического ис-
кусства. При этом на поэзию переносились тра-
диционные религиозные представления. В ре-
зультате мы можем отметить, что секуляриза-
ция культуры не затронула глубоких структур-
ных основ национальной модели, сложившихся 
в предшествующие века»6. Это было сказано 
о поэзии, но то же самое можно сказать о про-
зе последующих веков.

Одним из первых советских писателей, от-
разивших в своем творчестве тему старооб-
рядчества, был Ф. А. Абрамов (1920–1983). Это, 
прежде всего, его роман «Братья и сёстры» 
(1958) и рассказ «Из колена Аввакумова» (1978). 
По мнению филолога Светланы Груши, изучив-
шей изображение русского национального ха-
рактера в малой прозе Ф. А. Абрамова, в форми-
ровании личности писателя важнейшую роль 
сыграло его деревенское происхождение и вос-
питание в старообрядческой семье. «Револю-
ционные преобразования были восприняты 
им как воплощение учения Христа в жизнь»7. 
Е. И. Овсянкин, исследуя родословную Абрамова 
на основании переписных листов села Веркола 
(родины писателя), сделал вывод, что дед по ли-

XIX века. Л., 1982; Соколова В. Ф. Тема церковного 
раскола в публицистике и художественном творче-
стве Ф. М. Достоевского//Старообрядчество: исто-
рия, культура, современность. Материалы. Т. 2. М., 
2005. С. 288–294.

6 Лотман Ю. М. Русская литература послепетровской 
эпохи и христианская традиция// Избранные статьи 
в 3-х тт. Т. 3. Таллин, 1993. С. 129.

7 Груша С. А. Русский национальный характер в ма-
лой прозе Ф. А. Абрамова: автореф. дис…. канд. фи-
лол. наук: 10.01.01 / Груша Светлана Александровна. 
Тверь, 2011. С. 6.

формации коллективных идентичностей»3. После 
долгих лет культурной амнезии, нарочитого «за-
бывания», в поле русской, российской культуры 
возвращается тема старообрядчества.

Впервые она отчетливо зазвучала в русской 
художественной литературе в XIX веке, переко-
чевав туда из религиозных полемических сочи-
нений. Вслед за миссионерами писатели изобра-
жали старообрядчество в негативном свете в со-
ответствии со сложившимися в общественном 
мнении стереотипами4. Интерес русских писа-
телей к староверию появился вместе с началом 
государственных реформ, главной из которых 
была отмена крепостного права. Либерализация 
России способствовала публикации сочинений 
старообрядцев, главное из которых — «Житие 
протопопа Аввакума, им самим написанное», 
впервые изданное в 1861 г. Н. С. Тихонраво-
вым. Дальнейшая публикация и систематиза-
ция источников по истории и культуре старой 
веры приоткрыла перед русским читателем «ста-
рообрядческую Атлантиду» с ее легендами и ми-
фами, духовными центрами в России и за рубе-
жом, сонмом мучеников, стоявших за старую 
веру. Старообрядчество как явление, как мно-
гочисленная часть русского народа интересова-
ло Ф. М. Достоевского, В. Г. Короленко, Н. С. Ле-
скова, Д. Н. Мамина-Сибиряка, Л. Н. Толстого, 
И. С. Тургенева и др. Однако серьезное изучение 
темы старообрядчества в русской литературе 
началось только с 1980-х гг.5

3 Васильев А. Г. Культурная память / забвение и наци-
ональная идентичность… С. 37.

4 Например, романы М. Н. Загоскина «Брынский лес» 
и Д. Л. Мордовцева «Сидение раскольников в Солов-
ках».

5 Боченков В. В. П. И. Мельников (Андрей Печер-
ский): Мировоззрение, творчество, старообрядче-
ство// ТвГУ; НИЦ ЦИ и ПК им. В. В. Болотова; Науч. 
Ред. и предисл. Т. Г. Леонтьевой. Ржев, 2008; Кудря-
шов И. В. Русская литература в поисках духовной са-
моидентификации: национальная жизнь в изобра-
жении П. И. Мельникова-Печерского, Н. С. Лескова, 
В. Г. Короленко, Г. И. Успенского: дисс…. доктора фи-
лолог. наук. — Волгоград, 2008; Макарова Е. А. Старо-
обрядческая культура в эстетическом сознании Леско-
ва: автореф. дис…. канд. филологич. наук. Томск, 1993; 
Маслова Ю. В. И. С. Тургенев и старообрядчество// На-
учно-исследовательская работа в музее. Материалы 
XII Всероссийской научно-практической конферен-
ции, посвященной памяти профессора Н. Г. Самари-
ной (Москва, 01–02 декабря 2012 г.) / Науч. ред. и сост. 
Н. И. Решетников, И. Б. Хмельницкая. М., 2013. С. 70–
80; Приходько В. С. Тема старообрядчества и раско-
ла в творчестве Д. Н. Мамина-Сибиряка 80-х годов 
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нии его отца и бабка по линии матери принадле-
жали к старообрядцам филипповского согласия. 
Село Вер кола в XIX в. было одним из крупней-
ших центров старообрядчества Архангельской 
губернии. Неудивительно, что Абрамову уда-
лось так точно отразить в своих произведениях 
духовный мир земляков, державшихся старой 
веры. Овсянкин подчеркивает, что «семейные 
традиции старообрядчества — обособленный 
уклад жизни, воздержание, трудолюбие, твер-
дость в отстаивании своих убеждений — все это 
не могло не оказать влияния на мировоззрение 
будущего писателя»8.

Доклад профессора Канзасского универси-
тета (США) Джеральда Майклсона, сделанный 
на конференции «Федор Абрамов в XXI веке» 
(2010), так и называется: «Тема старообрядчества 
в тетралогии Ф. А. Абрамова «Братья и сёстры»». 
Американский исследователь считает, что ста-
рообрядчество — важная составляющая миро-
ощущения русского писателя. Свой выбор темы 
он объяснил следующим образом: «Раскол был, 
конечно, величайшей трагедией, но он сохра-
нил много вещей, которые были бы растрачены. 
В мироощущении Абрамова две России — Рос-
сия Иоанна Кронштадтского (за власть) и Россия 
Аввакума (против власти). Но если бы в истории 
России не было таких людей, как Аввакум, ко-
торые шли против течения, то и Россия сейчас 
была бы совсем другой…»9. Так, Д. Майклсон 
приходит к дискуссионному выводу, сделанно-
му еще в XIX веке А. П. Щаповым, считавшим 
старообрядчество социальным протестом про-
тив государства и власти10.

Современник Щапова, писатель и чиновник 
в одном лице П. И. Мельников-Печерский был 
поначалу ярым гонителем старообрядчества. 
Однако со временем его взгляды претерпели 
определенную эволюцию. В «Записке» мини-
стру внутренних дел П. А. Валуеву он утверждал: 
«А восстановление русского духа, старобытной 
нашей жизни все-таки произойдет от образо-

8 Овсянкин Е. И. Из истории родословной и родины 
Федора Абрамова. Очерк. [Электронный ресурс]: Со-
временная литература. URL: http://lit.lib.ru / o / owsjan
kin_e_i / text_0090. shtml (дата обращения: 19.09.2014).

9 Перевозникова И. В. «Он остался верен Верколе…» 
[Электронный ресурс]: 2010 — Год Федора Абрамова 
в Архангельской области. К 90-летию со дня рождения 
писателя. URL: http://www.aonb.ru / abramov / konf_per. 
html (дата обращения: 19.09.2014).

10 См. напр.: Щапов А. П. Земство и раскол. СПб., 1862.

ванных старообрядцев, которые тогда не рас-
кольники будут»11. Тезис Мельникова о старо-
обрядчестве как «главном оплоте будущего Рос-
сии» становится понятным в рамках сегодняш-
него осмысления национальной идентичности. 
В собрании литературных портретов писателей 
ХХ в. критик И. П. Золотусский пишет: «Тогда, 
когда жил Абрамов, еще было такое понятие, 
как народ. Была вера в то, что ради него и сто-
ит жить, писать, вообще существовать на све-
те. Нынче народа уже, кажется, нет… Конечно, 
народ — это не только крестьянство, но оно со-
ставляло корень нации и ее ствол. От крестьян 
все — и обычаи, и культура, и язык»12.

Символом несломленного русского духа 
выступает фигура вождя староверов протопо-
па Аввакума. Личность его привлекала многих 
русских писателей. Стойким интересом к судь-
бе вождя староверия характеризуется и творче-
ство Федора Абрамова. Черты аввакумовского 
характера отразились в героине его рассказа 
«Из колена Аввакумова». Название подчерки-
вает духовное родство Аввакума и Соломиды. 
На прямой вопрос — «Старой веры держишься, 
бабушка?» — она отвечает: «Старой. Через все 
страданья, через все испытанья с двуперстным 
крестом прошла». Рассказ старухи о жизни по-
лон искренней веры в помощь свыше. Так, го-
рящим самодельным крестом и молитвой Со-
ломида отпугнула подвыпивших односельчан, 
подозревавших ее семью в колдовстве. Особо 
замечателен следующий эпизод из жизни геро-
ини рассказа. Заболевшая Соломида (у нее от-
нялись ноги) по обету отправилась в Пустозе-
рье, на место сожжения «праведника и воителя 
за ис тинные веры протопопа Аввакума». У рас-
сказчика в голове не укладывалось, как юная 
Соломида дошла в такую даль. Ведь Пустозе-
рье находилось за 400–500 верст от Пинеги, от-
куда она родом. Однако нехитрое повествова-
ние Соломиды доказывает, что с юности она 
имела твердый характер в преодолении любых 
трудностей. В этом произведении Федор Абра-

11 Цит. по: Боченков В. В. «А главный оплот будуще-
го России все-таки вижу в старообрядцах»: Новый 
взгляд на старообрядчество в творчестве П. И. Мель-
никова-Печерского//Старообрядчество в России 
(XVII–XX вв.). Сб. науч. тр. Вып. 4 / Отв. ред. и сост. 
Е. М. Юхименко. М., 2010. С. 446.

12 Золотусский И. П. Прощай, ХХ век! Русские писатели. 
Сокровенные встречи. М.: Алгоритм, 2008. С. 143.
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мов указал на главную черту русского человека, 
утвердившуюся в культурной памяти — стой-
кость в своих убеждениях и твердость в терпе-
нии скорбей. Примечательно, что писатель не-
задолго до своей кончины побывал на месте со-
жжения протопопа Аввакума. По свидетельству 
критика А. А. Михайлова, уроженца тех мест, 
Абрамов взволнованно произнес: «Духом своим 
силен был Аввакум. Непобедимым духом. Та-
кую силу духа никто не может своротить. Ис-
тинно русский характер»13.

Житие протопопа Аввакума вдохновило 
писателя Ю. М. Нагибина (1920–1994) на рас-
сказ «Огненный протопоп». Основанное на Жи-
тии, произведение создает своеобразный диа-
лог между текстами. Данная интертекстуаль-
ность рассказа — далеко не бесстрастное пере-
ложение Жития. Устами писателя дается резкая 
оценка происходящему. «Нет, не нрав свой по-
тешить хотели великий царь и пес его лютый 
Пашков, когда ждали — Большой со вздохами 
и стенаниями, Малый с кровавой бешеной сле-
зой — его, Аввакума, мольбы о пощаде. Был он 
им что рыбья кость в горле — стала поперек, ко-
лет и глотать мешает. Не давал он им Русь по-
глотить. И веры в себя лишал. У них и войско, 
и оружие… а у него только слово. А что такое 
слово — звук, дуновение, а вот поди ж ты!..»14. 
Нагибин со смерти Аввакума на костре ведет 
начало русской литературы: «Опахнуло про-
топопа, рассеяло дым на мгновение, и в тонком 
золотом лучике, пронизавшем тьму грядущего, 
узрел он тех, кто через века подхватит его сло-
во и подвиг. И сразу радостно затосковал о них 
Аввакум <…> С этого пустозерского пламени 
возжегся костер великой русской прозы»15.

Еще одним автором, обратившимся к теме 
старообрядчества в  советское время, был 
В. П. Астафьев (1924–2001). Для него эта тема 
сквозная и прослеживается в таких произведе-
ниях как: «Стародуб», «Звездопад», «Пастух и па-
стушка», «Царь-рыба», «Печальный детектив», 
«Обертон», «Прокляты и убиты». Если в ранней 
повести «Стародуб» (1960) Астафьев еще сле-

13 Овсянкин Е. И. Из истории родословной и родины 
Федора Абрамова. Очерк. [Электронный ресурс]: Со-
временная литература. URL: http://lit.lib.ru / o / owsjan
kin_e_i / text_0090. shtml (дата обращения: 19.09.2014).

14 Нагибин Юрий. Огненный протопоп//Избранное. М., 
1994. С. 165.

15 Там же. С. 177.

дует канону советской литературы, негативно 
изображавшей все, что связано с религиозной 
тематикой, то уже в повести «Царь-рыба» (1978) 
старообрядчество изображается иначе. Автор 
с грустной иронией наблюдает постепенное рас-
шатывание устоев староверов, проявлявшееся 
в одежде и быте (рассказ «Дамка» из повести). 
На танцующую компанию «смотрели ребята 
кержацкого рода16, толпящиеся в сторонке. Все 
они были уловимо похожи друг на дружку, с ка-
зачьими кудрявыми чубами, раскосыми глазами 
северных матерей, в шитых еще на руках сатино-
вых и шелковых рубахах с поясами. Но и тут кое 
у кого уж узконосые туфли,…а то и редкостные 
брюки-джинсы проскальзывали. <…> На глазах 
вылупаются кержачата нового помета…, на ходу 
с кожей сдирая с себя древние, заржавелые ве-
риги прародителей. «Тяти» еще блюдут устои, 
но жила-то и в них ослабла, колебнулась ста-
рая вера…»17. Любопытен факт текстологиче-
ской правки фразы «кержачата нового помета». 
Кержаками называли старообрядцев, живущих 
по реке Керженец Нижегородской области. По-
сле разгона керженских скитов 1720-х гг. старо-
веры с Керженца расселились по всей Сибири 
и Дальнему Востоку. Впоследствии наименова-
ние, данное по географическому признаку, пе-
реросло в эпитет, означавший сибирский тип 
старовера. В ранних изданиях фраза о «кержа-
чатах» была исправлена на «кавалеры нового 
помета». Однако далее следует вывод автора 
об ослаблении веры, поэтому изменение «кер-
жачат» на «кавалеров» видится неоправданным. 
В полностью восстановленном виде после редак-
торских правок повесть вышла в красноярском 
издательстве «Гротеск» в 1993 году18.

В повести «Царь-рыба» В. П. Астафьев пе-
редает отношение старообрядцев к телевизо-
ру как знаковому символу секулярной куль-
туры: «Тятя, поди-ко, в гробу переворачива-
ется — не зря же он во сне является, черным 
перстом грозит, губами синими шевелит — про-
клинает. Аж в поту холодном проснется ста-
рообрядец, осенит себя двуперстным крестом 

16 В более поздних изданиях «кержацкого» исправ-
лено на «старообрядческого» рода. Напр.: Аста-
фьев В. П. Царь-рыба. М., 2002. С. 92.

17 Астафьев В. П. Царь-рыба. М.: Советский писатель, 
1980. С. 81–82.

18 Ростовцев Ю. А. Виктор Астафьев. М.: Молодая гвар-
дия, 2009. С. 215.
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да и живет во грехах и мирском смраде даль-
ше. „Что поделаш, культура наступат. Не можно 
дальше дикарями в лесу жить. Пусть хоть дети 
свет увидают…“». По данному отрывку видно, 
что в повести речь идет о староверах-часовен-
ных, коих было много в Сибири. Писатель на-
зывает их «кержаки» и «таежные». Подтвержде-
нием нашего предположения служит тот факт, 
что в годы создания повести прошел так назы-
ваемый Минусинский собор (1975) часовенных, 
20-я статья которого гласит: «У християн, име-
ющих радио и телевизор в доме, из седми цер-
ковных таинств ничтоже совершать»19. Образ 
жизни староверов называли «пустыня в миру» 
из-за строгой аскезы. Будучи сибиряком по ро-
ждению и воспитанию, Астафьев с разочарова-
нием наблюдал процесс поглощения «пустыни» 
миром, обмирщения староверов.

1990-е годы для Виктора Астафьева — это 
время религиозного поиска. На смену разоча-
рованию приходит романтизация староверия. 
В романе «Прокляты и убиты» (1995) выведен 
образ старообрядца Коли Рындина. Название 
романа проясняется из его рассказа: «на одной 
стихире, баушка Секлетинья сказывала, писа-
но было, что все, кто сеет на земле смуту, во-
йны и братоубийство, будут Богом прокляты 
и убиты»20. Эпиграфом к роману о войне стали 
слова апостола Павла из послания к Галатам: 
«Если же друг друга угрызаете и съедаете, бере-
гитесь, чтобы вы не были истреблены друг дру-
гом» (Гал. 5:14-15). Как видим, слова Секлетиньи 
стали простонародным переложением слов апо-
стола. Рындин подвергается «индивидуальным 
беседам» капитана Мельникова и толкует ему 
о том, что старая вера есть истинная вера, «все 
остальное — бесовское наваждение». В стол-
кновении двух идеологий поражение терпит 
Мельников: «Упершись в несокрушимую стену, 
встретив впервые этакие бесстрашные убежде-
ния, понял замполит, что всего его марксист-
ского образования, атеистического лепету, всей 
силы не хватит переубедить одного красноар-
мейца Рындина, не может он повернуть его ли-

19 Пок ровс к и й   Н. Н.   С оборн ые пос т а новле-
ния старообрядцев-часовенных востока Рос-
сии XVIII–XX  вв. как  исторический источник. 
[Электронный ресурс]: Сибирская заимка. URL: 
http://zaimka.ru / religion / pokrov_rost. shtml (дата об-
ращения 21.09.2014).

20 Астафьев В. П. Прокляты и убиты. М.: Эксмо, 2002. 
С. 116.

цом к коммунистическим идеалам. Что же тогда 
думать про весь народ, на его упования»21. Во-
прос героя Астафьева об «упованиях» народа 
не случаен. Староверы как неотъемлемая часть 
русского народа были поставлены в уникальную 
ситуацию, когда любой мужик-крестьянин, за-
щищая свои убеждения, должен был дать ответ 
об уповании (вере), смело вступить в полеми-
ку, защищая «бесстрашные убеждения» перед 
идейным противником, будь то синодальный 
миссионер или замполит.

Тема старообрядчества прослеживается 
не только в художественной прозе В. П. Аста-
фьева, но и в его публицистике. Писатель, про-
шедший войну, вспоминал: «Нельзя сказать, 
что все на передовой молились. Во-первых, это 
трудно увидеть. Многие вроде меня стеснялись. 
Как стеснялись признаться в любви, нежные 
слова сказать. Так мы были воспитаны… Только 
староверы никого не стеснялись. На них рукой 
сразу махнули: работяги, на себе тащат все — 
пусть молятся»22. В заметке «Сгорит божествен-
ная скрипка» (1992) Астафьев пишет о старооб-
рядчестве, что оно, веками гонимое и особенно 
яростно истребляемое при советской власти, 
сохранило свой облик, не поддаваясь ни ком-
мунистической пропаганде, ни подачкам в виде 
«хлеба и воли», на которые попались и рабочий 
класс, и даже казаки. Вслед за П. И. Мельнико-
вым-Печерским Астафьев именно в старообряд-
честве видит залог будущего развития России: 
«Если и суждено России возродиться, то пой-
дет то возрождение от старообрядческого со-
словия и близко с ним соприкасающегося наро-
да, ибо физически старообрядцы сохранились 
лучше «пролетарьята», и по российским селам 
еще можно встретить белокурого, голубоглазо-
го славянина»23. Примечательно, что про своего 
героя Колю Рындина Астафьев сказал, что та-
ких порядочных людей, как он, надо оставлять 
«на развод». Как видим, писатель решает пробле-
му национальной самоидентификации с точки 
зрения сохранения в старообрядчестве русско-

21 Астафьев В. П. Прокляты и убиты. С. 115.
22 Астафьев В. П. Народ у нас какой-то не французистый 

// Комсомольская правда. 8 мая 1993. С. 3.
23 Астафьев В. П. Сгорит божественная скрипка. Два 

письма-ответа на вопросы корреспондента журна-
ла «Российская провинция». [Электронный ресурс]: 
Грамотей. URL: http://www.gramotey.com / ?open_
file=1269104608 (дата обращения: 20.09.2014).
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го генофонда и подлинно русских черт — стой-
кости в убеждениях и неподкупности. В 2000-м 
году, незадолго до смерти, Виктор Астафьев пи-
шет автобиографию, из которой становится по-
нятна причина обращения к теме старообряд-
чества: «…Мой прадед Яков Максимович Аста-
фьев (Мазов) пришел в Сибирь из Каргополь-
ского уезда Архангельской губернии со слепою 
бабушкой поводырем. Происходил он из старо-
обрядческой семьи, не пил горькую, не курил, 
молился наособицу, был от рождения башковит 
и в преклонном возрасте тучен телом»24. Пра-
дед поселился в селе Овсянка, откуда писатель 
родом, и куда он возвратился в конце жизни.

Хотя у писателя В. Г. Распутина тема старо-
обрядчества не звучит в художественных про-
изведениях, обойти молчанием это явление он 
не мог. В публицистическом очерке «Смысл дав-
него прошлого», впервые опубликованном в жур-
нале «Наш современник» в 1989 г., он объясняет 
свое обращение к теме раскола русской церкви: 
«Интерес к расколу появляется сейчас не из ар-
хеологического любопытства, на него начинают 
смотреть как на событие, способное повториться, 
и потому требующее внимательного изучения. Он 
может вернуться — в других, разумеется, формах 
и принципах, в другой организации и порыве, 
под другими лозунгами, но на схожих основани-
ях, близких к тому, что староверы в отношении 
к себе называли «остальцами отеческого благо-
честия»»25. Распутин так определяет роль старо-
обрядчества в судьбе России: «Мы должны быть 
благодарны старообрядчеству за то, в первую оче-
редь, что на добрых три столетия оно продлило 
Русь в ее обычаях, верованиях, обрядах, песне, 
характере, устоях и лице. Эта служба быть может 
не меньше, чем защита отечества на поле бра-
ни»26. Здесь писатель вторит мнению академика 
Д. С. Лихачева, высказанного им в интервью га-
зете «Русский курьер»: «своим упорством, своей 
приверженностью к старой Вере старообрядцы 
сохранили древнюю русскую культуру: древнюю 
письменность, древние книги, древнее чтение, 
обряды древние. В эту старую культуру входил 
даже фольклор — былины, которые на Севере 
главным образом сохранились в старообрядче-

24 Ростовцев Ю. А. Виктор Астафьев. М.: Молодая гвар-
дия, 2009. С. 12.

25 Распутин В. Г. Смысл давнего прошлого// Россия: дни 
и времена (Публицистика). Иркутск, 1993. С. 165.

26 Там же. С. 176.

ской среде»27. Как Лихачев, так и Распутин про-
блему национальной идентичности видят в со-
хранении истоков русской культуры в старооб-
рядческой среде.

Помимо создателей «деревенской прозы», 
тему старообрядчества затрагивает ряд совре-
менных писателей: В. А. Бахревский, Н. М. Ко-
няев, В. В. Личутин и др. Бахревский (р. 1936) — 
поэт, писатель, классик детской литературы 
является автором целого ряда романов, отра-
жающих тему старообрядчества XVII в.: «Ти-
шайший», «Никон», «Аввакум», «Боярыня Мо-
розова». По мотивам его произведений снят 
20-тисерийный фильм «Раскол» (режиссер 
Н. Досталь, сценарист М. Кураев), вышедший 
на экраны в 2011 г. Роман «Аввакум» Бахрев-
ский основывает на «Житии протопопа Авва-
кума, им самим написанном», которое явилось 
источником вдохновения для многих художни-
ков слова. Жизнь вождя староверия полна собы-
тий и треволнений, но заканчивается роман вос-
поминанием о возвращении Аввакума на Русь 
из даурской ссылки. Протопоп рассуждает о том, 
что «все то у Христа тово света наделано для че-
ловеков», однако человек «суете уподобится», 
не оценив божьего дара. Он просит у читате-
ля прощения: «аз согрешил паче всех человек». 
Бахревский вторит ему: «И меня простите за то, 
что много написал. А сказать-то одно хотел: та-
кие вот мы, русские люди. Кричим друг другу, 
через века кричим — опамятуйтесь! И живем 
себе, хлеб жуя, хоть и в сомненье вечном, да гре-
хи плодя без страха. Великая уж над нами гора 
выросла. Одним детям — жить не страшно»28. 
В заключении романа отчетливо звучит тема 
культурной памяти. «Великая гора» — это пре-
данное забвению прошлое, в том числе и грехи, 
не до конца осознанные нами…

По мнению профессора Яна Ассмана, гибель 
этносов — результат не физического уничтоже-
ния, а коллективного и культурного забвения. 
Изменения в организации культурной памяти 
через новшества в области кодирования (пись-
мо), циркуляции (книгопечатание, радио, теле-
видение) и традиции (канонизация, деканониза-
ция) могут повлечь за собой глубокие изменения 

27 Академик Лихачев и старообрядчество. [Электрон-
ный ресурс]: Православное старообрядчество. URL: 
http://edinoslavie.ru / modules. php?name=News&file=a
rticle&sid=546 (дата обращения: 22.09.2014).

28 Бахревский В. А. Аввакум. М.: Армада, 1997. С. 546.
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в области коллективных идентичностей. Однако 
самым стабилизирующим средством для этниче-
ской идентичности немецкий египтолог и историк 
культуры признает религию29. Провидя творче-
ской интуицией важность поворотного момента 
нашей истории — церковный раскол XVII века — 
русские писатели не перестают обращаться к теме 
старообрядчества. Знаменательно, что творцы «де-
ревенской прозы», отразившие бытие русского 
крестьянства, нередко имеют старообрядческие 
корни. В староверии писатели ищут сохраненное 
ядро русской культуры, не тронутое западной ци-
вилизацией, подлинный русский характер, выра-
ботанный в трудных природных и исторических 
условиях. Поэтому феномен старообрядчества, 
оставшегося преданным старой вере («древлему 
благочестию») и старым («отеческим») устоям жиз-
ни, остается актуальным для русской литературы 
до настоящего времени.
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ЭТНОКУЛЬТУРЫ В ПРОШЛОМ 
И НАСТОЯЩЕМ

Обрядовый фольклор, обрядовая поэзия — 
явление многожанровое. То или иное произве-
дение обрядовой поэзии можно сопоставить 
с разными этнографическими комплексами; 
например, свадебные песни могли исполняться 
не только во время брачных обрядов, но и во вре-
мя новогодних игрищ, в хороводах. Мы рассмо-
трим обрядовый фольклор в разных регионах 

России в этнографической классификации, в раз-
ном региональном бытовании. По функциям 
произведения обрядового фольклора можно под-
разделить на магический и утилитарный. С точ-
ки зрения жанровой можно говорить о заклина-
ниях, заговорах, приговорах, песнях. При этом 
мы имеем в виду драматургическую и испол-
нительскую сущность обряда, проявляющуюся 
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в фольклоре. Песни могут быть собственно об-
рядовыми, лирическими, игровыми, величаль-
ными и корильными.

