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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ
БАЛЕТА «ЖАР-ПТИЦА» И.Ф. СТРАВИНСКОГО В КОНТЕКСТЕ

ОРНИТОЛОГИЧЕСКОГО КОДА РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ

Статья посвящена исследованию художественного замысла балета «Жар-
птица» И.Ф. Стравинского, реализованному на двух уровнях: в аспекте фелици-
тарной поэтики и орнитологического кода русской культуры, порожденного его
мифопоэтическими основаниями. Ключевой в балете образ Жар-птицы трактуется
автором статьи многозначно: наряду со сказочно-фантастическим и лирическим
началами, данный образ претворяет символ красоты как одной из высших
ценностей бытия. Благодаря ее всемогуществу и волшебной магии, Жар-птица
дарует героям балета обретение счастья, торжествуя над миром зла.

Ключевые слова: Жар-птица, И.Ф. Стравинский, балет, орнитологический код,
пава, свадебный обряд, фелицитарная концепция.
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Балет «Жар-птица» занимает особое место в истории русского искусства. Открыв-
ший сокровища русского искусства изумленной Европе и при этом новую эпоху в истории
мирового балетного жанра,  шедевр балетмейстера М.М. Фокина и композитора
И.Ф. Стравинского, созданный по заказу и при поддержке талантливого антрепренера
(говоря современным языком, продюсера-реформатора) С.П. Дягилева, достаточно
разнопланово представлен в отечественном искусствознании.

Балет неоднократно становился объектом внимания специалистов разных сфер:
музыковедов (в первую очередь, это труды Б.В. Асафьева, М.С. Друскина, И.Я. Верши-
ниной), театроведов, искусствоведов. Достаточно полно освещены история создания
балета и начало работы над ним Н.Н. Черепнина и А.К. Лядова, обозначен круг
творческих личностей, участвовавших в коллективном составлении его либретто.
Многократно отмечены дерзновенное новаторство в постановке танцев М.М. Фокина и
музыкального стиля И.Ф. Стравинского, яркая выразительность сценографии А.Я. Голо-
вина и Л.С. Бакста, одухотворенное мастерство балерины Т.П. Карсавиной, исполнитель-
ницы заглавной партии балета. Их талант и особый метод работы над произведением,
о котором будет сказано далее, обусловили создание в «Жар-птице» потрясающего по
яркости и силе воздействия, завораживающего синтетического балетного действа,
авторами которого фактически на равных основаниях являются хореограф, музыкант и
художник.

Научная новизна статьи. Трактовка художественной концепции балета в аспекте
русского орнитологического культурного кода и претворении в образе Жар-птицы
фелицитарной поэтики исследователями не затрагивался. Предлагаемые в настоящей
статье наблюдения представляют собой первое обращение к указанной проблематике.

Цель статьи – исследовать художественное своеобразие уникального творческого
замысла «русского» балета И.Ф. Стравинского, раскрывающего «почвенные» основания
его композиторского стиля, в чем видится актуальность настоящей публикации, понятая
в контексте стратегического направления научного дискурса современного отечествен-
ного музыкознания.

Задачи исследования включают в себя вопросы анализа специфики орнитоло-
гического кода русской культуры, семантических параметров образа Жар-птицы, а также
особенности музыкально-драматургического и стилистического своеобразия названного
образа в аспекте фелицитарной поэтики.

Основная часть.  Образы птиц занимают большое место в сознании и миро-
восприятии человека, сопровождая его жизнь на разных этапах земного бытия «от
колыбели до могилы». Неисчислимое богатство пернатого мира находит свое много-
образное отражение и в рамках мирового цивилизационного процесса, характеризующего
развитие человечества от архаических первобытных времен до наших дней, поскольку
птицы являются значимыми элементами едва ли не всех существующих религиозно-
мифологических систем и связанных с ними мифопоэтических традиций.

За многие столетия в фольклоре, мифологии и художественной культуре разных
народов сложилась некая систематизация образов птиц, релевантная их национальной
ментальности. Но практически во всех мифопоэтических концепциях подчеркивалась
символичность, многозначность трактовки образов птиц, воплощающих божественное
начало и различные природные стихии, небесный мир и трансцендентные ипостаси
(бессмертие, способность умирать и возрождаться), мир чудес и магические начала
(продуцирующего, защитного либо смертоносного характера).

