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Аннотация
Что такое компьютерный роман? Как заставить звучать стихотворение? Какой

музыкальный инструмент сделан из меха? Существует ли цветная музыка? Что такое театр
кабуки? Как дублируют фильмы? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в нашей
книге. Каждый почемучка с удовольствием изучит ее от корки до корки, чтобы узнать то,
чего еще не знают родители и друзья! Самые интересные факты о мире искусства – для
самых любознательных!
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История искусств

 

 
Что такое изящные искусства?

 
В современном мире практически повсюду можно встретить проявление той или иной

формы искусства. Мебель в вашем доме, сам дом, ваши часы или одежда – все это, так или
иначе, можно отнести к искусству вообще. В любом из этих случаев кто-то украшал принад-
лежащую вам вещь, пытаясь сделать ее привлекательной. Однако это так называемое «при-
кладное искусство» играет второстепенную роль: оно призвано лишь украсить тот предмет,
которым человек будет пользоваться по прямому его назначению. «Изящные» же «искус-
ства» (в современном языке – просто «искусство») занимаются совершенно иным, то есть,
как и следует из их названия, «изящным» самим по себе.

К «изящным» искусствам относятся:
живопись
скульптура
литература
театр
музыка
танец
архитектура.
Из всех вышеперечисленных видов искусства только архитектура носит «практиче-

скую пользу». Архитекторам приходится думать не только о красоте, но и полезности своих
сооружений.

Однако произведения искусства, созданные громадным трудом художника-творца,
могут вовсе и не иметь никакой практической пользы. Они создаются ради удовлетворения
нашей потребности в прекрасном, вот и все. Конечным результатом творчества может стать
статуя, мелодия, пьеса, книга и т. д.

В современном искусстве во всех его видах можно встретить примеры любопытных
экспериментов. Однако все же традиционные методы в произведениях всех видов художе-
ственного творчества имеют нечто общее. Это нечто – «образ», воплощаемый в произведе-
нии. Этот образ воплощается при помощи звуков, камня, слов, строительных материалов,
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линий и красок. В каждом образе присутствует то, что можно назвать «ритмом», «пропор-
цией» и «гармонией».

Ритм возникает из более или менее размеренного повторения звуков, цветов, форм и
движений. Пропорция – это такое воплощение замысла художника, которое кажется нам
правильным, выраженным в соизмеримых частях. Гармония заключается в естественном
соответствии различных частей образа друг другу. Все это, разумеется, лишь самые общие
понятия из области художественного творчества и изящных искусств.
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Как различаются виды искусства?

 
Произведения искусства создаются людьми из самых различных материалов. Архи-

тектура представляет собой искусство строительства зданий, существующее у различных
народов. Так, известны египетские гробницы фараонов, романские и готические соборы,
знаменитые храмы, дворцы, музеи.

Скульптура – это создание фигур в камне, металле, дереве и в других материалах.
Фигуры могут быть выполнены в виде статуи или быть частью барельефа.

Живописью называют искусство рисования красками на самых разных поверхностях,
преимущественно на специальной ткани, которая называется холст.

И краски могут быть самыми различными. Некоторые художники предпочитают
использовать масло, другие применяют акварель – водяные краски.

Искусство рисования на бумаге называется графикой. Часто расписывают стены хра-
мов и дворцов.

Как видите, в каждом виде искусства используются свои материалы и способы работы
с ними.

Многие виды искусства, основаны на визуальном или слуховом восприятии. В каче-
стве примера можно привести театр, мимику, танец, музыку, кино, дизайн.

Некоторые виды искусства создают единичные шедевры. Например, картина суще-
ствует только одна. Даже если ее потом перерисуют, получится только копия, которая не
будет так высоко цениться, как оригинал. Другие виды искусства предполагают создание
большого количества предметов: литье, керамическое производство, создание модных изде-
лий и изготовление драгоценностей.
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Почему кино и фотография – искусство?

 
Обычно под искусством подразумевают видимое или звуковое произведение худож-

ника, которое считается исключительным и достойным сохранения.
Что же касается кино и фотографии, то они требуют обязательного соучастия зрителя в

их восприятии. Когда режиссеру или фотографу удается произвести на зрителя впечатление,
заинтересовать его, поразить его воображение, тогда можно с уверенностью говорить, что
он создал художественное произведение.

Особенностью фотографии и фильма является то, что они могут с помощью зритель-
ного ряда очень быстро сообщить зрителю столько информации, сколько недоступно для
других видов искусства.

Несомненно, что фильмы, независимо от того, являются они черно-белыми или цвет-
ными, могут поразить нас сильнее, чем неподвижное изображение на фотографии. С помо-
щью спецэффектов, усиления или уменьшения звуков можно создать у зрителя практически
любые иллюзии. Фильм или фотография могут просто заставить нас расслабиться, позаба-
вят нас, потрясут или сделают счастливыми. Но и тот, и другой вид искусства будоражат
мысль и побуждают к действию. Не только камера, но и воображение человека совершает
чудеса.

Но фотография является искусством и по другой причине. Останавливая мгновение,
фотограф показывает нам наиболее характерное, значительное, главное в изображаемом им
объекте.

Фотография – это видение мира глазами фотографа. Точно так же происходит и в кино,
которое отражает взгляд и позицию режиссера. Но в то же время в кино очень важен и актер.
Ведь режиссер не виден зрителю, а актер все время на экране. Из их единства и рождается
феномен киноискусства. А в фотографии эта цепочка предельно коротка: зритель – фото-
граф. Из умения фотографа построить кадр и добиться его максимальной выразительности
и рождается искусство фотографии.

Вот почему и фотография, и кино являются искусством.
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Что такое фольклор?

 
Жизнь наших предков была немыслима без пения, танцев, каких-либо обрядовых риту-

алов. Вы наверняка обращали внимание на традиционный конец многих сказок: «И сыграли
они свадьбу». Свадьбы на Руси продолжалась несколько дней, а иногда и недель. Помимо
праздничного пира на свадьбах обязательно разыгрывались различные сцены: лирические,
комические, торжественные, плясовые.

Конечно, пели и играли не только на свадьбах. Существует бытовое песенное творче-
ство: колыбельные, шуточные, лирические песни; песни-причитания, оплакивающие умер-
ших; былины, повествующие о далеком прошлом. Издревле известен народный кукольный
театр, главный герой которого – Петрушка – всегда был любимой детской забавой. А поэ-
зия – предания, сказки, легенды! Все это огромное созданное народом богатство – музыка,
песня, поэзия, театр, танец, изобразительное искусство – объединяется одним термином:
фольклор или народное творчество.

Само слово пришло к нам из староанглийского языка и переводится как «народная
мудрость». Вот так уважительно во всем мире называют танцевальное, песенное, словес-
ное, изобразительное искусство. В фольклоре воплощены народный опыт, традиции, иде-
алы, мировоззрение, то есть действительно передана народная мудрость.

В отличие от обычного искусства, фольклор не имеет авторства. Возьмем музыкальные
произведения – песни, танцы и частушки. Произведения живут в устной традиции, часто
видоизменяясь, передаются от одного исполнителя к другому. Поэтому фольклористы (так
называются те, кто изучает народное творчество) в разных местах и от разных исполнителей
порой записывают отличающиеся друг от друга варианты одной и той же песни или былины.

Но фольклор – не только народная мудрость. Это еще и проявление души народа, его
самосознание. Нельзя спутать русскую музыку с узбекской, неаполитанской или грузинской.
Каждая песня – выражение жизни народа, его истории и быта. Перефразируя одно известное
выражение, можно сказать: познакомьте меня с фольклором этого народа, и я скажу, что это
за народ.

Наконец, не будем забывать и о том, что вся мировая культура уходит корнями в народ-
ное творчество. Оно питает современную литературу, музыку, живопись.
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Когда и где возникли разные виды искусства?

 
Разные виды искусства появились не одновременно. Раньше других произведениями

искусства стали предметы, которыми люди пользовались в обычной жизни и украшали свои
дома (украшения статуэтки из золота или серебра).

Другим проявлением искусства являются пение и танец, которые сопровождали чело-
века со времени рождения до смерти. Они широко использовались как составная часть маги-
ческих и религиозных церемоний, целью которых было обращение к богам, чтобы они
помогли вырастить хороший урожай и удачно провести охоту.

Архитектура возникла гораздо позже. Первыми зданиями были храмы. Затем появи-
лись строения самого различного назначения – крепости, дворцы, мосты.

Время причиняет невосполнимый урон памятникам культуры. В качестве примера
можно привести ритмические танцы черных племен Африки. Колонизация, иностранные
интервенции, введение христианства, нашествие миссионеров, проклявших многие формы
первобытного искусства, – вот причины, приведшие к утрате этих форм культурного насле-
дия всего человечества.
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Как возникла поэзия?

 
Прежде всего, что такое поэзия? Поэзия – это литературные произведения, которые

разделены на короткие отрезки с определенным ритмом и рифмой, т. е. стихотворения. Поэ-
тический текст обычно более выразительный и эмоциональный, чем проза.

Мы можем попытаться предположить, как начиналась поэзия. Конечно, мы никогда
не узнаем, кто первым и когда создал стихотворение. Но поскольку нам известно кое-что о
жизни первобытных людей, то можно попытаться догадаться, как начиналась поэзия.

Человек исполнял различные ритмичные танцы еще задолго до возникновения
языка. Он производил телодвижения, издавал различные звуки, мычание, кричал в особые
моменты, как, например, перед сражением или охотой. Также он создал барабан, в который
можно было бить разными способами. С появлением речи человек стал использовать звуки
и барабанный ритм, чтобы обращать магические слова своим богам.

Первобытный человек начал развивать танец, который становился все более и более
сложным по мере развития. Вскоре к музыке добавились слова. Со временем тексты боже-
ственных песен стали более важными, чем удары в барабаны. Главный участник религиоз-
ной церемонии был своеобразным поэтом.

В то же время на протяжении тысяч лет на человека оказывали влияние ритмы, кото-
рые он видел и слышал повсюду вокруг себя – в звуке воды, ветра, в полете птиц, в ритми-
ческом движении животных. Стараясь воспроизвести некоторые их этих ритмов, человек
обращался к поэтической форме.

Потом песни, заклинания люди начали хранить и передавать от одного поколения дру-
гому, и так началось развитие поэзии.

В Древней Греции в V веке до нашей эры поэтические произведения писались специ-
ально для определенных случаев, но они все еще исполнялись с музыкой и танцами. Позд-
нее греками был создан особый вид поэзии, в этих произведениях рассказывалось о герои-
ческих событиях или описывалась жизнь различных людей.
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Как появилась музыка?

 
Приходилось ли вам гулять по лесу и набрести на маленький ручеек, весело журчащий

вдоль тропы? Он звучит как музыка, не правда ли? Когда дождь барабанит по крыше, нежно
поет птица – это ли не музыка?

Когда человек стал наблюдать за происходящим вокруг него, он обнаружил, что музыка
была повсюду. Постепенно человек научился петь – это была первая музыка. Как вы дума-
ете, какое чувство человек хотел бы выразить в песне в первую очередь? Счастье? Да, сча-
стье любви. Первыми песнями были песни о любви. С другой стороны, когда человек стал-
кивался со смертью, он тоже выражал страх и горе в песнях, панихидах или погребальных
плачах. Любовные и погребальные песни стали первой сотворенной музыкой.

Еще один вид музыки появился с развитием танца. Людям потребовался аккомпане-
мент во время исполнения танца. Поэтому они хлопали в ладоши, щелкали пальцами или
ударяли в барабан.

Барабан, вероятно, был самым старым инструментом, который был изобретен для
извлечения звуков. Он настолько древний, что мы не можем проследить его начало в исто-
рии, но его находят у всех древних людей по всему миру.

Самыми первыми духовыми инструментами, созданными человеком, были свистки и
тростниковые трубки. Свистки делали из кости, дерева и глины. Из этого развилась флейта.
Это очень древний инструмент, египтяне владели ею уже более 6000 лет назад.

Струнные инструменты появились вслед за этим. Знали ли вы, что они также суще-
ствовали уже в Древнем Египте?
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Какой была первая музыка?

 
Существует множество легенд, посвященных появлению музыки. В Библии упомина-

ется об Иувале, родоначальнике всех музыкантов. В одной старинной испанской книге рас-
сказывается о том, как Иувал бывал в кузнице и однажды обратил внимание на то, что при
ударах по наковальне возникают разные по высоте звуки. Он попытался голосом воспроиз-
вести эти звуки и вскоре научился петь высокие и низкие ноты.

В греческих мифах повествуется о боге Пане, который изобрел пастушескую свирель.
Однажды Пан сидел на берегу реки и дул в тростники. Он заметил, что проходящее через
них дыхание издает печальные звуки. Он наломал тростинок разной длины, связал их вместе
и получил таким образом музыкальный инструмент.

Конечно, это всего лишь легенды. По всей видимости, различные музыкальные
инструменты существовали у всех первобытных людей. Но их музыка служила не только
развлечением. Она использовалась в магических ритуалах, обрядах поклонения силам при-
роды и богам. Народная музыка, которая является древнейшей разновидностью музыки
вообще, появилась, когда непрофессиональные певцы придумывали свои песни.

У древних греков музыка была неразрывно связано с поэзией и драматическим искус-
ством. Они пользовались такими музыкальными инструментами, как арфа, лира и флейта.

В значительной степени музыкальное искусство обязано своим развитием ранней хри-
стианской церкви. Какое-то время спустя из церковной музыки возникли новые направления
и формы, и музыка стала одним из видов искусства.
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Кто первый написал музыку?

 
По всей видимости, у всех первобытных людей уже была музыка. Но звуки, которые

они извлекали, сильно отличались от современных мелодий. Первобытная музыка часто
представляла собой сочетание долгих и громких восклицаний, вздохов, стонов и воплей.
Пение сопровождалось танцами, прихлопываниями и звуками барабанов.