Свадьбу рассматривают как народную дра-
му, но в ней выделяют магическую и бытовую 
функции. Свадьба была в древности не только 
развлечением, но и бытовой необходимостью. 
Любой фольклорный жанр является сложным, 
синкретическим целым. «Свадебные песни — 
это словесно-музыкальный жанр, свадебное же 
причитание — это особый словесно-музыкаль-
ный жанр»1. На свадьбе как драматическом дей-
стве отсутствует сцена, разделение участников 
свадьбы на актеров и зрителей. В свадьбе при-
нимают участие все: и брачующиеся, и их ро-
дители, и гости. Реквизиты, бутафория, деко-
рации отсутствуют, но есть главное — самые 
активные лица: жених и невеста. Есть диалоги 
невесты с подругами, есть монологи (невеста, 
жених, сваха). Свадебные костюмы (невеста, же-
них, дружка) выполняют бытовую, магическую 
и эстетическую функции. Что касается свадеб-
ных причетов, то они образуют на свадьбе «те-
атр одного актера».

В целом можно говорить о фольклорно-этно-
графических комплексах. В каждом жанре обря-
довой поэзии можно выделить древние и новые 
пласты, древние и более поздние жанры. «Риту-
альные песни формировали обряд, фиксировали 
его совершение; заклинательные — заклинали 
сверхъестественные силы и благополучие чело-
века; величальные — хвалили участников риту-
ала, а корильные — их ругали; игровые песни, 
являющиеся магическими по своему происхо-
ждению, отразили в игре трудовой опыт кре-
стьянства; лирические песни, изображая чело-
веческие переживания, рассказывали о соци-
ально-бытовой жизни народа»2. Мы проанали-
зируем наиболее общие и типические моменты, 
позволяющие выявить сходство и различие всех 
составляющих в свадебных фольклорных жан-
рах по различным регионам России.

Рассмотрим традиционный свадебный об-
ряд, в котором сохраняются и общечеловече-
ские нормы поведения, морали, нравственно-
сти, и этно-дифференцирующие свойства, от-

1 Круглов Ю. Г. Русские обрядовые песни. М.: Высшая 
школа, 1989. С. 176.

2 Круглов Ю. Г. Русские обрядовые песни. С. 170.

личающие один народ от другого3. Рассматри-
вая фольклорные жанры свадебного обряда, 
мы выявляем множество локальных вариантов 
по регионам. Наша страна многонациональная, 
поэтому мы анализируем свадебный фольклор 
в русской, украинской, татарской, чувашской 
свадьбе, а также в свадебном обряде немцев По-
волжья. Заключение брака всегда приурочива-
лась к определенным периодам земледельческого 
календаря, проводилось в свободное от сельско-
хозяйственных работ время. В основном — осе-
нью: от Покрова дня до Филиппова поста и зи-
мой от Крещения до Масленицы. При всем реги-
ональном различии свадебных обрядов можно 
выделить некоторые общие моменты: выбор не-
весты, сватовство, сговор родителей, «рукоби-
тие», «смотрины дворов», девичник, когда пели 
свадебные песни и готовили подарки жениху 
и его родным; прощание невесты с девичьей 
жизнью; приезд «свадебного поезда», «выкуп» 
невесты, благословение молодых родителями 
невесты (а перед венчанием — заплетение деви-
чьей косы в «бабьи косы», одевание невесты). Да-
лее — венчание в церкви и свадебный пир в доме 
жениха. На следующий день начинался цикл по-
слесвадебных обрядов: хождение молодой жены 
за водой с коромыслом, подметание пола, при-
глашение за праздничный стол в дом невесты. 
Заканчивалась свадьба хождением по селу с пес-
нями. В Поволжье обитало множество народов, 
представителей разных этнографических групп: 
мордва (финно-угорское племя), славяне (рус-
ские, украинцы), казахи, татары, чуваши, нем-
цы (со времени Петра I). В Поволжье известно 
110 этносов. Каждый из них обогащает культуру 
этой земли обычаями, традициями, в том числе 
это относится к свадебному обряду, к свадебно-
му фольклору. В связи с тем, что все эти этносы 
жили на одной земле, часто были смешанные 
браки, и соответственно происходило смешение 
традиций, свадебного фольклора. В саратовском 
Поволжье в свадьбах сохранились характерные 
черты, общие для русской свадьбы. С момента 
сговора невеста должна была плакать и причи-
тать, прощаясь со своей девичьей волей и ро-
дительским домом, ее подружки тоже должны 
были петь печальные песни. Такие плачи долж-
ны были слышать все. Даже если девушка выхо-
дила замуж по любви и в душе веселилась, она 

3 Захаров В. М. Поэтика русского танца М., 2009. Т. 3. 
С. 95.
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все равно должна была горько плакать, потому 
что иначе соседи осудили бы ее за то, что она 
неблагодарна своим родителям и с радостью 
уходит из отцовского дома. После этих плачей 
невесту уводили в баню, а потом передавали 
приданое родственницам жениха.

Приведем примеры свадебных песен Самар-
ской области.

Музыкально-певческий стиль русских Са-
марской области формировался на основе север-
норусского, южнорусского и среднерусского го-
воров, со всеми фонетическими особенностями 
соответственно. Величальные, хороводные песни 
часто включали в себя припев «алилей лели». Они 
были веселыми, сопровождались приплясывани-
ем. Одновременно существовали и причитания 
невесты. Свадебный обряд имел несколько эта-
пов: «сговор», «запой», «рукобитие», «смотрины 
дворов». Во время подготовки невесты к свадьбе, 
когда к ней приходили подружки помогать шить 
подарки жениху и его родным, пели свадебные 
песни. Иногда это длилось неделю и называлось 
«девичником» (хотя даже в пределах одной обла-
сти в разных селах были свои особенности). Не-
веста часто «голосила», ее плач был связан с про-
щанием с девичьей волей и отцовским домом.

«Спойте-ка, кочеты, по  утру ранехонь-
ко, / Разбудите-ка моего батюшку и мою матуш-
ку, / Спалось ли вам, мой батюшка и моя матуш-
ка? / А мне-то горькой, горемычной, не спалось, 
а много виделось: / Будто я ходила по крутым го-
рам, / И брала черны ягоды, / И потеряла я три 
ключика: / Белый-то ключик — негу матуш-
ки, / Другой-то ключик — волю батюшки / А тре-
тий-то ключик — из русой косы алу ленточ-
ку. / Где ни взялся — чужой, добрый конь, / Вмял, 
втоптал во грязь черную алу ленточку».

В этом плаче традиционно много плеоназ-
мов («горькая», «горемычная»; «брала», «потеря-
ла»; «вмял», «втоптал»), риторических вопросов, 
постоянных эпитетов, хорактерных для фоль-
клора («крутые горы», «грязь черная», «коса ру-
сая», «добрый конь»), анафор («разбудите-ка», 
«воспойте-ка»); повторяется магическое число 
три («три ключика»). Монолог невесты компо-
зиционно построен как воображаемый диалог.

Обратимся к собственно свадебной песне 
русских Самарской области.

«Вьется, вьется, стелется / По лугам трава 
шелковая, / По лугам трава шелковая. / Мил со ми-
лою сходятся, / Мил со милою сходятся, / Целу-

ются, милуются, / Целуются, милуются. / Цело-
вал, миловал / Что Лексей свою Александруш-
ку, / Что Гаврилович Федотовну: / «Свет ты моя 
Александрушка, / Свет ты моя Федотовна».

«Около дубчика да два голубчика, / Ой ли, 
ой люли, два голубчика, / Да два сизые, да сизо-
крылые. / Ой ли, ой люли, сизокрылые, / И целу-
ются, да и милуются, / Ой ли, ой люли, и милу-
ются, / Сизы крыльями да обнимаются, / Ой ли, 
ой люли, обнимаются: / «Вот голубушка ты моя 
сизая, / Ой ли, ой люли, моя сизая, / Вот Алексан-
друшка да моя милая, / Ой ли, ой люли, моя ми-
лая. / Вот Федотовна да чернобровая, / Ой ли, ой 
люли, чернобровая».

Песни очень лиричны и раскрывают неж-
ные, любовные чувства жениха и невесты («мил 
со милою сходятся, целуются, милуются»), ха-
рактерны обращения («свет ты моя Алексан-
друшка, свет ты моя Федотовна»). Традицион-
но сравнение любящих с “ голубчиками сизо-
крылыми», которые тоже «целуются, милуются», 
«сизы крыльями да обнимаются».

Украинские переселенцы появились в Сара-
товском крае в конце XVII — начале XVIII века. 
Несмотря на общее восточнославянское проис-
хождение и единство веры, свадебные обычаи, 
традиции и фольклор у украинцев отличались 
от русских. Непременными были сватовство, сго-
вор, прощание с домом и плач невесты, венчание, 
свадебный пир. Отличие — гуляние по селу же-
ниха и невесты после венчания, отсутствие сва-
дебного поезда и выкупа невесты. Украинские 
крестьяне вступали в брак в более зрелом возрас-
те. Они были более самостоятельными в момент 
сватовства и в остальных свадебных обрядах. 
Звучало большее количество песен, например, 
когда молодые сидят за столом, и дружки три раза 
взмахивают белым покрывалом над их головами.

После совершения обряда венчания молодые 
возвращаются в дом жениха. Их встречают хле-
бом-солью, осыпают хмелем и монетками. Неве-
ста на некоторое время возвращается в дом роди-
телей, гуляет с подружками и прощается с деви-
чьей волей (песни аналогичны русским), потом 
она «прячется», ее находят и надевают на голову 
убор замужней женщины, она «сопротивляется» 
в шутку. Жених в это время гуляет с друзьями 
по селу верхом на лошадях, подъезжает к храму, 
молится, целует икону. Вечером снова молодые 
в доме жениха, поют песни, опять возвращаются 
в дом невесты. Торжество могла длиться целую 
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неделю. Обязательно устраивали костер для из-
гнания «нечистой силы».

«1. Ой дівчино, шумить гай, / Кого любиш — 
забувай, забувай. / Ой дівчино, шумить гай, / Кого 
любиш — забувай!

2. — Нехай шумить ще й гуде, / Кого лю-
блю — мій буде, мій буде. / Нехай шумить ще й 
гуде, / Кого люблю — мій буде!

3. — Ой дівчино, серце моє, / Чи підеш ти 
за мене, за мене? / Ой дівчино, серце моє, / Чи пі-
деш ти за мене?

4. — Не піду я за тебе: / Нема хати у тебе, 
у тебе. / Не піду я за тебе, / Нема хати у тебе.

5. — Підем, серце, в чужую, / Поки свою збу-
дую, збудую. / Підем, серце, в чужую, / Поки свою 
збудую.

6.  — Постав хату з лободи, / А  в  чужую 
не веди, не веди. / Постав хату з лободи, / А в чу-
жую не веди.

7. Чужа хата такая, / Як свекруха лихая, ли-
хая. / Чужа хата такая, / Як свекруха лихая.

8. Хоч не лає, так бурчить, / А все ж вона 
не мовчить, не мовчить. / Хоч не лає, так бур-
чить, / А все ж вона не мовчить».

***
«Ой їхало весілля попід нашу грушку / Зачепи-

ло за гілляку, загубило дружку / Ой їхало весілля 
попід нашу хату / Зачепило за гілляку, загубило сва-
ху / Грай, музико, коли граєш, коли добрий смичок 
маєш, / А не граєш, не дури, даром грошей не бери».

В восьми куплетах украинской свадебной пес-
ни проявляется свободолюбивый, независимый 
характер невесты: не забывать милого, а отста-
ивать право девушки на свою любовь, свой соб-
ственный дом, где не будет «бурчать лихая све-
круха». Общее настроение — безудержное весе-
лье, музыка.

Татарская свадьба.
Женитьба происходила по сватовству. Про-

фессиональная сваха делает предложение родите-
лям невесты, ведет переговоры об условиях заклю-
чения брака (размер калыма, сроки свадьбы). Да-
лее следует помолвка и сговор, обмен подарками.

Бракосочетание проводится по мусульманско-
му обряду и сопровождается праздничным обе-
дом. До этого жених не может оставаться наедине 
с невестой. На обед приходит мулла, два свидете-
ля, отец жениха. Во главе стола жених с невестой, 
рядом с невестой — родители жениха и свидетель, 
около жениха — родители невесты и свидетель. 

Хозяин дома знакомит гостей друг с другом. По-
том выбирают — тамаду, он должен быть веселым 
и остроумным. У мусульман есть пословица: «Вкус 
супа зависит от соли, прелесть застолья — от сло-
ва». Свадебные гулянья называются «туй». После 
застолья подружки невесты устраивают смотрины 
жениха. Потом молодоженов ведут в баню; по вы-
ходе им дают блины. В доме жены молодожены 
гостят четыре дня, жених дарит подарки, в том 
числе — супруге. На завершающем этапе жена пе-
реезжает в дом мужа, и там снова застолье. Сам 
обряд заключения брака проходил дома. На про-
цедуре брака они не присутствовали: невеста была 
в соседней комнате, жених — у себя дома. Мулла 
делал запись о браке, и тогда молодых объявляли 
мужем и женой. Главный пир был мужской в доме 
невесты. Через несколько дней — женский пир, 
и там же смотрели подарки.

«Как же песни хороши. / Давайте отды-
хать. / Если слышали эту новость, / Вместе песни 
мы споем. / Родные мои, близкие, / Все ли в здра-
вии? / Так ли думали вы, этак, / Сватья, родствен-
ники, / Со свадебным праздником вас / Ах, вы 
двое, / Ваши лица / Если создали вы пару, / Про-
жить вам счастливую жизнь! / Вы — красивая 
пара, / Не сглазить бы вас! / Расставанья и печали 
пусть обходят стороной / Посеял пшеницу, пусть 
бог даст / на одну пшеницу — тысячу / Любовь Тахи-
ра и Зухры / пусть вам дарует Всевышний / Белые ле-
беди прилетели к нам, / улетят ли они осенью? / Ле-
бединую любовь / Мы желаем вам. / Кто-то едет 
с той сторонки / На телегах и санях, / Молодая 
ваша жизнь / Пусть будет с детишками / Яблоки 
садовые / Раздаю поштучно я, / Все вас поздрав-
ляют, / И от меня вам пожелания. / Воспитала 
дочку ты, / Воспитал я сына, / Так давайте вместе 
жить, / Дай мне, сваха, свою руку / Давайте, друзья, 
присядем за стол, / Угощения не так важны, / Луч-
ше песни нам попеть / Соловей не отдает своего 
птенца, / Если его не отобрать. / Дождь не погасит 
пламя сердца, / Если песню не споешь / Покосите 
в яблоневом саду, / Если коса твоя остра. / Еще будем 
вспоминать / Время, проведенное вместе / Вот часы 
пробили восемь, / Не забывайте вы уж нас, / Мы вас 
также не забудем».

Содержание свадебной песни традиционно 
в том смысле, что все гости восторгаются красо-
той молодых, славят их любовь. Им желают лебе-
диную верность и любовь. Дом — полную чащу, 
побольше детишек, а «расставания и печали пусть 
обходят стороной».
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Чувашская свадьба.
Существовали три формы брака: первый — 

сватовство и полный свадебный обряд; второй — 
свадьба «уходом»; третий — похищение невесты, 
с ее согласия.

Невеста причитала, прощаясь со своей род-
ней. Далее поэтический монолог старшего из дру-
жек. Потом было угощение жениха и его друзей. 
Затем жених уезжал к себе домой, а жена уезжала 
тоже, но одна, верхом на лошади или стоя в ки-
битке. Жених ударял её три раза ногайкой. Та-
ким образом он «отгонял» злых духов ее дома. 
Тамада поет заунывные песни, плачет о тяжкой 
доле невесты, покидающей дом. В отличие от рус-
ской чувашская свадьба проводилась всегда летом, 
поэтому дом украшали ветками липы и рябины. 
Чувашская свадьба — театрализованное действо 
с определённым набором действующих лиц: стар-
ший зять, младший зять, посаженный отец, под-
руги невесты и руководитель свадьбы.

«Наш брат, какой же он лгунишка, / Ах, ка-
кой же он лгунишка. / Говорил, что нет ни одной 
речки, / Ни одних ворот по пути. / Семь рек пере-
шли, / Двенадцать ворот открыли. / Семь, семь, семь 
рек / Семь рек перешли. / Во время пути / Мыш-
ка вышла — посвистела, / Крот вышел — попла-
кал. / Зашли в эту деревню, / Ни шатенки, ни свет-
ловолосой, / Лишь темноволосые с глаз не сходи-
ли. / Когда-то брат говорил, что / Из темненьких 
да маленьких девушек / Матицу черной избы со-
орудит, / Из светленьких да высоких — / Матицу 
сарая поставит. / Сейчас сделает или нет, / Посмо-
трим. / Свадьба, свадьба, свадьба, / За три дня на-
чали собираться. / Не за три дня поехали, / А лишь 
когда лошадь запрягли. / Мы куда сегодня езди-
ли? / Цветы липы собирали. / Липа пока не зацве-
ла, / А у брата жена появилась. / Девушки этой де-
ревни гуляют, / Матерей не слушаются совсем, / Все 
о парнях думают. / Девушки этой деревни / Отцов 
тоже не слушаются. / Жены же этой деревни / Мужа 
лишь слушаются. / В той деревне сто девушек. / Они 
стоят сто рублей, / В нашей деревне одна девуш-
ка, / Она стоит сто рублей. / Золотые бусы не рассы-
плются, / Даже если захочешь. / А красивые девушки 
этой деревни / Нигде не пропадут. / Будучи девуш-
кой, / Сестренка фартук надевала, / Радостная ходи-
ла. / Сейчас на чужбину уехала, / Белый фартук за-
вязывает. / Ходит, думает. / О чем думает? / О жизни, 
быть может? / Давно, когда она жила дома, / По три 
ведра воды таскала. / Около крыльца пруд дела-
ла. / Гуси и утки там плавали. / Сейчас она уеха-

ла, / Кто по три ведра носить будет? / Где гуси-утки 
плавать будут? / Ай-я-рай-я. / Приданое девушки 
весит сорок пудов. / У нашей сестренки — пять-
десят пудов. / Без дела не сидела она. / Без лошади 
и не увезти все. / Давай, зять, поставь выпить. / Ай-
я-рай-я. / Свадьба, свадьба, ланки / Маленький 
друг жениха. / Ни одного ковша не подал / В голо-
ву ему вино ударило / Ой-яй-яй-рай-яй-я. / И не-
вестка, Прасковья, / Если бы была шелковым плат-
ком, / На голову бы повязала. / Если бы была сере-
бряным кольцом, / На руку надела б. / На чужбине 
семь дверей, / Если даже, как ветер, открывать и за-
крывать, / Ты не угодишь на чужбине. / На чужби-
не — семеро, а ты — одна. / Ой-яй-яй-рай-яй-я».

Немцы Поволжья.
В обряде соединились особенности герман-

ской культуры и черты переселенческой культуры 
со времен Петра I. Свадебный обряд связан с раз-
витостью мужских обрядовых ролей (маскулини-
зация). Важны роли жениха, дружки, приглашаю-
щих. Жених должен был поставить майское дере-
во для невесты. В ходе обряда дружка разоблачал 
«фальшивую невесту», похищал туфлю невесты 
и брал за нее выкуп. Ярко проявляется символика 
в танцевальном фольклоре (переход невесты из де-
вушки в женщину и в другую семью). Далее — та-
нец «Снятие венка», его похищение и «продажа». 
Все сопровождалось пением романса.

В свадебном обряде немцев Поволжьев было 
больше танцев, чем песен. Очень важным был тан-
цевальный обряд снятия венка под пение роман-
са «Schoen ist die jugend». Свадебный обряд рос-
сийских немцев относится к европейскому типу 
свадьбы. В песне «Красивая молодежь», наряду 
с тем, что гости славили «счастливые юные годы», 
они пели и о том, что молодость преходяща, моло-
дым в будущем предстоит испытать не только ра-
дость, но и усталость, разочарование, быть может, 
одиночество. «Как увянут зимой цветы на клум-
бе, так увянет и молодость, поэтому пусть все ра-
дуются на свадьбе, но и помнят о том, что моло-
дость, увы, не возвращается». До свадьбы дружки 
приглашали гостей.

«Мы приглашаем вас от имени Йохана и До-
ротеи, / жениха и невесты, / которые позволи-
ли нам / сказать вам от их имени, / что они наме-
рены в четверг / провести обряд бракосочета-
ния / и были бы рады видеть вас в качестве гостей!»

Каждый гость, как положено, должен был 
явиться в определённое время в праздничном на-
ряде. Когда все соберутся, все должны были быть 
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готовы сопровождать жениха и невесту до храма. 
Затем пастор венчал пару с благословением. После 
чего молодых провожают домой.

Интерес к свадьбе у всех народов всегда ве-
лик. Древнерусский свадебный обряд являет-
ся сложным комплексом традиционной быто-
вой культуры. Представляет собой театральное 
действо, которое длилось иногда несколько не-
дель. Он представлял собой систему ритуальных 
действий, сопровождаемых многими жанрами 
фольклора: «плачи, причитания, обрядовые пес-
ни, лирические песни-жалобы, лирико-эпиче-
ские и величальные песни, раскрывающие облик 
девушки-невесты, шуточные песни и припевки, 
сатирические величания, плясовые песни; вклю-
чались также разнообразные виды народной сло-
весности — заговоры, пословицы, поговорки, ко-
медийные диалоги»4.

Свадебная игра различалась по разным об-
ластям, районам. Например, в русских северных 
местностях подчеркнуты трагедийные момен-
ты. В южных местностях — комедийные сцены, 
шуточные эпизоды. Свадебная игра подразделя-
лась на две части: первая более продолжительная, 
в доме невесты; там были основные моменты бы-
товой драмы: прощание девушки с родными; вто-
рая часть — после венчания, происходила в доме 
родителей жениха. Сопровождалась пиром, пе-
нием величальных и шуточных песен, пляска-
ми, приемом гостей. Свадебной игрой руково-
дили особые «режиссеры»: сват, сваха, дружки, 
вопленицы. Они выбирали невесту для жениха 
и жениха для невесты. Определяли размер и со-
став приданого, время свадьбы. Жених должен 
был купить невесте платье, фату, туфли, кольцо. 
Во второй части свадебной игры подружки наря-
жают репей ленточками, цветами, потом они бу-
дут его продавать. Репей — символ девичьей кра-
соты. Когда подъезжает свадебный поезд, в доме 
невесты закрывают все двери. За каждую дверь 
платят выкуп. Подружки охраняют репей и тор-
гуются. «Продает» невесту младший брат:

«У моей сестрицы по рублю косица, / По гри-
веннику волосок, / Еще тонкий голосок». Подруж-
ки тоже просят не скупиться: «И не стыдно вам 
перед девками стоять, / И не стыдно вам дешевую 
цену давать?» Девушки просят за невесту: «У на-
шего стола четыре угла, / Клади четыре рубля. / По-
середи — круг, / Давай пятый рупь».

4 Захаров В. М. Указ. соч. С. 215.

В первый день свадьбы в доме жениха моло-
дых одаривают родственники невесты. Во вто-
рой день наоборот. Потом появляются ряженые: 
бабушка, пастух. Они ищут пропавшую «ярку», 
овцу, т. е. невесту.

«Залетала вольна пташечка, / Да залетала ки-
нареечка / Ко соловушке во клеточку, / Да за сере-
бряну решеточку, / Да за хрустальну перебороч-
ку. / Залетевши, стосковалася, / Стосковавшись, 
сгоревалася: / «Да охти, охти, мне тошнешень-
ко, / Да охти, охти, мне грустнешенько / Да жить 
без батюшки, без матушки, / Да без любимых 
подруженек, / Да  без  любимых, залушевны-
их». / «Да что Владимир речь говаривал, / Да Алек-
сеич речь говаривал: / «Да ты не плачь, душа Ма-
ринушка, / Да ты не плачь, душа Егоровна: / У нас 
есть батюшка и матушка, / Да молодые есть моло-
душки, / Да будут все твои подруженьки, / Да будут 
твои задушевные».

«У голубя у сизого / Золотая голова, / У го-
лубушки у сизой / Алой лентой убрана. / У Сте-
пана Фомича / Расхорошая жена, / Мариянуш-
ка-душа, / Свет Ильинична. / Мимо ехал, мимо 
ехал / Из Саратова купец. / Любовался, любовался

На  Степанову жену: / «Кабы это, кабы 
это / У меня жена была, / Я утешил бы ее, / Звесе-
лил бы я ее: / Во коляску посадил, / Во Москву-го-
род свозил, / Во Москву-город свозил, / Во гости-
ный двор сводил, / Со гостями посадил, / Конфе-
тами накормил».

Под влиянием цивилизационных процессов 
свадьба утратила сакральный смысл и перешла 
в явление формальное. Но она осталась ярким 
явлением традиционной культуры, сохранила 
свою символику и игровую сущность.
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Аннотация
В статье рассматривается начало творческой деятельности Вальтера Фельзенштейна 
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ИМЕНА И СОБЫТИЯ 
ПРОШЛОГО

О творчестве выдающегося оперного режис-
сера-постановщика профессора Вальтера Фель-
зенштейна написаны монографии, множество 
статей и рецензий. Настоящая статья посвящена 
становлению драматического актера и режиссе-
ра Вальтера Фельзенштейна профессиональным 
оперным режиссером, добившимся впоследствии 
огромных успехов в оперной режиссуре и став-
шим одним из выдающихся специалистов в этой 
области в ХХ веке, а также возникновению его 
творческих связей с театральными деятелями 
России.

С творчеством Героя труда Германской Де-
мократической Республики, лауреата Государ-
ственной премии ГДР, вице-президента Немец-
кой Академии искусств, организатора и художе-

ственного руководителя Берлинского театра «Ко-
мише опер» Вальтера Фельзенштейна, чье имя 
было широко известно в театральных кругах все-
го мира, советская публика и театральная обще-
ственность имели возможность познакомиться 
трижды. Если первые два раза это были гастроль-
ные спектакли: «Сказки Гофмана» Ж. Оффен-
баха, «Альберт Херринг» Б. Бриттена, «Волшеб-
ная флейта» В.-А. Моцарта в 1959 году, «Отелло» 
Дж. Верди, «Сон в летнюю ночь» Б. Бриттена, 
«Синяя борода» Ж. Оффенбаха. в 1965 году, — 
то в 1969 году на сцене Московского академи-
ческого музыкального театра имени К. С. Ста-
ниславского и Вл. И. Немировича-Данченко им 
была поставлена опера «Кармен», при постанов-
ке которой профессор В. Фельзенштейн проя-
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вил свой новаторский подход — ставить оперу 
в соответствии с первоначальным замыслом её 
автора, композитора Ж. Бизе.

Вот как характеризовал мастера народный 
артист РСФСР, главный режиссер Московско-
го академического музыкального театра имени 
К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Дан-
ченко Л. Д. Михайлов: «Профессор Фельзен-
штейн не просто режиссер громадного таланта 
и творческой воли, огромной эрудиции и безу-
пречного вкуса. Выдающийся музыкант, он по-ю-
ношески романтично влюблен в музыку и музы-
кальный театр. Это человек огромного опыта: 
за его плечами много постановок в драматиче-
ском театре, опере, несколько фильмов. Настой-
чиво и неутомимо ставит он перед собой новые 
и трудные задачи. Целеустремленный новатор, 
бескомпромиссный боец»1.

