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удк 304.2

РАзВИТИЕ НАУКИ И ЛИТЕРАТУРы В ГОСУдАРСТВЕ САМАНИдОВ

THE DEVELOPMENT OF SCIENCE AND LITERATURE  
IN THE SAMANIDS EMPIRE

Б. Т. Жураев
B. T. Zhuraev

Бухарский государственный университет, г. Бухара

Аннотация. в данной статье показывается историческая роль государства  
саманидов в развитие науки и культуры в Маварауннахре.

Ключевые слова: наука, культура, литература, искусства, библиотека,  
просвещение. 

Abstract. This article shows the historical role of the Samanid Empire in the development 
of science and culture in Mawaraunnahr.

Key words: science, culture, literature, art, library, education.

Развитие системы образования во многом обусловлено результатами воспитания 
исторической памяти и формированием уважения к культуре других народов. каждый 
народ имеет свои традиции труда, культуры и образования. у каждого народа есть свои 
неповторимые, уникальные и яркие примеры культуры, которые умножают весь фонд об-
щечеловеческой цивилизации. одним из таких примеров является жемчужина востока 
город Бухара. Место Бухары в деле воспитания молодого поколения огромно, незамени-
мо и постоянно. во все времена своего развития Бухара был городом высокой культуры и 
образования. она всегда была символом духовной красоты и воспитания. 

Завоевание политической независимости, а также заметные успехи в разных обла-
стях общественной жизни в X в. оказали чрезвычайно благотворное влияние не только 
на рост производства, но и создали также благоприятную почву для развития культу-
ры, науки и литературы. Политическая борьба и меры, предпринятые для централизации 
власти, для обеспечения безопасности и благоустройства страны, не могли не оказать 
воздействия и на культурный рост городов Мавераннахра и Хорасана. 

 люди науки и искусства, жившие в разных уголках страны, отправлялись в города, 
в особенности в Бухару, чтобы принять действенное участие в культурной жизни.

Развитие науки и литературы в государстве саманидов привлекало туда ученых и 
литераторов не только из Мавераннахра и Хорасана, но и из других земель Халифата. 
как свидетельствуют исторические, литературные и географические источники, многие 
представители науки и литературы переселились из западных областей Халифата и свя-
зали свою судьбу с научной и литературной жизнью государства саманидов. например, 
из 119 поэтов, писавших на арабском языке, о которых говорит абу Мансур ас-саъалиби 
(961 – 1038) в «Йатимат ад дахр», 25 – выходцы из Западного ирана и других западных 

РАздЕЛ I
дИАЛОГ КУЛЬТУР
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областей Халифата. Заслуживает внимания и тот факт, что двое из этих поэтов-эмигран-
тов происходили из халифского дома аббасидов. 

саманидские правители из политических соображений покровительствовали раз-
витию науки и литературы. Многие выдающиеся ученые мужи, как, например, абул фазл 
Мухаммед ибн абдаллах Балъами, абу абдаллах ахмед ибн Мухаммед джейхани, абу 
али Мухаммед ибн Мухаммед Балъами, абу таййиб Мусъаби, были назначены на посты 
визиров, и это в свою очередь способствовало тому, что при саманидах стали обращать 
серьезное внимание на развитие науки и литературы. а то обстоятельство, что упомяну-
тые визиры привлекали на государственную службу ученых и литераторов, также сыгра-
ло определенную роль в развитии науки и литературы.

и, наконец, самым действенным фактором, способствовавшим развитию культуры, 
была поддержка, которую оказывал сам народ, как в городе, так и в деревне людям науки 
и искусства. и то, что из гущи народа вышли многие представители науки и литературы, 
лишний раз свидетельствует о такой поддержке.

в конечном итоге города Хорасана и Мавераннахра достигли больших успехов в 
развитии науки и литературы. о культурном расцвете городов Мавераннахра и Хорасана 
свидетельствуют стихи разных поэтов, восхваляющие эти города. Эти стихи, сохранив-
шиеся в «Муъджам ал-булдан», «Йатимат ад-дахр» ас-саъалиби, «тарихи джахангушай» 
джувейни, принадлежат али ибн Мухаммеду Бусти (971–1010, стихи о самарканде), 
абу али ас-саджи (первая половина X в., стихи о Мерве), абулхасану ибн исе ал-карад-
жи (конец X в., стихи о нишапуре) и др. ал-караджи, например, отдает нишапуру пред-
почтение перед такими центрами Халифата, как Багдад и куфа, что говорит об успехах 
нишапура в области культуры и науки.

город Бухара, будучи столицей, становится также центром культурной и научной 
жизни. саъалиби сообщает, что во времена насра ибн ахмеда саманида в Бухару стека-
лись со всех концов страны ученые и поэты. 

он так описывает Бухару как центр научной и литературной жизни: «Бухара во 
времена правления саманидов стала средоточием величия, святилищем царства, обита-
лищем выдающихся мужей времени, местом восхода звезд в литературе всей земли и 
центром ученых того времени».

о ведущем культурном значении Бухары говорит и китъа Рудаки:

абу ‘абдаллах джаъфар ибн Мухаммад ибн Хаким ибн абд ар-Рахман ибн адам 
Рўдакий самаркандй) в которой сравниваются Багдад и Бухара:

ныне во всех отношениях Багдадом стала Бухара, а эмиру Хорасана повсюду 
сопутствует победа. о виночерпий! Подай вина, а ты, музыкант, играй на лютне, Мы 
выпьем сегодня вина, ведь сейчас настала пора нашего наслаждения. есть рай [у нас], 
сады ирема есть, кумир тюльпаноликий есть, нет скорби [у нас], а если она и существует 
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вообще, то это – доля наших врагов.
другое свидетельство роста и развития городов в X в., не говоря уже об архитек-

турных памятниках эпохи саманидов – это сохранившиеся сведения о библиотеках. ибн 
аби усайбиъа со слов ибн сины сообщает о большой библиотеке, учрежденной в Бухаре 
во времена насра II. ибн сина говорил: «в этой библиотеке было много комнат, а в ка-
ждой из комнат были сундуки с книгами. в одной комнате находились арабские книги и 
книги со стихами, в другой – по фикху. таким образом, в каждой комнате были книги по 
какой-либо отрасли науки. Я читал книги античных философов и искал ответа на вопро-
сы, которые интересовали меня. Я видел там книги, о которых люди даже не слышали, 
да и сам я и в глаза не видел раньше тех книг, да и после того нигде не смог найти». как 
известно, эта крупнейшая в мире библиотека сгорела в X в.

Большие библиотеки находились и в других городах Мавераннахра и Хорасана. 
Йакут Хамави, живший в Хорасане и Мавераннахре накануне монгольского нашествия, 
перечисляя известные книгохранилища того времени, называет двенадцать библиотек в 
Мерве, в которых хранилось двенадцать тысяч томов. Большая часть этих библиотек, по 
всей вероятности, была основана в X в.

таким образом, успехи культуры в стране, обусловленные изменениями в экономи-
ке, политике и общественной жизни, открыли широкий путь для сосредоточения научных 
и литературных сил в таких городах, как Бухара, Балх, нишапур, Мерв и другие, что в 
свою очередь способствовало бурному расцвету культуры, дальнейшим успехам в разви-
тии общественной мысли, отдельных областей науки и послужило причиной появления 
выдающихся философов и ученых, развития прозы и поэзии на языке дари, совершен-
ствования основных форм классической персидско-таджикской поэзии, формирования 
народного эпоса. все эти достижения стали наследием народов ирана и Мавераннахра.
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удк 81-13

НЕКОТОРыЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОдА ЭКзОТИЧЕСКОй ЛЕКСИКИ  
С ТУВИНСКОГО ЯзыКА НА АНГЛИйСКИй  

(НА МАТЕРИАЛЕ ПЕРЕВОдА ЭТНОКУЛЬТУРНОГО ТЕКСТА)

SOME PECULIARITIES OF TRANSLATING THE EXOTIC LANGUAGE  
OF THE TUVAN LANGUAGE TO ENGLISH  

(ON THE MATERIAL OF TRANSLATION, ETHNO-CULTURAL TEXT)

А.-Ч. В. Куулар
A.-Ch. V. Kuular

институт развития национальной школы, г. кызыл

Аннотация. в статье рассматривается понятие экзотической лексики, а также осо-
бенности перевода тувинских экзотических слов на английский язык на материале пере-
вода научно-популярной книги г. д. сундуй «шагааның сүзүктери».

Ключевые слова: шагаа, лексика, экзотизмы, тувинский язык, английский язык. 

Abstract. The article discusses the concept of exotic vocabulary, and translation features 
Tuvan exotic words in English language on the material of translations of popular science 
books G. D. Sunday “Shagany slakteri”.

Keywords: Shagaa, vocabulary, exoticism, Tuvan language, English.

Проблема межкультурного языкового взаимодействия – одна из наиболее актуаль-
ных проблем в современном языкознании. одним из распространенных видов межкуль-
турной коммуникации является перевод. одной из сложных задач любого вида перевода 
является правильный перевод лексических единиц исходного текста. Правильный пере-
вод любых грамматических конструкций требует понимания, нужно привязывать его к 
явлениям и пониманию окружающей действительности, используя определенные поня-
тия. Перевод слова осуществляется по контексту или ситуации. Переводятся не отдель-
ные слова, а понятия и их связь с другими словами в предложении, для полного пони-
мания текста необходимо уяснить общее содержание текста, смысловые связи текста в 
целом и каждого предложения. 

актуальностью данного исследования определяется недостаточной изученностью 
проблемы иноязычных заимствований как одного из элементов языковых взаимодей-
ствий в переводах с тувинского языка, а также недостаточная определенность понятия 
экзотизмов. 

в процессе межъязыкового взаимодействия выявляется факт заимствования слов 
из других языков. его результатом являются лексические заимствования. одним из та-
ких лексических заимствований является экзотическая лексика (экзотизмы). Под экзо-
тизмами обычно понимаются иноязычные заимствованные слова, использующиеся для 
обозначения национальных реалий, для передачи местного колорита [4, с. 3]. Экзотиз-
мы используются в переводной литературе и употребляются для передачи особенностей 
культуры, быта другого народа. 

следует отметить, что большинство тувинских экзотизмов представляют собой 
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конкретные имена существительные, чем другие заимствованные иноязычные слова, ко-
торые могут быть и глаголами, прилагательными и т. д. слова-экзотизмы входят в литера-
турный язык, составляя ее пассивный запас. Экзотизмы в тексте выполняют все функции, 
присущие языку. исследованиями различных заимствований в лингвистике занимались 
известные ученые-лингвисты: Х. т. александрова, е. в. виноградова, в. М. Феоклисто-
ва, а. а. Жданова, а. в. калинин, л. П. крысин, а. а. Брагина и другие. 

тувинский и английский языки относятся к разным языковым семьям. тувинский 
язык относится к группе тюркских языков, а английский – к англо-фризской подгруппе 
западной группы германских языков. каждый язык имеет свои грамматические особен-
ности, свои нормы и правила, свою историю, развивается по своим языковым законам. 
словарный состав одного языка не соответствует словарному составу другого языка. 
каждый язык – национальное средство общения, отражает неповторимые реалии наци-
ональной жизни. 

в данной статье мы рассматриваем некоторые особенности перевода лексики на-
учно-популярной книги г. д. сундуй «шагааның сүзүктери» – «духовные творения ша-
гаа» (англ. “The spiritual creations of Shagaa”), в котором освещаются бытующие языче-
ские (тенгрианские) представления тувинцев о шагаа, также опыт обрядовой практики 
в канун и во время наступления нового года по лунному календарю. шагаа – праздник 
нового года тувинского народа. обряды шагаа воплотили в себе лучшие традиции народ-
ного опыта, знаний, мудрости. 

главная трудность при переводе этнокультурного текста с тувинского языка на ан-
глийский состояла в выявлении и преодолении языковых лексических несоответствий 
между исходным языком и языком-реципиентом, более точно передать эмоциональную 
окраску, духовный смысл, стиль, философское содержание ритуалов празднования тувин-
ского нового года шагаа [3]. так, например, некоторые тувинские слова, обозначающие 
национальные понятия: шагаа - Shagaa, кадак - kadak, аал - aal; экзотическая лексика, ха-
рактеризующая национальную тувинскую кухню: чөкпек (лакомство, приготовленное из 
пахты с добавлением молотой черемухи или гречишки), хырбача (замороженные в брю-
шине мясо), өреме (пенка с кипяченого молока), курут, ааржы (сушеный творог), ээжегей 
(кислый творог), боорзак (печенье в виде жареных в масле кусочков теста), боова (жарен-
ные лепешки), дээжи (лучшее из приготовленной пищи), а также названия священных 
обрядов: саң салыр (жертвоприношение священному огню), өг карактадыр (подвешива-
ние над дверью веточки красной таволги или можжевельника для защиты дома), чүк үн-
дүрер (выявление благоприятной стороны света для человека) – не имеют эквивалентов 
(устойчивых соответствий) в английском языке, на том основании, что экзотизмы не име-
ют в системе заимствующего языка однословных эквивалентов [2, с. 138]. При переводе 
этих слов и понятий на английский язык целесообразнее переводить с разъяснениями, 
например, чөкпек – chökpek (delicacy like buttermilk with addition of a ground bird cherry or 
buckwheat). B процессе перевода эти тувинские слова-экзотизмы не подвергаются язы-
ковым изменениям (не склоняются) и сохраняют черты национального языка-источника, 
это отмечается неосвоенностью экзотизмов носителями языка. например, кадак – kadak, 
кадакты сунар (преподнесение кадака) – presentation of kadak; хырбача – khyrbacha, хыр-
бачаны чазар (вынимать хырбача) – take out the khyrbacha; боова – boowa, боованы быжы-
рар (жарить боова) – fry the boowa; саң салыр – san salyr, чүк үндүрер – chük ündürer и т.д. 

Перевод тувинских слов осложняется тем, что к ним сложнее подобрать идентичные 
соответствия из английского языка. Большинство слов имеют соответствия и эквивален-
ты, но имеют относительный характер. например, тувинское слово артыш (благовоние) 
и английское juniper, тувинское чөреме и английское sausage, тувинское чолукшууру и 
английское greeting не идентичны. Большинство тувинских слов по обрядовой тематике 



9

Материалы IV Всероссийской очно-заочной научно-практической конференции, 23 июня 2017 г.

сохраняют древние формы и имеют более духовные значения, чем их эквиваленты на ан-
глийском языке. изменение условий среды обитания, духовной жизни и другие факторы 
влияют на словарный состав языка.

итак, экзотическая лексика является весьма разнообразной и обогащает общена-
родный язык, предоставляя новые средства для обозначения ментальности, экспрессив-
ности, национального духа языка. 
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РОССИйСКО-КИТАйСКИй дИАЛОГ 
В СФЕРЕ ВОКАЛЬНО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА

RUSSIAN-CHINESE DIALOGUE 
IN THE FIELD OF VOCAL PERFORMANCE ART

И. В. Шабордина
I. V. Shabordina

нижегородская государственная консерватория (академия) им. М. и. глинки

Аннотация. опираясь на собственный успешный опыт практической конкурсной 
и концертной деятельности, автор рассматривает аспекты российско-китайского диалога 
культур в сфере вокального академического искусства в контексте интеграции и освое-
ния китаем заимствованной вокальной культуры, освещает перспективы для новых ис-
следований в вокальной педагогике. 

Ключевые слова: российско-китайское сотрудничество, китайские оперные пев-
цы, конкурсы вокалистов, го шучжень, Юань Ченье, иностранные студенты из китая.

Abstract. Based on our own successful experience of practical contest and concert 
activities, the author examines aspects of Russian-Chinese cultural dialogue in the sphere of 
academic vocal art in the context of integration and development of China borrowed vocal 
culture, highlights the opportunities for new research in vocal pedagogy. 

Key words: Russian-Chinese cooperation, Chinese Opera singers, competitions, Sujani, 
yuan Chenier, foreign students from China.

современное российско-китайское международное сотрудничество в сфере вокаль-
ного академического искусства находится на высоком уровне. 

Можно сказать, что в настоящее время весь мир наблюдает, как китай на уров-
не целой отдельно взятой страны впервые в истории в столь сжатые сроки – всего не-
сколько десятилетий – осуществляет интеграцию и освоение заимствованной вокальной 
культуры. и хотя процесс этот еще далек от завершения, но уже сегодня результатом 
государственной доктрины мирового лидерства кнР стали не только открытые в китае 
музыкальные театры, концертные залы, целый ряд государственных профессиональных 
учебных заведений (11 консерваторий), но, прежде всего, фактически произошедшее со 
дня основания кнР (1949 г.) освоение западной традиции китайскими оперными испол-
нителями на высочайшем мировом профессиональном уровне как в певческом, так и в 
вокально-педагогическом плане. 

в настоящее время в мире известна целая плеяда китайских певцов и вокальных 
педагогов, которая заняла достойное место в ряду международной оперной и вокаль-
но-педагогической элиты. наиболее известные из них: педагоги Юй исюань, шэнь сян, 
го шучжень, Цзян ин, Чжоу сяоянь, Чжан липин, ляо Чанъюн, оперные исполнители 
лян нин, дильбер Юнус, дин Йи, Чжан липин, ляо Чанъюн, Юань Ченье, Ян гуан, у 
Бися, ван Чуаньюэ. в России этим именам еще предстоит занять свое место, как в исто-
рии, так и в системе образования и профессиональной музыкальной культуры, освещая 
соответствующие разделы истории вокальной педагогики, истории музыки, истории ис-
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полнительского искусства. 
Российско-китайский диалог в сфере вокально-исполнительского искусства еще со 

времен сссР ограничен рамками законодательства через квотирование рабочих мест, 
поэтому российские театры и концертные организации могут приглашать зарубежных 
певцов, в том числе и китайских, в рамках фестивальных программ и разовых контрак-
тов. например, понимая важность такого диалога, Россия и китай в 2014 году осуще-
ствили совместную постановку оперы Чайковского «евгений онегин» силами Мариин-
ского театра и национального центра исполнительских искусств (NCPA). Музыкальный 
руководитель этой постановки валерий гергиев отметил в интервью, что …«совместный 
«евгений онегин» – это фактически первое после знаменитого периода дружбы наших 
стран в 40-50-е годы возвращение китайских коллег к русской опере. в те времена в Пе-
кине говорили по-русски, изучали в школах Пушкина, достоевского, толстого, гоголя. 
сейчас важно развивать эти связи в новом, молодом поколении» [2].

китай, со своей стороны, активно поддерживал и поддерживает интерес к евро-
пейскому классическому пению, обеспечивая гастрольную деятельность многих выдаю-
щихся артистов из России. к примеру, в период становления китайского классического 
вокального искусства в первой половине ХХ века происходило ознакомление китайских 
слушателей с лучшими образцами русской певческой культуры в исполнении звезд опер-
ной сцены – Федора шаляпина, сергея лемешева. в 1927 году в Харбине открылся пер-
вый оперный театр по русскому образцу, получивший название «Русская опера», куда со-
ветским правительством в рамках китайско-советской дружбы были командированы на 
длительное пребывание выдающиеся советские музыканты – дирижер арий Пазовский 
и лирический оперный тенор сергей лемешев. 

деятельность российских музыкантов в китае имеет большое значение не только 
в контексте ознакомления китайских слушателей с классической вокальной музыкой, но 
и в контексте влияния на становление вокальной педагогики в китае. к примеру, фун-
даментальное влияние на становление вокальных факультетов консерваторий Пекина 
и шанхая оказала школа выдающегося вокального педагога владимира григорьевича 
шушлина (1896 – 1978), приглашенного в китай в ходе реформирования в культуре и 
образовании по европейским образцам и преподававшего в музыкальных учебных за-
ведениях китая с 1924 по 1956 год, среди его учеников – самые известные вокальные 
педагоги китая, такие, как профессор Центральной консерватории Пекина Юй исюань 
(заведующая вокальным факультетом с 1950 по 1984 год), профессор Центральной кон-
серватории Пекина шэнь сян (заведующий вокальным факультетом с 1984 по 1986 год), 
профессор шанхайской консерватории Чжоу сяоянь. 

основой для современного развития российско-китайского международного со-
трудничества в сфере вокального искусства во многом является совместная деятельность 
в области профессионального образования. 

Перспективы развития здесь усматриваются в совместной деятельности с китай-
скими певцами и вокальными педагогами, прошедшими обучение в российских музы-
кальных вузах. 

Ярким примером такого сотрудничества является деятельность го шучжень 
(р. 1927) – оперной певицы (сопрано), вокального педагога, профессора Центральной 
консерватории Пекина, члена жюри международных конкурсов. го шучжень с 1953 по 
1958 год в рамках программы Мао Цзэдуна для одаренных китайских музыкантов об-
учалась в Московской государственной консерватории им. П. и. Чайковского в классе 
елены клементьевны катульской. в 1957 году получила первое место и золотую медаль 
на Международном конкурсе академического вокала в рамках проведения VI всемирно-
го фестиваля молодежи и студентов в Москве. После этого исполнила партию Мими в 
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опере Пуччини «Богема» и татьяны в опере Чайковского «евгений онегин» в Музыкаль-
ном театре им. немировича-данченко и приняла участие в гастрольном туре львовского 
оперного театра. 

«в 1959 году го шучжэнь вернулась в китай, где стала солисткой Центрального 
театра оперы и балета и педагогом Центральной консерватории Пекина. Работая в китае, 
несколько лет гастролировала на лучших мировых сценах (германия, австрия, сша, 
канада, колумбия, венесуэла, куба). ее сольные концерты имели успех в ленинграде, 
львове, а также во многих городах китая...

в 1963 году го шучжэнь исполнила партию татьяны в премьерном показе оперы 
П. Чайковского «евгений онегин» в Пекинском Центральном оперном театре. Певице 
удалось воссоздать на сцене поистине русский образ, а эта постановка стала началом 
постижений наследия русской оперы китайским оперным театром» [11, с. 14].

«По инициативе го шучжень был создан оперный центр при вокально-оперном 
факультете Центральной консерватории Пекина. в 2009 году го шучжэнь стала руко-
водителем проекта, приуроченного к 130-летнему юбилею первой постановки оперы 
«евгений онегин» и 60-летию образования китайской народной Республики и установ-
ления дипломатических отношений между кнР и Россией. идея проекта заключалась 
в совместной студенческой постановке оперы «евгений онегин», где приняли участие 
студенты Московской и Пекинской консерваторий. спектакли прошли в Пекине и Мо-
скве» [11, с. 15]. 

го шучжэнь является почетным профессором Мгк им. П.и. Чайковского.
также перспективы развития российско-китайского международного сотрудниче-

ства в сфере вокального искусства усматриваются в совместной деятельности в контек-
сте международного музыкального конкурсного и фестивального движения. Это как по-
беды в конкурсах, так и работа в жюри. 

Ярким примером такого сотрудничества служат достижения китайских певцов в 
международном конкурсе им. П. и. Чайковского. в 1994 году лауреатом I премии стал 
Юань Ченье (Yuan Chen-Ye, баритон), в 2002 году лауреатом ІІ премии стала у Бися (Wu 
Bixia, колоратурное сопрано), в 2015 году лауреатом ІІ премии стал ван Чуаньюэ (Wang 
Chuanyue, тенор). убедительной демонстрацией расширения сотрудничества служит тот 
факт, что в жюри конкурса XV международного конкурса им. П. и. Чайковского 2015 
года был приглашен Юань Ченье (получивший звание лауреата I премии Х международ-
ного конкурса им. П. и. Чайковского в 1994 году), он первый китайский музыкант, полу-
чивший такое приглашение. а в 2014 г именно Юань Ченье исполнил партию онегина 
в опере Чайковского «евгений онегин» в первой совместной постановке Мариинского 
театра и пекинского Центра исполнительских искусств (музыкальный руководитель ва-
лерий гергиев). 

«в аспекте развития российско-китайского международного сотрудничества в 
сфере вокального искусства особо значимой представляется деятельность профессора 
Центральной консерватории Пекина го шучжень в качестве неизменного председателя 
жюри китайского международного конкурса вокалистов в г. нинбо. Этот конкурс изна-
чально имел статус всекитайского. Первый конкурс проходил в 2000 году в гуанчжоу, 
второй – в 2002 году в Пекине. третий конкурс проводился в 2005 году в нинбо уже в 
статусе Международного, при этом он вступил во всемирную федерацию международ-
ных музыкальных конкурсов классической музыки (WFIMC), тем самым сразу войдя 
в состав престижнейших конкурсов мира. Подтверждая высочайший уровень III Меж-
дународного конкурса вокалистов в нинбо, в состав жюри вошли известные певцы и 
мировые деятели» [11, с. 31] и в их числе народная артистка России лариса гергиева, 
народный артист сссР евгений нестеренко. 
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 такое успешное развитие российско-китайского диалога в сфере вокально-испол-
нительского искусства на самом высоком профессиональном уровне стало возможным 
в значительной мере благодаря именно реформам китайского правительства в области 
образования и культуры. в рамках этих реформ, в конце 80-х – начале 90-х годов ХХ 
века, в кнР повсеместно был введен урок музыки в школах, и это потребовало очень 
большого количества профессиональных кадров педагогов музыки. в связи с нехваткой 
музыкальных вузов в китае, многие студенты поехали учиться за рубеж. в то же время, 
одним из приоритетов объявлено укрепление культурных связей между Россией и кнР, 
что повлекло за собой значительное возрастание числа обучающихся иностранных сту-
дентов из китая (так, ежегодно в нижегородской государственной консерватории им. 
М.  и. глинки обучается свыше 100 китайцев, что составляет для ннгк уже почти мак-
симально допустимый процент от общего числа студентов данного вуЗа в соответствии 
с законодательством РФ), приехавших в Россию для получения качественного образова-
ния с дипломом европейского образца (бакалавриат, магистратура), который востребован 
иностранными студентами. обучение составляет от 3 до 6 лет, а с ассистентурой-ста-
жировкой – до 8 лет. столь долговременное пребывание в России позволяет китайским 
студентам успешно интегрироваться в культурную среду. 

наиболее способные и старательные студенты за время обучения неоднократно 
принимают участие в концертах, в вокальных конкурсах различных уровней – от регио-
нальных до международных. Практический педагогический опыт моей работы по подго-
товке иностранных студентов из китая к таким конкурсам позволил получить продуктив-
ные результаты (конкурсные награды):

- Финал Московского международного конкурса молодых исполнителей русского 
романса «Романсиада», Москва, колонный зал дома союзов, декабрь 2011 г. (сунь лу 
– лауреат III премии), декабрь 2012 г. (Юань гуанцюань – диплом «Приз зрительских 
симпатий»), декабрь 2014 г. (Юань гуанцюань – лауреат II премии), декабрь 2015 г. (лю 
иньлун – дипломант), декабрь 2016 г. (лю иньлун – лауреат III премии);

- Международный конкурс вокалистов им. М. д. Михайлова, г. Чебоксары, август 
2013 г. (сунь лу – лауреат III премии, Чень ин – дипломант), 

- Международный конкурс «Musica – classiсa» Московская обл., г. Руза, апрель 2011 
(Мо лицзянь – лауреат III степени); апрель 2012 г. (инь Яньчжуан – лауреат II степени, 
Пэн сы – лауреат III степени), март 2015 г. (Юань гуанцюань – дипломант);

- VIII Международный фестиваль - конкурс славянской музыки, Москва, май 2012 
г. (Пэн сы – лауреат II степени), май 2013 г. (ли Цзянье – дипломант), май 2014 г. (лю 
иньлун – спец-приз, Юань гуанцюань – спец-приз); 

- Международный фестиваль «Music open Pafos», о. кипр, г. Пафос, июль 2011 г. 
(инь Яньчжуан – лауреат), 

- Международный конкурс им. а. иванова, г. тверь, декабрь 2011 г. (Мо лицзянь – 
дипломант),

- Международный конкурс вокалистов им. г. в. свиридова, г. курск, госуниверси-
тет, апрель 2014 г. (Юань гуанцюань – диплом за лучшее исполнение сочинений компо-
зиторов – профессоров Московской консерватории),

- I Международный конкурс «Meisterwerk», г. Чебоксары, ноябрь 2014 г. (Юань г. – 
лауреат I премии, лю и. – лауреат III премии), 

- V Международный конкурс им. с. в. Рахманинова, г. санкт-Петербург, ноябрь 
2012 г. (сунь лу – дипломант),

- всероссийский волжский фестиваль-конкурс русского и цыганского романсов 
«Романса голос осенний», г. кинешма, октябрь 2010 г. (Мо лицзянь – гран-При, Пэн сы 
– дипломант, инь Яньчжуан – дипломант); октябрь 2011 г. (инь Яньчжуан – лауреат I пре-
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мии, сунь лу – лауреат III премии); октябрь 2012 г. (Чень ин – лауреат I премии, Юань 
гуанцюань – лауреат II премии, лю иньлун - дипломант), октябрь 2013 г. (лю иньлун 
– лауреат III премии), 

- международный волжский фестиваль-конкурс русского и цыганского романсов 
«Романса голос осенний», г. кинешма, октябрь 2014 г. (Юань гуанцюань – гран-При), 
октябрь 2016 г. (лю иньлун – лауреат I премии);

- межрегиональный конкурс исполнителей романсов имени игоря северянина 
«классические розы», г. Череповец, март 2011 г. (инь Яньчжуан – лауреат III премии); 
март 2012 г. (инь Яньчжуан – гран-При);

- всероссийский конкурс исполнителей романсов имени игоря северянина «клас-
сические розы», г. Череповец, март 2015 г. (лю иньлун – лауреат I премии).

Благодаря успехам в конкурсах китайские студенты получили приглашения в кон-
церты и фестивали, возможность работы с профессиональными оркестрами и выступле-
ния на лучших концертных площадках России. например, в БкЗ кремлевского дворца 
(г. Москва) с государственным оркестром русских народных инструментов «Россия» 
(дирижер д. дмитриенко) выступали Юань гуанцюань (концерт «Звезды «Романсиа-
ды» в кремле», январь 2015 г.) и лю иньлун (концерт «Международный день русского 
романса», январь 2017 г.); в колонном зале дома союзов (Москва) с государственным 
оркестром русских народных инструментов «Россия» (дирижер д. дмитриенко) в га-
ла-концертах «Романсиады» участвовали сунь лу (2011 г.), Юань гуанцюань (2012, 2014 
гг.), лю иньлун (2015, 2016 гг.); в Чувашском государственном театре оперы и балета с 
симфоническим оркестром театра под руководством дирижера о. с. нестеровой в меж-
дународном фестивале им. М. д. Михайлова участвовали сунь лу (2013, 2015 гг.), инь 
Яньчжуан (2013 г.), Юань гуанцюань (2014 г.), лю иньлун (2015 г.); в зале драматиче-
ского театра г. Череповца с вологодским губернаторским оркестром русских народных 
инструментов (дирижер – засл. артистка России г. и. Перевозникова) выступали инь 
Яньчжуан (2012 г.), лю иньлун (2015 г.). также в Московской государственной консерва-
тории им. П. и. Чайковского выступали Юань гуанцюань (БкЗ, март 2015 г.), лю иньлун 
(Малый зал, март 2016 г. и май 2017 г.; Рахманиновский зал, март 2017 г.). 

такая деятельность получает достойное освещение в сМи как в России, так и в ки-
тае. например, Мо лицзянь, ставший обладателем гран-при всероссийского волжского 
фестиваля-конкурса русского и цыганского романсов «Романса голос осенний» (кинеш-
ма, 2010), получил благодаря этому факту широкую известность через сМи федераль-
ного и регионального уровня – российское телевидение (включая 1 канал оРт), газеты 
и журналы, в том числе и электронные (интернет). данный факт освещался и китайским 
государственным агентством «синьхуа».

осваивая российскую музыкальную культуру, китайские студенты участвуют в 
концертах совместно с российскими педагогами и у себя на родине, в китае, где испол-
няют русскую музыку. например, в апреле 2011 года и в январе 2013 года в китае на 
музыкальном факультете нанкинского университета в городе тайчжоу (Nanjing Normal 
university Taizhou college) состоялись концерты китайских студентов и аспирантов моего 
класса, в которых исполнялась музыка русских и советских композиторов, русские на-
родные песни. 

Практический педагогический опыт по подготовке иностранных студентов из ки-
тая к концертным и конкурсным выступлениям способствует выявлению специфических 
методических особенностей в работе с иностранцами в следующих аспектах: работа над 
произношением, над пониманием смысла русского текста, над передачей смысла русско-
го текста через музыкальную выразительность, над элементами актерской выразитель-
ности, над пониманием стилистических особенностей русской музыки, а также выра-
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ботка представлений об исполнительском эталоне. такая педагогическая деятельность 
на уровне диалога культур значительно обогащает и развивает педагогический опыт, а 
также ставит вопросы и открывает перспективы для новых исследований в вокальной 
педагогике. 

также, благодаря активному участию китайских певцов в концертах, фестивалях и 
конкурсах, происходит знакомство российского слушателя с китайской вокальной музы-
кой (в программе китайские студенты исполняют китайские народные песни, произведе-
ния современных китайских композиторов), то есть осуществляется интеграция китай-
ского вокального искусства в российское музыкальное пространство. 

таким образом, происходит укрепление культурных связей между Россией и кнР, 
расширение российско-китайского диалога в сфере вокально-исполнительского искус-
ства.
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ЧУВАШСКИй НАцИОНАЛЬНый КОСТЮМ 
КАК КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕдИЕ НАРОдА

CHUVASH NATIONAL COSTUME AS THE CULTURAL HERITAGE OF PEOPLE

Р. М. Васильева, з. И. Воронова, Л. В. Илларионова
R. M. Vasileva, Z. I. Voronova, L. V. Illarionovа

Чувашский государственный институт культуры и искусства, г. Чебоксары

Аннотация. в статье рассматривается чувашский национальный костюм как часть 
культурного наследия народа. кроме того, рассматриваются характерные особенности 
изготовления национального костюма различных этнических групп, а также описывает-
ся проведение конкурса чувашского национального костюма. 

Ключевые слова: традиция, костюм, праздник, украшения, конкурс.

Abstract. The article deal with the Chuvash national costume as part of the cultural 
heritage of the nation. Besides, the article deal with peculiarities of the manufacturing Chuvash 
national costume of various ethnic groups, and describes the contest Chuvash national costume.

Keywords: tradition, costume, holiday decoration, competition.

в современных условиях России наблюдается активное формирование обществен-
ного движения за возрождение и сохранение ярких традиций материальной и духовной 
культуры. стали создаваться национально-культурные центры, этнографические музеи, 
творческие художественные мастерские, театры народного костюма и др.

в этих условиях в традиционной культуре многих народов России происходит 
активизация интереса к традиционным костюмам, которые воспринимаются как часть 
культурного наследия России и широко используются в проведении различных культур-
но-массовых мероприятий.

для любого народа его национальный костюм является не только традиционной 
культурой предков, важной составляющей национального культурного наследия, воз-
можностью понять жизнь и быт людей, но и способом самоидентификации.

в чувашском национальном костюме отражается и с помощью системы знаков, в 
том числе материала, композиции, формы, кроя, цвета, орнаментики, а также внешно-
сти и манеры одеваться, передается социально-культурный опыт отдельного этноса и 
всего человечества. Художественно-эстетические традиции, мировоззрение, менталитет 
нации, накопленная веками мудрость, способствуют развитию этнокультурного самосо-
знания и единению представителей всех слоев и возрастов. «в каждом отдельно взятом 
костюме заложен богатейший текст, изучая который можно глубже познать трудовую, 
празднично-обрядовую жизнь и традиции своего народа» [2, с. 34]. По национальной 
одежде всегда можно было понять, откуда человек родом, к какому социальному клас-
су он принадлежит. в костюме также была заложена символичная информация о целом 

РАздЕЛ II
ПРОБЛЕМы ИзУЧЕНИЯ И СОхРАНЕНИЯ ТРАдИцИОННОй КУЛЬТУРы
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роде, о его занятиях, обычаях и семейных событиях. кроме того, национальный костюм 
является доступным способом познания души народа, лучших сторон его характера и 
его самобытности. По словам мастера народных художественных промыслов Чувашии 
Зинаиды вороновой, которая собирает и изучает народные костюмы «каждая вещь из ба-
бушкиного сундука – это шедевр, подлинное произведение искусства и стоит того, чтобы 
ее вынести на всеобщее обозрение» [1, с. 24]. 

следует отметить, что на фоне современных проявлений массовой культуры под-
растающее поколение не знакомо с традициями не только народа, но и семьи. Поэтому 
сохранение культурных ценностей является важной задачей, поставленной обществом 
на государственном уровне. детей надо приобщать к духовной и нравственной культуре, 
формировать уважение к культуре своего народа необходимо на всех возрастных этапах 
жизни человека, считаем, что особенно эффективно указанный процесс будет проходить 
в детско-юношеском возрасте, когда происходит становление личности. Проблема в том, 
что дети и молодежь, не знающие своих лучших традиций, могут оказаться в будущем, 
оторванными от народа, не знать своих корней, а это, в свою очередь, может привести 
к утрате накопленного культурно-исторического опыта, национального богатства. Хо-
телось бы укоренить прекрасную традицию надевать национальный костюм не только 
на торжественное мероприятие, в дни национальных и тематических праздников, но и 
во время приятного досуга, семейных праздников, а также в повседневной жизни. Это 
выглядело бы очень ярко, красочно и привлекательно. ведь в народных костюмах есть 
что-то волшебное, завораживающее, стабильное. Поэтому любому человеку очень важно 
знать свои истоки, корни, почувствовать принадлежность к богатым вековым традициям, 
что придает ощущение защищенности и значимости. 

одним из возможных путей преодоления разрыва связи поколений и возрождение 
утраченных современной молодежью этических представлений и ценностей может быть 
праздник костюма – знакомство с костюмом. Представляется, что такой подход к пробле-
ме может способствовать тому, что человек начнет трепетно относиться к национальному 
костюму, любить и сохранять богатые традиций родного края. дети, с малых лет приоб-
щающиеся к культуре своего народа, со временем непременно становятся ее носителем.

Проведение межрегионального конкурса «Чувашский национальный костюм» и 
праздника чувашского национального костюма «Звенящая россыпь веков» является ча-
стью программы мероприятий, посвященных 25-летию образования Межрегиональной 
общественной организации «Чувашский национальный конгресс» (далее – Чнк). Про-
водится по инициативе ассоциации народных мастеров при конгрессе под руководством 
заслуженного работника Чувашской Республики З. и. вороновой при содействии Мини-
стерств культуры и экономического развития, промышленности и торговли и Чувашского 
государственного института культуры и искусств. Праздник проводится в первом квар-
тале 2017 года в Чувашской Республике при поддержке органов государственной власти 
и местного самоуправления. 

данное событие является актуальным и своевременным, поскольку в ходе подго-
товки и проведения праздника в ряде районов мы обнаружили рост общественной по-
требности в возрождении, сохранении и трансляции традиционных образцов культуры. 
его цель – сохранение культурной самобытности чувашей через пропаганду и популяри-
зацию национального костюма как уникальной этносоставляющей культурного наследия 
народа.

участниками конкурса могут быть представители Чувашской Республики и регио-
нов Российской Федерации, где компактно проживают наши соплеменники, с которыми 
Чнк всегда поддерживает тесные дружественные связи, проводя совместные меропри-
ятия. 
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участвовать в конкурсе могут все, у кого сохранилось хоть что-нибудь из традици-
онного чувашского наряда. критериями отбора участников конкурса являются: наличие 
чувашского национального костюма, созданного руками матери, бабушки, прабабушки; 
наличие элементов чувашского национального костюма, оставшегося от предков; чуваш-
ский национальный костюм, созданный по историческим эскизам современными масте-
рами народных художественных промыслов. конкурс состоит из двух этапов: районный 
и городской (отборочный): межрегиональный (финальный). Победители будут выявлены 
по следующим номинациям: «традиционный чувашский национальный костюм»; «на-
циональное украшение»; Чувашская вышивка; «авторская коллекция национальных 
костюмов». оценивается презентация костюма, в том числе технология изготовления, 
использованный материал, оригинальность.

в рамках проводимого праздника предполагается проведение мастер-классов по 
созданию женского головного убора «хушпу», девичьего головного убора «тухья», чу-
вашской вышивке, ткачеству и др. 

Финальная часть праздника будет проводиться в марте в виде театрализованно-
го представления этно-арт-шоу «Звенящая россыпь веков» в институте культуры и ис-
кусств. участниками данного мероприятия будут представители всех районов Чувашии 
– победители районных и региональных этапов, которые покажут свои коллекции и про-
демонстрируют мастерство в создании различных видов костюма. Представлять костю-
мы будут обладатели и наследники этого уникального культурного богатства. 

По мнению организаторов, театрализованное представление выльется в большой и 
зрелищный праздник чувашского национального костюма. Завершится праздник демон-
страцией отдельных моделей из коллекций костюмов З. и. вороновой «Звенящая рос-
сыпь веков» [3].

По случаю этого праздника в большинстве районов Чувашии будут организованы 
культурные мероприятия, посвященные местным народным костюмам. в ряде районов 
первый отборочный тур конкурса уже состоялся в феврале 2017 года, идет отбор наибо-
лее ценных, хорошо сохранившихся старинных национальных костюмов, головных убо-
ров, украшений из серебряных монет. 

в Цивильском и комсомольском районах были представлены традиционные ко-
стюмы невесты, замужней женщины, праздничные женские и мужские рубахи, а также 
повседневная и современная одежда. сохранившиеся костюмы и его элементы представ-
ляют научную, художественно-эстетическую, историческую и музейную ценность. вы-
ставленные экспонаты уцелели благодаря тому, что либо являются самой дорогой частью 
приданого, либо эта одежда надевалась в дни больших праздников и передавалась по 
традиции из поколения в поколение.

известно, что костюмы чувашей и их орнаментация различаются по трем этно-
графическим группам – тури, анат енчи и анатри. При этом, этнографические группы 
чувашей различаются, кроме диалектных особенностей, вышивкой. сравнительный ана-
лиз костюмов трех этнографических групп показал наличие локальных особенностей 
в покрое, орнаментации, композиции, технологии изготовления, цветовом сочетании и 
способах ношения. к примеру, в Цивильском районе нам удалось обнаружить на вышив-
ках костюмов средненизовых чувашей мелкие тонкие швы, а в комсомольском районе 
отмечен яркий колорит одежды. 

в ходе исследования установили, что материалом для традиционного костюма слу-
жит в основном, изготовленный в домашних условиях домотканый холст. в костюме ис-
пользуется мельчайшая ручная вышивка, в виде каймы или отдельных цветных орнамен-
тальных узоров. отделка традиционной одежды состоит из целой системы вышитых, 
вязанных плетенных бисером и металлических украшений. в завершенности костюма 
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большую роль играют головные уборы и украшения из бисера, раковины каури и мо-
нет. в далеком прошлом они, несомненно, играли роль «оберегов и талисманов, а позже 
стали обозначать возрастную и социальную принадлежность владелицы» [2, с. 40]. При 
изготовлении женских рубах узоры используются по внешнему сходству с чем-либо, как 
«узор рябинового листа», «конь», «оленьи рога» [4, с. 28].

конкурс продолжается, и мы надеемся, что в ходе подготовки и проведения празд-
ника появится возможность для выявления и поддержки талантливых мастеров, фоль-
клорных коллективов, создание банка данных о мастерах и творческих коллективах, про-
ведение научно-аналитической работы на материале конкурса. 

таким образом, национальный костюм – одна из важнейших составляющих духов-
ной и материальной культуры народа, образец национальной культуры, который через 
поколения передает нам мастерство наших предков и их бережное отношение к нацио-
нальной культуре. Представляется, что еще в сундуках многих семей хранятся наряды 
мам, пап, бабушек, прабабушек и дедушек. Предлагаем показать миру величие чуваш-
ской культуры и красоту национального костюма, которые будут способствовать к при-
общению детей и молодежи к культурному наследию народа. 
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ТРАдИцИОННАЯ хУдОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА БЕЛГОРОдЧИНы 
В СТРУКТУРЕ КУЛЬТУРОГЕНЕзА КРАЯ
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Аннотация. содержание статьи раскрывает некоторые аспекты формирования тра-
диционной народной художественной культуры Белгородского края (песенный, инстру-
ментальный, хореографический, обрядовый фольклор, декоративно-прикладное твор-
чество и искусство) в этнической, историко-стадиальной многослойности ее пластов, 
жанров, видов и форм бытования.

Ключевые слова: историко-культурное наследие Белгородского края, контекст 
провинциальной культуры, полевые исследования, этносоциальные, культурно-нацио-
нальные процессы, культурогенез. 

Abstract. The content of the article reveals some aspects of the formation of traditional 
folk art culture of the Belgorod Region (song, instrumental, dance, ritual folklore, arts and 
crafts and creative arts) in the ethnic, historical and stadial layering its seams, genres, types and 
forms of existence.

Key words: historical and cultural heritage of the Belgorod region, the provincial cultural 
context, field studies, ethno-social, cultural and national processes, cultural genesis.

Последние десятилетия прошлого – начала нынешнего столетия обозначили не-
бывалый интерес науки, теории, исполнительской практики к народному творчеству и 
искусству, фольклорным традициям в музыке, хореографической культуре, обрядах и 
праздниках народного календаря, декоративно-прикладном и устно-поэтическом творче-
стве, что обусловлено:

- переосмыслением источниковедческой ценности «памятников» историко-куль-
турного наследия российских регионов, дающих целостное представление о генезисе и 
эволюции «родинных» очагов культуры, ее создателях, носителях и трансляторах в кон-
тексте менталитета, веры, морали, эстетики, досуговых форм деятельности и т.д.;

- активным расширением спектра социальных, культурных, творческих функций 
народного музыкального искусства, творчества, исполнительства, востребованных в бы-
товой, досуговой и профессиональной сферах деятельности;

- необходимостью преодоления противоречия между обширной научно-теорети-
ческой базой исследований в области народной художественной культуры, огромным 
массивом фактологического материала и недостаточным уровнем их использования в 
учреждениях образования, культуры, искусства, любительской практике в качестве ду-
ховной «скрепы» общества основы для развития современного музыкального искусства 
и творчества, удовлетворения творческих амбиций населения.

народная художественная культура Белгородской области, до 1954 года входившая 
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в состав курской и воронежской губерний, являет нам уникальный образец плодоно-
сящего этнокультурного «музея» под открытым небом общей площадью 27,1 тысяча 
квадратных километров. духовные и материальные экспонаты музея, сосредоточенные 
на его территории, характеризуются особой упорядоченностью природного ландшафта, 
южнорусским укладом жизни, традиционными представлениями о базовых ценностях: 
вере, любви, производительном труде, жизни, формах творческой самореализации и др.

Речь идет «о масштабной комплексной разработке и утверждении статуса регио-
нальных центров поддержки и развития народного искусства Белгородчины, своего рода 
историко-культурных заповедников в населенных пунктах, которые в настоящее время 
являются местами традиционного бытования художественных промыслов, ремесел, му-
зыкального фольклора, народных праздников, обрядов, местного говора, функциониро-
ванием памятников природы, истории, архитектуры и культуры» [3, с. 17].