Народная музыка существовала веками и переходила от поколения к поколению на
слух, без записи.

Записывают музыку тоже уже много веков. Во всех древних культурах: у китайцев,
индусов, египтян, ассирийцев и евреев – существовала музыка. Большая ее часть не была
похожа на нашу. Греки придумывали музыку, складывая вместе ноты, что напоминает совре-
менные гаммы. Для записи они использовали буквы алфавита, написанные над слогами
слов.

После римлян, которые переняли у греков их музыку, большую роль в развитии музыки
сыграла христианская церковь. Святой Амброз и святой Григорий положили начало стилю
музыки, известному под названием «простое пение». Это было пение в унисон. Ноты сле-
довали одна за другой, что полностью совпадало с методом, разработанным еще древними
греками. Церковники научились записывать музыку специальными знаками. Современный
способ записи музыки ведет свое происхождение от этой системы.

В 1600 году Джакопо Пери написал первую оперу, которая называлась «Эвридика».
Впоследствии такие композиторы, как Монтеверди стали писать не только оперы, но и
инструментальную музыку, например скрипичную. Музыку стали писать для придворных
танцев, карнавалов и театральных представлений. А через некоторое время появились и
великие композиторы, музыкой которых мы наслаждаемся до сих пор: Бах, Гендель, Гайдн,
Моцарт, Бетховен и многие другие.
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Кто нарисовал первые картины?

 
Первыми художниками на земле были пещерные люди. На стенах пещер в южной

Франции и в Испании обнаружены цветные рисунки животных, которые были выполнены
в период с 30 тыс. по 20 тыс. год до нашей эры.

Многие из этих рисунков удивительно хорошо сохранились, потому что в пещеры
никто не заходил многие века. Древние люди рисовали диких животных, которых видели
вокруг себя. В Африке и в восточной Испании были обнаружены очень незрелые по технике
исполнения, но нарисованные в очень живых позах, человеческие фигуры.

Пещерные художники разрисовывали стены пещер разнообразными яркими красками.
В качестве красителей использовали природную краску охру и марганец (металлический
элемент). Они размельчались в порошок, смешивались с жиром, животным салом и наноси-
лись неким подобием кисточки.

Красителями, истолченными в порошок и смешанными с салом, наполняли дере-
вянные палочки, которые становились, похожи на «цветные карандаши». Пещерные люди
делали кисточки из шерсти животных или волокон растений. Линии нацарапывались ост-
рыми отточенными резцами из кремня.

Одна из самых ранних цивилизаций появилась в Египте. Художники того времени уже
рисовали целые картины. Многие произведения искусства создавались для украшения пира-
мид и гробниц фараонов и других знатных людей. На стенном полотне гробниц художники
увековечивали сцены из жизни человека. В Древнем Египте использовались акварельные
краски и белила.

Другая древняя цивилизация – Эгейская – тоже достигла значительного уровня разви-
тия искусства живописи. Их художники работали в свободном и изящном стиле. Они изоб-
ражали жизнь моря, животных, цветы, спортивные игры. Их рисунки делались на мокрой
штукатурке. Этот особый вид рисования мы сейчас называем фресками.

Итак, вы видите, что рисование уходит своими корнями в очень ранние годы челове-
ческой истории.
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Когда была создана первая скульптура?

 
Скульптура, вероятно, самое старое искусство. Люди высекали из камня фигуры еще

до того, как начали рисовать или даже строить дома.
Уцелело только незначительное количество предметов, показывающих, какой была

скульптура тысячи лет назад. Но люди, живущие сегодня на первобытной стадии развития,
часто высекают из камня предметы, которые могут дать представление о доисторической
скульптуре.

Доисторическая скульптура была красивой. Она использовалась в ритуалах. Фигуры
мужчин, женщин и животных делались в честь сил природы, которым поклонялись как злым
или добрым духам.

Ранние цивилизации также использовали скульптуру для выражения своих верований.
Древние египтяне верили в жизнь после смерти. Они высекали из камня в натуральную вели-
чину или даже большего размера статуи своих правителей, представителей знати и богов.
Статуи помещались в могилы, и египтяне верили, что дух умершего человека возвратится
в нее.

Один из величайших периодов в истории скульптуры наступил с появлением греческой
цивилизации – около 600 года до н. э. Для греков скульптура стала одной из самых важных
форм искусства.

Греки сделали изображение фигуры человека основным объектом своего творчества.
Греческие скульпторы всегда искали лучшие способы изображения человеческой фигуры.

Во время первого тысячелетия христианства было создано очень мало скульптур. Но
в течение последующих трех веков были построены некоторые из самых выразительных
христианских церквей, и для их украшения было создано большое количество статуй.

Позднее, во время Ренессанса, человеческая фигура снова была возвеличена, и великие
скульпторы создали шедевры, которые составляют сокровищницу мировой культуры.
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Где был первый театр?

 
Театр, как мы знаем, прошел долгую историю развития. Сама идея разыгрывания теат-

ральных представлений появилась из религиозных обрядов.
У китайцев первые представления выглядели как танцы в их храмах. Позднее стали

использоваться специальные площадки. Это были простые сцены без занавеса, освещения
и только имели крышу, украшенную как крыша храма.

Японцы тоже имели театр в древние времена. Один вид представлений назывался
«Но», другой популярной формой был театр «Кабуки». Они также проходили на площадках
с крышей в виде крыши храма.

В Древней Индии драматические представления давались на специально построенных
приподнятых площадках с тканями на заднем фоне.

Древние греки сделали невероятно много для развития театра. Зрители сидели на скло-
нах холма. Действие пьесы происходило на травяном круге. Была специальная постройка,
которая называлась «скене», она использовалась для выхода актеров, для переодевания и
для размещения декораций.

В средние века христианская церковь сначала осуждала все формы театра, но позд-
нее религиозные представления стали важной частью жизни богослужения. Священники в
средние века ставили сцены из Библии, как часть церковного богослужения.

В годы правления Елизаветы I, театр в Англии шагнул далеко вперед. В 1576 году актер
Джеймс Бэрбидж построил первое здание специально для представлений. Оно называлось
просто «Театр».

Вскоре были построены другие театры, среди них «Красный бык», «Черные монахи»
и, конечно, «Глобус», где были поставлены многие пьесы Шекспира. Зрители стояли в яме
перед сценой или вокруг нее, или же размещались в кабинах вокруг или над сценой. Наш
современный театр берет свое начало с этих ранних английских театров.
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Когда появился балет?

 
Что такое балет? Это вид театрального представления, который соединяет в себе танцы

и музыку. Некоторые балеты имеют сюжет, другие просто отражают идею или настроение.
Когда вы смотрите балет, вы видите, как человеческое тело принимает самые элегантные и
гармоничные позы. Все это требует длительных напряженных тренировок танцоров и бале-
рин, чтобы выглядеть во время выступления естественно и красиво.

Балету около 500 лет. Он возник в Италии в ту же эпоху, когда Колумб открывал Аме-
рику. Балет тех времен совершенно отличался от балета сегодняшнего и был формой двор-
цовых развлечений. Итальянские аристократы развлекали себя и своих гостей представле-
ниями, соединяющими в себе танец, музыку, пантомиму, поэзию и драму.

Таким образом, первыми балетными танцорами были королевские и титулованные
особы, а профессиональных артистов не было. Танцевальные па были взяты из элегантных,
но довольно простых придворных танцев того времени, и танцоры не надевали специаль-
ные туфли.

Однако такие танцы не называли балетом до начала правления короля Генриха III во
Франции. В 1581 году его мать королева Екатерина Медичи приказала устроить грандиозные
празднования в честь королевской свадьбы. Был устроен захватывающий балет, в котором
участвовали сотни танцоров, певцов и актеров. Он был поставлен итальянским музыкантом
Божуолем. Он был, вероятно, первым хореографом или постановщиком танцев. Божуоль
назвал свою работу «Королевский комический балет», и с тех пор представления такого рода
назывались балетами.

Ведущая танцовщица в балетной группе называется прима-балерина. Первой прима-
балериной была Лафонтен, танцевавшая в 1681 году. Позднее многие танцоры, балерины и
хореографы вносили изменения и улучшения в балетное искусство.
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Как возникла опера?

 
Считается, что современная опера выросла из древнегреческой трагедии. Но как и

где это произошло? А история такова. В конце XVI века в итальянском городе Флоренция
в салоне известного любителя музыки Джованни Барди собирались люди, увлекающиеся
искусством Древней Греции. Однажды появилась идея воссоздать одну из трагедий, поста-
вить ее на сцене. Правда, как это сделать, музыканты не знали. Они предполагали, что пение
должно быть постоянным, хотя в действительности древнегреческие актеры-певцы переме-
жали его декламацией стихов. Так, возрождая на сцене традиции древнегреческой трагедии,
они случайно создали совершенно новый вид искусства – оперу, в которой пение было посто-
янным. В 1598 году итальянским композитором Якопо Пери была написана опера «Дафна»,
а в 1600 г. – «Эвридика». Принято считать эти произведения первыми операми. Кстати, спе-
циально для их исполнения в 1632 году в Риме был построен оперный театр. Естественно,
тоже первый.

Первые оперные представления поразили публику своей необычностью: артисты вме-
сто того, чтобы разговаривать, вдруг запели! Было чему поразиться! Новый жанр имел
огромный успех.

Со временем в исполнении оперы сложились определенные традиции. Звучащая перед
началом спектакля музыка называется увертюрой. Опера состоит из частей – действий. Сло-
весный текст оперы именуется либретто. В постановке принимают участие певцы, оркестр
и, часто, артисты балета, занятые в танцевальных номерах музыкального спектакля.

Опера никогда не была застывшим жанром. Еще в пору ее молодости, в XVII веке, во
Франции появились оперы-балеты, в которых балетные сцены существовали на равных с
вокальными партиями. Этот вид искусства пришелся по душе и в России. В XIX веке заме-
чательными русскими композиторами было создано множество прекрасных опер: «Жизнь
за царя» М.И. Глинки, «Млада», «Снегурочка» Н.А. Римского-Корсакова.
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Кто сделал первую фотографию?

 
Человек стремился запечатлеть то, что он видит вокруг себя, не одно столетие. С

одиннадцатого по шестнадцатый век существовало приспособление, которое называлось
«камера-обскура». Она была предшественницей фотографической камеры. При помощи
камеры-обскуры изображение проецировалось на бумагу, а по этому изображению можно
было обвести карандашом, чтобы получить точное его воспроизведение на бумаге.

Большинство фотографических процессов основано на том факте, что под воздей-
ствием света чернеют зерна серебра. А это явление было открыто в XVII веке алхимиками,
которые искали способы превращения обычных металлов в золото.

В 1802 году двум изобретателям Уэджвуду и Хамфри удалось передать силуэты рисун-
ков, сделанных на стекле, на бумагу, покрытую азотным серебром. Но они не нашли способа
сохранять эти отпечатки.

В 1816 году Джозеф Ньепс сделал фотоаппарат, при помощи которого удалось полу-
чить негативное изображение. А в 1835 году Уильяму Тальботу удалось получить постоян-
ное изображение. Тальбот первым изготовил позитивное изображение с негативов, первым
разработал фотопечать, первым опубликовал в 1844 году книгу, иллюстрированную фото-
графиями.

С этого времени изобретения и усовершенствования в этой области пошли одно за
другим. Широко известная фотокамера Кодака появилась на рынке в 1888 году. С этого и
началась современная фотография.
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Что такое стиль в искусстве?

 
Само слово «стиль» произошло от греческого «stilus» – заостренная палочка для

письма. В истории искусства словом этим обычно обозначают определенные периоды, этапы
в развитии искусства, когда существовала единая система художественных приемов.

Наиболее наглядно особенности того или иного стиля проявляются в архитектуре и
уже оттуда проникают в живопись, скульптуру, литературу, музыку.

Иногда понятие стиля употребляют и для обозначения особенностей искусства той или
иной страны или крупного художника, композитора. Например, можно говорить о китайском
или греческом стиле, а также стиле Рембрандта или Скрябина.

Стиль крупного художника обычно рождает направление в искусстве, которое принято
называть школой. Известны школы Рафаэля, Кандинского.

Отметим также, что отдельные стили могут развиваться одновременно или даже про-
никать друг в друга. Так, в живописи второй половины XIX – начала XX века очень заметно
смешение приемов различных стилей (творчество Л.Андреева, Б.Зайцева, В.Поленова, И.Ре-
пина).
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Что такое стилизация?

 
Стилизацией называют намеренную имитацию наиболее характерных признаков того

или иного стиля в то время, когда этим стилем уже никто не пользуется. Этот прием вошел в
практику работы различных художников, начиная с конца XVIII века. Они не только исполь-
зовали приемы, заимствованные из произведений античности и Возрождения, но и пере-
осмысливали в их стиле современные им образы.

Особенно интересна стилизация в архитектуре. Она получила широкое распростра-
нение в конце XIX – начале XX века, когда многие архитекторы возводили постройки в
стиле той или иной эпохи – например, Марфомариинская обитель в Москве, построенная по
образцу храмов XI–XII веков, или особняк Морозовой, возведенный в мавританском стиле.

До настоящего времени успешно развивается стилизация в книжной графике. Но наи-
более важна и плодотворна стилизация в театрально-декорационном искусстве. При оформ-
лении спектакля, действие которого происходит в давно минувшие эпохи, художник должен
воссоздать облик прошлого, и помогает ему в этом стилизация.

Стилизация применяется и в музыке. Например, И.Стравинский и Д.Шостакович очень
часто использовали элементы музыкального фольклора и мелодики определенных эпох.
Прибегают к стилизации и музыканты, работающие в жанрах поп-музыки.