Среди пернатых репрезентантов разнонациональных мифологических систем особое
распространение, как известно, получили мифические орлы (древнегреческий орел Зевса,
шумерский Анзуд), мифические вороны (скандинавские Хугин и Мунин, ирландская
богиня Морриган – «великая госпожа воронов»), феникс (древнеегипетский, китайский),
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бессмертная вещая птица Симург (иранско-персидская мифология). Примечателен и
Василиск – персонаж древнеегипетской, греческой, римской, славянской, христианской
мифологии, представляющий собой гигантского змея с головой и крыльями петуха.
В славянской мифологии наиболее известны птицы-девы Алконост, Гамаюн и Сирин, а
в мире русских волшебных сказок, бесспорно, царит Жар-птица.

Поскольку общеизвестно, что мифические птицы своими прототипами имеют
реальных представителей различных птичьих семейств, наполняющих собой фольклор
народов мира, обратимся к разнообразию пернатого мира славянского фольклора. В этой
связи отметим, что его символическое понимание дает возможность постичь своеобразие
русского орнитологического кода как части национального культурного кода.

Т.А. Бернштам делит птиц в фольклоре восточных славян на две группы: дикие и
домашние, рассматривая их символику в контексте свадебного обряда и связанных с
ним ритуальных игрищ [1. С. 23]. Дикие птицы, в свою очередь, подразделяются на
водоплавающих – это лебеди, гуси, селезень, утка и лесных – сокол, соловей, кукушка.
К домашним птицам Т.А. Бернштам относит кур, гусей и паву, стоящую особняком в
фольклоре восточных славян и выступающую традиционно без пары – павлина [1. С. 23].

Символика большей части птиц широко известна не только специалистам-этно-
графам, она получила едва ли не всеохватное распространение, поскольку птицы весьма
многообразно включены в пространство русской бытовой и художественной культуры,
в том числе и в современные ее пласты и жанры. Вспомним, к примеру, ставшими
легендами русского искусства балет «Лебединое озеро» П.И. Чайковского и картину
«Царевна-Лебедь» М.А. Врубеля, художественный фильм Р.Р. Нахапетова «Не стреляйте
в белых лебедей» по одноименному роману Б.Л. Васильева, культовую песню «Кукушка»
В. Цоя, фронтмена рок-группы «Кино».

Для осмысления орнитологического кода русской культуры важно понимать одну
из особенностей «песенного и повествовательного фольклора восточных славян в
целом», включающего «причитания, заговоры, сказки, былины, загадки», заключающуюся,
по мнению Т.А. Бернштама в «птичьем параллелизме» и его «символической мотиви-
ровке» [1. С. 23], то есть речь идет о переносе на людей особенностей поведения птиц
в природе. Поэтому символика образов птиц выражает те или иные черты национального
характера, особенности внешнего облика людей, типажи, получая свое истолкование с
учетом разнообразных, релевантных русской ментальности контекстов – пейзажного,
социального, обрядового. В этой связи подчеркнем мысль о том, что уже в архаические
времена характерным явлением для народного сознания был антропоморфизм, то есть
наделение персонажей из мира природы, не только птиц, но и животных (зайца, медведя,
волка, лису и других), «человечьими» чертами. В качестве немногих из возможных
примеров вспомним о сложившемся в русском сознании восприятии некоторых, наиболее
знакомых каждому человеку представителей птичьего мира.

Как можно судить по обрядовым практикам жизненного цикла, в частности,
русскому свадебному обряду, белый лебедь с архаических времен является олице-
творением верности в любви, грациозной красоты, чистоты; утка – утушка – утица
воплощает образ молодой девушки, невесты, является знаком рода, семейного очага,
репрезентантом богини Макоши; соловей чаще всего отображает любовно-брачную
символику.

За пределами трактовок брачного обряда вспоминаются кукушка: с одной стороны,
как навья птица, вестница богов; с другой стороны, как пернатая эмблема женского
одиночества, сиротства; петух как солнечная птица, символ Перуна, небесного огня и
домашнего очага; ворон – предвестник смерти, но также, как и кукушка, – птица-вещун.