Подтверждением данному тезису является открытие мемориальных музеев и ком-
плексов, посвещенных выдающимся деятелям истории, науки, культуры, искусства, 
образования, героям великой отечественной войны: в. Ф. Раевскому, в. Я. Ярошенко, 
М. с. ольминскому, н. Ф. ватутину, М. с. Щепкину, князьям Юсуповым, н. в. станке-
вичу, н. н. страхову; реконструкция храмов, монастырей, подземных городищ, торговых 
рядов ХVII-ХVIII веков; открытие музеев краеведческих, литературных, этнографиче-
ских, народной культуры, историко-художественного, музея-диорамы «курская битва. 
Белгородское направление», государственного военно-исторического музея-заповедника 
«Прохоровское поле» в Прохоровке и др.

как показывают исследования историков, этнографов, фольклористов, в том числе 
авторские полевые исследования [2], [3], [4] на территории Белгородской области, куль-
турогенез региона имеет глубокие основы. Являясь составной частью мощного процесса 
– этногенеза восточных славян, «замешанного» на индоевропейской общности, он пред-
ставляет собой особый интерес в культурно-национальном и этно-социальном аспектах. 
Это дает возможность проследить «логику становления народного художественного 
творчества, народного искусства, музыкального фольклора в этнической, историко-ста-
диальной многослойности пластов, жанров, форм и видов бытования, исполнительских 
направлений» [1, с. 75-81].

Поскольку географическое пространство современной территории края форми-
ровалось в течение многих веков, то нетрудно предположить какие исторические и по-
литические события проходили на этих землях, какие племена и этнические группы 
формировали «остов» традиционной народной культуры Белгородчины. исторические, 
археологические, этнографические, изобразительные, письменные источники, эмпири-
ческий материал свидетельствует в пользу колонизации территории региона многими 
народами: славяне-северяне, славяне-степняки, финно-угры, скифо-сарматские, савро-
мато-сарматские племена (руссы), хазары, аланы, болгары, татары, украинцы, казаки, 
литовцы, белорусы, поляки, этнокультурные группы (горюны, саяны, цуканы, момоны, 
севрюки).

так, пребывание в крае татар подтверждают названия населенных пунктов: усмань, 
Бирюч, айдар; саянов – особенности говора – «улиса», «пощаму»; цуканов – характер-
ное «цоканье» говора – замена звука «ч» на «ц» и наоборот («черхва» – вместо «церква», 
«целовек» – вместо «человек»); потомков славян – рудименты межсельских игрищ, пля-
сок, вождение танков и карагодов («посолонь») на «гранях» (территория, соединяющая 
два села).

отголоски северянских игрищ «межю селы» (между селами) отчетливо сохрани-
лись в игровых хороводах («селезень утку загоняя», «у нас по бору, бору», «а на гое 
мак», «король по городу ходя, девок выбирая»), обрядовых и карагодных песнях («коче-
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режка-дуда», «Жаворонки, прилетите, холодную зиму унесите», «трава моя травушка», 
«ой, да на покосе ветер вея» и др.).

Безусловно, «встреча» на территории современной Белгородской области разных 
этнических групп, социальных сословий («дети боярские», «однодворцы-четвертники», 
«служилы люди по прибору» – крестьяне, нетяглые «вольные охочие люди», посадская 
беднота, свободные казаки и даже беглые крепостные) [3, с. 96] способствовала их сме-
шению, вызвав к жизни особые формы народного творчества и способы музыкально-ху-
дожественного самовыражения: 

- в песенном фольклоре – обрядовые песни, сопровождающие обряды календар-
но-земледельческого круга, семейно-бытового назначения (колядки, овсеньки, щедровки, 
подблюдные, масленичные, закликания весны, семицко-троицкие, покосные, жатвенные, 
дожиночные; родинные, свадебные, а также эпические, исторические песни, протяжные, 
лирические, карагодные, игровые, величальные, вечерошние, плясовые, таночные, шу-
точные, гостевые, духовные стихи);

- в инструментальном фольклоре – бытование народных инструментов трех групп 
(свистящие – обертоновая флейта – «калюка», многоствольная флейта – «кугиклы», од-
ноствольная и двуствольная дудки; язычковые одинарная и двойная жалейка – «пищики»; 
амбущюрные – пастуший рожок; балалайка («балабайка»); гармонь. в качестве ударного 
инструмента широко использовалась бытовая коса;

- в народной хореографии – бытование карагодов, танков, хороводов с полотенца-
ми, их опора на хореографию плясового характера, приуроченность сезонных хороводов 
(карагодов) к земледельческому календарю. как правило, они имеют развитую систему 
композиционных построений, отличающихся друг от друга лексикой движений рук, ног, 
корпуса. так, в Белгородско-воронежском регионе используется уникальное движение 
ногами – «пересек» – особой формы полиритмии, основанной на наложении двух и более 
ритмов в одновременном исполнении. в Белгородско-курском регионе интерес специа-
листов вызывают движения «ход крылом», «вертушка», хороводы с рушниками – «ши-
ринками» (вышитое полотенце).

в устном народном творчестве – малые фольклорные жанры (пословицы, поговор-
ки, загадки, приметы), фольклорная проза (сказки, в том числе, песни-сказки), духовные 
стихи. в них «в концентрированном виде отразились мудрость и опыт бесчисленных 
поколений наших предков», лучшие черты и качества характера русского человека: тру-
долюбие, доброта, мужество, великодушие, любовь к ближнему, родному дому, своей 
земле, отечеству» [2, с. 52];

- в народном декоративно-прикладном творчестве и искусстве – ткачество, выши-
вание, кружевоплетение, вязание, изготовление нагрудных украшений, иконопись; де-
ревообработка, гончарно-керамический, кожевенно-скорняжный, пенько-прядильный 
промыслы и др.;

- в обрядовой культуре – обряды календарно-земледельческого круга («аграрные»), 
означающие переход от одного периода времени к другому, сопровождаемые музыкаль-
ным фольклором. их назначение – способствовать воспроизводству и самого человека, и 
окружающей его среды: растительности, животных в масштабах года и в рамках годич-
ной повторяемости. семейно-бытовые обряды связаны с биолого-социальным развити-
ем человека и отражают три основных фазы в его жизни; рождение, вступление в брак, 
смерть. Это способствовало появлению трех форм обрядности: родинной, свадебной, 
похоронной;

- для народного костюма (женский, мужской, детский) характерна функциональ-
ность (сезонная, праздничная, будничная), конструктивность (простота, доступность в 
изготовлении, экономичность в расходовании сырья), декоративность (вышивка, узорное 
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качество, кружевоплетение, использование тканей разного качества), комплексность (по-
невный, комплекс с андараком, сарафанный, парочка).

таким образом, специфика народного музыкального творчества, народного искус-
ства, музыкального фольклора Белгородского края всецело обусловлена укладом жизни 
коренного населения, уровнем его культуры, мировоззренческих установок и ценност-
ных идеалов, музыкально-эстетических предпочтений и традиционных форм их реали-
зации.
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РЕКОНСТРУКцИЯ НАРОдНОГО КОСТЮМА 
В АСПЕКТЕ СОВРЕМЕННых ПРОБЛЕМ ЭТНОМУзыКОЛОГИИ

RECONSTRUCTION OF FOLK COSTUMES  
IN THE ASPECT OF CONTEMPORARY PROBLEMS OF ETHNOMUSICOLOGY

С. П. Коноваленко, Е. Л. хорошилова
S. P. Konovalenko, E. L. Khoroshylova

Белгородский государственный институт искусств и культуры, г. Белгород

Аннотация. в статье рассматривается реконструкция как метод воссоздания мате-
риальной и нематериальной культуры. дается обоснование понятию «народная одежда» 
как «культурному языку», сформированному историческими и социальными факторами 
зарождения и бытования традиции на примере женского наряда села выезжее ивнянско-
го района Белгородской области.

Ключевые слова: реконструкция, народная одежда, село выезжее ивнянского 
района Белгородской области.

Annotation. The article discusses the reconstruction as a method of recreating the mate-
rial and non-material culture. Given the rationale for the concept of “people’s clothing” as “cul-
tural language, formed by historical and social factors of the origin and existence of traditions 
on the example of the female attire of the village Vyezzhee Ivnya district of Belgorod region.

Keywords: reconstruction, people’s clothes, Vyezzhee village, Ivnya district of Belgorod 
region.

одной из современных проблем этномузыкологии является реконструкция. термин 
«реконструкция» трактуется как «воссоздание, восстановление по сохранившимся остат-
кам и описаниям» [1]. Реконструкция занимает одно из важных мест в деле возрождения, 
сохранения и развития музыкального фольклора, она необходима как научный и твор-
ческий эксперимент в поиске реальных путей сохранения и популяризации эталонного 
звучания традиционной песни. По нашему мнению, реконструировать народную песню 
вне контекста, вне определенной приуроченности невозможно. Множество условностей, 
представляющих традицию исполнения фольклорной песни, значительно влияют на ее 
образ. так, фольклорная песня того или иного локуса не может воплощаться в жизнь без 
народной одежды, «культурного языка», сформированного историческими и социальны-
ми факторами зарождения и бытования традиции.

Проблема сохранения исторического наследия перемежается с вопросами его ре-
конструкции. в любые времена люди стремились восстановить нить поколений, про-
длить связь времен посредством ретроспективного анализа, детализации окружающей 
действительности прошлого. Предметы быта, продукты жизнедеятельности, памятники 
архитектуры сохранялись и восстанавливались. надо сказать, что историческая рекон-
струкция возникла как метод экспериментальной археологии, с помощью которого соз-
дается доказательная база теоретических изысканий историков. 

Реконструкция народного костюма представляет собой воссоздание одежды опре-
деленной эпохи с соблюдением всех особенностей (аксессуаров, технологии кроя, поши-
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ва). словосочетание «народный костюм» мы трактуем как комплекс одежды, традицион-
ный для определенного диалекта, стиля, местности. 

он отличается особенностями кроя, композиционно-пластического решения, фак-
туры и колорита ткани, характера декора (мотивами и техникой выполнения орнамента), 
а также составом костюма и способом ношения различных его частей. в нем заложена 
летопись народных обычаев. Поколениями складывался идеал внешнего облика, костю-
ма и манеры поведения женщины. 

в последние годы проблема сохранения народных традиций стоит довольно остро, 
практически исчез из современной жизни традиционный народный костюм, перейдя в 
форму музейного экспоната или в псевдонародную интерпретацию. в данном исследо-
вании нам представляется возможность детально рассмотреть женский костюм села вы-
езжее ивнянского района Белгородской области, который состоял из сарафана, длинной 
рубахи, передника, пояса, головного убора, обуви.

сарафан ткался из черной шерсти и кроился полусолнцем. ширина по подолу со-
ставляла 5-6 метров. сзади сарафан собирался в плиссированную складку, низ обшивался 
разноцветными атласными лентами. в качестве каймы шла вытканная узенькая красная 
косичка. По краям бретелек, по толстой шерстяной нити накручивалась «золотная» – 
этот прием назывался «накруткой». в сарафанах ходили все: девушки до замужества, мо-
лодые женщины и представительницы старшего поколения. наряд девушки и замужней 
женщины различался в основном особенностями головного убора. Женщины постарше 
носили одежду, декорированную значительно проще, строже, чем молодые. 

интересен тот факт, что в селе выезжем вся рубаха, и рукава с вышивкой в том чис-
ле, была тканой. именно здесь проживали лучшие мастерицы-ткачихи, которым из близ 
лежащих сел делали заказы. Рубаха шилась из грубой домотканой белой холстины. По 
рукавам и воротнику ткался узор красными шерстяными нитками, завершалась рубаха 
небольшим отложным воротником. обязательной деталью костюма был высокий длин-
ный передник на шнурках, называемый «завеской». Завеска украшалась несколькими ря-
дами лент, бахрамой, как правило, ее изготавливали из красной, набивной ткани – «што-
ха». сам сарафан повязывался поясом шириной 30 сантиметров и более. конец пояса 
украшался бахромой. девичьим головным убором была «повязка». изготовлялась она из 
картона, обшивалась бархатом или шелком. отделывалась повязка по контуру блестками, 
декоративными пуговицами, а по верхнему краю пришивалась нитяная бахрома. верх 
повязки оставался открытым. Замужние женщины носили в будни платки, а в праздники 
– кокошники, которые надевали на корону из двух кос, обрамляющих всю голову. кокош-
ник – сложная конструкция, состоящая из: рожек, самого «кукошника» или золотой ша-
почки (плотная ткань из золотной нити), сверху надевалась девичья повязка из широкой 
ленты с вышивкой и отделкой в растительном орнаменте, поверх повязки завязывался 
впереди «платок-дымка». 

дополнением к наряду являлись всевозможные украшения. Поверх рубахи на грудь 
одевали «застежку». Это кусок яркой ткани около 15 сантиметров, по которой выши-
ты цветы. на плечи надевалось украшение из множества атласных лент разных цветов 
(чаще всего использовалось семь цветов). ленты нашивались на узенькую тесьму, ко-
торая закреплялась вокруг шеи. Это украшение называлось «наплечником». одним из 
красивейших украшений была «душегрея» которая изготовлялась из бисера. 

Праздничный женский костюм назывался «шубкой», он сохранял форму традици-
онного сарафана, только был изготовлен из фабричной ткани. Здесь обычно использовал-
ся дорогой набивной шелк (красного или малинового цвета). изнутри к шелку пришива-
лась подкладка из какой-либо простой ткани, чтобы наряд сохранял форму. 

таким образом, мы можем сделать выводы, что традиционный костюм села выез-
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жее ивнянского района Белгородской области в воссозданном виде сохранил свою само-
бытность, цельность и особую эстетичность. Реконструкция дает возможность увидеть в 
современной реальной жизни не выцветший прабабушкин наряд, а «новый» подлинный, 
дошедший из глубины веков и исторических событий, костюм – «облик» женщины про-
шлых времен. 
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ЮРӑ КАК ОСНОВНОй ВИд МУзыКАЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА ЧУВАШЕй

SONG AS THE MAIN FORM OF MUSICAL CREATIVITY CHUVASH

Л. В. Петухова
L. V. Petuhova

Чувашский государственный институт культуры и искусств, г. Чебоксары

Аннотация. в статье характеризуется Юрӑ (чувашская песня) как самый развитый 
и количественно преобладающий вид среди остального многообразия народной музыки. 

Ключевые слова: Юрӑ-песня, песенные жанры, земледельческие и семейные 
обряды, сольные и ансамблевые формы бытования, акапельное музицирование, манера 
пения.

Abstract. The article characterizes the Chuvash song the most developed and quantitatively 
the predominant species among the diversity of folk music.

 Keywords: Chuvash song, song genres, the agricultural and family rites, solo and 
ensemble forms of existence, a Capella music, manner of singing.

Юрӑ (чувашская песня) – самая богатая и развитая область народного творчества 
чувашей. в ней отражаются все стороны жизни народа: беззаботная и веселая пора моло-
дежи, глубокие размышления старшего поколения о смысле и ценности жизни, обычаи, 
детали быта, а также особенности национальной эстетики, психологии и нравственности. 

Раскрывая образно-смысловое содержание традиционных чувашских народных пе-
сен языковед ашмарин н. и. отмечал: «…поэзия чуваш все-таки останется для нас весь-
ма симпатичной по господствующей в ней мягкости тонов, любви и сильному чувству. 
<…> …его самосознание восходит до истинно-гуманных взглядов на жизнь: он (чуваш 
– л. П.) уже способен углубиться в себя самого, в свой внутренний мир и рассматривать 
философски то, что его окружает. он живет не только настоящей минутой: неизвестное 
будущее часто заставляет его призадумываться; его возмущает людская несправедли-
вость; он горюет о трудных временах, которые приходится переживать» [1, с. 63].

улица широкая, дорога черная:
кто увидит, как мы пойдем?
время тяжелое, люди дурные [т.е. наивные. – л. П.]
кто будет плакать, если мы не поплачем? [1, с. 64].
«Порой давило грудь чувашина чувство тоски и грусти, – писал г. и. комиссаров, 

– и он выражал это в лирических песнях…Часы безделья, посиделки и общественные 
игры дали возможность развернуться народному остроумию: появились шутки, прибаут-
ки, шуточные диалоги и импровизационные песни шуточного и юмористического содер-
жания. свадьбы, праздники и попойки создали свои песни» [3, с. 395–396].

Замечательную оценку чувашской народной песне дал писатель а. Миних в своей 
статье «Цвет и звук», напечатанной в 1940 году в «литературной газете». Рассматривая 
изделия чувашских вышивальщиц и слушая песни чувашского народа, он писал: «Это – 
огненно-южные узоры, похожие на древние орнаменты, бессмертные, известные во всем 
мире чувашские вышивки, «тӗрӗ», которые, подобно произведениям египетских масте-
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ров, рассчитаны на то, чтобы прожить века…
и сквозь века, из рода в род, у чувашей передавалось их замечательное искусство, 

их неповторимо острое и верное чутье звука и цвета, рождавшее изумительный орнамент 
и изумительную песню» [2, с.12].

Юрӑ-песня – одна из древнейших форм музыкально-словесного творчества. в 
некоторых древних и отчасти современных видах народной музыки она существует в 
синкретическом единстве с танцем (хороводные песни – вӑйӑ юррисем), игрой (игровые 
песни – ача-пӑча вӑййисем), инструментальной музыкой (плясовые припевки – ташӑ так-
макӗсем), словесным фольклором (обряды нового урожая – кӗрхи сӑра с молитвами-об-
ращениями старца) и др. 

у большинства традиционных песенных жанров существенной чертой является не-
посредственная связь юрӑ:

– с обрядами, сопровождающими земледельческие и семейные обряды и праздне-
ства, – новогодние рождественские (сурхури), масленичные (ҫӑварни), свадебные (туй), 
рекрутские (салтака ӑсатни), игровые календарные (вӑйӑ) и т. п.

– с бытом, трудовой деятельностью, например, песни трудовые (ниме юррисем), 
сопровождающие различные виды труда – покосные (утӑҫи), забивания свай (свай ҫапни) 
и другие. 

«в системе эстетических представлений чувашей песня и пение занимают поло-
жение одной из главнейших духовных ценностей. так, одной из сквозных тем народной 
поэзии является тема «песни о песне». Чуваши гордятся музыкальным богатством, унас-
ледованным от предков [7, с. 202].

Пирӗн юрӑ пекки камӑн пур?
тӗнчере те пулас ҫук, – 
Чӗкеҫ пекех юрлатпӑр.
дословный перевод: у кого есть такая песня, как у нас? / на свете такой нет, – / 

Поем, словно ласточки» [2, с. 15].
Песня всегда сопровождала обряды и праздники, украшая и вознося быт до искус-

ства:
алӑкӑрсен умӗнче улма йывӑҫ,
улмисем пулманни мӗн усси?
тутлӑ ӑсла туса та хӑмла ярса
Юрламасӑр ларнисем мӗн усси?
дословный перевод [л. П.]: Перед вашими дверями – яблоня / если нет у нее яблок 

– в чем же ее толк? / со сладким пивом да на хмелю / Застолье без пения – в чем же толк? 
[9, ПМа 1992]

совместное исполнение песни считалось лучшей формой общения, поэтому 
Юрӑ-песне, в основном, характерно коллективное пение. Через него чуваши выражали 
любовь и уважение к родственникам, а также душевные переживания по поводу длитель-
ной разлуки друг с другом:

нумай-нумай пӗтет те сахал ҫитет, 
Пӗрле пурӑннисене – мӗн ҫитет?
ак илемӗ юрласа сӑра ӗҫме
тат илемлӗ пӗрле те пурӑнни.
дословный перевод [л.П.]: Много-много кончается да малого – хватит, / с ладной 

жизнью что сравнится? / ах, как красиво пением пиво пить / еще краше вместе дружно 
жить [9, ПМа 1992]. 

средством оценки духовного богатства и зрелости человека является само пение. 
исполнить песню правильно и музыкально – значит показать перед всеми свои достоин-
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ства:
Юрлама хушсан, юрлӑпӑр
курки аврисене сӑрлӑпӑр.
курки аврисене сӑрлама
вуник тӗслӗ сӑр кирлӗ.
Ҫак юрӑсене юрлама
Мӗн кӗҫӗнтен пуҫтарнӑ ӑс кирлӗ.
дословный перевод [л. П.]: велят спеть, споем, / Ручки ковшей покрасим. / Чтобы 

покрасить ручки ковшей / 12 цветов краски нужны. / Чтобы спеть эти песни / с детства 
накопленный ум нужен [11, с. 201]. 

Юрӑ – количественно преобладающий вид среди остального многообразия народ-
ной музыки и находится в центре чувашской народной музыкальной культуры, отлича-
ясь изобилием жанров, различных по происхождению, характеру и функции в народной 
жизни. в результате длительного исторического развития фольклора она обособлялась и 
окрепла, являясь классическим образцом устного творчества чувашского народа. 

основной формой бытования чувашской народной музыки является коллективное 
– ансамблевое исполнение песен, «что отличает чувашей от других тюркоязычных наро-
дов, принявших ислам и культивирующих преимущественно сольное пение или инстру-
ментальную музыку». так утверждает глубокий знаток музыкальной культуры чуваш-
ского этноса, этномузыколог, профессор М. г. кондратьев [7, с. 204]. и лишь немногие 
виды вокального искусства, такие как хӗр йӗрри (причитание невесты), сӑпка юрри (ко-
лыбельная), ниме пуҫӗ юрри (призывной клич предводителя ниме – помочей), а также 
лирические песни позднего происхождения имеют индивидуальную форму исполнения.

Песни, сложившиеся в архаичных обрядах, имеют выработанные структурные и 
исполнительские традиции.

сольным и ансамблевым формам, как правило, характерно акапельное музициро-
вание, но имеются песенные жанры, которые естественно сочетаются с музыкальным 
инструментальным сопровождением (например, плясовые припевки или же свадебные 
песни).

совместное пение взрослых семейных мужчин и женщин в обстановке проведения 
специальных обрядов Чӳклеме (Чӳклеме – древний родовой праздник по случаю нача-
ла употребления нового урожая [10, с. 79].) с родовыми молениями к божествам, духам 
предков и исполнением кӗреке юрри1 – застольных песен (в помещениях, во дворе, на 
местах молений, жертвоприношений) несет в себе прежде всего магический характер. 
По мнению чувашского этнографа а.к. салмина «в этот день в доме все разговаривали 
подчеркнуто спокойным голосом, старались не шуметь посудой, вели по отношению друг 
другу особенно тактично и уважительно» [10, с. 82]. отсюда следует, что и застольная 
обрядовая песня исполнялась спокойным ровным голосом, без особой напряженности и 
надрыва (чтобы «расположить» к себе духов природы, предков поблагодарить за новый 
урожай и попросить благополучия для всего рода). интонирование их преимущественно 
в среднем диапазоне голосов, на основе смешанного мягкого грудного и микстового пе-
ния, без протяженных распевов. 

Резко отличаются по манере пения от застольных песен календарно-обрядовые 
песни, которые исполняются молодежью на улице: сурхури юррисем – Рождественские 
новогодние песни, Ҫӑварни юррисем – масленичные песни, вӑйӑ, уяв юррисем – хорово-
дные и игровые песни, утӑҫи, вӑрман юррисем – сенокосные, и другие. 

Звучание этих песен очень своеобразно. для них характерно неширокое располо-
1  Пир начинался с застольных песен. Их запевали старики, сидевшие на почетном месте – кӗреке 

(красном углу) с полными ковшами в руках, остальные гости стояли [12, с. 195].
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жение голосов с использованием звонкой, прямой подачи звука в среднем грудном и лег-
ком головном женском регистрах и в высоком мужском. голоса звучали зычно, полетно, 
напористо и громко, воспевая родные места, милых подруг-сверстниц и верных парней, 
заодно осуждая высокомерие и непристойное поведение в обществе и т. д. 

сар саппунна сарса ҫак,
Пиҫиххине те пӑвса ҫых.
савни те куртӑр савӑнтӑр,
тӑшман чӗри те ҫурӑлтӑр.
Чӑрӑша вӑрӑм тиеҫҫӗ, 
Чӑрӑшран вӑрӑмми татах пур.
Пире те шухӑ тиеҫҫӗ, 
Пиртен те шуххи татах пур.
дословный перевод [л. П.]: Желтый фартук повесь, раскрывая, /Пояс туго затяги-

вая. / любимый мне пусть радуется / у соперницы пусть сердце разорвется. / говорят, 
что елка высокая/ есть деревья длиннее. / говорят, что мы задиристые / есть и задиристее 
нас. [9, ПМа 1994].

для хороводных песен, преобладающим является, пение «тонкими голосами», бла-
годаря которому достигается особая прозрачность, «воздушность» хоровой звучности. 
высокий верхний подголосок приобретает относительную самостоятельность, кото-
рый дублируется в октаву с мелодией. она имеет неравномерный слоговой ритм с ми-
нимальными распевами слогов. Мелодия четко расчленяется на простые структуры и 
имеет попевочные мелодические образования, тесно связанные речевыми интонациями 
с импровизационным варьированием. важной особенностью является развитая, неши-
рокая по диапазону мелодия с элементами мелизматики, которая становится важнейшим 
средством выразительности. Мелодика таких песен развертывается в медленном темпе2. 
строфа завершается длительным, выстроенным октавным унисоном. 

таким образом, хороводные песни с октавной дивизией голосов и с развитой ме-
лизматикой тонких голосов разносились по округе, что было слышно в близлежайших 
деревнях – молодежь радовалась цветению природы, наступлению поры увеселений. 

нотный пример – хороводной песни «каҫар-и ха шыв урлӑ» [9, ПМа 1992].

а посиделочные песни и песни девичьего пира пелись молодежью в помещении и 
поэтому они звучали спокойно, мелодично, в удобной для исполнения голосов – средней 
тесситуре и в умеренном темпе. они были камерного характера и в них раскрывалось 
внутреннее состояние человеческой души: о симпатиях и привязанностях к противопо-
ложному полу, о влечениях к другу сердца и возможной разлуке.

шур перчетке ҫыхса

2 особо медленные напевы круговых хороводов доходит до ♪ = 46-48 [5, с. 105]., скорые же темпы 
варьируются от ♪ = 180-188 [9, ПМа 1992] и более [8, с.34-40]
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Пӳрнем шӑтрӗ.
савни сана кӗтсе
каҫ та пулчӗ.
дословный перевод [л. П.]: Пока связала белые перчатки / Палец прохудился. / 

Пока ждала тебя, любимый, / вечер настал. 
Песни делятся по гендерному и возрастному признакам, например, молодежные 

(девичьи, юношеские, общие) или же песни взрослых (женские, мужские, общие) и т. д. 
в качестве примера возьмем наиболее значительные из всех песенных жанров – свадеб-
ные песни, которые сопровождали яркое событие и художественно-драматическое явле-
ние чувашской деревни – свадьба туй. в ней обрядовые действия сочетаются с сольными 
причетами невесты хӗр йӗрри, монологами – речитативами предводителя мужского поез-
да туй пуҫӗ /мӑн кӗрӳ, свадебными песнями со стороны невесты, жениха и малая группа 
подруг невесты и общими свадебными плясовыми припевками такмак. 

По-особенному звучали свадебные песни, потому что здесь одновременно перепле-
таются и печаль невесты из-за предстоящей разлуки с семьей, родным домом, подружка-
ми, и яркое, интонационно-театрализованное приветствие саламалик свадебного друж-
ки, и состязания в песнях и плясках родственников со стороны жениха и невесты и т. д. 

Большой эмоциональной силой и поэтической образностью был наполнен плач не-
весты хӗр йӗрри, в XX в. выпавший из обрядового комплекса [12, с. 195]. в нем она изли-
вала тяжесть мысли расставания с родителями, с родственниками, любимой стороной, по 
мнению чувашского этнографа П. П. Фокина «…упрекала родителей, будто она им стала 
лишней, замуж выдают в «семижды» чужую сторону…» [12, с. 195].

Пӑрӑм-пӑрӑм ҫӑраҫҫи
Пӗр пӑрӑмӗ ытлашши
атте-анне килӗнче
Эпӗ пултӑм ытлашши
дословный перевод [л. П.]: Завитой-завитой замок / один завиток лишний. / в доме 

у отца и матери / Я стала лишней. / [9, ПМа 1992].
на определенных этапах социального развития из обрядового пения выделяется 

лирика, не приуроченная к обрядам. Это – песни праздничных застолий, ĕçкĕ-çикĕ юрри-
сем, получившие наибольшее музыкальное развитие в чувашском фольклоре и лириче-
ские песни – урам юррисем. 

традиционный стилевой комплекс гостевых песен не отличается от обрядового, так 
как он изначально был связан с их музыкальным и поэтическим стилем, но со временем 
утратил свою приуроченность. 
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нотный пример – ĕçкĕ-çикĕ юрри [9, ПМа 1992].
таким образом, юрӑ-песня находится в центре чувашской народной музыкальной 

культуры, отличаясь изобилием жанров, различных по происхождению, характеру и 
функции в народной жизни и является самым развитым и количественно преобладаю-
щим видом среди остального многообразия народной музыки. в результате длительного 
исторического развития фольклора она обособлялась и окрепла, став классическим об-
разцом устного творчества чувашского народа, приобретая статус основного вида музы-
кального творчества чувашей.

 обладая охарактеризованным нами стилевым комплексом, юрӑ-песня имеет общие 
признаки ладовой и жанровой системы, ритмики и некоторых музыкально-поэтических 
структур, а также отличия от других видов музыкального творчества чувашей. их харак-
теристика может стать темой специальной работы. 
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ЮЖНОЧУВАШСКИй ЛАд В ПЕСЕННОМ ФОЛЬКЛОРЕ ЧУВАШЕй

THE SOUTH CHUVASH MODEL IN THE SONG FOLKLORE  
OF THE CHUVASH PEOPLE

Г. В. Салюков, А. В. Савадерова
G. V. Salyukov, A. V. Savaderova

Чувашский государственный институт культуры и искусств, г. Чебоксары

Аннотация. статья посвящена проблеме эволюции ладовых систем, среди которых 
весьма значительное распространение получила пентатоника. в статье рассматриваются 
особенности и выразительные возможности одной из региональных модификаций – так 
называемого «южночувашского» лада, характерного для некоторых жанров чувашского 
музыкального фольклора; представлены подробно проанализированные различные вари-
анты данного лада.

Ключевые слова: ладовые системы, лад, пентатоника, песенный фольклор.

 Abstract. The article is devoted to the problem of modal systems evolution, including 
highly prevalent pentatonic. The article deals with the peculiarities and expressive possibilities 
of one regional modifications – the so-called The South Chuvash Song model, characteristic of 
some Chuvash folk music genres; presented analyzed different variations of the Lada.

 Keywords: the modal system, harmony, pentatonic, folk songs.

одним из основных средств выявления национальных особенностей в музыкальном 
фольклоре является лад, представляющий собой сформировавшийся в условиях одного-
лосия способ музыкального мышления. наиболее ранние ладовые структуры (трихорды, 
тетрахорды) включали минимальное количество ступеней с интервалами сопряжения 
большой секундой и малой терцией. такие ангемитоновые (бесполутоновые) конструк-
ции стали «строительным материалом» для появившейся позднее семиступенной диа-
тоники. отсутствием полутоновых сопряжений обусловлены две важных особенности 
ангемитоники: во-первых, подвижность основного устоя, поскольку нет острого тяго-
тения к нему, а во-вторых, эмоционально-образная сфера, исключающая возможность 
воплощения драматических, трагических, внутренне конфликтных образов. Поэтому ее 
выразительные возможности связаны преимущественно «с образами эпическими, лири-
ко-эпическими, созерцательными» [2, с. 114], а также с жанрово-игровыми музыкальны-
ми элементами народных обрядов.

 среди множества ладовых систем, сформировавшихся в ходе эволюции интона-
ционного мышления, особое место занимает пентатоника, ставшая своего рода кульми-
нацией первого этапа в процессе развития и практического освоения ладов в качестве 
средства организации музыкальной мысли во времени. важно отметить, что в отличие 
от семиступенной диатоники или микрохроматики, пентатоника получила распростра-
нение в различных национальных музыкальных культурах, как европейских, так и даль-
невосточных, особенно в начале их становления. об этом свидетельствует хотя бы тот 
факт, что в литературе встречаются такие «неофициальные» названия пентатоники, как 
«шотландская гамма» и «китайская гамма», подчеркивающие, с одной стороны, универ-
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сальность данной ладовой системы, а с другой стороны – ее гибкость в восприятии наци-
ональных нюансов «интонационного чувства» [4, с. 61]. в разных вариантах пентатони-
ки воплощалось интонационно-художественное осмысление содержания бытия той или 
иной эпохи, отражающие характерные национально-ментальные особенности этноса. 
таким образом, не без оснований считается, что ангемитонная пентатоника – одна из 
исторически закономерных и наиболее древних стадий развития ладового мышления, 
поэтому она встречается в древнейших пластах музыкального фольклора многих наро-
дов.

важно отметить, что в ходе эволюции разных национальных музыкальных куль-
тур роль пентатоники была неодинакова: где-то она постепенно уступала семиступенной 
диатонике, а где-то осталась главенствующей до настоящего времени. например, если 
в большинстве регионов России в музыкальном фольклоре, наряду с пентатоникой, ис-
пользовались так называемые «старинные лады» (дорийский, лидийский, фригийский и 
т. п.), то в национальных региональных культурах (республики Поволжья и урала, Яку-
тия и др.) пентатоника осталась в качестве основной ладовой системы. 

в системе пентатонных ладов существуют пять возможных разновидностей пя-
тиступенных ангемитонных звукорядов, различающихся в отношении последовательно-
го чередования больших секунд и малых терций: 2+2+3+2; 2+3+2+3; 3+2+3+2; 2+3+2+2; 
3+2+2+3. При этом первая и четвертая из этих разновидностей укладываются в диапа-
зон большой сексты, а остальные три охватывают объем малой септимы. Процесс исто-
рической эволюции ладового мышления происходил в условиях взаимовлияния разных 
музыкальных культур, что привело к появлению различных структурных модификаций 
пентатонного лада. одной из таких модификаций можно считать так называемый южно-
чувашский лад, в котором проявилось воздействие средне-восточного, в частности та-
тарского музыкального фольклора. важно отметить, что данный лад встречается только 
в музыкальном диалекте правобережных чувашей-анатри, а территория его распростра-
нения – юго-восточная часть Чувашии и прилегающие к ней районы татарстана и улья-
новской области, где проживают представители чувашской национальности. При этом 
его применение ограничено рамками конкретных песенных жанров, что свидетельствует 
о его особенных выразительных возможностях, позволяющих передать эмоциональное 
содержание, характерное для данных жанровых разновидностей туй юрри (свадебные), 
хер йерри (плач невесты), вайа юрри (хороводные), хăна юрри (гостевые). 

для чувашской народной песни наиболее типичны две модели ангемитонного пен-
татонового звукоряда: 2+3+2+2 (мажорного наклонения) и 3+2+2+3 (минорного накло-
нения). а южночувашский лад является одним из вариантов полутоновой пентатоники 
с одним полутоном. в качестве его исходной структурной основы выступает пентатоно-
вая модель 3+2+2+3, в которой происходит варьирование высоты второго тона (повы-
шение) и последнего тона (понижение). в результате появляется «мерцающая» терция, 
создающая эффект ладовой переменности, а также исчезает вторая терция, так как из-за 
понижения последнего тона малая терция превращается в уменьшенную, энгармониче-
ски равную большой секунде. таким образом, реально воспринимаемая интервальная 
структура южночувашского лада выглядит следующим образом: б.3+м.2+б.2+ум.3(=б.2), 
а ее звуковой объем становится равным уменьшенной септиме, энгармонически равной 
большой сексте. в отличие от бесполутоновых моделей пентатоники южночувашский 
лад имеет четкий выявленный тональный центр. 

еще одной важной особенностью такого лада следует считать то, что, наряду с по-
лутоновым понижением 5 и повышением 3 тонов, в исполнении используются интерва-
лы меньше темперированного полутона, которые не поддаются традиционной нотации. 
данная особенность еще более роднит южночувашский лад с микрохроматикой, харак-
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терной для музыкальных культур среднего и ближнего востока. 
в образцах упомянутых выше жанров чувашского песенного фольклора южночу-

вашский лад встречается в разных вариантах. например, в плаче невесты «карташ тулли 
хур-кăвакал» («Полон двор уток и гусей»), записанной в 2009 г. в д. новая шемурша 
шемуршинского района Чувашской Республики, второй тон пентатоники встречается и 
в основном, и в повышенном виде, а пятый тон – только в пониженном виде: 

в сенокосной песне «кĕске утăсене, ай, çуласси» («низкую траву ой косить») зву-
коряд строится с использованием постоянно повышенного второго тона (еis), что вносит 
светлый мажорный колорит в характер звучания, и пониженного пятого тона (в):

в ряде напевов встречается вариант, который нельзя в полной мере отнести к пен-
татонике, поскольку здесь всего четыре звука и следует скорее говорить о своего рода 
южночувашском тетрахорде в объеме квинты. в этих напевах встречаются и обычный и 
повышенный вариант второго тона звукоряда, что создает эффект ладового «мерцания» 
мажора и минора. так, в хороводной песне «Хăяр та акса хăварма» («Чтобы посадить 
огурцы») основывается на звукоряде d-f/fhis-g-a
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в ладовой структуре гостевой песни «чĕнтĕрлĕ те кĕпер аяккинче» («около узор-
чатого моста») встречается редкий вариант южночувашского лада, в котором, наряду с 
использованием натурального второго тона, пятый тон появляется и в основном и в по-
вышенном виде: b-des-es- f-as/а, в результате чего возникают ладовые ощущения, харак-
терные для гармонического минора:

 таким образом, интервальная структура южночувашского лада заметно отличается 
от других моделей пентатоники, что придает ему особую красочность и колорит.

в заключении отметим, что большое разнообразие народно-песенных ладов, этих 
музыкальных диалектов, в основе которых лежит пентатоника, – одно из важнейших 
ценностей мирового музыкального фольклора. не удивительно, что в настоящее время 
они вызывают особый интерес, как ученых фольклористов, так и исполнителей народной 
музыки. а живые образцы народного музыкального творчества находят новое воплоще-
ние в творчестве профессиональных и самодеятельных представителей современного 
фольклорного искусства.
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ОСОБЕННОСТИ ЭТНОКУЛЬТУРНОГО РАзВИТИЯ БЕЛГОРОдСКОГО КРАЯ 
ЧЕРЕз ПРИзМУ ЕГО МУзыКАЛЬНОГО ФОЛЬКЛОРА

FEATURES ETHNO-CULTURAL DEVELOPMENT OF THE BELGOROD REGION 
THROUGH ITS MUSICAL FOLKLORE

Л. П. Сараева
L. P. Sarajeva

Белгородский государственный институт искусств и культуры, г. Белгород

Аннотация. в статье рассматривается историко-генетическая содержательность 
регионального музыкального фольклора на основе комплексного применения этно-му-
зыкальных подходов, музыкально-стилевых методов. Это позволяет выявлять различные 
аспекты этнокультурного развития региональной общности.

Ключевые слова: историко-культурологическое наполнение песенного фолькло-
ра, интонационные практики, ценностно-смысловое направление эволюции интонации, 
синхронность процессов формирования социальной системы и генезиса культурных 
форм и норм. 

Abstract. In article historical and genetic pithiness of regional musical folklore on the basis 
of complex application of ethno-musical approaches, musical and style methods is considered. 
It allows to reveal various aspects of ethnocultural development of a regional community.

Key words: historical and culturological filling of song folklore, intonational practicians, 
valuable and semantic direction of evolution of intonation, synchronism of processes of 
formation of social system and genesis of cultural forms and norms.

специфика народной художественной культуры Белгородского края определяется 
географическими, этнографическими и историческими факторами ее формирования. Че-
рез жанровый, историко-стадиальный, стилевой анализ регионального интонационного 
фольклорного материала (берущего начала в песенном творчестве славянских народов и 
в их коренных праздниках [6, c. 8] передается историко-культурная информация в пре-
восходстве типологического анализа мелодико-ритмических оборотов, ладов, попевок, 
звукорядов, строфики, метроритмики и т. п. по сравнению с данными диалектологии и 
археологии, так как «каждое произведение, жанр, тема и т. п. имеют и общий (в пределе 
– международный) характер и неповторимые локальные черты конкретного диалекта, к 
которым принадлежит данная запись» [13, c. 19–54]. 

структура этнокультурного содержания регионального песенного фольклора клас-
сифицирована «ранним» (отражающим исторические условия племенной и феодальной 
раздробленности), «средним» (связанным с периодом централизации русского государ-
ства в XV-XVII века) и «поздним» историко-стилевыми пластами (а. в. Руднева). увя-
зывание формирования мелодического родства определенных жанров с особенностями 
этнического мировоззрения присуще авторитетнейшему современному исследователю 
музыкального фольклора в. М. Щурову («стилевые основы русской народной музыки», 
1998), по мнению которого, терцовое ладонаклонение типично для самых традиционных 
песенных жанров, то есть архаичных проявлений русской песенности самого глубинного 
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исторического пласта. в этом смысле, им отмечается сходство некоторых колыбельных, 
плачей и причитаний, генетически оправданных древнейшими восточнославянскими 
представлениями об одинаковости состояний сна и смерти, взаимосвязь напева со сло-
весным содержанием песен определенного периода, как, например, те из них, которые 
развертываются в звукоряде поступенно заполненной квинты, с ладовым устоем вни-
зу, соотносящиеся «с обстоятельствами жизни и нравами русского села, типичными для 
эпохи развитого феодализма и закрепления патриархальных отношений в семье, а также 
с событиями и нравственными установлениями конца 17-го – начала 18-го столетий» 
[13, с. 163-166]. среди подобных исследовательских работ – труды а. в. Рудневой, выде-
лившей в массиве русской песенности самобытную региональную зону («народные пес-
ни курской области», 1957; «курские танки и карагоды», 1975); выше представленного 
в. М. Щурова («Южнорусская песенная традиция», 1987; «Белгородское Приосколье», 
1995; «Песельники из села Фощеватова», 1989; «ефим сапелкин и его ансамбль», 1969); 
«местные» фольклорные издания: «Экспедиционные тетради» онМЦ Белгородской 
области о. Я. Жировой, М. с. Жирова («Фольклорные традиции села Мощеное Яков-
левского района», 1998; «традиции народной художественной культуры Прохоровского 
района», 2001); и. н. карачарова («народные песни сел купино и Большое городище 
шебекинского района Белгородской области», 1995; «Песенная традиция бассейна реки 
Псел», 2004); е. в. алихановой («народные традиции грайворонского района», 1998); 
л. власенко-гращенко («свадебные песни села сухосолотино Белгородской области», 
2001); н. с. кузнецовой («у ворот бела береза стояла: свадебные песни русских сел 
Чернянского и новооскольского районов Белгородской области», 2012). 

Масштабное накопление этномузыкальной фактологии Белгородского края позво-
лило выявить в ней различные элементы социокультурного содержания. в поэтическом 
тексте бытующей на территории Белгородской области песни «Просо» запечатлены ар-
хаичная (подсечная) форма земледелия, древнейший обычай умыкания девушек, отсы-
лающий к временам славянской общности в его распространенности среди русского, 
украинского и белорусского народа, а также у западных славян [13, с. 74–75]. Функци-
онирование в белгородской традиционной песенной культуре системы хороводов рас-
сматривается исследователями как свидетельство достоверности гипотезы об освоении 
региона северянами, что подтверждается бытованием на этой территории сезонных хо-
роводных песен: танков, карагодов, «ширинок». современные фольклористы, в частно-
сти и. н. карачаров, находят лингвистическую и диалектологическую аргументацию 
этому в сохранности топонимических и диалектологических особенностей в Белгород-
ской области, фактически сформировавшихся до XIV века и переданных автохтонным 
населением в XVII век. По мнению и. н. карачарова, именно автохтонное население 
стало цементирующим составом, которое воедино скрепило разнообразные традиции 
новых поселенцев XVI–XVIII веков [8]. конденсация различных элементов культуро-
логического содержания (соотносящихся со спецификой регионального культурогенеза) 
наблюдается в следах этнических групп, сформировавших великорусскую народность 
(севрюки, горюны, саяны, цуканы, евуны, ягуны, щекуны, мамоны). данные этнические 
коллективы, будучи выходцами из разных регионов России и относясь к разным слоям 
крестьянства, еще в середине XIX века жили обособленно от окружающего населения в 
силу этнических и социально-экономических факторов, имея различия в говоре, одежде, 
образе жизни, бытовом укладе [5, с. 93]. в этом отношении, традиции «детей боярских», 
входивших в разряд «служилых по отечеству», сказались на облике южнорусского сва-
дебного обряда, в характерной иерархии его чинов («бояр» и пр.) в частотности образа 
«павушек», столь распространенного в белгородских фольклорных текстах как отголо-
ска боярского быта – культивирования в боярских усадьбах благородных красивых птиц 
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[13, c. 60]. 
иллюстрирование способов координации музыкального фольклора с жизнью пред-

полагает признание значимости в структуре культурогенеза края разновременных внеш-
них влияний в нем («исторического сближения племен, народов, государств»), критерием 
анализа которых становится уровень их «зрелости», то есть степень усвоения коренным 
населением. По словам в. М. Щурова, важное значение имеет установление типов наци-
онального переосмысления заимствованных музыкальных форм, как, например, творче-
ское восприятие русскими ратными людьми некоторых украинских и белорусских сти-
ховых структур («коломыйка», двухцезурные стихи 4+4+3 слога), проникших в период 
конца XVI – начала XVII веков при освоении «дикого поля»; впитывание польских и ли-
товских интонаций через фиксируемые исследователями следы поселенцев из русского 
смоленска (польское и литовское влияние в смоленске объясняется длительным влады-
чеством Польши и литвы над этими землями). следы белорусского влияния угадывают-
ся в особенностях говора, народной одежде, в характерной вышивке красно-черными ни-
тями в традиционной культуре локальных очагов «прочан», бежавших от униатов и гнета 
шляхты на южные окраины Московского государства [5, с. 94]. (ныне это территории 
вейделевского, валуйского, волоконовского, отчасти – Чернянского и красногвардей-
ского районов Белгородской области). отголосками поселений «черкасов» с 1639 года в 
короче, Белгороде, валуйках, коротояке, урыве, Яблонове является распространенность 
типично украинского музыкального фольклора, а также ломаный украинско-русский 
язык, на котором говорят их потомки. Поощряемая царским правительством, миграция 
украинцев в XVII–XVIII веках способствовала формированию в верховьях ворсклы, 
северского донца, в бассейне рек нежеголь и оскол многих украинских поселений, в 
том числе, слободы грайвороны, – крупного украинского массива на юго-востоке края 
– в бассейне рек валуя (современный валуйский район) и айдара (современный Ро-
веньской район). в то же время, более поздние влияния проявляют себя автономными 
элементами в музыкальном фольклоре, к коим относится казачий стиль, привнесенный 
приглашенными в количестве 1000 человек в 1652 году царем алексеем Михайловичем 
на Белгородскую черту заднепровскими казаками. в традиционной песенной культуре 
Белгородской области, в переселенческих селах одномоментно бытуют как собственно 
традиционный музыкальный фольклор украинской «метрополии», так и его интонацион-
ная интегрированность в старожильческую среду. 