Стилизация всегда подразумевает творческое переосмысление, а не простое копирова-
ние. Вот почему ее надо отличать от подражания, которое также встречается в искусстве.
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Что такое греческий стиль?

 
Начиная примерно с 700–200 гг. до н. э., греческое искусство оказывало огромное вли-

яние на европейскую культуру. Произведениям греческих поэтов и писателей, скульпторов
и архитекторов подражали в последующие столетия. Приступая к строительству дворцов,
залов правосудия, церквей и ратуш, архитекторы внимательно изучали греческие храмы.
Греческая архитектура привлекала их сочетанием продуманности пропорций и единства
целесообразности и красоты. В храмах Древней Греции часто помещались скульптуры богов
и богинь, которые потом также изучались в течение многих лет тысячами художников.

Греческая скульптура развивалась наравне с живописью и рисунком. С течением вре-
мени форма греческих скульптур менялась: сначала лица больше походили на маски, неот-
личимые одна от другой, были безжизненны и неподвижны, но со временем подобные
изображения сменились выразительными портретами мужчин, женщин и изображениями
животных.

Хотя мы не знаем, как на самом деле выглядели древние статуи. Утрачены драгоцен-
ные камни, которые вставлялись вместо глаз и помогали «оживить» фигуры. Тем не менее
свободные, полные жизни позы статуй показывают, что мастера знали и понимали красоту
человеческого тела и умели передать самые изящные движения.

Со временем материалы, которые использовались скульпторами, изменились. Вначале
художники работали в камне (как правило, это был мрамор), потом в металле (преимуще-
ственно в бронзе).

В двадцатом веке часто используется такой пластичный материал, как майолика, обо-
жженная, расписанная красками глина. Но несмотря на существенное развитие искусства
скульптуры, современные мастера очень часто используют опыт греческих мастеров в своей
работе.
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Что такое романский стиль?

 
Романский стиль (от лат. романус – римский) сложился к X веку н. э. на Апеннинском

полуострове.
В романском стиле создавались шедевры в скульптуре, архитектуре и в живописи.

Образцом произведений, созданных в этом стиле, считаются церкви в Западной Европе,
построенные примерно с 1000 по 1250 годы.

Возведенные в это время сооружения отличаются толстыми, тяжеловесными стенами,
в которых проделаны небольшие окошечки. Двери и окна узкие и украшены арками. Над две-
рями можно разглядеть скульптуры: стоящие или сидящие человеческие фигурки в застыв-
ших неестественных позах. Даже их одежды кажутся негнущимися.

Вход в здание обычно делался в виде арок, украшенных узорами. Возле входа стави-
лись две квадратные башенки. Во внутреннем убранстве церквей преобладали низкие дере-
вянные или каменные потолки. Центральное помещение храма, называемое нефом, часто
отделено от боковых пристроек (приделов) круглыми колоннами. Они соединяются между
собой арочными переходами.

Неф всегда располагается одним концом на востоке, а другим – на западе. В середине
центральный неф пересекает поперечный неф (трансепт), который направлен с севера на юг.

В месте их пересечения возводится высокий купол, напоминающий перевернутую
чашу. Постройки напоминают крест, если смотреть на них сверху.

В отличие от готического, романский стиль характеризуется большей солидностью,
постройки прочно стоят на земле и даже будто прижаты к ней.
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Что такое готический стиль?

 
Готический стиль получил свое название от названия германского племени готов. В

12–16 веках он был представлен в различных видах искусства, но полнее всего проявился в
архитектуре. Одно из высших достижений готического стиля – соборы. Мощные колонны,
увенчанные стрельчатыми арками, огромные окна с цветными стеклами, конические шпили
придают готическим храмам легкость. Постройка всегда выглядит устремленной ввысь и от
этого кажется еще выше.

Снаружи здание украшено скульптурами, огромным количеством колонн, которые
создают впечатление почти невесомости и в то же время придают собору необходимую проч-
ность.

Портал (вход) в собор всегда украшен многочисленными арками, скульптурами,
башенками, небольшими фигурными окнами. Лица и позы фигур подчеркнуто реалистичны,
даже складки одежды выглядят не застывшими, а мягкими, подвижными. Гладких стен мало,
обычно они прорезаны большими окнами в виде роз. Отсутствие гладких стен особенно
заметно при сравнении с постройками романского стиля.

Входящий в собор человек чувствует себя маленьким и беспомощным. Зрительная
высота потолка увеличивается – крестообразно пересекающимися балками. Собор внутри
просторен и полон воздуха, потому что арки, поддерживающие потолок, сдвинуты в сто-
роны. Наполненный цветными бликами от витражей, неф собора кажется парящим в воз-
духе.
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Что такое ренессансный стиль?

 
В XIV веке в Европе началась эпоха Возрождения, которая утвердила новый стиль

в искусстве: стиль Ренессанс, который в XIV–XVI веках проявляется в различных художе-
ственных формах – архитектуре, скульптуре, живописи. Наиболее полно особенности ренес-
сансного стиля отразились в итальянском искусстве, причем с наибольшей яркостью – в
живописи и скульптуре.

Само слово «ренессанс» означает «возрождение» или «новое рождение». Художники,
скульпторы Ренессанса обращались к шедеврам древности, пытаясь перенять и развить их
мастерство. Архитекторы этого периода находили идеи для своих произведений в греческом
и особенно в римском искусстве.

Зодчие вводили элементы Ренессанса, как в архитектуру общественных зданий, так и
в дома, которые строили для богатых торговцев. Главным для них было создать постройку,
в которой человек чувствовал бы себя удобно. В готическом искусстве особую роль играла
вертикальная линия. Для архитектуры Ренессанса важна общая соразмерность постройки и
соответствие ее пропорциям человеческой фигуры.

Над главным входом в собор часто находится резной прямоугольный часть, называе-
мая барабаном. Верхняя часть окон и дверей также украшены треугольничками, имеющими
плавно закругленные уголки. Между окнами и дверями находятся пилястры – нечто вроде
плоских или полукруглых украшений в виде колонн. Кажется, что на этих пилястрах дер-
жатся верхние этажи. На самом же деле они имеют чисто декоративное значение.

Здания периода Ренессанса украшены человеческими фигурами или цветами и расти-
тельным орнаментом. Украшения из цветов или листьев образуют наклонную горизонталь-
ную ленту – ветвь с листьями – гирлянду.
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Что такое стиль барокко?

 
Барокко (конец XVI – начало XVIII веков) сменило период Ренессанса. Название воз-

никло от итальянского «барокко» – причудливый, странный. В отличие от стилей, о кото-
рых мы писали ранее, для него характерно сочетание сложных, округлых форм и изогнутых
линий и плоскостей.

Стены церквей и других строений приобретают самые причудливые формы, на кото-
рых отчетливо выступают разнообразные украшения. Множество переплетающихся и изо-
гнутых элементов оформления характерно и для внутреннего убранства зданий. Даже окна
теряют свои привычные прямоугольные очертания, изгибаясь вместе со стенами. Обилие
внутри зданий золотых украшений, в которых отражается солнце, создает неповторимую
игру света и тени. Потолки обычно украшены живописью, созданной так, чтобы ее можно
было хорошо разглядеть снизу.
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Что такое романтизм?

 
Данный стиль можно датировать периодом примерно с 1810 по 1875 годы. Именно в

это время были построены здания Парламента в Лондоне.
Иногда этот стиль называют неоготикой, то есть готикой с какими-то новыми элемен-

тами. В отличие от других стилей, романтизм практически не повлиял на архитектуру. Осо-
бенно ярко романтический стиль проявился в живописи, музыке и литературе.

Основная особенность данного стиля – мечтательность, грусть. В искусстве этого
стиля используются образы прошлого, потустороннего мира, духи, призраки. Очень широко
использовались мифологические и аллегорические образы. В романтических садах и парках
архитекторы имитируют дикую природу, создают различные руины, гроты, пещеры, даже
ложные могилы.

В живописи романтический стиль легко определить по сюжетам, которые изобража-
лись на картинах. Такие художники, как Гойя, Делакруа, пытались добиться соучастия зри-
теля, обращаясь к таким известным событиям, как войны, революции или природные ката-
строфы. На многих полотнах появляются изображения кладбищ, развалин, фантастических
пейзажей, озаренных мерцающим светом луны или вспышкой молнии. Главный персонаж
обычно выделяется светлыми красками, а вся остальная часть пространства картины затем-
нена.

Среди наиболее известных художников-романтиков можно назвать Констебля и Тёр-
нера. В литературе романтиками были Гёте, Шиллер, Виктор Гюго, Мюссе, Шарлотта и Эми-
лия Бронте.
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Что такое бидермейер?

 
Бидермейер (немецкое Biedermeier) представляет собой стилевое направление в искус-

стве, которое появилось в Германии и Австрии главным образом в 1815–1845 годах, а затем
распространилось в других европейских странах, в том числе и в России. А вот свое назва-
ние стиль получил позднее, в 1850 году, когда вышла книга стихов Л.Эйхрода, озаглавленная
«Biedermeiers Ziederlust». Ее герой учитель Готлиб Бидермейер – скромный человек, то и
дело попадающий в забавные и немного грустные ситуации. Автор рассказывал о нем с мяг-
кой иронией, которая совпадала с новым стилем, возникшим в изобразительном искусстве.
Бидермейеру присущ интерес к обыденной жизни жителей города и крестьян. Для живо-
писи характерен малый формат, тонкое, тщательное письмо, интерес к бытовым деталям, к
интимности и задушевности образов, с юмористическим оттенком.

Бидермейер возник как выражение протеста молодых художников против рутины ака-
демической живописи. От молодых художников ожидали изображений исключительных
исторических личностей. А они хотели писать о том, что встречали в повседневной жизни.
Их интересовал обычный человек с его радостями, горестями, представлениями о счастье.

Например, мюнхенский художник К.Шпицвег создал своеобразную галерею портре-
тов обитателей бедных кварталов. Он запечатлел идущего на уроки учителя, бедного поэта,
в комнате которого зонтик закрывает дыру в потолке. Другой немецкий художник, И.Хюм-
мель, изобразил военного, с удивлением разглядывающего свое отражение в гранитной вазе.

Картины в стиле бидермейер были очень популярны. Тщательное изображение дета-
лей, отсутствие действия, приглушенная цветовая гамма привлекали внимание простых
людей, охотно покупавших недорогие картины.

В пейзажах бидермейера запечатлена жизнь небольших немецких городков. Иногда
картинки напоминают фотографии. Так, известный берлинский мастер Ф.Крюгер в картине
«Парад на Оперной площади» запечатлел множество известных людей. В толпе у театра мы
видим итальянского скрипача Н.Паганини, братьев Гримм, архитектора Ф.Шинкеля.

Проявился бидермейер и в книжной иллюстрации. Начиная с 1819 года, выходят иллю-
стрированные произведения немецких писателей-романтиков. Событием стало появление
роскошного издания сказок братьев Гримм с иллюстрациями художника А. Рихтера. До сих
пор эти небольшие книги считаются образцами книгоиздательского искусства.

В немецком и в русском искусстве бидермейер стал той питательной средой, в которой
зародился реализм, вышедший на сцену к середине XIX века.
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Что такое импрессионистический стиль?

 
Его название происходит от французского слова impression – впечатление. Это назва-

ние возникло после выставки 1874 года, где была показана картина К.Моне «Впечатление.
Восход солнца».

Основная черта этого стиля – непосредственность восприятия того, что изображает
художник. Черты этого стиля наиболее ярко проявились в живописи.

Первые работы импрессионистов появились в 1860 году. Однако их не приняли на офи-
циальных выставках, поэтому им пришлось организовать альтернативный показ своих про-
изведений.

Главным для художника стал не отбор предмета для изображения и не точность его
воспроизведения, а то впечатление, которое у него возникает в тот момент, когда он на него
смотрит.

Если он рисует восход солнца, то описывает именно это мгновение. Поскольку цвета
меняются быстро, художник рисует очень быстро, осторожно смешивая краски. На каждой
картине импрессионистов сохраняются незаметные мазки красок.

Наиболее известные художники-импрессионисты: Мане, Моне, Писсарро, Ренуар,
Сислей и Ван Гог. Помните, что любого художника можно узнать по тому, как он держит
кисть, какие краски использует и какие предметы избирает для изображения на холсте.

И Мане никак нельзя спутать с Ван Гогом.
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Что такое экспрессионизм?

 
Этот стиль развивался в европейском искусстве и литературе с середины 1900 до 1930

годов. Его главная особенность – экспрессия, то есть выразительность, яркость всего, что
изображает художник или скульптор.

Главным для художника становится передача окружающим своих собственных впечат-
лений, чувств и внутреннего состояния. Он не пытается подавить зрителя красотой. Напро-
тив, художник изображает безобразное, плохое, несправедливое. Чтобы достичь своей цели,
художники используют самые яркие, «агрессивные» краски, резче, чем те, к которым при-
выкло обыкновенное сознание. Более того, формы преувеличиваются, становятся больше,
тщательнее прорисовываются.

Для экспрессионистов было вовсе не важным физическое подобие, они хотели выра-
зить свое впечатление от предмета через образ. Вот почему некоторые из них вообще отка-
зываются от точного воспроизведения формы предметов. Иногда форма предмета подчерки-
вается черными линиями. По мнению художника, они должны сделать изображаемое более
приметным, бросающимся в глаза.

На первый взгляд, кажется, что картины экспрессионистов нарисованы на одном дыха-
нии, за очень короткий отрезок времени. Изображенный предмет узнаваем, однако автор
хотел изобразить не просто фрукты или пейзаж, а создать какое-то настроение, выразить
идею. Мы должны постараться заглянуть внутрь картины и попытаться понять задачу худож-
ника.
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Что такое стиль кантри?