Особый интерес вызывает пава – павлинья самка. В славянском фольклоре она
имеет разные ипостаси, и, как правило, является символом женственности, красоты и
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особой грации. В этой связи вспоминаются широко известные пушкинские строки из
«Сказки о царе Салтане»: «А сама-то величава, выступает, будто пава»; пословица
«Идет, словно павушка плывет». Кроме того, пава может рассматриваться как символ
любви и семейного счастья, о чем свидетельствует широкое использование образа
птицы с роскошным хвостом в традиционном русском искусстве (например, в керамике,
вышивке как элемента нарядного декоративного орнамента, в котором чаще всего
используется «огненный» – красный – цвет). Подчеркнем и частое применение декора
с павой в украшении приданого невесты в подзорах для кровати, полотенцах. Приме-
чательны также пословица или загадка о сохе: «Летела пава, села на припале, рассыпала
перья по всему полю», песня из свадебного фольклора восточных славян «Не пава по
двору ходит, не павиньи перья ронит» [1. С. 24], в тексте которых отражена способность
птицы терять перья и восстанавливать свое хвостовое оперенье.

В свете вышесказанного можем утверждать, что наиболее вероятным «прототипом»
«огнеперой» Жар-птицы является пава, которая наделила сказочный персонаж своими
«родовыми» чертами: не только красотой, изяществом, женственностью, прихотливостью
внешнего облика, но и соотнесенностью с брачно-любовной «сюжетикой», свадебным
обрядом, счастливым миром семьи. Возможно, поэтому в русских сказках Жар-птица
является тем волшебным персонажем, который ведет их героев к счастью, воссоединяя
любящие сердца.

Изысканная красота облика Жар-птицы, ее волшебная сила, «огненное» оперение,
продуцирующее лучезарный свет даже от одного потерянного пера, обусловили особую
привлекательность данного образа в искусстве русского Серебряного века и потому –
необычайную востребованность в творчестве художников, литераторов, музыкантов,
деятелей театра конца XIX – начала XX вв. В этой связи отметим, что исследованию
трактовок образа Жар-птицы в русской литературе посвящен целый ряд публикаций,
среди которых выделим работы Е.В. Виноградовой [2] и А.В. Петрова [3; 4]. В живописи
вспоминаются знаменитые сказочные полотна В.М. Васнецова, И.Я. Билибина. Яркими
воплощениями образа Жар-птицы являются менее известные произведения декоративно-
прикладного искусства Серебряного века: майолика М.А. Врубеля «Как ярко он горел –
поймав перо жар-птицы…» и гигантское – 3,5 м на 2 м – вышитое панно «Иванушка и
жар-птица» Е.Д. Поленовой,  младшей сестры знаменитого русского живописца,
экспонированное на Нижегородской ярмарке (1896) и спустя четыре года на Между-
народной выставке в Париже (1900). Выразительна и акварель художницы «Жар-птица»
(1897–1898). Мотивы образа Жар-птицы просматриваются и в художественных работах
К.А. Сомова и Л.С. Бакста.

Особо показательно, на наш взгляд, что литературно-художественный журнал,
издаваемый деятелями искусства русской эмиграции (издательство «Русское искусство»
А.Э. Когана,  главный редактор – историк искусств и художник Г.К. Лукомский,
заведующий литературным отделом – поэт Саша Чёрный) был назван «Жар-птицей»
(1921–1926, Берлин – Париж). А некоторые из его обложек воспроизводили прекрасные
работы художника Г.О. Шлихта (1886–1964) из его иллюстраций к сказке «Конек-
горбунок» П.П. Ершова (1922) с изображением Жар-птицы (рис. 1).

Вспоминаются также строки из стихотворения «Жар-птица» К.Д. Бальмонта,
написанного в 1903 году:

То, что люди называли по наивности любовью,
То, чего они искали, мир не раз окрасив кровью,
Эту чудную Жар-Птицу я в руках своих держу,
Как поймать ее, я знаю, но другим не расскажу.
В нем особенно примечательна заключительная строфа, «огненно-страстный» смыл

которой позволяет понять восприятие поэтом «чудного» образа Жар-Птицы:
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День мой ярче дня земного, ночь моя не ночь людская,
Мысль моя дрожит безбрежно, в запредельность убегая.
И меня поймут лишь души, что похожи на меня,
Люди с волей, люди с кровью, духи страсти и огня [5. С. 17–18].