очевидно, что областной музыкальный фольклор отражает региональный культу-
рогенез, в разнообразии этнических, хозяйственных, административных факторов, сфор-
мировавших региональную этносоциальную систему. определяя этническую историю 
края, он отразился и на содержательности музыкального фольклора, инициируя развитие 
его жанровой системы в режиме культурогенеза региональной общности: танки, кара-
годы, «ширинки», христославия, «виноградья», колядки, щедровки, «засевания», масле-
ничные, говеенские песни, «трубушки», каравайные, поезжанские, беседные, корилки, 
благодарственные, «долгие», «тяглые», «стяжные», повивальные, свадебные, величаль-
ные, частушки, потешки, «лелюшки», «улишные» (протяжные) [5]. Принципиальными 
для понимания особенностей культурогенеза здесь выступают диалектные определения 
жанров, что не только отражает важные стороны календарной приуроченности песен, су-
щественные черты их формы и образного содержания, песенную структуру, типы много-
голосия, характер хореографии, способ и условия исполнения и т. п., – словом, то, что ус-
матривают в своих исследованиях фольклористы. диалектные названия жанров исходят 
от их функциональности, деятельностной подоплеки разнохарактерного и целостного 
воспроизведения действительности согласно ценностным доминантам бытия: единство 
эстетических и этических установок, нравственные и духовные воззрения народа, его 
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идеалы и стремления, особенности национальной психологии, что правдиво отражено 
в произведениях фольклора, в том числе – музыкального [13, с. 42–47]. взаимозависи-
мость народных песенных жанров внутри системы, цельность и монолитность которой 
контролируется пределами культурогенеза, представляет ее (жанровую систему – прим. 
авт.) как один из его ликов.

очевидно, что рассмотрение особенностей этнокультурного развития Белгородско-
го края через призму музыкального фольклора показывает его инструментом адаптации 
человеческого коллектива к окружающей среде. Человек включается в культуру общества 
с момента усвоения принятых ценностей и норм, получая некую программу жизнеустро-
ения, в концентрированной форме содержащей весь предыдущий исторический опыт. 
Этим обуславливаются процессы этнической идентификации (стереотипы поведения), 
которые и сегодня следует максимально использовать для духовного и нравственного 
совершенствования общества, чтобы интегрировать в жизнь то лучшее, что накоплено 
предшествующими поколениями.
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ПАСхАЛЬНыЕ ПЕСНОПЕНИЯ В НАРОдНОй ТРАдИцИИ ЮГА РОССИИ 
КАК ФАКТОР КОММУНИКАТИВНОСТИ

EASTER HYMNS IN THE FOLK TRADITION SOUTH OF RUSSIA  
AS A FACTOR OF COMMUNICATIVE

Е. Л. хорошилова, С. П. Коноваленко
E. L. Khoroshylova, S. P. Konovalenko

Белгородский государственный институт искусств и культуры, г. Белгород

Аннотация. в статье рассматриваются вопросы взаимосвязи и взаимовлияния двух 
культур – церковной и народной на примере пасхальных песнопений, исполняющихся в 
храме и в повседневной жизни. взаимосвязь определяется и как коммуникативное сред-
ство в народной среде со смешанным этносом.

Ключевые слова: пасхальный тропарь, музыкальный фольклор, народное право-
славие, церковное пение.

Abstract. The article considers the issues of interconnection and mutual influence of two 
cultures, the Church and the folk in the example of Easter hymns, performed in the temple and 
in everyday life. The relationship is defined as a communicative tool among the people with 
mixed ethnic group.

Keywords: Easter hymn, folk music, folk Christianity, Church singing

изучение форм музыкального фольклора, связанного определенным образом с рус-
ским православием, происходило в течение долгого исторического периода, но особую 
значимость и актуальность оно приобрело сравнительно недавно – начиная с 90-х годов 
прошлого столетия и заканчивая современным периодом.

взаимодействие церковно-певческого искусства и музыкального фольклора отме-
чали еще в 19 веке М. и. глинка и в. Ф. одоевский. впоследствии идею общей интона-
ционной платформы церковной и народной музыкальных систем изучали и развивали 
множество палеографов и фольклористов. Это  – П. Бессонов, а. Маслов, с. смолен-
ский, н. успенский, М. Бражников, в. Беляев. Позже – т. владышевская, н. серегина, 
в. Холопова, и. лозовая. современные исследователи типологического сходства, взаи-
модействия и взаимовлияния народной и церковной музыки – т. агапкина, е. Жимулева, 
М. енговатова, с. Подрезова, и. теплова. необходимо отметить, что исследования про-
должаются не только в России, но и на территории других славянских земель – например, 
в Беларуси большую известность приобрели труды л. густовой, которая активно занима-
ется научной деятельностью по проблеме взаимодействия церковно-песенного искусства 
и белорусского музыкального фольклора.

Практически все исследователи констатируют, что проблема взаимодействия фоль-
клора и церковной певческой традиции чрезвычайно сложна и многоаспектна. изучение 
ее представляет определенную трудность в связи с тем, что практически отсутствуют 
материалы о народной песенной традиции ранее 18 века.

Феномен народного православия возник на стыке фольклорной и церковно-догма-
тической систем. довольно много обычаев народного христианства сложились в резуль-
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тате своеобразной адаптации отдельных элементов богослужения, фольклорная же тра-
диция использовала православные образы и сюжеты, а также заимствовала отдельные 
песнопения церковного обихода.

Период празднования Пасхи – один из ярких примеров проникновения богослужеб-
ных песнопений в фольклорную традицию, а затем прочно утвердившихся в ней. необ-
ходимо отметить, что в районах с более поздним приходом весны наблюдается большее 
разнообразие в использовании пасхальных жанров и включении последних в народный 
быт. но есть песнопение, которое используется в народной песенной традиции на тер-
ритории всей России. Это – главное песнопение праздника Пасхи – пасхальный тропарь.

существует огромное множество композиторских вариантов пасхального тропаря. 
в церковном же обиходе в основном используются два вида – их иногда называют «бы-
строе «Христос воскресе», которое генетически связано с восьмым тропарным гласом:

и «медленное «Христос воскресе», обозначенное как тропарь пятого гласа, но не 
имеющего общих черт с современной версией пятого тропарного гласа:

оба этих варианта известны и распространены в народной среде, на территории 
Белгородской области, где они претерпели небольшие изменения, приспосабливаясь к 
местным условиям. изменения коснулись в основном метроритмической структуры – 
первый вариант (быстрый) в народном исполнении начинается с остановкой на первой 
ноте. очевидно, это связано с тем, что начальные восьмые довольно сложно спеть сла-
женно в быстром темпе и эта остановка служит своеобразным организационным и объе-
диняющим моментом в пении:

 второй вариант тропаря, наоборот, «сжимается» во времени путем укорочения 
четвертных длительностей:
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тропарь Пасхи звучит многократно на протяжении всей пасхальной службы, а так-
же всю первую (светлую) седмицу после Пасхи. Пение его продолжается и в течение 
сорока дней (периода попразднства). столь частое и многократное повторение тропаря 
обусловливает прочное его запоминание в основных вариантах. Закреплению песнопе-
ния в памяти исполнителей среди прихожан, а значит, и в народной среде, способствуют 
также смысловая ясность текста и лаконичность поэтико-музыкальной структуры.

 По результатам полевых исследований участниками фольклорных экспедиций 
установлено, что тропарь Пасхи знают практически все жители, независимо от того, как 
часто они посещают богослужения и иногда даже независимо от национальности и веро-
исповедания (!!!). в местах поселения различных этнических групп время празднования 
Пасхи является объединяющим фактором, способствующим развитию межэтнических 
отношений.

 дифференциация исполнения «быстрой» и «медленной» версии тропаря проис-
ходит в зависимости от ситуации исполнения. в похоронном обряде звучит обычно тро-
парь пятого гласа, а на молебнах, крестных ходах, общецерковных трапезах и т.д. чаще 
встречается первый вариант.

 необходимо отметить, что в южных областях России пасхальный тропарь практи-
чески не используется в обрядовых комплексах земледельческого и скотоводческого ци-
клов, но получает довольно широкое распространение в обрядах жизненного цикла, при-
ходящихся на пасхальный период (свадьба, похороны, поминальные и «родительские» 
дни) [1, с. 11]. Звучит тропарь в народной среде и в праздник Жен-Мироносиц, который 
называется в разных районах Белгородской области «Маргоски» или «лалынки». впро-
чем, распространение это небольшое, локальное, встречается частично в Ракитянском 
районе, частично в краснояружском районе и связано, очевидно, с переселенцами с севе-
ро-запада.

Помимо ритмической структуры изменения касаются текстовой основы песнопе-
ния. Чаще всего включается буква «ё», которая отсутствует в церковно-славянском языке 
(«воскрёс», «из мёртвых»), а также происходят и текстовые модификации – вместо «из 
мертвых» - «от мертвых», вместо «и сущим» - «где сущим» и т. д.

Подобная фольклоризация пасхального тропаря довольно распространена в народ-
ной среде. иногда можно услышать в домашнем пении пасхального периода девятую 
песню канона Пасхи (обиход). отличительной особенностью исполнения является то, 
что начальный припев «ангел вопияше Благодатней» в народе не поется, а поется непо-
средственно сам ирмос «светися, светися»:

 Характерно, что именно это песнопение не претерпевает практически никаких 
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изменений по сравнению с исполнением в храме. Это явление можно объяснить тем, что 
сам обиходный напев является простым, мелодичным, запоминающимся и уже содержит 
в себе музыкальную стилистику народной песни.

 таким образом, пение пасхального тропаря и ирмоса девятой песни Пасхального 
канона в народной среде на территории Белгородской области не отходит далеко от сти-
листики церковных напевов, в отличие, например, от некоторых территорий России (се-
веро-западный район, сибирь и т. д.), и не приводит к переосмыслению этих песнопений. 
впрочем, остается участие их в организации звукового пространства («святое время») 
и используется как средство коммуникации между людьми, а также между человеком и 
Богом, человеком и предками.
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РАздЕЛ III
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Аннотация. Представленная статья способствует изучению историю и культуры 
родного края на занятиях физической культуры, а также приобщает студентов к нацио-
нальным традициям чувашского народа. данная статья может быть использовано в рабо-
те преподавателями физической культуры высших учебных заведениях.

Ключевые слова: национально-региональный компонент, физическое воспитание, 
студент, игра. 

Abstract. The presented article contributes to the study of the history and culture of 
his native land at the lessons of physical culture, and also introduces students to the national 
traditions of the Chuvash people. This article can be used in the work of teachers of physical 
culture higher educational institutions.

Keywords: national-regional component, physical education, student, game.

игры и игрушки у чувашей занимали важное место в воспитании подрастающего 
поколения. с самого раннего детства они знакомили ребенка с хозяйственной деятель-
ностью, трудовыми процессами и видами работ, которые ему предстояло выполнять в 
дальнейшем. в качестве игрушек в большинстве случаев использовались предметы до-
машнего обихода: колотушка, скалка, старые лапти, деревянная посуда, веревка и другие. 
самыми распространенными игрушками детей были глиняные свистульки, которые де-
лались в форме гуся, утки, петуха и других домашних животных. Мальчики в основном 
играли с игрушками, изображающими предметы мужского обихода. любимыми играми 
девочек были куклы (пукане), изготавливавшиеся из разноцветных тряпок или листьев, 
травы, соломы. изготовлялись обычно самими детьми при помощи взрослых и нередко 
передавались от старших к младшим. для совместных игр с элементами метания ис-
пользовались короткая палка (ал туйи) для игр городки, мячи из линялой шерсти до-
машних животных. детские игры подражали трудовым и бытовым действиям, являлись 
разновидностью игрового фольклора. народные игры с производственными, бытовыми, 
спортивными и религиозно-обрядовыми сюжетами представляли собой начало трудовой 
и жизненной подготовки детей. дети наделялись особыми правами, все, что ими изобра-
жалось, считалось значительным для жизни общества. трудовая тематика преобладала 
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уже в играх трех-четырехлетних детей.
Подвижные игры детей (без предметов и с предметами) являлись средством вос-

питания, смелости. игры детей чувашей весьма разнообразны, их насчитывалось более 
трехсот.

игры являются так же одним из средств социализации молодежи, ее самоорганиза-
ции для активного проведения досуга, позволяют участникам проявлять в соответствии 
с нормами народной этики уровень умственного, нравственного, физического развития, 
чувства коллективизма. например, в некоторых зимних праздничных играх молодежи 
наличествует физическая состязательность, как в катаниях с горок на масленице, в лет-
них праздничных играх молодежи: катание на качелях в дни мăнкун, состязания на ака-
туй с участием парней (скачки, борьба, поднимание гирь, перетягивание каната и другие)

как мы уже отметили у чувашей существовало более трехсот игр. в своей работе 
рассмотрим игры и упражнения с элементами национальных единоборств, которые поль-
зовались особой популярностью среди чувашской молодежи. 

«тӳн-тӳн карчăк» («слепая старушка»). один из участников игры выступает в роли 
слепой старухи с завязанными глазами. участники игры издают различные звуки, «ста-
руха» ловит их; тот, кого поймали, сам становится «слепой» старухой. основные виды 
движения в игре – скоростной бег с резкими изменениями направления: вперед, назад, 
влево, вправо. Физические упражнения, представленные в игре, способствуют развитию 
ловкости, быстроты, развивают умение быстро ориентироваться в пространстве. игру 
используют во вводной и основной частях урока.

«тытмалла» («догонялки»). Быстрый бег по прямой, обучение бегу по виражу. Раз-
вивает быстроту, ловкость: улучшает сообразительность (обманные движения по отно-
шению к сопернику), улучшает деятельность сердечно-сосудистой системы. (в основной 
части урока)

«упалла» («Бег медведя»). выбирают одного «медведя». остальные идут в лес со-
бирать ягоды. Медведь должен поймать их. скоростной бег по кругу, бег от соперника, 
бег с изменением направления.

используется для активизации двигательной деятельности; требует большой под-
вижности, ловкости, быстроты движения, внимания. ( в основной части урока).

«шикарикелле» («Быстрый козел»), две команды встают на четвереньки друг за 
другом вдоль линии. стоящие в конце обучающиеся прыгают через них, добегают до 
столба, берут камень и бегут обратно. Побеждает та команда, которая быстрее всех собе-
рет камни.

«Патшалла» («Царь»). участвуют обучающиеся разного возраста. Покрывало вме-
сто батута. 4 участника сажают одного на покрывало и бросают его вверх. игра способ-
ствует развитию выносливости, смелости, координации движений, мускулатуры, воспи-
тывает выдержку, самообладание. (во вводной и основной частях урока).

«Çĕлен хӳри» («Змеиный хвост»). участники игры встают в ряд и держат друга 
за плечи, самый первый участник – «голова», последний – «хвост». голова должна пой-
мать хвост. основные виды движения в игре: бег вперед-назад, вправо-влево, «змейкой». 
упражнение способствует развитию быстроты, ловкости, движения, воспитывает внима-
ние, чувство коллективизма. (во вводной и основной частях урока).

«Çĕрĕк кăмпа»(«гнилой гриб»). участники игры встают в круг и быстро крутятся. 
кто падает, тот «гнилой гриб», он выбывает из игры. движение влево-вправо, развивает 
быстроту, ловкость, воспитывает целеустремленность. (в основной и заключительной 
частях).

«Михĕ тăхăнса сикмелле» («Прыжки в мешках»). Многоскоки и прыжки развивают 
умение отталкиваться, решительность, целеустремленность. (в основной и заключитель-
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ной частях урока).
«Хурчкалла» («Ястреб»). выбирают «ястреба», остальные берутся за руки. впере-

ди – мать, позади – птенцы. Ястреб должен поймать всех «птенцов», мать их защищает. 
Развивает смелость, ловкость, воспитывает целеустремленность, выдержку. (в основной 
и заключительной частях урока).

«Хапха» («ворота»). участники, держась за руки, встают парами и образуют воро-
та. игрок, оставшийся без пары, проходит под «воротами», выбирает себе одного, ста-
новится с ним перед воротами. другой, оставшийся без пары, тоже выбирает себе пару. 
Развивает быстроту, ловкость движений. воспитывает организованность, собранность. 
(во вводной и основной частях урока).

«Йĕппе çипле» («иголка с ниткой»). один участник игры – «иголка», другой – 
«нитка». остальные, взявшись за руки, образуют круг. «иголка» бегает вокруг круга, 
старается забежать в центр круга, но его не пускают. игра развивает быстроту движений, 
ловкость, воспитывает смекалку, выносливость. (во вводной и основной частях урока).

«тупалла» («выбивание ремня»). водящий старается попасть ремнем в игроков. 
тот, в кого попало, сажает водящего на спину и делает круг. Затем сам становится водя-
щим. Развивает быстроту движений, ловкость, выносливость. воспитывает самооблада-
ние, выдержку. (в основной и заключительной частях урока).

«сунарçăсемпе йыттисем» («охотники и собаки»). в центре круга – «охотник» 
с мячом. он подбрасывает мяч вверх два раза. когда подбрасывает третий раз, игроки 
разбегаются. «охотнику» нужно попасть мячом в участников. тот, в кого попали, тоже 
становится «охотником» и начинает помогать ему. игра продолжается до тех пор, пока 
не переловят всех. Развивает навыки метания в цель, двигательную реакцию и меткость. 
воспитывает целеустремленность. (в основной и заключительной частях урока).

«Пушă вырăн» («Пустое место»). ученики встают в круг. Разводящий бежит по 
кругу, задевает по плечу любого ученика. тот в свою очередь должен бежать в противо-
положную сторону и занять «пустое место». Развивает быстроту, ловкость. воспитывает 
смекалку. (в основной части урока).

«Çаптарса» («дроби»). Прыжки, движение руками и кистями в сочетании с темпом 
движений других частей тела. Развивает согласованность действий, формирует красивую 
осанку, походку. толчки ногой для прыжков вверх, большие маховые и скачкообразные 
движения способствуют развитию навыков быстрого бега, прыгучести. воспитывает 
внимательность, целеустремленность, смелость. (в основной части урока).

«Çерем касса вир акрăм» («Посеяли просо»). в игре участвуют две команды. игро-
ки первой команды, взявшись за руки, идут в сторону второй команды, приговаривая: 
«посеяли просо» и возвращаются обратно. Затем вторая команда таким же образом идет 
приговаривая: «Мы просо затопчем, кони просо затопчут, если не дадите одного из ре-
бят». тот, кого выбрали, должен разорвать эту цепь и забрать одного игрока. игра направ-
лена на развитие опорно-двигательного аппарата. воспитывает чувство коллективизма. 
(в основной части урока).

«вĕрен туртмалла» («Перетягивание каната»). упражнение направлено на развитие 
опорно-двигательного аппарата. способствует развитию силы, силовой и статической 
выносливости. воспитывает чувство коллективизма, настойчивость, упорство, выдерж-
ку, согласованность действий команды и организованность самих участников. (в основ-
ной части урока.)

«кире пуканĕ çĕклесси» («Поднимание гири»). Рывки тяжелых предметов толчком 
вверх, махом. Различные наклоны туловища с отягощениями. способствует развитию 
силы, силовой и статической силы. воспитывает самообладание, организованность, це-
леустремленность, самостоятельность и решительность.
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сила была и остается главным физическим качеством чувашского народа. Этим 
удивительным качеством люди наделяли своих героев, слагали о них легенды, сказания, 
былины. в народе силу развивали с помощью различных упражнений: переноска бре-
вен, камней, поднимание мешков с зерном. Много увлекательных турниров и состязаний 
по подниманию гири проводились в дни народных праздников и гуляний. в наши дни 
турниры по подниманию гири являются обязательными чувашского праздника «акатуй» 
– праздника пахоты. в этих турнирах наряду с мужчинами стали принимать участие и 
женщины. впоследствии поднимание гири становится разновидностью гиревого спорта. 
с каждым годом увеличивается число занимающихся этим видом спорта среди студенче-
ской молодежи. (в основной части урока).

«ухăпа пемелле» («стрельба из лука»). движение рук: натягивание тетивы с прео-
долением сопротивления. упражнение направлено на улучшение осанки. Развивает лов-
кость, меткость, силу, развивает глазомер. воспитывает целеустремленность, выдержку 
и самообладание. (в основной части урока).

«вун ик патаклă» («12 палочек»). используют камень, доску, 12 палочек. на камень 
кладут доску, а на один конец доски кладут палки. водящий наступает на другой конец 
доски. Палки разлетаются, участники разбегаются и прячутся. водящий собирает па-
лочки и начинает искать ребят. если кого-то заметил, подбегает к доске, ударяет по ней 
и называет имя того, кого заметил. в случае если замеченный игрок первым подбежит к 
доске и наступит на нее, водящему придется снова собирать палки. данная игра развива-
ет быстроту, ловкость, выносливость. воспитывает настойчивость, упорство, выдержку, 
самообладание. (в основной части урока).

«Чиканла» («Цыгане»). в эстафете участвуют 2 команды. игроки становятся друг 
за другом и по команде на одной ноге должны проскакать туда и обратно. Развивает лов-
кость, быстроту, выносливость, чувство равновесия. воспитывает настойчивость, упор-
ство, выдержку, чувство коллективизма. (в основной части урока).

«Çĕлĕк ӳкермелле» («игра с шапками»). один участник игры садится на корточки. 
остальные участники кладут свои шапки на его голову и по очереди прыгают через него. 
тот, кто уронил шапку, садится сам. игра способствует развитию силы, ловкости. упраж-
нение используют для совершенствования прыжков в высоту, перепрыгивание через пре-
пятствие. (во вводной и основной частях урока).

«тăм пемелле» («Метание глины»). у каждого в руке ивовый прут. на его конец 
насаживают комок глины и метают. упражнение развивает навыки метания на дальность, 
улучшает глазомер, внимание, сосредоточенность, воспитывает организованность, целе-
устремленность. (во вводной и основной частях урока).

«Чул шутармалла» («Метание камня). По поверхности водной глади метают не-
большой камень. Развивает ловкость, глазомер, навыки метания на дальность, внимание, 
сосредоточенность. воспитывает выдержку, самообладание, организованность.

«лапталла» («лапта»). игроки встают в круг. водящий встает в центр круга с мя-
чом, остальные держат в руках узкую доску длиной 50-60 см. водящий должен попасть 
мячом в участников, а те отбиваются палкой. тот, в кого попадает мяч, заменяет водяще-
го. игра нацелена на развитие силы, быстроты, ловкости, меткости, координации движе-
ния, навыки метания мяча в цель. воспитывает целеустремленность, организованность. 
(игра проводится в основной части урока).

«кĕрешӳ» («Борьба»). вид традиционной народной борьбы, принадлежащий чува-
шам. игра имеет несколько других названий – чăваш кĕреш, чăваш кĕрешӳ или кĕреш. 
По-чувашски «кĕрешӳ» означает «борьба», а «чăваш» – «чувашский», поэтому кĕрешӳ 
часто называют чувашской борьбой. Борьба вырабатывает и совершенствует борцовские 
навыки. Развивает силу, пластичность движений, быстроту действий, решительность, 
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смелость, сообразительность, устремленность. изначально этот вид борьбы развивался 
как самостоятельное боевое искусство для военных целей. кĕрешӳ была достаточно гру-
бой. в ней использовались сильные ударно-бросковые техники.

в наши дни соревнования в кĕрешӳ являются обязательными в ряде традицион-
ных чувашских праздников, самым известным из которых считается акатуй – весенний 
праздник пахоты. Раньше почти все мужчины участвовали в этих соревнованиях и полу-
чали хорошие призы. Юноши собирали подарки из каждого дома (рубашки, полотенца, 
платки и т. п.), которые становились позже призами. Богатые люди угощали участников 
бараном.

кĕрешӳ начинали изучать с самого юного возраста, поэтому не было удивитель-
ным, что соревнования открывали маленькие мальчики. За ними шли юноши и зрелые 
мужчины. оставшийся борец, которого не победил никто, получал барана и почетный 
титул паттăра («силача»). 

если говорить, в общем, то кĕрешӳ – это «борьба на поясах». однако вместо поя-
сов здесь используются домотканые полотенца, концы которых наматываются на кисти 
рук, а середина обхватывает спину соперника в области талии. Раньше вместо полотенца 
использовали крученые шнуры, так как многие крестьяне были очень бедны и не могли 
себе позволить иного.

таким образом, представленная статья способствует изучению истории и культуры 
родного края на занятиях физической культуры, а также приобщает студентов к нацио-
нальным традициям чувашского народа и является древнейшим эффективным средством 
нравственного, физического, трудового и эстетического воспитания студенческой моло-
дежи.
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Аннотация. в данной статье дан анализ понятия «образованность» с позиции 
кооперантного подхода. автор ее понимает как результат кооперантной деятельности 
самого человека по созданию своего образа, в процессе которого происходит его 
самовыражение, самореализация, самосовершенствование. с данной точки зрения 
воспитанность является неотъемлемой частью образованности человека.

Ключевые слова: образованность, воспитанность, кооперация, кооперантный 
подход, общая этнопедагогика, народная педагогика.

 Abstract. This article analyzes the concept of “education” from a position of cooperatist 
approach. The author understands it as a result of human activity cooperatist to create his im-
age, in the process of which is its self-expression, self-realization, self-improvement. From this 
perspective, education is an integral part of the education of man.

Keywords: education, cooperation, cooperatist approach common pedagogy,  
folk pedagogy.

современные системы воспитания многообразны. они теоретически 
разрабатываются и практически апробируются в образовательных учреждениях 
различного типа. изучение разнообразных источников, основных подходов к 
определению сущности и содержания понятий «образованность» и «воспитанность» в 
общей этнопедагогике, выявило следующие сходные черты: образование ‒ это результат 
обучения. в буквальном смысле оно означает формирование образов, законченных 
представлений об изучаемых предметах; образование ‒ это объем систематизированных 
знаний, умений, навыков, способов мышления, которыми овладел обучаемый [8]; 
системность знаний и системность мышления, проявляющиеся в том, что человек 
способен самостоятельно восстанавливать недостающие звенья с помощью логических 
рассуждений [7]. таким образом, традиционно образованным принято называть человека, 
который овладел определенным объемом систематизированных знаний и, кроме того, 
привык логически мыслить, выделяя причины и следствия.

наша позиция в вопросе автономности понятия «образованность» в общей 
этнопедагогике опирается на кооперантный подход, в основе которого ‒ результат 
кооперантной деятельности самого человека по созданию своего образа, в процессе 
которого происходит его самовыражение, самореализация, самосовершенствование. ее 
суть заключается в том, что образованный человек должен быть вооруженным средствами 
не только создания своего образа, т.е. самого себя в жизни, но и средствами, по мере 
необходимости оказывать позитивное влияние на окружающих людей, окружающую 
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среду, процессы и явления, происходящие в мире, природе.
в данной ситуации образование (школьное, специальное и т.д.) выступает как база 

для кооперанта, создающая широкий кругозор. оно поможет ему ориентироваться в тех 
проблемах, которые могут возникнуть в жизни.

диагностика уровня образованности человека нами составлена исходя 
из вышеназванного подхода. Мы выделяем ее четыре уровня: эмпирический, 
репродуктивный, творческий, эволюционный.

Первый уровень. Первый уровень мы обозначали эмпирическим. Показателями дан-
ного уровня являются представление человека о своем реальном «Я», т. е. уровне своего 
развития, стремление человека самосовершенствоваться в виде создания идеального 
«Я», личный жизненный опыт человека, владение национальными и общечеловеческими 
ценностями, желание участвовать в кооперантной деятельности, т. е. проявляет 
кооперантную готовность. Человек, соответствующий данному уровню образованности 
в кооперантной деятельности занимает позицию протоколиста.

второй уровень. данный уровень мы назвали репродуктивным. он характеризуется 
наличием ценностных ориентаций по отношению к знаниям, природе, обществу. не 
имеет четких критериев для оценки социальных процессов по отношению к своему 
самообразованию. вместе с тем, осознает свою причастность ко всем явлениям, 
способствующим к прогрессу или уничтожению человечества. умеет использовать 
человеческий опыт для создания своего образа. владеет кооперантной информацией, 
проводит кооперантную идентификацию, осуществляет кооперантное просвещение. 
Человек, соответствующий данному уровню образованности в кооперантной деятельности 
занимает позицию исследователя, соорганизатора.

третий уровень ‒ творческий. у человека имеется устойчивая потребность в 
самообразовании, четко сформированные общечеловеческие ценности на основе 
национальной культуры, позволяющие ориентироваться в происходящих процессах 
общества, владеет технологией развивающейся кооперации. Проявляются ясность и 
четкость понятий. умеет обнаруживать нерешенные проблемы, ставить вопросы и 
выдвигать гипотезы. Человек, соответствующий данному уровню образованности в 
кооперантной деятельности занимает позицию квалификатора.

Четвертый уровень ‒ эволюционный. Человек, достигший данного уровня, является 
создателем абсолютно новых идей, проектов, которые способствуют эволюции разума, 
прогрессу человечества. способен предвидеть развитие событий в целом. Человек, 
соответствующий данному уровню образованности в кооперантной деятельности 
находится на позиции прогрессора [1, с. 224].

личностные результаты самообразования предполагают понимание возможности и 
необходимости применения полученных знаний и умений в кооперантной деятельности 
для решения практических задач в повседневной жизни, способности критически 
переосмысливать любую информацию, влияющие на его самообразование.

Человек, который желает определить свой уровень образованности, проверяет 
наличие у него тех качеств, которые соответствуют каждому уровню. 

воспитанность является неотъемлемой частью образованности, и она по своей 
значимости в народной педагогике стоит на первом месте. отсюда наше желание 
остановиться на анализе данного термина.

воспитанность как результат воспитательного процесса всегда стоит в центре 
внимания, как ученых, так и практиков. «воспитанность» как понятие имеет разные 
определения. в словаре д. н. ушакова она значит знание правил поведения в обществе, 
приобретенное в результате хорошего воспитания [11]. в словаре педагогической 
психологии воспитанность обозначает запас нравственных представлений учащегося, 
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его нравственные убеждения и реальное нравственное поведение [9].
Эти определения не могут быть исчерпывающими, потому что в них выражена 

внешняя сторона человека, а сущность его (мотивы, убеждения, планы и др.) скрыты 
от глаз других людей. воспитанность обусловлена, прежде всего, целями и задачами 
общественного воспитания подрастающего поколения. Показатели воспитанности 
определяются этими целями и задачами, и зависят от социального строя и прогрессивных 
народных традиций. воспитанность человека постоянно проявляется в повседневной 
жизни в его поведении, в конкретных поступках и делах, в общении с другими людьми, 
в отношении к окружающему, в высказываниях и проявлениях эмоций. воспитанность 
также отражается в жестах, мимике, интонации. они носят у всех народов нормативный 
характер, исторически конкретизируясь в личностных качествах человека: воспитанный 
человек думает не только о себе, но и о других людях, ведет себя так, чтобы жить в 
гармонии с самим собой и с окружающими, старается не мешать другим людям, всегда 
приходит им на помощь, всегда вежлив, тактичен, внимателен.

конфуций говорил о том, что если в человеке естество затмит воспитанность, 
получится дикарь, а если воспитанность ‒ естество, получится знаток писаний. По его 
убеждению, лишь тот, в ком естество и воспитанность пребывают в равновесии, может 
считаться достойным мужем.

как показывают сказки разных народов, в дурно воспитанном человеке смелость 
принимает вид грубости, ученость проявляется в педантизме, остроумие превращается в 
шутовство и т.д. 

внешнее проявление воспитанности человека, прежде всего, проявляется в 
соблюдении им этноэтикета:

‒ уважительного отношения к старшим предполагает не только уважение к возрасту 
человека, прожившего много лет, но и, принятие и уважение его мудрости, житейского 
опыта, ясного ума, широкой натуры, справедливости. По мере взросления члены рода 
должны оказывать необходимую помощь стареющим родителям. Эта норма этноэтикета 
до конца ХХ в. позволяла сохранять полноценную семью с родителями, бабушками и 
дедушками, дядями и тетями и т.д. Поэтому в нашей стране крайне редки были случаи 
помещения старых людей в дома для престарелых;

‒ почитания младших является одной из значимых норм этноэтикета. воспитанный 
человек всегда заботится о младших, признает их права. ведь от старших зависела судь-
ба младших. Часто по неписаному закону почти у всех народов наследство доставалось 
старшему сыну, а младшие оставались без средств на существование. однако старшие 
всегда заботились о младших, пока последние не взрослели и не становились самостоя-
тельными. такое отношение между членами семьи, часто и совсем посторонними людьми 
формировало, прежде всего, ответственность за судьбу других, гуманность, милосердие;

‒ отношения между мужчиной и женщиной, основанное на традициях позволяло со-
хранить равновесие, уверенность всех членов семьи, рода, общества. Мужчины должны 
были быть мужественными, сдержанными, смелыми, благородными в повседневной 
жизни. они несут ответственность за материальное обеспечение, являются защитниками 
своей семьи, продолжателями рода и фамильной чести. Женщина дает жизнь детям, 
является хранителем очага, создает условия в доме для жизни. она всегда была дипломатом 
в семейной жизни. если от ее умения вести дом, хозяйство зависит уют в доме, то от 
умения говорить на понятном языке со всеми членами семьи зависит психологический 
комфорт. если отец как добытчик своим авторитетом влияет на воспитание детей, то мать 
повседневной жизни поддерживает потребность у всех соблюдать этикет; 

‒ старшим по возрасту уступать дорогу, при старших не вступать в разговор, пер-
вым здороваться, встречать гостя у ворот и т.д. уходят корнями вглубь истории и являются 
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не только регуляторами общественной и личной жизни, но и признаками воспитанности.
любая наука, имеющая дело с измерениями, вырабатывает свои критерии, 

показатели, признаки. имеются они и в педагогической науке. ученые выдвигают разные 
подходы к определению критериев и их показателей, но все они единодушно признают 
необходимость и важность изучения индивидуальных особенностей, определения уровней 
сформированности качеств и свойств личности, учета результатов воспитанности. 

как показывает наше исследование, нет однозначных решений проблемы 
определения критериев и показателей уровней воспитанности. исследователи по-
разному подходят не только к определению тех или иных критериев, показателей, но и к 
определению сущностных признаков этих понятий.

в «Большом энциклопедическом словаре» критерий определяется как «признак, на 
основании которого производится оценка, определение или классификация чего ‒ либо; 
мерило оценки» [2, с. 595].

в энциклопедическом словаре Ф. Брокгауза и и. ефрона под критерием (греч.) 
понимается «правило, признак, на основании которого можно судить о достоверности 
или ценности чего ‒ либо» [3, с. 315].

в. и. Журавлев определяет критерий как научно обоснованные эталоны, по которым 
устанавливается степень достигнутого в развитии, формировании, обучении, воспитании 
учащихся. а показатели – как явления, характеризующие уровень развития личности, ее 
обученность, воспитанность, наблюдаемые визуально и устанавливающие меру реализа-
ции на практике выработанных у школьников навыков и умения поведения, знаний [4].

«выбор критерия во многом определяется практическими интересами, 
заключающимися в достижении компетентной, максимально результативной и в то 
же время приоритетно наиболее значимой для психолога деятельности», ‒ пишет 
а. к. Маркова [5, с. 42]. в данной трактовке автор критерий представляет как научно 
обоснованную модель, характеризующую сущность профессиональной деятельности 
практического психолога, совокупность знаний о ней, через которую она максимально 
выражена, или же, как сумма знаний о реальных достижениях и возможностях 
оптимизации этой деятельности.

н. е. Щуркова, не затрагивая критерия, его показателем определяет то, что доступ-
но восприятию, то, что показывает наличность чего-либо» [12].

н. и. Монахов выделяет следующие социальные показатели воспитанности: 
патриотизм, коллективизм, интернационализм, гуманность, трудолюбие, честность, 
бережливость, дисциплинированность, активность, любознательность, а также 
эстетическое и физическое развитие [6]. 

другие авторы, и. Ф. Харламов общим критерием нравственности считает 
соотношение мотивов поведения, характера поступков личности и норм, правил 
коммунистической морали [10].

таким образом, анализ существующих трактовок понятия «критерий» показывает, 
что все известные определения даны конкретными авторами. если посмотреть на этот 
процесс с позиции кооперантного подхода, то он происходит только на индивидуальном 
этапе. то есть отсутствует обобщенный продукт, поэтому нет единообразия в определении, 
поэтому и, показатели, и результаты разные.

в связи с нами сделана попытка вывести критерии воспитанности из народной 
педагогики, в которой аккумулированы педагогические идеи, содержание воспитания, 
формы и методы воспитания и т. д. средства народной педагогики позволяют определить 
не только внешние проявления воспитанности, но и о мотивах и убеждениях человека, 
которыми он руководствуется в своих поступках.

на основе народной педагогики мы выделяем ряд критериев, которые могут 
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быть использованы для диагностики уровня воспитанности человека. они позволяют 
измерить, как внешнюю сторону воспитанности, так и внутреннюю ее составляющую.

диагностика воспитанности человека происходит в естественных условиях его 
проживания, или пребывания в повседневной жизни.

его социально-психологическим стержнем является принятие человеком ценностей 
добра, гуманности, красоты, духовного и Физического здоровья как личностных 
ценностей.

анализ народной педагогики позволил нам выявить три группы критериев, по 
которым определяется воспитанность человека.

в первую группу критериев входят духовность как сопричастность организованной 
жизнедеятельности человека через проблемы семьи, рода, племени, народа к проблемам 
человечества, нравственность как наивысшая ценность для человека, нравственный 
идеал как ориентир для подражания. 

она вытекает из понимания воспитания как «выведение ребенка в люди», «сделать 
его человеком». а это значит, что ребенка необходимо ввести в общую культуру, знакомить 
его с мирозданием в контексте понимания того или иного народа, формировать его 
мировосприятие и миропонимание, научить его жить в соответствии с законами природы, 
прививать ему трепетное отношение ко всему, что его окружает.

на особом месте в воспитании человека стоит формирование национальной 
культуры как уникального, самобытного явления. Быть носителем национальной культуры 
означает владение родным языком, через которого ребенок получает всю историческую, 
социально-экономическую, образовательную, мировоззренческую информацию. Знание 
произведений устного народного творчества, фольклора позволяет человеку входит в 
народную культуру и внутри нее приобрести необходимые знания, навыки, умения и 
качества. верования, какими бы они не были (языческие или религиозные) способствуют 
открытию для самого человека мир космогонный. 

нравственность как высшая ценность человека выражается через его поведение и 
как система поступков является мерилом. Поведение нравственного ребенка в разных 
жизненных ситуациях отвечает принятым нормам и правилам в обществе, продиктовано 
добром. такой человек способен признать истину, умеет соотносить свое поведение с 
известными ему и принятыми в народе нормами как объективной действительности. 
созидает красоту во всех ее проявлениях и бережно относится к ним, борется за их 
сохранение. стремится сохранить во всем гармонию. она выражается в виде правила в 
народе «знать меру во всем», «найти золотую серединку». нравственность проявляется в 
убежденности человека, который может приблизить его к нравственному идеалу.

с нравственным идеалом соотносят реальную модель, т.е. человека. 
критерии данной группы позволяют определить уровень развития духовности, 

нравственности, уровня соответствия реальной модели нравственному идеалу.
вторую группу критериев представляют личностные качества человека: доброта, 

уважительное отношение к старшим, почитание младших, заботливость, любовь к 
родине, честность, справедливость, ответственность, трудолюбие и т.д.

надо учесть то, что в воспитанности проявляется отличительная черта человека: 
темперамент, характер, способности, т.е. его индивидуальность. данный критерий про-
является в ценностном предпочтении и отношении к себе как человеку. в то же вре-
мя мы понимаем, что те или иные поступки людей обусловлены мотивами, скрытыми 
для нас. даже хорошие поступки, примерное поведение могут быть продиктованы не 
лучшими побуждениями. Поэтому в народе делали упор на воспитание положительных 
социальных мотивов ‒ чувства долга, стремления принести пользу.

в третью группу критериев мы отнесли необходимость соблюдения этноэтикета, 
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традиций, обычаев и обрядов в общении и в быту, сформированность суждений и 
самооценки своих действий и поступков. воспитанный человек всю свою жизнь должен 
жить сообразно общепринятым нормам, не нарушая гармонию в отношениях, общениях, 
деятельности.

Поскольку мы ведем речь о непосредственном участнике процесса создания своего 
образа, т. е. кооперанта, диагностическими средствами выступают кооперантная готов-
ность и кооперантная деятельность воспитанника (будь он ребенком, или взрослым че-
ловеком). его информированность в той или иной области, служит источником знаний 
для другого кооперанта, и одновременно диагностическим средством в самооценке и во 
взаимооценке. тем не менее, мы признаем, что диагностирование знаний по учебным 
предметам необходимо, ибо оно помогает выявить уровень сформированности системы 
знаний ребенка.

Работа в кооперации предполагает открытость, поэтому свое убеждение и чувства 
каждый кооперант проявляет, не боясь быть осужденным, высмеянным со стороны других. 
отношение к миру, к проблемам получает подкрепление в совместной деятельности. 

сформированная кооперантная готовность к совместной деятельности позволяет 
каждому ее участнику поступать смело, увидеть поведение не наигранное на публику, а 
в истинном проявлении.

Рефлексия всегда дает возможность заново пережить всю ситуацию, посмотреть 
под углом другого зрения, оценивать. Здесь с диагностикой параллельно выступает 
самодиагностика, самооценка. коррекция высказываний, убеждений, поведения, 
поступков происходит естественным путем, в естественных условиях, без принуждений.

Проявление житейского знания человека обнаруживается в повседневной жизни. 
ежедневно ему приходится решать множество проблем, начиная с того, как готовить 
себе или семье завтрак, обед, ужин, как стирать, гладить белье, мыть пол, чистить обувь 
и т. д. Быт требует определенного типа знаний, практического характера. Результат 
самообслуживания или обслуживания семьи также является показателем воспитанности. 
тут не необходимости проводить тесты, опросы. достаточно опосредованное наблюдение. 
в этом аспекте мне нравится башкирская сказка о том, как старик выбирал жену своему 
сыну: «… один старик каждый день выводил своего взрослого сына к берегу и избивал. 
Проходя мимо них девушки за водой, спрашивали, почему же старик бьет своего сына. 
старик отвечал:

‒ делает все, что я ему поручаю.
в недоумении девушки хихикали и шли дальше.
только на десятый день одна девушка сказала:
‒ Правильно, дедушка. он уже взрослый делать только то, что ему поручают. он 

уже сам должен знать, что делать.
так старик нашел умную жену для своего сына».
к сожалению, инструментальная часть процесса определения уровня воспитанности 

в этнопедагогике на уровне научных разработок представлена слабо. 
на основе изучения, анализа и обобщения исторической этнопедагогики народов 

России и мира в сравнительном плане с позиции кооперантного подхода мы выделяем 
такие обобщенные формы диагностики уровня воспитанности человека, которых условно 
назвали формирующими, испытательно-проверочными, развивающе-контролирующими 
методами. каждый из них носит элементы другого.

таким образом, воспитанность является неотъемлемой частью образованности 
человека. из этого следует, что более глубокое осмысление и обобщение понятий 
«образованность» и «воспитанность» с позиции кооперантного подхода обеспечивает 
человеку усвоение общечеловеческих и национальных ценностей в психологически 



56

Вестник № 12. Этническая культура в современном мире

комфортных условиях, способствует его более эффективной социализации на правах 
равного партнерства, гармонизации отношений между членами кооперации.
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ВОзМОЖНОСТИ СОВРЕМЕННОГО ТРЕНИНГОВОГО ОБУЧЕНИЯ 
В РАзВИТИИ ТВОРЧЕСКОй ЛИЧНОСТИ

THE POSSIBILITIES OF MODERN TRAINING EDUCATION IN THE 
DEVELOPMENT OF THE CREATIVE PERSONALITY

А. Ф. Кошелева, з. х. Касимова
A. F. Kosheleva, Z. H. Kasimova

государственный институт искусств и культуры узбекистана, г. ташкент

Аннотация. в статье рассмотрены вопросы гармоничного развития творческой 
личности в ходе учебно-воспитательного процесса в вузах искусства и культуры. Пока-
заны способы овладения профессий актеров и режиссеров на основе тренингов. Пред-
ложены конкретные рекомендации по использованию тренингов как базовой единицы 
обучения. 

Ключевые слова: тренинг, воспитание личности актера, навыки работы, творче-
ская личность, система, психотехника, искусство переживания.

Abstract. The paper deals with the harmonious development of creative personality in 
the course of the educational process in higher educational institutions of art and culture. The 
ways of mastering professions actors and directors on the basis of training. Propose concrete 
recommendations on the use of training as a basic training unit.

Keywords: Training, education actor personality, work skills, creative person, system, 
psycho, art experiences.

в современном образовательном процессе остается актуальной тренинговая систе-
ма, которая обеспечивает обучаемым условия для отработки различных техник и навы-
ков работы, самопроверки и как итог  – саморазвития. а это в наше время весьма ценно 
для достижения задач подготовки специалиста новой формации.

в области подготовки актеров до сих пор используются традиционные формы тре-
нингового обучения, заложенного к. с. станиславским. великий реформатор справед-
ливо отмечал: «искусству переживания» доступны все сферы, плоскости, оттенки, не-
уловимые тонкости сознательной жизни человеческого духа, конечно, в зависимости от 
степени дарования и творческих данных каждого отдельного артиста» [3]. 

Задачей педагогов творческих вузов является развитие креативных данных буду-
щих актеров театра и кино на основе передовых технологий в сочетании с умелым при-
менением традиционных методов.

как справедливо отмечал первый президент Республики узбекистан ислам абдуга-
ниевич каримов: «духовное и моральное очищение, вера, честь и достоинство, совесть, 
порядочность, доброта – все эти замечательные человеческие качества не появляются на 
пустом месте, в основе их – воспитание» [1, с. 376]. в связи с этим задача воспитания 
творческой личности наполняется конкретным содержанием: сформировать не только 
будущего творческого работника, но и привить ему такие качества, как патриотизм, вы-
сокая гражданственность, порядочность, бережное отношение к традициям и культуре 
своего народа.
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творческая работа будущих актеров зависит от ряда факторов, среди которых вы-
деляются: 

а) природная одаренность, основанная на восприятии жизни и переживаний; 
б) сознательное вдумчивое наблюдение за выражением чувств и их проявлениями;
в) «включение» подсознательного знания в сознательное восприятие и впослед-

ствии – в действительность; 
 Психотехника должна помочь актеру использовать свой сознательный и подсо-

знательный багаж для создания художественного образа в наиболее приемлемой, совер-
шенной художественной форме. идеалом для такой формы выступает натура – природа. 
техника отличается от природы: в технике все автоматизировано (даже умения), логично, 
последовательно, в жизни (природе) – непредсказуемо. 

как совместить несовместимое? именно с этой целью мы стремимся создать раци-
ональную систему тренинговых методов, основанную на современных педагогических 
технологиях, которые ведут к созданию благоприятных условий формирования теле-
сно-ориентированной психотехники. 

для решения истинно творческих задач актера важно ремесло, которое помогает 
ему передавать сложные психические переживания с самой формальной – внешней сто-
роны. использование ремесла в актерском искусстве – дело тонкое, сложное, ведь, пере-
борщив с техникой, актер может угодить в штамп, появится сухость и не интересность в 
раскрытии образа, а это недопустимо [2].  

никакие, самые изысканные и продуманные ремесленные штампы не могут пере-
дать многообразия и сложностей окружающей жизни, а значит и их применение должно 
быть ограниченным и уместным.

в основу своей тренинговой обучающей системы мы кладем лишь те упражнения, 
которые совмещают в себе механическое действие, отражающее какое-либо чувство с 
настоящим творчеством и эмоциями с душевным проявлением.