 
В переводе с английского слово country означает сельский, деревенский, местный. В

XX веке оно стало использоваться для обозначения культуры времен первых американских
поселенцев. Со временем этим же термином стали обозначать стиль, особенность которого
выражена в сочетании фольклорных мотивов европейских народов.

Прежде всего, кантри связан с той культурой, которая появилась тогда, когда насе-
ление Соединенных Штатов ощутило себя единой нацией. Вероятно, он возник под влия-
нием ностальгии по прошлым временам, когда господствовали иные нравственные ценно-
сти, человек казался более свободным, чувствовал единение с дикой природой.

Сегодня во многих странах мира специалисты используют в своих разработках осо-
бенности устройства старинного дома. Поскольку психологи считают, что дом современного
человека должен быть своеобразным прибежищем, местом отдыха и общения, дизайнеры
приспосабливают его к данным потребностям. Считается, что дом в стиле кантри создает
чувство покоя и ощущение стабильности.

Интерьер в этом стиле выглядит незатейливо. Мебель кажется примитивной, она грубо
сколочена. Пол, изготовленный из широких деревянных досок, покрывается домоткаными
половиками.

В доме отсутствует сложное бытовое оборудование, на кухне устанавливаются кухон-
ные шкафы с открытыми полками, на которых расставляется медная и оловянная посуда.
Иногда сюда включаются чайники, имеющие для большего правдоподобия небольшие тре-
щины. Распространены также расписные сундуки. Убранство комнат не отличается особым
разнообразием: стеганые покрывала на кроватях, занавески из ткани в клетку или мелкий
цветочек органично сочетаются с обстановкой. Любители стиля кантри находят в этой про-
стоте необъяснимую изысканность.

Кроме данного, абсолютно американского, стиля существуют и другие: американский
юго-западный, английский деревенский, французский и скандинавский, для которых харак-
терно отсутствие грубоватости, присущей кантри. Стены из необожженного кирпича в таких
домах любят украшать картинами, на которых изображены животные, чаще всего лошади.
Мебель также проста, но она может быть полированной, а старинная посуда выполнена из
серебра.

Стиль кантри присутствует не только в оформлении дома, но и в одежде. При ее изго-
товлении используют ткани с тем же рисунком – цветочные узоры по светлому фону и с тра-
диционной небольшой клеткой. Из цветов предпочтительны все оттенки белого (от чистого
до землистого оттенка). Но популярны и цвета кирпича, индиго, папоротника.

Функциональная и простая одежда фермеров сказалась на фасонах платьев с занижен-
ной талией и платьев с эффектом фартука. Популярны короткие жакеты и жилеты. Из голу-
бой джинсовой ткани шьются сарафаны и комбинезоны, которые снабжены множеством кар-
манов.

Но особую характерность стилю кантри придает музыка. Ее популярность обуслов-
лена тем, что она вобрала в себя песенную культуру фольклора английских, ирландских и
шотландских поселенцев, которая в сочетании с негритянским блюзом вылилась в отдель-
ное направление музыкальной культуры.

Она стала распространяться в XX веке, пик ее популярности пришелся на тридцатые, а
позже на семидесятые годы. Однако зародилась сельская музыка в те времена, когда Америка
заселялась переселенцами из Европы.

Музыкальными темами кантри стали практически все сферы жизни: семья, любовь,
труд. Мелодии исполнялись на банджо, гитаре, мандолине или Фидели, скрипках и аккор-
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деонах, цитрах и народных лирах, то есть на инструментах, игра на которых не требовала
длительной музыкальной подготовки.

Разнообразие ритмов – от медленного и печального до сложного и быстрого танце-
вального – также способствовало популярности кантри. Погожим летним вечером фермеры
собирались и танцевали у амбаров или на заросших сорняками лужайках. Сельская музыка
отражала в музыкальной форме быт американцев, которые трудились на земле.

Но эта музыка никогда не стала бы так популярна, не вернулась бы в Европу в виде
своеобразного римейка о ковбойских временах, если бы Голливуд не увидел в ней новую
тему для произведений и очередной прибыльный проект.

Раскручивание нового музыкального стиля началось в двадцатые годы, с того момента,
когда Джимми Роджерс (1897–1933) написал цикл песен в стиле блю йодль и стал первой
звездой кантри-мюзик.

В 1925 году в программе местной радиостанции городка Нашвилл, расположенного в
штате Теннесси, прозвучал Танец у амбара, первая музыка кантри в эфире. С того времени
транслируются grand old opera – большие старые оперы в стиле музыки кантри.

В тридцатые годы Нашвилл становится центром индустрии, и одновременно центром
кантри музыки. В Старом оперном театре проводятся концерты. В 1941 году для них уже
подбирают новое помещение – церковь в центре города, которую называют Залом имени
Раймана (в честь капитана, вылившего в реку запасы водки и пожертвовавшего 25000 дол-
ларов на строительство церкви).

Семья Картер аранжирует и записывает сотни традиционных кантри песен. Ансамбли
с незатейливыми названиями растут как грибы. Среди исполнителей известны Дэйв Мэкон,
Джон Карсон, Линда Паркер. Показательны названия ансамблей – «Девушки с Золотого
Запада», «Ковбои из Оклахомы», «Наездники багряной полыни». Характерны названия про-
изведений: «Старая Чизхолмская тропа», «Когда осенью закончатся работы», «Мечта ков-
боя».

Одновременно на киноэкране появляется образ танцующего и поющего ковбоя. Спи-
сок кино-ковбоев открыл Джин Отри. Теперь Голливуду остается лишь углублять и расши-
рять открытую им «золотую жилу». Современные средства связи – кино, телевидение –
также способствуют распространению кантримюзик.

Нашвилл становится центром по производству кантри музыки, в нем не только нахо-
дятся сотни фирм, выпускающих песенную продукцию, но и концертные бюро, занятые
поиском новых талантов.

Каждое последующее десятилетие рождает своих исполнителей и новый стиль в кан-
три: в сороковые годы появляется X.Уильяме и стиль вестерн-свинг. В пятидесятые годы
были известны исполнители баллад Джим Ривз и Пэтси Клайн. В шестидесятые годы их
сменили сразу несколько исполнителей – Бак Оуэн, Мерл Хаггард, Джордж Джонс и Тэмми
Уайнет.

Долгая популярность кантри объясняется тем, чтоэта музыка неизменно отражает
вкусы молодежи. Поэтому с каждой сменой поколения она становилась все более динамич-
ной и даже агрессивной. В семидесятые годы кантри-рок представляет Грэм Пэрсон. В вось-
мидесятые годы обновленные нью-кантри исполняют Рэнди Трэвис и Дуайэт Иоукэм.

Особый взлет музыкальный стиль кантри переживает в девяностые годы, когда появ-
ляется множество певцов в ковбойских шляпах.

Захлестнувшая Новый Свет музыка кантри, как цунами, достигла и берегов Европы.
Сюда она докатилась все на той же ностальгической волне. Для европейской молодежи она
стала своеобразным символом других времен, более простых и гармоничных, когда досто-
инства человека определялись по нравственным критериям, а не по толщине его кошелька.
Так с помощью кантри молодые люди выражали протест обществу потребления.
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В Англии даже возникла Ассоциация сельской музыки. Известно, что в Чехословакии
более двух тысяч молодых музыкантов играли на гитарах, скрипках и банджо, а в Японии
самой популярной мелодией был «Теннессийский вальс». Для музыки кантри как нельзя
больше подходит название музыка без границ.

Лишь с распространением рок-н-ролла (гибрида ритмизованного блюза с элементами
все той же сельской музыки) кантри пришлось уступить ему свои позиции. Но со време-
нем каждый из этих стилей занял свою нишу. Кантри еще раз показал свою живучесть, уме-
ние приспосабливаться к новым веяниям. Теперь эта музыка исполняется на электрических
инструментах. Кроме электрогитары во многих оркестрах, исполняющих кантри, присут-
ствует струнный контрабас.

Сегодня в рамках жанра кантри появились своего рода гибриды, например, «сельский
рок», «сельский поп», «сельский блюз» и «сельский джаз». «Сельская музыка» опять про-
демонстрировала свою способность к восприятию новых идей и новых звучаний, оказалась
способной проникнуться новыми веяниями и новыми звучаниями. Ежегодно в различных
штатах США, таких, как Виргиния, Северная Каролина, Теннесси, проводятся фестивали, в
которых участвуют в среднем до шестидесяти ансамблей.
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Что такое сюрреализм?

 
Данный стиль зародился примерно в 1920 году. Он характерен прежде всего для живо-

писи, но важное место в его развитии сыграла и литература (основоположником ее является
французский поэт Андрэ Бретон). Представлен сюрреализм и в кино, например, в фильмах
Жана Кокто.

Основная особенность сюрреализма – передача того, как человек думает, внешнего
выражения его мысли. Мир разума очень странный. В своих снах вы можете увидеть то, что
якобы существует и, следовательно, является реальным для вас. Но для всех остальных ваши
сны невероятны, нереальны, сверхъестественны и не поддаются объяснению. Произведения
сюрреалистов часто напоминают сны. Сюрреалисты пытаются изобразить свой внутренний
мир зрительно, через предметы или образы. Привычные образы меняются, их черты как бы
расплываются, они превращаются в монстров, живущих по своим законам.

Например, на картинах Сальватора Дали фантастические персонажи вписаны в тради-
ционный пейзаж. Например, обыкновенный жираф, охваченный огнем, или люди, поддер-
живаемые сзади палками.

Можно сказать, что сюрреализм – это то, что находится за границей реального: горя-
щий жираф, люди, поддерживаемые палками, часы, текущие как вода.
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Что такое кубизм?

 
Кубизм основан художниками Пабло Пикассо, Жоржем Браком и Хуаном Грисом. Он

развивался в период с 1907 по 1920 годы. Художники, относящиеся к кубизму, приобрели
известность благодаря своим пейзажам и изображениям людей. Для них главное – это ритм
чередования оттенков, а форма, перспектива, занимает второстепенное место.

Некоторые картины построены только на одном цвете, который распространяется от
светлого тона к очень темному (например, оттенки коричневого, серого или голубого). Все
предметы на картинах состоят из сочетания кубов и квадратов различной формы (отсюда и
название течения). Можно различить также призмы, цилиндры и круги.

Кажется, задумавшись, художник разделил предмет на его составляющие и собрал в
совершенно другом порядке, так что формы смешались. Кубисты анализируют предмет со
всех сторон.

Позже кубисты стали не только рисовать картины, но и работать с объемными матери-
алами (деревом, веревкой, газетой) и даже изготавливать коллажи (склеенные кусочки пред-
метов, объединенные с рисунком). Конечно, в процессе подобного расщепления предметов
всякая связь с реальностью сначала нарушается, а потом и вовсе утрачивается. Этого и доби-
вались кубисты.

Когда ты ходишь в музей или картинную галерею, пожалуйста, знай, что нельзя смот-
реть на живопись или скульптуру кубистов просто как на изображение действительности.
Нужно воспринимать ее как образ, в котором соединено и реальное, и вымышленное, пред-
мет и то, что думает о нем автор.
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Что такое абстрактное искусство?

 
Абстрактное искусство – одна из разновидностей живописи, отличающаяся предель-

ной упрощенностью формы и линий. Этот стиль начал развиваться после 1910 года.
Под абстрактным искусством понимают те произведения, которые были созданы. Не

ищите в них конкретного содержания. Если вы и найдете какие-либо элементы реальных
предметов, припишите это дело случаю. Иначе то, что вы видите, не будет относиться к
абстрактному искусству. Поэтому нелегко понять то, что изображено на картинах

Абстрактное искусство просто представляет линии, мазки или капли краски. Разнооб-
разие цветов небольшое, немногочисленны и используемые формы. Нет перспективы.

Объяснить значение картины может только его создатель. Без этой информации у зри-
теля нет точки опоры для понимания картины.

Иногда происходит и так, что художник-абстракционист даже и не смотрит на какой-
либо предмет, служащий для другого художника натурой. Он просто вдохновляется какой-то
идеей. Поэтому искать какие-либо конкретные детали на картинах не имеет смысла. Подоб-
ные абстрактные произведения часто вместо названия имеют номер и называются «компо-
зициями».

Практически, когда вы находитесь на выставке абстрактного искусства, вы можете
представить себе все, что вам захочется.

И это не так уж и плохо!
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Литература

 

 
Откуда пошли сказки?

 
Читая сказки и наслаждаясь ими, вы полагаете, что их создал писатель. Если книга

написана в сегодняшнее время, так и есть. А знаете ли вы, что в давние времена у сказок
не было авторов? Великие сказочники просто пересказывали, что они слышали. И рассказы
существовали, таким образом, тысячи лет. Многие сказки были созданы на основе реально
происшедших событий, благодаря людской памяти. Но, конечно, следует вдуматься в содер-
жание рассказа, чтобы определить, как это могло быть на самом деле. Человека привле-
кает все неизвестное, загадочное. В результате при передаче рассказов от родителей детям
события совершенно обыкновенные с течением времени описывались как почти сверхъесте-
ственные.

Хотя сказки имели истоки в действительной, реальной жизни, не вызывает сомнений,
что люди верили и в чудеса. Персонажами сказок были существа, сходные с человеком, но
обладающие магической силой. Они могли стать невидимыми или изменить форму, часто
появлялись в образах животных или птиц. Они могли проникать сквозь стены и другие
твердые предметы. Они могли предсказывать будущее. Некоторые были бессмертны, другие
жили сотни лет.