Одним из самых оригинальных и самобытных
воплощений образа и сюжета о Жар-птице является
одноименный балет И.Ф. Стравинского, сочиненный
по заказу С.П. Дягилева для «Русских сезонов» его
парижской антрепризы в 1910 году.

Прежде всего, как общеизвестный момент,
отметим оригинальную концепцию образа Жар-
птицы в замысле М.М. Фокина: она «представляла
фантастический, нечеловеческий сказочный мир,
поэтому художник не стремился наделить ее чело-
веческими чертами» [6. С.  85]. Балетмейстер
писал: «Жар-птица искрится и сверкает в танце.
Она почти все время в быстром, трепетном дви-
жении, которое оттеняется неожиданными пугли-
выми остановками. Быстрый темп, обилие прыжков
создают впечатление полетности» [7. С. 29].

Для характеристики фантастической ипостаси
образа Жар-птицы И.Ф. Стравинский создает осо-
бый тип тематизма, «пластическое» своеобразие
которого во многом продиктовано методом написа-

ния музыки в непосредственном сотворчестве с балетмейстером. Хореограф писал об
этом так: «Я не ждал, когда композитор даст мне готовую музыку. Стравинский
приходил ко мне с первыми набросками, с перво-начальными мыслями. Он мне их играл.
Я для него мимировал сцены» [8. С. 139].

В этой связи показателен фрагмент тематизма главной героини балета в эпизоде
появления Жар-птицы, преследуемой Царевичем. Его отличают дробность, мелкий штрих,
детализация, «воздушная» фактура, прихотливость рисунка, изобилующего широкими
скачками и передающего хрупкую «полетность» образа (см. пример 1).

В тематическом материале эпизода сосредоточены многие из основных стили-
стических черт, воссоздающих необычную – изысканно-фантастическую «пластику»
образа Жар-птицы, взмахи ее крыльев: «полетные» глиссандо трех арф в сочетании с
восходящими мелодическим фигурациями челесты и фортепиано, введенного в состав
оркестра; «внезапные» сверхширокие скачки – в данном случае на увеличенную кварту
через октаву вниз; хроматизмы, причудливые увеличенные секунды, вносящие легкий,
едва ощущаемый оттенок ориентальности (в фигурациях арф, челесты и фортепиано;
далее – в эпизоде «Мольбы Жар-птицы» появляется «затейливая восточная» орна-
ментализация в партиях солирующих флейт и гобоев). Отметим также тритоны,
привносящие долю напряженности и неустойчивости (как лейтинтервал комплекса
героини); полиритмию и тремолирующую фактуру в партии вторых скрипок, альтов и
виолончелей, передающую нежную трепетность образа, «подрагивание» крыльев.

В данном музыкальном примере важен и инструментальный микст (челеста, арфы,
фортепиано), который в многокрасочной палитре оркестровых красок балета выполняет
функцию лейттембра образа Жар-птицы. Примечательно, что, рассматривая темброво-
колористическую специфику оркестрового стиля балета, В.Н. Тулупов сосредоточивается
на трактовке инструментов медной группы, формулируя положение о том, что «отли-
чительной чертой оркестрового мышления композитора в этом балете является

Рис. 1. Шлихт Г.О. Жар-птица.
Обложка журнала «Жар-птица».

1922. № 7
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исключительное внимание к группе медных духовых инструментов» [9. С. 169]. По
нашему мнению, в исключительно разработанной оркестровке балета гораздо большее
значение имеют и отмеченные нами тембры как носители образа главной героини
балета. В связи с этим вспоминается высказывание Б. Асафьева, который, отмечая
специфику оркестровки балета, писал, что «фейерверк – стихия Стравинского. Пере-
ливающийся блеск драгоценных камней – колорит музыки “Жар-птицы”. Оркестр
Стравинского – свечение звуковых волн» [10. С. 5].