По мнению известного советского и рос-
сийского музыкального критика А. А. Золото-
ва, режиссерские заслуги В. Федьзенштейна пе-
ред музыкальным театром сопоставимы с до-
стижениями К. С. Станиславского: «Его работы, 
идеи — не подражание Станиславскому, даже 
не продолжение его, но единомыслие»2.

А. А. Золотов обращает внимание на следу-
ющие отличительные особенности театральных 
постановок Вальтера Фельзенштейна: «Есте-
ственность пения. Здесь поют, как говорят, есте-
ственно и нормально. В этом театре пение — 
не условный, а естественный язык героев, вы-
текающий как данность из того эмоционально-
го состояния, в котором герои находятся. Пение 
здесь не самоцель, а лишь способ открыть чело-
веческое «я».

Высокая слаженность и индивидуальность 
ансамбля. На спектакле обычно не думаешь, 
сколько труда стоит за безукоризненной ансам-
блевой слаженностью и в то же время предель-
ной индивидуализированностью каждого чело-
века на сцене.

Певец-актер. Фельзенштейн предпочитает 
певца-актера, который выслушивает советы ре-
жиссера, пользуется его помощью, если она ему 
нужна, но в разработке интерпретации идет сам 

1 Михайлов Л. Д. Семь глав о театре. М., 1958. С. 194.
2 Золотов А. А. «Листопад, или в минуты музыки». М.: 

Современник, 1989. С. 314.

настолько далеко, что действует как самостоя-
тельно творящий актер3.

Хотя к моменту знакомства с работами 
К. С. Станиславского Вальтер Фельзенштейн 
был уже сформировавшимся актером и режис-
сером, он считал «Комише опер» продолжателем 
того, «что уже давно добились Брам и Рейнгардт 
в Берлине, Станиславский в Москве и Антуан 
в Париже…» 4.

Вальтер Фельзенштейн родился 30 мая 
1901 года в Вене. Он стал старшим ребенком дей-
ствительного члена австрийского союза инже-
неров и архитекторов всеавстрийской железной 
дороги Франца Отто Фельзенштейна, выходца 
из Варшавы, и Эльзы Элизабет Беннер, урожен-
ки Вены. Его брат-близнец Рихард Юлиус умер 
через три месяца после рождения. Позже роди-
лись дети: Теодор (19.04.1903), Марта (29.03.1905) 
и Отто (22.11.1916).

Вальтер проучился 5 классов в народной 
школе (Volksschule) и 7 лет в реальной гимна-
зии (Realgymnasium) в Вене. Аттестат с отличи-
ем об окончании гимназии, позволяющий по-
ступать в высшие учебные заведения страны, он 
получил в Филлахе (Villach), где учится в 1919–20 
учебном году.

С музыкой в детстве у Вальтера Фельзен-
штейна не заладилось: «В детстве отец нанял мне 
учителя по скрипке. Но ничего из этого не вы-
шло. Отец решительно прекратил пустую тра-
ту денег. Я был тогда очень рад этому».5 Но впо-
следствии Вальтер сожалел, что в ранние годы 
пренебрег изучением музыки. Уже в старших 
классах Фельзенштейн стал увлекаться театром. 
В Филлахе он без ведома родителей создал в сво-
ем классе театральную труппу, с которой они 
во время каникул разъезжали по Каринтии. Те-
атральная группа называлась «Линдер». Все чле-
ны группы выступали под псевдонимами. Валь-
тер Фельзенштейн назвал себя Раулем Хорстом 
и был директором.

В 1920 году В. Фельзенштейн поступил в тех-
нический институт в Граце. Обучение и начало 
его актерской карьеры пришлось на 20-е годы, 
которые были очень бурными не только в Рос-

3 Золотов А. А. «Листопад, или в минуты музыки». С. 
311, 313, 314, 328, 343.

4 Фельзенштейн В. О музыкальном театре. М., 1984. С. 
312.

5 Felsenstein W. Melchinger S. Musiktheater. Bremen. 1961. 
S. 10
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сии, но и в Австро-Венгрии, и в Германии. Ув-
лечение театром вытеснило у Фельзенштейна 
учебу, и он проучился в техническом институте 
только два семестра.

Увидев такое стремление сына к театру, отец 
решил выяснить, есть ли у сына данные. Пер-
вое прослушивание Вальтера в Вене было не-
удачным, и его отец обратился к Эрнсту Арнд-
ту, ведущему актеру Бургтеатра и одновремен-
но преподавателю в венской Академии музыки 
и театрального искусства, и тот увидел в юноше 
задатки актера. Хотя профессор неохотно давал 
частные уроки, он согласился обучать Фельзен-
штейна актерскому мастерству. Помимо уро-
ков у Арндта, Вальтер брал уроки декламации, 
которые были достаточно жесткими. Фельзен-
штейн вспоминал: «Тогда было все по-другому. 
Моя педагог по декламации здесь в Вене меня 
даже била, если у меня что-то не получалось»6.

Обучение продолжалось два года и вклю-
чало в себя также посещение театров. Впослед-
ствии Фельзенштейн вспоминал: «Я любил хо-
дить в оперу, и даже были две или три певицы, 
имена которых я забыл, которых я любил слу-
шать. Я тогда не задумывался и еще был недо-
статочно зрелым, чтобы обосновать, почему мне 
это нравилось. Вообще-то это были постанов-
ки, на которых я понял, что они имеют мало об-
щего с музыкой. Я понял, что такое злоупотре-
бление музыкой, пускай даже красиво звуча-
щей. Сейчас было бы преувеличением сказать, 
что у меня тогда уже было желание ставить опе-
ру, так как об инсценировках не было и речи. 
Я хотел быть только актером и этим наслаждал-
ся в полном объеме»7.

Обучение у Э. Арндта закончилось тем, 
что В. Фельзенштейн был рекомендован в те-
атр города Любек. В Германии, если учитель был 
очень знаменит, то ученик по его рекомендации 
принимался в труппу без собеседования. Кон-
тракт В. Фельзенштейна с городским театром 
Любека был заключен на сезон 1923–24 года, и он 
сыграл там 36 ролей. В театре у него было ам-
плуа молодого любовника и героя. Интендан-
том театра в тот период был Георг Хартман, сын 
известного немецкого оперного певца и режис-
сера Георга Хартмана-старшего, который к тому 

6 Felsenstein W. Theater muss immer etwas Totales sein. 
S. 487.

7 Koban I. Walter Felsenstein. Theater. Gespräche. Briefe. 
Dokumente. S. 71.

времени возглавлял оперный театр Шарлоттен-
бург в Берлине.

Помимо драматических ролей, Фельзен-
штейну давали роли и в музыкальных спекта-
клях. Фельзенштейн вспоминает: «Я исполнял 
теноровую партию в оперетте Лео Блеха «Соло-
менная вдова», а также парикмахера в «Кавалере 
розы» Р. Штрауса, где мне пришлось еще и тан-
цевать»8. Но на этом его танцевальная карьера 
не закончилась. В 1923 году по Германии прохо-
дили гастроли труппы знаменитого балетмейсте-
ра и танцовщика Макса Терписа из Ганновера, 
который исполнял «Тарантеллу смерти» Ю. Битт-
нера. Было запланировано два ночных высту-
пления, и уже в день объявления гастролей все 
билеты были раскуплены. В это время Фельзен-
штейн репетировал Готлиба Хильзе в пьесе Г. Га-
уптмана «Ткачи». За неделю до показа «Таран-
теллы смерти» Макс Терпис заболел. Ситуация 
была критическая, и интендант Фельзенштейна 
Георг Гартман порекомендовал балетмейстеру 
Земмлеру заменить заболевшего Макса Терписа 
Вальтером Фельзенштейном. Вальтер вспоми-
нает: «В силу своей молодости и неопытности 
я согласился станцевать в спектакле «Тарантел-
лу смерти». Это был яркий эпизод в моей актер-
ской деятельности… В Любеке я за год сыграл 19 
ролей, от Ромео до принца в «Старом Гейдель-
берге», в качестве прощального представления. 
Так как я был уже «звездой» и страдал манией 
величия, меня пригласили в Мангейм на пер-
вые роли»9.

Сезон 1924–25 года Фельзенштейн провел 
в Мангейме. В этот период молодым артистом 
было сыграно 26 ролей. Но взаимоотношения 
молодого актера и режиссера-интенданта театра 
Франческо Сиоли не сложились, что, по-види-
мому, стимулировало Фельзенштейна к выра-
ботке самостоятельных режиссерских приемов: 
«С того момента я стал стараться обходиться 
без режиссера. Потому ли я стал режиссером? 
Я не знаю. Тогда это была скорее заносчивость, 
сейчас я это воспринимаю как трагическое об-
стоятельство»10.

8 Кoban I. Walter Felsenstein. Theater. Gespräche. Briefe. 
Dokumente. S. 71.

9 Felsenstein W. Theater muss immer etwas Totales sein. 
S. 487.

10 Felsenstein W. Theater muss immer etwas Totales sein. 
S. 487.
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Другим обстоятельством, сыгравшим огром-
ную роль в формировании будущего режиссера, 
на мой взгляд, стали гастроли Московского ка-
мерного театра во главе с А. Я. Таировым, кото-
рые проходили по городам Германии в рамках 
второго гастрольного турне по Европе11. В Ман-
гейме театр гастролировал в мае 1925 года. Вот 
как вспоминает Фельзенштейн о своих впечат-
лениях от увиденного: «Там я увидел «Жиро-
фле-Жирофля» на музыку Лекока, где актеры не-
объяснимом образом парили, пели и играли меж-
ду штангами и подмостками. Это было для меня 
частично непонятно, потому, что, во-первых, 
было на русском, а во-вторых, я не знал пьесу. 
Но это было очень красиво, и я тотчас понял, 
что это вершина театрального искусства, где со-
держится все, что должен мочь выразить чело-
век»12.

В Германии это было время поисков и успе-
хов, например, Карла Ханца Мартина, Леополь-
да Йеснера, Эрвина Пискатора и многих других, 
но их постановки, на взгляд Фельзенштейна, 
не смогли приблизиться к тем впечатлениям, 
которые он пережил на постановках Таирова13.

Почему же эти театральные представления 
производили такое сильное впечатление не толь-
ко на Фельзенштейна, но и на других театраль-
ных деятелей по всей Германии?

Лейпцигский театральный критик Х. В. Гей-
слер пришел к выводу, что режиссерские наход-
ки А. Я. Таирова в области пространственно-вре-
менной организации сценического действия, 
«… конечно, требуют такого «мастера-актера, 
которого у нас нет», и что достигнутое Таиро-
вым в актерском искусстве тесное музыкальное 
взаимодействие линий и голосов может служить 
образцом»14.

26 июня 1925 года Фельзенштейн в послед-
ний раз вышел на сцену Мангейма в роли поэта 
в пьесе Клабунда «Меловой круг» в постановке 
режиссера театра Евгения Фельбера, которого 

11 Сбоева С. Таиров. Европа и Америка. Зарубежные 
гастроли Московского камерного театра. 1923–1930. 
С. 181.

12 Koban I. Walter Felsenstein. Theater. Gespräche. Briefe. 
Dokumente. S. 83.

13 Koban I. Walter Felsenstein. Theater. Gespräche. Briefe. 
Dokumente. S. 85.

14 Сбоева С. Таиров. Европа и Америка. Зарубежные 
гастроли Московского камерного театра. 1923–1930. 
С. 97.

в это время назначили интендантом объединен-
ной театральной сцены городов Бойтон-Гляй-
виц-Гинденбург в Верхней Силезии — очень 
крупного объединения с тремя или четырьмя 
труппами15.

Получив это назначение, Евгений Фельбер 
уговорил Фельзенштейна заняться у него най-
мом людей для театров. В результате Фельзен-
штейн стал не только актером, но и сотрудником 
управления объединенной театральной сцены, 
а заодно и заведующим ее литературной частью16.

На объединенной сцене Фельзенштейн про-
вел два сезона — 1925–26 и 1926–27 года. Этот пе-
риод был важным этапом в становлении Фель-
зенштейна как режиссера, так как именно здесь 
он впервые попробовал себя в роли режиссера 
драматического и оперного театров. В дальней-
шем его актерская деятельность пошла на убыль.

Первым постановочным опытом начина-
ющего режиссера Фельзенштена была пьеса 
Людвига Фульды «Проходимка», премьера ко-
торой состоялась 27 апреля 1926 года за неделю 
до закрытия сезона. Сам Фельзенштейн об этом 
не вспоминает, но Б. Керман приводит выдерж-
ки из газет того времени. 28 апреля 1926 года 
газета «Остдойче моргенпост» (Ostdeutsche Mor-
genpost) писала: «Режиссура Вальтера Фельзен-
штейна уверенная и живая. Не было мертвых 
мест (которые могли легко возникнуть во вто-
ром акте), иногда даже слишком жестко, слиш-
ком взрывчато»17.

Вторая попытка состоялась в середине сле-
дующего театрального сезона. Помог случай. 
Для постановки спектакля по пьесе Артура Шни-
цлера «Игра в любовь» не оказалось свободного 
режиссера, и управляющий предложил Фельзен-
штейну взяться за эту постановку. Премьера со-
стоялась 11 ноября 1926 года. В этот вечер дава-
ли два одноактных спектакля: драму Шницлера 
«Игра в любовь» в постановке Вальтера Фельзен-
штейна и комедию Хартлебена «Анжела» в по-
становке режиссера театра Отто Эрнста Лунд-
та. Пикантность ситуации придавал тот факт, 

15 Kehrmann B. Vom Expressionismus zum verordneten 
«Realistischen Musiktheater». Walter Felsenstein — eine 
dokumentarische Biographie. S. 282

16 Фельзенштейн В. О музыкальном театре. М., 1984. С. 
325.

17 Kehrmann B. Vom Expressionismus zum 
verordneten «Realistischen Musiktheater». 
Walter Felsenstein — eine dokumentarische 
Biographie. S. 297.
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что оба режиссера постановок были задействова-
ны в главных ролях в своих пьесах и друг у друга: 
Фельзенштейн играл Фрица в драме Шницлера 
«Игра в любовь», а Лундт играл Теодора в коме-
дия Хартлебена «Анжела»18.

Из этого поединка двух самолюбивых ху-
дожников Фельзенштейн вышел победителем. 
После этого случая Лундт больше не ставил спек-
такли, а для его соперника все только начина-
лось.

В это время ситуация для Фельзенштейна 
сложилась следующим образом. В объединенном 
театра Бойтона-Гляйвитца-Гинденбурга поста-
новка оперы Дж. Пуччини «Богема» была пору-
чена бас-баритону Эриху Фуксу, но он не спра-
вился с репетиционным процессом, и было при-
нято решение поручить эту постановку Вальтеру 
Фельзенштейну.

В интервью театроведу Зигфриду Мельхин-
геру Фельзенштейн рассказывал: «Певцы и дири-
жер, которые репетировали «Богему» и потрати-
ли уже половину времени, отведенного под ре-
петиции, умоляли меня взяться за постановку, 
обосновывая это тем, что «Богема» — та же «Игра 
в любовь», поскольку отношения Фритца и Кри-
стины — это отношения Рудольфа и Мими»19.

В этом же интервью он признается Мель-
хингеру, что его охватил ужасный страх, что он 
может опозориться, после того, как ему пере-
дали эту постановку. Он должен был все знать, 
чтобы на репетициях быть готовым к вопросам 
исполнителей. Фельзенштейн говорил: «Я рабо-
тал над разработкой режиссерской концепции 
так досконально, как никогда больше в моей по-
следующей режиссерской карьере. Все прошло 
хорошо. Певцы, которые, как и везде, не избало-
ваны вниманием, были в таком восторге от моей 
обстоятельности и моей самоотдачи, что слепо 
и без анализа выполняли все, что я хотел»20. Да-
лее он говорил о своем методе: «Так как я сам 
был актером, я был в состоянии показать им то, 
что мне не нравилось на сцене. Они смеялись 
сами над собой. Это была очень полезная кри-
тика»21.

18 Фельзенштейн В. О музыкальном театре. М., 1984. С. 
325.

19 Felsenstein W. Melchinger S. Musiktheater. S. 11.
20 Felsenstein W. Melchinger S. Musiktheater. S. 11.
21 Felsenstein W. Melchinger S. Musiktheater. S. 11.

Работа молодого режиссера была отмечена 
в газетах. 8 декабря 1926 года газета «Обершле-
зише цайтунг» (Oberschlesische Zeitung) писала: 
«Все были заинтригованы, как Фельзенштейн, 
чья стихия — это драматическое искусство, по-
ведет себя в опере. Все были приятно удивлены, 
так как с решением первого и третьего актов, 
которые являются неблагодарным материалом 
для режиссеров, были мы полностью соглас-
ны. Второй и четвертый акты удались, потому 
что композиционно они привлекательны любому 
режиссеру, и Фельзенштейн не исключение, что-
бы что-то показать: здесь народ в цветной под-
вижности, там сильный контраст настроений».

Особенно выделил рецензент единство ан-
самбля: «Квартет был равномерно хорош. Они 
все были охвачены единым порывом, у них был 
единый настрой, через который они раскрыли 
свою индивидуальность».

Уже в первой оперной постановке у Фельзен-
штейна проявился талант режиссера в массовых 
сценах, и критики не оставили это без внимания.

В. Фельзенштейн вспоминал: «Это был не-
сколько ослепивший меня случайный успех, 
но столь большой, что после оперы Дж. Пуччи-
ни «Богема» я взялся в дальнейшем за постанов-
ки оперных спектаклей»22.

После успешной постановки «Богемы» Фель-
зенштейна стали воспринимать как молодого 
перспективного оперного режиссера.

Именно после этого дебюта в качестве опер-
ного режиссера Фельзенштейн начинает печа-
таться в прессе, где появляются его статьи, кото-
рые свидетельствуют о формировании его кон-
цептуальных взглядов на состояние оперного 
театра того периода. Эта деятельность продол-
жалась всю его активную творческую жизнь. 
Например, уже в 1927 году в Базеле выходят 
три его статьи, одна из которых под заглавием: 
«Кое-что о классической драме и о нас» («Etwas 
über das klassische Drama und uns»). В этой ста-
тье Фельзенштейн, вспоминая о театральной 
школе, в которой он учился, сожалеет: «Вместо 
того, чтобы позволить нам сопережить важней-
шие драматические моменты пьесы, её духовную 
трагедию, нам делали доклады о возникновении 
пьесы, нас скрупулезно проверяли на знание 
даты рождения, смерти и путешествий автора 
и на знание родственных связей героев пьесы. 

22 Фельзенштейн В. О музыкальном театре. М., 1984. С. 
326.
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штейна на развитие оперного искусства огром-
но. Но, может быть, самое главное заключается 
в том, что его постановки еще и еще раз подтвер-
ждали силу искусства, отличного от привычных 
оперных спектаклей, лишенных смысла. В этих 
условиях международный успех и признание 
искусства театра, созданного Фельзенштейном, 
нельзя переоценить»25.
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Таким образом, у многих остался «затхлый прив-
кус» от такого знакомства»23.

Задачу театра Фельзенштейн видел в том, 
чтобы словесно и визуально восстановить вну-
треннюю драматургическую связь между глу-
бокими произведениями сценического искус-
ства и переживаниями современного человека.

В статье «К новому прочтению «Травиаты» Вер-
ди (Zur Neueinstudierung von Verdi «La Traviata»)» 
Фельзенштейн подчеркивает: «Современно убе-
дительное представление старых оперных произ-
ведений может быть успешным, если их развитие 
происходит органично. Это развитие самым ярким 
образом проявляется в операх, чей музыкальный 
и сценический драматизм прост и увлекателен»24.

Как видно из анализа статей, уже в начале 
своего творческого пути Фельзенштейн считал, 
что для режиссера неприемлемо приспосабли-
ваться к вкусам публики. Необходимо её убе-
дить силой режиссерского и актерского таланта. 
Следующей отправной точкой является драма-
тургическое решение музыкальных задач, неза-
висимо от жанра. И последним пунктом можно 
назвать органичное соответствие музыкального 
произведения замыслу автора.

Так начиналась творческая деятельность вы-
дающегося оперного режиссера-постановщика 
профессора Вальтера Фельзенштейна. В последу-
ющие годы Фельзенштейн все больше и больше 
«шлифовал» свои постановочные принципы, и это 
в результате привело его к созданию в 1947 году 
нового оперного театра «Комише опер».

Оценивая влияние творчества Вальтера 
Фельзенштейна на оперную режиссуру своего 
времени, выдающийся русский оперный режис-
сер Б. А. Покровский писал: «Влияние Фельзен —

23 Felsenstein W. Etwas über das klassische Drama und uns. 
Theater Zeitung Basel, 30.09.1927.

24 Felsenstein W. Zur Neueinstudierung von Verdi «La 
Traviata». Theater Zeitung Basel, 14.09.1928.
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В этом контексте духовно-музыкальная де-
ятельность диакона Сергия (Сергея Зосимови-
ча) Трубачёва (1919-1995) представляется весь-
ма показательной. Современный авторитетный 
музыковед, доктор искусствоведения Н. С. Гуля-
ницкая точно и справедливо подмечает: «все-
сторонне образованный музыкант — компози-
тор, дирижер и музыковед, — он сумел в корот-
кий срок аккумулировать опыт русской школы 
и претворить его в стройной и многообразной 
жанровой системе»2.

Расцвет духовной музыки в России в XX веке 
претерпевал свою сложную волнообразную ди-
намику в тесной связи с тернистым историче-
ским путем развития церковной жизни. Начало 
ушедшего века было представлено высоким твор-
ческим взлетом развития церковно-певческого 
искусства лишь в первые два десятилетия, затем 

славных священнослужителей [Ноты].М.: Живонос-
ный Источник, 2012. С. 3.

2 Гуляницкая Н. С. Поэтика музыкальной композиции: 
Теоретические аспекты русской духовной музыки 
XX века. М.: Языки слав. культуры, 2002. C. 292.

Изучение церковно-музыкального наследия 
русской духовной музыки является значимой 
тенденцией развития в пространстве искусства, 
культуры и богословия. Еще в начале 90-х годов 
XX века в связи с юбилеем 1000-летия Креще-
ния Руси наблюдался огромный интерес к воз-
рождающейся церковной музыке. Очень ценно, 
что не угасает он и в начале XXI века. Через ос-
мысление богослужебных текстов и молитв мы 
ощущаем призыв Матери-Церкви приблизить 
человека к Богу. «Музыкальные произведения — 
по слову высокопреосвященнейшего Иларио-
на, митрополита Волоколамского, председателя 
Отдела внешних церковных связей Московско-
го Патриархата — обладают тем удивительным 
свойством, что могут иногда в одно мгновение 
вознести наши ум и душу в неземные сферы. Эти 
моменты, когда вдохновение свыше, посетившее 
композитора, разделяют слушатели, показыва-
ют глубинную связь подлинного музыкального 
творчества и церковного священнослужения»1.

1 Иларион (Алфеев), митр. Приветственное слово // 
У святого Престола. Литургическая музыка право-
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наблюдается резкий спад, притеснение и раз-
рушение почти на 70-тилетний период — и, на-
конец, наступает возрождение, новое развитие 
с конца 1980-х годов. Именно с периодом нового 
развития русской духовной музыки прошлого 
века и связана почти 15-тилетняя деятельность 
Сергия Зосимовича Трубачёва как церковного 
композитора, который в последние месяцы своей 
земной жизни принял священный сан и был ру-
коположен во диакона. Однако, прежде чем по-
грузиться в анализ его церковно-музыкального 
наследия, кратко рассмотрим предшествующий 
исторический контекст и выявим доминирую-
щую проблематику эпохи.

Резкие динамические импульсы революци-
онных потрясений XX века повлияли на замедле-
ние хода развития нескольких взаимосвязанных 
областей церковного искусства, таких, как — ду-
ховное композиторское творчество, регентское 
дело, церковно-хоровое исполнительство и ду-
ховно-просветительская издательская деятель-
ность. Лишь отдельные элементы сформировав-
шейся великой традиции православного цер-
ковно-певческого искусства удалось сохранить, 
во многом благодаря самоотверженному подвигу 
священнослужителей, монахов, церковнослужи-
телей, а также некоторых светских музыкантов.

«Изменения в богослужебном пении <…> 
стали зеркалом, отразившим духовную жизнь 
общества» — один из ключевых выводов, к ко-
торому приходит в своей книге «Пение, игра 
и молитва»3 выдающийся современный компо-
зитор, музыковед и философ, Владимир Мар-
тынов4. Несомненно, изменения условий соци-
ально-исторического контекста эпохи приводят 
к трансформации и преобразованиям в художе-
ственно-творческой среде.

Наша Православная Церковь бережно хра-
нит свои традиции. Однако с началом периода 
возрождения русской духовной музыки и ново-
го этапа ее развития возникает закономерная 
проблема разрыва традиций в создании бого-
служебных песнопений. Произошедший духов-
ный надлом оказался настолько существенным, 

3 Мартынов В. И. Пение, игра и молитва в истории рус-
ской богослужебно-певческой системы. М.: Филоло-
гия, 1997.

4 Кушнир О. В. Какая музыка должна звучать в храме? 
(Размышляя над книгами В. Мартынова) // Южно-Рос-
сийск. муз. альманах. Ростов н / Д.: РГК им. С. В. Рах-
манинова, 2004. С. 176.

что по причине «загнанности» положения Церк-
ви и уже сформировавшегося недостатка воцер-
ковленности музыкантов новой эпохи сложились 
естественные трудности непонимания церков-
нославянских текстов, особенностей и специфи-
ки их богослужебного употребления. Помимо 
этого, часто поверхностное, эмоциональное зна-
комство с церковными напевами уводит компо-
зиторов, вероятно, на «ложный» путь создания 
песнопений и сочинений духовной музыки, не-
пригодных для богослужебного употребления. 
Так появляются духовные сочинения, которые 
«пропитаны» духом светского начала и наполне-
ны техникой композиторского самовыражения.

Однако есть и те ревнители, которые забо-
тятся о благоукрашении музыкальной грани пра-
вославного богослужения. Не будем забывать, 
что для развития церковного искусства никогда 
не было достаточно одного таланта. Тщательное 
изучение накопленного опыта, анализ контекста 
исторических событий и связь с традицией на-
правляют творческую личность. В подтвержде-
ние этому уместно привести слова современного 
исследователя, собирателя и главного редактора 
изданий церковно-музыкального наследия ди-
акона Сергия Трубачёва, священника Михаила 
Асмуса, который считает, что «только носители 
традиции способны создать истинно церковное 
произведение, будь то в архитектуре, в церков-
ной живописи, в церковно-певческом исполни-
тельстве или композиции»5.

Несмотря на это, духовно-музыкальные со-
чинения являются той областью творчества, ко-
торая привлекает к себе священнослужителей, 
регентов, исследователей, музыкантов-любите-
лей, а также ряд современных профессиональ-
ных композиторов разных поколений и разных 
творческих устремлений.