Сегодня кто-то представляет сказочных персонажей в виде крохотных существ с тон-
чайшими крылышками. Другие считают, что существовали различные виды волшебных
героев. Некоторые размером с дюйм, другие – в несколько футов высотой, а третьи вообще
были людьми. И совсем не у всех были крылья. Им вообще были не нужны крылья. Они
могли превратить палку в птицу и лететь на ней или скакать на волшебной лошади.

Имена и виды сказочных персонажей, вероятно, существующих в разных странах, зна-
комы нам – феи, эльфы, гномы, домовые, гоблины, тролли и многие другие.
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Что мы знаем о волшебной сказке?

 
Само название «сказка» возникло далеко не сразу. Так, вначале в Древней Руси произ-

ведения, которые рассказывались для развлечения, назывались байками (от слова «баить»,
говорить). А сказками назывались документы, в которых сообщались различные сведения
(«ревизская сказка» содержала сведения о количестве и составе населения).

Впервые термин «сказка» в современном значении был употреблен в 1649 году. Очень
быстро его значение перешло только на волшебные сказки, в основе сюжета которых были
фантастические приключения или подвиги главного героя. В отличие от былин, рассказы-
вание которых всегда считалось делом чрезвычайно важным, потому что слушатели верили
в то, что все рассказанное им – правда, сказка считалась жанром менее серьезным. Ее
надо было складывать – сочинять так, чтобы было интересно. Отсюда и пошла пословица:
«Сказка – складка, а песня – быль».

Мир персонажей волшебной сказки чрезвычайно многообразен, центральное место
среди них занимают положительные герои, и в первую очередь герои-богатыри.

Кроме них, в сказке действуют и комические персонажи (Иванушка-дурачок, Емеля),
превращающиеся постепенно в красавцев и богатырей.

Ни одна сказка не обходится без героини, «красавицы писаной». Ее похищают или
заколдовывают противники героя. Они всегда коварны, завистливы, жестоки, корыстны.

Ими могут быть не только фантастические существа (Кащей Бессмертный, Змей), но
и люди (Царь Поганин).

Но главным в волшебной сказке всегда являются происходящие в ней чудеса: краса-
вица всегда освобождается, герой преображается в красавца и богатыря, чары разрушаются,
и противник оказывается побежденным.

Почему разные сказки так похожи друг на друга?
Ты, конечно, читал много сказок, принадлежащих разным народам, и, наверное, удив-

лялся, почему некоторые сказки очень похожи, хотя и рассказаны совсем по-разному.
Вот, например, русская сказка про сестрицу Аленушку и братца Иванушку и немецкая

– про Гензеля и Гретель. Внешне они совсем не похожи: и героев зовут по-разному, и живут
в разных местах. А сказки о них почти не отличаются.

В чем же здесь дело?
Дело в том, что эти две сказки имеют общую основу – сюжет. Что же это такое? Давай

поговорим подробнее. Сюжетом называют основу сказки, ту историю, которая происходит
с ее героями. Где бы сказку ни рассказывали, эта схема меняется очень мало, а иногда и не
меняется совсем.

Конечно, каждый сказочник рассказывает сказку по-своему, даже одну и ту же сказку
он может каждый раз рассказывать иначе. Один передает ее со всеми подробностями, нето-
ропливо описывая замысловатые приключения героев. Другой, наоборот, быстрее старается
добраться до конца. Поэтому и сказка становится более короткой и схематичной, ведь в ней
описываются только самые основные приключения героев. Сказочник не изображает, куда
пошел герой и что увидел по дороге, а просто говорит: «Он пошел туда-то».

Сказочных сюжетов известно гораздо меньше, чем сказок, потому что у каждого
народа один и тот же сюжет рассказывается совсем по-разному. Можно сказать, что каждый
народ имеет свою сказку на один и тот же сюжет.

Вот почему, увидев, например, мультфильм «Красавица и чудовище», ты сразу вспом-
нишь сказку про аленький цветочек.
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Кто сочиняет сказки?

 
Знаешь ли ты, кто придумывает те сказки, которые ты читаешь в книге, слышишь

по радио и телевидению? Конечно, большинство сказок записано учеными от сказителей
– людей, которые знают и умеют рассказывать народные сказки. А откуда узнавали сказку
сказочники?

Иногда они слышали новую сказку от других, иногда помнили с детства, услышав от
своих родителей. Но рассказывал каждый сказку все равно по-своему, вставляя свои сло-
вечки, любимые поговорки, отражая свой жизненный опыт и мир, который его сегодня окру-
жал. Бывает так, что сказитель переезжал на другое место, и тогда все его сказки постепенно
менялась. В них появлялись новые персонажи, бытовая обстановка, интересная и понятная
новым слушателям.

Но многие сказки были сочинены писателями. Придумывая ее, они могли пойти по
нескольким путям: соединить несколько фольклорных сюжетов в один, переработать уже
известные сюжеты («Сказки Пелагеи-ключницы» Аксакова, где появился «Аленький цве-
точек» на основе соединения сюжетов башкирских сказок и сказки братьев Гримм). Писа-
тели учитывают психологию ребенка, которому нравится вновь встречаться с уже знакомым.
Ребенок любит, чтобы ему каждый день читали одну и ту же сказку, хотя ее сюжет он давно
уже выучил наизусть.

Вот почему тебе одинаково интересно читать и сказку про Пиноккио итальянского
писателя Коллоди, и сказку про Буратино русского писателя Толстого. История превраще-
ния обыкновенного полена в мальчика рассказана ими совершенно по-разному. И это не слу-
чайно, потому что каждый из писателей жил в своей стране и писал, рассчитывая на своих
маленьких читателей. Вот почему с их героями происходят совсем разные приключения.

В сказке Коллоди основную роль играет волшебство, превращения героя, а Буратино
добивается всего сам, без помощи феи. Поэтому он больше напоминает обыкновенного
мальчишку, хотя так и остается деревянным человечком.
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Почему сказки разные?

 
«Сказка – складка, а песня – быль», «сказка – ложь, да в ней намек, добрым молодцам

урок». Приведенные нами поговорки помогают понять основную функцию сказок: расска-
зывать о том, чего не было, но одновременно поучать слушателя.

По своему содержанию сказки весьма разнообразны. В них и приключения героев, и
забавные случаи, но заканчиваются они одинаково – торжествует добро.

По своему характеру сказки делятся на бытовые, волшебные, авантюрные, сказки о
животных и сказки-анекдоты.

Раньше других сложилась волшебная сказка. Она основывается на древних мифах и
преданиях. Поэтому ее основные герои – богатыри – сражаются со сказочными чудовищами,
преодолевают различные препятствия. Такие сказки близки к легендам о великих воинах.

Сказки, в которых на долю героев выпадает множество приключений, где на каждом
шагу их подстерегает тяжелое испытание, называются авантюрными. Как правило, в них
действуют добрые и злые силы. Последние чинят герою всевозможные козни. Но ему помо-
гают выйти из трудных ситуаций феи, волшебники, маги. В конце его ожидает заслуженная
награда – невеста, девица-красавица.

Более пестрыми выглядят сказки о животных. Они появились вследствие переделок
рассказов об уловках первобытных персонажей-хитрецов (ученые называют их триксте-
рами). Так в сказках народов Африки мы находим истории о проделках остроумной черепахи
и хитрой антилопы Канчиля. Они противостоят хитрым и жадным правителям. Со временем
героев-животных в таких историях сменили герои-люди. Среди них – Ходжа Насреддин,
Мушфики, Гершеле Острополер, Хитрый Петр. Иногда хитрецы не только учат ленивых,
глупых и жадных, но и дают советы, помогающие слушателям выбрать то или иное решение.

Среди бытовых сказок распространены истории, встречающиеся у разных народов: о
глупом муже и умной жене, о подвигах солдата, глупом черте. В известной мере они при-
ближаются к анекдоту, так как в их основе всегда лежат конкретные житейские ситуации, а
повествование окрашено юмором.
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Кто первым сочинил детские стихи?

 
Едва ли есть ребенок, который наизусть не знает «Ладушки» или «Идет коза рога-

тая». Мы называем их детскими песенками или стишками. В Англии их называют стихами
Матушки-Гусыни. Это прозвище, Матушка-Гусыня, впервые появилось в собрании сказок
французского писателя Шарля Перро, которые были опубликованы в 1697 году. Но воз-
можно, оно было известно и раньше, так могли называть, например, деревенских сказитель-
ниц.

Бостонский издатель Томас Флип опубликовал в 1719 году книгу под названием
«Песенки для детей, или Детские мелодии Матушки-Гусыни». К сожалению, в наше время
не осталось ни единого экземпляра этой книги.

Большинство стихов, превратившихся потом в детские, вначале совершенно не предна-
значались для детей. В XVI веке взрослые в Англии пели баллады, мадригалы, оды. Матери
пели эти же произведения своим детям, и песни эти превращались в детские песни. Дети
запоминали припевы или некоторые фразы и пели их на свой лад.
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Когда появились частушки?

 
Каждый из вас, конечно же, слышал частушки – веселые озорные куплеты, чаще всего

сатирического содержания. Их поют под аккомпанемент балалайки, гармони, баяна и других
народных инструментов, нередко сопровождая пляской. Достается в частушках лодырям и
неряхам, обманщикам и лежебокам. Бывают частушки шуточные и юмористические.

Слово «частушка» происходит от «частый», то есть быстрый. Это быстрые песни в
четком ритме двудольного танца. Это такой ритм, который можно отсчитывать «и раз – и
два; и раз – и два». Мелодия совсем коротенькая – всего один небольшой куплет, который
много раз повторяется с разными текстами.

Частушки возникли в России во второй половине XIX века и стали очень популярны
в народе. Есть и особый вид частушек, называемый «страдания». Они более медленные,
певучие, как правило, лирического содержания.

Случается, что частушки входят и в произведения так называемого «высокого жанра»,
опер, концертов. Например, Родион Щедрин написал концерт для симфонического оркестра
«Озорные частушки», а также включил их в свою оперу «Не только любовь».
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Откуда взялись считалки?

 
Считалки, как и другие жанры детского фольклора, возникли в глубокой древности.

В их основе лежит представление о том, что есть счастливые и несчастливые числа. Когда-
то считалка была одним из способов гадания, чтобы узнать, стоит или не стоит начинать
какое-либо важное дело. Счастливое или несчастливое число, на которое и оканчивался счет,
и являлось предопределением благополучного завершения начатого предприятия. Об этом
свидетельствует тесная связь считалок с различного рода гаданиями.

До середины XIX века сохранялось использование текстов ряда считалок для опреде-
ления времени выхода замуж, а также характера будущего мужа. После перехода в детскую
среду считалки утратили свое магическое значение и превратились в вводную часть различ-
ных игр.

Хотя в такой считалке, как:

Раз, два, три, четыре, пять,
Тебе скоро улетать,

ясно слышится отзвук далекого прошлого – гадание посвящено будущему выходу
девушки замуж. Эта считалка распространена практически на всех континентах, более чем
у десятка народов.
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Когда придумали русские былины?

 
С глубокой древности передавались из уст в уста героические песни, сказания о защит-

никах русской земли – богатырях. О том, что на Руси пелись былины, мы узнаем еще из
такого литературного памятника Древней Руси конца XII века как «Слово о полку Игореве».

Их знали и исполняли певцы, которых в народе называли сказителями.
Само название «былина» указывает на то, что слушатели и сказители предполагали,

что все, о чем рассказывается в былине, происходило на самом деле в стародавние времена.
Вот почему впоследствии былины стали называть «старинами» – рассказами о том, что было
в старину.

Кто и когда придумал первую былину, мы не знаем и, видимо, никогда не узнаем. Но
разве это так важно? Гораздо удивительнее, что они передавались из уст в уста на протя-
жении 800 лет, прежде чем их записали такие выдающиеся исследователи, как А.Астахова,
А.Гельфердинг, П.Рыбников. Для этого ученым потребовалось совершить многочисленные
экспедиции на Север, где дольше, чем в других местах, продолжалось исполнение былин.
О том, как это происходило, рассказал П.Рыбников, впервые записавший от сказителя рус-
скую былину: «Горница была наполнена народом. Сидели на лавках, на кровати, жались в
дверях. Вошел Утка (сказитель Никифор Прохоров), невысокого роста старик, коренастый и
плечистый. Утка далеко откинул назад свою голову, с улыбкой обвел взглядом присутству-
ющих и начал петь. Он жил со своими любимцами-богатырями, жили с ними и все присут-
ствующие».
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Кто придумал басню?

 
Басня – это один из древнейших жанров литературы. Полагают, что, басни были

одними из первых литературных произведений, в которых отразились представления людей
о мире. Первым автором басен называют раба Эзопа, славившегося своим остроумием. Уче-
ные считают, что он жил примерно с 620 по 560 год до н. э. и благодаря своему умению
рассказывать занимательные истории, в конце концов, получил свободу. Истории Эзопа
известны под названием «Басни Эзопа». Они были записаны примерно во II веке до н. э.
и входили в учебники, которые, прежде всего, использовались в школах красноречия для
воспитания будущих политических деятелей.

Умение точно и кратко выражать свои мысли, несомненно, пришло к будущим орато-
рам из басни. Отличительной ее особенностью как раз и является умение автора в занима-
тельной, но краткой форме, на наглядном примере рассказать о какой-либо проблеме. Вот
почему в начале или чаще в конце басни сформулирован вывод, основная поучительная
мысль – мораль.

Басня всегда носит иносказательный характер. В качестве героев в баснях чаще всего
действуют животные, но иногда и растения, птицы, рыбы, вещи. Подобные персонажи ведут
себя как люди, в каждом из них воплощены те или иные пороки или слабости людей. Так,
в одной известной басне рассказывается о состязаниях по бегу между зайцем и черепахой.
Заяц настолько уверен в своем успехе, что даже отдыхает во время соревнований, что и поз-
воляет выиграть медлительной, с трудом тащащейся черепахе.

