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искусствоведение

Исследование национальной проблематики яв-
ляется одной из наиболее востребованных и в то же 
время дискуссионных областей в современной на-
уке. в гуманитарном знании выявлена сложность и 
многомерность проблемы национально-культурной 
идентичности, накоплен большой опыт разработки 
теоретических предпосылок исследования данного 
феномена (исследователи И. Гердер, в. дильтей, 
к. Гирц, Э. смит, дж. Фишман, У. коннор, дж. Арм-
стронг, дж. хотчинсон, Э. хобсбаум, Б. Андерсон, 
Э. Геллнер, У. Г. Макклинток, А. Ашкеров, д. Бил-
лингтон, л. Б. Гройс, М. дробижева, О. д. Зайцева, 
А. в. лукина, И. в. Малыгина, А. Г. смирнов, 
А. в. кистова, Н. Н. середкина, к. в. Резникова, 
М. А. колесник, Т. А. Чикаева) [13].

Обсуждая средства и роль политических ре-
сурсов в формировании общенациональной иден-
тичности, ученые часто оставляют практически 
без внимания русскую культуру в разнообразных 
ее проявлениях, в частности сферу народного и 
профессионального художественного творчества 
как основу для конструирования общей для всех 
жителей страны идентичности [1]. Между тем, та-
кие авторитетные исследователи национализма как 
Э. Геллнер, Э. хобсбаум считают, что именно в 
среде интеллектуалов и лиц свободных профессий 
формулируются некие культурные «коды», создают-
ся те «маркеры», которые отвечают за чувственное 
постижение национальной общности [2]. 

время правления и деятельность Ивана Гроз-
ного является объектом пристального внимания 

историков, политиков, писателей, представителей 
искусства. Особая роль данной персоны и его эпохи 
подтверждается многочисленными художествен-
ными произведениями, посвященными царю [3]. 
специфика исторического пути России, во многом 
заданная царем Иваном, обостряет внимание к 
проблеме поиска национальной самобытности в 
искусстве через призму его художественного об-
раза. Претворение образа Ивана Грозного и его 
эпохи в музыкальном искусстве в контексте поис-
ков воплощения русской культурной идентичности 
требует новых подходов и представляется одной из 
важнейших [6; 11; 20]. Актуальными являются и 
проблемы, связанные с музыкальным творчеством 
царя, позволяющие выявить архетипические основы 
музыкального воплощения русской культурной иден-
тичности, «русскости» [4; 5; 7; 8; 10; 11; 17; 19].

в истории отечественного музыкального ис-
кусства можно отметить три наиболее ярких пе-
риода художественного воплощения образа царя: 
1860—1890 годы, 1930—1940 годы, а также рубеж 
XX—XXI веков [9]. в XX веке мощнейшим сред-
ством конструирования национально-культурной 
идентичности становится кинематограф. ключевым 
произведением в череде многочисленных художе-
ственных воплощений образа царя Ивана Грозного 
и его времени стал шедевр с. М. Эйзенштейна и 
с. с. Прокофьева, грандиозная киноэпопея «Иван 
Грозный». Фильму было суждено стать темой непре-
кращающихся политических и искусствоведческих 
споров, которые продолжаются и по сей день [15]. 
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в контексте времени образ Ивана Грозного неминуе-
мо ассоциировался с И. сталиным, и простраива-
лась преемственная линия «Иван Грозный — Петр 
великий — Иосиф сталин» [3]. картина (первая 
часть) появилась в переломный момент истории 
страны и стала своего рода художественным до-
кументом эпохи.

Оставляя в стороне идеологические вопросы, 
постараемся сконцентрироваться на художествен-
ном тексте картины и выявить в этом произведении 
комплекс средств выразительности, музыкальный 
инструментарий, воплощающий те культурные 
коды, которые оказались существенно важными 
при создании образа Ивана Грозного и его времени 
в контексте выражения русской национально-
культурной идентичности. Под этим феноменом в 
художественном воплощении композитором образа 
Ивана Грозного и его времени понимаются особен-
ности авторского музыкального материала в их со-
отнесении с архетипическими основаниями русской 
музыкальной ментальности (знаменность, фолькло-
ризм) при их корреляции с принципами русской му-
зыкальной школы, с общеевропейскими традициями, 
с индивидуальным авторским стилем [9].