лишь при таком подходе возможны учет и реализация психофизических особен-
ностей личности актера. нами разработаны и систематизированы тренинговые задания, 
обеспечивающие возможность творческих способностей актера: постановка голоса, ды-
хания, постановка речи, развитие двигательного аппарата, лица, тела, ног одновременно 
с выражением различных чувств (горя, радости, полного и безоглядного радостного ожи-
дания, любви, нежности и страсти). соотношение правды жизни с актерской условно-
стью, психических переживаний и техники, естественности и правды физического дей-
ствия с наигранностью всегда в поле нашего внимания. 

для отбора и систематизации рациональных психофизических тренингов нами 
были использованы прошедшие апробацию упражнения, создавшие благоприятные ус-
ловия для выявления, реализации и развития творческого потенциала личности актера.

критериями отбора такого рода тренингов явились: 
-соответствие тренинга задачам, поставленным перед актером;
-создание предпосылок для реализации задач через систему продуманных, четко 

сформулированных заданий;
-сочетание творческих и «ремесленнических» элементов для создания образа;
-учет психофизических данных конкретной аудитории;
-индивидуальный подход к «включению» тренингов в образовательный процесс. 
тренинги в учебном процессе могут быть оптимальным средством обучения толь-

ко при условии искренней и глубокой заинтересованности в результате образователь-
но-воспитательной деятельности и педагога и обучаемого. создание такой атмосферы 
– важнейшая педагогическая задача, и ее решение позволяет создать те благоприятные 
предпосылки в учебном процессе, которые приводят не только к хорошему образова-
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тельному эффекту, но и способствуют всестороннему гармоничному развитию личности. 
Чем большая заинтересованность специалиста в результате деятельности, тем ощутимее 
и сильнее влияние на личность обучаемого.

Положительный результат укрепляет в будущем специалисте не только уверен-
ность в своих силах и возможностях, но и позволяет создать прочные основы професси-
ональных навыков и умений, а главное – способствует развитию креативных подходов к 
решению различных профессиональных задач любой степени трудности. 

вариативность и многообразие тренингового обучения создает базу для всесторон-
него развития чувственной сферы человека, его способности прогнозировать результат и 
действовать по ситуации.

Регламентация и организация прогнозируемой профессиональной деятельности, а 
в нашем случае она связана с творчеством, в зависимости от специфики приобретаемой 
специальности возможна лишь при сочетании в ходе обучения различных методов, и сре-
ди них не последнее место отводится тренингам как наиболее оптимальным с позиции 
обучения и воспитания способом постижения профессиональных основ современной пе-
дагогики.   

содержание тренингов определяет их форму, эти составляющие, как показало опыт-
ное изучение, находятся в единстве. каждый из обучаемых в ходе тренингов постепенно 
автоматизирует некоторые из своих умений, осваивает курс и находит свою психофи-
зическую оптимальную форму развития творческих способностей. итоговый результат 
тренинга фиксируется и позже анализируется самим обучаемым и его преподавателем. 

учет всех вышеназванных факторов позволяет повысить результативность обра-
зовательного процесса, усилить его содержательность и на деле реализовать важнейшие 
дидактические принципы высшей школы: научности, системности и последовательно-
сти, связи теории с практикой, учета специфики вуза. Последний принцип особенно ак-
туален в работе с творческой молодежью, чья будущая профессиональная деятельность 
тесно связана с искусством и культурой. и роль тренингов в образовательном процессе 
указанной сферы настолько велика, что сравнивая их с другими методами, мы можем 
назвать ее определяющей. 
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ИНФОРМАцИОННО-КОММУНИКАцИОННыЕ ТЕхНОЛОГИИ 
КАК НЕОТъЕМЛЕМый ЭЛЕМЕНТ 
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AS AN INTEGRAL PART SERVICE TEACHER TRAINING
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государственный институт искусств и культуры узбекистана, г. ташкент
  
Аннотация. статья посвящена вопросу повышения квалификации педагогических 

кадров по различным направлениям искусства и культуры путем внедрения в образо-
вательный процесс достижений информационно-коммуникационных технологий в виде 
специализированных программ по созданию электронных образовательных ресурсов, 
бесплатных on-line образовательных курсов и средств дистанционного обучения. 

Ключевые слова: повышение квалификации; модуль; портфолио; Moodle; презен-
тация; мультимедиа; интернет; интерактивность. 

Abstract. The article is devoted to advanced training of teaching staff in various areas of 
art and culture by introducing in the educational process of the achievements of information and 
communication technologies in the form of specialized on creation of electronic educational 
resources programs, free on-line training courses and distance learning tools.

Keywords: training; module; portfolio; Moodle; presentation; multimedia; The Internet; 
interactivity.

с обретением независимости в Республике узбекистан начался процесс реформи-
рования и совершенствования системы образования. основным законом, определяющим 
правовые основы обучения, воспитания, профессиональной подготовки граждан являет-
ся Закон Республики узбекистан «об образовании» принятый 29 августа 1997 года. 

согласно этому закону все образование в Республике подразделяется на следующие 
виды: дошкольное образование; общее среднее образование; среднее специальное, про-
фессиональное образование; высшее образование; послевузовское образование; повы-
шение квалификации и переподготовка кадров; внешкольное образование [1, с. 2].

каждому из этих направлений в Республике уделяется особое внимание. если го-
ворить о системе повышения квалификации и переподготовки кадров, то она изменялась 
неоднократно. одним из последних значительных шагов по ее коренному реформиро-
ванию стало подписание 12 июня 2015 года Президентом Республики узбекистан указа 
«о мерах по дальнейшему совершенствованию системы переподготовки и повышения 
квалификации руководящих и педагогических кадров высших образовательных учреж-
дений». Этим указом в республике было создано 16 базовых вузов по организации пере-
подготовки и повышения квалификации руководящих и преподавательских кадров вузов 
по направлениям переподготовки, один из которых, с направлением переподготовки по 
ряду специальностей сферы культуры и искусства был создан в государственном инсти-
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туте искусств и культуры узбекистана [1, с. 1].
так, в сферу деятельности вновь созданного центра попали следующие направле-

ния: композиторское искусство; искусствоведение; актерское искусство; режиссура; ди-
рижирование; вокальное и инструментальное исполнительство; живопись, дизайн, гра-
фика, скульптура; хореография; кинотелеоператорство и народное творчество. каждое 
из тих направлений имеет свои устоявшиеся традиции и технику преподавания, но время 
диктует необходимость использования достижений современных информационно-ком-
муникационных технологий (икт) и в этих, казалось бы, далеких от компьютера сфер. 
таким образом в учебных планах повышения квалификации появились два модуля, ори-
ентированные на совершенствование у педагогических кадров навыков по использова-
нию икт в образовательном процессе. 

Первый модуль - это «основы электронной педагогики и проектирование личной и 
профессиональной информационной площадки педагога». Целью этого модуля является:

- развитие навыков по созданию анимационных учебных презентационных матери-
алов с элементами интерактивности;

- развитие навыков по работе с различными сервисами сети интернета для поиска, 
обработки и представления информации образовательного характера;

- организация образовательного процесса при использовании педагогических про-
граммных продуктов;

- применение on-line образовательных курсов для самообразования педагогических 
кадров и студентов; 

- обучение методам по созданию личной и профессиональной информационной 
площадки педагога. 

в ходе изучения этого модуля слушатели углубленно изучают возможности Microsoft 
Office PowerPoint по использованию анимации, мультимедийных элементов и созданию 
гиперссылок внутри презентаций. как надстройка PowerPoint, изучается программа 
iSpring Suite, позволяющая добавлять в презентацию, или же создавать отдельно, такие 
виды интерактивного учебного материала как книга, вопрос-ответ, временная шкала и 
каталог. отдельно слушатели изучают возможности модуля iSpring QuizMaker, который 
позволяет создавать 11 различных типов тестов, способных удовлетворить потребности 
любого предмета по контролю качества усвоения учебного материала [1, с. 79].

Работа с различными сервисами интернет, такими как поисковые системы, элек-
тронная почта, видеоконференции, использование Google Apps тоже поднимает процесс 
обучения на новый уровень. Преподаватели, в ходе повышения квалификации, осваива-
ют приемы расширенного поиска информации в сети интернет, возможности по созда-
нию собственных сайтов, используя возможности бесплатного сервиса по созданию и 
размещению сайтов образовательного портала узбекистана ZiyoNet. 

важным элементом повышения квалификации педагогических кадров является 
ознакомление слушателей с возможностями различных бесплатных on-line образова-
тельных курсов. При грамотном использовании эти курсы могут быть использованы в 
процессе самообразования как самих преподавателей, так и в качестве вспомогательных 
элементов в учебной деятельности студентов. например, использование возможностей 
национального открытого университета «интуит» http://www.intuit.ru/ дает возмож-
ность самим преподавателям повысить свои навыки в использовании икт, начиная с 
элементарных вещей, таких как работа в текстовом процессоре Microsoft Office Word, и 
вплоть до обучения на курсах по созданию мультимедийных электронных учебников и 
программированию. одним из крупнейших англоязычных сервисов, предоставляющих 
возможность пройти бесплатное on-line обучение является https://www.edx.org. Здесь со-
браны курсы от ведущих мировых университетов по более чем 30 направлениям. в ходе 
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учебы, важно объяснить преподавателям преимущества и возможности подобных курсов 
для самостоятельного получения знаний. 

во всех высших образовательных учреждениях Республики идет централизован-
ное внедрение системы Moodle для сопровождения учебного процесса. именно поэтому, 
важным элементом данного модуля является формирование и развитие у преподавателей 
навыков по организации дистанционного сопровождения образовательного процесса. 
Поскольку преподавание дисциплин по культуре и искусству имеет свои особенности, в 
рамках данного модуля важно разъяснить преподавателям какие именно виды ресурсов 
могут быть использованы при организации электронных курсов, например, при обуче-
нии актерскому мастерству, как правильно их размещать в системе Moodle, какими сто-
ронними сервисами можно пользоваться для размещения объемных материалов. 

для оценивания профессиональной деятельности преподавателя в узбекистане ис-
пользуется специальная система педагогического портфолио, разработанная главным на-
учно-методическим центром при Министерстве высшего и среднего специального обра-
зования Республики узбекистан - http://portfolio.bimm.uz. Эта система оценивает работу 
преподавателя по трем направлениям: учебная и учебно-методическая деятельность, на-
учно-исследовательская деятельность, организационно-методическая деятельность. ка-
ждой из этих видов деятельности соответствуют свои виды работ. следовательно, чтобы 
получить наиболее высокий возможный балл, преподаватель должен знать, какие виды 
отчетной документации, в каком формате, с какими сопроводительными документами, 
он должен предоставить в систему портфолио. именно с этой целью в данном модуле 
предусмотрено совершенствование навыков преподавателей по созданию собственного 
педагогического портфолио.

вторым модулем в системе повышения квалификации педагогических кадров яв-
ляется модуль по обучению преподавателей использованию специализированных про-
граммных продуктов в процессе обучения студентов по конкретным направлениям 
переподготовки. например, модуль «компьютерные технологии при обучении дирижи-
рованию» позволяет повысить навыки преподавателей по использованию специальных 
мультимедийных программ по работе с нотным материалом, в частности программой 
Sibelius, по работе с программами по созданию видеороликов или редактированию ауди-
офайлов – Windows киностудия и Sony Sound Forge. для слушателей по направлениям 
живопись, дизайн и графика, разработан модуль “компьютерная графика при обучении 
живописи”, основной задачей которого является раскрытие возможностей использо-
вания графических редакторов, таких как Adobe Photoshop и Coral Draw при обучении 
живописи. для слушателей по направлению «организация и управление деятельностью 
учреждений культуры и искусства» в настоящее время готовится свой новый модуль, 
основной задачей которого будет обучение преподавателей работе со специализирован-
ными системами документооборота, учета кадров, организации и проведения различных 
социологических исследовании и др. 

как видно из вышесказанного, достижения информационно-коммуникационных 
технологий могут быть использованы и в процессе повышения квалификации преподава-
телей по творческим направлениям, что в итоге, должно сказаться на повышении уровня 
организации образовательного процесса студентов. 

Литература
1. Закон Республики узбекистан «об образовании» [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: http://www.lex.uz/pages/GetAct.aspx?lact_id=15622 (дата обращения: 14.01.2017).



63

Материалы IV Всероссийской очно-заочной научно-практической конференции, 23 июня 2017 г.

удк 376.37
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Аннотация. в статье показана актуальность фольклора как средства народной пе-
дагогики в целях разработки содержания и способов логопедической работы с детьми, 
осуществляемых во взаимосвязи с гуманистической антропогенной культурой, творче-
скими способами усвоения культурного наследия, диалогическим стилем коррекцион-
но-педагогического воздействия.

Ключевые слова: этнопедагогика, фольклор, логопедия, дети с нарушениями речи.

Abstract. The article shows the relevance of folklore as a means of folk pedagogy in order 
to develop the content and methods of logopedic work with children, carried out in conjunction 
with anthropogenic humanistic culture, creative ways of assimilation of the cultural heritage, 
dialogical style of the correctional and pedagogical influence.

Key words: folk pedagogy, folklore, speech therapy, children with speech disorders

Поиск инновационных форм коррекционно-логопедической работы с дошкольни-
ками с речевыми расстройствами связан с модернизацией требований к содержанию и 
технологиям системы логопедического воздействия с учетом мультидисциплинарного 
подхода. отдельные аспекты языковедения, психолингвистики, фольклористики в насто-
ящее время ложатся в основу различных методов и средств теории и практики логопедии. 

на это обращает внимание т. а. Пескишева и отмечает, что сегодня разработка со-
держания и технологий коррекционно-логопедической работы должна осуществляться 
в тесной взаимосвязи с творческими формами присвоения этнокультурного наследия, 
гуманистической антропогенной культурой,  диалогическим стилем логопедического 
воздействия. она определяет малые жанры фольклора как продуктивные когнитивно-се-
мантические категории, без овладения которыми невозможно формирование языковых 
компетенций человека [4]. 

л. в. Мещерякова пишет, что, знакомясь с народными потешками, ребенок учится 
вслушиваться в речь, улавливает ее темпоритм, отдельные звуки и их сочетания, посте-
пенно проникая в их смысл.  она обращает внимание на тот факт, что у тех детей, кото-
рых близкие укачивали под колыбельные песни, развлекали прибаутками и народными 
сказками, с которыми играли, совместно исполняя потешки, по наблюдениям исследова-
телей, был констатирован более высокий уровень развития речи и словесного творчества 
[3]. Поговорки, пословицы, народные загадки развивают абстрактное и ассоциативное 
логическое мышление, приучают детей к образному меткому слову. народные сказки 
способствуют морально-нравственному развитию, формируют в ребенке творческое на-
чало и самостоятельность мысли, которая, как известно, является предметом речевой де-
ятельности.
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в настоящее время широко представлено массовое искусство, которое зачастую пре-
небрегает спецификой детской субкультуры. Результаты исследований и. в. гороховой, 
о. а. школьниковой и л. М. новиковой констатируют, что сегодня Россия переживает 
один из непростых исторических периодов, где самая большая опасность – разрушение 
личности человека. к сожалению, материальные ценности доминируют над духовными, 
поэтому у большей части современных детей искажены представления ο доброте, ве-
ликодушии, справедливости, милосердии, патриотизме и гражданственности. высокий 
уровень детской преступности также обусловлен общим ростом агрессивности и жесто-
кости в обществе. Психологи отмечают, что детям свойственна эмоционально-волевая и 
духовно-нравственная незрелость. авторы справедливо отмечают, что новое поколение 
родителей уже выросло с компьютерными игровыми приставками, которые заменили им 
традиционных «воспитателей»: бабушек со сказками, мам и пап с чтением книг, беседа-
ми и примерами из жизни. современные же дети уже в младенческом возрасте сталки-
ваются с научно-техническим прогрессом и часто основной игрушкой у современного 
ребенка является планшет или смартфон [1]. 

По словам л. в. Мещеряковой, от детей ускользают точность, выразительность и 
красота родного языка [3]. но ведь только знание прошлого позволяет полноценно овла-
деть настоящим. венгерский поэт ш. Петефи писал: «Что бы там ни говорили, а истин-
ная поэзия – поэзия народная. согласимся на том, что ее надо сделать господствующей».

интересный анализ понимания целесообразности использования фольклора для 
обучения и воспитания детей с психоречевыми нарушениями сделали л. в. кузнецова 
и о. д. стельмах на примере расстройств аутистического спектра. они возвращаются 
к истокам человеческой культуры  и предполагают, что самым древним в ней было по-
явление наипростейшего ритма, который, вероятно, отвечал ритмам онтогенетического 
развития. Затем произошло постепенное усложнение ритма, возникли полиритмические 
песни, однако архаические ритмы, по предположению авторов, являлись для людей спо-
собами познания мира и передачи социально ценного опыта новым поколениям. исходя 
из этих гипотез, л. в. кузнецова и о. д. стельмах рассматривают фольклор как часть 
общей культуры, в частности, культуры психофизического развития, поскольку он рит-
мически, музыкально воздействует на организм ребенка с психоречевыми нарушениями 
и содействуют его развитию. По их мнению, именно у таких детей на каком-то этапе 
онтогенеза происходит отклонение от нормального онтогенетического ритма. Последо-
вательность развития нарушается, поскольку изначально сохранные функции патологи-
чески изменяются [2]. 

учитывая, что речь при аутизме зачастую приобретает эхолаличный характер, фоль-
клорные жанры, в которых присутствует ритм, образ, сюжет, мелодика языка, телесное 
переживание, резонируют с актуальными потребностями  этих детей в повторяемости, 
а значит, в предсказуемости и безопасности ситуации. По мнению л. в. кузнецовой, о. 
д. стельмаха такая работа помогает им удерживаться в рамках определенных правил и 
получать необходимый позитивный опыт коммуникативно-речевого взаимодействия [2].

в современной науке малые жанры фольклора рассматриваются как языковой фе-
номен (в. П. Жуков, г. л. Пермяков, т. 3. Черданцева), когнитивно-семантические кате-
гории (дж. лакофф, Э. Рош, л. талми), концепты базового уровня, без освоения которых 
невозможна полноценная речевая деятельность. теоретико-методологические подхо-
ды к изучению, специфике и содержанию малых фольклорных форм, их овладением в 
ходе речевого онтогенеза ребенка-дошкольника рассмотрены в трудах М. к. азадовско-
го, в.П. аникина, П. г. Богатырева, в. и. даля, в. М. Жирмунскогой, н. и. кравцо-
ва, а. а. Потебни, Б. н. Путилова, Ю. М. соколова. Педагогами и психологами неод-
нократно выделялись большие возможности жанров устного народного творчества для 
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обучения родному языку и развития речи,  воспитанию ее культуры (д. Б. Эльконин, 
д. с. лихачев, Э. в. Померанцева, а. а. люблинская, Б. а. Рыбаков,  к. д. ушинский,  
М. в. Фадеева  и др.).

т. а. Пескишева констатирует, что уже на раннем этапе формирования символи-
ческой функции ребенок усваивает знаки, эталоны, выработанные исторически, - это 
мысли, речевые традиции, к которым пришел народ в процессе языковой практики [4]. 
Фольклорная культура во всех ее проявлениях близка содержанию детской деятель-
ности, а малые фольклорные формы как знаки ситуаций являются устойчивыми ори-
ентирами для присвоения языкового общественного опыта. она считает тексты малых 
фольклорных форм, в конструкциях которых заложен риторический потенциал парал-
лельных и кольцевых построений, основанных на тождестве, сравнении или противо-
поставлении двух частей, наиболее продуктивным материалом для практической рабо-
ты по развитию когнитивно-речевой деятельности, языковых средств у дошкольников 
с недоразвитием речи.  Параллельные синтаксические конструкции являются формой 
выражения бинарных оппозиций, которые считаются универсальным средством позна-
ния мира, так как они присутствуют в описании любой картины мира жизнь-смерть,  
счастье-несчастье и т. д. [4].

в некоторых комплексных и парциальных программах воспитания и обучения 
дошкольников, авторских инновационных методиках (т. и. гризик, о. с. ушакова, 
М. а. васильева, л. Б. стрельцова, М. Ю. новицкая, о. М. дьяченко, т. а. доронова,  
л. а. венгер, в. в. гербова) фольклор по праву занимает особое место, так как оказывает 
несомненное положительное влияние на развитие речи, памяти, воображения, гибкости 
ума. некоторыми учеными разработаны  специальные программы по освоению фоль-
клорных традиций (г. и. Батурина, т. в. Ревенок,  M. B. Хазова, т. Ф. кузина, е. г. во-
ронина). широкое использование малых жанров фольклора отраженно в исследованиях 
а. с. герасимовой,  н. в. гавриш,  Ю. г. илларионовой, о. с. Жуковой, М. н. Зыковой 
и др. использованию фольклора в качестве средства воспитания и обучения дошкольни-
ков с нормальным речевым развитием представлено в методиках и. в. александровой, 
М. е. Званцовой, М. г. евграфовой, о. и. Михалевой, л. л. лашковой и др.  и лишь 
единичные исследования посвящены коррекционно-педагогической работе на материале 
малых фольклорных форм с детьми с нарушениями развития (е. в. Жулина, о. н. граче-
ва, A. B. антонова, т. а. Пескишева, т. н. семенова).

таким образом, использование в логопедической работе различных жанров фоль-
клора является необходимым и целесообразным, поскольку они характеризуются диа-
логической и когнитивно-речевой направленностью,   выраженной продуктивностью, 
антропоцентризмом.
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ПРИОБщЕНИЕ дЕТЕй К МУзыКАЛЬНОМУ ФОЛЬКЛОРУ 
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Аннотация. в статье рассматривается образовательный процесс в учреждении 
дополнительного образования детей, который по своей специфике имеет развивающий 
характер. дается обоснование разностороннему подходу в воспитании настоящего музы-
канта «народника», исполняющего и классическую музыку, и обработки русской народ-
ной песни, и инструментальные наигрыши.    

Ключевые слова: курс аккордеона, методика обучения игре на аккордеоне, метод 
импровизации, точки соприкосновения с русской народной песенной и инструменталь-
ной культурой.

Abstract. The article deals with the educational process in the establishment of an 
additional education of children, which by its specificity is developing character. We give 
a rationale for multi-faceted approach in the education of the musician’s «populist», and 
performing classical music, and arrangements of Russian folk songs and instrumental melodies.

Key words: Course accordion, learning to play the accordion technique, improvisation 
method, the point of contact with the Russian folk song and instrumental culture.

в настоящее время вопросы детского музыкального образования разрабатываются 
на всех уровнях педагогической деятельности. Безусловно, одним из наиболее действен-
ных путей решения поставленных перед обществом задач выступают учреждения куль-
туры и искусства. важнейшим звеном этой системы является сфера дополнительного 
образования, включающая детские хореографические школы, музыкальные школы, шко-
лы искусств, которые накопили богатейший практический опыт по музыкально-эстети-
ческому воспитанию и обучению детей.

По своей специфике образовательный процесс в учреждении дополнительного 
образования детей имеет развивающий характер и направлен на совершенствование 
природных задатков обучаемых, реализацию их интересов и способностей. основны-
ми задачами системы дополнительного образования являются социальная и культурная 
адаптация детей в обществе, реализация их личностного потенциала, развитие творче-
ских способностей и дарований. на наш взгляд, наиболее полно данные задачи реализу-
ются посредством музыкального фольклора.

как известно, основным в работе по специальности является индивидуальный под-
ход к учащимся, который наиболее полно реализуется на предметах специального цик-
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ла. так, в классе аккордеона большое значение имеют различные формы музицирования 
народной музыки – обработок, переложений, аранжировок, что свидетельствует о целом 
ряде дополнительных резервов, связанных, в первую очередь, с воспитанием настоящего 
музыканта «народника». такой вид музыкального творчества расширяет кругозор, сти-
мулирует развитие природных данных у детей, оттачивает их художественный вкус.

из всего разнообразия народных инструментов аккордеон определен как немец-
кий инструмент. ввиду этого, на наш взгляд, есть некоторая сложность в исполнении 
на нем произведений русской фольклорной традиции. несмотря на это, на занятиях по 
классу аккордеона, наряду с классической музыкой, учащиеся с удовольствием испол-
няют русскую народную музыку. для уроков нами предлагается как нотный авторский 
материал русской народной песни, так и устный фольклорный. Эти формы работы нами 
используются на протяжении всего курса обучения – в течение 5 лет. если в младших 
классах это могут быть любые попевки с поступенным движением мелодической ли-
нии вверх или вниз, секвентного характера и т. д., к которым обучаемый по заданию 
сочиняет пары голосов, то в старших классах учебные задания усложняются.  например, 
ученику предлагается для прослушивания фольклорная песня, в которой анализируется 
тип многоголосия, звукоряд, устойчивые ступени. вначале учащийся заучивает основ-
ную мелодическую линию с текстом, а дальше начинается подбор по слуху. Подобрав 
мелодию, ученик пытается ритмически и интонационно видоизменить основной напев, 
то есть создать свой вариант, не выходя из лада. таким образом, не только голосом, но 
и на инструменте можно сформировать у учащихся некоторые навыки импровизации. 
Безусловно, такой вид деятельности высшей сложности доступен только одаренным и 
трудолюбивым детям.

Ряд свойств, по мнению и. в. Мациевского, роднит инструментальную музыку с 
многочисленными явлениями фольклора. Это традиционность, коллективность, беспись-
менная, контактная форма передачи традиции, в связи с чем, произведения народной ин-
струментальной музыки живут только в исполнении [2]. отсюда развитие особого типа 
музыкальной памяти и особое отношение к музыкальной форме. 

в строении музыкальных инструментов проявляются особенности исполняемой на 
них музыки. Полагаем, что аккордеон – это совершенный инструмент, способный акусти-
чески и художественно выражать и изображать фольклорную музыку. другими словами, 
музыкальный фольклор оказывает влияние на формирование звуковысотной, тембровой, 
ритмодинамической, агогической шкалы звучания аккордеона.

даже обработанные произведения отличает необычайная естественность в переда-
че самой сущности многих жанров русского фольклора, особенно плясовых, хороводных 
песен, мастерски обработанных для данного инструмента, которые явились, по мнению 
в. а. вольфовича, «вольным переводом фольклорных произведений на язык письменно-
го академического искусства. каждый раз композитор по-своему «читает» фольклорный 
оригинал. Поэтому один и тот же народный напев разные композиторы интерпретируют 
каждый по-своему, часто даже не согласуя свои намерения с образным содержанием на-
родной песни» [1, с. 101]. 

каждое новое поколение музыкантов по-своему слышит народную музыку, находя 
в ней истоки для собственного творчества. народная музыка как бы стоит на месте, а 
письменная, постоянно черпая у нее нужную себе информацию, находится в движении. 
Этот процесс позитивен, ибо новое «прочтение» народной музыки дает возможность 
для появления своеобразных элементов в композиторском творчестве. ведь, основной 
задачей на уроках по классу аккордеона, мы считаем привитие навыков вариативности и 
импровизации, которые способствуют жизнедеятельности образцов музыкального фоль-
клора.
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FORMATION OF ECOLOGICAL CULTURE OF STUDENT  
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Аннотация. в статье рассматриваются  различные формы  просветительской рабо-
ты экологической направленности на примере деятельности научно-технической библи-
отеки Бгту им. в.г. шухова.

Ключевые слова: экология, экологическая культура, экологическое просвещение, 
вузовская библиотека.

Abstract. In the article various forms of educational work of an ecological orientation 
are considered on an example of activity of scientific and technical library of BSTU. V.G. 
Shukhova.

Keywords: ecology, ecological culture, ecological education, university library.

объявление 2017 года «годом экологии в России» – важное событие, привлекаю-
щее внимание общества к актуальным экологическим проблемам. но хочется отметить 
тот факт, что на самом деле экологическая проблема давно привлекает внимание, как 
научного сообщества, так и самой широкой общественности. Можно говорить, что дан-
ная проблема трансформировалась и из чисто естественно-научной в социальную, затра-
гивающую все стороны жизни современного человека, и стала решающей для развития 
и прогресса человечества. Без решения круга вопросов, тесно связанных с экологией 
невозможно говорить о наличии полноценного, интеллектуально и физически развитого 
индивидуума, способного сохранить цивилизацию.

доктор философских наук, профессор н. в. Мотрошилова в книге «Цивилизация и 
варварство в современную эпоху» подчёркивает: «ни в одной из европейских стран, где 
мне довелось побывать, я не сталкивалась со столь варварским поведением людей в отно-
шении своей страны, своего народа и даже самих себя, своих близких, которое по типу и 
последствиям равносильно поведению самоубийц, детоубийц». в качестве примеров она 
называет лесные пожары, отравление водоемов промышленными и бытовыми отходами, 
истребление среды обитания и отдыха [1].

Библиотечное профессиональное сообщество не остается в стороне и, осознавая 
свою роль в эколого-образовательной и просветительской системе, продолжает искать 
эффективные пути формирования у населения экологических знаний, экологического со-
знания и культуры. Базовым фактом данного подхода является неоспоримый факт того, 
что во всех государственных документах, касающихся эколого-образовательной и про-
светительной работы, красной строкой проходит необходимость формирования у населе-
ния экологической культуры, что в принципе невозможно без активного участия библи-
отек всех типов и видов. так, в федеральном законе Российской Федерации «об охране 
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окружающей среды» глава 13 носит название – «основы формирования экологической 
культуры». статьи этой главы – составляющие решения этой задачи, в том числе обра-
зование и просвещение. указаны и те структуры, которые призваны работать в данном 
направлении, среди которых прямо указываются не только образовательные учреждения, 
но и библиотеки [3].

одним  из приоритетных направлений работы научно-технической библиотеки 
Бгту им. в. г. шухова является экологическое просвещение. выделен сектор просвети-
тельной работы, который организует и проводит мероприятия, направленные на повыше-
ние уровня общей культуры студентов. на встречах за «круглым столом» с участием пре-
подавателей и студентов  обсуждаются важные вопросы экологической направленности. 
Экологическое состояние водоемов, атмосфера Белгородской области, ее заповедники и 
заказники, целебные растения нашего края, экологические поселения, сельский туризм 
– вот далеко не полный перечень обсуждаемых вопросов.  Повышению экологической 
культуры студентов, осмыслению экологических проблем, формированию активной гу-
манной позиции по отношению к природе, ответственности за судьбу общего дома - пла-
неты Земля – способствуют диспуты: «от экологии природы к экологии души», «…оста-
нутся наши следы?!», «ее величество вода» и др.

традиционным можно назвать информационно-образовательный час «три «зелё-
ных» дня марта», посвященный следующим друг за другом трем важнейшим событиям: 
21 марта – Международный день леса; 22 марта – всемирный день водных ресурсов; 23 
марта – всемирный метеорологический день. на мероприятии специалисты библиотеки 
информируют студенческую аудиторию, почему эти экологические даты являются знако-
выми для человека, а после просмотра виртуального экологического журнала «Зелёный 
шум», созданный сотрудниками отдела обслуживания научной литературой, как прави-
ло, начинается оживленное обсуждение проблемы.

актуальный диалог «сохранить природу – сохранить жизнь» начался известной  
цитатой а. де сент-Экзюпери: «все мы дети одного корабля по имени Земля, значит, 
пересесть из него просто некуда. если у человечества не найдется сил, средств и разума, 
чтобы поладить с природой, то на умершей, покрытой пылью безжизненной Земле сто-
ило бы, пожалуй, установить надгробную плиту со скорбной надписью: «каждый хотел 
лучшего только для себя!» Это высказывание служит основой дальнейшей беседы о том, 
что нельзя быть равнодушными к судьбе природы. Загрязнение окружающей среды вли-
яет на всё живое, изменяется экологический состав воздуха, воды, почвы, гибнет расти-
тельность, разрушаются экосистемы. в заключение встречи  присутствующие  приняли 
участие в опросе «Экология и ты». 

Результаты опроса позволили нам выделить три уровня экологической культуры 
читателей: низкий, средний, высокий. 39 % опрошенных - студенты с высоким уровнем 
развития экологической культуры, 52 % - со средним, 11 % - с низким уровнем. студент 
с высоким уровнем развития экологической культуры имеет широкий кругозор, более 
глубокие знания по экологии, т.к. много читает дополнительной литературы. студент 
со средним уровнем развития экологической культуры отличается по степени полноты 
знаний в области экологии. не умеет при ответах оперировать основными понятиями 
по экологии. студент с низким уровнем развития экологической культуры имеет узкий 
кругозор, знания по экологии носят фронтальный характер. необходимо отметить, что 
все участники опроса назвали интересными и полезными, проводимые в библиотеке эко-
логические мероприятия.

Популярной формой экологического  просвещения является комплексное меро-
приятие «день экологических знаний», ориентированный на студентов всех  институтов 
и факультетов. как правило, наибольший интерес в программе мероприятия вызывают 
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просмотры и обзоры новых поступлений, презентации виртуальных выставок экологи-
ческой тематики, беседы по использованию нормативно-технических документов [2].

своеобразным стартом мероприятий в рамках объявленного года экологии в Рос-
сии стала книжно-иллюстративная выставка «Земля - наш дом родной», которая состоит 
из 3-х разделов.

в первом разделе «Мой край задумчивый и нежный» представлены книги, раскры-
вающие всю  спокойную красоту среднерусской равнины  и неповторимый торжествен-
ный образ   земли  Белгородской.  Белогорье России – это край черноземных полей, зеле-
ноглавых лесов, говорливых рек, звонких родников.

второй раздел выставки «Живая планета» - это калейдоскоп ярких, красочных, за-
поминающихся книг об обитателях планеты Земля. Разнообразие животного мира заво-
раживает, невозможно оторваться от этих книг.

лейтмотивом к третьему разделу выставки «Русские колумбы» стали слова Ф. ге-
блера:  «Путешествовать, наблюдать природу, улавливать ее тайны и восторгаться этим 
счастьем - значит жить». Мир путешествий загадочен и притягателен – это открытия и 
знакомства со странами и городами, с историей,  культурой, нравами и обычаями наро-
дов, с удивительным миром природы, флоры и фауны  всех уголков планеты.

никакие федеральные программы ничего не изменят, если сами люди не начнут 
жить в согласии с природой и ее законами, чувствовать свою ответственность за содеян-
ное. иначе действительно сбудется пророчество нильса Бора «Человечество не погибнет 
в атомном кошмаре, а задохнется в собственных отходах». Это сотрудники нтБ Бгту 
им. в. шухова и пытаются донести до сознания студенческой молодежи на просвети-
тельских мероприятиях экологической тематики.
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Аннотация. в статье рассматриваются теоретические основания и педагогические 
структурные составляющие деятельности учителя по формированию основ гражданской 
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Abstract. The article discusses the theoretical foundation and structural components of 
pedagogical activity of the teacher on the formation of the foundations of civic culture in pupils.
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важная социальная проблема, которую необходимо решить обществу, это плодот-
ворное профессиональное, трудовое участие молодежи в развитии страны. Процесс со-
циальной интеграции молодого поколения в общественную жизнь обязательно включает 
в себя процесс профессиональной интеграции. и здесь необходимо обратить внимание 
на сложившуюся тенденцию снижения возможностей участия молодежи в экономиче-
ском развитии страны: очень высокой в составе безработных остается доля молодых лю-
дей. в последние годы она колеблется на уровне 35-40 % [2, с. 93].

По мнению молодежи, проблема занятости, трудоустройства стоит первой в списке 
проблем, требующих первоочередного решения. 

кроме того, намечается также тенденция падения социальной ценности труда. в 
трудовой мотивации предпочтение отдается труду, направленному на получение мате-
риальной выгоды, а не содержательному труду. Б. а. Ручкин отмечает, что такой мотив 
как «большая зарплата», является главным для 59,9 % (17-летних),65,3 % (24-летних) и 
64,4 % (31-летних).

вместе с тем в настоящее время произошли изменения в социальном статусе боль-
шего числа профессий. социологические данные по этому вопросу несколько расходят-
ся. согласно в.т. лисовскому наиболее престижные профессии расположились в следу-
ющем порядке: юрист (1-е место), врач (2), экономист (3), предприниматель (4), педагог, 
социальный работник (5). По данным Б.а. Ручкина первые десять мест занимают: юрист, 
владелец коммерческого банка, профессор вуза, менеджер, журналист, бухгалтер, владе-
лец магазина, телохранитель и школьный учитель [2, с. 95].

анализируя реальную ситуацию, следует также отметить, что в силу объективных 
причин часть высококвалифицированных специалистов покидают страну. По данным 



73

Материалы IV Всероссийской очно-заочной научно-практической конференции, 23 июня 2017 г.

социологов, каждый пятый специалист и каждый четвертый выпускник вуза намерены 
выехать за границу, при условии, что им будут предоставлены рабочие места. Потенци-
альные масштабы миграции лиц  трудоспособного возраста оцениваются в 100-200 тыс. 
человек в год. Это специалисты в области физики, математики, биологии, ученые всех 
специальностей, программисты, творческая интеллигенция. Масштаб этой миграции – 
около 30 % ежегодного выпуска специалистов.

Безусловно, крайне сложно как-то влиять на сложившуюся ситуацию, так как глав-
ной причиной ее 80 % опрошенных нами студентов называют неудовлетворительное от-
ношение государства к ученым и их труду. но мы считаем, что школа может и должна 
сформировать оценочное отношение к этой ситуации молодежи как граждан своей стра-
ны.

на наш взгляд, следует в этой связи отметить также, что период, когда среди моло-
дежи господствовало негативное отношение к своей стране, пренебрежение патриотиче-
скими ценностями, завершается.

Мы считаем, что господствующий нигилизм был связан не только с утерей прести-
жа страны, политическим и социально-экономическим кризисом, который вызвал развал 
экономики и переоценку ценностей, но и отсутствием четкой национальной идеи.

Формировать гражданственность означает формировать «комплекс субъективных 
качеств личности, проявляющихся в деятельности и отношениях человека, выполняю-
щего основные социально-ролевые функции – осознанной законопослушности, патри-
отической преданности в служении Родине и защите интересов своего отечества, в под-
линно свободной и честной приверженности к ориентациям на общепринятые нормы и 
нравственные ценности, включая сферы труда, семейно-бытовых, межнациональных и 
межличностных отношений» [4, с. 45). г. н. Филонов замечает, что гражданское образо-
вание – это вся окружающая среда, атмосфера школы, реальное участие в жизни поселка, 
города.

Проблема национального гражданского образования тесно связана с другой со-
циальной проблемой, к которой обращает свое пристальное внимание и государство, и 
школа как институт социализации. Это – проблема поликультурного образования. госу-
дарственная политика по этим вопросам отражена в «национальной доктрине образова-
ния». в ней говорится, что система образования призвана обеспечить как «воспитание 
патриотов России, граждан правового, демократического, социального государства», так 
и «формирование у детей и молодежи … культуры межэтнических отношений» [5, с. 12]. 
в свою очередь, как основные задачи государства в сфере образования, представлены 
задачи:

-гармонизации национальных и этнокультурных отношений;
-сохранения и поддержки этнической самобытности народов России, гуманистиче-

ских традиций их культур;
-сохранения языков и культур малых народов Российской Федерации [5].
в мировом педагогическом сообществе ставится задача разработки образователь-

ной стратегии с учетом новых социокультурных реалий. в документах оон, Юнеско, 
совета европы последнего десятилетия задача подготовки молодежи к жизни в много-
культурном мире рассматривается в числе первоочередных. в них подчеркивается, что 
«одна из важнейших функций школы – научить людей жить вместе, помочь им преобра-
зовать существующую взаимозависимость государств и этносов в сознательную соли-
дарность. в этих целях образование должно способствовать тому, чтобы, с одной сторо-
ны, человек осознал свои корни и тем самым мог определить место, которое он занимает 
в мире, и с другой – привить ему уважение к другим культурам» [1, с. 5].

сущность гражданской функции учителя заключается как в выполнении им граж-
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данских обязанностей, так и в формировании гражданской культуры у учеников, родите-
лей и населения. По н. М. таланчуку, целью граждановедческой деятельности, лежащей 
в основе гражданской функции педагога, является «воспитание личности как граждани-
на и формирование ее гражданской культуры» [3, с. 119]. н. М. таланчук отмечает также, 
что хотя задачи (в основном познавательного характера) решаются учителем в процес-
се обучения детей в школе через различные учебные дисциплины, главные задачи вос-
питания гражданской культуры должны решаться во внеучебной деятельности, так как 
только в реальной гражданской деятельности может формироваться у них гражданская 
культура. и если личность не включена в гражданскую жизнь (при соответствующем 
педагогическом регулировании), то это может привести к формированию деструктивной 
гражданской культуры или к антигражданской ориентированности личности. «гражда-
новедческая деятельность педагога во внеучебное время – это основа основ обеспечения 
социального становления личности» [3, с. 120].

в нашем понимании гражданская функция включает в себя такие составляющие, 
как правовая, политическая, патриотическая, национальная, поликультурная.

выполняя гражданскую функцию, учитель должен вести просветительскую, орга-
низаторскую и мобилизационную работу по этим четырем направлениям.

Правовая составляющая данной функции должна включать в себя:
обеспечение правовыми знаниями детей и взрослых;
формирование правовой культуры (стремление личности жить по законам);
помощь в решении правовых проблем (обеспечение правовой защиты);
Политическая составляющая гражданской функции заключается:
в обеспечении ориентиров для владения политической ситуацией;
в организации политической активности (особенно в важные для страны, а, следо-

вательно, и личности периоды: выборы, обсуждение проектов и т.д.);
Патриотическая составляющая подразумевает:
воспитание любви к Родине и гордости за нее;
готовность действенным образом реализовать эту любовь (плодотворно трудиться, 

иметь активную жизненную позицию, защищать интересы Родины и т.д.);
объединение учителем усилий различных организаций по патриотическому воспи-

танию учащихся.
национальная и поликультурная составляющая включает:
обеспечение детей знаниями о родной культуре (о быте, языке, традициях, обычаях 

и т. д.);
организацию овладения детьми на практике элементами этой культуры;
обеспечение знаниями о других культурах (об их многообразии, о сходствах и раз-

личиях, о доминирующих ценностях);
формирование терпимости и уважения к другим культурам и их представителям.
для реализации как гражданской, так и других функций необходимо использовать 

такие формы внеклассной и внешкольной деятельности учителя, как индивидуальные 
(объяснения, консультации, беседы), групповые (клубы, общества, секции), массовые 
(лекции, доклады, конкурсы, турниры, выставки, соревнования, праздники, встречи).

Реализация данной функции, как и всех других, имеет большое значение и для са-
мого учителя, поскольку невозможно пропагандировать то, что не осуществляется в жиз-
ненном опыте самого педагога.

Чувашские школьники тесно связаны с народными обычаями. на селе до сих пор 
бытуют старинные обряды, песни, предания, родившиеся в глубине веков. в них отраже-
ны события, связанные с историей всей страны или родных мест. Под руководством учи-
телей работа по гражданскому и национальному воспитанию приобретает целенаправ-
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ленный характер. Целыми деревнями проводятся традиционные чувашские праздники. 
для проведения подобных мероприятий разрабатываются сценарии на основе традиций 
чувашей. для школ стало уже традиционным проведение фестивалей народных песен, 
где принимают участие фольклорные группы близлежащих деревень. Перед фестиваля-
ми проводится целенаправленная научно-исследовательская работа по сбору и изучению 
чувашских народных песен и частушек, считалок, игр, скороговорок, характерных для 
своей местности.

Привитию любви к культурному наследию чувашского народа и воспитанию наци-
ональной гордости способствует работа по изучению «своих корней».

Практически в каждой школе детьми совместно с родителями ведется работа по 
составлению родословных, оформляются альбомы с фотографами, воспоминаниями 
близких и дальних родственников. учителями и детьми проводится поисковая работа с 
целью изучения и написания местной истории. осознавая также важность сегодняшнего 
момента, учителями школ ведутся летописи современной истории школы, составляемые 
по итогам ежегодных собраний населения.

особым местом, связывающим прошлое и настоящее, является на селе краеведче-
ский музей. краеведческие музеи в селах и деревнях обычно создаются на территории 
школы энтузиастами- учителями. уже более 25 лет существует богатейший краеведче-
ский музей при тойсинской школе, открыты музеи в шоршелской, толиковской, убе-
евской школах, музеи существуют практически в каждой сельской школе. ежегодно все 
большее количество детского и взрослого населения вовлекается в эту работу. Музеи 
пополняются новыми экспонатами, редкими документами, отображающими жизнь, быт, 
культуру, обычаи местных жителей со времен возникновения сел и близлежащих дере-
вень до наших дней.
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РАздЕЛ IV
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕдИЕ 

удк 821.512.111

ГОРЯЧЕЕ СЕРдцЕ ПИСАТЕЛЯ

WARM HEART OF THE WRITER

А. Л. Агакова
A. L. Agakova

Чувашский государственный институт культуры и искусств, г. Чебоксары

Аннотация. автор осмысливает жизнь и творчество заслуженного деятеля ис-
кусств, лауреата премии им. сеспеля, народного писателя Чувашии леонида агакова, 
приходит к выводу, что духовно-нравственные установки, по которым жил и работал пи-
сатель, могут служить жизненным ориентиром для подрастающего поколения.

Ключевые слова: леонид агаков, чувашская литература.

Abstract. The author interprets the life and work of the honored worker of arts, laureate of 
the prize. The Sespel’, the national writer of Chuvashia Leonid Agakov, comes to the conclusion 
that the spiritual and moral principles by which he lived and worked as a writer, can serve as a 
vital reference point for the younger generation.

Keywords: Leonid Agakov, Chuvash literature.

«Жив ты или помер, главное, 
чтоб в номер материал успел ты передать…..» 

К. Симонов.
тема воспитания молодых людей важна и актуальна особенно в современное вре-

мя, когда представители некоторых стран пытаются переписать историю и бывших на-
цистов возводят в ранг героев, когда миллионы подростков восхищаются и подражают 
сомнительным личностям в интернете и они, по выражению н. с. Михалкова, становят-
ся «властителями душ». 

необходимо отметить, что вклад л. агакова в развитие чувашской художествен-
ной культуры весьма значителен: педагог, театровед, журналист, общественный деятель, 
писатель. книги, написанные им, издавались огромными тиражами, были переведены 
на разные языки, они вошли в золотой фонд чувашской, а значит и российской литера-
туры. не одно поколение читателей воспитывалось на его произведениях разного жанра, 
по-прежнему высок рейтинг книг, написанных им. автор неоднократно встречался с чи-
тателями и убедился, что творчество писателя заслужило всенародное признание. 

Жизненный путь леонида агакова был трудным и тернистым, но всегда насыщен 
вдохновенным трудом, энтузиазмом, стремлением к цели. он родился в семье сельско-
го учителя Якова ананьевича агакова, ныне признанного народным просветителем. в 
16 лет начинающий писатель встал на самостоятельный жизненный путь, воспитывая 
младшую сестру и брата. начало литературного пути произошло в 1927 г., когда заметки 
и статьи за подписью агакова стали печататься в газетах и журналах Чувашии, в 1930 г. 
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вышла первая книга «волонтер». 
автор считает весьма примечательным такой факт в биографии л. агакова – его по-

ступление на учебу в государственный институт театрального искусства им. луначарско-
го на литературный (драматургический) факультет в 1932 г. тяга к знаниям, стремление 
к лучшему образованию заставило выбрать его именно этот вуз, признанный одним из 
лучших в России. «Мы слушали н. Погодина, в. вишневского, в. катаева, л. славина и 
др. Ходили в союз писателей и слушали различные дискуссии – все это пошло на поль-
зу», – вспоминает писатель [1, с. 9]. известно, что начинающий писатель блестяще сдал 
вступительные экзамены, далеко опередив абитуриентов из Москвы и ленинграда. 