Пример 1. Стравинский И.Ф. Балет «Жар-птица». Тема Жар-птицы

Отметим, что тембровую красочность в тематизме Жар-птицы дополняют
тональные краски с «лучезарным» колоритом: так, одна из центральных ее характе-
ристик – пляс Жар-птицы – написан в многодиезной тональности Fis-dur. Показательна
и гармоническая красочность, создаваемая сложными аккордовыми структурами
(септаккордами, нонаккордами, аккордами с «внедряющимися тонами»), изобилующими
хроматикой, альтерациями.

Ослепительная «полетная» красота Жар-птица в балете противопоставлена уродству
и безжизненности «поганого» мира Кощеева царства, отражая типичную для сказок
дихотомию добра и зла. При этом ее красота и волшебная сила отличаются дейст-
венным вектором – нацеленностью на поражение, сокрушение злого мира. Трижды Жар-
птица совершает волшебство, противопоставляя смерть (Кощея и его чудовищ-слуг) и
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жизнь: она спасает Ивана-царевича, несет возрождение (оживление заколдованных
пленников – окаменелых воинов), любовь и соединение сердец (Иван-царевич и царевна
Ненаглядная Краса).

Вместе с тем внимательное изучение партитуры балета показывает, что харак-
теристика образа Жар-птицы не исчерпывается фантастической ипостасью. В ее
тематизме обращают на себя внимание лирические «ноты», которые в процессе развития
образа приобретают все более явственное и выразительное звучание, получая наиболее
свое полное воплощение в «Колыбельной». Ее нежная, печальная тема (соло фагота,
es-moll, с цифры 183 в партитуре) многократно освещалась как квинтэссенция нацио-
нального начала и лиризма в образе героини. Отметим важную интонационную деталь
в первоначальной характеристике Жар-птицы: в вышеприведенном примере показателен
«мягкий» дважды повторенный секстовый мотив, подчеркнутый трелью. По нашему
мнению, именно он, звучащий в партии одной из первых скрипок, привносит в образ
героини лирическую грань, представленную при экспонировании образа достаточно
затаенно. В финале отмеченного эпизода как «прорастание» секстового мотива
появляется напевная тема у солирующего гобоя на кларнетовой «педали». Печальный
колорит темы секстового амбитуса (in fis-moll), простота интонаций народно-песенного
склада, никнущий характер мелодических фраз придают теме задушевный характер с
плачевым оттенком, подчеркивая лирическое начало в образе Жар-птицы (см. пример 2).
Далее лирическую линию в развитии образа главной героини балета продолжает эпизод
«Мольбы Жар-птицы».

Пример 2. Стравинский И.Ф. Балет «Жар-птица». Тема Жар-птицы, заключительный
раздел

Данная тема, предвосхищающая лирическую выразительность «Колыбельной»,
особенно примечательна в плане уточнения семантики образа Жар-птицы. В этой связи
обратимся к одному из исследовательских мнений. О его трактовке – с апелляцией к
сказочной героине оперы «Садко» Н.А. Римского-Корсакова – Д.Ф. Хайрутдинова пишет:
«Возможно, Волхова стала прототипом Жар-птицы, постепенно обретшей в общении с
Иваном-царевичем человеческие качества эмоционального сопереживания и душевности»
[11. C. 122]. По нашему мнению, лирическая грань, выразительно показанная уже в фазе
экспонирования Жар-птицы как репрезентанта русского волшебно-фантастического мира,
присуща ей изначально. Отсюда проистекает и своеобразие трактовки образа: оно
заключается в двуплановости натуры героини балета, сочетающей фантастическое и
человеческое. При этом лирическая ее грань восходит к чертам женского национального
характера (женственность, красота, доброта, душевность), не нарушая гармонии образа
прекрасной фантастической птицы, но еще больше одухотворяя его.