в годы, когда страна искала свою идентич-
ность, огромное значение на пути преобразования 
национальной традиции имел кинематограф. как 
новая культурная доминанта, кино формировалось в 
сложном взаимодействии многих факторов, в усло-
виях радикального слома старой поэтики, ставшего 
следствием технической революции. Понимание 
изобразительного продукта как несамостоятельного 
приводило к особой роли звукового сопровождения. 
Фундаментальным принципом работ Эйзенштейна 
было единство звукозрительного ряда. Режиссер 
считал, что слушая музыку, зритель «видит» перед 
собой некие пластические образы. Именно с этой 
точки зрения режиссера поражал удивительный 
дар Прокофьева «слышать» в звуках пластическое 
изображение, — способность, которая позволяла 
композитору создавать точнейшие музыкальные 
эквиваленты зрительной «картинки». Утверждая 
принципиальное равноправие звука и изображения, 
Эйзенштейн отмечал, что режиссер должен был 
«вести ухо» так же, как он до этого «вел глаз», а 
слух утверждался не как акустический или физио-
логический, а как семантический феномен. 

Режиссер мечтал сделать фильм о царе — вы-
дающемся политическом деятеле, однако сопри-
косновение с одной из самых противоречивых и 
сложных личностей в отечественной истории по-
будило постановщика погрузиться в мир потаенных 
психологических переживаний человека, готового 
воспользоваться жестокими средствами для сохра-
нения самодержавной власти. Замысел режиссера 
был глубже апологетических либо обличительных 
тенденций: он касался путей, цены и смысла раз-
вития самой истории.

Работа композитора над эпопеей началась с 
колыбельной песни «Океан-море», которую поет 
нянька маленькому Ивану. колыбельная должна 
была стать одним из важнейших лейтмотивов 
фильма, поэтому Прокофьев одновременно написал 
два варианта: для голоса и инструментальный для 

оркестра. По мысли режиссера, эта тема воплощала 
собой историческую необходимость выхода России 
к морю — «сверхзадачу» государственной деятель-
ности первого русского царя. согласно сценарию 
Эйзенштейна эта музыкальная тема, отмеченная 
строгой, аскетичной красотой, напоминающая по 
своему облику и интонационному строю древние 
русские былины, должна была появляться в узловых 
точках драматургии произведения. Однако, в итоге 
песня «Океан-море» в фильм не вошла, поскольку 
поступили цензурные указания изъять из первой 
серии картины пролог. 

важнейшая национально-культурная идея эпохи 
Ивана Грозного «Москва — Третий Рим», связанная 
с темой единства государства Московского, глуби-
ной и укорененностью его культурных традиций, 
была стержневой идеей сценария Эйзенштейна. 
в партитуре Прокофьева свой музыкальный экви-
валент эта идея находит выражение через комплекс 
музыкальных тем, воплощающих образ Ивана 
Грозного. в картине царь дважды — в сцене «По-
мазания на царство» и в сцене «У гроба Анаста-
сии» — произносит знаменитую фразу: «Два Рима 
пали, а третий — Москва! — стоит. И четвертому 
Риму — не быть!». в первом случае, согласно сце-
нарию его речь должна была сопровождать песня 
«Океан-море» (в окончательной версии фильма 
речь произносится практически в полной тишине), 
во втором, слова царя сопровождает нарастающее 
звучание лейтмотива Грозного.

Именно этой темой «приближающейся грозы» 
открывается увертюра к фильму, появление ее в 
качестве своеобразного эпиграфа, предваряющего 
действие, еще раз подчеркивает драматургическую 
значимость темы в раскрытии концепции произве-
дения. Трехтактный одноголосный лейтмотив соче-
тает в себе величавость былинного сказа и строгую 
поступь знаменного распева. Э. Фрид и к. Бартиг 
отмечают сходство этой темы с темой Ивана Грозно-
го из оперы Н. А. Римского-корсакова «Псковитян-
ка»: такое же поступенное мелодическое движение 
унисона медных равномерными длительностями в 
объеме чистой кварты, сопровождаемое фигурация-
ми струнных в высоком регистре. совпадает даже 
начальный интонационный ход тем [15].