После окончания института л. агаков преподавал в театральном техникуме в г. Че-
боксары, воспитав плеяду артистов (шорникова, Маштанова и др.), которые вспоминали 
о нем с благодарностью. до войны работал режиссером колхозного театра в Башкирии, в 
управлении искусств при совнаркоме республики. 

Многие литераторы называют л. агакова писателем-воином, героем двух войн. 
свой боевой путь он начал в 1938 г., – воевал с белофиннами на карельском перешейке, 
был ранен. в 1942 г. защищал Родину на Западном фронте в качестве командира марше-
вой роты. После тяжелого пятидневного боя, с обмороженными ногами, попал в медсан-
бат. сразу после выздоровления писатель был назначен корреспондентом дивизионной 
газеты «советский патриот» и уже по его словам – «пропахал по-пластунски все пере-
довые, где приходилось бывать». вот как писала газета «Чувашская коммуна» в номере 
от 5 мая 1943 г. о воине-журналисте: «товарищ агаков в новой работе показал себя как 
смелый и опытный журналист. он собирает бесценные материалы для статей, заметок 
на передовых рубежах сражений» [1, с. 10]. в архиве хранится записная книжка, где на 
первой странице было написано: «если меня убьют, убедительно прошу переслать эту 
книжку по адресу: г. Чебоксары, дом печати, союз чувашских писателей». и еще: «вые-
хать пока нельзя, ибо на нашем фронте развернулись большие события – можно отстать 
от части, а этого мне не хочется, так как за десять месяцев сжился с ней, как с родной 
семьей» [2, с. 138]. интересен факт встречи солдат и командиров родом из Чувашии, на-
гражденных орденами и медалями 15 июня 1943 г. на курской дуге. инициатором встре-
чи был л. агаков.

автор считает, что чувство патриотизма в его личности было основополагающим, 
что ярко проявилось в его творчестве. 

Писатель глубоко познал фронтовую жизнь, непосредственно участвуя в боях на 
двух войнах, он глубоко и правдиво показал испытания, которые выпали на долю народа 
в борьбе с фашизмом. По горячим следам боевых событий л. агаков написал книги, став-
шие классикой чувашской литературы: «Золотая цепочка», «однажды весной», «Парти-
зан Мурат», «солдатские дети», «синичка». «надежда», «в одном городе», «Мальчик из 
Юманлых» и др. темы, раскрывающиеся в его книгах, весьма актуальны и в современное 
время. например, в повести «солдатские дети» ребята разных национальностей (рус-
ские, чуваши, белорусы, эстонцы,) жили и трудились одной дружной семьей. Что же вли-
яло на формирование их характера, нравственных убеждений и мировоззрений? воздей-
ствие лучших качеств, живущих в душе родного народа, особенно отчетливо проявилось 
в годы тяжких испытаний, способствуя развитию духовного роста, скорому взрослению 
детей военного времени.

впервые в чувашской прозе л. агаков ярко и проникновенно раскрывает тему люб-
ви на войне в повести «синичка». он рассказывает о людях, пронесших сквозь кровь и 
пепел войны чистую любовь, глубокие внутренние взаимоотношения. Писатель воссоз-
дает образ советского солдата, раскрывает его моральные качества, его преданность Ро-
дине: сын казахского народа джунгали (Разведчик джунгали), алтайский парень акатов 
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(Жизнь товарища), донской казак иван куракин (тихий человек) и многие другие юноши 
и девушки проходят перед читателем, привлекая его своей моральной чистотой и героиз-
мом [3, с. 10–11]. 

в послевоенное время писатель занимался общественной работой (был депутатом 
верховного совета), писал театроведческие статьи – его перу принадлежат около 200 те-
атральных рецензий, которые были опубликованы в республиканских и столичных жур-
налах, занимался художественным переводом, писал юмористические и сатирические 
рассказы, где высмеивал бюрократов, лодырей, пьяниц и хапуг, писал пьесы, повести, 
романы.

в 1968 г. в Чувашском академическом театре был поставлен спектакль по повести 
л. агакова «однажды весной». Режиссером спектакля был в. н. Яковлев. Это был его 
дебютный спектакль, у которого, по словам писателя, был колоссальный успех.

л. агаков выпустил более 48 книг, оставил глубокий след в художественной куль-
туре Чувашии. его труд отмечен правительственными наградами: орденом красной звез-
ды, орденом трудового красного Знамени, медалью «За боевые заслуги» и другими на-
градами.

современники писателя утверждают, что под маской суровости и неприступности 
скрывался человек с открытым сердцем, обаятельный и внимательный, не любящий ме-
сти, лицемерия и чванства, добрый и внимательный. надо отметить его бесконечную 
любовь к книге, у писателя была библиотека, которую он собирал всю жизнь.

Мы считаем, что некоторые выдержки из писем и записных книжек л. агакова, 
которые весьма характерны для творческой работы и жизни писателя, будут интересны 
и познавательны:

«…а пока – работать! …Работать, без конца работать!
каждый день работаю над повестью «шанчăк» набралось уже почти три листа. 

Пока сам доволен.
ах, как надо работать самому! так много работы!...торопиться надо – иначе опоз-

даешь, околеешь. 
весь день (для переиздания) читал «Пĕрре çуркунне». не брал ее в руки 10 лет, а 

вот …самому нравится!
По радио передавали мой рассказ о собаке (усси пурах-мен). Читал виктор Родио-

нов. Чудесно читал, молодцом! у нас с ним наладилась хорошая творческая дружба – и 
на радио, и на телевидении, и по линии театра.

страшно обидно: день прошел впустую. то да се…
вчера выступал по телевидению – «Чувашские писатели – детям». со мной были 

а. галкин, а. артемьев.
вот, махнул сегодня! встал в 4 утра, сел за стол и взялся за рассказ о тунеядце и 

козле. и написал его. и перепечатал! Почти половина листа! Молодец, старина!
вчера, как черт, работал над статьей «Ради жизни на земле» (о военно-патриотиче-

ской литературе для «советской Чувашии» к 9 съезду писателей Чувашии. статью с ходу 
пустили в дело. начал статью о народном артисте сссР Б. алексееве. ух ты, столько 
работы!!! лишь бы здоровье!

главное событие этих дней: с 9 по14 ноября были в киеве, остре и деревне, где жил 
сеспель – там провели вечера памяти М. сеспеля, мы с шурой (супруга) везде выступа-
ли. Приняли нас хорошо. в киеве были в оперном театре на «Золотом петушке». Были в 
гостях у Збанацкого и Чичканова (украинские поэты). Хорошие люди. словом, дела идут 
хорошо, но здоровье – ни к чертовой матери! Зло берет! Буду лечиться по всем правилам. 
сколько работы! когда я успею все переделать?

Замечательный день!.. Чувашиздат подписал со мной договор на переиздание 
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«Юманлахра сапла пулна». тираж 30 тысяч. небывалый! Хоррошо!...
Появилась мысль написать сугубо сатирический рассказ о тех, кто не работает по 

специальности. кончили же институт, а работают…. Черт знает кем! вплоть до вахтера! 
только бы не уехать из города!

сегодня закончил вторую часть повести «Чи хакли» и сдал в редакцию, написал 
много статей и очерков. словом, год я прожил не зря. в будущем году надо работать если 
не лучше, то, во всяком случае, не хуже!

Жми, старик! не сдавайся…....» [4].
из писем к дочери: «…….мне хочется еще кое-что сделать, чтобы оставить след на 

земле и доброе имя для детей и внуков….друг мой, ты должна понять, что ты готовишься 
к большой жизни – а она никогда не бывает легкой – и поэтому к ней надо готовиться со 
всей серьезностью. у тебя в учебе не должно быть мелочей, все, что преподается – все 
это нужно, важно, необходимо в будущем. старайся, моя дорогая, не жалея сил и време-
ни, упорно добивайся того, к чему стремишься. верю в твое благоразумие, верю, хочу 
верить, что мои надежды сбудутся. учись, трудись в полную силу и добивайся того, для 
чего ты поступила в консерваторию. Это – самое, самое главное» 

в чувашской литературе леонид агаков был и остается поистине феноменальным 
явлением. общий тираж его книг составляет около полумиллиона экземпляров. его про-
изведения продолжают сеять в умах и душах людях вечное, доброе, светлое и, как считал 
писатель, «задача семьи, школы и общественности заключается в том, чтобы воспитать 
наших юношей и девушек людьми честными и смелыми, горячо любящими труд, не боя-
щимися трудностей и способных преодолевать любые препятствия на пути к поставлен-
ной цели. только благодаря такому воспитанию они могут стать подлинными творцами 
будущего» [5]. 
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О «КАМЕННОМ цВЕТКЕ» Ю. Н. ГРИГОРОВИЧА 
НА МУзыКУ С. С. ПРОКОФЬЕВА

ABOUT “THE STONE FLOWER” YURY N. GRIGOROVICH 
TO THE MUSIC OF SERGEI PROKOFIEV

Т. П. Андреева
T. P. Andreeva

Чувашский государственный институт культуры и искусств, г. Чебоксары

Аннотация. Балет «каменный цветок» Прокофьева в постановке григоровича на 
протяжении нескольких десятилетий с успехом шел на сцене ленинградского академи-
ческого театра им. с.М. кирова. время подтвердило жизнеспособность спектакля и вы-
сокую меру художественности.

Ключевые слова: Ю. н. григорович, с. с. Прокофьев, каменный цветок, хорео-
графия, балет, танец.

 Abstract. The ballet “the Stone flower” by Prokofiev, staged by Grigorovich for several 
decades, was a success on the stage of the Leningrad academic theater. S. M. Kirov. Time has 
confirmed the vitality of the play and a high measure of artistry.

Key words: Yu. N. Grigorovich, Sergei Prokofiev Stone flower, choreography, ballet, 
dance.

 в год 90-летия великого балетмейстера Юрия николаевича григоровича хочется 
еще раз вспомнить его великие произведения, вошедшие в золотой фонд мирового хо-
реографического искусства. Балет «каменный цветок» с. с. Прокофьева в постановке 
Ю. н. григоровича (1957) на протяжении нескольких десятилетий с неизменным успехом 
шел на сцене ленинградского академического театра имени с. М. кирова, для которого 
он и был создан. также этот спектакль был поставлен на сценах государственного Боль-
шого театра (1959), новосибирского театра оперы и балета и на многих других сценах 
мира. в рамках празднования «года Прокофьева», объявленного в России в 2016 году, 
в ознаменование 125-летия со дня рождения композитора, в Мариинском театре была 
возобновлена постановка григоровича, отсутствовавшая в репертуаре с 1991 года, и ее 
премьера состоялась 6 декабря. время подтвердило жизнеспособность спектакля и высо-
кую меру художественности. «Это тем более ценно, что «каменный цветок» по существу 
обозначил рубеж, отделяющий новый этап развития советского балета от предыдущего 
– хореодрамы. для новаторского и «пограничного» в историческом и эстетическом пла-
не спектакля, неизбежно включающего в себя в значительной мере экспериментальное 
начало, длительная сценическая история явление необязательное и не столь уж частое. 
новизне хореографического решения, предложенного григоровичем, посвящено много 
интересных и, как правило, восторженных страниц. успех к хореографу чаще всего при-
ходил благодаря безупречному проникновению в замысел композитора, в саму ткань му-
зыкального произведения. об этом уже вполне явственно заявил спектакль «каменный 
цветок», где жанрово-стилевые особенности партитуры были верно поняты григорови-
чем, «прочитавшим» балет Прокофьева как лирическую поэму, а не эпическое сказание, 
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как интимное по своему характеру произведение, в котором даже быт освящен поэзией» 
[1, с. 19].

 «каменный цветок» григоровича, как справедливо отмечало большинство выска-
зывавшихся, рождал ощущение спектакля необычайно музыкального и прокофьевского 
по духу. сходились композитор и балетмейстер в главном: тема духовного богатства че-
ловека была основной. в годы создания «сказа о каменном цветке» Прокофьев избегал 
мрачных красок: светлое мироощущение было преобладающим. для григоровича герой 
спектакля не только данила, но и все человеческое и духовное, что проявляется в любом 
персонаже, и в Хозяйке Медной горы тоже. в ней качеством, сближающим ее с челове-
ком, является потребность любить. Фантастическая природа образа Хозяйки не исчерпы-
вала существа. в трактовке григоровича этот образ стал центральным и воплотил в себе 
драматическую природу любви – любви, не находящей ответа.

ключом к спектаклю григоровича, к пониманию его драматургии и основного 
конфликта является центральная сцена: дуэт Хозяйки и данилы – кульминация балета, 
обнаруживающая существо драматических характеров основных героев. дуэт Хозяйки 
и данилы поставлен как адажио (музыкальный темп здесь у Прокофьева – модерато), 
характер – лирико-драматический. Хозяйка признается даниле в любви, но чувство ее 
остается безответным. Это лишь внешнее действие. каков же глубинный смысл проис-
ходящего?

встреча Хозяйки с данилой – событие, важное для обоих. Здесь, в дуэте и выясня-
ется, что как даниле недостает той красоты, тайнами которой владеет Хозяйка, так и сама 
Хозяйка после встречи с данилой одним лишь обладанием своих подземных богатств и 
прав высшего нравственного судьи ограничиться не может. Этой сценой, по существу, 
Хозяйка утверждается центральным персонажем балета, притом персонажем драматиче-
ским, внутренний мир которого находится в сложном процессе становления. кроме того, 
эта сцена с полной определенностью раскрывает жанровую природу постановки григо-
ровича. драматические интонации возникали в эпизодах разлуки катерины и данилы, но 
были связаны также с темой человека и природы – ведь Хозяйка была воплощением этой 
силы, и встреча с ней таила для человека каждый раз новые, неизведанные опасности 
(сцены Хозяйки и северьяна, приход катерины к Хозяйке). драматические интонации 
были сопряжены также с темой мучительных поисков совершенства, страстных желани-
ях человека обрести прекрасное и воплотить в собственных деяниях. Мысли Прокофьева 
о муках созидания, о сложной природе художественного творчества оказались чрезвы-
чайно близки григоровичу, стали для него одной их главных тем спектакля. 

в балете «каменный цветок» сопоставляются две сферы красоты, а также разные 
критерии ценностных ориентаций. красоту материальную и красоту природы олицетво-
ряет собой Хозяйка. красота внутренняя, духовная, красота человеческих чувств и люб-
ви, прежде всего, – достояние поначалу лишь катерины и данилы. 

оркестровое вступление открывает балет величественной, грандиозной по масшта-
бу темой Хозяйки Медной горы. в изложении труб редкостная по красоте и размаху мело-
дия обретает победное, торжествующее звучание. ее ликующие интонации оттеняются и 
дополняются второй темой иного, лирического характера. и хотя сама Хозяйка впервые 
появляется в спектакле григоровича только в третьей картине первого акта, ее музыкаль-
ная тема словно осеняет все последующие действия своим властным присутствием.

 сценическое действие начинает данила. высвеченная изнутри, малахитовая шка-
тулка открывает взору юношу-камнереза, увлеченно трудившегося с молотком и зубилом 
в руках над неподатливым камнем. Юношу окружает суровый горный ландшафт. Про-
зрачная чистота, графическая четкость линий доминируют в пейзаже. в вечную, нетро-
нутую красоту природы вторгается, нарушая ее покой, напряженный, настойчивый ритм 
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человеческого труда. данила рвется из замкнутого стилизованного мира, теснившегося 
внутри шкатулки. словно пробужденный зовом Хозяйки, он устремляется в неведомые 
дали. его ведет мечта – запечатлеть чудо-цветок в камне. на просторе сцены его реши-
мость, настойчивость, волевой посыл воплощаются в динамичной, напористой вариации.

 но вот юноша неожиданно для себя встречает любимую. Будто, натолкнувшись на 
препятствие, завязавшееся было действие, переключается в иной план. думы о каменном 
цветке на какое-то время заслонила катерина. так начиналась большая хореографиче-
ская сцена, центром которой была помолвка катерины и данилы. встреча влюбленных 
вырастала в лирическое адажио – признание в нежности и взаимном чувстве. Чистоту, 
поэтичность отношений катерины и данилы хореограф воплощает средствами класси-
ческого танца, орнаментируя его элементами народного. Мягкие, певучие полу-арабески, 
медлительно-величавые движения рук русского народного танца создавали образ покоя, 
ожидания счастья. синхронные повторы влюбленными одинаковых па усиливали об-
щее ощущение согласия и гармонии. катерина то застенчиво заслонялась рукавом, то 
доверчиво приникала к возлюбленному, то затевала полудетские игры. внимательные 
заботливые руки юноши бережно касались возлюбленной, словно стремились оградить 
ее счастье и покой.

Полетность – одна из пластических характеристик данилы-мечтателя – проявля-
лась и в современном танце. катерина белой птицей взмывала над землей, а данила по-
могал ей длить эти волшебные мгновения невесомости и полета. Признание в любви 
перерастало в помолвку. в малахитовой шкатулке менялась живописная вставка. на этот 
раз она изображала внутренность крестьянской избы. избу заполняли парни и девушки. 
составив хоровод, они плотным кольцом окружали жениха и невесту. Затем хоровод де-
лился: девушки увлекали за собой катерину, парни – данилу. возникали две обособлен-
ные группы – жениха и невесты. обряд помолвки вступал в свои права.

невеста прощалась с подружками, оплакивала расставание с девичеством. ее соль-
ный танец-плач, предписанный обрядом, был вместе с тем поэтическим предчувствием 
грядущих бед, ясновидением души. однако праздничное веселье брало верх. Задор, уве-
ренность, волевой посыл главенствовали в мужественном, энергичном сольном танце 
данилы. его друзья-холостяки шутливым переплясом вносили оживление, готовя общее 
веселье. дружки «окручивали» невесту и жениха полотенцем, проча им согласие, мир да 
любовь, обнародовали весть о помолвке. веселье разгоралось, захватывало всех. начи-
нался вихревой перепляс.

Быстрый танец венчал всю предыдущую сцену помолвки, становясь ее кодой. а все 
вместе – лирический дует, хоровод, сольные «высказывания» катерины и данилы, та-
нец «неженатиков» и общий пляс составляли свадебную сюиту. Помолвка обретала стро-
гую логику хореографической формы и вот-вот должна была завершиться. неожиданное 
грубое вмешательство извне обрывало ее. Резкий аккорд безжалостно обрывал веселье. 
Плавное течение музыки сменялось отрывистыми, несвязными фразами. Звучание «топ-
чущихся» басов ассоциировалось с неверными, заплетающимися шагами. Чья-то нога 
небрежным пинком настежь распахивала дверь и, занесенная для шага, нагло замирала в 
проеме, приковывая к себе внимание всех присутствующих. а вот и ее владелец. насла-
дившись произведенным эффектом, приказчик северьян хозяином вступал в чужую избу. 
движения северьяна были неестественно аффектированы, вызывающи, расчленены. он 
ступал широко, но боком, поочередно вынося вперед то одно плечо, то другое – словно 
циркулем вымерял свои владения, расталкивая окружающих, хотя сейчас в том не было 
нужды. его «ползучие» шаги на присогнутых, широко расставленных, ногах, стлались 
низко по земле. сапоги жадно впивались в землю, нащупывая надежную опору, руки, 
напряженно вытянутые, с открытыми наружу ладонями и растопыренными пальцами го-
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товы были наотмашь ударить или цепко схватить, урвать, подавить, сгрести к себе. се-
верьяна сопровождали холуи – обережные, угодливо предупреждавшие малейшее жела-
ние господина. Прерванную, скомканную помолвку северьян расстраивал окончательно. 
Юноши и девушки под его колючим взглядом пугливо рассыпались в стороны, жались по 
углам, боясь привлечь внимание приказчика, один за другим исчезали из избы. на глаза 
северьяна попалась ваза. алчные руки торопливо схватили поразившее необычное изде-
лие. данила вазу не отдавал. северьян привычно замахивается на него, но тут на выручку 
бросилась катерина и отвлекла приказчика от расправы. красота девушки заслонила на 
время красоту приглянувшейся вазы, переключила ход мыслей северьяна. девушка ста-
ла желанной, но северьян решил повременить. сделав вид, что уступил непокорным, он 
вместе с приспешниками покинул избу.

катерина и данила остались, наконец, одни. девушка пыталась успокоить люби-
мого, отвлечь от тягостных мыслей. но тому не давала покоя мысль о каменном цветке. 
начиналось второе адажио лирических героев балета. интонации колыбельной, заявлен-
ные в первом адажио, становились главными, определяющими характер пластики. с ухо-
дом любимой данилой вновь овладевает чувство неудовлетворенности, желание постичь 
тайну прекрасного цветка. в вариации («думы данилы») рождалось страстное желание 
отрешиться от обыденности.

Звучит властная тема Хозяйки Медной горы и данила устремляется на этот зов. 
Завершается первая половина акта. ее условно, по контрасту с последующим фанта-
стическим разделом, можно назвать бытовой. композиция казалась симметричной, но, 
взорванная внутри, не несла в себе ни устойчивости, ни покоя. вариация данилы и ли-
рическое адажио вводили в свадебную сюиту, после которой следовало еще одно адажио 
и вариация. таким образом, свадебную сюиту обрамляли адажио. второе, вобрав в себя 
драматические интонации, внесенные вторжением северьяна, было наполнено тревогой. 
а начальная вариация данилы имела продолжение в его заключительной вариации, раз-
вивая порыв к мечте в неизведанные тайны прекрасного. Этот порыв притормаживался 
помолвкой, но становился главным, определяя дальнейший ход событий и мотивы по-
ступков: в даниле побеждал художник.

Юноша вновь оказывался в лесу, но этот лес был иным: темным, мрачным и таин-
ственным. казалось, в нем была заключена грозная сила. данила настороженно озирает-
ся по сторонам. и тут замечает прильнувшее к пригорку единственное живое существо 
– ящерку и женщину одновременно! то была сама Хозяйка Медной горы, она словно под-
жидала, чтобы затеять необычную игру. девушка-ящерка, застыв изваянием, притягива-
ла взор, ее гордый профиль был четко прорисован светом – словно сама тьма отступала 
перед нею. Руки резко согнуты в локтях, кисти – жесткие, с растопыренными пальцами. 
вся поза напряжена и пружиниста. казалось, в этом загадочном существе скрыта неви-
димая поначалу жизнь, огромная внутренняя сила. Почуяв приближение данилы, Хозяй-
ка вмиг повернула к нему голову, цепко впиваясь взглядом.

взгляд ее обладал магнетической силой, неотвратимо притягивал. данила страха 
не испытывал, подступал все ближе, не то хотел поймать ящерку, не то – испытать на 
себе волшебные чары. Ящерка в руки не давалась. скользнув по пригорку, молниеносно 
исчезала, чтобы тут же появиться в другом месте. неожиданными бросками она под-
дразнивала данилу, а, может быть, и завораживала его. длинное, хвостом тянувшееся 
одеяние спало, открыв легкую, гибкую девичью фигурку в причудливом зеленом с ма-
лахитовым узором наряде. сомнений быть не могло – сама Хозяйка. она властно увле-
кала мастера за собой. игра-преследование походило на ворожбу. Преследуя Хозяйку, 
данила сам становился ее добычей. сказочное, фантастическое вступало в свои права, 
увлекая данилу причудливой сменой обличий и красок. Хозяйка открывала мастеру, та-
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ящиеся в недрах земли, свои богатства. По мановению ее руки вспыхивал яркий свет, и 
подземные сокровища – драгоценные камни – оживали. теперь вставка в малахитовой 
шкатулке изображала друзу горных кристаллов, ограненных под разными углами пло-
скостями. следовала развернутая хореографическая картина – танцы камней. Центром 
ее была Хозяйка. камни рассыпались на отдельные группы, чтобы потом соединиться, 
образуя прихотливый орнамент. движения то вспыхивали виртуозными пассажами, то 
замирали, фиксируя колкие, подчеркнуто жесткие позировки. Блеск был ярким, но, все 
же, холодным и безжизненным. Четкая графика поз переходила в суховатую геометрич-
ность. Рисунок кордебалетных групп тяготел к сочетанию линейных построений. все 
напоминало жесткость абриса кристалла. в музыке преобладало спокойное, созерцатель-
ное настроение.

танцы фиолетовых, затем золотистых камней готовили центральный эпизод – вари-
ацию Хозяйки. она становилась кульминацией картины камней и всего первого акта. Это 
был портрет могущественной владычицы земных недр. Музыка и хореография вариации 
Хозяйки строилась по принципу нагнетания земной силы, властного напора и состояла 
из трех частей, перемежавшихся танцевальными репликами кордебалета малахитовых 
камней. широта, масштабность были главным в музыке, к концу становившейся все ди-
намичнее. Хозяйка стремительно выбегала, сопровождаемая малахитовым окружением. 
взрывчатая сила и нервная пульсация обнаруживались сразу, сообщая действию харак-
тер экстатический. движения – сильные, отрывистые, импульсивные – сменялись рез-
ко, ошеломляли дерзкой неожиданностью. Хозяйка на миг взвивалась в экспрессивном 
прыжке и, согнувшись кольцом, успевала, вскинутой назад, ногой почти коснуться го-
ловы. казалось, это ящерица гибко и сильно взмахивала хвостом. Молниеносная смена 
ракурсов, ослепительные вспышки вращений естественной стремительности и мощи. 
вторая часть вариации была спокойнее по темпу. Здесь Хозяйка представала в главном 
своем обличье владычицы недр. в ее пластике появлялась горделивая осанка, велича-
вая поступь, плавно замедленный крупный жест. Эта танцевальная тема не вытесняла 
предыдущей темы фантастической ящерки. объединяло их утверждение властности и 
силы. введение новых мотивов усложняло существующий образ, сообщало ему мно-
гоплановость и глубину. Здесь, в центральной части вариации Хозяйки появляется еще 
одна танцевальная тема, которой предстояло стать для действия значимой. таинственное 
существо вдруг утрачивало интерес к фантасмагории преображений, обнаруживало зна-
комые человеческие чувства. Бессильно плетьми опускались руки, в безысходной тоске 
запрокидывалась голова, в мечтательной истоме мягко сникало тело. на смену жесткости 
«силового» пластического рисунка приходили женственность и мягкость. Зерна лири-
ческих эмоций своей простотой придавали в этот миг образу властной Хозяйки заду-
шевность и теплоту. динамика, стремительность, напор возвращались в третьей части 
вариации Хозяйки, достигались здесь предела. Хозяйка широко огибала сцену вихревы-
ми вращениями, их траектория составляла скручивающуюся спираль. с ускорением в 
музыке следовала целая серия ошеломляющих прыжков в нарастающем темпе, во время 
которых исполнительница в мгновение ока свивалась в кольцо, чтобы в последующий 
момент распрямиться и юрко вывернуться на месте. Повтор одинаковых движений, вы-
сокий, все устремляющийся темп свидетельствовали о том, что вариация Хозяйки, по 
сути, перерастала в коду.

следующий эпизод – широкий, монументальный вальс – заключал сцену камней и 
являлся кодой всей развернутой хореографической композиции. Здесь участвовали фио-
летовые, золотистые и зеленые камни, объединившиеся в единый ансамбль. нагнетание 
темпа, заявленное финалом вариации Хозяйки, подхватывали все камни. тут Хозяйка от-
крывала даниле свое главное сокровище каменный цветок. а фантасмагория подземных 
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богатств исчезала, будто растворялась в воздухе. вдали, тающим в дымке видением, воз-
никала, вознесенной ввысь, Хозяйка. облик ее трансформировался: в огромном кокош-
нике и таком же неправдоподобно большом сарафане Хозяйка воспринималась гигант-
ских размеров. казалось, гора приняла ее обличье. кто же она, Хозяйка? опечаленная, 
снедаемая одиночеством и тоской женщина или безжалостный идол? Застывшая, окаме-
нелая статика финала, соотнесенная с бурной динамикой предшествующих проявлений, 
усиливала ощущение надвигающегося драматизма.

вся вторая – «фантастическая» половина акта по структуре была близка к гранд па, 
героиней которого утверждалась Хозяйка. даниле отводилась более скромная роль созер-
цателя наваждения, участника колдовства, объекта ворожбы, тем не менее, внутреннее 
родство его с хозяйкой отмечалось. оно заключалось в сходстве их сольных «высказы-
ваний», близких по существу. вариации – у данилы в первой половине акта, у Хозяйки 
– во второй – были динамичными, напористыми, устремленными ввысь. они уводили 
от конкретностей бытовых событий и деталей, были сродни миру поэтических обобще-
ний. владычица земных недр повелевала мерцанием, причудливой игрой подвластных 
ей камней, но с миром неживой природы тождественна, все же, не была, и высокий гра-
дус эмоциональной жизни отличал ее от всего окружения. в обличье «малахитовых» дев 
проглядывали черты ящерок. а вот интонаций теплых и задушевных танец кордебалета 
был лишен, выгодно оттеняя проблески человеческого в Хозяйке.

«Реальное» и «фантастическое» существовало все же в первом акте порознь. к со-
прикосновению этих начал имел отношение лишь данила. во втором акте «фантасти-
ческое» активно проникало в «реальное», обнаруживало свою волшебную карающую 
силу. и хотя исход событий решала по-прежнему Хозяйка, в центре действия здесь был 
северьян. стихия его чувств обнаруживалась в столкновении с катериной, а затем и с 
самой Хозяйкой 

Первая картина второго акта переносит действие в избу Прокопыча, где в одиноче-
стве тоскует катерина. северьян врывается к девушке, пытается насильно овладеть ею, 
но та бесстрашно защищается и, хватая серп, вынуждает северьяна ретироваться. трево-
га за судьбу данилы заставляет ее отправиться на розыск любимого.

вторая картина погружает зрителя в красочную круговерть ярмарки. картину яр-
марки начинает и завершает северьян, он здесь хозяин. Чтобы утолить тоску северьян 
нанимает цыган. сцена с ними позднее станет ключевой и поможет понять, что творится 
в душе всесильного приказчика. а сейчас в этой душе занимается пожар, и ярмарка с ее 
праздничной сутолокой и чрезмерным весельем, с суматошно мечущимися, словно языки 
пламени, фигурами в ярко красном, отражала состояние души северьяна. Разряженные, 
веселые парни и девушки, нагловатые торговцы с лотками, самодовольные покупатели, 
лихие мужики и бойкие бабы – все сливалось в нарядную толчею («уральская рапсо-
дия»). толпа то рассыпалась на отдельные группы, то смыкалась в пестрый хоровод.

в следующем эпизоде – «интермедии» – веселье становилось разнузданным. трое 
ряженых потешали окружающих, ядреные бабы и расфуфыренные купчихи игриво от-
кликались на их выходки. Ряженые глумятся над зрителем и над собой. толпа подзадо-
ривает их. непритязательно простые эмоции бурлят вокруг. северьян, жаждая утолить 
тоску в пьяном угаре, покупает себе право на недоступные эмоции, дабы погрузиться 
в стихию страстного, пьянящего чувства. Цыгане умело разжигают веселье, привычно 
распаляясь сами. движения убыстряются, охватывая всех экстатической магией танца. 
ноги сами несут северьяна в пляс. он грубо вторгается в танец цыган, вступает с ними в 
состязание и пытается превзойти, но ноги не повинуются ему. северьян тяжело волочит 
их, неуклюже пританцовывая, но непослушные, словно, налитые свинцом, они прико-
вывают к земле. Эмоции, если они и бушевали в душе приказчика, в танец вылиться не 
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могли и от пластического «косноязычия» не излечивали. Придавленность к земле ста-
новилась метафорой приземленности души – контрастом к полетной пластике данилы, 
катерины и Хозяйки.

внутренний драматизм обретал явственные очертания в напряженном диалоге со-
лирующей цыганской пары. Молодая цыганка, будто нехотя отделяется от подруг, чтобы 
начать свой печальный танец. ее руки плетьми бессильно свисают вдоль тела, голова 
тяжело клонится долу. Молодой цыган одним броском оказался рядом, взмахнул гитарой 
и замер, глубоко набрав воздух, прежде чем задохнуться в исступленной пляске. отпря-
нула от него цыганка, выпрямилась, взмахнула руками, стряхивая с себя грустные мысли. 
вызов приняла, ответила танцем. ожил ее стан, плечи вздохнули, распахнулись глаза. 
Парень рядом вьется кречетом, ласкою манит, но подчинить ее себе не может. Замахнулся 
хлыстом, но, все же, не с ним осталась цыганка.

 Масштабность характера, гордость духа, поглощенность затаенной страстью – все 
это присутствовало в танце цыганки. дуэт на деле был монологом. острым драматизмом, 
непреходящей болью он совпадал с состоянием северьяна, одновременно напоминая, 
что даже хозяину не все подвластно и не все доступно. с этим северьян смириться не 
мог и еще больше ярился, снова кидался в пляс, замахивался гитарой, чтобы разбить 
ее, но из толпы вдруг вынырнула катерина. гитара была занесена над нею. северьян на 
миг остолбенел. Придя в себя, кинулся к катерине. домогательства возобновились, стали 
настойчивее. от сопротивления северьян ожесточался. казалось, сломить чужую волю 
становилось целью его жизни, единственным способом самоутвердиться. катерина вы-
рывалась, пряталась в толпе. северьян преследовал ее, протягивал руки чтобы схватить, 
но натолкнулся на другую, оказавшуюся на месте катерины.

незнакомка в глухом черном сарафане, в ярко оранжевом платке на голове чем-то 
разительно отличалась от остальных. невозмутимая, уверенная, величаво неподвижная и 
независимая она с вызовом уставилась на северьяна. тот от дерзости незнакомки оконча-
тельно потерял голову, замахнулся на нее кнутом, припасенным для катерины и – не смог 
пошевелиться! тело окаменело, ноги вросли в землю, кнут упал к ногам незнакомки. се-
верьян, как будто кто-то незримый толкнул его, упал ничком. незнакомка по-прежнему 
невозмутимо подступала к нему, будто, не человек лежал, а пустое место. взбешенный 
приказчик вскочил, пустился за ней вдогонку. Женщина, не знающая страха, резко обора-
чивалась, подзадоривала северьяна, звала за собой, в руки не давалась, мелькала рядом 
и вдруг подозрительно легко взвилась над землей, загадочно улыбнулась, юрко выверну-
лась и оказалась у преследователя за спиной. Жестко, решительно взяла его за плечо, с 
силой повернула к себе, коротко круговым движение руки словно намылила ему глаза. 
снова двинулась в путь и северьян опрометью бросился за нею.

Праздник с появлением таинственной женщины стал разлаживаться. Холуи при-
казчика – обережные, а следом и остальные кидались за северьяном. и лишь цыгане, 
почувствовав не ладное, поворачивали в другую сторону – от греха подальше!

Погоня продолжалась. напряжение достигло предела. незнакомка дерзко вилась 
вокруг северьяна, но из рук его выскальзывала. в движениях ее мелькало сходство с 
ящерицей. северьян того не замечал – злоба застилала ему глаза. еще бы! над ним зло-
радно смеялись, его дурачили. в беспамятстве от ярости, приказчик выхватывает писто-
лет, стреляет в незнакомку. а та того и ждала! Поймав пулю рукой, метнула ее назад, в 
лицо северьяну. взгляд неуловимой насмешницы стал жестким, по-колдовски сильным. 
Прильнув на миг к пригорку, она освободилась от черного наряда и предстала в своем 
истинном обличье Хозяйки Медной горы.

Приговором судьбы и высшей справедливости звучала ее широкая, властная музы-
кальная тема. Поединок северьяна с Хозяйкой завершился. она загипнотизировала при-
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казчика неподвижным тяжелым взглядом и неторопливыми пассами. северьян убедился, 
что бессилен против ее чар. ноги его приросли к земле, тело окаменело и земля медленно 
и неотвратимо поглотила его. второй акт, как и первый, завершался победой Хозяйки. но 
в следующем, финальном акте и ее могущество подвергалось испытанию.

Музыкальную основу второго акта составляли две сюиты – русская и цыганская. 
обе обращались к сценическим формам народного танца. Мотивы классического тан-
ца мелькали лишь в темах катерины и Хозяйки, контрастно оттеняя все остальное. в 
«уральской рапсодии» сплетались элементы хороводов, движения плясовой: некоторые 
построения перекликались с фигурами кадрилей.

 Финальный акт, подобно первому, распадался на две части: «реальную» и «фан-
тастическую. но здесь «фантастическое» пронизывало действие насквозь: «реальное» 
оказывалось у него в плену. Поиски любимого приводили катерину в лес. Этот лес, по-
являвшийся на вставке в малахитовой шкатулке, чем-то напоминал друзу малахитовых 
горных кристаллов во владениях Хозяйки. Может быть, суховатой строгостью почти гео-
метрического контура, отчетливой жесткостью графических линий или бесстрастностью 
безжизненного черно-белого пространства? катерина грустила. все мысли были о да-
ниле. ее танцевальный речитатив был поставлен на музыку первого лирического дуэта.

Бойко вторгается скерцозная, будто, приплясывающая, тема огнивушки–Поска-
кушки. и тут же из костра выскакивает маленькая, подвижная девчушка. в огненном 
сарафане, с алым платочком в руке, она поддразнивает катерину, отвлекает от грустных 
мыслей, подбадривает и зовет за собой. катерина постепенно включается в танец-игру, 
а вскоре охотно вторит, заразительно приплясывающей, словно похохатывающей, огни-
вушке-Поскакушке. вместе они отправляются в путь.

следующая картина возвращает действие во владения Хозяйки. образ подземного 
царства создавала музыка вставная. то был знаменитый вальс – вторая часть седьмой 
симфонии Прокофьева, исполненный в чуть замедленном темпе. Разнообразие эмоци-
ональных планов, тонкость переходов позволяют отнести этот вальс к замечательным 
созданиям прокофьевской лирики. в ней многое перекликается с сердечной лирикой рус-
ских симфонических вальсов.

в мире камней данила был «посвященным», своим, но от окружения – мира не-
живой природы, бездушной красоты – отличался. вариация данилы была динамичной, 
прыжковой – импульсивностью и волевым посылом контрастирующей с инертностью и 
неодушевленностью подземного царства.

в музыке такого контраста не было, не было и образа холодного, неодушевлен-
ного мира. лирика прокофьевского вальса, скорее всего, характеризовала Хозяйку. и, 
действительно, в финале вальса появлялась сама владычица земных недр. вальс служил 
вступлением к ряду эпизодов, в которых Хозяйке предстояло открыть для себя богатство 
человеческих эмоций.

Хозяйка приказывала камням удалиться, чтобы остаться наедине с данилой. на-
чинался их центральный дуэт – важнейший для спектакля. Музыка дуэта Хозяйки и да-
нилы строилась на разработке всех трех тем Хозяйки. две темы, открывавшие пролог, 
дополнялись темой обольщения и женских чар, связанных с первой встречей главных 
героев («Хозяйка Медной горы увлекает данилу за собой»). тем не менее, завершается 
номер темой любви катерины и данилы. дуэт вырастает в драматическое признание в 
любви Хозяйки к даниле. Хореографически дуэт складывался из бесплодных попыток 
Хозяйки пробудить в юноше ответные чувства, но данила был погружен в свои думы. 
теперь им владела одна мысль – катерина. 

вводил в эту решающую сцену музыкальный эпизод «диалог катерины и Хозяйки». 
огнивушка - Поскакушка приводила катерину во владения Хозяйки. та – недоступная и 
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суровая – возвышалась над сверкающим царством камней. девушка умоляла о встрече с 
любимым, но получила отказ. глаза соперниц встретились. взгляд катерины, молящий и 
непреклонный, заставил Хозяйку вспомнить о своем горе, бесплодных усилиях пробить-
ся к чужому сердцу. и Хозяйка отступила. Поднималась завеса, открывая заколдованного 
данилу. катерина устремлялась к нему и Хозяйка мановением руки оживляла юношу.

теперь начиналось трио. Здесь звучали только музыкальные темы, связанные с ка-
териной и данилой. но григорович, тем не менее, не обрывал рассказ о драматической 
судьбе главной героини – Хозяйки, вводя ее в эпизод «Радость встречи катерины с да-
нилой». так дуэт радостный, счастливый, усложненный присутствием Хозяйки, превра-
щался в драматичное трио. и катерину, и Хозяйку равно влекло к даниле. вот они обе 
оказывались с ним рядом. Хозяйка снова, как в дуэте, брала его равнодушные, безответ-
ные руки чтобы оживить, согреть своей страстью или спрятаться в них от самой себя и 
тягостных мыслей. но данила видел одну катерину. вот когда оживали его руки и он 
радостно рвался навстречу любимой. Хозяйка была тоже здесь, рядом, но катерина и 
данила слепо упивались своим счастьем. Хозяйка, будто, оставалась для них незримой, 
словно, и не было ее вовсе. сникнув, с опущенной головой, подавляя растущее отчаяние, 
Хозяйка неспешно, как бы, нехотя удалялась, бросала прощальный взгляд на влюблен-
ных. Затем возникала вдали, в дымке каменной скалой – в гигантском кокошнике, без-
брежном малахитовом покрывале. снова – недоступная, величественная. а катерину и 
данилу окружали друзья – те, кто участвовал в помолвке. Прерванный обряд «окручива-
ния» жениха и невесты теперь завершался. Природа началом весеннего цветения вторила 
началу простого человеческого счастья.

и хотя спектакль, в полном соответствии с замыслом Прокофьева, завершался оп-
тимистичной нотой, в памяти, помимо истории счастливо завершившейся данилы и ка-
терины, продолжала жить драматическая история неразделенной любви Хозяйки. одна 
линия отделяла и дополняла другую. а жизнь, воплощенная в сюжете сказочном, пред-
ставала как явление сложное, сотканное из противоборств и противоречий. и мир духов-
ный, мир человеческих эмоций оказывался бесценным богатством, ничуть не меньшим, 
чем сокровища Хозяйки.

 ну, а сама Хозяйка? ей не дано было вкусить счастья взаимной любви, но про-
житая ею, насыщенная яркими эмоциями, жизнь стоила многого. любовь, ненависть, 
жгучая ревность, сочувствие, желание отомстить, чуткость умудренного личным опытом 
сердца – то было новым богатством, полученным от встречи с людьми.

 да. такова была логика балетмейстерского решения: теряя, Хозяйка становилась 
богаче. григорович вообще избегал однозначности оценок, прямолинейных толкований, 
предпочитая им богатство ассоциаций, преимущества поэтической метафоры, обилие по-
лутонов, оттенка подтекста. достичь этого помогала музыка. усложнение образа Хозяй-
ки в итоге опиралось все-таки на музыку, в которой Хозяйка с одной, катерина и данила 
с другой стороны – отнюдь не противопоставлены, а связаны между собой. Эта глубокая 
композиторская мысль, подхваченная и разработанная балетмейстером, была важнее, 
чем верность букве первоначального либретто. григорович предлагал новые пути ос-
воения хореографом содержательных, образных глубин композиторской мысли. он не 
ограничивался лишь лейтмотивным – «назывным» – способом мышления. Балетмейстер 
верил, что в симфонической музыке такого уровня, как прокофьевский «сказ о каменном 
цветке», заложены неизмеримо большие возможности, и жадно искал пути театрального, 
сценического, хореографического воплощения этих художественных богатств.
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО СТИЛЯ В. М. ФИРСОВОй 
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И ПРОИзВЕдЕНИй КАМЕРНых ЖАНРОВ)

FEATURES OF THE PERFORMING STYLE OF V. M. FIRSOVA  
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AND CHAMBER WORKS GENRES)
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Аннотация. в статье анализируется творчество оперной певицы, народной артист-
ки РсФсР веры Михайловны Фирсовой, приводятся некоторые факты биографии, рас-
сматриваются особенности вокально-сценического воплощения художественных обра-
зов в оперных партиях; дается характеристика исполнительского стиля в. М. Фирсовой 
на примере оперных партий и произведений камерных жанров.

Ключевые слова: художественно-эстетические принципы, исполнительский стиль.

Abstract. The article analyzes the creative work of the Opera singer, people’s artist of 
the RSFSR Vera Mikhaylovna Firsova, are some facts of the biography, the features of vocal-
stage embodiment of artistic images in Opera; the characteristic of the performing style of V. 
M. Firsova on the example of operatic roles and chamber works genres.

Key words: aesthetic principles, and performing style.

государственный академический Большой театр, как один из главных объектов на-
ционального достояния России, является не только творческой площадкой для развития  
и реализации таланта многих поколений певцов, но и центром русской классической во-
кальной школы, символом русской культуры.

Музыкально-театральное искусство в России представлено знаменитой плеядой 
певцов, являющихся продолжателями творческих идей и эстетических взглядов, сложив-
шихся в Большом театре, среди них – вера Михайловна Фирсова – одна из ярких пред-
ставительниц русской классической вокальной школы. За 25 лет в Большом театре вера 
Михайловна спела 17 партий, из них 13 ведущих. По мнению одного из выдающихся 
оперных исполнителей, американского баритона, солиста «Метрополитен-опера» лео-
нарда уоррена, «вера Фирсова – первоклассная, очаровательная певица с великолепным 
голосом, которым она мастерски владеет» [4]. 

в 1964 году оперная труппа Большого театра впервые гастролировала за рубежом в 
полном составе. и это культурное событие проходило на сцене знаменитого миланского 
театра «ла скала». вот как высказывается о вере Фирсовой народная артистка России 
валентина левко: «Мне довелось без дублеров петь вместе с верой Михайловной во 
всех спектаклях «Пиковой дамы» (графиня – в. левко, Прилепа – в. Фирсова) и «садко» 
(волхова – в. Фирсова, нежата – в. левко), и я была свидетелем неизменного восторжен-
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ного приема нашего лучшего колоратурного сопрано итальянской публикой, избалован-
ной мировыми известностями» [1].

высокая оценка коллег по оперной сцене добавляет аргументации к тезису об акту-
альности исследования творчества певицы. анализ художественно-эстетических прин-
ципов творчества выдающихся певцов прошлого столетия позволяет прояснить многие 
вопросы, например: владение и управление голосом как средством создания художе-
ственного образа, особенности интерпретации музыкального произведения. особую 
актуальность эти вопросы приобретают при изучении деятельности солистов Большого 
театра второй половины ХХ века. 

Биография и творчество певицы исследовались нами по архивным материалам, на-
ходящимся во владимирской детской музыкальной школе им. с. и. танеева, в суздаль-
ской детской школе искусств им. в. М. Фирсовой. в материал исследования вошли:

- аудиозапись беседы дмитрия Захаровича киреева, музыковеда, исследователя 
жизни и творчества в. М. Фирсовой, сделанной телерадиокомпанией г. владимира 13 
апреля 2014 года;

- интервью с верой Михайловной Фирсовой, записанное телерадиокомпанией 
г. владимира в 1980 году и хранящееся во владимирском областном музыкальном кол-
ледже имени а. П. Бородина;

- документальный фильм о вере Михайловне Фирсовой, посвященный ее 75-летию 
(из цикла фильма-портретов «все остается людям»), снятый режиссером Равуз Худуш 
оглы Багировым на владимирском областном телевидении в 1993 году (хранится во вла-
димирском областном музыкальном колледже имени а. П. Бородина);

 - аудиозапись оперы «снегурочка» (снегурочка – вера Фирсова) записанная в 1957 
году оркестром и хором Большого театра сссР, дирижер – евгений светланов;

- аудиозапись романсов с. в. Рахманинова «сирень» и «у моего окна»  в исполне-
нии в. М. Фирсовой,  записанные на грампластинку  д-2199-200, 1954 г.;

- рецензии дирижеров, музыкальных критиков, коллег в. М. Фирсовой на ее высту-
пления, а также воспоминания ее родственников (по сборнику статей о в. М. Фирсовой, 
опубликованной составителем л. а. Фоминцевой в 1996 году).