Внутренний сакральный смысл и художе-
ственные задачи, которые встают перед совре-
менными композиторами, приступившими к ду-
ховному творчеству, требуют особого подхода, 
который, в свою очередь, разграничивается 
на два избираемых пути. Ссылаясь на исследо-
вания Н. С. Гуляницкой, отметим, что в одном 
случае предпринимается попытка композитор-
ского постижения глубины «православного пес-

5 Трубачёв С., диак. Полное собрание богослужебных 
песнопений [Ноты]: в 2 т. / Сост. иг. Андроник (Тру-
бачёв), диак. М. Асмус. М.: Живоносный Источник, 
2007. Т. 1. С. 12.
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нопения», его истории и теории; а в другом — 
перенесение техники композиторского мастер-
ства со светского уровня на уровень церковный, 
которое часто встречалось у композиторов про-
шлых веков: М. Глинки, П. Чайковского, Н. Рим-
ского-Корсакова, А. Гречанинова и др6.

В современной русской духовной музыке на-
блюдается некоторого рода «бинарность» про-
тивопоставлений, которая выражается в двух 
самостоятельных сферах композиторских под-
ходов — переложения и сочинения. В данном 
контексте термин «переложения» следует пони-
мать как гармонизацию подлинных древних на-
певов. Интересно, что индивидуальная компо-
зиторская разработка в этих сферах может быть 
достаточно успешной как в одном, так и в обоих 
направлениях.

В рамках данной статьи обратимся к ком-
позиторскому церковно-музыкальному насле-
дию диакона Сергия Трубачёва, которое демон-
стрирует не только проникновение в смысло-
вые и структурные стороны духовной музыки, 
но и дает возможность услышать индивидуаль-
ный авторский подход, развивающийся в глу-
бине канонического.

«Молитвенное постижение духовной реаль-
ности — по мысли священника Павла Флоренско-
го, тестя Трубачёва — соединяется с восприятием 
ее красоты и приводит к богословскому раскры-
тию религиозной символики песнопений»7. Раз-
мышляя над этими словами выдающегося рус-
ского религиозного философа, можно попытать-
ся найти схожие отголоски в церковных песно-
пениях Трубачёва. Современный исследователь, 
М. В. Генченкова, считает музыку диакона Сергия 
Трубачёва своего рода «эталоном современного 
церковно-композиторского творчества»8. Она 
отмечает возвышенность и глубину песнопений, 
что способствует полноте раскрытия смысла ка-
нонических текстов и помогает слушателю лучше 
понять их молитвенное содержание.

Сергей Зосимович Трубачёв происходил 
из благочестивого русского рода потомствен-
ных священнослужителей. Он родился 26 мар-
та 1919 года в селе Подосиновец Архангельской 

6 Гуляницкая Н. С. Указ. соч. С. 208–209.
7 Трубачёв С., диак. Избр. ст. и исслед. М.: Прогресс-Пле-

яда, 2005. С. 342.
8 Генченкова М. В. Личность композитора Сергея Тру-

бачёва в его статьях и воспоминаниях // Вестн. сла-
вянск. культур. 2017. Т. 44. С. 180.

епархии. Его отцом был протоиерей Зосима Ва-
сильевич Трубачёв, который в 1938 году окончил 
жизненный и пастырский путь мученической 
смертью. На Архиерейском Соборе в 2000 году 
отец Зосима прославлен в сонме новомучени-
ков Российских9.

Этот пример ревностного служения отца 
стал твердым стержнем христианского воспита-
ния для сына. Поэтому Сергей Зосимович сфор-
мировался верующим музыкантом, и в своем 
церковно-музыкальном творчестве он глубоко 
проникал в богослужебные тексты, а также си-
стемно представлял структуру самих церков-
ных служб. Об этом свидетельствует скрупулез-
но составленный и четко выстроенный самим 
композитором список авторских духовно-музы-
кальных сочинений, который был подготовлен 
им в 1995 году по просьбе преосвященнейшего 
Арсения (Епифанова), епископа Истринского, 
викария Московской патриархии, в связи с по-
дачей прошения о рукоположении в сан диакона 
Святейшему Патриарху Алексию II.

Однако в начале подготовки к публикации 
нотных сборников «Полного собрания богослу-
жебных песнопений» диакона Сергия Трубачёва 
его составителями, игуменом Андроником 
(Трубачёвым) и диаконом Михаилом Асмусом 
(с 6.12.2009 — священником) вышеупомянутый 
список сочинений был дополнен, переработан 
и превращен в Опись духовно-музыкальных со-
чинений. В таком виде он был впервые опубли-
кован в монографическом издании10.

Весь архив автографов нотных сочинений 
Трубачёва представляет собой несколько толстых 
папок с отдельными или сдвоенными нотными 
листами либо небольшими нотными тетрадями 
(всего около 700 листов). При этом составители 
нотных изданий отмечают достаточно хорошее 
состояние рукописей, они выполнены чернила-
ми или карандашом, почерк композитора ясный 
и характерный, в начале или в конце партитуры 
часто стоит подпись «С. Трубачёв»11. Кроме это-

9 Деяние Юбилейного Архиерейского Собора о собор-
ном прославлении Новомучеников и исповедников 
Российских ХХ века // Официальный веб-сайт Рус-
ской Православной Церкви. Архив официального сай-
та МП 1997–2009 [Электронный ресурс]. URL: https://
mospat.ru / archive / page / sobors / 2000–2 / 381. html (дата 
обращения: 27.09.2018).

10 Трубачёв С., диак. Избранное. С. 668–678.
11 Трубачёв С., диак. Полное собрание богослужебных 

песнопений. Т. 1. С. 17.
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го архива рукописей, при составлении издания 
были использованы дополнительные источни-
ки — прижизненные издания некоторых про-
изведений. Исследовательская работа по изуче-
нию и обработке нотных автографов еще не за-
вершена и продолжается в настоящий момент. 
Это направление разрабатывают преподаватели 
Православного Свято-Тихоновского гуманитар-
ного университета — священник Михаил Асмус 
и Н. С. Асмус. К моменту написания данной ста-
тьи уже опубликовано два тома «Полного собра-
ния богослужебных песнопений» (том 1–2007 г., 
том 2 книга 1–2011 г.).

В одной из личных бесед с составителем из-
дания, священником Михаилом Асмусом, уда-
лось выяснить, что сейчас уже подготовлена кни-
га, завершающая нотную публикацию «Полно-
го собрания богослужебных песнопений» (том 
2 книга 2), которая находится на стадии внесе-
ния корректив в готовый макет, и в ближайшее 
время она поступит в типографию для тиражи-
рования. В составе этой книги будут представ-
лены избранные песнопения Триоди, духовные 
концерты, а также те материалы из черновиков 
Трубачёва, которые составители посчитали воз-
можным опубликовать в связи с их ценностью 
в практических и исследовательских целях.

После выпуска этой книги к церковно-музы-
кальному наследию Трубачёва уже будет нечего 
добавить за исключением того, что со временем 
в некоторых епархиях могут быть обнаруже-
ны «заказные» партитуры, которые отец Сергий 
мог написать для особых случаев — юбилейных 
празднований, епархиальных торжеств и т. п.12 
Такую вероятность можно допустить и на ос-
нове приводимых сведений из беседы с сыном 
отца Сергия, игуменом Андроником (Трубачё-
вым), который указывает о встречах Сергея Зо-
симовича с приезжими регентами из разных мо-
настырей и храмов России13. Но будем полагать, 
что выявление подобных партитур не будет но-
сить какого-то серьезного характера для ком-
плексной оценки и изучения всего церковно-му-
зыкального наследия Трубачёва.

Нельзя обойти стороной существование ар-
хива рукописей архимандрита Матфея (Мор-

12 Гуляницкая Н. С. Указ. соч. С. 340.
13 Савина М. Беседа с игуменом Андроником (Трубачё-

вым) // Библиотечка регента [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.regentlib.orthodoxy.ru / stat1. htm (дата 
обращения: 27.09.2018).

мыля), который также содержит немалое количе-
ство партитур с подписью «С. З. Трубачёв, в ред. 
архим. Матфея (Мормыля)». О творческом союзе 
этих мастеров церковного искусства получилось 
узнать лишь некоторую информацию из личной 
беседы с опытнейшим регентом 1-го Академи-
ческого хора Московской Духовной Академии, 
игуменом Никифором (Кирзиным). Эти авто-
графы написаны именно рукой отца Матфея, 
но без подробного сравнительного анализа го-
ворить об отличиях или привнесенных видоиз-
менениях, которые появились после редактуры, 
мы пока не можем.

На данный момент нет достаточной инфор-
мации о конкретном содержании и ценности 
этого архива в контексте исследовательской де-
ятельности изучения предмета церковно-музы-
кального наследия диакона Сергия Трубачёва. 
Со слов игумена Анастасия, заведующего Лав-
рской библиотекой, стало известно, что в ско-
ром времени эта часть архива будет оцифрова-
на и полностью выложена на сайт монастыря.

В работе с авторским архивом нотных руко-
писей Трубачёва составителями издания «Пол-
ного собрания богослужебных песнопений» 
было установлено: «чистовые автографы пар-
титур Трубачёва перемешаны с черновиками, 
при этом сами листы рукописей не пронумеро-
ваны, а произведения не объединены в опусы 
(за исключением Литургии для мужского хора, 
Песнопений архиерейского служения и Служ-
бы в память Крещения Руси), даты обозначены 
крайне редко»14.

Проблема редкой датировки автографов ос-
ложняет анализ последовательности создания 
партитур и определения периодизации церков-
ного творчества Трубачёва. По мнению священ-
ника Михаила Асмуса, изучение прежде всего 
именно черновиков работ отца Сергия позво-
лит получить новые данные, исходя из которых, 
можно пытаться сделать выводы о периодиза-
ции становления творческого пути в области его 
церковно-композиторских работ. В настоящий 
момент мы можем об этом судить лишь по при-
веденным избранным датировкам, которые со-
хранены в опубликованных материалах.

Первым собирателям и издателям наследия 
пришлось самостоятельно проводить исследова-
тельскую работу архивоведческой направленно-

14 Трубачёв С., диак. Полное собрание богослужебных 
песнопений. Т. 1. Там же. С. 17.
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сти — нумеровать страницы, определять, из ка-
ких тетрадей были вырваны листы, сопоставлять 
черновики, некоторые из них были переписаны 
автором по несколько раз с внесением измене-
ний вплоть до коррекции подтекстовки и пред-
ставлены в нескольких редакциях. «При нали-
чии нескольких чистовиков, — указывают со-
ставители, — предпочтение отдавалось тому, где 
содержится больше музыкальной информации 
(характер исполнения, оттенки, темпы)»15.

Особенно ценно, что эта проделанная работа 
была бережно зафиксирована в виде отдельных 
примечаний, которые публикуются составите-
лями в книгах каждого из выпущенных томов. 
На основе изучения этих примечаний и сопо-
ставлений перенабранных чистовых автогра-
фов с черновиками можно проследить процесс 
композиторского «отшлифовывания» музыкаль-
ных партитур.

Издатели предваряют каждую выпущенную 
книгу тематическими публикациями: статьями 
о диаконе Сергии, о его творчестве, а также ред-
кими фотоматериалами из личного архива семьи 
Трубачёвых, тем самым популяризуя издание 
и адресуя его широкой аудитории — церковным 
певчим, хоровым коллективам, хормейстерам, 
регентам и всем интересующимся русской ду-
ховной музыкой.

Необходимо сказать несколько слов 
о цикличности в церковно-музыкальном на-
следии диакона Сергия Трубачёва. Еще в нача-
ле подготовки материалов к изданию «Полного 
собрания богослужебных песнопений» встал 
вопрос определения состава всей публикации. 
В основу составителями был положен порядок, 
который приводится в авторском Списке и ана-
логичный богослужебным книгам: неизменяе-
мые песнопения Всенощного бдения (здесь же 
весьма немногочисленные песнопения Октоиха) 
и Литургии, песнопения Триоди и Минеи, пес-
нопения треб, а в Приложения вынесены пере-
ложения сочинений других композиторов и ду-
ховные концерты, не имеющие закрепленного 
церковным уставом места.

Священник Михаил Асмус вполне справед-
ливо пишет, что «песнопения как Всенощного 
бдения, так и Божественной литургии, входящие 
в состав 1-го и 2-го разделов тома, не представ-
ляют собой единого целого, тем более что они 

15 Там же.

сочинялись в разное время и в разных услови-
ях»16. Сам Трубачёв эти сочинения не объеди-
нял в циклы, за исключением песнопений Ли-
тургии для мужского хора, где можно усмотреть 
отдаленную цикличность, но строгого единства 
все же не наблюдается. Вероятно, композитор 
дописывал недостающие части Литургии к тому 
нотному материалу, который у него уже имелся 
на тот момент. Собрание этих песнопений в еди-
ную тетрадь датируется 1994 годом17. При изда-
нии нотной публикации раздел с этой Литургией 
был дополнен составителями тремя новыми пар-
титурами (Единородный Сыне II и III, На проси-
тельней ектении II), которые не имеют авторских 
редакций для других составов голосов.

В качестве одного из обобщений, к которому 
мы постепенно подводили в этом исследовании, 
приведем некоторые результаты и статистиче-
ские данные, полученные после подробного ана-
лиза изданного перечня духовно-музыкальных 
сочинений18 и его структуры, что позволит сфор-
мировать представление о творческих предпо-
чтениях диакона Сергия Трубачёва в его церков-
но-музыкальном наследии.

Согласно опубликованному списку духов-
но-музыкальных сочинений диакона Сергия 
Трубачёва можно посчитать количественные 
показатели. Общее число партитур, которые при-
ведены в этом списке, составляют 280 музыкаль-
ных произведений. Сюда входят абсолютно все 
перечисленные партитуры, а также их перело-
жения для разных исполнительских составов 
и указанные варианты редакций. Если из этого 
общего числа вычленить партитуры, имеющие 
свои уникальные названия, а не являющиеся ва-
риантами изложений либо редакциями, то мож-
но получить число 206 партитур.

Такое изложение исследования может пока-
заться субъективным, на первый взгляд, потому 
что музыкальную ткань не исчисляют количе-
ством записанных тактов или зафиксированных 
композитором нот на бумаге…, мы перед собой 
ставим иную цель — отразить церковный ли-
тургический год в церковно-музыкальном на-
следии диакона Сергия Трубачёва. Для этого 
представим дифференциацию по принадлежно-

16 Там же. С. 18.
17 Трубачёв С., диак. Песнопения Литургии [Ноты]: 

для хора без сопровождения. М.: Музыка, 2005. С. 2.
18 Трубачёв С., диак. Избранное… С. 668–678.
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сти к богослужебным кругам и выразим их в ко-
личественных показателях партитур, имеющих 
свои уникальные названия (т. е. без включения 
сюда вариантов изложения для разных составов 
голосов и различия редакций).

Суточный круг богослужений выражен 
у отца Сергия общим числом 65 партитур. Это 
песнопения: Литургии (49), Вечерни (8), Утрени 
(7), 1-го часа (1). Доля суточного круга составля-
ет 31,6 % от общего числа песнопений Трубачёва.

Седмичный круг богослужений скромно раз-
работан в творчестве композитора, он включает 
всего 6 партитур, которые входят в состав Ок-
тоиха воскресного, что составляет лишь 2,9 % 
от общего числа песнопений Трубачёва.

Годичный круг богослужений является са-
мым обширным в церковно-музыкальном на-
следии отца Сергия, он запечатлен в 112 парти-
турах. Согласно опубликованному списку в него 
входят песнопения: Триоди Постной (9), Трио-
ди Цветной (12), Двунадесятые праздники не-
подвижные (29), Богородичные праздники (10), 
из служб святым (52). Доля самого крупного го-
дичного круга составляет 54,4 % от общего числа 
песнопений Трубачёва.

Наряду с богослужебными кругами выделим 
особую категорию, которая включает 23 парти-
туры. Назовем ее «прочее». В состав этой кате-
гории отнесем: Песнопения треб (2), Архиерей-
ского служения (7), Духовные концерты (14). Это 
11,2 % от общего числа песнопений Трубачёва.

Таким образом, на основе приведенных ста-
тистических данных можно заключить, что ди-
акон Сергий Трубачёв за свою 15-тилетнюю ду-
ховно-композиторскую деятельность сумел ох-
ватить очень широкий диапазон песнопений 
литургического года.

Изучение обозначенного церковно-музы-
кального наследия этого композитора требует 
глубокого как музыкального анализа, так и бо-
гословского, а место литургической значимости 
в контексте практического применения опре-
делит дальнейшее развитие новейшей истории 
церковно-певческого искусства.

Церковные песнопения диакона Сергия Тру-
бачёва звучат не только в наших храмах, но и ис-
полняются на фестивалях духовной музыки, 
составляют золотой фонд репертуара светских 
хоровых коллективов, записываются на ком-
пакт-диски и программно изучаются в духов-
ных учебных заведениях.

По определению М. В. Генченковой: «Песно-
пения диакона Сергия — это наше национальное 
достояние, то, что составляет вместе с другими 
выдающимися явлениями духовную культуру 
нашего Отечества»19.
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русской эмиграции.

Россия, ее предназначение, ее путь в мире, 
является одной из высших ценностей в аксио-
логической парадигме творчества Л. Ржевского.

Это Россия «за гранью» политических режи-
мов и диктаторов, вечная, вневременная Родина 
с ее непреходящими этическими и эстетически-
ми ценностями и великой культурой. Именно 
к этой вечной, вневременной России, к «деве-Ру-
си», разными, порой трагическими или даже ро-
ковыми путями, приходят герои прозы Л. Ржев-
ского, в частности — «военного романа» «Меж-
ду двух звезд».

История человеческой жизни, по Л. Д. Ржев-
скому, представляет собой спираль, каждый ви-
ток которой в чем-то повторяет предыдущее дви-
жение. Чем более переживается и анализиру-
ется прошлое, тем ярче чувствуется и осозна-
ется настоящее. Космичность мироощущения 
Л. Д. Ржевского состоит в бесконечном много-
образии ассоциативного ряда его произведе-
ний. Память писателя аккумулирует прошлое — 
вплоть до мельчайших подробностей цвета, зву-
ка и запаха.

Одним из важнейших фрагментов такого 
аккумулируемого прошлого для Л. Д. Ржевско-
го являлась русская классическая литература 

Л. Д. Ржевский является одним из самых зна-
чительных писателей, по-новому осмыслившим 
тему Второй мировой войны и судеб целого по-
коления — россиян, европейцев, американцев — 
в этой войне.

Художественный мир Леонида Денисови-
ча Ржевского (псевдоним Леонида Денисовича 
Суражевского, 1903–1986) до сих пор остает-
ся малоизученным явлением литературы рус-
ского зарубежья. Его книги, изданные за рубе-
жом, постепенно возвращаются на родину, об-
ретая своего, увы, немногочисленного читателя. 
Л. Д. Ржевский с сожалением признавал, что его 
творчество, как и творчество многих эмигран-
тов, особенно второй волны эмиграции, оста-
ется как бы в вакууме, без тех, кому оно пред-
назначено.

В сущности, творчество Л. Д. Ржевского 
до сих пор малоизвестно не только широкому 
читателю, но и литературоведам, ориентирован-
ным на уже сложившийся круг возвращенных 
в лоно русской культуры имен.

Именно сейчас усилиями отечественных ли-
тературоведов необходимо ускорить процесс ос-
воения творчества Л. Д. Ржевского и достойной 
оценки его русской духовной культурой.
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XIX — начала ХХ столетия и отраженный в ней 
быт русского общества. Ценностный мир рус-
ской классической литературы своеобразно пре-
ломлен и интерпретирован в творчестве писате-
ля-филолога Л. Д. Ржевского. Опираясь на этот 
ценностный мир (в частности, на систему цен-
ностей, представленную в творчестве И. А. Буни-
на), Ржевский выстроил собственную ценност-
ную парадигму. Однако эта вновь построенная, 
возведенная на надежном фундаменте русской 
классической литературы, ценностная парадиг-
ма испытала серьезнейшее влияние литерату-
ры «смены эпох» и самой эпохи, современни-
ком который был писатель. Это эпоха сложная, 
переломная, это своеобразная «Россия после», 
пришедшая на смену «России до», описанной 
И. А. Буниным в «Темных аллеях».

К И. А. Бунину как к одному из писателей, 
унесших с собой в изгнание «родину гармони-
ческую» («Россию до»), обращается Ржевский 
в финале «Сентиментальной повести», вошед-
шей в книгу «Между двух звезд»: «Впрочем, 
кто из нас, теперешних, принес в изгнание ро-
дину гармоническую? Мы ее не знали. Она мере-
щится разве что тем давним беглецам, которые, 
уехав из края тенистых еще усадеб и румяных 
еще тургеневских Хорь-Калинычей, сохранили 
их образ навеки и вечную к ним любовь! Лю-
бовь к «до» и ненависть к «после», ибо «после» 
для них уже перестало быть Россией. Я знал ро-
дину негармоническую, родину усадеб разру-
шенных и кое-как, с протезами, поднимающих-
ся на другой уже лад, и мужиков-Мареев, в бе-
дах и ожесточении давно потерявших прежнее 
классическое обличье. Свою родину я уже не мог 
изображать черно-белым, с осью, рассекающей 
ее на «после» и «до». Да и не хотел: я любил ее 
и «до», и «после», «после», пожалуй, и полнее ее 
любил и не мог рассечь своего сознания по од-
ному только временному признаку»1.

К «давним» беглецам, уехавшим из края «те-
нистых еще усадеб», конечно, можно отнести 
Бунина как одного из певцов русской усадеб-
ной культуры.

Роман Ржевского «Между двух звезд», пер-
воначально опубликованный в эмигрантском 
журнале «Грани», очень понравился И. А. Бу-
нину. Человеческую и литературную встречу 
Л. Ржевского и И. Бунина можно назвать судь-

1 Ржевский Л. Д. Между двух звезд. М., 2000. С. 393.

боносной встречей «первой» и «второй» волны 
русской эмиграции. «В «Гранях» с большим ин-
тересом, а иногда и с волнением прочел «Меж-
ду двух звезд»: ново по теме и есть горячие ме-
ста»2, — писал И. А. Бунин Л. Ржевскому 21 ян-
варя 1952 г.

Бунин, по Ржевскому, — это паладин «гар-
монической России», России «до», тогда как са-
мого себя Ржевский относил к России «после», 
которую следует любить еще сильнее, по-бло-
ковски («Да и такой, моя Россия, / Ты всех краев 
дороже мне»3). Бунин не мог и не хотел любить 
Россию советскую, Ржевский пытался любить 
Россию в любом обличье.

Можно сказать, что Россия как архетип, 
как некая неизменная духовная сущность, уз-
наваемая в любом обличье, под любой личиной, 
когда, как писал М. А. Волошин «в каждом Стень-
ке — святой Серафим»4, является важнейшим 
ценностным ориентиром в творчестве Л. Д. Ржев-
ского. В «Неопалимой купине» М. Волошин ус-
матривал истоки русской трагедии в чудовищ-
ном смешении энергий и воль, хаоса и космоса, 
бреда и гармонии:

«Реки вздувают безмерные воды, / Стонет 
в равнинах метель: / Бродит в точиле, / качает 
народы / Русский разымчивый хмель. / Мы — 
заражённые / совестью: в  каждом / Стень-
ке  — святой Серафим, / Отданный тем  же 
похмельям / и  жаждам, / Тою  же волей то-
мим. / Мы погибаем, не умирая, / Дух обнажа-
ем до дна. / Дивное диво — горит, не сгорая, 
Неопалимая Купина!»5.

При этом Ржевскому «Россия после» дорога 
не меньше, а, может быть, даже больше, чем «Рос-
сия до», которую он не застал. Гармоническая 
бунинская Россия ушла в прошлое, но осталась 
Россия дисгармоничная, в которой царит ве-
тер («Ветер, ветер — / На всем Божьем свете»6, 
как в поэме А. Блока «Двенадцать»). Но и в этой 
дисгармоничной, жестокой родине можно найти, 

2 Там же. С. 11.
3 Блок А. Собрание сочинений в восьми томах. М.: Го-

сударственное издательство художественной литера-
туры, М.-Л., 1960. Т. 3. С. 274.

4 Волошин М. Звезда Полынь. М., 2013. С. 149.
5 Там же. С. 149.
6 Блок А. Собрание сочинений в восьми томах. М.: Го-

сударственное издательство художественной литера-
туры, М.-Л., 1960. Т. 3. С. 100.
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угадать черты подлинной, «небесной России», 
«России духа».

К этой «вневременной» России как земно-
му воплощению небесной Истины обращается 
в своем дневнике двадцатилетний москвич Во-
лодя Заботин, примкнувший к власовской РОА 
(Российской освободительной армии), надеясь 
таким образом освободить родину от тоталитар-
ного сталинского режима. Но временный («так-
тический») союз с немцами ради освобождения 
России становится страшной, роковой ошибкой 
Володи Заботина, как и других бойцов РОА, ко-
торые вступили в ряды «пораженцев» не ради 
спасения собственной жизни, а по идеологи-
ческим соображениям. Обращаясь к вечной — 
не «белой» и не «красной» — России, Володя За-
ботин цитирует «Заклинание» М. Волошина:

«Из крови, пролитой в боях, / Из праха, об-
ращенных в прах, / Из мук казненных поколе-
ний, / Из душ, крестившихся в крови, / Из нена-
видящей любви, / Из преступлений, исступле-
ний / Возникнет праведная Русь. / Я за нее одну 
молюсь / И верю замыслам извечным. / Ее куют 
ударом мечным, / Она мостится на костях, / Она, 
святыня в ярых битвах, / На жгучих строится мо-
щах, / В безумных плавится молитвах» 7.

В аксиологической парадигме военной про-
зы Л. Ржевского идея Блага, понятия Истины, 
Добра и Красоты неразрывно связаны с образом 
России, с интерпретацией особого исторического 
пути России. Идея Блага как таковая представле-
на в романе «Между двух звезд» как категория, 
неотделимая от патриотизма. Благо понимается 
героями романа не только как общечеловеческая 
категория, но и прежде всего как Благо России, 
как реализация ее исторического предназначе-
ния — благого по своей сути.

Мечта Л. Д. Ржевского о «России духа» со-
звучна метаисторическим и трансфизическим 
видениям Даниила Андреева о «Небесной Рос-
сии». «Сны-озарения» открыли Даниилу Андре-
еву, что в «бездне есть двойник России / Его про-
образ — в небе есть»8. Двойник России из без-
дны — это дисгармоничная и жестокая родина, 
которую, конечно, можно любить «даже такой», 
но которая бесконечно далека от «Небесной Рос-
сии». И для Л. Д. Ржевского, и для Даниила Ан-

7 Волошин М. Усобица: Стихи о революции. Львов: 
Живое слово, 1923. С. 11.

8 Романов Б. Путешествие с Даниилом Андреевым. М.: 
Прогресс-Плеяда, 2006. С. 100.

дреева было свойственно мифопоэтическое ос-
мысление русской истории, которая «вершится 
и на земле, и в сияющем небе, и в мрачной без-
дне»9.