Среди авторов басни были такие известные поэты античности, как Гесиод, Гораций,
Федр а уже гораздо позднее, французский поэт Лафонтен. Именно Лафонтен превратил
басню в живой и занимательный рассказ, развив достижения своих предшественников по
созданию стихотворной басни.
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Что такое вымысел?

 
Ответить на этот вопрос, на первый взгляд, вовсе не сложно: все, что не существует,

а создается фантазией человека, называется вымыслом. В художественном произведении
вымысел используется для создания художественного мира и населяющих его образов.

Очевидно, что каждый писатель опирается на свой жизненный опыт. При этом свои
наблюдения он отбирает, группирует по-своему, выделяя одни факты и опуская другие. Даже
в воспоминаниях, где автор обычно основывается на лично пережитом и передает события
собственной биографии или жизни хорошо знакомых ему людей, он выбирает то, что для
него наиболее интересно и значимо. Но если произведение будет состоять только из одних
фактов, даже тщательно подобранных и организованных, никто не станет его читать. Чтобы
«оживить» рассказ, писатель прибегает к фантазии – начинает придумывать новых героев и
обстоятельства их вымышленной жизни. Для этого он стремится так построить свое произ-
ведение, чтобы выдуманные им персонажи вели себя так же, как и обычные люди в реаль-
ной жизни. Писатель представляет себе, как созданный его воображением человек повел бы
себя в той или иной ситуации.

В произведениях, основанных на подлинных событиях, писатель тоже стремится быть
именно психологически достоверным. При этом вполне может быть, что некоторые события
окажутся лишь упомянутыми или произойдут не совсем в том месте, где были в действи-
тельности.

Главная цель писателя – заставить читателя поверить ему. А это возможно лишь в том
случае, если персонаж, который создан воображением художника, будет чувствовать также
ярко и непосредственно, как живой человек.
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Можно ли написать «портрет словами»?

 
Ты, конечно, знаешь, что портрет широко распространен в живописи, скульптуре, гра-

фике и фотографии. Само слово «портрет» восходит к французскому выражению «trait рог
trait» – черта в черту, т. е. как можно точнее. Но можно ли написать «портрет словами. Напри-
мер, существует многочисленные воспоминания об известных людях прошлого. Но в каких
же случаях мы можем рассматривать описания реальных исторических лиц как «портреты
словами»?

Если главное для художника – создать яркий образ на портрете, то цель для пишущего
воспоминания – помочь воссозданию этого образа в сознании читателя. Вот почему литера-
турный портрет обязательно строится на какой-нибудь наиболее яркой детали – особенно-
сти языка, внешнего облика или поведения изображенной личности. Такие описания мы и
можем назвать «портретами словами».

Прочитав «портрет словами», мы представляем облик изображенного гораздо ярче,
чем после знакомства с его биографией. И это не случайно. Ведь мы не знакомимся с тем,
что он сделал или создал, а проникаем в мир его чувств, всегда ярких и неповторимых. В
литературном портрете всегда отражаются наиболее характерные, запоминающиеся черты
личности. Так, все писавшие о Александре Блоке отмечают его «рыцарское» и в то же время
усталое лицо, за которым чувствуется его одиночество, душевная незащищенность. В обра-
зах Андрея Белого, Алексея Ремизова подчеркивается их необыкновенность, неординар-
ность. Символом революции, стремления изменить окружающую жизнь воспринимается
образ Владимира Маяковского.
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Что такое легенда?

 
Название этого жанра происходит от латинского «легенда» – «то, что следует прочи-

тать». Оно возникло в те далекие времена, когда легенды еще не записывались, а рассказы-
вались, передаваясь из уст в уста подобно сказкам.

В основе легенды – рассказ о событии, как будто имевшем место. Чаще всего легенды
возникали на основе «свидетельств очевидцев» о чудесах, видениях, связанных с именами
святых или с определенной местностью. В отличие от преданий, рассказывавших об исто-
рических лицах и реальных событиях, легенда нередко рассказывает о том, чего не было на
самом деле.

Вот почему так много легенд рассказывают о находках сокровищ, чудесных избавле-
ниях от недугов или победах над многочисленными врагами.

Безвестные сказители нередко облекали в форму легенды мечты о лучшей доле и счаст-
ливой жизни, которых так не хватало их слушателям. Они рассказывали о справедливых
королях, которые правили в стародавние времена, о рыцарях, защищавших слабых и оби-
женных.

Герои легенд всегда привлекали внимание самых широких слоев населения своей
храбростью, бескорыстием, добротой, милосердием – то есть теми качествами, которых так
не хватает реальным людям.

Практически герои легенд становились для слушателя прошлых времен такими же
выдающимися личностями, как для современного подростка – герои комиксов и популяр-
ных мультипликационных сериалов.
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Что такое предание?

 
В основе преданий, то есть народных рассказов, передававшихся из уст в уста, из поко-

ления в поколение, лежат воспоминания о реальных лицах и событиях исторического про-
шлого. Предание часто имеет форму рассказа очевидца и ведется от первого лица.

Сюжеты преданий повествуют об основании городов, строительстве монастырей и
отдельных храмов, захороненных кладах, которые якобы ждут своего открывателя. В них все
правдоподобно, и можно сказать, реалистично. Герои – обыкновенные люди, только облада-
ющие большей силой и отличающиеся особыми умениями.

В отличие от легенды, в предании всегда точно сообщается, когда и где произошло
событие, о котором ведется рассказ. Понятно, что в преданиях практически не встречаются
чудесные превращения, волшебные предметы, фантастические перемещения героев, столь
привычные для сказок и легенд.

В преданиях содержится множество сведений, представляющих большой интерес:
обстоятельства основания крупных городов и пребывания в них исторических лиц. В форме
преданий народная память донесла до наших дней подробности жизни прошлых времен.

Рассказывая о прошлом, сказитель обязательно соотносил его с днем сегодняшним,
сравнивал поступки героев с нынешними правителями и полководцами. Вот почему и в
наши дни предания продолжают оставаться одним из немногих «живых» фольклорных жан-
ров. Героями преданий XX века стали те личности, которые оставили свой след в сложную
эпоху войн и революций.

Предания издавна привлекали внимание русских писателей: Пушкина, Лескова,
Бажова, которые находили в них сюжеты для своих произведений.
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Что такое пестушки?

 
Пестушками называются небольшие стихотворения, которые читают ребенку. Их

название восходит к глаголу «пестовать» – ухаживать за ребенком, потому что пестушки
связаны с выполнением тех действий, которые можно было бы сравнить с гимнастикой.

Произнося пестушку, мать или няня несколько раз проводят руками от шейки до ступни
ног ребенка. Слова пестушки не просто подсказывают ход действий и что надо делать, но и
показывают самому маленькому ребенку, как называется та или иная часть его тела:

В ножки о Дюнешке,
А в ручки хватунюшки,
А в роток говорок,
А в голову разумок.

Или:

Баба сеяла горох.
Прыг-скок! Прыг-скок!
Обвалился потолок.
Прыг-скок! Прыг-скок!

Во всех подобных произведениях заложен многовековой опыт. Но не только педаго-
гический – в них отразились следы магических представлений. По происхождению многие
пестушки сближаются с заговорами. Однако со временем их магическое значение полно-
стью забылось, и они превратились в забавные стихотворения:

С гуся вода
С Пети худоба.
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Что такое потешки?

 
Потешками называют небольшие стихотворения, предназначенные для развлечения

маленьких детей и одновременно обучения необходимым знаниям. В них отразился много-
вековой опыт народной педагогики. Упоминаемые в потешках предметы обычно связаны
с непосредственным окружением ребенка, событиями его повседневной жизни: прогулкой,
кормлением, умыванием.

В отличие от других жанров детского фольклора, потешки практически не изменяются
со временем. Между текстами, записанными у различных народов, оказывается такое сход-
ство, что нередко они напоминают переводы с одного языка на другой.

Так, известная потешка «Сорока, ворона кашу варила» известна почти у всех европей-
ских народов. Вот какой интересный жанр – детские потешки.



Г.  П.  Шалаева, Е.  Ситникова, В.  П.  Ситников.  «Кто есть кто в мире искусства»

54

 
Что такое загадка?

 
Загадка относится к одному из самых древних жанров фольклора. Когда-то разгады-

вание загадок имело магическое значение, являясь составной частью обряда посвящения
юношей в воины.

Использовались загадки и во время древнейших свадебных ритуалов, для испытания
жениха и невесты. С помощью загадок сохранялись для потомства народные познания,
накапливаемые веками.

Со временем серьезное значение загадок забылось, и они стали использоваться для
развлечения и как важная воспитательная игра.

Вначале ребенок еще не умеет разгадывать загадки, у него нет для этого необходимых
знаний. Главным для него становится процесс запоминания загадок, который превращается
в своеобразную словесную игру.

Многовековое распространение отшлифовало форму загадки, сделало ее звучной и
выразительной. Иногда загадка бывает даже стихотворной:

Не дерево, а с листочками,
Не рубашка, а сшита,
Не человек, а рассказывает.

(Книга)
Большая популярность загадок объясняется еще и тем, что они легко отражают все

изменения, происходящие в мире:

Висит груша – нельзя скушать.

(Электрическая лампочка).
Что такое заклички?
Закличками обычно называют стихотворные обращения к явлениям природы, расте-

ниям и животным:

Дождик, дождик, поливай —
Будет хлеба каравай.

Или:

Дождик, дождик, пуще,
Будет в поле гуще!

Происхождение закличек теряется в глубине веков. Когда-то они входили в ритуальные
обряды, посвященные заклинанию сил природы для призвания урожая или удачной охоты
(рыбной ловли).

Вот почему в настоящее время заклички практически исчезли из живого бытования,
хотя до двадцатых годов нашего столетия они записывались повсеместно и в большом коли-
честве.

В настоящее время заклички сохранились лишь в составе поэзии пестования, обращен-
ной к самым маленьким. Как только дети начинают самостоятельно передвигаться, их вни-
мание привлекают ярко окрашенные насекомые, певчие птицы, а также домашние животные.
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К ним и адресованы следующие обращения:

Бабочка, бабочка,
Сядь на ладошку —
Дам тебе лепешку.

В некоторых приговорках сохранились следы древних заклинаний, например, если
набралась в уши вода, говорят:

Ухо, ухо, вылей воду
На дубовую колоду.
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Что такое рассказ?

 
Содержанием рассказа всегда становится случай или происшествие, происходящие с

героем. Это обычно очень короткое событие, повествование о котором должно вместить и
характеристику места действия, и оценку происходящего, и иногда даже биографию глав-
ного героя.

Основой для рассказа может стать любая житейская ситуация. Но через нее обяза-
тельно должна быть видна судьба героя. Например, в рассказе Куприна «Белый пудель»
через эпизод из жизни бродячих артистов прослежена участь всех обездоленных в России
того времени. На основе конкретной ситуации писатель приходит к очень серьезным выво-
дам и глубоким обобщениям.

Сочетанием краткости и насыщенности содержания рассказ отличается от других про-
заических жанров. Сюжет рассказа обычно развивается очень быстро, динамично, напря-
женно. Вспомни, например, рассказ Горького «Дед Архип и Ленька». Ты никак не можешь
вчитаться в каждое слово, хочешь как можно быстрее узнать, что же будет с героем.

Писатель всегда очень тщательно отбирает факты, составляющие сюжет рассказа,
говоря только о самом важном, значительном в жизни своего героя. Нет таких событий –
нет и интересного рассказа.

Количество действующих лиц в рассказе невелико, всего несколько человек. Основ-
ным художественным приемом описания становится деталь. Подобным талантом отличался
А.П.Чехов. При предельном лаконизме содержания его произведения передают историю
всей жизни его героев или раскрывают их характер. Таковы, например, рассказы «Хаме-
леон», «Ванька», «Лошадиная фамилия».

Русские писатели считали рассказ той формой, в которой мастерство писателя прояв-
ляется наиболее ярко. Поэтому, например, в начале XX века рассказ становится основной
литературной формой.
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Что такое повесть?

 
Повесть – это древнейший жанр литературы. Он представлен практически во всех

литературах мира, в том числе и в древнерусской. Сначала повестью называли только рас-
сказы о реальных исторических событиях («Повесть временных лет»), потом и произведе-
ние с вымышленным автором сюжетом, остро сатирическое или бытовое. Любопытно, что
такие повести называли «неполезными». Жанр повести постепенно становился одним из
основных в русской литературе.

Поскольку размер повести меньше, чем романа, в ней не бывает большого количе-
ства действующих лиц. О происходящих событиях рассказывается последовательно и посте-
пенно, без такой глубины обобщения, как, в романе. Поэтому по характеру описаний –
повесть близка хронике, где главным является передача тех или иных фактов.

Однако не только отбор событий и их последовательное расположение в произведении
являются отличительными особенностями повести.

Для повести характерно сочетание не слишком большого объема и точности выраже-
ния авторской мысли, поэтому особую роль в ней играет деталь. Она становится основным
художественным приемом, с помощью которого писатель добивается максимальной выра-
зительности в обрисовке его характера и окружающей среды. Тщательностью описаний и
глубиной характеров действующих лиц повесть отличается от от рассказа, а сравнительной
краткостью – от романа.

Очень образно сказал о повести русский критик В.Г.Белинский: «Ее форма может вме-
стить в себе все, что хотите – и легкий очерк нравов, и колкую саркастическую насмешку
над человеком и обществом, и глубокое таинство души, и жестокую игру страстей».
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Что такое баллада?

 
Баллада – это форма народной песни, которая рассказывает какую-либо историю. Она

появилась в Европе в средневековье.
Баллада просто и прямо повествует о чем-либо. Под некоторые баллады можно тан-

цевать, и баллады могут иметь музыкальное сопровождение. Они всегда исполняются так,
чтобы словам уделялось больше внимания, чем мелодии. Впрочем, хотя баллады всегда при-
дают большое значение истории, мелодии, используемые в них, очень красивы.