становлению веры Михайловны Фирсовой как личности способствовали объек-
тивные социальные и природные факторы (окружавшая ее социальная среда и получен-
ные от природы незаурядные музыкальные способности). основными этапами биогра-
фии веры Михайловны до периода обучения в ивановском музыкальном техникуме, 
являются учение в средней школе в суздале и в библиотечном техникуме во владимире; 
работа в Центральной городской библиотеке и в библиотеке владимирского химического 
техникума. начальному музыкальному образованию способствовало ее участие в само-
деятельности, пение в хоре, занятия на курсах для взрослых во владимирской музыкаль-
ной школе.

учеба в ивановском музыкальном техникуме (класс преподавателя е. г. архан-
гельской) предоставила в. М. Фирсовой возможность совершенствования вокальной 
техники, выразительности исполнения, а также знакомства с исполнительской культурой 
известных мастеров оперного искусства. в Московской консерватории (в классе препо-
давателя г. н. Райского) продолжилась работа над вокальной и актерской стороной про-
фессии оперного исполнителя. в. М. Фирсова сформировала собственный стиль работы 
над вокально-сценическим образом.

годы работы в Большом театре – это время блестящих творческих успехов веры 
Фирсовой. общение с величайшими дирижерами и оперными исполнителями обеспечи-
ли ей творческий рост. ее партнерами по сцене были и. с. козловский, с. Я. лемешев, 
и. и. Петров, и. П. Бурлак, е. г. кибкало, Ю. а. Мазурок, П. г. лисициан, а. с. Пи-
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рогов, М.о. Рейзен, а. а. Большаков, н. т. гресь, М. е. Медведев, антонина иванова, 
М. П. Максакова, е. и. антонова и другие знаменитые певцы. н. с. голованов, к. П. кон-
драшин, е. Ф. светланов – выдающиеся дирижеры, с которыми работала в. М. Фирсова 
[1].

самым взыскательным критиком, предъявляющим требования к исполнительскому 
плану, была сама артистка. она понимала всю сложность стоящей перед ней задачи. вот 
как певица высказывается о роли снегурочки: «Работа над одним из лучших в русской 
оперной классике женских образов доставила мне истинное наслаждение. Безусловно, 
однако, что эта партия требует большего, чем мне удавалось достичь. в первую очередь 
придется поработать над внешней, пластической стороной роли. ведь снегурочке пят-
надцать лет, это полудитя, полудевушка, и весь ее облик (манеры, движения, походка) 
должен отражать чистоту, наивность девочки, ее зарождающуюся любовь, тягу к людям, 
свету, счастью. воплотить все это средствами вокала и сценически выразительно пред-
ставляется мне делом длительного и упорного труда», – говорила вера Михайловна [3], 
[5], [11]. 

Последовательно шла Фирсова к созданию сценического образа, не упуская ни од-
ной малейшей детали, предписанной композитором. 

Партия снегурочки, по мнению ее коллег, театральных критиков и поклонников пе-
вицы была исполнена Фирсовой блестяще. Мы абсолютно солидарны с д. З. киреевым, 
который утверждает, что «сейчас даже трудно себе представить, чтобы у снегурочки 
был другой голос. нет, он должен быть именно таким – то тающий, словно льдиночка на 
солнце, то звенящий радостью, то в последнем действии оперы – наполненный теплом 
живого человеческого чувства» [6, с. 45].

в «травиате» вере Михайловне удалось показать развитие образа виолетты в со-
ответствии с замыслом композитора – каждый эпизод был логически оправдан, к тому 
же, как утверждают исследователи творчества Фирсовой, она «спела все так, как было 
у автора» (имеются в виду те трудные пассажи, которые зачастую было затруднительно 
петь другим исполнительницам этой партии) [6, с. 47]. 

Музыковед л. Полякова так писала об исполнении в. М. Фирсовой партии виолет-
ты: «Поражая в первом действии свободной техникой, изяществом и легкостью в преодо-
лении трудностей колоратурной арии, рисующей беззаботность виолетты, она вместе с 
тем подчеркивает ее лирические, человечные черты. трогательно и нежно звучит первое 
ариозо виолетты «не ты ли мне в тиши ночной», в котором героиня оперы вспомина-
ет свои юные мечты о счастье, разрушенные жестокой действительностью» [10, с. 92]. 
к. костырев, концертмейстер Большого театра, определял пение Фирсовой как пение 
«высокого смысла и цели», отмечал в «травиате» ее «роскошную колоратуру в первом 
акте», характеризовал ее умение до мельчайших деталей отрабатывать рисунок роли 
[7,  с. 191].   

вера Михайловна создавала собственную интерпретацию исполнения, в котором 
выражение внутреннего мира персонажа было главной задачей исполнения, при том, что, 
по мнению музыкальных критиков и коллег в. М. Фирсовой, технических трудностей 
для нее не существовало.

вера Михайловна с большой ответственностью относилась к своей профессии, к 
зрителям: «игре на сцене никто не поверит, на сцене надо жить. а в жизни играть не 
надо, надо жить честно», – говорила певица в интервью владимирскому телевиденью 
[3]. главным смыслом творчества для нее были эмоции зрителей. «выступая на сцене, 
мы как бы отдаем себя, все лучшее, что есть в нашей душе, тысячам зрителей и слуша-
телей. смысл существования артиста в том, чтобы служить народу, приносить радость. 
Поэтому так прекрасна и трудна наша профессия артиста…», – говорила вера Михай-
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ловна [1].
духовно-нравственные качества личности в. М. Фирсовой, ее преданность профес-

сии, добросовестность и ответственность в работе обеспечивали глубокую искренность 
сценических образов, которую отмечали многие ее современники, коллеги. концертмей-
стер Большого театра и. тихонова вспоминала: «не только на спевках, но и на уроках 
вера Михайловна всегда поет вдохновенно. однажды у нас был урок накануне спекта-
кля. она пела свою партию с таким подъемом, что я остановила ее и посоветовала побе-
речь силы для спектакля. вера Михайловна рассмеялась: «иначе я работать не умею», 
– сказала она.  и это было правдой [2, с. 189].  

о тщательности работы веры Фирсовой над ролью говорит тот факт, что, напри-
мер, очень сложную и ответственную партию лакме певица готовила долго и упорно. 
После первых спектаклей (январь 1950 г.) она не чувствовала еще себя удовлетворенной 
и продолжала настойчиво искать новые выразительные черты образа, новые вокальные 
краски, новый интересный подход к передаче переживаний главной героини. только че-
рез год работы она до конца осознала все своеобразие этой партии, сумела сжиться с ней, 
глубоко ее прочувствовать [8]. исходя из этого, мы можем утверждать, что тщательность 
и поиск нестандартных средств для передачи образа – это один из принципов работы 
веры Фирсовой.

концертные выступления веры Фирсовой вызывали интерес и восхищение. так, с 
точки зрения в. и. Зарубина певица обладала верным ощущением стиля разных компо-
зиторов, она с тончайшим мастерством пела, в частности, романсы Чайковского и Рах-
манинова [2].

в исполнении романсов с. в. Рахманинова «у моего окна», «сирень» прослежи-
вается мастерское владение всеми регистрами, достижение звучности в широком диапа-
зоне, филирование звука, ясная передача поэтического текста, осмысленность каждого 
слова, аккуратное формирование гласных звуков и внятное произношение согласных. 
Богатая палитра выразительных возможностей ее голоса, тонкое понимание стилевых 
особенностей музыки с. в. Рахманинова характеризуют это исполнение. легкая грусть 
(возможно, по родным суздальским местам), ощущение пробуждения природы, в то же 
время – покоя, тончайшие оттенки чувств: романс звучит так легко, как будто испол-
няется на одном дыхании. неповторимый светлый прозрачный звук ее голоса, являю-
щийся отражением ее духовной чистоты и нравственности, убедительно и с легкостью 
воплощает красоту родной русской земли. и в этом заключается одна из особенностей 
Фирсовой как певицы – умение в миниатюре передать весь масштаб и величие образа. в 
этой связи интересно замечание д. З. киреева по поводу исполнения в. М. Фирсовой во-
кализа с. в. Рахманинова: «вокализ в исполнении Фирсовой – это молитва за весь мир». 
д. З. киреев, характеризуя исполнение Фирсовой романса а. с. даргомыжского «Мне 
минуло шестнадцать лет», утверждает, что «Фирсова возвращает нам духовную первоз-
данную чистоту того, как мыслили, как жили в XIX веке, как это видел даргомыжский» 
[9], [5], [10].

глубокое понимания замысла композитора и его индивидуальной манеры – одна из 
главных принципиальных особенностей исполнительского стиля в. Фирсовой.

необходимо отметить еще одну особенность веры Михайловны как певицы – ее 
необыкновенную музыкальность, эмоциональную чуткость по отношению к музыке, 
личностное отношение к звучащей музыке. в связи с этим показателен факт, приведен-
ный д. З. киреевым, когда вера Михайловна Фирсова, слушая вместе и наталией ива-
новной егорычевой (землячкой в. М. Фирсовой) записи разных музыкальных произве-
дений, сказала о всенощной с. в. Рахманинова: «наташенька, я это должна послушать 
одна» [9]. 
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сама певица относилась к своим успехам сдержанно. как всякий большой худож-
ник она была бесконечно требовательна к себе и признавалась, что «за всю свою жизнь 
так редко была довольна своими выступлениями, что могла бы перечислить эти счастли-
вые случаи по пальцам одной руки…» [8].

исполнительский стиль певицы, ее художественные взгляды и эстетические прин-
ципы формировались на протяжении всей жизни певицы. 

Проведенное исследование художественно-эстетических принципов и творчества 
солистки государственного академического Большого театра, народной артистки РсФсР 
веры Михайловны Фирсовой позволило сделать следующие выводы:

1. сформировавшиеся в детстве и юности нравственные качества личности певицы 
позволили ей в профессиональной деятельности наиболее полно выражать те характеры 
и образы, которые сопряжены с понятиями добра, духовного совершенства, нравствен-
ной чистоты, любви и жертвенности. Природное дарование в. М. Фирсовой ярче всего 
раскрывается при исполнении драматических произведений, в которых образ героини 
развивается в широком диапазоне чувств: от величия, преодоления, сопротивления, от-
стаивания каких-либо позиций и убеждений до скорби и раздумий. 

2. к основным характеристикам, отражающим исполнительский стиль в. М. Фир-
совой, относятся:

- подчинение технического мастерства целям создания образа: выражение внутрен-
него мира персонажа было главной певческой задачей;

- способность безупречно постигать замысел композитора, тонко чувствовать ха-
рактер образа и умение создавать этот образ, используя собственные безграничные тех-
нические возможности голоса;

- тщательность работы над партией с целью максимального приближения к автор-
скому замыслу: вокальные средства и средства сценической выразительности отражали, 
прежде всего, замысел композитора;

- способность внутренне ощущать композиторский замысел, всю цельность образа 
и оптимально выбирать соответствующие им вокально-технические приемы;

- умение в миниатюре передать весь масштаб и величие образа; необыкновенная 
музыкальность, эмоциональная чуткость по отношению к музыке, личностное отноше-
ние к звучащей музыке.

Литература 
1. андреева т. Памяти веры Фирсовой [Электронный ресурс] // официальный сайт орга-

нов местного самоуправления города суздаля владимирской области. – Режим доступа: http://
www.gorodsuzdal.ru/index.php/43-novosti-i-informatsiya/3387-pamyati-very-firsovoj (дата обраще-
ния: 25.04.2017).

2. Зарубин в. 30 августа 70 лет со дня рождения советской певицы в. М. Фирсовой (1918) 
// ежегодник памятных музыкальных дат и событий [текст] : справ. пособие. сост. т. коровина. 
– Москва : Музыка, 1988. – 126 с. 

3. интервью с верой Михайловной Фирсовой / гтРк владимир, 1980 // Фонотека госу-
дарственного бюджетного профессионального образовательного учреждения владимирской 
области «владимирский областной музыкальный колледж имени а. П. Бородина».

4. киреев д. З. владимирские фамилии [Электронный ресурс] // интернет-энциклопедия 
«виртуальный город владимир». – Режим доступа: http://vgv.avo.ru/5/1/FIRSOV/2_1.HTM (дата 
обращения: 25.04.2017).

5. киреев д. З. шедевры оперно-исполнительского искусства в. М. Фирсовой // Русский 
соловей вера Фирсова : [сборник] / сост. Фоминцева л. а. – владимир, 1996. – с. 156–187.

6. киреев д., Богданова а. Я пела всем своим сердцем. сценарий вечера, посвященного 
творчеству веры Михайловны Фирсовой // Библиотека. – 1995. – № 1.– с. 42–47.



94

Вестник № 12. Этническая культура в современном мире

7. костырев к. Реликвия Большого театра / Русский соловей вера Фирсова : [сборник] / 
сост. Фоминцева л. а. – владимир, 1996. – с. 191–192.

8. легенды большого театра. вера Фирсова [Электронный ресурс]  // сайт.  Режим доступа:  
http://www.bolshoi-theatre.su/legends/vera-firsova/ (дата обращения: 25.04.2017).

9. лемм Э., голубев а. в суздале вспоминают уникальную певицу веру Фирсову. Беседа 
с д. З. киреевым [Электронный ресурс] // сайт гтРк владимир. Запись от 13.04.2014. – Режим 
доступа: http://vladtv.ru/projects/muzykalnyy_kaleydoskop/54110/ (дата обращения: 25.04.2017).

10. Полякова л. Молодежь оперной сцены Большого театра. – М. : Музгиз, 1952. – 112 с.
11. Русский соловей вера Фирсова : [сборник] / сост. Фоминцева л. а. – владимир, 

1996. – 224 с.



95

Материалы IV Всероссийской очно-заочной научно-практической конференции, 23 июня 2017 г.

удк 784
 

ТЕМА РОдИНы В ПЕСЕННОМ ТВОРЧЕСТВЕ 
ЧУВАШСКИх КОМПОзИТОРОВ

THE THEME OF THE MOTHERLAND IN  
THE SONGS OF CHUVASH COMPOSERS

В. А. Архипова
V. A. Arhipova

Чувашский государственный институт культуры и искусств, г. Чебоксары

Аннотация. в статье автор рассматривает песенное творчество чувашских компо-
зиторов, посвященное Родине, любви к родному краю. автор призывает любить и попу-
ляризировать произведения замечательных композиторов.

Ключевые слова: тема Родины, патриотизм, песенное творчество, чувашские ком-
позиторы, современные произведения, песни XX века.

Abstract. In the article the author examines songs Chuvash composers, dedicated to the 
Motherland, love to native land. The author calls for love and promote the works of the great 
composers.

Key words: the theme of the Motherland, patriotism, songs, Chuvash composers, 
contemporary works, songs of the XX century.

«С чего начинается Родина?…
С той песни, что пела нам мать»

ст. М. Матусовского из к/ф «Щит и меч»

тема Родины, любви и верности к отчизне, родному краю – краеугольный камень, 
первостепенно важный аспект воспитания, становления личности человека и граждани-
на. особое значение тема Родины приобретает в музыкальном творчестве и, в частности, 
песенной музыке, имеющей неповторимую эмоциональную основу доступность и попу-
лярность.

актуальность проблемы раскрытия темы обусловлена социальной ситуацией разви-
тия современного общества, кардинальными изменениями в социально-экономической и 
общественной жизни нашей страны. Патриотическое воспитание и любовь к Родине яв-
ляется важнейшим средством укрепления единства и целостности многонациональной 
Российской Федерации.

Музыкальное творчество является одним из важнейших средств воспитания луч-
ших человеческих качеств: духовности и нравственности, патриотизма. Можно с уве-
ренностью утверждать, что сформировать патриотизм невозможно в полной мере без ис-
пользования богатейшего потенциала, который заключает в себе музыкальное искусство. 
Этот процесс направлен на формирование настоящего и будущих поколений, а молодые 
современники должны не только овладеть определенным объемом знаний, но и стать 
духовно зрелыми.

Большую роль в воспитании патриотических чувств играет музыкальный фоль-
клор, состоящий из былин, духовных стихов, баллад и, конечно же, народных  песен с 
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историческими сюжетами, песнями, прославляющих отечество, родную землю и т. д. 
народное музыкальное творчество н. в. гоголь образно называл «звучащей историей», 
«звонкими живыми летописями».

Патриотическое воспитание молодого поколения гармонично сочетается с при-
общением к лучшим достижениям мировой цивилизации. Знакомство с биографиями 
композиторов, творчеством современных исполнителей позволяют понять их характер, 
идейную направленность и оценить их великий труд, направленный на благо нашей Ро-
дины.

Первые профессиональные чувашские композиторы – с. М. Максимов, Ф. П. Пав-
лов, в. П. воробьев хорошо известны, как в Чувашии, так и за ее пределами. тема Родины 
часто используются в их произведениях. однако, в большей степени, эти признанные ма-
стера преимущественно пользовались фольклорно-песенными формами и писали, глав-
ным образом, для хора [1, с. 14]. 

наиболее известным из чувашских композиторов, писавших в песенном жанре, 
является герман лебедев – один из самых исполняемых и любимых певцами компози-
тор-песенник. связь с народно-песенными жанрами и россыпь свежих мелодий – вот, 
что составляет почерк композитора «певца родной земли». особое место среди песен 
лебедева принадлежит замечательной «Песне о Родине», гимну Чувашской Республи-
ки, созданной вместе с чувашским поэтом и. тукташем, сразу после окончания великой 
отечественной войны, после великой Победы. впервые она прозвучала в 1945 г. в дни 
празднования 25-летия чувашской автономии. Песня олицетворяет победу и ее ликова-
ние – в ней торжественность и праздничность сочетаются с большой внутренней тепло-
той и задушевностью. Музыка как будто написана народом – в этом сила песни, ее душа. 
всюду принимают ее одинаково восторженно, ибо в ней выражены сокровенные думы 
чувашского народа, любовь к Родине, матери-отчизне. Эта лирико-патриотическая тема, 
начатая «Песней о Родине» в дальнейшем получила свое развитие в «людях славной 
эпохи», «непокоренной России», «Знамени Родины», «Привете героям труда!», «крае 
Чувашском, крае нашем милом» и других песнях. 

говоря о теме Родины в песенном творчестве, нельзя не назвать имя еще одного 
талантливого композитора чувашской земли, уроженца Ядринского района, анисима ас-
ламаса. в годы великой отечественной войны, служа в рядах красной армии, асламас 
создал ряд замечательных песен, в том числе: «Письмо к любимой», «Песня 362-й крас-
нознаменной дивизии», «трио фронтовых поваров», «Баллада о сталинграде», «Поэма о 
Родине», «Песня борцов за мир», «Ядринские сады», «на волжском берегу».

Песня – самый любимый народом жанр. в.лебедев-кумач говорил: «одна хорошая 
песня стоит тысячи агитаторов»... Песня, лаконичная и небольшая по форме, должна от-
личаться мелодической яркостью и образностью, простотой и доступностью, глубиной 
содержания задевать за душу слушателя [2, с. 31]. 

одним из замечательных мастеров чувашской песни является григорий Хирбю. он 
является автором многих песен, воспевающих нашу великую Родину, дружбу и труд. в 
их числе: «краса Родины», «волга», «Марш дружбы», «наша дружба на века», «Песня 
счастья», «За Родину», «Песня героев труда», «крылатая душа», «Песня о мире».

«Мастер песенной лирики, выдающийся композитор. его музыкальный почерк 
можно узнать по первым же тактам песни. его творчество всегда актуально. в содруже-
стве с чувашскими поэтами, он написал много песен о Родине, борьбе за мир, родных 
Чебоксарах. настоящий художник-патриот, сын своего народа и его певец», – так писал 
еще один известный чувашский композитор в. Ходяшев о Филиппе Мироновиче лукине.

в годы войны, Ф. М. лукин сочинил «Песню борьбы», «Частушки о советской 
армии», «герой иван Поляков», «Песню о волге». в последующие годы в творчестве 
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лукина ярко зазвучали лучшие песни, прославляющие нашу Родину, ее могущество, за-
мечательных людей – «нам счастье партией дано», «Песня о Москве», «Песня о счастли-
вой дружбе», «Застольная», «отчизна», «За прочный мир», «трудовые маяки», «от всей 
души», «Радуйся, отчизна», «Расцветает край родной», «Песня дружбы и счастья», «Мир 
беречь на земле», «люблю тебя, отчизна-мать» [3, с. 12].

лукин очень любил родную природу, людей, ценил любовь и дружбу, вдохновен-
но сочинял и трудился во славу Родины, что получило отражение в его песнях «Полна 
моя душа», «светлая мечта», «лирическая молодежная», «сирень», «калина на поляне», 
«Бессмертье наших сыновей», «Родная сторона», «Благодатный край», «горжусь тобою, 
Родина». Песенное творчество лукина является примером верного служению Родине и 
своему народу. самыми яркими и талантливыми исполнителями песенной лирики ком-
позитора являются народный артист России, народный артист ЧР П. д. Заломнов и за-
служенный артист России, народный артист ЧР а. в. сергеева-Зинкина. За выдающиеся 
заслуги Ф. лукин награжден орденом октябрьской революции, орденом дружбы наро-
дов, медалью «Борцу за мир», записан в Почетную книгу трудовой славы и героизма 
Чувашской ассР. 

названные композиторы – яркий, но далеко не полный перечень славных сынов чу-
вашского народа, героически посвятивших жизнь служению родной Чувашии. Подобные 
примеры можно найти в творчестве и других композиторов, вошедших в музыкальную 
сокровищницу чувашской культуры. их сочинения всегда находят эмоциональный от-
клик и глубоко запечатлеваются в сознании слушателей.

введение в сферу патриотической тематики музыкальной культуры требует боль-
шой точности в выборе изучения творчества композиторов. Подбор песенного реперту-
ара чувашских композиторов воспитывает любовь к родным местам, к людям, чувство 
гордости за историю страны, родного края, ее лучших представителей, вселяет оптими-
стическую веру в свои силы, в светлое будущее страны и народа.

Песня является одним из важнейших компонентов нравственного становления 
личности, она обладает великой силой эмоционального воздействия на духовный мир 
человека, формирует у него гражданско-патриотические качества, что открывает широ-
кие возможности для адекватного эмоционального восприятия музыкального искусства 
путем внутреннего переживания и понимания идейно-художественного содержания. со-
держание, заключенное в песнях, порой убеждает сильнее, чем информация, полученная 
другим путем, так как в его основе лежат эмоции и чувства, внутренние переживания их 
создателя, отражающие его отношение к окружающей действительности. 

Песни, которые в состоянии глубоко затронуть душевный внутренний мир челове-
ка, вызвать сильный эмоциональный отклик, переживания, сочувствие, понимание, мо-
гут стать действенным средством в формировании гражданственности и патриотизма. 
Прославленные чувашские композиторы, в числе которых особенно выделяются Ф. лу-
кин, г. лебедев, а. асламас и г. Хирбю, внесли неоценимый вклад в создание песен 
гражданско-патриотического звучания, прославивших Родину и ее народ.
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Аннотация. статья посвящена теме развития вокального исполнительства Чува-
шии с момента становления чувашской профессиональной музыки. Рассмотрены круп-
ные события музыкальной жизни республики в контексте данной темы. обозначен 
уровень достижений и мастерства чувашских профессиональных вокалистов, вокаль-
но-хоровых коллективов.

Ключевые слова: вокальное исполнительство, жанр, вокальное искусство, вока-
лист, вокальный коллектив.

 Abstract. The paper concerns the development of vocal performance since the formation 
of Chuvashia Chuvash professional music. Are considered major events of musical life of 
the country in the context of the topic. We outline a level of achievement and skill Chuvash 
professional vocalists, vocal and choral groups.

Keywords: vocal performance, genre, vocal arts, vocalist, vocal group.
 
 вокальная музыка – важная составная часть музыкальной культуры народа, се-

годня она занимает доминирующее положение в традиционной культуре всех этногра-
фических и этнотерриториальных групп чувашского народа. испокон веков чувашский 
народ стремился выразить в музыке свои мысли, чаяния, душевные переживания. они 
нашли полноценное художественное воплощение в различных образцах не только ин-
струментального, но и песенного искусства [8]. Чувашские музыковеды Ю. а. илюхин 
и доктор искусствоведения М. г. кондратьев представили нам в своих трудах картину 
музыкальной жизни чувашского народа с первых веков нашей эры до становления про-
фессиональной чувашской музыки. Музыка являлась неотъемлемой частью обществен-
ной, семейной жизни чуваш, служила не только для отдыха, украшения быта, а входила 
в жизнь крестьянина в годовой круг ведения хозяйства через обязательные обряды, вы-
полняла ритуально-магические функции, служила удовлетворению духовно-эстетиче-
ских потребностей, являясь одним из действенных средств воспитания, формирования 
нравственного облика человека [7]. в иерархии духовных ценностей чувашского народа 
совместное музицирование, исполнение песен в качестве формы общения между близки-
ми людьми занимало одно из наиболее высоких мест. Передаваясь из поколения в поко-
ление, они донесли до наших дней мир образов и форм древнечувашского музыкального 
искусства [5, с. 30]. 

известны нам хранители народных песенных традиций – юрӑщӑ, или юрӑ ӑсти, 
посвятившие жизнь собиранию и исполнению народных песен, а также сочинению соб-
ственных текстов и мелодий в соответствии с канонами фольклорного искусства. до нас 
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дошли имена этих мастеров песни – Хведи (ок. 1810- неизв.), Эмине (2-я пол. 19 в., гав-
рил Федоров (1878-1962) , ираида вдовина (1913-1985), Яков Задоров (1917-1997). со-
бранное ими наследие составило многие сотни образцов народных песен. ираида вдо-
вина выступала в концертах, были выпущены грампластинки с записями ее исполнения 
[5, с. 277].

народная музыка сыграла огромную роль в становлении профессиональной чуваш-
ской музыки XIX – начала XX вв. [5]. 

в XIX в Чувашском крае начинает распространяться профессиональное музыкаль-
ное искусство – хоровое, сольное и ансамблевое вокальное и инструментальное искус-
ство европейского типа. Были открыты «малые народные училища» в алатыре, Ядрине, 
Чебоксарах. в уездном городе Цивильске, в Чебоксарах существовали хоры: хор кре-
постных помещика арцыбышева, хор Чебоксарского городского училища (начало XIX 
в), с середины XIX в. – хоры духовного училища, военного резервного батальона, пев-
чих при троицком монастыре. с годами расширяются формы музицирования: казенный 
винный склад по выходным проводит литературно-вокальные музыкальные вечера [5, 
с. 237]. Центром музыкальной грамотности стала симбирская чувашская учительская 
школа (1868 г.). к ней восходят истоки чувашского профессионального вокального ис-
кусства в начале XX в. и связаны с именем великого чувашского просветителя ивана 
Яковлевича Яковлева (1848–1930). изучались сольфеджио, элементарная теория музыки 
с основами гармонии, пелись многоголосные упражнения [5, с. 208]. в школе было три 
хора. наибольшей славой и успехом пользовался смешанный хор в 1906-1911 гг. в пе-
риод работы и. М. дмитриева. Поражает богатство и разнообразие репертуара хоровых 
произведений, исполнявшихся в 1912-1914 гг.: произведения а. гречанинова, М. иппо-
литова-иванова, а. кастальского, П. Чеснокова, Р. шумана, хоры из опер «Руслан и люд-
мила» М. глинки, «Русалка» а. даргомыжского, «князь игорь» а. Бородина, «Мазепа» 
и «евгений онегин» П. Чайковского, «свадьба Фигаро» в. Моцарта, «волшебный стре-
лок» к.  вебера и др. [5, с. 212]. особым событием в жизни симбирской чувашской учи-
тельской школы стала постановка отдельных сцен из оперы М. глинки «иван сусанин» 
в 1913 г. [5, с. 217]. самые одаренные учащиеся симбирской чувашской школы стали 
первыми профессиональными чувашскими музыкантами и певцами [5, с. 210]. 

Профессиональное вокальное искусство Чувашии в послереволюционные годы, 
безусловно, не могло развиваться без системы музыкального образования и препода-
вательских кадров. в 1920 году в Чебоксарах открывается первая детская музыкальная 
школа, а в 1929 году создается музыкальный техникум (с 1936 – музыкальное училище) 
[4].

в 20-30-е годы для музыкальной культуры Чувашии характерна советская массовая 
песня. широкие массы населения вовлекаются в хоровые и другие музыкальные кружки. 
в 1924 г. был создан Чувашский государственный хор (ныне Чувашский государствен-
ный ансамбль песни и танца), ставший профессиональной творческой лабораторией, где 
композиторы имели возможность апробировать свои новые произведения [6]. 

 с 1936 г. работали Чувашская госфилармония и Республиканский дом народно-
го творчества, с 1958 года – Чувашское хоровое общество. основоположниками про-
фессиональной музыкальной культуры из национальных кадров были с. М. Максимов, 
Ф. П. Павлов, в. П. воробьев. Большую роль в развитии культуры вокального исполни-
тельства в 1930-х гг. сыграли приглашенные силы выпускников Московской консервато-
рии – и. люблин, в. кривоносов, с. габер, а также Э. Фейертаг, Ростиславин и др. так, 
по инициативе в. кривоносова и и. люблина при участии с. габера ставились оперные 
сцены [3]. 

таким образом, в 1932–37 гг. происходит, если так можно сказать, первый расцвет 
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вокального исполнительства Чувашии, жестоко прерванный даже не войной, а репресси-
ями. тем не менее, в 1940 году в Чувашии с успехом прошла премьера отрывков первой 
чувашской оперы «нарспи», созданной русским композитором владимиром иваниши-
ным [3]. 

Первыми чувашскими профессиональными певцами стали баритон иван васи-
льевич васильев (1882–1974), начал концертную деятельность в Петербурге, выступал 
в городах севера и Поволжья, с 1925 г. – в Чебоксарах; сопрано анна ивановна ивано-
ва (токсина) (1906–1985), воспитанница симбирской чувашской школы, работала му-
зыкальным руководителем и солисткой Чувашского радио, пела в Чувашском ансамбле 
песни и пляски; анна григорьевна казакова (1903–1968), 35 лет пела в Чувашском го-
сударственном хоре и ансамбле песни и пляски; Зоя Павловна селиванова (1908–1993), 
первая чувашская певица с высшим музыкальным образованием: в 1943 г. окончила 
свердловскую консерваторию, солистка Чувашрадио, Чувашского государственного 
ансамбля песни и пляски, преподаватель Чебоксарского музыкального училища. среди 
чувашских певцов послевоенного периода – елизавета Пикулина (1913–1986), сопрано, 
солистка Чувашской филармопии, Чувашского музыкального театра; Михаил кольцов 
(1910–1988), тенор, пел в оперных театрах новосибирска, саратова, в Чебоксарах был 
первым исполнителем партии сетнера в опере «нарспи»; иван охливанкин (1924–1960), 
тенор, с 1959 года до безвременной кончины – солист музыкального театра, первый ис-
полнитель партии Палли («шывармань») [7]. 

сегодня можно определенно говорить о столетии национального профессиональ-
ного музыкального искусства Чувашии, но чувашская опера насчитывает, как максимум, 
60 лет. необходимо с большой благодарностью вспомнить творения русских композито-
ров – оперы «нарспи» в. иванишина и и. Пустыльника на сюжет классической поэмы 
к. в. иванова. однако эти произведения еще не решали вопросов национального стиля и 
оперного языка, тем более, не имея сценического воплощения на оперной сцене [3]. 

в 1959 г. Чувашский академический драматический театр был преобразован в му-
зыкально-драматический (с 1969 года – Чувашский государственный музыкальный театр, 
с 1993 года – театр оперы и балета). 22 мая 1960 года с большим успехом прошла первая 
премьера оперы чувашского композитора Ф. васильева «шывармань». 25 февраля 1961 
года состоялась премьера оперы П. Чайковского «евгений онегин». самой значительной 
работой первых лет стала постановка оперы Б. Мокроусова «Чапай», премьера которой 
состоялась 23 марта 1962 года. как один из лучших спектаклей, подготовленных к ХХII 
съезду кПсс в театрах Российской Федерации, «Чапай» был показан на сцене кремлев-
ского театра [2]. 

 несомненно, в развитии вокального исполнительства Чувашии главная роль при-
надлежит выдающимся чувашским композиторам Ф. Павлову, с. Максимову, василию 
и геннадию воробьевым, Ф. васильеву, г. лебедеву, а. асламасу, а. орлову-шузьм, 
Ф.  лукину, т. Фандееву, г. Хирбю, в. Ходяшеву, александру васильеву и многим дру-
гим. в последние десятилетия XX века – начале XXI века все более активно заявляют 
о себе Ю. григорьев, н. казаков, в. салихова, л. Быренкова, а. галкин, о. трифонов, 
л. Чекушкина, а. никитин [1]. опера а. васильева «иван Яковлев» успешно была по-
ставлена в театре оперы и балета в 2007 году [9]. один из основоположников чувашской 
эстрадной музыки николай казаков создал первую чувашскую рок-оперу «нарспи» [1]. 

Чувашский государственный ансамбль песни и танца – старейший профессиональ-
ный музыкально-исполнительский коллектив, один из первых, возникших в советской 
стране (1924). история коллектива – это история хорового и танцевального искусства 
Чувашии [6]. сегодня в филармонии действуют музыкальный лекторий, коллективы 
«сявал» (1974 г. основания), «сеспель» (1967 г. основания) и другие [10]. 
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достигли большого мастерства и оставили очень заметный след в истории вокаль-
ного исполнительства Чувашии Максим дормидонтович Михайлов (1893–1971), один из 
выдающихся русских певцов, уроженцев Чувашии, выдающийся бас, солист Большого 
театра союза ссР; Мефодий денисов (1922–1998), баритон; тамара Чумакова (1932–
2016), лирическое сопрано; Зоя андреева (1947–1992), лирико-колоратурное сопрано [3]; 
алевтина Зинкина (1949), драматическое сопрано; Петр Заломнов (1942), лирический 
баритон; анатолий канюка (1940), драматический тенор; валерий иванов (1955), лири-
ко-драматический баритон, достигший наиболее значительных успехов в плане призна-
ния в стране и за рубежом среди всех чувашских певцов; Мария еланова (1963), креп-
кое лирико-колоратурное сопрано, лауреат первого гран-при Первого Республиканского 
конкурса вокалистов имени Ф. лукина; валентина смирнова (1958), Зинаида и Юрий 
Прокопьевы, алексей ковалев, александр Чернышев, василий васильев и многие дру-
гие [2]. 

Чувашский государственный театр оперы и балета в наше время – самый боль-
шой творческий коллектив республики. из работающих в театре свыше трехсот человек 
более 80 – артистический персонал оперной части, включая 27 солистов. сегодняшний 
репертуар театра впечатляет (22 оперы и 5 оперетт), в нем и «трубадур», и «Риголет-
то» дж. верди, и «Пиковая дама» П.Чайковского, и «Борис годунов» М.Мусоргского, 
и «князь игорь» а.Бородина… среди успешных постановок начала XXI века выделим 
«свадьбу Фигаро» (2002), «Флория тоска» (2005), «Бал-маскарад» (2006). с большим 
аншлагом прошли премьеры оперетт «граф люксембург» Ф. легара (2005), «Мистер 
икс» и. кальмана (2008), на итальянском языке поставлены «сельская честь» (2008) и 
«Паяцы» (2009), в 2011 году прошла премьера оперы Ж. оффенбаха «сказки гофмана» 
(2011), в 2014-«отелло», 2013 – «аида» верди, «Прерванный вальс» а. асламаса 2015, и, 
наконец, «любовный напиток» г. доницетти (2015). особую роль в музыкальной жизни 
Чувашии играют Международный оперный фестиваль имени народного артиста сссР 
М. д. Михайлова и Международный конкурс молодых оперных певцов памяти М. д. Ми-
хайлова [9]. 

 история Чувашской государственной академической симфонической капеллы на-
считывает около пятидесяти лет. истоки коллектива – в хоре государственного комитета 
Чувашской ассР по телевидению и радиовещанию, который был создан в сентябре 1967 
года. Художественный руководитель и главный дирижер капеллы народный артист РФ 
М. н. Яклашкин поставил высокую цель возродить традиции, связанные с пропагандой 
национальной симфонической и вокальной музыки и, соответственно, с развитием орке-
стровых и концертных жанров. Большим достижением профессиональной музыкальной 
культуры республики стало успешное выступление хора Чувашской государственной 
академической симфонической капеллы на юбилейном XXX Международном фестивале 
современной музыки «Московская осень» (2008 г.). За последние годы симфонической 
капеллой исполнены и такие концертные программы как: с. Рахманинов. «три русские 
песни»; д. шостакович. Поэма «казнь степана Разина», прозвучали «сцены под кро-
мами» из оперы «Борис годунов» М. Мусоргского; «кармина Бурана» – симфоническая 
кантата для певцов, хора и оркестра к. орфа; кантата «александр невский» с. Проко-
фьева, «нарспиана» – музыкально-поэтические реминисценции [10]. 

Можно выделить новый и, без сомнения, важный этап в развитии вокального ис-
полнительства. его начало соответствует концу XX – началу XXI века. в Чувашии от-
крываются высшие музыкальные учебные заведения. в 1995 году – кафедра искусств 
(ныне – факультет) Чувашского госуниверситета имени и. н. ульянова – первенец в 
подготовке музыкантов-исполнителей с высшим образованием в Чувашии, в 1999 году 
– институт культуры и искусств. кроме того, и музыкально-педагогический факультет 
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Чувашского государственного педагогического университета ввел специализации по 
подготовке вокалистов высшей квалификации [8]. сегодня среди солистов-вокалистов 
труппы Чувашского государственного театра оперы и балета и филармонии работают 
выпускники данных учебных заведений: заслуженный артист Чувашии дмитрий сём-
кин, лауреат национальной театральной премии Чувашии «узорчатый занавес» ольга 
вильдяева, лауреат международных конкурсов Маргарита Финогентова, дипломанты и 
лауреаты международного конкурса памяти М. д. Михайлова татьяна тойбахтина, иван 
снигирев, татьяна Прытченкова, сергей кузнецов, константин Москалев и другие [9]. 

итак, в работе последовательно рассмотрены этапы развития вокального искус-
ства и вокального исполнительства Чувашии. впервые указаны практически все жанры 
вокального исполнительства Чувашии и их значение в истории музыкальной культуры 
республики. анализ вокального исполнительства на современном этапе позволяет утвер-
ждать, что в Чувашии работают вокалисты и вокальные коллективы действительно высо-
кого профессионального уровня, способные представлять Чувашию, как на российской, 
так и на международной сцене. среди жанров вокального исполнительства Чувашии, на-
копленных за более чем столетний период, мы можем рассматривать следующие: 1) на-
родные песни и фольклор; 2) обработки народных песен чувашскими композиторами; 
3) первые профессиональные вокальные сочинения чувашских авторов, прежде всего, 
массовые песни; 4) песни и романсы русских и советских композиторов, а также зару-
бежных авторов; 5) чувашские музыкальные комедии; 6) вокально-симфонические и во-
кально-инструментальные формы; 7) чувашские национальные оперы; 8) классические 
оперы русских, советских и зарубежных композиторов; 9) классические отечественные и 
зарубежные оперетты и мюзиклы; 10) чувашскую эстраду; 11) чувашский мюзикл. 

таким образом, в чувашской музыкальной культуре представлены почти все жанры 
вокального искусства, хотя, безусловно, не в равной мере. в этих жанрах работают выда-
ющиеся представители вокального искусства Чувашской Республики, представляющие 
ее как в России, так и за рубежом. Благодаря замечательным певцам вокальное искусство 
в республике живет и развивается.
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МУзыКАЛЬНО-ПАТРИОТИЧЕСКИЕ ПРОИзВЕдЕНИЯ 
В хОРОВОМ ТВОРЧЕСТВЕ ЧУВАШСКИх КОМПОзИТОРОВ 

Ф. П. ПАВЛОВА, В. П. ВОРОБЬЕВА И С. М. МАКСИМОВА

MUSICAL AND PATRIOTIC WORKS OF THE CHORAL WORK  
OF THE CHUVASH COMPOSERS  

F. P. PAVLOV, V. P. VOROBYOV, S. M. MAXIMOV

С. В. Владимирова
S. V. Vladimirovа

Чувашский государственный институт культуры и искусств, г. Чебоксары

Аннотация. в статье рассматривается культурно-патриотическое наследие компо-
зиторов Чувашии Ф. П. Павлова, в. П. воробьева и с. М. Максимова в аспекте их хоро-
вого творчества.

Ключевые слова: композиторы Чувашии, патриотизм, Ф. П. Павлов, в. П. воро-
бьев и с. М. Максимов.

Abstract. The article discusses the cultural and patriotic heritage of the composers of the 
Chuvash Republic F. P. Pavlov, V. P. Vorob’ev, and S. M. Maksimov in terms of their choral art.

Keywords: composers of the Chuvash Republic, patriotism, F. P. Pavlov, V. P. Vorob’ev 
and S. M. Maksimov.

идея патриотизма всегда играла огромную роль во всех важнейших сферах его дея-
тельности – в духовной жизни общества, идеологии, политике, культуре, экономике, эко-
логии и т.д. Формирование современного российского патриотизма, имеет многовековую 
историю русской общественной мысли, являясь исходной задачей его основ. направлен-
ность патриотизма, прежде всего, определяются духовным и культурно-нравственным 
состоянием общества, уходящим своими историческими корнями в общественную жизнь 
поколений. Значение патриотизма прорастает в тот момент, когда общество сопровожда-
ется повышенным напряжением социальной или общественной жизни граждан (револю-
ционные потрясения, войны, нашествия, социальные конфликты, обострение кризисных 
явлений, стихийные и иные бедствия и т. д.). Проявление патриотизма в такие периоды 
отмечены благородными порывами, особой жертвенностью для своего народа, Родины, 
что заставляет думать о патриотизме как о сложном явлении или процессе.

в данной статье я рассмотрю культурно-патриотическое наследие композиторов 
Чувашии в аспекте хорового творчества. национально-патриотические произведения 
начинают появляться в начале XX прошлого столетия. Это непосредственно связано с 
великой октябрьской революцией в России [1, с. 278]. 

советский патриотизм, того времени включал в себя осознание чувства долга не 
только собственного народа, но и дружественных, родственных или союзных народных 
мира. к родственному народу относится и чуваши. и в 1920 году по приказу в. и. ле-
нина и М. и. калинина была образована Чувашская автономная область из территорий, 
входивших в состав двух губерний – казанской и симбирской. с этого времени можно 

https://ru.wikipedia.org/wiki/���������_��������
https://ru.wikipedia.org/wiki/����������_��������
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начинать вести отсчет зарождению и становлению профессиональной направленности 
композиторов Чувашии на музыкально-патриотические темы. 

Первопроходцами в жанре профессиональной хоровой музыки с уклоном на патри-
отическую тематику считаются такие композиторы как, Ф. П. Павлов со своими соратни-
ками и друзьями в. П. воробьевым и с. М. Максимовым [2, с. 325]. 

Ф. П. Павлов родился в 1892 году в селе Богатырево Цивильского района. он был 
замечательным, настоящим чувашским композитором, дирижером, драматургом, поэтом, 
ученым, педагогом, который внес огромный вклад в культуру и музыкальное образова-
ние Чувашии. о первых революционных событиях композитор узнал, учась в икковском 
двухклассном училище Чебоксарского уезда. великая октябрьская социалистическая ре-
волюция сильно повлияла на молодого Ф. П. Павлова. такое влияние привело к тому, что 
осенью 1917 года, с бывшим учителем анаткасинской трудовой школы М. н. назаро-
вым, в селе акулево, относившемуся тогда к Чебоксарскому уезду казанской губернии, 
организовывается добровольно-передвижная художественная труппа. совместными уси-
лиями собирается четырехголосный смешанный хор, который, разъезжая по разным де-
ревням, исполняет революционно-патриотические песни и народные обработки самого 
композитора. в это же время создается одна из первых чувашских песен на советскую 
тему – «Чухансен юрри» («Песня бедняков»), текст сочинил сам композитор. на сочине-
ния Ф. П. Павлова с революционно-патриотическим содержанием также влияет встреча 
композитора с н. к. крупской в 1919 году, которая приехала на агитацию в Чебоксары. 
его сочинения включают в себя оригинальные песни, в которых непосредственно вопло-
щается советская тематика. Песни охарактеризованы ярким национальным народным 
колоритом. особенной популярностью пользовались песни под называнием: «Малалла 
утар» («дружно в ногу»), «колхоз юрри» («колхозная»), ставшая любимой песней кол-
хозной молодежи и «Хĕрлĕ салтак юрри» («красноармейская»).

в. П. воробьев родился 19 марта 1887 года в селе алдиярово Янтиковского райо-
на. в творчество этого композитора в основном входят сочинения для хора. в отличие 
от его коллег по творчеству Павлова и Максимова, которые по большей части обраба-
тывали песни этнографического характера, васильев на основе чувашской музыки соз-
давал новые произведения патриотического содержания, связанные с новой советской 
политикой. Более точный характер песен включал в себя описание социалистического 
строительства, счастливую жизнь чувашского колхозного крестьянства, коллективизации 
сельского хозяйства. из его песен периода 20-х годов прошлого столетия наиболее из-
вестны такие как, «Херсчен юрри» («Песня крестьянина»), первая чувашская песенная 
лениниана («ленин», «инçетре, инçетре» и др.). наиболее яркий отклик у массового 
зрителя получила песня-кантата «Путь октября», написанная к 10-летию октябрьской 
революции. с этого момента начинают формироваться героико-патриотическая музыка 
чувашских композиторов. Эта песня-кантата имела конкретный музыкальный образ чу-
вашского народа, обращающегося в песне к в. и. ленину. в дальнейшем в творчестве 
в. П. воробьева появятся свыше 100 хоровых песен, содержащих в себе патриотическую 
направленность [4, с. 37].

с. М. Максимов родился 18 октября 1892 года в селе Яншихово-норваши Янти-
ковского района. как и его соратники по творчеству, записал свыше 2000 чувашских на-
родных песен и мелодий, сам обрабатывал песни («вĕç, вĕç, куккук», «ан авăн, шĕшкĕ» 
и др.). Богатейшие сокровища в виде чувашской музыки композитор умело использовал 
в своем творчестве. стоит отметить песни патриотического содержания, написанные 
с. М. Максимовым такие как: «Юхмĕ, юхмĕ», «колхозниксен ĕç юрри» – «нет, не будет», 
«колхозная трудовая», «коллектив юрри» – «Песня о коллективе», «Çамрǎк строительсен 
юрри», «субботник юрри» – «Песня молодых строителей», «Песня о субботнике», «ок-

https://ru.wikipedia.org/wiki/������������_����
https://ru.wikipedia.org/wiki/���������_��������
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тǎпĕр ачисен» – «Песни октябрят». Позднее многие эти патриотические песни, а точнее 
4 песни с. М. Максимова: «колхозниксен ĕç юрри», «коллектив юрри», «Юхмĕ, юхмĕ», 
«Çуллахи пек» – «колхозная трудовая», «Песня о коллективе», «нет, не будет», «летний 
ветерок» вошли в сборник, выпущенный под редакцией в. П. воробьева, получив свое 
название «25 масǎллǎ юрǎ» – «25 массовых песен». составителями являлись известные 
культурные деятели того времени и. в. люблин, в. М. кривоносов, н. т. васянка в 1933 
году. еще один сборник патриотического содержания, полностью посвященный новой 
советской политике, написанным с. М. Максимовым назывался «Революци юррисем» 
(«Революционные песни»), изданный в г. Москва Центральным издательством народов 
сссР в 1926 году [3, с. 182].