Для Даниила Андреева «Россия Духа» была 
связана с окрестностями старинного русского 
городка Трубчевска, с брянскими заповедными 
лесами, с Жеренскими озерами, с реками Десна, 
Нерусса, Навля. «Без исхоженных босиком, с за-
плечным мешком и палкой в руке окрестностей 
Трубчевска Даниил Андреев не представлял об-
раза России»10, — пишет Б. Романов. Средоточие 
Небесной России, по Д. Андрееву, это «Небесный 
Кремль». Так, поэт-вестник писал:

«И дрогнул пред гонцом небесным / Со-
став мой детский в давний миг, / Когда, взгля-
нув сквозь Кремль телесный, / Я Кремль заоблач-
ный постиг»11.

«Небесный Кремль» — это столица «Небес-
ной России». Именно здесь обитает ее высший 
совет (синклит):

«Все упованье, все утешенье / В русских по-
жарах, / распрях, / хуле — / Знать, что над нами 
творят поколенья / Храм Солнца Mipa / в Вышнем 
Кремле»12.

В случае «Чистого понедельника» И. А. Буни-
на можно говорить о творческом диалоге Ржев-
ского и Бунина, о влиянии художественного 
мира Бунина на творчество Ржевского, об ин-
тертекстуальных совпадениях.

Однако и героиня «Чистого понедельника», 
и Женя, и Агния принадлежат к числу «стран-
ных» героинь, «откуда-то не с земли». Более того, 
они без прощальных слов и объяснений исчезают 
из жизни своих возлюбленных, поскольку счита-
ют продолжение отношений — грехом. Для Аг-
нии офицер МГБ Яконов — человек из другого 
лагеря, примкнувший к Антихристу. Для Жени 
Алексей Филатович — отступник. Он — ученик 
и последователь Радова предает своего учителя 
молчанием, неспособностью вступиться за него. 
Героиня «Чистого понедельника» вообще счи-
тает земную любовь греховной и, цитируя ста-
ринное русское сказание о муромской княгине, 
к которой змей прилетал «на блуд», сравнива-

9 Там же. С. 110.
10 Там же. С. 110.
11 Там же. С. 277.
12 Романов Б. Путешествие с Даниилом Андреевым. М.: 

Прогресс-Плеяда, 2006. С. 278.
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на гофмановской или булгаковской: на первый 
взгляд, абсолютно автономные повести, взаимно 
пересекаясь, составляют смысловое единство.

Каждая эпоха предлагает не только свои цен-
ности, но и псевдоценности, которые губят чело-
века и, затмевая разум, не дают ему возможности 
сделать выбор между добром и злом. Зло в твор-
честве Л. Д. Ржевского — неизменная категория, 
которая в зависимости от времени меняет только 
свою внешнюю оболочку, но при помощи фак-
тически одних и тех же приемов разрушает от-
ношения, ломает судьбы, калечит «Я» человека13.
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ет героя со змием в естестве человеческом, зело 
прекрасном. Но в любом случае перед нами ге-
роини «не от мира сего», тяготящиеся жестоко-
стью и пошлостью земного мира.

В целом можно сказать, что многие бунинские 
рассказы, вошедшие в «Темные аллеи», в частно-
сти, «Чистый понедельник», стали той сюжетной 
канвой, в соответствии с которой развивались ро-
маны и повести Л. Ржевского. «Сентиментальная 
повесть» — яркое тому подтверждение.

Любая картина, любой микрофрагмент па-
мяти могут в творчестве писателя-филолога 
Л. Д. Ржевского стать основой сюжета литера-
турного произведения. Уже в самом названии 
романа Ржевского «Две строчки времени» скры-
та визуальная параллель оппозиции прошлого 
и настоящего.

«Две строчки времени» — это условно авто-
биографический роман, причем мемуары (днев-
никовые записи) здесь — не только художествен-
ная форма, но и объект повествования. Из шести 
глав романа две посвящены прошлому и на са-
мом деле являются главами мемуаров, о рабо-
те над которыми автор говорит в первой главе.

О событиях же, описываемых в этих мемуа-
рах, читатель узнает только в третьей и четвер-
той главах, а пока, в самом начале романа, из-
вестно только то, что повествователь работает 
над автобиографическим произведением. В тот 
момент, когда впервые об этом заходит речь, 
и происходит мистическое проникновение про-
шлого в настоящее, подается импульс, благодаря 
которому происходят все дальнейшие события 
и сам читатель получает шанс познакомиться 
с содержанием мемуаров (дневников). По сути, 
роман «Две строчки времени» — не одно, а два 
произведения, два сюжета о прошлом и о настоя-
щем, роман в романе, структура которого подоб-
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Начало XX столетия в истории русской му-
зыки отмечено небывалым расцветом всех обла-
стей музыкальной жизни. Концертная практика 
столичных и провинциальных городов, не знав-
шая прежде такого размаха деятельности, объ-
единила все слои населения. И не только в ка-
честве слушателя, но и исполнителя: учащаяся 
молодежь общеобразовательных и специальных 
музыкальных учебных заведений, члены раз-
личных неполитических обществ (музыкальных 
и немузыкальных), конфессиональных объеди-
нений… Особый пласт культурной жизни со-
ставляла гастрольная деятельность профессио-
нальных музыкантов-солистов, ансамблей, хоров 
и оркестров. Залы собраний и обществ, учебных 
заведений, библиотек, кинотеатров, театральные 
сцены, сады, парки, ледовые катки и реки — все 
было охвачено концертно-театральной жизнью. 
Музыка самых разных направлений, стилей, на-
циональностей звучала в патриотических, исто-
рических, вокально-литературных, музыкаль-
но-литературных, музыкально-вокально-лите-
ратурных, духовных, оперных концертах, кла-
виробендах, музыкальных вечерах и собраниях.

Среди всего многообразия жанров, пред-
ставленных на российской концертной сцене 
в первые десятилетия XX века, значительное ме-
сто занимала народная песня. Единичные кон-
церты гастролирующих хоров, популяризиру-
ющих народное музыкальное творчество, про-
ходили еще во второй половине XIX столетия. 
К примеру, гастроли первого в своем роде на-
родного хора И. Е. Молчанова. С конца 1860-х 
годов значительным явлением отечественной 
музыкальной жизни стали концертные поезд-
ки по России, названные в прессе «Вечера пения 
народной музыки» певца, дирижера, собирате-
ля народных песен Д. А. Агренева-Славянского 
и его хоровой капеллы, знакомивших столич-
ную и провинциальную публику с русской ста-
риной — одеждой (стилизованные боярские ко-
стюмы), бытом (декорации боярской хоромины), 
фольклором, в том числе музыкальным (песни, 
былины, причитания и пр.). Интерес к русской 
песне проявляли даже иностранные музыканты: 
во время гастролей по провинциальным городам 
в 1867 году силами лучших солистов итальян-
ской оперной труппы Серматтеи в числе про-
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изведений русских композиторов исполнялись 
и русские народные песни, причем в прессе под-
черкивалось, что певцы «как-то инстинктивно 
постигают даже дух русской мелодии»1.

Все же триумфальными для народной песни 
оказались конец XIX — первые десятилетия XX 
столетия — она начинает выходить на большую 
концертную эстраду, зазвучав в исполнении са-
мых различных составов, рождая новые формы 
концертного исполнительства. Народное му-
зыкальное наследие России, бережно хранимое 
веками, исполнялось солистами (певцами, ин-
струменталистами, частушечниками, куплети-
стами и даже оперными артистами), вокальными 
и инструментальными ансамблями, народны-
ми оркестрами и хорами на сценах садов и пар-
ков, ярмарок, кафешантанов, концертных залов. 
На концертной эстраде, в том числе на этногра-
фических и исторических концертах, с традици-
онной народной песней соседствовали ее компо-
зиторские обработки и переложения, частушки.

Музыкальная жизнь губернских городов Цен-
трального Черноземья также не осталась в стороне 
от общероссийских тенденций: как в губернском 
центре, так и в уездах создавались оркестры народ-
ных инструментов, народная песня активно вклю-
чалась в концертные программы, на народной 
песне воспитывалось подрастающее поколение.

Дополняли музыкальную жизнь Воронежа, 
Курска, Орла и Тамбова концерты народной му-
зыки гастролеров: выступала капелла Д. А. Агре-
нева-Славянского (около 45 человек, смешан-
ный состав, 1900 и 1907 гг.) с оркестром народ-
ных инструментов, разделенная после смерти ее 
руководителя в 1908 году на два хора: Ю. Д. Агре-
нева-Славянского и М. Д. Агреневой-Славян-
ской; гармонист-виртуоз, песенник и куплетист 
П. Е. Невский, исполнительницы русских песен 
и романсов М. П. Комарова и Е. И. Башарина, ска-
зительница, собирательница былин и народных 
песен Н. С. Котельникова, исполнительница бы-
товых и патриотических песен К. Маслова. Из вы-
ступлений больших коллективов следует выде-
лить гастроли 1912 и 1913 годов одного из лучших 
в России оркестров народных инструментов — 
великорусского оркестра В. В. Андреева.

Уникальными в своем роде были высту-
пления знаменитой русской певицы, уроженки 

1 И. Б. [Бесядовский]. Итальянская опера в Курске (Ста-
тья 2) // Курские губернские ведомости. 1867. 13 мая. 
№ 19. С. 76.

Курской губернии Н. В. Плевицкой. С 1910 года 
в губернских городов Центрального Чернозе-
мья проходили ее ежегодные гастроли, а в 1911 
и 1913 годах — дважды в год2. Каждый кон-
церт, как писали корреспонденты газет, имел 
«колоссальный материальный и художествен-
ный успех»3, «исключительный успех»4, публика 
не отпускала певицу со сцены и на bis Н. В. Пле-
вицкая пела «без конца, идя навстречу настой-
чивым просьбам»5, «вызовам не было конца»6. 
В столичной прессе поклонников певицы стали 
называть «плевистами» и «плевистками»7. Пол-
ные залы, огромные гонорары свидетельствуют 
о ее всенародной славе: «Сбор громадный — 2500 
р.»8. И это за один концерт — сумма, равная годо-
вой субсидии провинциального отделения Им-
ператорского русского музыкального общества.

Композиторы и поэты — современники пе-
вицы посвящали ей свои произведения. Эти во-
кальные опусы хранятся в фонде нотных изда-
ний и звукозаписей Российской государственной 
библиотеки (далее — РГБ). Имена большинства 
авторов — В. В. Дианин9, Наль10, В. А. Неклю-

2 Как показало исследование периодических изданий 
«Воронежский день», «Воронежский телеграф», «Дон», 
«Коммерческий посредник», «Курская быль», «Кур-
ская жизнь», «Орловская жизнь», «Орловский вест-
ник», «Свободная речь», «Тамбовский край», «Там-
бовский листок объявлений» Н. В. Плевицкая высту-
пала в 1910 году в Воронеже, Курске, Орле, Тамбове; 
в 1911 году в Воронеже, Курске (дважды), Тамбове; 
в 1912 году в Курске, Орле, Тамбове; в 1913 году в Во-
ронеже (дважды), Курске (дважды), Орле (дважды), 
Тамбове; в 1914 году в Орле; в 1915 году в Воронеже 
и Курске; в 1916 году в Воронеже, Курске, Тамбове.

3 Концерт Н. В. Плевицкой // Курская быль. 1910. 30 
октября. № 241. С. 3.

4 С-кий И. Концерт Плевицкой. Театр и музыка // Сво-
бодная речь. 1917. 24 октября. № 86. С. 3.

5 С-кий И. Концерт Плевицкой. Театр и музыка // Сво-
бодная речь. 1917. 24 октября. № 86. С. 3.

6 Nemo. Концерт Н. В. Плевицкой. Театр и музыка // 
Воронежский телеграф. 1911. 8 декабря. № 277. С. 3.

7 Театральное эхо // Петербургская газета. 1910. 17 апре-
ля. URL: http://starosti.ru / article. php?id=23277 (дата 
обращения: 24.11.2018 г.) 

8 С-кий И. Концерт Плевицкой. Театр и музыка // Сво-
бодная речь. 1917. 24 октября. № 86. С. 4.

9 Дианин В. В. (музыка), Львов (слова). Сиротка («Смо-
тря грустно так и кротко…»): песенка: Для голоса 
с ф-но. Вильна: б. и., [1911]. 1 с. (Посвящается Наде-
жде Васильевне Плевицкой). 

10 Наль (слова и музыка). Ванюшка («Вот миленький 
и славненький идет…»): новая русская песенка: 
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дов11, К. Толстой12, Г. Я. Фистулари13 — канули 
в Лету. Не только произведения для голоса и фор-
тепиано, но и оркестровые сочинения звучали 
в честь великой русской певицы. В частном ар-
хиве найдена грампластинка фирмы «Зонофон 
Рекорд» с записью вальса «Плевицкая», написан-
ного Александровым, а исполняет его оркестр 
Первого Сумского гусарского полка под управ-
лением А. К. Марквардта.

Интересный концерт, с точки зрения по-
пуляризации песенного творчества Н. В. Пле-
вицкой, состоялся в Тамбове в зале Семейно-
го собрания приказчиков 20 января 1913 года14. 
«Полное собрание песен репертуара» курской 
певицы было аранжировано для военного ду-
хового оркестра и исполнено во время бенефи-
са капельмейстера 7 запасного кавалерийского 
полка Н. М. Милова15.

Были у Н. В. Плевицкой и подражатели ее 
оригинального стиля концертной интерпрета-
ции народной песни. В 1913 году в газете «Прид-
непровский край» рецензент заключал, что «Пе-
ние Плевицкой — это совершенно новый и ори-
гинальный вид искусства. Строго говоря, это 
даже не пение. Или, вернее: вместе и пение, и ме-
лодекламация, и яркая, образная игра. В этом 
жанре Н. В. Плевицикая не имеет пока себе рав-
ных. <…> Подражательниц много. «Вторая Пле-
вицкая» — это слышится довольно часто. Но, 
все-таки, Н. В. Плевицкая остается единственной. 
Русская песня нашла в Плевицкой свою исклю-
чительную и оригинальную выразительницу»16. 

Для голоса с ф-но. Петроград: Экономик, [1915]. 3 с. 
(Посвящается Н. В. Плевицкой). 

11 Неклюдов В. А. (слова и музыка) Люблю волну («Я мо-
ряк душой и телом…»): песня моряка: Для голоса 
с ф-но. СПб.: Н. Давингоф, [1910]. 5 с. (Посвящается 
несравненной исполницельнице бытовых и военных 
русских песен Надежде Васильевне Плевицкой). 

12 Толстой К. Уж мы сядем, посядем: рус. нар. песня: 
Для голоса с ф-но. Б. м.: б. и., [1911]. 1 с. (Посвящ. 
Н. В. Плевицкой). 

13 Фистулари Г. Я. (музыка), Д. А. Богемский (слова). 
Почему ты, ямщик («На почтовом тракте»): песня: 
Для голоса с ф-но. СПб.: Ю. Циммерман, [1913]. 5 с. 
(Посвящается Надежде Васильевне Плевицкой). 

14 Объявления // Коммерческий посредник. 1913. 15 ян-
варя. № 50. С. 1.

15 Второе отделение посвящалось А. Д. Вяльцевой.
16 Концерт  Н. В.  Плевицкой // Приднепровский 

край. 1913. 14 ноября. URL: http://starosti.ru / article. 
php?id=39082 (дата обращения: 24.11.2018 г.) 

Музыковеды в числе ее последователей называ-
ют Л. М. Бельскую, М. П. Комарову, М. А. Лидар-
скую, А. Е. Сокольскую.

Популярность певицы, способной даже в не-
затейливой песне найти глубокий смысл, драма-
тургически выразительно ее интерпретировать, 
в Курске объяснялась просто: «В чем же тут дело? 
Разгадка одна: в г-же Плевицкой теплится свя-
щенная искра, — та самая, которая из вятской 
деревни вывела Федора Шаляпина и из патриар-
хального старокупеческого дома — Константина 
Станиславского, — искра Божия, которая силь-
нее всех консерваторий и филармоний и распо-
ряжаться которой не дано человеку»17.

Нотные сборники и грампластинки с репер-
туаром Н. В. Плевицкой, активно поступавшие 
в продажу с 1910-х годов, позволяют выявить со-
чинения, наиболее востребованные у публики.

Нотные издания исполняемых Н. В. Плевиц-
кой произведений (песни и романсы), опублико-
ванные до 1917 года, сохранились в библиотеках 
и частных коллекциях, но наиболее крупное нот-
ное собрание представлено в РГБ. Анализ этого 
материала показал, что публикацией сочине-
ний занимались как мелкие, так и крупные из-
дательства Санкт-Петербурга («Н. Х. Давингоф», 
«А. Кононов», «К. М. Леопас», ««Нева» К. В. Ива-
нова», «Эвтерпа», «Ноты «Экономик», издатель-
ница А. К. Соколова», «Ю. Г. Циммерман»), Мо-
сквы («А. Гун», «А. Б. Гутхейль», «Б. В. Решке», 
«Ю. Г. Циммерман», «П. И. Юргенсон», «С. Я. Ям-
бор») и Вильны (типография И. Завадского, но-
тоиздательство Общедоступной музыкальной 
библиотеки). Преимущественно, это были пу-
бликации отдельных песен и романсов, доступ-
ных меломанам разного финансового достатка, 
и стоимость их варьировалась от 10 до 60 копеек, 
что было связано с размером нотного издания, 
качеством бумаги и пр. Более выгодным для по-
купателей оказывалось приобретение сборника 
(альбома) сочинений, исполняемых любимой пе-
вицей (1 рубль 50 копеек за 15 произведений). Та-
кие собрания песен и романсов предлагали круп-
нейшие российские издательства: «Ю. Г. Цим-
мерман» (три альбома: один в двух частях по 15 
произведений в каждом, другой — одночастный, 
15 сочинений; третий — 27 «известных» песен 
и романсов) и «Н. Х. Давингоф» (два альбома — 

17 Концерт Н. В. Плевицкой // Курская быль. 1911. 16 
апреля. № 83. С. 3.
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один в двух частях по 15 произведений, другой — 
в трех частях по 15 произведений).

Произведения из репертуара Н. В. Плевиц-
кой реализовывались и по отдельности: в из-
дательстве «Н. Х. Давингоф» сорок два сочине-
ния18 входили в обширную серию «Цыганская 
жизнь»19; в каталоге издательства «К. М. Леопас» 

18 «Ах ты, сад, ты мой сад», «Ах, уж я ль, млада, младень-
ка», «Битва», «Былое на Волге», «Быстры как волны», 
«Веревочка», «Во пиру была», «Всю да я вселенную 
проехал», «Женка, женушка чужая», «Звезды ночи 
горят», «Золотым кольцом сковали», «Из страны да-
лекой», «Как под яблонькой», «Как цветок душистый», 
«Колечко», «Колокольчики-бубенчики», «Корочка», 
«Лебедь и лебедка», «Люблю волну», «На восток», 
«На последнюю пятерку», «Не осенний мелкий до-
ждичек», «Огород», «Огородник лихой», «Песня сол-
датки», «По старой Калужской дороге», «Погиб аул», 
«Последний нынешний денечек», «Светит месяц», 
«Скачет тройка по дороге», «Стенька Разин и княж-
на», «Теремок», «Тихо тащится лошадка», «Тройка по-
чтовая», «Умер бедняга», «Ухарь купец», «Хас-Булат», 
«Чайка», «Что ты, Маша приуныла», «Шумел, горел 
пожар московский», «Эй вы, други, что заснули?», 
«Я еще молодушка была».

19 Серия «Фру-фру» этого же издания объединила от-
рывки из опер и оперетт.

в серии «Среди цыган» насчитывается более три-
дцати произведений, петых Н. В. Плевицкой20. 
По тому же принципу торговало музыкальное 
издательство магазина «Северная лира»: в ката-
логе «Цыганское раздолье» двадцать пять про-
изведений21, относящихся к песенному творче-
ству курской певицы. Издательства эти, публи-
куя в нотных сборниках фотопортреты певицы, 
позволяли меломанам составить целую коллек-
цию ее образов.

20 «Бродяга», «Вахта кочегара», «Веревочка», «Ветка од-
нолетка», «Встань, пройдись со мной, родная», «Дере-
венский скрипач», «Доля бедняка», «Едет к нам жених 
в село», «Золотом кольцом сковали», «Когда на по-
чте служил ямщиком», «Колокольчики, бубенчики», 
«Куделька», «Кукушка», «Липа вековая», «Молчи, ям-
щик», «Моя хата с краю — ничего не знаю», «На по-
следнюю пятерку», «Наша улица — зеленые поля», 
«Не шуми ты, злая буря», «По старой Калужской до-
роге», «Под вишенкой», «Стенька Разин и княжна», 
«Тихо тащится лошадка», «Тройка почтовая», «Удалой 
ямщик», «Умер бедняга», «Ухарь купец», «Хас-Булат», 
«Шумел, горел пожар московский», «Эй, вы, залет-
ные», «Я еще молодушкой была».

21 «Ах ты, Волга ли, Волга матушка», «Ах, березыньки», 
«Ах, кто бы мому горюшку помог», «Ванька ключник», 
«Веревочка», «Зачем я, мальчишка, уродился», «Ка-
линка», «Когда я на почте служил ямщиком», «Лю-
била Маруся друга своего», «На последнюю пятер-
ку», «По старой Калужской дороге», «Под вишенкой», 
«Полно молодец кручиниться», «Спится мне, младе-
шеньке», «Стенька Разин и княжна», «Тихо тащит-
ся лошадка», «Ты взойди, взойди солнце красное», 
«Ты заря ли», «Ты куда бежишь», «Волга быстрая», 
«Умер бедняга», «Ухарь купец», «Хас-Булат», «Что цве-
ли то цветики», «Шумел, горел пожар московский», 
«Эх ты, доля, моя доля».

Н. В. Плевицкая. Издательство «К. М. Леопас»

Н. В. Плевицкая. Издательство 
«Ю. Г. Циммерман»
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тое Плевицкой, ныне одной из деятельниц кон-
трреволюционных кругов русской эмиграции»22.

В годы Первой мировой войны Н. В. Пле-
вицкая отправилась на фронт: в Ковно (Каунас) 
на передовых позициях она работала сестрой ми-
лосердия, давала благотворительные концерты 
в помощь больным и раненым воинам. Вот тог-
да пополнился ее репертуар военными песня-
ми. В последующие годы певица сделала их обя-
зательными в своей концертной программе, 
а в анонсах уточнялось: «Новые военные песни».

Особое место в репертуаре Н. В. Плевицкой 
отводилось курским напевам, которые она ис-
полняла с самого начала своей гастрольной де-
ятельности (с 1910 г.) как «знаменитая ориги-
нальная русская народная певица». Особенно 
любила их исполнять во время курских гастро-
лей. С одной стороны, она прививала интерес 
публики к народной песне, с другой, старалась 
сохранить певческие традиции родного села Вин-

22 Рычкова Н. Н. Городская песня в деревне: функция, 
структура, сюжет: на примере Хакасско-Минусинской 
котловины: Дис. … канд. филологических наук. М., 
2016. С. 52.

Изучение нотных изданий позволяет сделать 
вывод, что наибольшей популярностью пользо-
вались городские «русские песни» «Липа веко-
вая» и «Помню, я еще молодушкой была», «пес-
ня неволи» «Бродяга», историческая песня «Шу-
мел, горел пожар московский» (Н. С. Соколо-
ва, А. Заремы), застольные песни «Ухарь купец» 
(И. С. Никитиной, Я. Ф. Пригожева) и «Хас-Булат 
удалой» (А. Н. Аммосова, О. Х. Агреневой-Сла-
вянской), песни о тяжелой судьбе «Веревочка», 
«Доля бедняка» (сл. И. З. Сурикова), «Умер бедня-
га» (К. Романова, Я. Ф. Пригожева), «Когда на по-
чте служил ямщиком», «Тихо тащится лошадка», 
«По старой Калужской дороге», песня разинско-
го цикла «Стенька Разин и княжна», песня, на-
писанная Н. В. Плевицкой «Золотым кольцом 
сковали» и, конечно же, песня Курской губер-
нии «Куделька».

Большинство из этих сочинений не раз упо-
минались в рецензиях на концерт певицы, часто 
они встречаются и в записях на граммофонных 
пластинках, что также подтверждает их попу-
лярность. Выпуском этих пластинок занима-
лись крупнейшие поставщики российского рын-
ка — предприятия «Бека-Рекорд», «Граммофон» 
и «Пате Рекорд». Лидером по выпуску пластинок 
с народными песнями, в том числе в исполне-
нии Н. В. Плевицкой, было акционерное обще-
ство «Зонофон Рекорд». Однако они сохрани-
лись преимущественно в частных коллекциях, 
т. к. в 1925 году в выпущенном Главлитом списке 
граммофонных пластинок, подлежащих изъя-
тию, можно встретить такую запись: «Все, напе-

Н. В. Плевицкая. Издательство 
«Н. Х. Давингоф»

Н. В. Плевицкая. Издательство «А. Гун»
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никово, поскольку как отмечалось в прессе, пела 
она «с соблюдением говора и своеобразных ди-
намических эффектов, применяемых крестья-
нами»23. Песня сопровождала простого сельско-
го жителя в его повседневной жизни. Какие бы 
события ни описывала Н. В. Плевицкая в своих 
мемуарах — свадьбу, похороны, сельский труд — 
песня всегда рядом.

Н. В. Плевицкая не только певица, но и со-
бирательница народных песен, и на афишах ча-
сто анонсировалось — вновь собранные песни 
села Винниково. Вся эта работа способствовала 
возрождению интереса к традиционному фоль-
клору, сохранению народного песенного твор-
чества родного края. Острая необходимость 
в таком собирательстве осознавалась в Курске 
еще в начале XX столетия: «Старинные песни го-
рода Курска и окружающих его слобод, к сожа-
лению, не записаны были в свое время, и можно 
смело предположить, что песни эти для исследо-
вателей фольклора пропали навсегда. А их было, 
по всем видимостям, очень большое количе-
ство, — писал корреспондент губернских ведо-
мостей в 1905 году. — Идучи в один из дней Свя-
той недели по линии железной дороги, во всей 
слободе Стрелецкой мы не услышали ни звука 
хороводных песен. И здесь мода и так называе-
мый дух времени берет свое <…> Таков «закон 
времени» — вымирания народной песни»24. Ав-
тор отчасти прав, т. к. работа по сохранению пе-
сенного народного творчества Курского края, 
хотя и велась с XVIII столетия, но носила еди-
ничный характер25.

23 Концерт Н. В. Плевицкой // Курская быль. 1916. 5 фев-
раля. № 33. С. 3.

24 К. Д. Старинные курские хороводы // Курские гу-
бернские ведомости. 1905. 25 апреля. № 88. С. 3.

25 Первые попытки записать песни Курского края пред-
принимались в последние десятилетия XVIII столетия 
гусляром, клавесинистом, композитором В. Ф. Трутов-
ским. На протяжении XIX — в начале XX столетия 
работа была продолжена Н. С. Кохановской (Сохан-
ской), М. Г. Халанским и другими. Научное изучение 
мощного и самобытного народного творчества реги-
она и его особенностей началось лишь в 1930-х годах, 
привлекая в Курскую область фольклористов Москов-
ской государственной консерватории им. П. И. Чай-
ковского, что обусловило существенные научные 
изыскания, проводимые музыковедами. В качестве 
примера можно привести докторскую диссертацию 
А. В. Рудневой, по итогам которой написана книга 
«Курские танки и карагоды», или исследования по-
следних десятилетий под руководством В. М. Щурова, 
или кандидатскую работу И. Н. Карачарова «Русская 

Выступление певицы сопровождалось игрой 
на фортепиано, балалайке или цитре: в разные 
годы на одной сцене с ней выступали пианисты 
А. Бакалейников, А. Барский, А. Зарема26, М. Ра-
бинович, виртуоз-балалаечник А. Доброхотов, 
цитрист В. Иодко. В 1916 г. в гастрольной поезд-
ке по городам Центрального Черноземья певицу 
на сцене сопровождал поэт-сказитель русского 
Севера Н. Клюев.