В разных странах баллады отличаются друг от друга и имеют множество названий. Во
Франции они называются балладами, в Италии – «баллата», в Испании – романс, а в России
– былина.

В Америке баллады делятся на несколько разновидностей. Одна состоит из традици-
онных баллад, которые возвращают нас на шесть или семь веков назад в британскую исто-
рию. Они передавались устно через многие поколения, и у них появилось большое количе-
ство вариаций. Другая группа баллад уходит корнями в Англию XVII–XIX веков. Иногда их
называют плакатными балладами. Многие из них печатались на обороте плакатов с послед-
ними новостями и продавались на улицах за пенни.

Британцы привезли баллады в свои колонии, где многие из них сохранились. Исполь-
зуя их как образец, американцы создавали баллады о бандитах, таких, как Джесси Джеймс
и Билли Кид, о сильных людях, таких, как Джон Генри, и о невезучих девушках типа «юной
Шарлотты». Они часто накладывались на старые британские мелодии, и зачастую даже
использовался тот же самый сюжет, но с американской музыкой.
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Что такое ода?

 
Слово «ода» в переводе с греческого означает «песнь». С конца XVII века так называют

литературный жанр, главной особенностью которого является прославление монарха или
знаменательного исторического события.

Торжественная ода стала одним из основных жанров русской поэзии XVIII века. Их
писали Тредиаковский, Ломоносов, Сумароков, Херасков, Державин.

Для оды характерно особое видение мира. Главное чувство, которое передает автор
оды, – восторг. Он возводит поэта «превыше молний», «выше облака», откуда тот и созер-
цает весь мир. Конечно, подобные чувства требовали особого стиля, особой торжественно-
сти выражения, которая исключает обыденные слова. М.В.Ломоносов назвал его «высоким
стилем».

Для этого стиля характерен особый язык, изображение каждого предмета как идеаль-
ного – «цветы пестреют», «колосья на полях желтеют», «озера ликуют». Реальные факты
также изображаются в виде аллегорических и символических картин. Заключение выглядит
как «изрядство мира», от которого «восторг внезапный ум пленил».

В конце XVIII века, когда во всей Европе начинается революционное брожение, торже-
ственная ода становится одним из жанров политической лирики. Именно так переосмыслил
этот жанр А.С.Пушкин («Вольность»). Но после поэтов-декабристов этот жанр постепенно
прекращает свое существование.

В творчестве поэтов XX века, например Маяковского, он получает новое звучание,
используясь как средство иронической характеристики.
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Что такое биография?

 
На первый взгляд, на этот вопрос ответить несложно. У каждого человека есть история

жизни, и ты легко можешь рассказать свою. Это и называется биографией.
Но подобная легкость обманчива. Сразу же возникает множество вопросов: чем био-

графия отличается от автобиографии? Кто может быть героем биографии? Почему рассказы
Плутарха об известных героях его времени современники называли то жизнеописаниями,
то биографиями?

Само слово «биография» происходит от двух греческих слов: «биос» – жизнь и «графо»
– пишу. Таким образом, оно и означает «жизнеописание».

В русский язык слово «биография» пришло из французского, сохранив греческие
корни. Но с начала XIX века, когда появились первые переводы биографических книг антич-
ных авторов (Плутарха, Тацита), за ними закрепилось название «жизнеописание», восходя-
щее к латинскому названию таких трудов «vita scritta» (дословно: «Описание жизни»).

Первые биографии появились еще в эпоху античности, и их героями были правители
или известные люди («Сравнительные жизнеописания» Плутарха, «Жизнь двенадцати цеза-
рей» Светония, «Жизнеописания знаменитых живописцев» Дж. Вазари).

Так был создан жанр биографии, в котором затем работали крупнейшие писатели всех
стран и эпох (Вольтер, Р.Роллан, С.Цвейг). Очень важно, что еще в XVIII веке биография
стала использоваться для воспитания молодежи.

В русской литературе жанр биографии также занимает видное место, и начался он с
произведений, рассказывающих о жизни выдающихся деятелей культуры (книги П.А.Вязем-
ского «Д.И.Фонвизин», «Биография Ф.И.Тютчева» И.С.Аксакова). С середины века появля-
ются биографические книги, написанные специально для детей (книга В.П.Авенариуса о
Суворове).

В последующее время в русской литературе появилось много интересных произведе-
ний биографического жанра. Многие из них вышли в серии «Жизнь замечательных людей»,
основанной М.Горьким.
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Что такое мемуары?

 
Первое упоминание о мемуарах в справочной литературе мы находим в «Энциклопе-

дическом словаре» (1896) Ф.А.Брокгауза и И.Е.Ефрона, где отмечается деление мемуаров
на военные, «мирные», дворцовые, бытовые, писательские.

Словом «мемуары», заимствованным из французского memoires, обозначают все про-
изведения, авторы которых вспоминали о прошлом: автобиографии, воспоминания и даже
дневники. Существуют и русские названия мемуаров – «воспоминания», «записки». Оба
названия обозначают рассказ о прошлом, написанный спустя некоторый промежуток вре-
мени. Автор смотрит на события из будущего и описывал прошлое и как современник, и как
свидетель, и как участник.

Обычно считают так: в «воспоминаниях» описывались только те события, которые
автор видел своими глазами, а название «записки» указывало на то, что в них включены и
рассказы других лиц, записанные автором.

По мере развития литературы и введения жанрового деления исследователи пришли к
выводу, что существуют следующие основные формы мемуарной литературы: письма, днев-
ники, автобиографии, мемуарно-автобиографические повести и романы.
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Что такое буколическая поэзия?

 
Пастушескую поэзию иногда называют буколической, от греческого слова bukolos –

пастух. В ее основе лежат народные пастушеские песни. Этот жанр возник еще в фольк-
лоре Древней Греции и приобрел большую популярность в римской поэзии. Небольшие сти-
хотворения, написанные в форме короткого рассказа или диалога, содержат яркие описа-
ния чувств или прославление красот природы. Диалог строится по принципу поэтического
состязания, при котором каждый из участников стремится превзойти другого в красочности
и выразительности.

Как литературный жанр буколическая поэзия впервые появляется у греческого поэта
Феокрита (конец IV века до н. э.), однако и до него у различных авторов встречаются буко-
лические элементы (например, у Стесихора, создавшего образ пастуха Дафниса).

Обычно авторами буколической поэзии были представители греческой аристократии.
Ведь она возникла в период интенсивного заселения городов и отражала сентиментальную
тоску по простоте сельской жизни и ее близости к природе. Поэтому, например, в «Идиллии»
Феокрита изображена простая деревенская жизнь, представлены образы пастухов, пасущих
овец.

Местом действия является подчеркнуто условная обстановка, где нет войн и конфлик-
тов. Созданный Феокритом жанр получил название идиллия, что означает «картинка».

Римская буколическая поэзия представлена именем крупнейшего поэта античности
Вергилия. В своих «Эклогах» (что означает – выбранное) или «Буколиках» он также изоб-
ражает весьма условный пастушеский мир. Однако Вергилий рисует не только вымышлен-
ный мир идеальной любви, его поэзия полна намеков на современность, а местами даже
иронична. Через условный мир поэт передает социальные проблемы времени, волновавшие
как его самого, так и его современников.

Интересно дальнейшее развитие буколической поэзии. В средние века она вновь
соединилась с фольклором различных стран, в результате чего появилась пасторелла – жанр
любовной поэзии XII–XIII веков.

В европейской литературе (в основном поэзии и драматургии XVII–XVIII веков,
когда вновь возникает представление о необходимости возвращения к природе как символу
чистоты и гармонии) на основе традиций буколической поэзии рождается пастораль. И сама
форма, и мотивы оказались в ней заимствованными из античной буколической поэзии.
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Что такое «альбомная лирика»?

 
В воспоминаниях И.С.Соколова-Микитова мы встречаемся с таким описанием: придут

из Бабынина, с новой железнодорожной станции, франты-телеграфисты в высоких, накрах-
маленных воротничках, в фуражках с желтыми кантами, заведут с барышнями разговоры,
начнут писать чувствительные стишки в альбомы.

Что же это такое – альбом, о котором вспоминает писатель?
Истоки альбомной лирики нужно искать в средневековой французской поэзии, где

поэты-любители, сочинявшие стихи, собирали их в отдельные сборники. Одним из самых
известных стала «Книга ста баллад», в которой собраны стихи нескольких непрофессио-
нальных поэтов во главе с наиболее талантливым из них – Жаном де Сен-Пьером Сенемаль.
Основная тема сборника – тема любви.

Жанр любовной лирики был очень популярным, поэтому естественно, что сборники
любовных песен быстро распространялись сначала по всей Европе, а в конце XVIII – начале
XIX века попали и в Россию, где как раз наблюдалось сильное влияние французской куль-
туры. С первой половины XIX века в России, в многочисленных литературных салонах
Петербурга и Москвы, возникла своеобразная мода: оставлять на память какую-нибудь
запись, небольшой стишок, куплет или рисунок. В комедии Гоголя «Ревизор» Марья Анто-
новна просит Хлестакова оставить ей в альбоме на память что-нибудь «эдакое».

В архивах и библиотеках сохранились сотни подобных альбомов. Некоторые из них
принадлежали видным литературным и общественным деятельницам той поры – З.Волкон-
ской, поэтессе Е.Ростопчиной, жене известного историка С.Карамзиной. В них можно найти
даже неизвестные автографы великих русских поэтов и писателей.

Несмотря на то, что Пушкин иронизировал в романе «Евгений Онегин» над светскими
альбомами, он сумел показать их особую роль в истории русской культуры:

Великолепные альбомы,
Мученье модных рифмачей,
Вы, украшенные проворно
Толстого кистью чудотворной
Иль Баратынского пером,
Пускай сожжет вас божий гром!
Когда блистательная дама
Мне свой in quarto подает,
И дрожь, и злость меня берет…
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Что такое псевдоним?

 
Псевдонимом (от латинского pseudo – ложный) принято называть вымышленное имя,

которым писатель иногда подписывает свои произведения. Причины такого поступка могут
быть весьма разнообразны: боязнь преследований, критики, неблагозвучная фамилия, а ино-
гда и дань моде.

Некоторые авторы были вынуждены скрывать свое имя, потому что их общественное
положение не позволяло им открыто заниматься литературой (например, Екатерина Великая
печаталась под псевдонимами).

Иногда псевдонимы появлялись и без участия их авторов, по инициативе редакторов
или друзей, пожелавших подшутить над ними.

Обычай скрывать свое имя корнями уходит в глубокую древность. Еще в средние века
многие поэты никогда не подписывали свои сочинения настоящими именами. Очень кра-
сивы псевдонимы арабских поэтов. Например, Хафиз, что означает «сладкозвучный», или
Амир Хосров Дехлеви – «царь поэтов из Дели». Эти имена приобрели такую популярность,
что заменили собой настоящие.

Нередко выбор псевдонима был вызван стремлением отличаться от родственников:
например, туркменские поэты отец и сын Довлетмамеды писали под псевдонимами Азади
и Махтумкули, причем Махтумкули избрал себе еще один псевдоним – Фраги, под которым
и приобрел наибольшую известность.

Иногда в основе псевдонима лежит какая-либо внешняя примета автора, например,
Назон («носатый»), Флакк («лопоухий») или Тацит («молчаливый»).

Часто в псевдонимах содержится указание на национальность их авторов или место
их рождения – Леся Украинка, Анатоль Франс.

Интересно, что издание литературного произведения без подписи или под псевдони-
мом далеко не всегда достигало цели – скрыть имя настоящего автора. Очень скоро стано-
вилось известно, кто подписывается тем или иным псевдонимом.
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Что такое персонаж литературного произведения?

 
Ты уже знаешь о том, что герой литературного произведения и реальный человек, кото-

рый стал основой для создания образа художественного произведения, – не одно и то же.
Поэтому мы должны воспринимать персонаж литературного произведения таким, каков он
изображен в книге, не пытаясь сравнивать его с конкретным человеком, существовавшим
на самом деле.

Создавая свой образ, писатель объединяет множество черт, которые он подметил у
самых разных людей, в соответствии со своим собственным опытом. В одном образе соби-
раются наиболее яркие, характерные черты определенной группы людей.

Очень важную роль играет имя, которым автор называет своего героя. Иногда это
неброское, распространенное имя, иногда оно является «говорящим», т. е. выражает нуж-
ную автору идею. Такие герои характерны, например, для Достоевского. В именах его персо-
нажей всегда заключена своеобразная загадка, которую предстоит разгадать, – Родион Рас-
кольников, Соня Мармеладова, братья Карамазовы (как будто братья-разбойники).

Второй характеристикой героя становится портрет. Обычно автор описывает особен-
ности строения лица, фигуру, манеру говорить. Но к портретной характеристике относятся
и особенности поведения героя, характерные выражения, жесты. Конечно, если автор про-
сто перечислит все эти особенности человека, получится сухой список, а не портрет живого
человека. Поэтому писатель с помощью деталей выделяет самое характерное, запоминаю-
щееся, интересное в облике героя. Через портрет также дается оценка персонажа, как чело-
века.

Ну и, наконец, герой приобретает биографию и среду обитания. Как и обычный чело-
век, он проживает в произведении целую жизнь, иногда наполненную самыми удивитель-
ными событиями и приключениями.
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Что такое сюжет литературного произведения?

 
На первый взгляд, кажется, что содержание всех книг строится по одной и той же

схеме. В них рассказывается о герое, его окружении, о том, где он живет, что с ним проис-
ходит и чем заканчиваются его приключения.