в общем понимании патриотизм – это искренняя и бескорыстная любовь гражда-
нина к своей стране, ее многонациональному народу, уважение к культуре, традициям и 
историческому прошлому Родины, преданность своему отечеству. такая направленность 
прослеживается в творчестве чувашских композиторов, патриотические сочинения кото-
рых наполнены национальным колоритом. в дальнейшем, революционно-патриотиче-
ские сочинения Ф. П. Павлова и его соратников по композиторскому цеху в. П. воро-
бьева и с. М. Максимова сильно повлияли на композиторскую школу Чувашии. на их 
творчестве будут воспитаны следующие известные композиторы Чувашской Республики.
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ЭЛЕГИЯ В РУССКОй ВОКАЛЬНОй МУзыКЕ 
ПЕРВОй ПОЛОВИНы XIX ВЕКА

ELEGY IN RUSSIAN VOCAL MUSIC 
THE FIRST HALF OF THE NINETEENTH CENTURY

В. В. Геворкян
V. V. Gevorkjan

Чувашский государственный институт культуры и искусств, г. Чебоксары

Аннотация. одним из значительных жанров мирового искусства является элегия. 
Этот жанр прочно ассоциируется с литературным и музыкальным романтизмом. Элегич-
ность стала неотъемлемой частью русской культуры. именно в русском искусстве XIX 
века элегия достигла своего расцвета.

Ключевые слова: элегия, романс, жанры вокальной музыки.

Abstract. One of the significant genres of the art world is Elegy. This genre is strongly 
associated with the literary and musical romanticism. Melancholy has become an integral part 
of Russian culture. In Russian art of the XIX century the Elegy reached its Zenith.

Keywords: Elegy, romance, genres vocal music.

особенность жанра элегии в русской вокальной музыке заключается в том, что она 
сформировалась под влиянием лирической протяжной песни. Элегию и русскую протяж-
ную песню объединили как содержание, так и средства музыкальной выразительности. в 
обоих жанрах звучала тема несчастной любви, смерти на чужбине, а для мелодики были 
характерны большой диапазон, широкие интонационные ходы, наличие распевов. 

у истоков русской элегии стояли отдельные образцы из сборника г. теплова «Меж-
ду делом безделье, или собрание разных песен с приложенными тонами на три голо-
са» (1759). Черты романса-элегии просматриваются в вокальной музыке Ф. дубянского 
(«стонет сизый голубочек», «Бывало, я с прекрасной») и о. козловского («лети ты, пе-
сенка любезна»). в элегических песнях этих сборников многие элементы заимствованы 
из западноевропейской музыки, но переинтонированы на русский лад [2].

важнейшим жанром в творчестве а. алябьева является элегия. его элегии много-
численны и разнообразны: светлые лирические – «Юлия. голос с того света», «не гово-
ри: любовь пройдет», «Я помню чудное мгновенье», «Блажен, кто мог», «ее уж нет!»; 
драматические – «слеза», «сумрачно небо», «Пробуждение», «иртыш, «Бессонница». 
в элегиях алябьева нашли отражение темы одиночества, странничества, тоски по воле, 
судьбы поэта. образ обездоленного, всеми покинутого человека занимает важное место 
не только в элегиях композитора, но и в целом в его творчестве. 

в лирической элегии «ее уж нет!», написанной на стихи П. Бурцева, композито-
ром были воплощены темы, типичные для этого жанра. Здесь нашли отражение темы 
прошедшей любви, странничества, одиночества, и, как символ смерти, появление в кон-
це произведения образа могилы. Романс написан в тональности d-moll, имеет куплет-
но-строфическую форму. в мелодии преобладает декламация. восходящее движение по 
звукам мелодического минора, встречающееся во второй фразе, вносит в музыку черты 
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просветленности. Развернутость фраз, наличие распевов роднят произведение с лириче-
ской протяжной песней. Преобладание доминантовой гармонии в сопровождении под-
черкивает душевное состояние надломленного горем лирического героя. отклонение в 
а-dur, тональность доминанты в третьей фразе романса, придает ему благородный, воз-
вышенный характер.

драматический романс «иртыш» на стихи и. веттера нельзя назвать элегией в 
обычном понимании этого слова. тема минувшего счастья здесь тесно переплетается 
с темой Родины. герой не может быть счастлив, находясь вне воли, далеко от родного 
дома. в этом романсе а. алябьев воплотил чувства и переживания, которые он испытал, 
будучи сосланным в сибирь. именно поэтому романтический образ певца, тоскующего 
по свободе, становится неотъемлемой частью произведения. Романс «иртыш» написан в 
куплетной форме с припевом. композитор мастерски передал как мрачный, суровый ко-
лорит сибирской природы, так и внутреннее состояние своего героя. Преимущественно 
нисходящее движение мелодии в пунктирном ритме на фоне тремоло, изображающего 
течение бурной реки, позволяет слушателю почувствовать боль и отчаяние изгнанного 
певца. Поступенно восходящее движение, появляющееся во второй половине припева, 
как бы передает его стремление к свободе. в романсе присутствуют интонации, типич-
ные для жанра элегии: секундовые мотивы, распевы, пунктирный ритм, вкрапляющиеся 
хроматизмы в мелодии и гармонии. один из признаков русской элегии у а. алябьева – 
соединение кантилены с декламационностью.

классической ясностью отличаются элегии М. глинки, в творчестве которого этот 
жанр достигает высшего расцвета. на примере романсов М. глинки заметно, как проис-
ходило взаимопроникновение русской песенной интонации и стилистики европейской, 
а, точнее, итальянской кантилены. По словам Б. асафьева, «европеизация русской мело-
дики сопровождалась у глинки столь же талантливым усовершенствованием сопрово-
ждения» [1, с. 64]. Романс глинки «не искушай меня без нужды» на стихи е. Баратын-
ского стал символом элегии XIX в., а его начальная интонация восходящей малой сексты 
приобрела огромное значение в музыке XX в. необходимо отметить, что только этому 
романсу глинка дал жанровое определение элегии. к жанру элегии можно отнести и та-
кие вокальные сочинения композитора, как «сомнение», «Песня Маргариты», романсы 
на стихи в. Жуковского - «голос с того света», «утешение» и «Бедный певец», «Память 
сердца» (слова к. Батюшкова), «Разочарование» (слова с. голицына).

образ одинокого, всеми забытого поэта нашел отражение в романсе М. глинки 
«Бедный певец» на стихи в. Жуковского. главная тема произведения – несбывшиеся на-
дежды и разочарование. Романс написан в простой двухчастной форме развивающего 
типа в тональности e-moll. кантилена романса пронизана секундовыми мотивами, ин-
тонацией восходящей чистой кварты, распевами, хроматизмами. Пунктирный ритм под-
черкивает трепет, волнение лирического героя. никнущая интонация чистой квинты на 
словах «бедный певец» и преимущественно нисходящее движение мелодии передают 
состояние обреченности. в сопровождении преобладает фигурация, используются от-
клонения в тональности VI (с-dur) и III ступеней (с-dur). смерть для героя – это покой, 
избавление, поэтому упоминание о ней звучит светло в тональности G-dur.

в романсе «голос с того света» на стихи в. Жуковского тема смерти выходит на 
первый план. Это обращение умершей женщины к возлюбленному. Романс имеет свет-
лый, умиротворенный характер, написан в куплетной форме. Мелодия сочетает в себе 
кантилену и декламацию, состоит из секундовых мотивов. в ней также встречаются рас-
певы, вкрапляющиеся хроматизмы, пунктирный ритм, интонация чистой кварты. Романс 
написан в тональности F- dur, встречаются отклонения в с-dur, g-moll и в-dur. аккор-
довая фактура во вступлении к романсу придает ему хоральные черты. далее фактура 
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становится гомофонно-полифонической, с включением в подголосках изысканных хро-
матизмов, придающих произведению утонченный характер.

По словам музыковеда ирины Маричевой, вокальные элегии алябьева и глинки 
представляют собой две параллельно развивающиеся линии. если алябьев стремится 
к новаторству, то глинка не так радикален. если для алябьева характерна свободное 
сквозное композиционное развитие, то для глинки – простота и ясность формы. алябьев 
детально отражает поэтический текст, глинка же передает обобщенный смысл стихот-
ворения. если алябьев гибко трактует жанр элегии, допуская возможность появления 
образов, не типичных для этого жанра, то глинка отражает круг типично элегических 
образов [2].

к жанру элегии обращались и другие современники М. глинки – а. варламов, 
а.  гурилев, П. Булахов; элегии балладного типа присутствовали в творчестве и. ге-
ништы, драматические элегии сочинял М. Яковлев.

для элегий а. варламова характерен принцип контраста, экспрессия в выражении 
чувств. к жанру элегии можно отнести такие его произведения как «напоминание», «ах 
ты, время, времечко», «Мне жаль тебя», «Разочарование».

Романс «напоминание» на стихи Б. годара соткан из типично элегических мотивов 
и интонаций. Здесь находит отражение тема прошедшей любви, утраченного счастья. 
Романс написан в куплетной форме. каждый куплет начинается с вопроса «ты помнишь 
ли?», построенного на восходящей малой сексте и нисходящей чистой квинте. в мелодии 
кантилена сочетается с декламацией. она состоит из секундовых интонаций, распевов, 
пунктирный ритм выражает трепет, волнение. При воспоминании о прошедшем счастье 
в мелодии появляется восходящая интонация малой септимы, выражающая силу страсти, 
восторг любви, поддержанная пульсирующим ритмом сопровождения, имитирующим 
биение сердца. сопоставление тоники (c-moll) и параллельной тональности (G-dur) во 
вступлении можно трактовать как столкновение мрачного настоящего и светлого про-
шлого.

темой несчастной любви, страдания проникнут еще один романс а. варламова 
– «Разочарование» (стихи а. дельвига), написанный в тональности d-moll. как пишет 
М. овчинников в книге «творцы русского романса», часто встречающаяся в романсах 
варламова театральность соседствует с «исповедальным характером интонаций». «сме-
на нарочитой приподнятости чувств со щемящей душу печалью как-то по-особому тро-
гает слушателя. «Раздвоенность» музыкального образа: с одной стороны, почти показной 
характер страдания, с другой – потаенная задушевность – особенно ярко проявляется в 
мелодии второй фразы», отмечает в своем исследовании автор [3, с. 26].

в элегии «Разочарование» преобладают кантилена, закругленные интонации. важ-
ную роль играет здесь интонация нисходящей малой сексты, отражающая состояние 
обреченности. Мелодическая ткань романса пронизана мотивом стона – интонацией 
нисходящей малой секунды. в гармонии важное место занимает ладовая переменность, 
уходящая своими истоками в русскую народную традицию.

в элегиях а. гурилева происходит смягчение, сглаживание контрастов. важную 
роль в них играет образ природы. Примерами элегии в творчестве гурилева служат ро-
мансы «слеза», «Я помню робкое желанье», «ее здесь нет», «Разлука».

Романс «ее здесь нет» отличает характер светлой печали. в нем нашли отражение 
типичные для элегии темы и образы. на первый план в романсе выходит тема одиноче-
ства героя, тоскующего по возлюбленной. важное место в произведении занимает обра-
щение героя к природе. Без любимой для него она утратила свою первозданную красоту. 
Романс написан в куплетной форме в тональности в-dur. в мелодии преобладает канти-
лена. Закругленные интонации и распевы придают произведению плавность, мягкость, 
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подчеркивают нежность и трепет любовного чувства. Мелодия соткана из типично эле-
гических ритмоинтонаций – восходящей малой сексты, секундовых мотивов и пунктир-
ного ритма.

тема утраченной любви, образы природы воплотились и в лирико-драматическом 
романсе а. гурилева «Разлука» на стихи а. кольцова: герой с упоением вспоминает лю-
бовь прошедшей юности. в его глазах даже очарование природы меркнет перед красотой 
возлюбленной. М. овчинников в своей книге пишет: «Романс написан гурилевым в нео-
бычной для него импровизационной форме. Последний, третий куплет композитор пре-
вращает в каденцию, где проявляется (пока еще, правда, не очень ярко) симфонический 
принцип развития музыкального материала» [3, с. 42].

в мелодии романса а. гурилева преобладают кантилена, преимущественно вос-
ходящее движение, распевы придают произведению светлый лирический характер. в 
мелодию вкраплены выразительные секундовые, квартовые и секстовые интонации, 
поддержанные пунктирным ритмом. Пульсирующие аккорды сопровождения передают 
волнение героя. во вступлении ярко звучит гармония неаполитанского секстаккорда.

Ярким контрастом лирической части становится драматический раздел романса, 
где герой вспоминает о разлуке с любимой. Здесь а. гурилев, точно следуя тексту, вос-
создает прямую речь, что позволяет говорить о чертах речитатива. вся мелодия, состо-
ящая из коротких фраз, построена на секундовых интонациях мольбы. она развивается 
в узком диапазоне, секвенционно поднимаясь по хроматизму. неустойчивая гармония на 
доминантовом органном пункте, нехарактерное для гурилева использование тремоло в 
сопровождении передают чувство отчаяния, смятения. нисходящее движение параллель-
ными терциями создает ощущение обреченности.

новый этап в развитии жанра элегии связан с творчеством а. даргомыжского. в 
элегиях композитора-новатора представлена как идущая от алябьева и геништы драма-
тическая линия («Я помню глубоко»), так и лирическая элегия («не спрашивай, зачем», 
«Я вас любил»). для его элегических романсов характерна сдержанность чувств, усиле-
ние декламации.

в романсе «Я вас любил» на стихи а. Пушкина все чувства переживаются лири-
ческим героем глубоко внутри себя. Романс написан в тональности  G-dur в куплетной 
форме. внешнюю беззаботность подчеркивает танцевальная мелодия с закругленными 
оборотами, пунктирным ритмом и хроматизмами, а также типовой для того времени ак-
компанемент. внутреннее страдание героя выдает использование гармонической субдо-
минанты и отклонение в тональность II ступени (а-moll).

драматическая элегия «Я помню глубоко» на стихи д. давыдова основана на кон-
трасте двух психологических состояний: счастья и отчаяния. «взор» тонко передает чув-
ства лирического героя, где по его глазам можно прочесть все, что у него на сердце. 
Монолог героя пронизан ощущением разочарования, обреченности, тоски по ушедшим 
светлым дням.

Романс написан в двухчастной контрастной форме. Первая часть является воспоми-
нанием о тех днях, когда взор был ясен и глубок. Здесь возникает образ свободы. Можно 
провести параллель с а. алябьевым, в произведениях которого тема воли становится 
ключевой. Мелодия первой части отличается широтой и напевностью, имеет черты рус-
ской песни. вкрапление хроматизмов придает ей изысканность и благородство. Первая 
часть романса представляет собой модулирующий в тональность III ступени (еs-dur) пе-
риод. Здесь побочные ступени минора (III и VI) играют большую роль: они придают 
музыке просветленный ностальгический характер.

совсем иное настроение имеет вторая часть, музыка которой проникнута интона-
циями отчаяния. Мелодия, вначале развивающаяся в пределах кварты, словно стремится 
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преодолеть невидимую преграду. герой не в состоянии удержать рвущегося из груди ры-
дания. на словах «Я выплакал вас» возвращается широкий диапазон, распевы. Большое 
значение имеют здесь нисходящие секундовые интонации, подчеркивающие скорбный 
характер звучания. образный контраст между первой и второй частями создается сопо-
ставлением тональности еs-dur и ее гармонической субдоминанты аs-moll (VI минорной 
по отношению к основной тональности с-moll).

своеобразие элегии, как и всего романсового творчества русских композиторов 
первой половины XIX века, было связано и с особенностями социального круга, для ко-
торого предназначались эти романсы. об этом пишет Б. асафьев в книге «Русская му-
зыка: XIX и начало XX века»: «глинка еще целиком в сфере пушкинской художествен-
ной культуры аристократического салона. алябьев – многограннее как никто, потому 
что круг его слушателей – шире и разнообразнее. варламов и гурилев – еще целиком 
пребывают в сфере романса и песни средней интеллигенции и верхнего слоя мещанства. 
даргомыжский – крайне разнообразен, ибо его «салон» уже не аристократический салон 
Пушкина, Жуковского, одоевского, но и не «богема» кукольника – глинки. его салон – 
чиновно-служилый и интеллигентский, снисходящий до мелкого чиновника и разночин-
ца»  [1, с. 59].

Жанр элегии нашел свое отражение и в операх этого периода. в жанре элегии напи-
сано ариозо наташи «ах, прошло то время золотое» из I действия оперы а. даргомыж-
ского «Русалка». Элегические черты имеет и каватина гориславы из III действия оперы 
«Руслан и людмила» М. глинки.

в элегических романсах второй половины XIX в. жанр элегии трактуется более 
свободно. Здесь происходит расширение круга тем, образов, музыкально-выразитель-
ных средств. Элегии-романсы этого периода немногочисленны, но каждый из них слу-
жит примером индивидуальной трактовки жанра. Примерами романсов-элегий второй 
половины XIX в. являются произведения а. Бородина («для берегов отчизны дальной»), 
н. Римского-корсакова («Редеет облаков летучая гряда», «ненастный день потух», «о 
чем в тиши ночей», «неспящих солнце, грустная звезда...»). в романсе «для берегов 
отчизны дальной» Бородиным воскрешается разновидность элегии – «скорбной песни». 
Здесь дано сопоставление двух миров: земного и небесного, «края мрачного изгнанья» и 
«края иного». в элегических романсах Римского-корсакова тоже дается сопоставление 
двух миров, но светлое начало оказывается преобладающим. для композитора элегия 
– это символ прекрасного. в творчестве М. Мусоргского элегическим настроением про-
никнут вокальный цикл «Без солнца». в этом цикле жанр элегии получает философское 
наклонение.

особое место жанр элегии занимает в творчестве П. Чайковского. По словам и. Ма-
ричевой, Чайковский был склонен к «элегическим» размышлениям, «элегичность была 
свойством его натуры». Примерами в вокальном творчестве Чайковского могут служить 
романсы «ночь», в котором нашел воплощение образ тоски и «на нивы желтые», где 
воссоздается цепь мимолетных ощущений, приводящих к осознанию бренности челове-
ческого бытия. Элегичность является характерным признаком оперы Чайковского «ев-
гений онегин». и. Маричева пишет о том, что элегическая лирика здесь поднимается на 
высокий уровень оперного жанра  [2].

во второй половине XIX в. развитие получает жанр инструментальной элегии. в 
русской музыке этого периода образцами инструментальной элегии являются трио «Па-
мяти великого артиста», элегии из «серенады для струнного оркестра» и оркестровой 
сюиты № 3 П. Чайковского, «Элегия» g-moll для фортепиано а. аренского, «Элегическое 
трио» с. Рахманинова и др.

Жанр элегии составляет огромный пласт в русской музыке XIX века. в вокальных и 
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инструментальных элегиях воплотилось неиссякаемое богатство внутреннего мира рус-
ского человека, самые сокровенные чувства его души.
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Аннотация. в статье основное внимание уделено истокам театрального искусства, 
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в процессе этногенеза чувашский народ создал разнообразную духовную культуру. 
национальные особенности ее, самобытность зависят от конкретных условий, в которых 
происходило формирование народа. истоки театрального творчества чувашского наро-
да, как и других народов, коренятся в древнейшем синкретическом искусстве, где были 
слиты воедино слово, музыка и действие. Элементы театрализации можно обнаружить в 
праздниках, семейных и календарных обычаях и обрядах, молодежных и детских играх. 
связь музыки, поэзии и хореографии можно заметить и в традиционных хороводных 
играх. Русский писатель н. г. гарин-Михайловский так описал весенний праздник ни-
зовых чувашей, который он наблюдал в 1900 году: «…Это было такое оригинальное и 
пение и зрелище, какое я никогда не видел. т. е. видел на сцене, в балете, опере. но это 
не был ни балет, ни опера, а жизнь» [2, с. 219]. общаясь с русскими, чуваши знакомились 
с русским фольклорным театром, с городскими увеселениями. карусели, балаганы, ку-
кольные театры были обязательными на многих ярмарках.

к малым формам народного фольклорного искусства можно отнести чувашское 
святочное ряженье. святки проводились в конце старого и в начале нового года, восхо-
дя к древним новогодним праздникам и обрядам славян. Молодежь, являясь основным 
участником, снимала помещение у кого-либо из крестьян. Парни и девушки устраивали 
праздничные посиделки с песнями, играми. Ряженые, одевшись в вывороченные наи-
знанку тулупы, другие необычные наряды, измазав лицо сажей и красками, изобража-
ли стариков, старух, чертей, попов. участники святочного ряженья ходили по деревне, 
заходили в дома, где собиралась молодежь. Чувашское святочное ряженье включало и 
элементы городских представлений. так, среди «артистов» непременно были медведь 
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и его водитель. другие «артисты» представляли солдата, полицейского, мужика, цыган-
ку-ворожейку, а кто-то ведьму и т. д.

в современных обществах досуг представляется «временем отдыха», сферы труда 
и досуга разделены. в традиционных обществах господствовало представление о еди-
ном временном цикле чередования труда и отдыха. Праздники, календарные и семейные 
обычаи и обряды были тесно связаны с сельскохозяйственным трудом, что составляет и 
особенность их театрализации. так трудовые песни чувашей отражали ритмику трудово-
го процесса (например, песни, ритмизирующие трудовые движения). общие обрядовые 
песни также имели аграрно-культовую основу. свадебные песни (плач невесты, песни 
подруг невесты, дружков жениха и песни участников свадебного поезда) отличались ярко 
выраженным игровым характером. так, им присущи обилие эпитетов, метафор, традици-
онно-поэтических формул, гиперболизм, иносказательность.

в формировании собственно театральной культуры чувашского народа главную 
роль сыграли школьная сцена, спектакли кружков уездных городов и сельской интел-
лигенции. на любительскую сцену дореволюционной Чувашии приходят произведения 
профессиональной драматургии. так в уездных городах в 80-е годы ХIХ века начали соз-
даваться кружки любительской сцены, а на рубеже века в таких городах как Чебоксары 
и алатырь одновременно играли по три-четыре коллектива. в Цивильске, шихазанах, 
шихранах имелись постоянные сцены. ставились спектакли в клубе при заводе братьев 
таланцевых в Ядрине. в это же время в некоторых чувашских селах формируются кол-
лективы любительской сцены. спектакли собирали массу народа, а исполнителями явля-
лись сельские учителя и грамотные крестьяне. так, газета «волжский вестник» рассказа-
ла об одном из таких спектаклей, поставленном в с. акулево 13 января 1898 года, а в 1903 
году о спектакле «недоросль», состоявшемся в Бичуринском двухклассном училище, где 
играли учащиеся. Зрителями были местные чувашские крестьяне [2, с. 220].

в годы революции 1905–1907 гг. представителями демократической интеллиген-
ции сцена использовалась для критики существующего строя и революционной агита-
ции. в д. шахчурино Чебоксарского уезда силами местной молодежи была поставлена 
остросатирическая пьеса «Паук» с критикой кулаков-мироедов. учителя Буинского уезда 
создали рукописный журнал, где в переводе с русского на чувашский язык публиковали 
драматические произведения малой формы.

о росте общественного интереса чувашей к театральному искусству свидетель-
ствует и то, что к. в. ивановым был задуман ряд драматических произведений, н. в. 
шубоссинни принадлежат незаконченные фрагменты драматических произведений на 
чувашском и русском языках, М. Ф. акимов переводил пьесу а. М. горького «на дне».

Развитию сценического мастерства способствовало открытие в уездных городах 
средних учебных заведений. в селах с двухклассными училищами часто ставились пье-
сы а. н. островского. в Чебоксарах ставились спектакли в здании общественного собра-
ния, женской гимназии, городском училище. Развитию народного любительского театра 
в Чувашии способствовало совершенствование школьного образования [1, с. 40]. так 
складывалась предыстория чувашского профессионального театра. 
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КОМПОзИТОРы ЧУВАШИИ, СОздАВШИЕ ОРИГИНАЛЬНый 
НАцИОНАЛЬНый РЕПЕРТУАР дЛЯ БАЯНА И АККОРдЕОНА

COMPOSERS OF THE CHUVASH REPUBLIC, THE CREATORS OF  
ORIGINAL NATIONAL REPERTOIRE FOR ACCORDION

Н. Ю. Ильина, Е. В. Алексеев
N. Ju. Il’ina, E. V. Alekseev

Чебоксарская детская музыкальная школа № 1 им. с. М. Максимова, г. Чебоксары
детская  музыкальная школа № 5, г. нижний новгород

Аннотация. в статье рассматриваются композиторы, которые создали оригиналь-
ный национальный репертуар для баяна и аккордеона и внесли огромный вклад в разви-
тие профессионального исполнительства на баяне и аккордеоне. 

Ключевые слова: чувашские композиторы, народные песни, пляски, танцы.

Abstract. The article discusses the composers who created the original national 
repertoire for accordion and made an enormous contribution to the development of professional 
performance on the Bayan and accordion.

Key words: Chuvash composers, folk songs, dances, dances.

создание национального репертуара имеет большое значение в обучении, так как 
для людей любой национальности всегда ближе музыка своего народа, знакомые народ-
ные мелодии, которые они привыкли слышать с самого раннего детства.

начинать обучение необходимо с самого простого, доступного материала. для на-
шего региона – это чувашские народные мелодии. Можно использовать и материал ма-
рийской и татарской народной музыки, так как она имеет схожие черты с чувашскими 
мелодическими оборотами и такой же лад (пентатоника). 

создание национального репертуара тесно связано с развитием исполнительства. 
так как в республике в первую очередь развивалось хоровое искусство, исполнительство 
на баяне функционально являлось сопровождением для хоровых коллективов. Развитие 
репертуара было связано с удовлетворением потребностей этих коллективов. естествен-
но, баянный репертуар составляли аккомпанементы к песням и танцам. Большую работу 
проводил Чувашский республиканский дом народного творчества, который печатал по-
добную литературу.

Позднее выявились первые самодеятельные солисты-исполнители, которые играли 
эти же песни и танцы в обработке для сольного исполнения. в большинстве случаев, 
обработки были сделаны самими же исполнителями. естественно, что следующей ступе-
нью развития чувашского национального репертуара явились обработки народных песен 
и танцев. 

Первый сборник для баяна был создан Чувашским книжным издательством в 1959 
году и состоял из собранных Ю. Мясниковым чувашских народных плясок. название 
сборника соответствовало его содержанию: «Чувашские народные пляски». сборник 
предназначался для учащихся дМш и баянистов-любителей. в 1960 году вышел сбор-
ник «Попурри из чувашских народных песен» Р. н. Жуковского.
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особо хочется отметить концертные вариации «Фантазию для баяна на темы песен 
Ф. лукина» а. Михайлова, изданную в 1963 году. автор, будучи баянистом-любителем, 
удачно показал технические возможности инструмента. каждая вариация имеет свое 
«лицо»: то разливающаяся по широкому диапазону клавиатуры, то имеющая характер 
тяжелой поступи, после которой следует шутливо-изящная вариация. среднюю часть 
этой пьесы, – мягкую, задушевную мелодию с широким дыханием, очень лиричную по 
своему характеру, можно отнести к лучшим образцам чувашской музыки для баяна. Это 
произведение занимает достойное место, как в педагогическом, так и в концертном ре-
пертуаре баянистов республики. 

огромный вклад в создание национального репертуара для баяна внес и. т. ше-
стериков. он начал сочинять еще, будучи студентом первого курса горьковской консер-
ватории. уже в 1965 году его первые обработки и этюды для баяна были напечатаны в 
сборнике, изданном ленинградским отделением издательства «Музыка». одну из своих 
обработок русской народной песни «как пойду я на быструю речку» он исполнил в 1966 
году на государственном экзамене, заканчивая консерваторию. обработка вызвала не-
поддельный интерес и получилась настолько удачной, что потом ее часто играли, в том 
числе и в Чебоксарском музыкальном училище. наиболее интенсивно и ярко прояви-
лось творчество шестерикова в период пребывания в Чувашии. им написано большое 
количество произведений для баяна. Это пьесы для ансамблей, народные обработки и 
вариации, парафразы и фантазии, этюды, как для готового, так и для выборного баяна. 
его произведения напечатаны в сборниках изданных издательствами «советский компо-
зитор» и «Музыка». Многие из них включены в учебные программы музыкальных школ 
и училищ. на седьмом конкурсе молодых баянистов Поволжья парафраз на тему русской 
народной песни «ах вы, сени, мои сени» и. шестерикова был утвержден обязательной 
пьесой для всех конкурсантов. с приездом в Чувашию шестериков стал интересоваться 
чувашским народным мелосом. внимание его привлекает ярко выраженная непосред-
ственность и задушевность чувашской народной песни, ее глубина и драматизм, ее удаль 
и игривость. именно здесь в Чувашии он издает два сборника. в 1969 году Чувашским 
книжным издательством был выпущен составленный им сборник чувашских пьес для 
баяна «концертные пьесы для баяна», рекомендованный художественным советом ре-
спубликанского дома народного творчества. Пьесы, включенные в сборник, различны 
по степени трудности и могут быть использованы как профессиональными баянистами, 
так и любителями. кроме обработок чувашских народных песен в сборник включены 
пьесы чувашских композиторов: «Элегия» Ф. лукина, «танец девушек из оперы «водя-
ная мельница» Ф. васильева в переложении для баяна а. в. Чернова, «Чувашские пля-
совые наигрыши» Р. н. Жуковского. сюда же был включен ряд его обработок русских и 
чувашских народных песен. Подобный сборник для баяна вышел в Чувашии впервые. 
второй сборник и. шестерикова «Чувашские мотивы» издан Чувашским книжным из-
дательством в 1976 году. сюда вошли авторские сочинения для одного и двух баянов, а 
так же его обработка чувашской народной песни «снизу поднимается белый пароход». 
Без всякого сомнения, оба сборника обогатили репертуар баянистов учебных заведений 
и художественной самодеятельности. такие обработки чувашских народных песен «ой, 
сердце, мое», «на заре семь звезд», «снизу поднимается белый пароход» включаются в 
педагогический репертуар студентов училища до сих пор. его обработки написаны с чув-
ством понимания природы инструмента, его специфики, что позволяет ему использовать 
различные технические приемы, не нарушая характера и колорита песен. шестериков 
писал не только для баяна. им написан ряд произведений и обработок для домры.

в процессе обучения возникает необходимость знакомить учащихся с произведени-
ями местных композиторов, написанных для других инструментов. Педагоги-баянисты 
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сделали ряд переложений пьес для баяна, что также явилось толчком для дальнейшего 
развития чувашского национального репертуара. основную работу в области переложе-
ния вели преподаватели детских музыкальных школ, музыкального училища и пединсти-
тута: Ю. Мясников [1], Р. Жуковский [5], а. Чернов [4], П. васильев [3] и многие другие. 

с 1964 по 1988 г. в детской музыкальной школе № 1 им. с. Максимова преподава-
телем по классу баяна работал в. алексеев. Много им сделано для пополнения учебного 
репертуара дМш. создано большое число пьес, этюдов, обработок чувашских народных 
мелодий для баяна, аранжировок, обработок и оригинальных пьес для ансамблей баянов. 
написаны они с чувством понимания «природы» инструмента, поэтому удобны для ис-
полнения, а так же для восприятия [6].

им были написаны сборники: «Этюды и пьесы для баяна» (1973 г.), куда вошли 
обработки популярных народных песен, «Хрестоматия баяниста» (1983 г.), «Пьесы для 
ансамблей баянов» (1989 г.). 

в 1973 г. был выпушен сборник «обработки чувашских народных песен» Ю. ши-
шакова [2].

однако существовавшие обработки народных песен и танцев (а они составляют 
основную часть репертуара) не удовлетворяли потребностям баянистов. Проблемы раз-
вития исполнительства на баяне и повышения исполнительского мастерства поставили 
перед местными композиторами задачу номер один: создать национальный репертуар 
для баяна.

Первыми попытками стали пьесы композиторов-баянистов Ю. Мясникова, Р. Жу-
ковского и других. но опять-таки это были пьесы танцевального характера: «Чувашская 
молодежная пляска» Ю. Мясникова, «Чувашская кадриль» т. Фандеева, написанная для 
трио баянистов. Преподавателем музыкального училища и. т. шестериковым были на-
писаны несколько чувашских танцев для баяна, «Чувашская рапсодия», «Фантазия на 
тему песни «Чапай» а. Михайлова», «шесть чувашских песен для баяна».

в 1971 году на пленуме союза композиторов Чувашии впервые прозвучал Первый 
концерт для баяна с симфоническим оркестром т. Фандеева, исполненный преподавате-
лем ЧгПи им. Яковлева н. артюковым (выпускником казанской консерватории). Поль-
зуясь истоками чувашской народной музыки, композитор создал оригинальное произве-
дение, которое заняло достойное место в репертуаре чувашских исполнителей на баяне.

учебное пособие «творческое музицирование на материале песенного аккомпане-
мента» было написано а. в. Черновым и П. с. васильевым в 2005 г. [4]. в нем освеща-
ются научно-методические основы формирования специфических навыков творческого 
музицирования – подбор гармонии к песенной мелодии, владение фактурными средства-
ми аккомпанемента. Пособие предназначено для студентов и преподавателей музыкаль-
но-педагогических факультетов педагогических вузов.

Чувашским государственным педагогическим университетом были также выпу-
щены хрестоматии «Произведения Чувашских композиторов в классе баяна» (выпуск 
I, 1997 г., составитель а. в. Чернов), (выпуск II, 2002 г., составители П. с. васильев 
и Б.  П. Мацко), (выпуск III, 2007 г., составитель П. с. васильев), (выпуск IV – «Про-
изведения современных чувашских композиторов в классе баяна», 2010 г., составитель 
П. с. васильев). в эти сборники вошли произведения композиторов Ф. Павлова, а. васи-
льева, в. Ходяшева, и. т. шестерикова и многих других чувашских композиторов.

таким образом, композиторы Чувашии, создававшие оригинальный национальный 
репертуар для баяна и аккордеона, способствовали становлению профессионального ис-
полнительства. Развитие исполнительства на баяне и аккордеоне в Чувашии происходило 
из истоков национальной музыкальной культуры чувашского народа в опоре на традиции 
народно-инструментального исполнительства и педагогики России. в процессе станов-
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ления был заложен прочный фундамент для дальнейшего развития и совершенствования 
качества методики преподавания, роста исполнительского мастерства, накопления педа-
гогического потенциала, создания национального репертуар баянистов и аккордеонистов. 
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Аннотация. автор рассматривает историко-теоретический материал, касающий-
ся истории музыкального образования в Чувашии, в том числе опыт первых чувашских 
композиторов Ф. П. Павлова, с. М. Максимова, в. П. воробьева, г. г. лискова в области 
музыкального просвещения и факторы формирования их педагогических взглядов.  
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Abstract. The author considers theoretical and historical material relating to the history 
of music education in the Chuvash Republic, including the experience of the first Chuvash 
composers F. P. Pavlov, S. M. Maksimov, V. P. Vorob’eva, G. G. Liskov in the field of music 
education and the factors shaping their pedagogical views.

Key words: Chuvash composers, music teacher

одно из основных положений музыкальной педагогики – работа на современность 
с учетом исторического опыта. отсюда современное музыкальное образование, постро-
енное на новых достижениях культуры и осмысливающее возникающие проблемы с по-
зиции современного научного знания, новых задач, должно учитывать историко-педаго-
гические, музыкальные традиции региона.

образование как часть культуры является связующей нитью между достижениями 
поколений в воспитании человека и будущим развитием общества и государства. именно 
образование нуждается в постоянном совершенствовании, обогащении, как многовеко-
вым опытом воспитания подрастающего поколения, так и выработкой новых парадигм, 
в основе которых лежит гуманистическая направленность всех воспитательных инсти-
тутов.

Музыкальная культура как часть общей культуры человека решает задачи форми-
рования человека культуры, наделенного способностью воспринимать и оценивать му-
зыкальные произведения, исполнять и творчески интерпретировать образцы музыки раз-
ных эпох, народов. При этом важно уметь выявлять воспитательный потенциал музыки, 
обусловливающий педагогические приемы, в целом педагогическую систему.

существующий историко-теоретический материал, касающийся истории музы-
кального образования в Чувашии, включает достаточно обширную информацию, однако 
она представлена разрозненно, недостаточно рассмотрены обобщенные темы, раскрыва-
ющие исторические этапы, тенденции и перспективы.

истории развития музыкальной культуры, музыкального образования чувашей по-
священы работы а. и. иванова-Эхвет, Ю. а. илюхина, М. г. кондратьева, с. М. Михай-
лова, н. в. никольского, и. Я. Яковлева, научный и практический интерес представляют 
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высказывания русских и зарубежных писателей, поэтов, музыковедов, историков, крае-
ведов об отношении чувашей к музыке, песенному творчеству, исполнительской деятель-
ности (н. г. гарин-Михайловский, в. д. дмитриев, г. и. комиссарова, в. а. Мошков, 
а. Ф. Риттих, в. а. сбоев).

Ценны работы современных исследователей Чувашии, которые рассматривают 
проблему музыкальной педагогики: Ю. а. дмитриевой, л. в. кузнецовой, Р. М. тайма-
совой, в. а. телепова и др.

известно, что культура любого народа развивается в соответствии с законами, ко-
торые являются едиными для всего человечества. они зависят от конкретных условий, в 
которых происходит формирование народа – национальное многообразие материальной 
и духовной культуры, а также ее особенности и самобытность. духовная культура зави-
сима не только от материальной культуры, а также от политической организации обще-
ства. отсюда смена общественно-экономической формации влечет за собой изменения 
типа культуры.

Музыкальная педагогика пока не выделялась в самостоятельную область знаний, 
но педагогическая мысль присутствовала во всей древнерусской культуре: в устном на-
родном творчестве, в живописи, певческом искусстве, бытовых традициях, обычаях, об-
рядах; содержалась в летописях, житиях, изречениях, советах, рекомендациях по вос-
питанию детей, представляющих собой преемственность общественно-исторического 
опыта. Представляет собой период возникновения всеобщего элементарного начального 
образования, городской начальной школы, церковноприходской школы, открытие клас-
сической мужской и женской гимназий, высших женских курсов, пансионатов, реальных 
училищ, консерваторий. в названных видах учебных заведений педагогическая мысль 
акцентировала внимание на умственнее развитие, формирование нравственных качеств, 
подготовку детей к трудовой деятельности.

в целом эти достижения и легли в основу системы музыкального воспитания в 
симбирской чувашской учительской школе под руководством и. Я. Яковлева. она вобра-
ла в себя все направления, необходимые для музыкально-педагогического образования 
учителей: 1) развитие религиозного и светского певческого воспитания; 2) методическую 
и теоретическую подготовку; 3) приобщение к исполнительской культуре. именно это 
позволило многим из выпускников этой школы развить и развернуть свой талант в ак-
тивную и плодотворную деятельность в чувашской музыкальной культуре, в том числе 
музыкально-педагогическом образовании.

слова и. Я. Яковлева о возрождении и дальнейшем развитии культуры чувашского 
народа: «Чем глубже идет процесс культурных преобразований, чем шире они охватыва-
ют трудящиеся массы, тем чаще историческая память возвращает нас к ранним истокам 
этих преобразований, деятельности тех передовых мыслителей и лиц, которые неустанно 
трудились, чтобы сделать знания, культуру достоянием народа, вывести его из темноты 
и невежества, возвысить духовно и нравственно» особо актуализируют тему нашего ис-
следования [9, 186].

несомненный вклад в развитие музыкального образования внесли профессиональ-
ные и самодеятельные чувашские композиторы, музыканты-исполнители, являющиеся 
одновременно и педагогами: а. в. асламас, а. г. васильев, Ф. с. васильев, в. М. криво-
носов, Ю. д. кудаков, г. с. лебедев, Ф. М. лукин, и. люблин, а. орлов-шузьм, г. с. Мак-
симов, а. Ф. токарев, т. и. Фандеев, в. а. Ходяшев, г. Я. Хирбю и многие другие. их 
творчество для чувашей выступало в качестве как культурообразующего фактора разви-
тия музыкальной педагогики.

в музыкальном воспитании подрастающего поколения основополагающими явля-
ются народные традиции, народное творчество, фольклор. такой комплекс националь-
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ных ценностей региона дает богатый материал для понимания общественно-культурной 
жизни народа. именно фольклор стал основой композиторского творчества первых чу-
вашских композиторов: Ф. П. Павлова, с. М. Максимова, в. П. воробьева, г. г. лискова. 
на этом богатом материале были созданы первые музыкальные произведения, знамену-
ющие собой этап профессионального становления национальной композиторской шко-
лы, соответственно, музыкальной педагогики.

их богатое наследие сегодня изучается недостаточно как в теоретическом, так и 
в практическом плане, т. е. в целях использования в современной системе образования. 
следствием этого является такое положение, когда дети и молодежь, воспринимая музы-
кальные достижения республики только сквозь призму современности, не вполне пони-
мают их непреходящей ценности во вневременном этнокультурном контексте; для них 
национальная музыкальная культура не становится естественной потребностью, так как 
отсутствует музыкально-средовый фактор; а национальные музыкальные ценности и их 
создатели не являются приоритетными в содержании музыкального образования.

опыт первых чувашских композиторов Ф. П. Павлова, с. М. Максимова, в. П. во-
робьева, г. г. лискова в области музыкального просвещения, музыкальной педагогики 
получили продолжение в новых образовательных условиях, требующих реконструкции 
старых, но проверенных временем программ, методических пособий. Это продиктовано 
необходимостью использования бесценного опыта музыкального и музыкально-педаго-
гического образования в силу его неисчерпаемости, глубины и перспективности, то есть 
обращенности в будущее.

в современном музыкальном образовании реализовывается принцип – деятель-
ностного освоения музыкальной культуры своего народа, органично входящей в сокро-
вищницу мировой музыкальней культуры. на этой основе происходит освоение истоков 
музыкальной культуры родного дома, края, в котором человек живет.

Чувашская музыка, традиционная культура чувашского народа, органично входя 
в учебно-воспитательный процесс, способствуют положительному устойчивому отно-
шению ко всему чувашскому искусству, воспитывают чувство гордости за свой народ, 
тем самым формируют личность – человека культуры. Поэтому педагогу-музыканту при 
подборе музыкального репертуара важно следовать принципу связи чувашской музыки 
с жизнью современной Чувашии, что предполагает использование на уроках образцов 
композиторской музыки, выросшей из народной.

таким образом, музыка первых чувашских композиторов Ф. П. Павлова, с. М. Мак-
симова, в. П. воробьева, г. г. лискова должна занимать достойное место в содержании 
музыкального образования в непрерывности всех его ступеней: дошкольное образова-
тельное учреждение – общеобразовательная и музыкальная школа – профессиональной 
музыкальное образование – система повышения квалификации педагогов-музыкантов.

Рассматривая историю становления педагогических взглядов чувашских компози-
торов начала XX века – Ф. П. Павлова, с. М. Максимова, в. П. воробьева, г. г. лиско-
ва, необходимо исходить из того, что основу их композиторского творчества составляли 
чувашские народные песни. отсюда становится очевидной необходимость обращения к 
разнообразию жанров чувашской песни.

таким образом, анализ истории развития чувашской культуры, становления музы-
кальной педагогики в соотнесении с социально-политическими процессами в чувашском 
крае позволяет заключить, что формирование педагогических взглядов Ф. П. Павлова, 
с. М. Максимова, в. П. воробьева, г. г.лискова происходило под влиянием следующих 
факторов:

- бытование и массовая востребованность музыкальных традиций чувашского на-
рода, в центре которых была песенная традиция;
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- развитие церковно-хорового искусства, русской православной традиции;
- наличие широкого круга исследований о музыке чувашского народа (в. а. Мошков, 

в. а. сбоев, а. Ф. Риттих, а. а. Фукс), программных установок на изучение чувашской 
музыки, народных инструментов (н. в. никольский);

- деятельность симбирской чувашской учительской школы как кузницы нацио-
нальных педагогических кадров с высокой музыкальной культурой, владевших методи-
кой преподавания музыки в школах.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТы СОВРЕМЕННОГО АНИМАцИОННОГО КИНО

ENVIRONMENTAL ASPECTS OF MODERN ANIMATED FILMS

К. И. Одегова
K. I. Odegova

вятский государственный университет, г. киров

Аннотация. в статье рассматриваются экологические аспекты современного ани-
мационного кино, пути решения экологических проблем, предложенные в анимацион-
ных фильмах.

Ключевые слова: анимационное кино, экологические проблемы. 

Abstract. The article discusses the environmental aspects of modern animated films, the 
solutions to environmental problems proposed in animated films.

Key words: animated film, and environmental problems.

в эпоху глобализации и информационного общества многие люди задумываются 
об экологических проблемах, существующих в современном мире. к экологическим про-
блемам относят изменение климата Земли, загрязнение воздушного бассейна, разруше-
ние озонового слоя, истощение запасов пресной воды и загрязнение вод Мирового оке-
ана, загрязнение земель и разрушение почвенного покрова, оскудение биологического 
разнообразия и пр. [1]. обратили внимание на данные проблемы не только ученые, но и 
создатели анимационных фильмов. 

Целью данной работы является рассмотрение экологических аспектов современно-
го анимационного кино. для этого были проанализированы короткометражные анимаци-
онные фильмы «история вещей с анни леонард» (2007 г., сша) и «Мальчик и Земля» 
(2009 г., Россия) и полнометражные анимационные фильмы «валл-и» (2008 г., сша) и 
«лоракс» (2012 г., сша).

анни леонард в «истории вещей» рассказывает об обществе потребления и этапах 
материального производства: добыча – производство – распределение – потребление – 
утилизация. По ее мнению, данная система ведет к кризису, так как она используется на 
планете с ограниченными ресурсами. в начале своего рассказа леонард приводит ста-
тистические данные на 2007 г.: за последние 30 лет была использована 1/3 часть всех 
природных ресурсов, при этом в сша осталось нетронутыми 4 % лесов и 40 % воды яв-
ляется непитьевой. говоря об американцах, которые составляют 5 % от населения Земли, 
рассказчица отмечает, что они используют 30 % мировых ресурсов и создают 30 % миро-
вых отходов, потребляя ресурсы стран третьего мира, из-за чего уже 80 % первозданных 
лесов планеты исчезли. 

Режиссер леонард обращает внимание на то, что при производстве вещей исполь-
зуются ядовитые химикаты, которые остаются в произведенных товарах и в качестве от-
ходов производства. Рассказчица заметила, что каждый человек в день создает около 2 кг 
мусора, а в течение 6 месяцев 99 % приобретенных человеком вещей окажутся на свалке, 
где их будут либо закапывать в землю, либо сжигать и оставшееся закапывать в ту же 
землю. в итоге загрязняется почва, вода и воздух, так как сжигании мусора в атмосферу 
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выходят ядовитые вещества. 
для наглядного сопровождения своего рассказа анни леонард использует простые 

черно-белые анимированные иллюстрации, которые в целом являются понятными даже 
без ее повествования. например, когда леонард говорит о добыче ресурсов, мы видим, 
как падают срубленные деревья, разрушаются от взрывов горы, мельчает река и погиба-
ют животные, а в целом перечеркивается бывший когда-то живым кусочек Земли. или 
же, когда режиссер рассказывает об этапе утилизации, нам показывают процесс, как ри-
сованный человечек выносит мусор из своего дома на свалку, другой человечек с лопатой 
скидывает мусор в яму в земле или закидывает мусор в мусоросжигательный завод и 
оставшееся закапывает в землю, при этом из трубы завода выходит черный дым. 