вторая тема, связанная с образом Грозного, вы-
ражает идеальное представление царя о будущем 
Московского государства. широкая, распевная 
мелодия фактически является вариантом перво-
го лейтмотива Грозного, его лирической версией, 
дополняющей первую тему. впервые появившись 
в сцене свадебного пира, она достигнет кульмина-
ции в сцене «Палатка Ивана». Интересно, что со-
зерцательная, эмоционально сдержанная мелодия, 
излагаемая струнными и деревянными духовыми в 
«светлом, чистом» A-dur на фоне волнообразного 
аккомпанемента низких струнных и арфы, вызывает 
ассоциации с темой Ольги из увертюры к «Пскови-
тянке» Н. А. Римского-корсакова [15].

важно отметить, что наряду с «чисто прокофьев-
скими» музыкальными материалами неотъемлемой 
частью звукового ряда фильма является также «не-
авторская» музыка. Речь идет о большом пласте 
традиционных песнопений православной церкви, 
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звучащих на протяжении всего произведения. Так, 
например, Прокофьевым была выполнена аран-
жировка фрагмента духовного концерта дмитрия 
Бортнянского “Да воскреснет Бог” в сцене «Пещное 
действо»; в партитуру эпизода «клятва опричников» 
включен тропарь “Спаси, Господи, люди Твоя”; и 
представлен авторский вариант торжественного 
“Многолетия” в сцене коронации. кроме того, в 
звуковой ряд фильма включены фонозаписи тра-
диционных песнопений в исполнении церковного 
хора, без внесения их в партитуру [12]. 

Фоном для развития основной драматургиче-
ской линии киноленты становятся разнообразные 
историко-бытовые сцены (свадебный обряд, бит-
ва за казань, пир опричников), опирающиеся на 
традиции народного творчества и русской класси-
ческой оперы. Обращение к глубинным истокам 
русского фольклора ощущается вo многих номерах 
прокофьевской партитуры: хорах «Туча черная» и 
«Пушкари», лирической теме, характеризующей 
Анастасию, и удалой песне опричника Федора Бас-
манова. «Народные жанрово-интонационные истоки 
выявляются то в виде тонкой стилизации, то “про-
цеженные” сквозь прокофьевско-индивидуальное 
видение, предстают в более концентрированном и 
осовремененном виде» [14, с. 224].

в документальном фильме 1998 года «Неизвест-
ный Иван Грозный», подготовленном Госфильмo-
фон дом России в год 100-летия сергея Михайло-
вича Эйзенштейна, представлены интереснейшие 
материалы, не вошедшие в окончательный вариант 
фильма по цензурным соображениям: это и полная 
версия пролога к первой серии, и немногие, чудом 
сохранившиеся материалы, отснятые для третьей 
серии картины. Представлены в нем и некоторые 
вырезанные фрагменты из первой серии, эпизода 
«взятия казани», связанные с образами пушкарей 
Фомы и еремы. При создании их характеристики 
композитор и режиссер опирались на традиции 
русского народного театра — «раешника». Фома и 
ерема готовили для Ивана пушки к штурму казани 
и участвовали во взрыве ханской столицы. выпав-
шие сцены показывают гнев царя, который не учел, 
что свеча на ветру горит быстрее, чем в подземном 
подкопе и приказал повесить пушкарей. в драмати-
ческих обстоятельствах «ярмарочные» рифмован-

ные прибаутки в лубочном стиле превращаются в 
тихий смиренный плач: «Пропадай моя телега! Все 
четыре колеса…».