Песенное творчество Н. В. Плевицкой, сохра-
нившееся на пластинках, в нотных изданиях, на-
ходит и в XXI веке своего почитателя. Мемуары 
певицы — богатый материал для воссоздания ее 
биографии, описания музыкальной жизни конца 
XIX — начала XX века. В Курском крае, на роди-
не певицы, в селе Винниково к 130-летию со дня 
ее рождения открыт музей, где бережно хранят 
память о «курском соловье». В 2018 году в Кур-
ске прошел VIII Всероссийский фестиваль ис-
полнителей народной песни имени Н. Плевиц-
кой «Солнце России», объединивший ценителей 
и хранителей народного музыкального творче-
ства. Впервые фестиваль проводился в Свири-
довском концертном зале Курской государствен-
ной филармонии — некогда зале Дворянского 
собрания, того самого, где Надежда Плевицкая 
дала свой первый концерт в Курске. И снова, 
как и более ста лет назад, звучали песни из ре-
пертуара Н. В. Плевицкой, и снова в Курске пели 
народные песни разных уголков России, и вос-
торженная публика кричала «Браво!».

Анализ исполнительской деятельности 
уроженки Курской губернии Н. В. Плевицкой 
в контексте музыкально-концертной жизни гу-
бернских городов Центрального Черноземья по-
зволил решать задачи не только воссоздания 
уникального творческого образа певицы, но и до-
стижения сверхцели любого историко-музыкаль-
ного научного изыскания — реконструкции ин-
тонационного багажа эпохи.
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Аннотация
В статье рассмотрена возможность создания тематических исторических парков — 

культурно-развлекательных просветительских комплексов на базе существующих музе-
ев-заповедников, как объектов, являющихся одной из форм визуализации истории. От-
мечены основные тенденции их текущего состояния. Пример «Архангельского государ-
ственного музея деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы» как база 
для создания тематических исторических парков.

Ключевые слова
Музей-заповедник, тематический парк, историческое прошлое, визуализация исто-

рии, внутренний туризм.

развития на текущий момент нуждается в ретро-
спективном описании, выявлении основных тен-
денций, в создании научной базы в целях улуч-
шения эффективности и качества деятельности 
данных объектов.

Учитывая, что в Европе, Северной Амери-
ке и наиболее экономически развитых странах 
Азии и Латинской Америки подобные объекты 
уже достаточно широко распространены и име-
ют постоянную тенденцию к увеличению своего 

МУЗЕЕВЕДЕНИЕ И ОХРАНА 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

С начала XXI века в Российской Федерации 
начался процесс создания тематических истори-
ческих парков — культурно-развлекательных 
просветительских объектов для массового по-
сещения, посвящённых историческому прошло-
му нашего Отечества, постепенно получивших 
общее наименование «парки живой истории», 
по примеру зарубежных аналогов.

Этот очень сложный, противоречивый, но, 
тем не менее, достаточно перспективный путь 



57

Музееведение и охрана культурного наследия

культуры, создаётся новый мир, который пере-
стаёт восприниматься как текст, он становится 
Образом. В результате реальность, в том числе 
историческая, переосмысливается в контексте 
истории образов. Визуальный поворот оказыва-
ет существенное влияние на изменение техноло-
гий исторического познания и, возможно, станет 
причиной их кардинальной перестройки»2.

Одной из основных форм визуализации 
истории, безусловно, являются музеи-заповед-
ники. Хорошо сохранившиеся, а также музее-
фицированные дворцово-парковые ансамбли, 
дома-усадьбы, мемориальные места и поля важ-
нейших исторических битв позволяют посетите-
лю создать представление об архитектурно-исто-
рической и культурно-бытовой среде. Тем не ме-
нее, в XXI веке этого становится недостаточно, 
статичность экспозиций музейных комплексов 
уже не соответствует ожиданиям посетителей. 

2 Мазур, Л.  Н. «Визуальный поворот» в  исто-
рической науке на  рубеже XX–XXI  вв.: в  по-
исках новых методов исследования.  — URL: 
http://ivid.ucoz.ru / publ / lappo_150 / mazur_ld / 16-1-0-144 
(дата обращения 06.01.2019) 

числа и росту количества посещений, необходи-
мо изучить и структурировать зарубежный опыт 
в данной сфере и адаптировать его для россий-
ских условий с учетом особенностей, характер-
ных для различных климатических поясов, ге-
ографических и природных условий и разноо-
бразного национального состава нашей страны.

Процессы создания таких парков происходят 
в рамках так называемой «визуализации истори-
и»1, ещё их, по утверждению ряда западных уче-
ных, можно назвать «глобальным визуальным 
поворотом». Л. Н. Мазур, доктор исторических 
наук так отзывается об этом: «В исследованиях 
по истории и социологии кино, телевидения, мас-
совой культуры, в философских работах и социо-
логических теориях рассматриваются механизмы 
появления нового общества «спектакля» / «шоу», 
функционирующего по законам массовых ком-
муникаций, инсталляций и аудиовизуальных 
технологий…, рождается не просто новая модель 

1 Щербакова, Е. И. Визуальная история: освоение ново-
го пространства. Исторические исследования в Рос-
сии — III. Пятнадцать лет спустя. Под ред. Бордю-
гова Г. А. М.: АИРО XXI, 2011.

Рис. 1. Экспозиция «Парадные залы Главного корпуса Воронцовского дворца». Фото 
с официального сайта Алупкинского дворцово-паркового музея-заповедника. URL: 

http://worontsovpalace.org / voroncovskij-dvorec / paradnye-zaly / # (дата обращения 05.01.2019) 



58

Музееведение и охрана культурного наследия

Например, в Алупкинском дворцово-парковом 
музее-заповеднике, а конкретно — в Воронцов-
ском дворце, несмотря на большое количество 
экспозиционных площадей и большое количе-
ство экспонатов, экскурсоводы водят большие 
группы туристов по определённому маршруту 
и с определённой скоростью. Что часто не позво-
ляет посетителям детально рассмотреть не толь-
ко музейные предметы, но и убранство залов, 
в чём автор имел возможность убедиться на лич-
ном опыте. На сегодняшний день также нет воз-
можности посетить комплекс самостоятельно, 
не говоря уже о получении информации путём 
непосредственного «погружения» в историю.

Ощущается необходимость «оживления» та-
ких объектов, что, в свою очередь, позволило бы 
им стать своего рода центрами культурно-тури-
стического притяжения. Необходимо проведение 
театрализованных праздников, мастер-классов 
традиционных ремёсел, возрождение нематери-
ального культурного наследия.

Ориентируясь на данные о состоянии музе-
ев-заповедников в Российской Федерации, мож-
но сделать следующие выводы:
• «высокий сезон» в музеях-заповедниках 

длится с мая по октябрь, низкий (зимний) 
сезон — с ноября по апрель, в связи с чем ста-
новится очень важным вопрос равномерного 
перераспределения туристического потока;

• посещаемость резко вырастает в празднич-
ные и выходные дни;

• средняя посещаемость в день в периоды 
высокого сезона, как правило, в 2,5–3 раза 
выше, чем в период низкого сезона, что гово-
рит о крайне неравномерном распределении 
туристического потока по музеям-заповед-
никам в отдельности и в целом по отрасли;

• средняя реальная продолжительность пре-
бывания посетителя в музеях-заповедни-
ках отличается от оптимального времени 
пребывания для знакомства с экспозицией, 
как правило, в 1,5–2 раза в меньшую сторону;

• примерное соотношение индивидуальных 
посетителей к группам (в %) можно охарак-
теризовать как 45 / 55, с дальнейшей тенден-
цией увеличения доли индивидуальных по-
сетителей;

• тенденция изменения посещаемости за по-
следние 5 лет демонстрирует постоянный 
рост — примерно 3–7 % в год по подавляю-
щему большинству музеев-заповедников. 

Это, с одной стороны, не может не радовать, 
с другой стороны — музеи уже начали стал-
киваться с проблемой отсутствия современ-
ной туристической инфраструктуры, спо-
собной принять и обслужить всё возрастаю-
щий поток посетителей, особенно в высокий 
(летний) сезон.
В перспективе на 5–10 лет для подобных объ-

ектов в основном прогнозируется увеличение 
туристического потока на 25–50 %, а в некото-
рых случаях до 100 %. Большое количество по-
добных комплексов, имея возможность прини-
мать посетителей круглогодично, не могут себе 
этого позволить в нужных объемах. Это связано 
с отсутствием собственных точек общественного 
питания, гостиниц, часто они не приспособлены 
для маломобильных групп населения3, что в на-
стоящее время является необходимым условием4.

Таким образом, видится необходимым из-
менение режима работы музейных комплексов. 
Возможно, речь должна идти об отдельной го-
сударственной программе по полному обновле-
нию туристической инфраструктуры всех без ис-
ключения музеев-заповедников. Данная мера 
поможет сделать распределение нагрузки более 
равномерной по объектам и по сезонам, что по-
влечёт за собой опять же увеличение объемов 
турпотока и повышение доходов. Двухдневные 
туры могли бы стать не исключением, а прави-
лом. Учитывая реалии стабильного текущего 
и прогнозируемого роста туристического пото-
ка, музеи-заповедники, находящиеся за предела-
ми городских агломераций, крайне нуждаются 
в собственной туристической инфраструктуре, 
в первую очередь — в гостиницах, кафе и пар-
ковках. Безусловно, это ляжет серьезной нагруз-
кой на государственный бюджет.

В связи с этим, видится необходимым со-
здание «спутников» для музеев-заповедников, 
а именно — тематических исторических парков 
или «парков живой истории» как продукта вза-

3 Акоева Н. Б., Денисов Н. Г. Музей как пространство 
социальной адаптации людей с ограниченными воз-
можностями здоровья // Культурное наследие России. 
2017. № 2. С. 64–67.

4 Свод правил СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001. До-
ступность зданий и сооружений для маломобиль-
ных групп населения». Актуализированная редак-
ция СНиП 35-01-2001 (утв. приказом Министерства 
регионального развития РФ от 27 декабря 2011 г. N 
605) (с изменениями и дополнениями). Система ГА-
РАНТ: http://base.garant.ru / 70158682 / #ixzz5czRtZuRJ 
(дата обращения 07.01.2018).
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имодействия общества, частного бизнеса и госу-
дарства. Эти объекты, позволяющие «погрузить-
ся» в историю, могли бы дать туристу наглядное 
представление об эпохе с помощью анимирован-
ных мероприятий, исторических реконструк-
ций, мастер-классов. Они могли бы также взять 
на себя развитие именно современной туристиче-
ской инфраструктуры, выгодно взаимодейство-
вали бы с музеями-заповедниками. Такие пар-
ки ориентированы на получение посетителями 
исторических знаний в развлекательно-познава-
тельной форме и на финансовую выгоду, соответ-
ственно заинтересованы в массовой и регуляр-
ной посещаемости. Подобный путь развития по-
зволил бы поддерживать объекты в надлежащем 
состоянии, популяризовал культуру на местах, 
способствовал повышению интереса к истори-
ческому прошлому нашего Отечества.

Создание развлекательно-познавательной 
туристической сети необходимо для привле-
чения большего количества российских и ино-
странных граждан с предоставлением качествен-
ных и разнообразных культурных, образова-
тельных и развлекательных услуг на местах наи-

более памятных событий российской истории 
или в наиболее интересных природных, курорт-
ных, этнических и ландшафтных зонах россий-
ских регионов.

Это позволило бы также решить следую-
щие задачи:
• создание сети центров историко-событийно-

го туризма в регионах России, предоставля-
ющих полный спектр туристических услуг 
и гарантирующих высокое качество обслу-
живания вне зависимости от территориаль-
ного расположения;

• реализация образовательных и  истори-
ко-культурных программ, направленных 
на формирование положительного образа 
России и её регионов, патриотическое вос-
питание граждан и познание окружающего 
мира в исторической ретроспективе;

• расширение частных и государственных ин-
вестиций в развитие туристической отрасли;

• поддержка существующих и создание новых 
исторических, военно-исторических, кра-
еведческих музеев, музеев «под открытым 
небом» путем взаимовыгодного финансо-

Рис. 2. Праздник «Масленица». Традиционное сжигание чучела Зимы. Фото из фотоальбома 
«Малые Корелы — Музей деревянного зодчества. Новые ценности из зёрен традиции»
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во-экономического сотрудничества на ос-
нове государственно-частного партнерства;

• сохранение и восстановление исторических 
зданий, ландшафтов, промыслов, ремёсел.

• Безусловно, в среде профессионалов суще-
ствует мнение, что эти мероприятия отвле-
кут посетителей от основной музейной де-
ятельности, однако существуют успешные 
примеры подобной деятельности. Осущест-
влять такие инициативы необходимо с при-
влечением профессионалов, созданием про-
ектов с тщательно проработанным архитек-
турно-планировочным решением и с соблю-
дением всех необходимых норм.
Внимания заслуживает пример популяриза-

ции народной культуры Севера, осуществляемый 
в Музее деревянного зодчества и народного ис-
кусства «Малые Корелы». Здесь проводятся фоль-
клорные выступления и в последние годы также 
активно идёт процесс воссоздания традиционных 
праздников5, являющихся неотъемлемой частью 

5 Малые Корелы — Музей деревянного зодчества. Но-
вые ценности из зёрен традиции. Фотоальбом. Ар-
хангельск, б / д.

народной культуры. Работает в музейном ком-
плексе этнографический театр — он воссоздаёт 
определённые фрагменты хозяйственного уклада 
и быта крестьянской семьи. Представления разы-
грываются на площади и непосредственно в избах, 
посетители принимают в них активное участие.

Эти технологии взаимодействия со зрителя-
ми можно отнести к понятию «Живой Музей» — 
в нём посетители являются не только гостями 
праздника, но и принимают непосредственное 
участие, изучают особенности культуры. Ведь 
понятие «Живой Музей»6 соединяет в себе ду-
ховное и материальное наследие, популяризует 
культуру региона.

По прогнозу Всемирной туристической ор-
ганизации (ВТО), к 2020 году число путешеству-
ющих в мире приблизится к 1,6 млрд. человек. 
Говорится также о том, что традиционный вид 
семейного туризма с проведением отпуска на ку-
рортах или в горах постепенно будет заменён но-
выми видами. Это культурно-познавательный 

6 Поляков Т. П. Мифология музейного проектирования 
или «Как делать музей?». М.: АПРИКТ, РИК. 2003. С. 
329.

Рис. 3. Представление. Традиционные игры. Фото из фотоальбома «Малые Корелы — Музей 
деревянного зодчества. Новые ценности из зёрен традиции»
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туризм, экологический, приключенческий, в том 
числе большой интерес будут представлять те-
матические парки, а также исторические, этно-
графические, парки «Живой истории».
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HISTORY

Nelzina Olga Yuryevna,
senior researcher, Russian research Institute of culturaland their natural heritage. 

D. S. Likhachev,
Moscow, 129366, Kosmonavtov str., 2,

e-mail: olgasviridoff@yandex.ru
Abstract
The article considers the possibility of creating thematic historical parks — cultural and en-

tertainment educational complexes on the basis of existing Museum-reserves as objects that are 
one of the forms of visualization of history. The main trends of their current state are noted. An 
example of the «Arkhangelsk state Museum of wooden architecture and folk art «Small Korely» 
as a basis for the creation of thematic historical parks.
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Благодаря активным процессам цифровизации стало возможным создание в экспози-
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Жизнедеятельность музея XXI столетия не-
возможно представить без применения цифро-
вых технологий. Будучи архиактуальным на-
правлением в музейной работе, проблема при-
сутствия в музейной практике мультимедиа тех-
нологий, как продуктов IT-индустрии, является 
при этом недостаточно отрефлексированной 
в современной российской науке.

«Синтезом трех стихий» назвал цифровые 
технологии один из пионеров мультимедиа в Рос-
сии Сергей Новосельцев, поскольку в них соеди-
няется информация разного рода: и статическая, 
и динамическая — аудио, графика и текст. «Муль-
тимедиа (англ. multimedia от лат. multum — много 
и media, medium — средоточие, средства) — это 
комплекс аппаратных и программных средств, по-
зволяющих пользователю работать в диалоговом 
режиме с разнородными данными (графикой, тек-
стом, звуком, видео и анимацией), организован-
ными в виде единой информационной среды» 1.

1 Новосельцев С. Мультимедиа — синтез трех стихий 
// Компьютер пресс. Обозрение зарубежной прессы. 
1991. № 7. С. 3–14.

В настоящее время мультимедийные техно-
логии динамично развиваются, происходит из-
менение массива знаний о предмете, поэтому уже 
существующие в музееведении классификации 
быстро устаревают и нуждаются в более или ме-
нее основательном корректировании.

Рассмотрим наиболее распространенные 
из существующих подходы к классифицированию.

Типологию интерактивных компьютерных 
разработок, применяемых в экспозиции, пред-
ложила В. В. Черненко. По мнению автора, суще-
ствует два их вида. Во-первых, информационные 
разработки, позволяющие передать различный 
объем информации, адаптированный для самых 
разных категорий пользователей, разноплановые 
по концептуальной направленности (от просто-
го рассказа о предметах из коллекции до их под-
робного описания, объяснения и представления 
в соответствующем контексте. Ко второму типу 
отнесены разработки коммуникативной направ-
ленности, организованные как тесты, виктори-
ны и т. д., направленные на закрепление эффекта 
процесса декодирования поступивших сообще-
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сделать неосязаемое наследие более видимым» 
и тем самым «обеспечить его … жизнеспособ-
ность»7. Под «визуализацией» (от лат. visualis, 
«зрительный») принято понимать общее обозна-
чение приёмов представления числовой инфор-
мации или физического явления в виде, удобном 
для зрительного наблюдения и анализа. Визуа-
лизация как свойство мультимедиа и техноло-
гически, и идейно связана со вторым важным 
свойством цифровых технологий — виртуаль-
ностью, характеризующейся наличием некоего 
объекта, передающего выдуманное отображение 
мира автором, и возможностями демонстрации 
результата в электронно-цифровой форме с при-
менением IT-технологии. Благодаря визуализа-
ции мультимедийные технологии, применяе-
мые в экспозиционно-выставочном простран-
стве музея, имеют мощный просветительский 
потенциал8.

В нашей классификации выделено 6 разно-
видностей мультимедийных технологий с под-
видами.
1. Мультимедийные проекторы и ЖК-панели

Традиционным решением для музеев ста-
ло использование мультимедийных проекторов 
с экранами и больших ЖК-панелей. Как прави-
ло, на них показывают фильмы или слайд-шоу 
по тематике экспозиции. Иной раз, особенно 
для временных выставок, проекция осущест-
вляется на стены залов.

Пример: многочисленные ЖК-панели в Исто-
рическом парке «Россия — моя история», кото-
рый в СМИ часто именуют «музеем».
2. Панорамные изображения

В данном случае используются проекцион-
ные экраны различного формата (плоские, вогну-
тые, круговые, сферические и т. д.) и несколько 
проекторов. При помощи специальных техни-
ческих и программных средств на таких экра-
нах демонстрируются как обычные, так и 3D-, 
видеофрагменты, в результате создаётся еди-
ное изображение, а зрители переживают эффект 
полного погружения в происходящее на экране. 

7 Цит. по: Шляхтина Л. М. Музей в современном мире: 
тенденция развития // Значение и возможности музе-
ев в современном мире (Материалы международной 
конференции. Санкт-Петербург, декабрь 2005). СПб.: 
Европейский Дом, 2006. С. 20.

8 Пустовойт Ю. В. Педагогические аспекты применения 
цифровых технологий в экспозиционно-выставочном 
пространстве современного музея // Научный поиск. 
№ 4 (30), 2018. С. 20–23.

ний и позволяющие осуществить проверку адек-
ватности восприятия аудиторией замысла экс-
позиционеров, текста и контекста экспозиции2.

Т. Е. Максимовой разработаны подходы 
к классифицированию виртуальных музеев 
(веб-музеев)3.

Классификацию электронных выставок му-
зеев предложили И. С. Пилко и С. В. Савкина, 
акцентировав внимание на различиях электрон-
ной и виртуальной или традиционной музейной 
выставок4.

Остальные современные исследователи лишь 
описывают отдельные электронные, в т. ч. муль-
тимедийные технологии, к примеру, в аспекте 
образовательной миссии современного музея5 
или осмысляя феномен виртуальной (электрон-
ной) выставки в контексте проблемы сохранения 
музейной специфики6.

В данной статье наше внимание уделено 
именно мультимедийным (цифровым) техно-
логиям как наименее исследованным. Мульти-
медийные (цифровые) средства, используемые 
при создании экспозиционно-выставочного про-
странства музеев, мы предлагаем классифици-
ровать по двум основаниям: во-первых, по спо-
собам визуализации экспонатов и, во-вторых, 
по способам интерактивности. В настоящей ста-
тье представлена классификация по способам ви-
зуального представления музейных экспонатов.

Одна из важнейших задач современного му-
зея была сформулирована президентом Меж-
дународного совета музеев (ИКОМ) Ж. Перо 
на XX Генеральной конференции ИКОМ в Се-
уле в 2004 г. следующим образом: «Мы должны 

2 Черненко В. В. Современные информационные техно-
логии в музее: экспозиционно-выставочный аспект 
// Музей и современные технологии: Материалы 
Всероссийских научных конференций. Томск, 20–
23 мая 2003 г., 20–24 сентября 2004 г., 19–22 ноября 
2005 г. / Отв. редактор Э. И. Черняк. Томск: Изд-во Том. 
ун-та, 2006. С. 120–121.

3 Максимова Т. Е. Виртуальные музеи: подходы к типо-
логии // Вестник МГУКИ. № 4 (48), 2012. С. 186–190.

4 Пилко И. С, Савкина С. В. Электронные выставки 
музеев: специфические особенности, видовая клас-
сификация // Вестник КемГУКИ. № 29, 2014. С. 208.

5 Сенченко Е. А. Информационные технологии в му-
зее: эффективное сопровождение образовательной 
деятельности музея. Магистерская диссертация … 
по спец. 09.04.03.03. Красноярск, 2016. 100 с. С. 50–59.

6 Поляков Т. П. Музейная экспозиция: методы и тех-
нологии актуализации культурного наследия. М.: 
Институт наследия, 2018. С. 143–153.
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Существуют различные варианты проекцион-
ного моделирования: мультипроекции и муль-
тиотражение.

Пример: центральная инсталляция «Вселен-
ная воды», Музей воды при Водоканале (СПб.). 
В данном случае задействовано три огромных 
экрана, на которых разворачивается 2-х минут-
ный стереофильм, который могут смотреть бо-
лее 50 человек одновременно. Двойной стере-
оэффект придает истории отражение экранов 
в зеркальном полу. Значимость главного жиз-
ненного ресурса — воды — передали с помощью 
3D-графики и морфинговой анимации9. «От пер-
вобытной рыбы до современного городского пей-
зажа — каждый образ представляет собой силуэт 
из воды, а все вместе они рассказывают историю 
происхождения жизни на Земле»10.
3. Видеостены

Видеостена11 может иметь вытянутую прямо-
угольную или пирамидальную форму и позволя-
ет «демонстрировать сюжеты, подразумевающее 
некое развитие, хронику, когда перед глазами 
посетителя в виде слайдов последовательно раз-
ворачивается панорама событий, разделенных 
временем»12. Вытянутое по горизонтали изобра-
жение естественным образом воспринимается 
как аналогия стрелы времени. Видеостены ис-
пользуются также в музеях для отображения 
большеразмерных художественных объектов.

Пример: многочисленные видеостены в Ев-
рейском музее и центре толерантности (Москва)13.
4. Голография

Голография (в переводе с др.-греч. — «полное 
описание, запись») технически получается благо-
даря невидимому для зрителя экрану, на основе 
прозрачной полиэфирной пленки со специальны-

9 Морфинговая анимация — плавная трансформация 
одного объекта в другой.

10 Сайт компании Ascreen // [Электронный ресурс]. URL: 
http://ascreenim.ru / projects / view / muziei-vsieliennaia-
vody-pri-vodokanalie / (Дата обращения: 25.01.2019).

11 Видеостена может быть сконструирована их проек-
ционных модулей ChristieMicrotiles с 20 дюймовой 
диагональю кубика.

12 С а й т  Ц е н т р а  п р о е к ц и о н н ы х  т е х н о л о -
гий «Викинг» // [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.viking.ru / info / museum_vis. php (Дата об-
ращения: 25.01.2019).

13 Официальный сайт Еврейского музея и центра то-
лерантности (Москва) // [Электронный ресурс]. 
URL: https://www.jewish-museum.ru / about-the-
museum / permanent-exhibition / (Дата обращения: 
25.01.2019).

ми слоями, задерживающими падающий от ви-
деопроектора свет. Так становится возможным 
объемное воспроизведение музейных предметов 
с эффектом парящей в воздухе картинки, так на-
зываемой «псевдоголограммы». При помощи го-
лографического метода создаются и присутству-
ют в экспозиционно-выставочном пространстве 
музея собственно голограммы, голографический 
театр, голографические кубы и пирамиды.
1) Голограммы. Пик популярности использо-

вания в музеях нашей страны голограмм 
приходится еще на 70-е годы XX века, в XXI 
интерес к ним ни в коей мере не утрачен. 
В наше время технология голограммы по-
зволяет создать иллюзию реального присут-
ствия объекта в помещении — персонажи, 
механические процессы, любые предметы 
в реальную или уменьшенную величину.
Пример: постоянно действующая экспози-

ция голограмм выставки «Золото народов При-
черноморья», Государственный музей-заповед-
ник «Херсонес Таврический» (Крым).
2) Голографический театр. Посредством 3D-го-

лографической проекции, или «голографиче-
ского театра», персонажи, объекты и вирту-
альные образы демонстрируются без экрана 
посредством оптической иллюзии таким об-
разом, что изображение возникает в мнимой 
плоскости. Сам экран является прозрачным 
и при этом создает впечатление, что выда-
ваемое изображение парит в воздухе. Про-
зрачные голографические пленки могут на-
носиться и на витрины экспонатов, не заго-
раживая собой сами экспонаты.
Пример: голографическая инсталляция «Ко-

ренные народы» и голография «Дух Уренгойской 
земли», музей истории «Газпром добыча Уренгой» 
(Ямал)14. При помощи голографического театра пе-
ред посетителями разворачивается панорама за-
снеженной тундры центра Крайнего Севера с по-
селком оленеводов и динамичным северным сия-
нием на горизонте, где гостей встречает дух урен-
гойской земли — Ямал Ири. Его образ воплощен 
в реалистичной голограмме, которая произносит, 
озвучивает приветствие на местном наречии.
3) Голографические кубы и пирамиды. Псевдо-

голографический эффект в этих устройствах 

14 Официальный сайт музея истории «Газпром до-
быча Уренгой» // [Электронный ресурс]. URL: 
http://urengoy-dobycha.gazprom.ru / about / muzej-
istorii / (Дата обращения: 25.01.2019).
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создаётся за счёт использования ЖК-пане-
лей, зеркал и специальных плёнок. Внутри 
этого куба или пирамиды возникает объём-
ное изображение объекта, которое к тому же 
может каким-либо образом перемещаться, 
например, вращаться вокруг вертикальной 
оси. Особенно эффектно использовать такие 
устройства при показе миниатюрных скуль-
птур, ювелирных изделий и других неболь-
ших объектов.
Пример: голографический куб, музей исто-

рии Сбербанка России (Москва). В голографиче-
ских кубах, изготовленных для музея Сбербанка, 
размещены экспонаты: юбилейные подарочные 
монеты и кубки15. На активном дисплее 3D куба 
транслируется видеоряд о юбилейных монетах, 
об их истории и о смысле, заложенном в изо-
бражениях на реверсе и аверсе. Сам корпус го-
лографического куба был брендирован цветами 
Сбербанка России.
5. Проекция на шар

В этом случае проекция осуществляется из-
нутри сферы и демонстрирует, к примеру, ани-
мированную геополитическую карту Земли 
с необходимым под данную форму искажени-
ем. В контур материков добавлены видеороли-
ки, весь визуальный ряд также имеет эффекты 
генеративной графики.