в своем повествовании анни леонард не только акцентирует внимание на загрязне-
нии земли, воды, воздуха и изменении климата в процессе материального производства, 
но и предлагает пути решения экологических проблем. для начала рассказчица предла-
гает использовать вторичную переработку для вещей. также режиссер говорит о людях, 
которые занимаются сохранением лесов и других ресурсов на этапе добычи, на этапе 
производства борются за чистое производство и права трудящихся, на этапе распреде-
ления – за честную торговлю, на этапе потребления – за осознанное потребление, на 
этапе утилизации – за блокирование свалок и против сжигания мусора. Чтобы изменить 
систему материального производства, этим людям стоит объединиться, правительству 
удовлетворять их интересы, а не интересы корпораций, тогда экологические проблемы 
со временем разрешатся. 

в анимационном фильме «Мальчик и Земля» главный герой – мальчик мусорит, 
рвет цветы, не бережет электричество, включая свет и технику по всему дому, и остав-
ляет бежать воду без надобности. со временем Земля не выдерживает такого отношения 
и рассказывает мальчику о себе. она говорит о том, что на ней все было создано для 
счастливой жизни, но появились люди и стали рубить деревья, загрязнять природу, из-за 
чего сама Земля может погибнуть и люди н       а ней. Мальчик понимает свою ошибку 
и решает заботиться о Земле. Поэтому Земля советует ему не тратить воду впустую, не 
мусорить и не сжигать мусор, не ломать деревья, экономить электроэнергию и воду, не 
тратить много бумаги и полиэтиленовых пакетов, больше ездить на велосипеде и ходить 
пешком, а также донести это до других детей, тогда жизнь на Земле снова станет пре-
красной. 

Благодаря этому короткометражному анимационному фильму мы видим послед-
ствия действий человека – от гибели животных и вырубки деревьев до планеты умирания 
самой планеты. При этом нам также показывают, как нужно поступать для сохранения 
природы, чтобы в дальнейшем не было экологических проблем, например, выкидывать 
мусор строго в мусорные баки, выключать свет, когда он не нужен, сажать новые деревья 
и так далее. 

события «валл-и» повествуют нам о далеких 2100-х годах, когда люди, оставив 
после себя на Земле кучи мусора и роботов, которые должны их убрать, покидают пла-
нету на больших космических кораблях «аксиома». с самого начала фильма мы видим, 
как загрязнена планета большим количеством мусора, который робот валл-и спрессовы-
вает и складывает в огромные пирамиды. Загрязнен на Земле воздух – ночью проходят 
пылевые бури, а вода похожа на нефтяную жижу. из живых существ на планете остался 
лишь один таракан – верный спутник робота. все меняется, когда валл-и находит на 
планете зеленый росточек, за которым с корабля «аксиома» отправляется робот ева. ког-
да валл-и оказывается на корабле, нам показано общество потребления, которое занято 
удовлетворением своих потребностей. на корабле мы видим огромные горы мусора, ко-
торые большие роботы спрессовывают и выбрасывают в космос. с появлением растения 



124

Вестник № 12. Этническая культура в современном мире

и валл-и на корабле тихая жизнь изменяется. капитан корабля узнает много нового о 
Земле и понимает, что необходимо вернуться на планету и помочь ей очиститься, чтобы 
там снова появились растения и животные. 

сюжет анимационного фильма завязан на роботе валл-и, найденном им растении 
и роботе еве, которая должна доставить растение на корабль. но в тоже время, мы пони-
маем, что режиссер Эндрю стэнтон хотел показать зрителю последствия потребления, 
после которого остается безжизненная планета, похожая на огромную свалку, и как меня-
ются люди, не бережно относящиеся к родной планете, своему дому-кораблю и космосу 
в целом. 

анимационный фильм «лоракс» показывает нам город будущего, где нет настоя-
щих деревьев, кустов и цветов, все они искусственные и сделаны из пластмассы. Жители 
города покупают чистый воздух у компании господина о’гера, который управляет этим 
городом. однажды мальчик тед узнает, что девочка одри, которая ему нравится, желает 
увидеть на свой день рождения живое дерево. По совету своей бабушки, тед отправля-
ется к находкинсу за городскую черту. находкинс рассказывает свою историю о том, что 
в молодости хотел создать вещь «всемнужку» из крон трюфельных пальм. находкинс 
срубил первое дерево и вызвал тем самым духа леса лоракса, который взял с него клятву, 
что тот больше не будет рубить деревья. После того, как «всемнужка» стала популяр-
ной, родственники находкинса устроили бизнес и срубили все деревья в долине, оставив 
после себя пеньки, загрязненную воду и смог. Животные и лоракс покинули долину, а 
находкинс понял, что он совершил ужасное. находкинс отдал теду последнее семечко 
трюфельной пальмы, чтобы тот посадил его в центре города и живые деревья стали нуж-
ны людям. теду пытается помешать господин о’гер, но после того, как жители города 
выступают за посадку дерева, теду удается посадить растение в землю. находкинс со 
временем выбирается из своего дома, ухаживает за травой и молодыми деревьями, и мы 
видим, как исчез смог, а животные и лоракс вернулись в долину. 

Эта добрая история учит нас, что необдуманные желания одного человека в итоге 
могут уничтожить жизнь на земле. нам наглядно показывают последствия действий се-
мьи находкинса – это смог за городом, голая земля с оставшимися пеньками от деревьев. 
ужасны и последствия действий о’гера – смог в городе и грязная вода от заводов. 

Благодаря проведенному анализу можно сделать вывод, что все эти четыре ани-
мационных фильма в разной степени обращают внимание на экологические проблемы, 
показывая, что происходит на планете именно сейчас и что может случиться в недале-
ком будущем. создатели «истории вещей», «Мальчика и Земли», «валл-и» и «лоракса» 
пытаются предостеречь современное общество от ужасных последствий материального 
производства и неосознанного потребления. При этом режиссеры оставляют нам наде-
жду, что экологическую ситуацию на планете можно улучшить и в дальнейшем решить 
все экологические проблемы. для этого людям необходимы не только изменения на го-
сударственном и мировом уровнях, но и начать каждому из них заботиться о Земле, не 
вырубая деревья и сажая новые, экономя другие ресурсы и энергию, переходя на альтер-
нативные виды транспорта.

данные анимационные фильмы можно использовать в качестве поучительных для 
людей разных возрастов: «Мальчик и Земля» для дошкольников и младших школьников, 
«история вещей» для среднего и старшего звена, а полнометражные фильмы «валл-и» и 
«лоракс» для семейных просмотров. 
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ОСОБЕННОСТИ дЕЯТЕЛЬНОСТИ дОМОВ КУЛЬТУРы И КЛУБОВ 
В СЕЛЬСКОй МЕСТНОСТИ МАРИй ЭЛ В 1966–1985 ГГ.

PECULIARITIES OF CULTURAL CENTER AND CLUBS ACTIVITY I 
N THE MARI EL REPUBLIC IN 1966-1985

В. И. Рыбалка
V. I. Rybalka

Марийский государственный университет, г. Йошкар-ола

Аннотация. в статье рассматривается деятельность домов культуры и клубов, ко-
торые проводили большую культурно-просветительную работу в сельской местности 
Марий Эл, активно помогали общественным и советским органам в выполнении взятых 
обязательств, являлись зачинателями интересных дел, организаторами всех районных и 
театрализованных праздников, увлекательных историко-революционных вечеров, а так-
же массовых мероприятий и смотров к юбилейным датам. 

Ключевые слова: дома культуры, сельские клубы, строительство, мероприятия, 
смотры, советы, агитационно-художественные бригады.

Abstract. The article discusses the activities of Houses of culture and clubs that spent 
most cultural and educational work in the countryside of Mari El, actively helped the public 
and government bodies in the implementation of the commitments made, were the founders of 
interesting cases organized all district and theater festivals, fascinating historical-revolutionary 
evenings, as well as mass events and festivals to anniversaries. 

Keywords: Houses of culture, rural clubs, construction, events, reviews, tips, propaganda 
artistic brigades

в обогащении духовного мира, в росте общей культуры всех жителей села важную 
роль играли дома культуры и клубы, которые проводили большую культурно-просве-
тительную работу в марийской деревне. Хорошо работающий сельский клуб тысячью 
невидимых нитей привязывал к себе жителей деревни. клуб не только давал сельскому 
жителю новую информацию, но и заряжал его положительными эмоциями, расширял 
интеллектуальные горизонты.

в начале рассматриваемого периода в Марий Эл имелось 26 домов культуры, 557 
клубов, в том числе 156 колхозных, 93 профсоюзных, 20 ведомственных [1, л. 12]. Ма-
териальная база учреждений культуры оставалась слабой. Многие сельские учреждения 
культуры были размещены в ветхих помещениях, 60 % клубов не имели комнат для круж-
ковых работ, зрительные залы 99 клубов вмещали лишь до 100 зрителей. отсутствие 
музыкальных инструментов, настольных игр и технических средств пропаганды было 
характерным явлением для сельских клубов. клуб в его старом виде уже не устраивал 
сельского жителя. все больше клубов реорганизовались в дома культуры, принимались 
меры к тому, чтобы их имели все колхозы и совхозы.

Мероприятия, проводимые в рамках подготовки к 50-летию советской власти, 
значительно активизировали деятельность клубов и домов культуры. сочетая разноо-
бразную культурно-просветительную работу с организацией отдыха, они более активно 
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стали помогать общественным и советским органам в выполнении взятых обязательств. 
особенно заметными эти перемены были в сернурском районе. Здесь во всех домах 
культуры и клубах организованно прошли октябрь ские и ленинские чтения. в районе 
работали 2 университета и 2 школы культуры, 9 постоянно действующих агитацион-
но-художественных бригад. культпросветработники района своевременно освещали ход 
выполнения обязательств: выпускали «боевые листки», «молнии», плакаты «кто сегодня 
впереди», стали проводить дни культуры работников животноводства. в районе работал 
передвижной автоклуб, который обслужил 70 малых населенных пунктов.

Зачинателем интересных дел, организатором всех районных и театрализованных 
праздников, увлекательных историко-революционных вечеров, всей культурно-массо-
вой работы в сернуре и в пределах района стал районный дом культуры. Здесь работа-
ли народный театр, кружки художественной самодеятельности по всем жанрам: клубы 
«Юность», «выходного дня», кинолюбительская студия, университет культуры.

в связи с юбилеем советской власти проводился всероссийский смотр сельских 
клубов и домов культуры по пропаганде и организации физической культуры и спорта. 
во всех районах республики культпросветработники совместно с членами дсо «уро-
жай» развернули пропаганду физической культуры и спорта, проводили массовые сорев-
нования по различным видам спорта, тематические вечера.

Подготовка и проведение юбилейных дат вызвали к жизни новые формы массо-
во-политической и культурно-просветительной работы домов культуры и сельских клу-
бов. одним из лучших по организации являлся советский районный дом культуры, ко-
торому по итогам всероссийского смотра 1970 года было присвоено звание «лучший 
дом культуры РсФсР». При нем работали 2 на родных университета, 5 любительских 
объединений и клубов по интересам, народный театр, 14 коллективов художественной 
самодеятельности. За год было прочитано 75 лекций и докладов, проведено более 70 
тематических вечеров, устных журналов, диспутов, «огоньков», квн, балов, 96 вечеров 
отдыха и танцев. 16 клубам и домам культуры Марий Эл за хорошую организацию куль-
турно-просветительной работы на селе присвоено звание «клуб отличной работы».

Большое внимание в Марий Эл уделялось оснащению учреж дений культуры ав-
токлубами и другими техническими средствами. сеть их постоянно расширялась. если 
в 1970 году автоклубов было всего 32, то в 1979 году в республике действовало уже 47 
автоклубов, 5 библиобусов, 12 кинопередвижек [2]. 

в рассматриваемый период произошли серьезные качественные сдвиги и в дея-
тельности клубных объединений. клубные учреждения культуры, осуществляя трудовое 
воспитание сельского населения, оперативно и всесторонне информировали широкую 
общественность о ходе соревнования через «Экраны социалистического соревнования», 
«календари соревнования бригад», дни информации, устные журналы. используя спец-
ифические формы работы, они всемерно пропагандировали опыт героев труда, передо-
виков и новаторов производства. Празднично и торжественно проходили подведения 
итогов соревнования, слеты и вечера соревнующихся коллективов, вечера-рапорты по-
бедителей.

традиционными стали вечера-портреты новаторов и передовиков производства, 
вечера чествования трудовых династий. широкое распространение получили тематиче-
ские вечера «Пятилетке – ударный труд», «ни одного отстающего рядом», вечера присво-
ения звания «Мастер – золотые руки». в республике работали клубы «деловых встреч», 
«Юный механизатор», «Родная земля», «Рационализатор» и др. ежегодно проводились 
массовые праздники «Первой борозды, «Первого снопа», «Праздник улиц», «Пеледыш 
пайрем» и др.

Большую роль в улучшении культурно-просветительной работы 
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в марийской деревне играли общественные советы клубов, домов культуры. совет яв-
лялся коллективным органом управления, в его состав входили самые разные люди – ме-
ханизаторы, животноводы, работники сферы обслуживания, представители интеллиген-
ции, домохозяйки, учащиеся, ветераны труда и войны, молодежь. главное требование к 
формированию по-настоящему работоспособного, боевого совета состояло в том, чтобы 
к участию в его деятельности привлекались подлинные активисты.

важную роль в повышении культуры марийской деревни играл общественный со-
вет Ронгинского центрального сельского дома культуры, где директором был а. в. вол-
ков. Здесь регулярно проходили общественно-политические чтения, устные журналы. 
стали традиционными чествования победителей социалистического соревнования, тру-
довых династий, ветеранов труда, молодежные фестивали. дом культуры активизировал 
нравственное воспитание населения, большое внимание уделял развитию самодеятель-
ного художественного твор чества.

свыше трехсот человек участвовали в массовых мероприятиях художественной 
самодеятельности. в их числе – комсомольцы и молодежь, ветераны партии и труда, 
труженики села Ронга. личный пример подали руководители колхоза, школы, сельско-
го совета. так, председатель колхоза «коммунизм верч», депутат верховного совета 
РсФсР л. в. Полушин являлся постоянным участником всех мероприятий, связанных 
с трудовым воспитанием людей. в хоре дома культуры пели преподаватели Ронгинской 
средней школы во главе с ее директором и. н. Брыляковым, некоторые педагоги руково-
дили кружками. главный зоотехник колхоза а. н. николаева, ветфельдшер З. н. Попова 
многое делали в организации дней культуры.

комсомольская организация колхоза принимала активное участие в ежегодном мо-
лодежном фестивале «тебе наш труд, нечерноземье», в ремонте и благоустройстве уч-
реждений культуры.

свой вклад в многообразную культурную деятельность вносили ветераны войны и 
труда. среди них – заслуженный деятель культуры Марийской ассР и. н. ласточкин. 
он являлся энергичным помощником работников дома культуры, сочинял стихи и музы-
ку для участ ников самодеятельности. деятельность общественного актива координиро-
вал совет культурного комплекса, который возглавлял председатель исполкома сельского 
совета г. а. Федотов – человек энергичный, постоянно занимающийся вопросами куль-
туры [3].

в конце рассматриваемого периода был заметный рост кружков художественной 
самодеятельности и участников в них. Более чем вдвое возросло число фольклорных 
коллективов. активнее формировались ансамбли песни и танцев. все это наглядно было 
видно в период подготовки и проведения в 1985 году всесоюзного смотра самодеятель-
ного художественного творчества, посвященного 40-летию Победы советского народа в 
великой отечественной войне.

дома культуры и сельские клубы регулярно организовывали в рассматриваемый 
период агитационно-художественные бригады, помощь которым оказывали районные 
отделы культуры, театры и учебные заведения. участники агитбригад регулярно высту-
пали в домах культуры и клубах, а также в поле, на токах и на открытых площадках.

Большую работу в сельской местности республики проводили также автоклубы, ко-
торые привлекали к своей работе не только участников художественной самодеятельно-
сти, но и лекторов. они знакомили жителей села с политическими событиями не только 
в нашей стране, но и за рубежом.

необходимо отметить, что автоклубы проводили большую работу с детьми и под-
ростками. так, автоклуб килемарского отдела культуры в 1980 году провел для детей 
следующие мероприятия: конкурс детских рисунков, экскурсии на комплексе, где ребята 
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встретились с передовиками производства, демонстрации кинофильмов для детей, а по-
сле их просмотра проводилось обсуждение. автоклуб № 4 Звениговского района органи-
зовал детские утренники «из какой мы сказки?», «Час загадок» и др. автоклуб № 1 но-
воторъяльского отдела культуры для детей и подростков устроил «Праздник нептуна». 
в советском районе автоклубы проводили, кроме утренников, занятие «клуб выходного 
дня». При автоклубе № 1 оршанского отдела культуры был создан и работал кружок «ху-
дожественного слова». 

таким образом, в рассматриваемый период была проведена значительная работа по 
укреплению материально-технической базы культурно-просветительных учреждений, 
в результате этого были созданы более благоприятные условия для культурного обслу-
живания сельского населения. Развитие и совершенствование культпросветучреждений 
способствовало повышению культуры тружеников марийской деревни. 
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ЧУВАШИЯ В хУдОЖЕСТВЕННОМ КИНО

CHUVASHIA IN ART MOVIE

Э. В. Фомин
Je. V. Fomin

Чувашский государственный институт культуры и искусств, г. Чебоксары

Аннотация. Работа посвящена проблеме отображения Чувашии в профессиональ-
ном кинематографе в краеведческом аспекте. автором устанавливается список художе-
ственных фильмов, которые так или иначе соприкасаются с Чувашской Республикой, и 
по сути настоящая публикация является коллекцией эпизодов, взятых из художественных 
фильмов и изложенных в письменной форме.

Ключевые слова: чуваши, Чувашия, кинематография, краеведение, чувашика.

Abstract. The work is devoted to the display of the Chuvash Republic in the professional 
film industry in the regional aspect. The author sets a list of feature films that are somehow in 
contact with the Chuvash Republic, and in fact this publication is a collection of scenes taken 
from feature films and set out in writing.

Keywords: Chuvash, Chuvashia, film, history, Chuvashia.

важнейшее из искусств – кино редко радует чувашских зрителей своим вниманием. 
однако даже одно упоминание чего-либо чувашского превращает фильм в особо почи-
таемое явление в среде зрителей республики. Это необходимо – посмотреть на себя со 
стороны, и кино в данном случае превращается в замечательный элемент самооценки.

Подобный опыт на материале художественной литературы давно уже известен чу-
вашскому читателю. в 1946 г. была издана книга «Русские писатели о чувашах» (пе-
реиздана в 2009 г.), представляющая собой сборник фрагментов или полных текстов о 
чувашском народе. но если русской художественной литературы о чувашах достаточно 
для издания значительных по объемам сборников, то аналогичный материал в кино едва 
наберется даже для небольшой публикации.

Целью настоящей работы является составление списка художественных фильмов, 
содержащих в широком смысле эпизоды с чувашским участием. Материал собран ав-
тором самостоятельно. на заключительном этапе работы им был изучен специальный 
форум портала na-svyazi.ru, позволивший пополнить список новыми названиями. 

Чувашия с 1926 по 1932 гг. располагала своей киностудией, снявшей семь художе-
ственных и три документальных фильма. в последующем республика исключается из 
кинопроцесса. и только артисты (П. вельяминов, с. шарко, с. садальский, а. градов, 
М. ефремов, а. гущин) и композиторы (а. Мажуков, а. айги), а также Чебоксарский 
кинофестиваль отдаленно связывают Чувашию с профессиональным кино.

Между тем со второй половины ХХ в. в советском и российском кино появился 
этнически интересный феномен – упоминание о чувашском народе, республике и горо-
де Чебоксары в эпизодах большого кино. лишь некоторые фильмы («сеспель», «время 
жатвы») целиком сняты на чувашском материале. 

ниже приводится список фильмов с указанием имени режиссера, года производ-
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ства и др. сведений. в ряде случаев названия фильмов сопровождаются изложением ди-
алогов.

1. From Russia with Love (из России с любовью). Режиссер теренс Янг. великобри-
тания. 1963. 

на 64’ – эпизод с джеймсом Бондом на фоне портрета третьего космонавта а. г. ни-
колаева. сцена отсылает к полету космонавта 11–15 августа 1962 г. на корабле «восток-3».

2. крокодил гена. Мультипликационный фильм. Режиссер Р. качанов. 1969. 
9’22’’: гена. так, так. Че. Чай, чемодан, чебуреки, Чебоксары… странно. никаких 

чебурашек нет.
3. сеспель. Режиссер в. савельев. 1970.
Фильм о судьбе чувашского поэта М. сеспеля. 
4. двенадцать стульев. Режиссер л. гайдай. 1971. серия 2.
40’09’’: воробьянинов. кажется, Чебоксары.
Бендер. отлично! Здесь мы продадим наши трофеи. Я думаю, тогда нам хватит де-

нег добраться до Пятигорска…
5. вдовы. Режиссер с. Микаэлян. 1976.
27’44’’: веретенников. …а потом – еще одно [письмо]. на фотографии – житель 

деревни сюндюково Чувашской ассР николай трофимович орлов 1920 года рождения. 
Это признали две его сестры и брат. 

в деревне живет его мать. ей уже 80 лет. она не владеет русским языком, а сестры 
очень волнуются и плачут – не могут писать. По их просьбе пишет вам работник военко-
мата Марков.

6. усатый нянь. Режиссер в. грамматиков. 1977.
Марина Борисовна. ты должен остаться здесь на весь день потому, что дневная ня-

нечка уехала в район Чебоксар на соревнование по спортивному ориентированию.
7. вторжение. Режиссер виллен новак. 1980.
Первые семь минут фильма сняты в с. ильинка Моргаушского района Чувашской 

Республики. в эпизоде на пристани имеется кадр с женщиной в чувашском националь-
ном костюме.

8. За счастьем. Режиссер н. ковальский. 1982.
59’35’’: Борис. никакой  не боксер, сеня. все я тебе наврал.
сеня. как наврал?
Борис. вот так.
сеня. Зачем?
Борис. тебе этого не понять.
сеня. а про карате?
Борис. и про карате.
сеня. а про сейнер, про Чувашию, про шишки?
Борис. Про шишки тоже.
9. дальнобойщики. Режиссер Ю. кузьменко. 2001. сериал. сезон 1. серия 2. Хи-

мия и жизнь.
Федор. По документам-то мы в Балашиху едем. не мог же я ему сказать, что нам аж 

до Чебоксар пилить.
10. время жатвы. Режиссер М. Разбежкина. 2004.
Фильм снят в аликовском районе, финал – в г. новочебоксарске Чувашской Респу-

блики.
11. Парк советского периода. Режиссер Юлий гусман. 2006.
13’12’’: ведущий конкурса красоты. номер пять. виктория алхимович. город Че-

боксары.
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12. Приключения солдата ивана Чонкина. Режиссер а. кирющенко. 2007. Минисе-
риал. серия 1. 

40’25’’: нюра. Хорошо поют.
Чонкин (поет).  Çумăр çăвать, çумăр çăвать ман çине.
Эп йĕпентĕм, эп йĕпентĕм çумăрпа.
сана курас, сана курас туйăмпа, 
Мĕншĕн тесен юрататăп эп сана.
курзова. о-о-о, во повезло-то, а – иностранец!
13. день выборов. Режиссер олег Фомин. 2007.
29’55’’: слава. сан саныч, давайте так. 30 тысяч рублей. 
сан саныч. ну, други мои, господа дорогие! Это несерьезно. Я вот в Чебоксарах 

«лешего» ставил. у меня бюджетище был – хо-хо-хо-хо!..
14. идиотократия. Режиссер а. варсимашвили. грузия. 2008.
10’31’’: Журналистка. все-таки красивый тбилиси город.
таксист. Мне больше нравится тула.
Журналистка. вы из тулы?
таксист. нет, из Чебоксар.
15. гадкий утенок. Режиссер Фуад шабанов. 2011.
26’00’’: оля. то есть вы безвылазно работаете здесь за шесть тысяч рублей в месяц? 

За 200 долларов?
вера. да, а это хорошие деньги. ты знаешь, когда я домой в Чувашию приезжаю, 

как мне завидуют? шесть тысяч рублей! для наших мест это очень хорошие деньги.
16. ангелы революции. Режиссер алексей Федорченко. 2014. 
4’47’’: Федор аксеньевич. следующая строфа.
дали автономию чувашам, 
Пермякам, татарам и мари.
автономия есть каждому народу, 
и они горят, как фонари.
17. отчий берег. сериал. Режиссер М. Фадеева. 2017.
в эпизодической роли чуваша – уроженец г. новочебоксарска актер а. гущин. 
Приведенный список пока еще неполный. до сих пор специальной фиксацией филь-

мов, в которых есть упоминания, связанные с Чувашией, никто не занимался, несмотря 
на то, что в среде кинозрителей данная проблема вызывает живой интерес и отклик. 
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СОВРЕМЕННОЕ РАзВИТИЕ РУСЛА РЕКИ САКМАРА 
И ПРИЛЕГАЮщЕй К НЕй ТЕРРИТОРИИ 

В ПРЕдЕЛАх ЮЖНОГО УРАЛА 

THE MODERN DEVELOPMENT OF THE RIVER SAKMARA
AND ADJACENT AREA WITHIN THE SOUTHERN URALS

К. И. Габдрашитова, Г. Т-Г. Турикешев
K. I. Gabdrashitova, G. T-G. Turikeshev

Башкирский государственный педагогический университет им. М. акмуллы, г. уфа

Аннотация. в статье рассматриваются мелкие реки в пределах Южного урала и 
Приуралья. отмечена миграция русел, их спрямление и смена эрозии.

Ключевые слова: эрозия, миграция русел, геоморфология, тектонические разру-
шения.

 
Abstract. The article discusses the small rivers within the southern Urals and fore-Urals. 

Marked migration channels, their flattening and change of erosion.
Key words: erosion, migration of channels, geomorphology, tectonic destruction.

в настоящее время особое значение имеет изучение рек, так как возникают во-
просы, связанные с проблемой пресных вод. За сравнительно короткий период (жизни 
одного человека) можно наблюдать сильное обмеление средних и мелких рек. Полное 
исчезновение озер, болот, малых рек известно в пределах Южного урала и Приуралья. 
авторы внимательно рассматривали эти вопросы в пределах Южного Приуралья [5], [6]. 
отмечена миграция русел, их спрямление, смена одного вида эрозии другой, пониже-
ние уровня грунтовых вод. исчезновение воды в колодцах или сильное их загрязнение 
продуктами нефтедобычи. изучение речных систем является актуальной и современной 
задачей нашего времени.

долина реки сакмара расположена на востоке Южного урала. Река берет свое нача-
ло на хребте уралтау. восточнее проходит хребет ирандык. Между хребтами размещена 
таналык-Баймакская депрессия [1]. выделена на указанной территории Присакмарская 
равнина. абсолютные отметки в северной части превышают 600 м. По мере перемеще-
ния на юг происходит понижение рельефа до 250-300 м. долина реки сакмара имеет 
корытообразную форму и является одной из важнейших долин урала. она имеет двухъ-
ярусное строение. узкая и глубокая долина квартера врезана в широкую, пологую долину 
плиоценового времени [2]. 

в четвертичной долине есть высокая и низкая пойма. над уровнем реки поднята 
первая надпойменная терраса. ширина террасы в среднем течении не превышает 100 м. 
Примерно на 6-8 м над первой террасой сохранились фрагменты второй надпойменной 
террасы. они прослеживаются в виде отдельных участков длиною до 150 м. в виде не-

РАздЕЛ V
ГЕОГРАФИЯ, ЭКОЛОГИЯ И ТУРИзМ



133

Материалы IV Всероссийской очно-заочной научно-практической конференции, 23 июня 2017 г.

больших площадок сохранились участки третьей и четвертой террас. По мере переме-
щения на юг долина расширяется. За пределами населенного пункта кувандык долина 
расширяется до 3 км. Река сильно извивается, поочередно прижимаясь то к левому, то к 
правому борту долины. 

сакмара довольно крупная река в пределах Южного урала. длина ее русла состав-
ляет 380 км в пределах оренбургской области. По мере приближения к населенному пун-
кту кувандык, прослеживается первая и вторая надпойменные террасы. Размеры террасы 
увеличиваются. Поймы сложены песчано-глинистыми водными отложениями террасы на 
юге аккумулятивные, на севере цокольные. к аккумулятивным относятся террасы, сло-
женные от бровки уступа до его подножия аллювием. Эрозионные террасы почти нацело 
сложены коренными породами, лишь сверху прикрытыми маломощным чехлом аллювия 
(последний может и отсутствовать). у цокольных террас нижняя часть уступа (цоколь) 
сложена коренными породами, а верхняя – аллювием. терраса считается цокольной и в 
том случае, если цоколь сложен древнеаллювиальными отложениями, так как тип террас 
и их возраст определяется по аллювию, слагающему поверхность (площадку) террасы. 
отсюда следует, что для определения возраста террасы необходимо тем или иным спосо-
бом определить возраст (абсолютный или относительный) слагающего ее аллювия.

Присакмарское понижение имеет сложное геологическое строение. Хребты, обрам-
ляющие Присакмарское понижение, сложены древними породами палеозоя. они заложе-
ны и в нижнем ярусе понижения. осадки палеогена представлены песками, песчаниками 
и глинами. древние породы подняты тектоническими движениями, разрушенные экзо-
генными процессами которые создают положительные и отрицательные форы рельефа. 
в целом рельеф понижения сформирован в результате процессов денудации и эрозии. 
тектонические движения ориентированы в южном направлении, где рассматривают из-
учаемую площадь как сакмарский округ, где господствует увалистый грядо-всхолмлен-
ный рельеф с теплым незначительно засушливым климатом [3]. Растительность имеет 
лесостепной характер, где выделяются лугово-степные и кустарниково-степные объеди-
нения, размещенные на склонах гряд, холмов и увалов. леса – березовые, осиновые, ду-
бовые. в экологическом отношении данная территория загрязнена отходами, созданными 
горнодобывающими предприятиями. Переход лесной зоны также по данным а. в. ша-
кирова связан с деятельностью человека [3].

изучив состояние местности, рассмотрим динамику развития указанной площади. 
всю сакмарскую зону мы не рассматриваем. Рассмотрим долину реки сакмара между 
населенными пунктами: село Чураево и город кувандык, протяженностью около 40 км. 
Здесь река с востока обрамлена Зилаирским плато и имеет довольно широкую долину.

выполним исследование развития русла и долины реки сакмара по картографиче-
ским и космическим материалам. Методика исследования изложена в работах г. т-г. ту-
рикешева [5], [6]. ее сущность заключается в подборе разновременных топографиче-
ских карт и космических снимков и приведении их к единому масштабу. в дальнейшем 
недостающие элементы ландшафта переносятся на определенный картографический 
документ с космических снимков. далее восстанавливается прежний ландшафт. сопо-
ставляются полученные результаты с геологическими, тектоническими, климатическими 
материалами и делаются выводы. 

на изучаемой площади долины реки сакмара проходит вдоль восточного склона 
Зилаирского плато. Местами река рассекает плато и формирует здесь свою долину. доли-
на на изучаемой территории по ширине местами превышает 2-2,5 км, а в районе населен-
ного пункта кувандык ее ширина достигает 3,2-3,50. Река поочередно прижимается то к 
левому, то к правому борту речной долины и формирует там обрывистые уступы. Река 
зажата двумя структурами и формирует здесь свою долину.
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 Зилаирское плато представляет гряды, не высокие холмы и увалы. к реке подходят 
сухие лога с временными водостоками. анализ космических снимков показывает нали-
чие большого количества отчлененных излучин, проток, брошенных русел и других эле-
ментов рельефа созданного текучими водами. отдельные озера высохли, заросли ивовым 
кустарником, серой ольхой и уже являются сухими участками местности. интересно от-
метить, что где отступает от приподнятого участка местности, формируется относитель-
но выровненная площадка долины сложенная аллювиальными отложениями. на этой 
площадке хорошо просматриваются прежние русла реки сакмары. соединяя брошенные 
русла, мы восстанавливаем гидрографическую картину речной долины, которая была 2-3 
тыс. лет назад [6]. таким образом, восстановим речную систему более раннего времени. 

При рассмотрении составленной схемы с севера на юг, видим, что в районе деревни 
Чураево речное русло приближается к западному борту долины, создавая на востоке рас-
ширение долины. несколько южнее современное русло уходит на юго-восток. далее око-
ло деревни верхнеутягулово река снова прижимается к обрывистому склону Зилаирского 
плато. Брошенные русла остаются в 500-800 м восточнее. в районе села нижнеутягулова 
река снова сместилась на запад, оставляя на востоке два брошенных русла на левобе-
режье. Здесь прослеживаются два старых русла, которые показывают, как постепенно 
смещалась река в западном направлении южнее, между населенными пунктами верхняя 
Бискужа и новый курский. современное русло уходит на восток. на западе осталась 
широкая часть долины, где на космоснимке хорошо деформируются старые брошенные 
русла. Здесь четко прослеживается скатывание реки в восточном направлении. севернее 
города кувандык видим, что старые русла разместились по обеим сторонам речной до-
лины. современное русло занимает среднее положение. возникает вопрос. Почему про-
исходит миграция речного русла? существует в геоморфологии раздел климатическая 
геоморфология. смена климата, увеличение или уменьшение осадков позволяет реке по-
лучать определенное количество воды. с увеличением или уменьшением объема воды 
река формирует свое русло. однако анализ климата, проведенный г. т-г. турикешевым 
[5] показал, что изменение климата в сторону аридности или гумидности не происходит, 
а идет чередование сухих и влажных лет.

в районе поселка городского типа кувандык русло блуждает по обеим сторонам 
долины. такое явление можно объяснить опусканием указанной площади. в районе ука-
занного населенного пункта расположена отрицательная тектоническая структура. она 
испытывает отрицательные движения, на опускающейся поверхности речное русло всег-
да блуждает. таким образом, можем сказать, что русло реки сакмары сформировалось 
благодаря современным эндогенным тектоническим движениям

следовательно, климатический фактор можно исключить. Рассмотрим геоморфо-
логическое и тектоническое строение изучаемой территории. Зилаирское плато пред-
ставляет собой возвышенную равнину. она осложнена сопками, холмами и грядами, 
объединенными широким водоразделом ориентированных как в широтном, так и в ме-
ридианальном направлениях. Мелкие структуры (сопки, холмы, гряды) большей частью 
ориентированы в субширотных направлениях. они были заложены как складки при тек-
тонических движениях. При подъеме территории возникли горизонтальные движения 
[7]. они сместили складки древних пород и сформировали своеобразный мелко-грядо-
вый рельеф. При этом образовались разломы. они поделили долину реки сакмара на 
блоки. вертикальные тектонические современные движения поднимают блоки наклонно 
с разной скоростью. с наклонных блоков река скатывается на более низкий уровень, как 
правило, она приурочена к границе сочленения блоков. Характерный пример положения 
разлома – участок русла между деревнями верхняя Бискужа и Бикташево. Здесь прохо-
дит участок речного русла ограниченный тектоническими нарушениями. а. П. дедков 
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говорил: «гора притягивает реку». следует с ним согласиться. вдоль поднятого горного 
склона проходит разлом граница соседнего блока. Блок наклоняется, и река вплотную 
подходит к высокому горному склону.

карты 1982 г. показывают, что долина реки сакмара имеет склоны. Большая часть 
водоразделов восточной окраины плато были покрыты лесами. долина реки покрыта 
плодородными почвами. ее освоение человеком началось давно. для увеличения площа-
ди пашни, сенокосов, часто вырубались леса. в дальнейшем лес использовали в горнодо-
бывающей промышленности, строительстве и других местах. в конечном итоге основная 
масса лесов была сведена. лесная зона перешла в лесостепную зону. леса постепенно 
стали восстанавливаться. в долине реки появился тополь, ива. на склонах образовались 
осиновые, березовые вторичные леса. в настоящее время сельскохозяйственные работы 
не ведутся.

на основании всего изложенного установлено:
1. Развитие русла реки сакмара происходит под влиянием современных тектониче-

ских эндогенных процессов.
2. Происходит зарастание склонов лесными породами, что предотвращает развитие 

склоновых процессов.
3. сокращение сельскохозяйственных работ способствует восстановлению лесных 

массивов, как в пределах долины, так и прилегающей к ней территории.
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Аннотация. в статье анализируется роль политического лидера в историческом 
развитии России. автором для анализа взят небольшой кусок истории Российской Феде-
рации - 2011-2016 годы.

Ключевые слова: национальный лидер, несистемная оппозиция, онФ, протест-
ное движение, выборы, политическая элита, стабильность в развитии.

Abstract. The article analyzes the role of political leader in the historical development of 
Russia. The author analysed a small piece of the history of the Russian Federation 2011-2016.

Кey words: National leader, non-systemic opposition, the popular front, the protest 
movement, elections, political elites, and stability in development.

Через год с небольшим, в марте 2018 года, очередные выборы Президента Россий-
ской Федерации. Методом описательно-аналитического подхода попробуем определить 
политические, социальные факторы, которые могут привести к победе на президентских 
выборах одного их будущих возможных кандидатов. остановимся на ряде вопросов, от-
веты на которые, по нашему мнению, помогут реализовать цель исследования. для этого 
небезынтересно рассмотреть ситуации, которые возникали в период выборной кампании 
2011-2012 годов.

нами изучены состояние общественного мнения, причины недовольства различ-
ных протестных движений и позиции, поддерживающих кандидатуру в. Путина групп, 
взгляды политических партий, кПРФ, лдПР, «справедливой России», общероссийско-
го народного фронта. на страницах газет «Российская газета», «известия», «коммер-
сантЪ», «комсомольская правда», «независимая газета», теле- и радиоканалах и т.п. по-
явился комплекс материалов о позитивных изменениях и тенденциях во всех основных 
системах общества страны (политической, экономической, социальной, духовной), пред-
полагаемые планы на последующие 6 лет нового президентства.

ослабление позиции правящей партии «единая Россия» на выборах в государ-
ственную думу в декабре 2011 года (она потеряла 15% избирателей и конституционное 
большинство в парламенте) могло повлиять на результаты выборов Президента в пользу 
той или иной партии. Число мандатов у кПРФ и «справедливой России» возросло не 
только в госдуме, но и в законодательных органах регионов и муниципалитетов.

Почему тогда «единая Россия» как правящая партия сохранила только простое 
большинство? дело не столько в её промахах в выборной гонке и протестных голосах. 
Протест выразился, в основном, в неуЧастии в выборах большей части населения. 
усилилась тенденция к укреплению левоцентристских сил в стране. она вообще в Рос-
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сии сильна и нетрадиционно, и исторически. а «единая Россия» создавалась как право-
центристская, консервативная партия. она, по нашему мнению, до сих пор продолжает 
колебаться между позициями консерваторов и либералов.

в 2011-2012 годах состоялись акции против кандидатуры в. Путина. движение 
«солидарность» раздавало опрашиваемым бюллетени с вопросом: проголосовали бы 
они сейчас «за» или «против» владимира Путина? 76,6% из проголосовавших высказа-
лись против премьер-министра (в то время Путин возглавлял Правительство Российской 
Федерации).

опросы прошли в Москве, новосибирске, краснодаре, сыктывкаре, улан-удэ, Ро-
стове-на-дону, владимире, Чебоксарах, тамбове, Югорске Ханты-Мансийского авто-
номного округа, г. Балабаново калужской области. а первый и последний Президент 
советского союза Михаил горбачёв вечером 24 декабря в эфире радиостанции «Эхо 
Москвы» призвал в. Путина не участвовать в выборах Президента России словами: «Я 
посоветовал бы владимиру Путину уйти сейчас. три срока получилось: два срока прези-
дентом, один срок премьером – три срока, ну хватит».

оппозиция в.в. Путину усиливалась. Происходили митинги на разных площадях 
Москвы. а влиятельная ежедневная американская деловая газета «The Wall Street Journal» 
писала: «Путин сверхцентрализовал политическую власть в России. Путин восстановил 
гордость и укрепил могущество России. Путин восстановил авторитет Российского го-
сударства, он усмирил олигархов, региональных баронов, государственную думу, сМи. 
Россия сегодня стабильна: уровень жизни молниеносно вырос».

в то же время западные сМи и некоторые российские политические деятели Пути-
ну ставили в вину систематическое нарушение государственными органами прав челове-
ка и подавление оппозиционных слоёв, нарушение свободы слова, поворот вспять демо-
кратических изменений в бытность постсоветской России. «Путин превращает власть в 
России, – заявлял сенатор-республиканец сидни грэм, – в диктатуру одного человека». 
григорий Явлинский высказал в адрес Путина и его режима, что его стиль руководства 
может привести к власти одного человека, к установлению «однопартийной диктатуры». 
в то же время бывший канцлер ФРг герхард шрёдер назвал его «безупречным демо-
кратом» и заявил: «владимир не вписывается в привычную для Запада схему лидера. 
однако я ему верю».

на все негативные высказывания о себе Путин однажды ответил одной фразой: 
«Это поддержка тех сил России, которые называются прозападными – это, во-первых; 
во-вторых, так называемые протестные силы пытаются сделать Россию более податли-
вой в интересах Запада... Различные претензии ко мне не связаны ни с демократией, ни 
с правами человека. Это попытка разоружить Россию». в статье «Россия сосредотачива-
ется – вызовы, на которые мы должны ответить» («известия», 17.01.2012) он пишет: «…
наша экономическая политика была продуманной и осмотрительной. в докризисный пе-
риод мы существенно нарастили объём экономики, избавились от долговой зависимости, 
подняли реальные доходы граждан, создали резервы, которые позволили пройти кризис 
с минимальными потерями для уровня жизни населения. Более того, в разгар кризиса мы 
смогли значительно повысить пенсии, другие социальные выплаты» [1].

возвращаясь назад к недавней истории, к 90ым годам XX века, необходимо отме-
тить, что в 1990 году страна пережила настоящий шок распада. ослабла государствен-
ность. ослабла Россия и с точки зрения военной мощи. тот факт, что в 1990 году не-
сколько тысяч бандитов решились напасть на государство с миллионной армией, говорит 
о трагизме тогдашней ситуации. «Россия слаба как никогда. сегодня у нас есть уникаль-
ный шанс: отобрать северный кавказ у русских», – писал глава банды Хаттаб своим 
подельникам за границу. однако Россия во главе с Президентом в. Путиным (2000-2010 
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гг.) выбралась из ямы, вернула себе статус геополитического субъекта, поднять лежащую 
экономику, восстановить управляемость власти.

в той же статье в «известиях» от 17.01.2012 г. продолжает в. Путин: «теперь мало 
кто вспоминает, что многие международные лидеры в конце 1990ых годов сходились в 
одном прогнозе для будущего России: банкротство и распад… и сегодняшняя готовность 
общества примерять к России самые высокие стандарты качества жизни и демократии – 
лучшие свидетельства нашего успеха» [1].

выборы президента России состоялись 04 марта 2012 года. оптимальной фигурой 
на этих выборах был в. Путин. и не потому, по нашему мнению, что другие претен-
денты на президентский пост были недостойны. для сегодняшней России кандидатура 
Путина была предпочтительна. как у каждого политического деятеля, у Путина тоже 
были промахи, в частности, в кадровой политике. но главное в том, что Путин показал 
себя в качестве борца с терроризмом, за территориальную целостность нашей страны, 
не допустил «цветную революцию», сохранил экономическую устойчивость в условиях 
мирового кризиса, уровень жизни населения и безопасность России.

одной из политических черт его как лидера является последовательность в отста-
ивании принципиальных позиций. на Западе пытаются наделить его чертами, не свой-
ственными ему. (агрессивный лидер, готовый разрушить мосты с Западом). однако рос-
сияне реально видят, что он стремится укреплять (и укрепляет!) обороноспособность 
России, боеспособность армии, авиации, военно-морского флота. «его (Путина) жела-
ние повысить обороноспособность России нисколько не сочетается с агрессивностью во 
внешней политике, - писал в «Российской газете» (20.02.2012 г.) бывший Председатель 
Российского правительства евгений Примаков, – Путин отдаст свои силы установлению 
стабильности в развитии, а не ради стабильности» [2].

в период выборной кампании обстановка в стране ощутимо менялась, провозгла-
шённые задачи зачастую не решались. внесистемная оппозиция начала манипулировать 
общественным сознанием и звать население на массовые демонстрации и митинги в Мо-
скве и других российских городах.

Путин, отказавшись от такой формы борьбы, как дебаты на телеканалах, выбрал 
другой путь – интеллектуальный. в течение января-февраля (а выборы назначены на 04 
марта 2012 г.) на страницах газеты: «Российская газета», «известия», «комсомольская 
правда», «независимая газеты», «коммерсантЪ», «ведомости», «Московские новости», 
опубликовал глубоко содержательные статьи, посвящённые новой экономике в России, 
гарантии безопасности, социальной политике, проблемам русского народа, военному 
строительству и международным отношениям. в этих программных статьях фигурирует 
более 160 предложений по развитию страны. как подсчитало Министерство экономиче-
ского развития России, эти предложения могут принести дополнительный эффект до 0,9 
% роста ввП (или 700 млрд. руб.) уже в 2013 году.

в статьях в Путин продемонстрировал способность самостоятельно формировать 
политические цели и механизмы их достижения. на реализацию этих целей он получил 
мандат на общенародных выборах. нужно согласиться, что эти статьи – не мысли одного 
человека, а труд команды Путина, которая привела к победе на выборах. Эти семь статей 
в дальнейшем стали программой деятельности новой политической элиты на 2012-2017 
гг., превратившись в указы и поручения нового Президента в. Путина. так была обо-
значена «дорожная карта» ко всем заявленным им инициативам на шесть последующих 
лет. взгляд в будущее на шесть лет явился таковым: первое – это демографическая со-
стоятельность государства. крепкая благополучная многодетная семья. второе – Россия 
самая большая страна в мире по территории. Российское пространство мы должны не 
только сохранить и оградить от внешних врагов, но и обустроить его. Развитие дальнего 
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востока и восточной сибири. Это как важнейшая геополитическая задача. в-третьих, 
это построение новой конкурентной экономики. в-четвёртых, создание миллионов но-
вых рабочих мест. далее: конкретные меры по демократизации общественной жизни.

выборы прошли. идёт последний год президентства в. Путина. За это время он 
сумел доказать, что он реально стал национальным лидером; его правление имеет исто-
рический характер, историки, по всей вероятности, будут писать и изучать эпоху Пути-
на не только в раках истории России, но и в международном масштабе. во внутренней 
политике как национальный лидер и, находясь вне ветвей власти, остаётся посредником 
между политической элитой и обществом, чтобы найти консенсус между ними.

группа лиц, которая стремилась привлечь под антигосударственные знамёна тех, 
кто справедливо или несправедливо был недоволен существующими порядками в Рос-
сии, не добилась успеха, победил путинский лозунг «стабильность России в развитии».
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