Особое место в драматургии произведения при-
надлежит колыбельной песне боярыни евфросиньи 
старицкой. По замыслу авторов ее колыбельная 
должна была сопоставляться с колыбельной пес-
ней «Океан-море» из пролога, выражая основной 
конфликт фильма  — противостояние Грозного и 
бояр. для создания ее первоначальной версии Про-
кофьев обратился к жанру протяжной песни (в от-
личие от «Песни про бобра» из оперы «снегурочка» 
Н. А. Римского-корсакова, где песня решена в жанре 
хороводной). следуя за исходным содержанием пес-
ни, композитор начинает ее в неспешном равномер-
ном движении с характерными для русской песни 
интонационно-мелодическими оборотами и ладовой 
переменностью, на фоне плавного аккомпанемента. 
выбор тональности h-moll кажется не случайным, 
если учесть, что колыбельная «Океан-море» напи-
сана в параллельном ему D-dur. Такое драматурги-
ческое сопряжение «Песни про бобра» указывает на 
ее функцию «перевертыша». Интересно отметить 
сходство гармонического приема — смещение ми-
норных тоник по большим терциям, используемого 
Прокофьевым в колыбельной евфросиньи, с другой 
«перевернутой» колыбельной: песней, которую поет 
плененная царевна Ненаглядная краса кащею Бес-
смертному в опере Римского-корсакова [15]. 

в целом, музыка кинодилогии «Иван Грозный» 
явилась убедительным свидетельством глубинно-
сти национальных истоков творчества Прокофьева 
(в отсутствии которых его неоднократно необосно-
ванно обвиняли). Гармоничное слияние традици-
онных и новаторских приемов письма в партитуре 
композитора убедительно доказывает наличие пре-
емственных связей композитора с традициями 
русской классической школы. Авторская концепция 
воплощения национально-культурной идентич-
ности Прокофьева опирается на древнерусскую 
традицию как основу формирования национальной 
идентичности в музыке. в раскрытии образа царя 
и его эпохи явственно прослеживаются аллюзии на 
глубинные архетипические основы национального 
музыкального языка. Основные его компонен-

художественный фильм «Иван Грозный» 
(реж. с. М. Эйзенштейн). сцена «Пещное действо»

художественный фильм «Иван Грозный» 
(реж. с. М. Эйзенштейн). 

сцена «колыбельная старицкой»
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ты — знаменность и фольклоризм — становятся 
важнейшими в арсенале композиторских средств, 
с помощью которых с. Прокофьев «конструирует» 
национально-культурную идентичность в музыке 
к фильму. 

дальнейшее направление исследований русской 
культурной идентичности может быть связано с 
аналитикой различных форм ее конструирования в 
композиторском творчестве, а также с уточнением 
содержания ее концептов, идеологем, мифологем и 
других структурных элементов. Перспективными 
представляются исследования, сконцентрирован-
ные на художественном тексте произведений, вы-
являющие в этом произведении комплекс средств 
выразительности, музыкальный инструментарий, 
воплощающий те культурные «коды», которые 
оказались существенно важными при воплощении 
образа Ивана Грозного и его времени в контексте 
выражения русской национально-культурной иден-
тичности.
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the phenomenon oF constructing oF russian national 
cultural identity in musical art (on the basis 
oF proKoFiev’s music to the Film “ivan the terrible” 
by eisenstein)
A. V. Samoylova, South Ural State University, Chelyabinsk, Russian Federation, 
SamoylovaAn@ya.ru

The author of the article deals with the phenomenon of implementation of Russian national identity 
in musical art on the basis of Prokofiev’s music to the film “Ivan the Terrible”, directed by Eisenstein, 
within their mutual cooperation on creation of Ivan’s image. This phenomenon in the artistic embodi-
ment of the image of Ivan the Terrible and his epoch by the composer is determined as peculiarities 
of the author’s musical material in their correlation with the archetypal basis of the Russian musical 
mentality (znamennost, folklorism) alongside with the principles of the Russian musical school, the 
European traditions and individual creative style. The most important tasks involve identifying the 
semantic-associative relationships with the leading national ideas of the epoch of Ivan the Terrible 
in the work of art, as well as the analysis of the methods of implementing these ideas in creating the 
image of the tsar and his time. The article determines possible directions for the further research of 
the musical texts, which reveal the specific complex of artistic means, the composer’s aids aiming at 
implementation of Russian national identity in music.

Keywords: the image of Tsar Ivan the Terrible in the works of musical art, the embodiment of 
national cultural identity in the works of composers of the 19-20th c.
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