Пример: инсталляция «Капля воды», раз-
мещенная при входе в экспозиционные залы, 
Центральный музей истории гидроэнергетики 
России (Углич)16.
6. Видеомэппинг

Под «видеомэппингом»17 (от англ. mapping — 
нанесение на карту, отображение) принято по-
нимать искусство создания и наложения трех-
мерных проекций на любые физические объек-
ты, будь то здание, или автомобиль, или кувшин 
с учетом двух факторов: их геометрии и место-
положения в пространстве. По сути же это ау-
диовизуальный контент, являющийся 3D проек-
цией. Особенность видеомэппинга заключается 

15 Сайт компании «Интерактив» // [Электронный ре-
сурс]. URL: https://holocubes.ru / golograficheskie-kubyi-
v-glavnom-banke-rossii-sberbanke. html (Дата обраще-
ния: 25.01.2019).

16 Официальный сайт Центрального музея истории ги-
дроэнергетики России // [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.hydromuseum.ru / about-our-museum (Дата 
обращения: 25.01.2019).

17 В России в устной и письменной речи широко исполь-
зуется название «видеомаппинг».

в том, что специальные компьютерные техно-
логии позволяют создавать 3D-модель объекта, 
на который планируется осуществить проекцию, 
а затем изменить ее в соответствии со сценари-
ем шоу, что дает оптическую иллюзию измене-
ния самого объекта. «В музеях с помощью ви-
деопроекции можно представить те экспонаты, 
которые по каким-либо причинам невозможно 
выставлять на всеобщее обозрение. Также мож-
но даже самый маленький предмет сделать очень 
большим, чтобы посетители музея могли хоро-
шо разглядеть то, что трудноразличимо для че-
ловеческого глаза. Помимо этого, музеями 3D 
mapping активно используется для оживления 
экспозиций, для демонстраций видео, которые 
позволяют переместиться в другую эпоху»18.

К разновидностям видеомэппинга относятся 
архитектурный видеомэппинг, интерьерные ви-
деопроекции, видеопроекции на объекты и са-
мый молодой вид видеомэппинга — интерак-
тивный видеомэппинг. Проиллюстрируем ви-
деопроекцию на объекты.

Пример: инсталляция «Архитектурный ан-
самбль Соловецкого монастыря: этапы разви-
тия» в действующем экспозиционном помеще-
нии «Ризница Соловецкого монастыря», Соло-
вецкий государственный историко-архитектур-
ный и природный музей-заповедник19. Проекция 
осуществляется на существующий объемный 
макет монастыря с помощью 4х лазерно-свето-
диодных проекторов. Сценарий мэппинга зара-
нее синхронизирован с мультипроекцией на сте-
ну. Инсталляция повествует об этапах создания 
и развития комплекса, его основателях и глав-
ных исторических ценностях, церковной утва-
ри и древних иконах, хранящихся в стенах мо-
настырей, а также переломных событиях в жиз-
ни данного архитектурного ансамбля, начиная 
с древних времен и до наших дней.

Итак, данная классификация включает сле-
дующие разновидности мультимедийных техно-
логий визуального представления музейных экс-
понатов: мультимедийные проекторы и ЖК-па-
нели, панорамные изображения, видеостены, 

18 Сайт «Программное обеспечение POGUMAX 
Designer»// [Электронный ресурс]. URL: https://
pogumax.ru / sfery-primeneniy-videomappinga-i-ego-
stoimost (Дата обращения: 25.01.2019).

19 Сайт компании Ascreen // [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.ascreen.ru / projects / release / more. php?id=143 
(Дата обращения: 27.01.2019).



66

Музееведение и охрана культурного наследия

голографическая технология (подвиды: голо-
граммы, голографический театр или 3D-голо-
графическая проекция, голографические кубы 
и пирамиды), проекция на шар, видеомэппинг 
(подвиды: архитектурный видеомэппинг, инте-
рьерные видеопроекции, видеопроекции на объ-
екты, интерактивный видеомэппинг). Представ-
ленные в классификации мультимедиа техноло-
гии обеспечивают современный формат подачи 
и получения информации посетителями, яв-
ляются средством популяризации музея среди 
молодежи, производят глубокое эмоциональ-
ное впечатление на посетителей всех возрастов, 
что важно в контексте понимания будущего му-
зеев как центров культуры и просвещения20.

При этом согласимся с исследователями, 
«аттрактивность такого эмоционального, чув-
ственного воздействия предполагает серьезное 
педагогическое осмысление и психологическую 
аранжировку подачи информации с позиции 
музеологии, дабы не затмить … музейный пред-
мет»21, — основу языка экспозиции.
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новлении Крымского южнобережья немаловаж-
ную роль играет архитектурное наследие. Двор-
цовые имения, возводимые на Южном берегу 
Крыма на рубеже XIX–XX столетий, оказывали 
большое влияние на развитие городской сре-
ды региона, общественной и курортной жизни 
Крымского южнобережья в последующие деся-

В связи с этим в статье употребляются два названия, 
оба исторически правильны.
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ИСКУССТВО, ОБРАЗОВАНИЕ, 
НАУКА

Важный этап для понимания значимости 
архитектурных памятников, расположивших-
ся в посёлках городского типа и сельских посе-
лениях — художественно-исторический анализ 
данных объектов в контексте развития региона, 
города, страны. В культурно-историческом ста-

1 До ХХ века поселок по названию имения упоминался 
как Орианда, в начале ХХ века (точной даты измене-
ния не удалось найти) уже упоминается как Ореанда. 
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тилетия2. Среди небольших прибрежных поселе-
ний, расположившихся западнее Ялты, особый 
интерес вызывает посёлок Ореанда (до ХХ века 
носил название Орианда) — одно из древнейших 
поселений, основанных потомками готов и ала-
нов около II–III столетия н. э. Название посёлка 
трактуется с греческого как «предел», «грани-
ца», а также «скалистая» и имеет разные вариан-
ты звучания: Урьянда, Юрьянда и др. Действи-
тельно, с севера местность окружают отвесные 
скалы, защищающие территорию от холодных 
ветров и создающих поистине райский природ-
ный уголок.

В историческом труде Петера Палласа «Пу-
тешествие по Крыму в 1793–1794 гг.» посёлок 
упоминается под названием «Ургенда». Также 
известно, что в начале XIX века посёлок назы-
вался Орианда и принадлежал графу Потоцко-
му — так на карте 1842 года на этом месте обо-
значено селение3. В начале XIX века, когда Крым 
становится частью России, земли Южного бере-
га Крыма были отданы грекам. Феодосий Реви-
лиоти, командир охранного батальона, актив-
но продавал лучшие прибрежные участки. Так 
и территория будущего имения «Орианда» была 
выкуплена графом А. Г. Кушелевым-Безбородко. 
В 1825 г. посёлок посетил Александр I. Пленен-
ный красотой побережья, царь принял решение 
о покупке участка. Однако спустя две недели, 
император умер в Таганроге, и узаконивать при-
обретение пришлось уже Николаю I. К началу 
1826 г. «Орианда» стала императорским имением. 
В 1837 году на прибрежной территории уже был 
парк — «Императорский сад в имении Орианда», 
оранжереи, виноградник с винподвалом, искус-
ственное озеро. Руководил работами Н. Гартвис. 
Во время этой поездки царь подарил крымское 
имение супруге Александре Фёдоровне4.

Осенью 1842 года на генерал-губернатора 
Новороссийского края М. С. Воронцова была 
возложена обязанность контроля за ходом строи-
тельства царского дворца в «Орианде». М. С. Во-
ронцов распорядился о первой постройке на тер-
ритории дворцово-паркового комплекса — бело-

2 Петренко А. П. Синтез архитектуры и пластических 
искусств в городском пространстве Крыма // Куль-
турное наследие России. 2018. №. 2. С. 81.

3 Галиченко А. А. Старинные усадьбы Крыма. Симфе-
рополь: Бизнес-Информ, 2013. С. 204.

4 Калинин Н. Н., Земляниченко М. А. Романовы и Крым. 
Симферополь: Бизнес-Информ, 2008. С. 212.

каменной полуротонды на одном из скалистых 
утесов. Восемь колонн дорического ордера, вы-
сеченных из керченского камня с прекрасной 
проработкой капителей, архитравов, карнизов, 
стали основой композиции полуротонды. Это 
сооружение, видневшееся издалека, сразу полу-
чило статус главной приметы царского имения5. 
Цельный классицистический облик лесопарково-
го окружения создавался путем использования 
колонн с ордерными конструкциями, скульптур, 
мраморных пород камня и т. д.

В 1837 году императрица Александра Фё-
доровна приглашает немецкого архитектора 
К. Ф. Шинкеля для проектирования и возведе-
ния будущего дворца. В 1839 году К. Ф. Шинкель 
предлагает проект дворца царской семье, одна-
ко стоимость предложения оказалась слишком 
высока и Александра Федоровна отказывается 
от архитектурного решения немецкого зодчего. 
В 1840-м году для проектирования дворца был 
приглашен архитектор А. И. Штакеншнейдер, 
с которым царское семейство и подписывает кон-
тракт. Петербургский зодчий в качестве основы 
композиции дворца использует план римского 
сооружения, украшенного дорическими орде-
рами и двориками-атриумами. Фасады дворца 
были выполнены по проекту А. И. Штакеншней-
дера в стиле Ренессанс6.

5 Бершидский Я. М. К истории развития курортов Юж-
ного берега Крыма. Киев: «Здоровье», 1967. С. 94.

6 Арбатская Ю., Вихляев К. Императорский розовый 
сад. Симферополь: Н. Орiанда, 2012, С. 37.

Рис. 1. Полуротонда санаторно-паркового 
комплекса «Нижняя Ореанда»



70

Искусство, образование, наука

Строительство дворца на территории име-
ния «Орианда» продолжалось 10 лет, и было 
полностью завершено осенью 1852 года. Кро-
ме А. И. Штакеншнейдера над проектом двор-
ца работали архитекторы Л. В. Камбиаджио 
и К. И. Эшлиман. В. Гунт занимался подбором 
материала для постройки, тщательно выбирая 
строительный и облицовочный камень. Цар-
ский дворец явился волшебным замком среди 
суровых скал и вечнозеленых деревьев. Легкость 
и воздушность сооружения достигалась путем 
использования белоснежного инкерманского 
известняка. При строительстве дворца были ис-
пользованы также мраморные породы, добывае-
мые на территории Мисхора и Ореанды. Данный 
мрамор отличался цветовым различием и имел 
много оттенков. Часть колонн и каминов высе-
кались из оттенков красного мрамора, парадные 
лестницы создавались из оттенков белого мра-
мора. Царский дворец стал одним из лучших ар-
хитектурных проектов А. И. Штакеншнейдера7.

Созданный в стиле итальянского Ренессанса, 
царский дворец отличался строгими пропорци-
ями, четким ритмом колонн и пилястр. Портики, 

7 Калинин Н. Н. Дворец в Ореанде. Шинкель и Шта-
кеншнейдер // III Дмитриевские чтения. История Юж-
ного берега Крыма: факты, документы, коллекции, 
литературоведение, мемуары / Сборник научных тру-
дов. Симферополь: Таврия-Плюс, 1999. С. 38–39.

украшенные фигурами кариатид, акротерии, де-
коративные вазы, ордера капителей придавали 
дворцу облик пышный, торжественный, празд-
ничный. Внутренние дворики, созданные в стиле 
итальянских патио, являлись частью композици-
онно-планировочного и художественно-декора-
тивного решения ансамбля имения. Территория 
двориков была украшена колоннами из красных 
оттенков крымского мрамора, а на стенах были 
созданы сюжетные росписи. Главным украше-
нием царских патио были фонтаны из темно-се-
рого мрамора, добывавшегося на территории 
имения. Фонтаны размещались на территории 
парка и в нишах фасада здания. Пол в итальян-
ских двориках был выполнен из белых и серых 
плит мрамора итальянского происхождения.

Царский дворец «Орианда» стал первым ве-
ликокняжеским имением на Южном берегу Кры-
ма. Однако просуществовал царский дворец не-
долго, он подвергся пожару спустя 30 лет после 
окончания строительства, в 1881 году. К этому 
времени владельцем имения «Орианда» был ве-
ликий князь Константин Николаевич, сын Алек-
сандры Фёдоровны и Николая I. Из уцелевших 
после пожара камней, он повелел возвести храм 
Покрова Пресвятой Богородицы на территории 
имения. Свое волеизъявление великий князь за-
писал так: «От Матушки я получил прекрасный 
дворец, его более нет, восстанавливать его я ни-

Рис. 2. Царский дворец в имении «Орианда». Архитектор А. И. Штакеншнейдер
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когда не буду в состоянии. Пусть же из остатков 
его созиждется храм Божий»8.

После кончины Константина Николаевича, 
в 1892 году, имение перешло его сыну Дмитрию, 
а в 1894 году территорию имения выкупает Алек-
сандр III для будущего наследника Николая II.

В годы революции территория царского 
имения была национализирована. В 1940-х годах 
по приказу И. В. Сталина на территории бывшего 
великокняжеского дворца было запланировано 
строительство здравницы под названием «Ниж-
няя Ореанда». В 1948 году был выбран и утвержден 
проект московского архитектора М. Я. Гинзбур-
га, началось возведение санаторного комплекса, 
в процессе создания которого также участвовали 
архитектор Ф. И. Михайловский, строители-про-
ектировщики П. Г. Цивлин и М. Н. Керзин9.

Архитектор М. Я. Гинзбург, до строительства 
санатория «Нижняя Ореанда», много и плодот-
ворно работал в Крыму. В 1917–1921 годах зодчий, 
проживая на южнобережье, изучал народное 
зодчество крымских татар, а в 1930-х гг. руко-
водил проектными работами по городской пла-
нировке на Южном берегу Крыма. Один из зна-
чимых проектов архитектора — восстановле-

8 Калинин Н. Н. Дворец в Ореанде. Шинкель и Шта-
кеншнейдер. С. 40.

9 Бершидский Я. М. К истории развития курортов Юж-
ного берега Крыма. С. 96.

ние разрушенного Севастополя в послевоенные 
годы10. Работая над архитектурными решения-
ми для санаторного ансамбля «Нижняя Ореан-
да», М. Я. Гинзбург разработал несколько про-
ектов. Окончательный, утвержденный вариант 
санатория, был принят к строительству с учетом 
природных условий и территориальных особен-
ностей выбранного участка. Во второй полови-
не 1940-х годов проект претерпел изменения — 
внешний облик санаторного комплекса обога-
тился добавлением деталей фасадного декора. 
Центральное здание санатория (ныне первый 
корпус «Империал»), было решено возводить 
на месте сгоревшего царского дворца11.

Выделяясь в художественном отношении 
в комплексе остальных сооружений, главный 
корпус представляет собой постройку в сти-
ле сталинской архитектуры 1940–1950-х годов, 
с преобладанием неоренессансных архитектур-
ных мотивов. Построенное в условиях разноу-
ровневых террас, здание делится по стилевым 
характеристикам на южный и северный фасад.

Фасад, выходящий на южную сторону, со-
стоит из центрального вестибюля и двух кры-
льев, площадь которых пронизана полукруглыми 
аркадами и галереями. Разноуровневость кон-
струкции санаторного корпуса подчеркнута ком-
позицией каскадной лестницы, расположенной 

10 Хан-Магомедов С. О. Моисей Гинзбург. М.: Архитек-
тура-С, 2007. С. 36.

11 Сосновский В. К. Здравницы Крыма. Симферополь: 
Таврия, 1977. С. 87.

Рис. 3. Фрагмент южного фасада царского 
дворца в имении «Орианда»

Рис. 4. Южный фасад корпуса «Империал» 
санатория «Нижняя Ореанда»
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у подножия южного фасада архитектурного со-
оружения. Цокольный этаж, соединяющийся 
с южной стороны с каскадом лестничных про-
летов, облицован грубым гранитным камнем, 
представляя собой руст, применяемый в деко-
ративных целях. Лестничные каскады, ведущие 
к входу в вестибюль, также выполнены из русто-
ванного гранита. Верхний этаж здания выполнен 
из белого инкерманского известняка. Легкость 
конструкции придаёт близость к античным эк-
стерьерным эталонам оформления зданий, от-
сутствие нарочитой пышности.

Северный фасад центрального корпуса рас-
положен в равнинной части, что не предполага-
ет каскадных решений. Главный, он же парад-
ный, вход выполнен в форме полуциркульной 
арки высотой в три этажа. Арка венчается го-
ризонтальным валиком. Свод арочного проема 
украшен орнаментальным раппортным рядом, 
состоящим из розеток. Колонны, поддержива-
ющие арочный свод, венчаются композицией 
дорического ордера. Композиция северного фа-
сада завершается карнизом.

Северный фасад центрального корпуса са-
натория выполнен в духе имперской архитекту-
ры Древнего Рима, (что художественно — сти-
листически объединяет его с царским дворцом, 
существовавшим ранее на этой территории). Эту 
стилевую связь можно проследить и в структуре 

парадного входа, и в гигантских объемах левого 
и правого крыла здания. Венчает южный и север-
ный фасады галерейная организация итальян-
ской беседки с колоннами ионического ордера, 
находящаяся на крыше здания. Тонкая прорисов-
ка аркад добавляет зданию эклектичный харак-
тер, объединивший в себе вышеперечисленные 
архитектурные стили.

По левую и правую сторону от централь-
ного входа северного фасада расположены от-
крытые итальянские дворики, с высаженными 
в них разнообразными декоративными расти-
тельными культурами. Комплекс санаторного 
ансамбля полностью подчеркивает единство ар-
хитектуры и ландшафта. Уникальная раститель-
ность лесопаркового комплекса демонстрирует 
природное разнообразие крымского полуостро-
ва, включающего вечнозеленые эндемики и за-
везенные экзоты.

Развитие посёлка Орианда началось 
в XIX веке, когда на его территории появилось 
царское имение, возведенное по проекту архи-
тектора А. И. Штакеншнейдера. Интерес к при-
брежной зоне поселения возобновился в со-
ветское время, в период руководства страной 
И. В. Сталина. Архитектор М. Я. Гинзбург, в про-
екте санатория «Нижняя Ореанда» сохранил 
стилевые черты царского дворца, а именно при-
надлежность к римской и неоренессансной ар-
хитектуре, создав тем самым схожесть ордерных 
структур и фасадного декора. Зодчий передал 
характер эпохи, что прослеживается и в выборе 

Рис. 5. Северный фасад корпуса «Империал» 
санатория «Нижняя Ореанда»

Рис. 6. Внутренний дворик корпуса «Империал» 
санатория «Нижняя Ореанда»
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композиционной и стилевой направленности, 
и в выборе строительного материала. Посёлок 
Ореанда на современном историческом этапе 
является местом культурного и исторического 
наследия России.
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In the article presents the historical and artistic analysis of the recreational complex «Nijn-

ya Oreanda», created in the 1950s on the territory of the Royal estate «Orianda». During the for-
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Интегрированным деятельностным полем, 
основанным на изучении единой методологии 
творчества и духовно-патриотической состав-
ляющей, стал мой авторский проект «Путево-
дитель глазами художника». В нём от участни-
ков, во-первых, требуется умение самостоятельно 
проводить историческое, краеведческое, культу-
рологическое и искусствоведческое исследова-
ние, работать с источниками, общаться с инте-
ресными людьми, узнавать у них полезную и за-
нимательную информацию. Во-вторых, требует-
ся поработать на пленэре, собирая визуальную 
информацию. В-третьих, научиться взаимос-
вязанно излагать свои мысли средствами лите-
ратуры и изобразительного искусства, донося 
их до адресата творчества в процессе коммуни-
кации в форме иллюстрированного очерка-эссе, 
а заодно научиться самоцензуре и ответственно-
сти в транслировании собственных и полученных 
от других людей мыслей и образов. В процессе 
работы над интегрированным произведением 
иллюстрации и текст становятся неразрывным 
целым, являясь продолжением друг друга. Из не-
скольких очерков, созданных участниками про-
екта, формируется путеводитель по конкретному 
региону, городу, культурному объекту и т. п. [3].

Образовательная программа проекта вклю-
чает в себя 3 мастер-класса на основе интегри-
рованной литературно-графической методики 
развития творческих способностей учащихся 
«Портрет моей земли», индивидуальные консуль-
тации, коллективную (на пленэре и в процессе 
обсуждений) и самостоятельную работу участ-
ников. Ниже приводится краткая программа ма-
стер-классов и описание развивающей методики.

Мастер-класс 1
«Единые методы организации 
творчества»

1. Формирование понимания единства мето-
дов творческого самовыражения.

2. Практические советы по организации твор-
ческого процесса, появления замысла, оза-
рения, желания творить и мотивации твор-
чества, подавления неуверенности в себе, 
формирования конструктивного отношения 
к критике, разработке образов,

3. Понимание творчества в качестве комму-
никации.

4. Советы по выбору интересных тем и сюже-
тов.

Опыт исследования методологии творчества 
позволил автору ещё в 1990-х годах выдвинуть 
гипотезу о возможности усиления процесса твор-
ческого развития ребёнка в интегрированной об-
разовательной деятельности на стыке её несколь-
ких форм (интегративное деятельностное поле 
(ИДП)) [1, 2]. Им могут выступать как учебные 
творческие предметы (ИЗО, ДПИ, дизайн и др.), 
так и культурно-образовательные проекты кра-
еведческого направления.

Исследование интегративных деятельност-
ных полей привело автора к ещё одному очевид-
ному выводу: многие основные методы и приё-
мы работы у творческих личностей в различных 
областях (изобразительное искусство, литера-
тура, музыка и т. п.) практически тождествен-
ны. Это, в свою очередь, позволило начать по-
иск единого инструментария творчества в це-
лом, безотносительно конкретных дисциплин, 
который затем можно было бы использовать 
при подготовке учащихся к самовыражению 
сразу в нескольких областях или в интегриро-
ванных проектах, что значительно сэкономит 
им время для роста и позволит оптимизировать 
процесс их подготовки.

В случае интегрированного образовательно-
го процесса в рамках культурно-образователь-
ных краеведческих проектов, по мнению автора, 
эффективность методики должна значительно 
увеличиваться, т. к. она будет включать в себя 
духовно-патриотическую составляющую и на-
учный поиск, которые должны усилить привле-
кательность работы для участников проекта.

Россия — страна с богатейшим духовным 
и культурно-историческим наследием. Тысячи 
общепризнанных и местночтимых святых, сот-
ни духовных просветителей, бессчетное мно-
жество героев, выдающихся деятелей культуры 
и науки, многочисленные памятники архитек-
туры и природы связаны с различными места-
ми нашей необъятной Родины. Прикосновение 
к святым, таким, как Серафим Саровский, Сер-
гий Радонежский, Ефросинья Суздальская, го-
родам типа Великого Новгорода и Суздаля, ре-
гионам, подобным Байкалу или Крыму, — позво-
лит учащимся получить в своём творческом ста-
новлении экзистенциальную поддержку свыше, 
покажет примеры безотчетной любви к своему 
народу, станет эталоном, к которому необходи-
мо стремиться или просто поможет глубже за-
интересоваться своим Отечеством.
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5. Средства увлекать и заинтересовывать адре-
сатов творчества.

6. Планирование, знакомство с продуктивны-
ми методами сбора материала, формирова-
ние критического отношения к источникам.

7. Способы выявления важных характеристик 
окружающих объектов.

8. Выбор форм, характера, жанров и видов по-
вествования / изображения.

Мастер-класс 2
«Единые средства композиции в ИЗО 
и Литературе»

1. Определение объемов и размеров, иерархии 
частей и соподчинённости.

2. Разработка композиционной схемы произ-
ведения. Сценарии развития сюжета в ли-
тературе и геометрические схемы картины. 
Открытые и закрытые композиции.

3. Определение соотношения целого и дета-
лей. Композиционный охват, соотношение 
объектов и их фона. Выбор ракурсов и то-
чек зрения,

4. Выбор подходящего времени действия.
5. Методы выделения, акцентировки, объеди-

нения.
6. Задание ритма, передача движения и покоя, 

равновесия.
7. Естественность и искусственность.

Мастер-класс 3
«Образные средства композиции»

1. Красочные определения (эпитеты и т. п.) 
и соответствующее им оформление. Коло-
рит и эмоциональность.

2. Средства иносказания и аллегории. Обога-
щение стилистическими фигурами.

3. Разработка собственного стиля и манеры.
Основой образовательной методики «Пор-

трет моей земли» является параллельное рас-
смотрение единых для литературного и изобра-
зительного творчества приемов организации 
творческого процесса и композиции в процес-
се создания интегрированного произведения 
литературы и искусства — иллюстрированного 
очерка-эссе об одном из памятников культуры. 
В процессе проведения мастер-классов и во вре-
мя индивидуальных занятий автор также даёт 
участникам проекта практические рекоменда-
ции по процессу сбора информации, написания 
и иллюстрирования очерка-эссе и т. п.

Одним из главных вопросов, стоящих перед 
юным художником / писателем, является выбор 
сюжета, который заинтересует его потенциаль-
ного адресата. Другой важный вопрос — поиск 
интересной и правдивой информации в услови-
ях избыточного информационного шума в со-
временной инфосфере (неформальных СМИ, 
информационных ресурсах, соцсетях, блогос-
фере и т. п.).

В связи с этим особое значение приобретают 
надёжные информационные ресурсы обществен-
но-политического, краеведческого и культуро-
логического плана, а именно: печатные матери-
алы и информационные порталы, курируемые 
органами государственной власти и управлени-
ями культуры, музеями и авторитетными обще-
ственными организациями. Автор их рекомен-
дует участникам проекта в качестве наиболее 
правдивого и надёжного источника поиска сю-
жетов и информационного наполнения для сво-
их произведений. Одновременно автор поясняет 
принципы поиска, отбора и проверки информа-
ции с помощью таких средств, как перекрёстная 
перепроверка, обращение к первоисточникам 
(документам и артефактам), личные интервью 
с участниками и свидетелями событий, учёными, 
музейными работниками, лицами, обличёнными 
духовным саном и т. п. Автор объясняет также 
простые принципы поиска и изучения доступ-
ных для участников проекта объектов творческо-
го интереса в их окружении: обзор памятников 
культуры и природы, исторических персонажей 
и героев нашего времени, социальной среды во-
круг детей, в т. ч. обзор рейтингов и т. п.