Подводя итоги наблюдениям, отметим глубоко самобытную трактовку И.Ф. Стра-
винским образа Жар-птицы в одноименном балете. Углубив и расширив концепцию
образа, предложенную балетмейстером М.М. Фокиным, композитор претворил в нем две
ипостаси: сказочно-фантастическую и человеческую – лирическую, пропитанную
«русским духом». Тем самым И.Ф. Стравинский привнес в балет идею двоемирия,
характерную для поэтики волшебного жанра, что отражает преемственность его стиля
творчеству наставника – великого русского сказочника Н.А. Римского-Корсакова.
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В трактовке Жар-птицы как персонажа сказочного балета важно подчеркнуть
созвучие национальному характеру в его женской ипостаси, коррелирование со специ-
фикой русского орнитологического кода. Таким образом, «Жар-птица» И.Ф. Стравинского
стала ярким музыкально-пластическим концептом счастья, который, актуализируя
славянские архаические обрядовые практики, связал прошлое в образе павы из
свадебного цикла с волшебной красотой сказочного мира, бывшей «путеводной звездой»
Серебряного века. Художественная концепция балета, его драматургия и стиль явились
ярким воплощением «почвенных» установок композиторской поэтики И.Ф. Стравинского,
новатора-революционера в музыке, остро чувствующего пульс своего времени. «Жар-
птица» запечатлела органичное постижение им глубинных основ национальной менталь-
ности, бережное сохранение традиций русского фольклора и опору на богатейшие пласты
русской музыкально-художественной культуры.
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This article, for the first time in Russian musicology, examines the artistic concept of
the ballet “The Firebird” by I.F. Stravinsky and its introduction into the musical drama of
the work on two levels: in the aspect of felicitous poetics and the ornithological code of
Russian culture, born of its mythopoetic foundations. The key image of the Firebird in ballet
is interpreted ambiguously. To understand its symbolism, the author turns to certain aspects
of the Russian ornithological code, imprinted in the archaic layers of East Slavic culture.
Among the forest and waterfowl included in her folklore, the peahen (peacock female) is
singled out. The semantics of the image in traditional Russian art, ritual practices (wedding
ceremony) as the embodiment of femininity, beauty and special grace are indicated, which
allows us to see in it the prototype of the fabulous Firebird. The wide prevalence of the
“fire” bird in the art of the Russian Silver Age is characterized. In connection with the ballet
“The Firebird”, the question of an innovative method of its creation was raised: the co-creation
of choreographer M. Fokin and composer I. Stravinsky. In the concept of the image of the
fabulous Firebird, the lyrical facet is emphasized as a reflection of its duality. In addition to
the relevance of the traditional fairy-tale plots to the sphere of magic and lyrical principles,
he embodies the symbol of Beauty as one of the highest values of existence. Thanks to her
omnipotence and magical magic, the Firebird grants the hero of the ballet the attainment of
happiness, triumphing over the world of Evil. The author’s observations from new perspectives
for musicology allow for a deeper understanding of the «soil» foundations of I. Stravinsky’s
compositional poetics.
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ИЗ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ ЖАНРА КОНЦЕРТНОЙ СИМФОНИИ
В ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ:

ОТ ИСТОКОВ ДО ХХ ВЕКА

В статье объектом исследования является жанр концертной симфонии в
западноевропейской музыкальной культуре, предметом –  проблема вариативности
типов данного жанра в результате смены эстетических и стилевых парадигм на
протяжении XVIII–ХХ вв. Показано, что в фокусе жанрового содержания концерт-
ной симфонии – идея виртуозной игры как способа отражения картины мира.
Авторы статьи системно характеризуют концертную симфонию как инструмен-
тальный жанр, микстовый в своей основе, представленный в истории западно-
европейской музыки в различных национальных школах и стилевых контекстах, что
определяет актуальность данной работы.

Ключевые слова: концертная симфония, симфония-концерт, концерт-симфония,
музыка для…, концертная музыка, инструментальные жанры, концепция.

Эволюция жанра симфонии насчитывает более трехсот лет, воплощая историческую
картину мира на каждом этапе своего развития. Сформулированный в теории М.Г. Ара-
новского структурно-семантический жанровый инвариант симфонии отражает смену
ракурсов концепции бытия человека. Среди различных модификаций жанра ученый
выделяет камерную и концертную разновидности симфонии [1]. Очевидно, что в рамках
статьи сложно выявить весь объем культурных феноменов в жанре концертной симфонии,
однако даже контурный показ основных явлений в ее эволюции позволит очертить и
наметить пути исследования одного из сквозных инструментальных жанров в истории
музыки.

Концертная симфония оформлялась на пересечении многих жанровых традиций
эпохи барокко. Не только появление оперы, но и различных инструментальных жанров
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