Но эта схема является чем-то вроде каркаса, которому следует далеко не каждый автор:
иногда рассказ начинается со смерти героя, а уже потом рассказывается, что происходило до
этого. Автор может внезапно оборвать повествование, так и не сообщив, что произошло с
героем дальше. Такое окончание произведения называется открытым финалом. В этом слу-
чае окончание истории должен придумать сам читатель.

Однако в любом произведении всегда можно найти главные моменты, вокруг которых
как бы завязан сюжет. Они так и называются – узловые точки. Их немного – завязка, куль-
минация и развязка.

А теперь давай попробуем найти их в хорошо известном тебе романе А.Дюма «Три
мушкетера». Он начинается с введения, или вступления (иногда оно называется прологом),
где сообщаются основные сведения о д’Артаньяне: что он происходил из обедневшей дво-
рянской семьи, отец его в прошлом служил королю и теперь хочет, чтобы сын продолжил
его дело – стал мушкетером. Так начинается действие.

Развитие сюжета начинается в тот момент, когда у д’Артаньяна крадут рекомендатель-
ное письмо. Затем мы узнаем о том, как д’Артаньян приезжает в Париж, приобретает друзей
(и врагов) и начинает служить королю. Завязка – столкновение основных героев – встреча
д’Артаньяна и кардинала, когда мушкетер узнает, что у него появился могущественный враг.

Дюма был великим мастером построения динамично развивающегося сюжета.
Поэтому он вводит новых героев (Констанция, Миледи), включает историю Бэкингема и
королевы. Однако дополнительные персонажи не осложняют основную линию романа –
приключения главного героя. Дюма сообщает о своих персонажах только самое необходи-
мое, хотя история каждого из них составляет как бы отдельный «сюжетик» – он называется
сюжетной линией.

Если ты внимательно читал роман, то заметил, что там почти нет длинных, простран-
ных описаний пейзажа, интерьера, внешности и одежды героев. Дюма все время торопится:
он держит читателя в напряжении и поэтому очень быстро подводит его к высшей точке раз-
вития сюжета – кульминации. В романе «Три мушкетера» это – конец истории с подвесками.

Итак, произошло столкновение героев, конфликт заканчивается трагически – погибает
Констанция. Должна наступить развязка романа. Как поступает Дюма? Он усиливает дей-
ствие, отказываясь от описаний, и сосредотачивает внимание на диалогах и стремительных
передвижениях героев. Темп повествования стремительно нарастает от эпизода к эпизоду.
Лишь в последней сцене он замедляется, чтобы подчеркнуть важность момента – миледи
наказана, возмездие свершилось.

Развязка – последняя встреча с кардиналом – следует в самом конце романа.
Но история д’Артаньяна на этом не заканчивается. Поэтому Дюма и завершает роман

эпилогом, в котором сообщает о дальнейшей судьбе своих героев. Он позволяет закончить
действие и одновременно готовит читателя к продолжению рассказа о понравившихся ему
героях.

Ты можешь спросить – а зачем мы так подробно разбирали хорошо всем известный
роман? Уметь находить основные точки сюжета важно в любом произведении: это поможет
глубже уяснить его содержание – фабулу и кратко пересказать ее.
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Что такое «вечные образы»?

 
Иногда бывает так, что образы похожих героев встречаются во многих произведениях,

созданых разными авторами в разное время. Несмотря на то, что в каждом из произведений
они носят разные имена, читатель легко улавливает сходство между ними. Оно основано на
том, что все эти образы отражают одну и ту же философскую или нравственную идею. Такие
образы и называются «вечными».

К числу таких образов относится, например, Дон-Кихот. Хотя после написания романа
Сервантесом прошло много веков, образ защитника всех обездоленных продолжает волно-
вать писателей. Имя Дон-Кихота стало не просто литературным персонажем, но и обозна-
чением идеи бескорыстной помощи.
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Аналогичная судьба и у образа Робинзона Крузо. Множество подражаний и похожих
героев в литературе позволяют говорить о том, что он также стал нарицательным обозначе-
нием упорства и стойкости.

Одним из самых популярных образов такого рода является образ Золушки. В много-
численных произведениях рассказывается, как героиня (или герой), пережив трудности и
невзгоды, в конце вознаграждаются за доброту, ум и трудолюбие.
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Что такое образ-символ?

 
Символом обычно называют условное обозначение какого-либо отвлеченного поня-

тия. Но в литературном произведении символ является интересным изобразительным сред-
ством. Символические образы украшают литературное произведение, помогают автору ярче
выразить главную мысль. Как и любой образ, символы принимают участие в действии, кото-
рое развертывается в произведении. В этом заключается их отличие от эмблемы.

Происхождение символов уходит корнями в глубокую древность. Вот, например, образ
Сокола, использованный Горьким в «Песне о Соколе». Его создание было подготовлено мно-
говековой традицией народных песен, которые в течение многих поколений переходили от
одних певцов к другим. Сокол, действующий в народной песне, обозначает юношу, который
обязательно наделен такими качествами, как красота, храбрость, мужество и сила.

Обычно использование подобных образов не случайно, постоянно встречается перене-
сение качеств животных или птиц на людей. Вот почему в «Песне о Соколе» конфликт про-
исходит между гордым, превыше всего на свете ценящим свободу Соколом и Ужом, предпо-
читающим спокойно жить на земле. Они являются символами двух мировоззрений, разных
типов людей – борца за свободу и труса, который боится трудностей.

Очень часто в виде образа-символа выступают различные явления природы. Обычно
они отражают то или иное состояние персонажей произведений или те или иные обществен-
ные явления. Так, революция во многих произведениях разного времени сравнивается с
бурей, штормом, наводнением, грозой, а война – с темной, безлунной ночью.



Г.  П.  Шалаева, Е.  Ситникова, В.  П.  Ситников.  «Кто есть кто в мире искусства»

70

 
Что такое инверсия?

 
На этот вопрос легче ответить англичанину, чем русскому: в английском языке инвер-

сия – важнейший синтаксический прием, позволяющий из повествовательного предложе-
ния, в котором рассказывается о чем-то, сделать вопросительное. Если ты изучал англий-
ский, то знаешь, что в обычном предложении сначала идет подлежащее, а потом сказуемое.
Если ты хочешь переделать в предложение в вопрос, то меняешь их местами.

Обычно различают прямой (обычный) порядок слов и обратный, когда слова распола-
гаются иначе, меняются местами. Такую перестановку слов и называют инверсией. Всякий
раз, когда на уроке, ты составляешь из повествовательного предложения вопросительное,
то совершаешь инверсию.

Совершить инверсию (поменять слова в предложении местами) можно и в русском
языке. Известный исследователь русского языка А.М.Пешковский показал, что предложе-
ние «Я вчера вечером приехал домой» допускает 120 вариантов перестановки слов. Причем
каждая перестановка так или иначе изменяет смысловые оттенки, сохраняя лишь общее зна-
чение всего предложения. Например, в предложении «вчера вечером я приехал домой» под-
черкивается когда именно было совершено действие.

Обычно слова меняют местами, чтобы подчеркнуть самое главное, существенное для
данного высказывания. Только в научной речи члены предложения не меняются местами. В
публичных же выступлениях, напротив, мы очень часто сталкиваемся с инверсией. Иногда
она даже специально подчеркивается повторением одного и того же слова.

Более свободный порядок слов в художественной литературе. Но и там с помощью
инверсии автор подчеркивает главное, выделяет то, что, по его мнению, имеет существенное
значение для читателя.
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Что такое акростих?

 
Предлагаем тебе поиграть еще в одну игру со словами.
Она связана с написанием акростиха. Слово это греческого происхождения – akrostichis

– краестишие. Начальные буквы строк – стихотворения, прочитанные сверху вниз, состав-
ляют слово или фразу. Часто таким образом скрывали имя автора или адресата, или просто
какое-либо слово. Например:

Лазурный день
Угас, угас,
Ночная тень,
Ах, скрыла нас.

(Луна)
Кроме акростиха, известен телестих, когда слово образуют последние буквы строк, а

также месостих – при котором зашифрованное слово скрывается где-то в середине стихо-
творения. Но они распространены гораздо меньше.

Акростих рассчитан на зрительное восприятие текста, очень сложно уловить с какой
строчки начинается каждая строчка, если стихотворение рассказывается устно.

Исследователи по-разному определяют время его появления. Одни говорят, что он
родился из магических текстов, другие считают его чисто поэтическим жанром. Известно,
однако, что акростих был популярен еще в древнегреческой поэзии. Его изобретение при-
писывают поэту Эпихарму (ок. 540–450 г. до н. э.).

Особой популярностью акростих пользовался у александрийских и византийских
поэтов, позже процветал в периоды средневековья и барокко.

В русской поэзии акростих был особенно распространен среди поэтов-монахов, сто-
ронников патриарха Никона. Их стихи распространялись в рукописных песенниках на про-
тяжении XVII–XVIII веков. Например, признанным мастером акростиха был иеромонах
Герман, живший в XVII веке. В каждом акростихе он зашифровал свое имя. Множество
акростихов сочинил известный русский поэт XVII века Симеон Полоцкий.

В XIX веке акростих продолжает свою жизнь в русской поэзии. Известно достаточно
много акростихов, содержащих в основном обращения к определенным лицам. Акростих
использовался и как один из видов тайнописи. Его применяли тогда, когда нужно было обма-
нуть цензуру, например, чтобы сообщить читателям имя автора или адресата острого по
содержанию стихотворения.

В стихах поэтов-символистов также можно найти достаточно много акростихов. Они
напоминают нам о традициях русской альбомной лирики. Одним из известных соне-
тов-обращений является акростих «Валерию Брюсову» М.Кузмина.



Г.  П.  Шалаева, Е.  Ситникова, В.  П.  Ситников.  «Кто есть кто в мире искусства»

72

 
Что такое метафора?

 
Ты, конечно, слышал выражение «бежать сломя голову», то есть очень быстро. В его

основе – метафорическое сравнение, сопоставление ярких, зрелищных образов. Такое срав-
нение и называется метафорой.

Название возникло из греческого слова «метафора», означающего «перенос». Действи-
тельно, при сравнении двух предметов или явлений признаки или качества одного перено-
сятся на другое. Например, когда идет сильный дождь, говорят – «льет как из ведра».

При этом сравниваются два образа льющейся воды, но ни один из них не называется
прямо. Вместо развернутого описания упоминается лишь тот общий признак, который их
сближает – поток воды. Такое «сокращенное сравнение» и называется метафорой.

Метафора часто употребляется в фольклоре и литературе. Например, в сказках ты
встречаешь названия предметов – «избушка на курьих ножках» или «молочные реки, кисель-
ные берега». А в основе этих метафор все те же сравнения: форма основания, на котором
стоит избушка, или цвет воды и песчаного берега.

Метафоры наиболее часто встречаются в поэтической речи, где на их основе создаются
яркие и неожиданные образы. Например, промокших под дождем людей Маяковский описал
так: «Пешеходов морда дождя обсосала».

Используя метафору, поэт увидел обычное явление с неожиданной точки зрения. Так
метафора становится не просто украшением поэтической речи, а средством выражения
авторской мысли.
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Чем интересен исторический роман?

 
На первый взгляд, ответить на этот вопрос нетрудно. В исторических романах расска-

зывается о делах давно минувших дней, содержатся интересные сведения о том, как жили
наши предки, как они торговали, вели войны. Получаемая нами богатая информация позво-
ляет считать исторические романы важным источником для познания прошлого в увлека-
тельной и интересной форме.

Однако это далеко не все. Прежде всего, не каждый роман о прошлом можно назвать
историческим. Такими считаются только те произведения, где использовано большое коли-
чество документов, тщательно воссоздано не только место, но и сама атмосфера действия. В
действии часто принимают участие реальные исторические лица, которые далеко не всегда
становятся главными героями.

Говорить они могут и на современном языке, в который автор вводит архаизмы, исто-
ризмы – устаревшие слова, которые употреблялись в описываемое время. Обычно совре-
менный читатель понимает, что они означают по смыслу всего предложения. Авторы стара-
ются не увлекаться подобной стилизацией языка, потому что читатель может и не понять,
о чем идет речь.

Очень важна и позиция автора, который смотрит на прошлое как наблюдатель, беспри-
страстно оценивающий происходящие события и персонажей. Конечно, он может превра-
титься в одного из героев, который наблюдает исторические события, и ведет повествование
от его имени, или даже стать одним из участников действия. Но все-таки он должен оцени-
вать историю с точки зрения нашего современника.

Конечно, каждый художник имеет право на индивидуальное видение, на художествен-
ный вымысел даже в историческом романе, поэтому не нужно искать в его произведении точ-
ного соответствия описываемого реальным историческим событиям. Возможны и ошибки,
и некоторые преувеличения.

Разновидностью исторического романа можно считать историко-биографический
роман, где в центре находится описание выдающейся исторической личности, вокруг кото-
рой и развиваются все основные сюжетные линии.
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В чем особенности античной поэзии?

 
Античному искусству подражали, им восхищались, считали лучшим в мировой куль-

туре. Однако не все виды античной литературы получили развитие в дальнейшем. Так про-
изошло и с античной поэзией, только отдельные ее разновидности, например буколическая
поэзия, и то в определенную историческую эпоху, были использованы другими поэтами.

Почему же так произошло?
Поэзия всегда отражает мысли, чувства, переживания, состояние человека определен-

ной эпохи. Если в романе можно зафиксировать эту жизнь, то читатель нового времени вос-
примет подобный рассказ как исторический, со множеством неизвестных ему подробностей.

С поэзией же все иначе, нужно проникнуть в тот внутренний мир, который был много
веков назад. Для этого же нужно очень хорошо знать не только историю, но и культуру дан-
ного времени, подробности жизни людей, их воспитания и образования.
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