Весь образовательный процесс по озна-
комлению с методологией творчества построен 
на принципе аналогии. Так, например, юные ху-
дожники, начиная разбираться в подходе к опи-
санию персонажей или объектов, понимают су-
щество процесса портретирования окружающей 
их действительности на основе тождественности 
инструментария двух форм творчества. Как ра-
ботать над портретом героя в литературном про-
изведении сразу становится понятно на привыч-
ных юному художнику примерах (подробное 
изображение персонажа на картине может ото-
бражаться фрагментами, быть частью многофи-
гурной композиции, даваться подробно, обоб-
щённо, в определяемом контекстом окружении 
и контексте, выраженном с помощью окружения 
и т. п.). Формы проработки портретов отслежи-
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ваются на проведении параллелей между про-
изведениями изобразительного искусства и ли-
тературы (И. Е. Репин «Заседание Государствен-
ного совета» и Н. В. Гоголь в «Мёртвые души»). 
Сходство в методологии хорошо показывается 
при изучении подходов по определению форм 
и объемов литературных произведений и в ИЗО. 
Аналогичное явление просматривается в иерар-
хии объектов и субъектов.

В процессе изучения композиции учащиеся 
понимают, что все элементы картины или лите-
ратурного произведения укладываются в опреде-
лённую логическую последовательность и стро-
ятся на основе композиционной схемы и сце-
нариев развития сюжета. На основе аналогии 
проходит разбор вопросов, связанных с компо-
зиционным охватом и ракурсом. Так, художник 
решает: какова в глубину и ширину будет «сце-
на» на картине, сколько она вместит, насколь-
ко он приблизится к изображаемому предмету 
и с какими подробностями изобразит объёкты, 
героев и фон. Писатель же должен определить: 
насколько развёрнутым и подробным будет по-
вествование и портреты персонажей, как их со-
отнести с описанием окружения и т. п.

Аналогия применяется и для изучения приё-
мов использования контраста. Например, в срав-
нении контраста в литературе и ИЗО находит-
ся полное соответствие: более важный персо-
наж и объект на картине обычно изображает-
ся ярче, крупнее и детальнее, а в книге — более 
экспрессивно, эмоционально и подробно. В рас-
сказе или изображении ритма, передаче движе-
ния или покоя также применяются одни и те же 
приёмы, которые автором для простоты названы 
терминами из языкознания: инверсия, градация, 
умолчание, параллелизм, чередование, возврат, 
предвосхищение, кольцо, парцелляция и др.

Практически идентичными являются об-
разные средства, применяемые литераторами 
и художниками для придания своим произве-
дениям красочности, живости, эмоционально-
сти. В обоих видах творчества прослеживаются 
аналогии в использовании приёмов: красочных 
определений — эпитетов, сравнений, метафор, 
олицетворений (персонификаций), преувеличе-
ний (гипербол), преуменьшений (литот), гроте-
ска и др. Изучая инструменты усиления эмоци-
ональности, участники образовательного про-
екта понимают, что и литератор, и художник 
также используют сходные средства: инвективу 

(резкое обличение), злоупотребление (катахре-
зу), захват (силлепс), антифраз, перестановку 
(метатезу), иронию, сарказм и др. Практически 
тождественны и приемы для передачи скрытого 
смысла или переносного значения: иносказание 
(перифраза), аллегория, намёк (аллюзия), смеж-
ность (метонимия), замена (эвфемизм) и т. п.

В процессе работы участники проекта раз-
бираются с наиболее выигрышными приёмами 
донесения своих мыслей до читателей / зрителей, 
действенными композиционными схемами про-
изведений ИЗО и литературы, подходами к фор-
мированию собственного творческого стиля. 
Формируется также понимание того, что наи-
более выигрышными будут те произведения, 
в которых будет выражено их личное отноше-
ние к изображаемому, где выплеснутся их чув-
ства, а текст и иллюстрации будут продолжать 
и взаимодополнять друг друга, что усилит об-
разность их воздействия на адресата.

В рамках пилотного этапа местом проведе-
ния проекта был выбран город Суздаль, а объ-
ектом — то, что связано с этим центром «Золо-
того кольца России».

Практическая апробация проекта прошла 
во время XXVI Международной Летней твор-
ческой школы «Новые имена» в Суздале (далее 
МЛТШ) в июне-июле 2018 года в качестве одно-
го из мероприятий, запланированных МБОФ 
«Новые имена» им. И. Н. Вороновой в программе 
подготовки к празднованию Тысячелетия Сузда-
ля. Проект был реализован при поддержке Ад-
министрации Владимирской области и при не-
посредственном участии Владимирского област-
ного учебно-методического центра по образова-
нию в сфере культуры.

Во  время МЛТШ были проведены ма-
стер-классы Е. В. Ладыгина по единым методам 
творчества, композиции в литературе и ИЗО. 
Детям от лица Фонда было подарено учебное по-
собие Ладыгин Е. В. «ПОРТРЕТ МОЕЙ ЗЕМЛИ. 
Советы по созданию интегрированного литера-
турно-графического произведения» [3]. В рамках 
индивидуальных и групповых занятий под ру-
ководством автора дети углубились в изучение 
истории и культурного наследия Суздаля, позна-
комились с его святыми и знаменитыми людьми, 
написали очерки-эссе, выполнив к ним по 3–4 
иллюстрации, поработав на пленэре. В процес-
се работы все участники проекта проявили не-
поддельный интерес к истории и культуре Суз-
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даля, активно общались с местными жителями, 
музейными работниками, педагогами. Каждый 
очерк стал небольшим краеведческим исследо-
ванием, они пронизаны любовью к Родине, от-
личаются духовностью и яркой индивидуально-
стью слога. Сопровождающие их великолепные 
по уровню детские рисунки и живописные этю-
ды экспонировались на выставке, организован-
ной в ГТК «Суздаль».

В пример приведу выдержки из очерка «Мо-
настырь на окраине или обитель загадок» Ильи 
Тутберидзе (14 лет) из г. Вязники, Владимирской 
обл. и иллюстрации к нему.

«Васильевский мужской монастырь. Слы-
шали ли вы когда-нибудь о таком сооружении? 
К сожалению, многие гиды пропускают это место 
в своих экскурсиях и не в каждом путеводителе 
говорится о нём. Вроде бы обычный старый мо-
настырь, но сколько необычных историй и тайн 
хранит в себе он.

Во-первых, это единственный в России мо-
настырь, посвященный выдающемуся церковно-
му деятелю Православия свт. Василию Великому, 
архиепископу Кесарии Каппадокийской, автору 
аскетических и духовно-нравственных сочине-
ний полемического и догматического характе-
ра, составителю чина Божественной Литургии, 
названной впоследствии его именем. Ему также 
приписывают изобретение иконостаса, ставше-
го привычным атрибутом православного храма. 
Жизнь свт. Василия Великого была также окута-
на чудесами и тайнами, как и судьба монастыря, 
названного в его честь…

Обитель известна ещё с начала XIII столетия, 
первоначально она была мужской, а с 1889 года — 
женской. Основание монастыря скрыто завесой 
тайны. Местные правдоподобные легенды пове-
ствуют о крещении суздальцев в 990 году Влади-
миром Красное Солнышко, а он — Василий в кре-
щении. Князь тогда основал несколько церквей 
во имя своего небесного покровителя. В летопис-
ном упоминании о междоусобицах в 1095 году 
рассказывается о том, что князь Олег пощадил 
в Суздале некий монастырь с церквями, возмож-
но, это он. Тогда он самый старый в Суздале…

…Таинственность витает в воздухе обители. 
Это сказывается и на манере поведения мест-
ных котов. Один из них, как кот ученый, смо-
трел на нас разумными глазами и как будто пы-
тался нам что-то сказать. В египетской мифоло-
гии коты являлись проводниками в иной мир. 
Они видели то, что не видели мы. Так остает-
ся и по сей день. Возможно, он знал больше нас 
и хотел поведать нам …

Ещё один храм Васильевского монастыря — 
Сретенская трапезная церковь. Стиль Сретен-
ской церкви вторит главному собору… Одним 
из отличий в конструкции является надёжный, 
деревянный балкон на массивных кирпичных 
столбах, на котором во время употребления еды 
трапезничают монахи.

Среди местных жителей ходит легенда, 
что тёмной ночью на балконе церкви прогули-
ваются призраки древних иноков. Чёрная раз-
вевающаяся мантия навевает страх и любопыт-
ство. Но это всего лишь слухи…»

Васильевский собор.
Илья Тутберидзе (14 лет) 

Сретенская трапезная церковь.
Илья Тутберидзе (14 лет)
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В целом, в проекте приняли участие 42 чело-
века из различных регионов России, в том числе 
из Суздаля и других городов Владимирской об-
ласти. Очерки написали 5 педагогов и 18 юных 
художников. К проекту присоединились 13 по-
этов под руководством члена Союза писателей 
России К. С. Рубинского. С юными художника-
ми на пленэре работали заслуженный худож-
ник России, профессор МГАХИ им. В. И. Сури-
кова С. А. Сиренко и член Московского союза 
художников О. Г. Кузнецов.

В рамках проекта под эгидой Администра-
ции Владимирской области был проведён кон-
курс на лучшее интегрированное произведение 
литературы и изобразительного искусства «Суз-
даль глазами «Новых имён». Его лауреатами ста-
ли 9 детей из различных регионов нашей страны.

По итогам проекта в ноябре 2018 года был 
опубликован путеводитель «Суздаль глазами 
«Новых имен» [4].

Проект «Суздаль глазами «Новых имен» 
на постоянной основе в полном объеме вклю-
чён составной частью в программу деятельно-
сти МБОФ «Новые имена» им. И. Н. Вороновой 
по поддержке и продвижению молодых талант-
ливых художников на 2019–21 гг.

Проект «Суздаль глазами «Новых имен» вне-
сён в перечень проводимых ежегодно мероприя-
тий, запланированных в 2019–2024 годах Адми-
нистрацией Владимирской области к Праздно-
ванию Тысячелетия г. Суздаль.

Развитием проекта может стать авторская 
программа с рабочим названием «Портрет моей 
земли — Россия глазами юных художников». Ак-
ции, подобные проекту «Суздаль глазами «Новых 

имен», могут проводиться при участии автора 
в различных городах и регионах нашей страны 
в тесном сотрудничестве с органами Государ-
ственной власти, региональными Министерства-
ми и Управлениями культуры, Учебно-методи-
ческими центрами, образовательными учрежде-
ниями в сфере культуры и искусства, благотво-
рительными и общественными организациями.
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Реализация творческих способностей зави-
сит от многих факторов, в том числе социальных 
условий, в которых оказывается одаренный че-
ловек. В современных условиях требуются боль-
шие энергетические, психосоматические затраты, 
чтобы мобилизовать свою волю и суметь вопло-
тить свои творческие устремления. В настоящее 
время в этом отношении, как и в любой другой 
период истории, существует жесткая конкурен-
ция, так называемая «битва культур».

Сегодня, не без основания, стали расхожи-
ми слова поэта Л. Озерова: «Талантам надо по-
могать, бездарности пробьются сами».

Невозможность адаптироваться к соци-
альной среде оставляет определенное количе-
ство одаренных людей за пределами творческих 
профессий — для них эти увлечения, в лучшем 
случае, становятся хобби, хотя и это тоже бу-
дет являться определенной частью потенциа-
ла культуры.

Примером служит судьба многих молодых 
людей, которые ежегодно поступают в москов-
ские высшие творческие учебные заведения, где 
конкурс, в среднем, составляет несколько сот че-
ловек на место1. Выйдя из стен института, моло-
дые одаренные люди не все и не всегда находят 
место реализации своих творческих устремле-

1 www.tvc.ru 05.07.2017.

ний. Этот проблемный комплекс творческого 
субъекта во многом обусловлен недостаточно-
стью творческой компетенции.

В связи с этим актуализируется задача фор-
мирования способности художественной лично-
сти к адаптации в социальной среде, в которой 
он вынужден находить или создавать условия 
для своего творчества, т. е. активизировать по-
тенциал творческой компетенции.

Искусствовед Е. Я. Басин называет три аспек-
та такой компетенции:

«Во-первых, насколько человек готов к твор-
честву в условиях многомерности и альтернатив-
ности современной культуры.

Во-вторых, насколько он владеет специфи-
ческими «языками» разных видов творческой 
деятельности, набором кодов, позволяющих ему 
дешифровать информацию из разных областей 
и перевести на «язык» своего творчества.

Третий аспект представляет собой степень 
овладения личностью системой «технических» 
навыков и умений (например, технологией жи-
вописного мастерства), от которой зависит спо-
собность осуществить задуманные и «приду-
манные» идеи»2.

2 Басин Е. Творческая личность художника. СПб., 
2015.. http://www.krugosvet.ru / enc / gumanitarnye_
nauki / psihologiya_i_pedagogika / LICHNOST_
TVORCHESKAYA. html
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Таким образом, если говорить о повышении 
компетентности, целесообразно в сегодняшним 
культурном пространстве, скорее всего, выде-
лить первым пунктом — видение этой «много-
мерной картины современной культуры», в связи 
с чем овладеть «языками» разных видов творче-
ской деятельности. Для практики сценических 
видов деятельности этот аспект особенно актуа-
лен, так как в основе такого ряда искусств явля-
ется их органический синтез. Совсем не просто 
придется режиссеру, если он недостаточно ком-
петентен в музыке (музыкальный строй спек-
такля), живописи (его оформление), пластике 
(освоение пространства) и т. д. Или другой при-
мер — оперному артисту, поскольку он артист, 
необходимо владение актёрской техникой, так 
как его существование на сцене обусловлено об-
щением с партнёром. Достаточно часто вместо 
партнёра солист смотрит на дирижера. Яркий 
пример тому приводит профессор Н. Кузнецов, 
ссылаясь на высказывание Шаляпина: «В опере 
существует «золотое» правило: «На дирижера 
не надо смотреть — его надо видеть!» — кото-
рое почти всегда нарушается.

Часто в этом, бывает, виноват сам дирижёр, 
который постоянно внушает актёру: «Смотри 
на меня!» — а то и — «Смотри только на меня!». 
Или, к сожалению, бывает, что дирижёр фор-
мулирует своё творческое кредо следующим 
образом: «Все выходят на авансцену — лицом 
ко мне!». О каком актёрско-исполнительском 
мыслительном процессе и непосредственном об-
щении персонажей может идти речь в подобной 
ситуации?! Рабская зависимость от дирижера 
превращает актёра в пешку».

А вот Шаляпин не смотрел на дирижёра. 
К. А. Коровин в своей книге приводит выска-
зывание Фёдора Ивановича: «Я… владею собой 
на сцене. Я, конечно, волнуюсь, но слышу музыку, 
как она льётся. Я никогда не смотрю на дирижёра, 
никогда не жду режиссёра, чтобы меня выпустил. 
Я выхожу сам, когда нужно. Мне не нужно ука-
зывать, когда нужно вступать. Я сам слышу»3.

Вторым пунктом в плане компетентности 
творческой личности и непременным услови-
ем любого художественного процесса должно 
быть овладение «системой «технических» навы-
ков». Это является краеугольным камнем любой 
творческой профессии. Например, еще Дидро 

3 Кузнецов Н. О мастерстве оперного артиста. М., 2011. 
С. 106.

настаивал на артистической технике, сцениче-
ском существовании через рассудок, отмечая 
это в «Парадоксе об актере», противопостав-
ляя технику «неровной игре нутром». «Актер, 
играющий нутром, — неровный актер, не жди 
от него никакой цельности: завтра он блеснет 
в том месте, которое он провалил сегодня, и на-
оборот. То есть на первом спектакле он горяч, 
а на третьем выдохнется и будет холоден. Актер, 
который играет рассудком, обладает воображе-
нием, памятью — будет одинаков во всех пред-
ставлениях: всегда ровно совершенен»4.

И только третьим пунктом в этом вопросе 
художник должен ответить себе, готов он к твор-
честву или нет.

Но главной отличительной чертой любого 
художника в срезе культурных поисков в твор-
честве, является способность фантазировать. 
Профессор Е. Я. Басин охарактеризовал эту кате-
горию как синтез воображения и эмпатии (пере-
воплощения). Стоит отметить, что «перевопло-
щение» является чуть ли не главным принципом 
системы Станиславского.

И фантазию, как одно из важнейших в сце-
ническом искусстве качеств, разрабатывал 
К. Станиславский в своей системе. Он подхо-
дил к этим категориям с тщательным анализом, 
подробной проработкой и необходимым разви-
тием, выработав комплекс упражнений и этю-
дов по этой теме. «Наблюдение над природой 
творчески одаренных людей… открывает нам 
путь к овладению чувствами… Путь этот ле-
жит чрез деятельность воображения… Вообра-
жать, фантазировать, мечтать — означает, пре-
жде всего, смотреть, видеть внутренним взо-
ром то, о чем думаешь… Каждое наше движение 
на сцене, каждое слово должно быть результатом 
верной жизни воображения». Тут же он подчер-
кивает необходимость развития воображения: 
«…Ни один этюд, ни один шаг на сцене не дол-
жен производиться механически, без внутрен-
него обоснования, то есть без участия работы 
воображения. Если вы будете строго придер-
живаться этого правила, все ваши школьные 
упражнения, к какому бы отделу нашей програм-
мы они ни относились, будут развивать и укре-
плять ваше воображение» 5.

4 Дидро Д. Парадокс об актере. Эстетика и литератур-
ная критика. М., 1980. С. 541.

5 Станиславский К. Собр. соч в 8-ми т. М., 1958. Т. 2. С. 
83,93,95
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Следует отметить, что, параллельно с К. Ста-
ниславским, Л. Выготский, анализируя психоло-
гию творчества, разрабатывал палитру сцениче-
ской культуры. Как и К. Станиславский, Л. Вы-
готский утверждал, что весь материал фантазии 
основывается на действительности. При этом, 
исследуя мотивы воображения, он подчерки-
вал, что «…независимо от того, реальна или не-
реальна причина, связанная с ней эмоция всегда 
реальна. Если я плачу над вымышленным геро-
ем романа, пугаюсь привидевшегося мне во сне 
страшного чудовища или, наконец, умиляюсь, 
разговаривая в галлюцинации с давно умершим 
братом, во всех случаях причины моих эмоций, 
конечно, не материальны, но мой страх, горе, 
жалость остаются совершенно реальными пе-
реживаниями независимо от этого. Таким обра-
зом, фантазия реальна двояким образом: с одной 
стороны, в силу составляющего ее материала, 
с другой, — в силу связанных с ней эмоций»6.

Именно этих реальных эмоций пытается до-
биться от артиста режиссер, что актуализирует 
задачу воспитания в театральной школе способ-
ности к воображению, которая обогащает вну-
тренний мир ученика и в огромной степени вли-
яет на формирование его артистической техники.

Еще одна отличительная черта творческой 
личности, которая воспитывается в сценическом 
искусстве и является профессиональным показа-
телем, — это внимание или «сценическое внима-
ние». «Творчество — есть, прежде всего — полная 
сосредоточенность всей духовной и физической 
природы»7, в связи с этим «…артисту нужен объ-
ект внимания, но только не в зрительном зале, 
а на сцене… Внимание и объекты… должны быть 
в искусстве чрезвычайно стойки. Нам не нужно 
поверху скользящее внимание. Творчество тре-
бует полной сосредоточенности всего организма 
целиком, поскольку…там (в жизни) … объекты 
возникают и привлекают наше внимание сами 
собой, естественно…»8. Поэтому первые упраж-
нения в театральной школе являются именно 
упражнениями на внимание. Актер и особен-
но режиссер должен уметь сосредоточивать-
ся и в совершенстве владеть своим вниманием, 
чтобы не только видеть и различать мельчай-

6 Выготский Л. Педагогическая психология. М., 1999. 
С. 144.

7 Станиславский К. Собр. соч в 8-ми т. М., 1958. Т. 1. С. 
301.

8 Там же Т. 2. С. 121, 101.

шие детали на сцене, но органически соединять 
их в единый «сценический организм».

Театральная педагогика не только исследует 
природу внимания подрастающего поколения, 
его культурный потенциал, но и придает этому 
«явлению» особый характер, определяет его обя-
зательное развитие. В связи с этим Л. Выготский 
пишет, что внимание — это такая деятельность, 
«благодаря чему достигаются особые отчетли-
вость и ясность, с которыми переживается эта 
выделенная часть»9. Именно, по словам Станис-
лавского, «переживается жизнь человеческого 
духа», а это уже сценическая культура, призван-
ная выразить через свое существо содержатель-
ную часть предмета искусства.

И еще один немаловажный фактор, оказы-
вающий влияние на творческую личность, — это 
морально-нравственная, или этическая, сторона 
личности художника. До недавнего времени во-
просы этики были важным компонентом всего 
воспитательного комплекса будущего худож-
ника, сопрягались с эстетическими задачами. 
На сегодняшний момент они лежат в периферий-
ной зоне формирования творческой личности, 
не обсуждаются и как будто даже не дискутиру-
ются. А между тем, деструктивные тенденции 
в современном искусстве отсылают к проблеме 
нравственной нормы самой творческой личности 
и требуют большой и систематической работы 
в этой области, являясь одной из первостепен-
ных современных задач воспитания, в том чис-
ле — и представителей сценического мастерства.

Театральная этика Станиславского — это 
начало пути обучения ученика любой сцениче-
ской профессии. «Первым условием для создания 
предрабочего состояния является выполнение 
девиза: люби искусство в себе, а не себя в искус-
стве. Поэтому, прежде всего, заботьтесь о том, 
чтоб вашему искусству было хорошо в театре.

…Порядок, дисциплина, этика и прочее 
нужны нам не только для общего строя дела, 
но главным образом для художественных целей 
нашего искусства и творчества…

Охраняйте сами ваш театр от всякой сквер-
ны… Грязь, пыль отряхивайте снаружи…

…Закулисный мир театра деморализует уче-
ника. Успех, овации, тщеславие, самолюбие, боге-
ма, каботинство, самомнение, бахвальство, бол-

9 Выготский Л. Педагогическая психология. М., 1999. 
С. 108.
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товня, сплетни, интриги — опасные бациллы… 
для молодого организма неискушенного новичка.

Надо, прежде чем пускать его в нашу заразу, 
применить все профилактические средства…, 
подготовить ко всем соблазнам. Оспу ему надо 
привить.
— Как же она прививается?
— Художественной, творческой, руководя-
щей идеей, развитием любви искусства в себе, 
а не себя в искусстве. Собственным сознанием, 
крепким убеждением, привычкой, волей, закал-
кой, дисциплиной, пониманием условий коллек-
тивного творчества, развитием чувства товари-
щества. Все это — сильное противоядие…
— Где же их взять?
— В школе! Вкладывать в процессе воспи-
тания… Учить молодежь самим оберегаться 
от опасностей»10.

В этом начало становления творческой лич-
ности актера и режиссера, да и любого худож-
ника — «вкладывать в творческий процесс» те 
нравственные основы, благодаря которым долж-
ны создаваться целостные художественные сце-
нические произведения искусства. Это не просто 
формирование сценической культуры общения, 
это своего рода базис творческой профессии, 
без чего существовать сегодня невозможно.

И, наконец, последний фактор — он во мно-
гом связан с предыдущим, то есть с этической 
стороной творца, которая, в свою очередь, от-
ражает бытийные стороны художника. Спра-
ведливы в этом отношении суждения профес-
сора О. Кривцуна: «Исследовательский интерес 
главным образом ограничивается самим твор-
ческим актом — проблемами вдохновения, та-
ланта, мастерства т. д. Почти не изучается по сей 
день проблема взаимовлияния, а точнее — един-
ства творческой и бытийной биографии худож-
ника, позволяющая осмыслить его как особый 
психологический тип.

Всевозможные «странности» характера ху-
дожника, его «аномалии» в обыденной жизни 
оставались уделом либо устных форм (преда-
ния, анекдоты), либо мемуарной литературы»11.

История во многом приводит примеры неа-
декватных, «странных», порой преступных по-
ступков в обыденной жизни художников-твор-

10 Станиславский К. Собр. соч в 8-ми т. М., 1958. Т. 3. С. 
243–244,301.

11 Кривцун О. Психология искусства. М., 2003. С. 35.

цов. Очень многие из них прожили короткую 
жизнь, испытав при этом нужду, голод, униже-
ния. Часто жизнь их прерывалась насильствен-
но — убийством, самоубийством, трагической 
случайностью. Достаточно многие из них дохо-
дили до сумасшествия, им сопутствовали неиз-
лечимые болезни вплоть до эпилепсии. «Многие 
из великих мыслителей подвержены, подобно по-
мешанным, судорожным сокращениям мускулов 
и отличаются резкими, так называемыми «хореи-
ческими», телодвижениями. Так, о Ленау и Мон-
тескье рассказывают, что на полу у столов, где 
они занимались, можно было заметить углубле-
ния от постоянного подергивания их ног. Бюф-
фон, погруженный в свои размышления, забрал-
ся однажды на колокольню и спустился оттуда 
по веревке совершенно бессознательно, как буд-
то в припадке сомнамбулизма»12. Это не впря-
мую вопросы психологии творчества, а скорее 
попытка проследить взаимосвязь творческой 
личности с различными факторами, от кото-
рых зависит рождение художественного образа, 
в первую очередь, сценического, в современном 
культурном пространстве.

Так, современный актер Михаил Пореченков 
признавался, что, основываясь на своей художе-
ственной практике, он может с уверенностью 
сказать, что его творческое состояние связано 
с поиском внутренней нервной возбудимости. 
«Если нормальный человек в своей жизни ищет 
спокойного, уравновешенного течения жизни, 
то мы, творческие люди, стремимся в своём твор-
честве именно к нервному, порой аффективно-
му самочувствию, с помощью которого актёр, 
певец, танцор существует на сцене»13.

Таких примеров можно привести сегодня 
достаточно много.

Формирование художника в процессе созда-
ния сценических образов, в непосредственном 
творческом поиске предполагает опору, помимо 
объективных закономерностей и на специфиче-
ские черты субъекта, носит личностный харак-
тер. Приобретаемые умения создания образа, ко-
торый сообразен определенной тематике, несет 
идейность, имеет свой стиль и художественную 
ценность, способствуют также формированию 
компетенции художника решать профессиональ-

12 Ломброзо Ч. Гениальность и помешательство. Минск, 
2000. С. 5.

13 «Творческий портрет М. Пореченкова» // Телеканал 
«Культура». 31 июля 2012 года.
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но задачи адаптации к социальной среде прило-
жения своих творческих устремлений.
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Аннотация
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Как замечает М. Мамардашвили, мировые религии «отличаются от этнических религий прежде всего 
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дан в нём как некоторый внутренний образ, или голос. <…> Он поможет только идущему»1.

………………………………………………..
Когда цитируют слова Фуко о том, что «человек исчезнет, как исчезает лицо, начертанное на прибреж-

ном песке»2, то обычно это высказывание трактуют буквально…
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2 Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. М., 1977. С. 404.
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