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Аннотация
В статье даны основные характеристики термина «обработка» применительно к духов-
ному стиху. Исследован процесс развития обработки духовного стиха для хорового кон-
цертного исполнения начиная со второй половины XIX столетия, а также определены 
основные подходы композиторов и аранжировщиков к выбору методов преобразования 
этнографического музыкально-поэтического материала в форму концертного хорового 
произведения. В качестве магистральных обозначены два направления в работе с фоль-
клорным первоисточником: ориентированность на церковный канон и опора на комплекс 
музыкально-выразительных средств народной песни.
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оследнее десятилетие XX века было оз-
наменовано серьёзными переменами в 
духовной жизни российского общества, 

проявившимися, в частности, в значитель-
ном усилении внимания деятелей искусства 
к сакральной сфере, к вопросам веры и рели-
гиозной культуры. Празднование в 1988 году 
1000-летия Крещения Руси стало событием, 
ещё более объединившим и мобилизовавшим 
творческие устремления многих художников 
на формирование средствами различных ви-
дов искусства новой картины мира, в которой 
важнейшую роль стала играть духовно-рели-
гиозная составляющая.

В преддверии XXI столетия одно из главных 
направлений развития музыкального искусства 
было сформировано деятельностью творцов, 
стремившихся, с одной стороны, возвратить в 
отечественный репертуар дух исконно русского 
церковно-певческого творчества. С другой сто-
роны, мощный подъём национального самосо-
знания в 1990-е годы благоприятствовал росту 
«процессов сохранения и претворения фоль-
клора и традиционной культуры в самых раз-
нообразных формах фольклоризма» [18. С. 50]. 
На пересечении этих двух направлений — ре-
лигиозного и фольклорного — находится такой 
яркий феномен народно-певческой культуры, 
как духовный стих, привлёкший к себе вни-
мание значительного числа композиторов ещё 
задолго до наступления «эпохи перемен» в Рос-
сии конца XX столетия.

Уже примерно с 1970-х годов в России по-
явилось множество авторских интерпретаций 
духовного стиха, либо входящих составной 
частью в развёрнутые вокально-симфониче-
ские композиции, либо представленных хо-
ровыми циклами a cappella или отдельными 
оригинальными сочинениями, а также вопло-
щёнными в виде различного рода хоровых 
обработок. В концертном исполнительстве 
обработки и гармонизации духовного стиха 
заняли значительное место и плотно вошли в 
концертный репертуар академических, народ-
ных и церковных хоровых коллективов. Вме-
сте с тем среди всё увеличивающегося числа 

П
научных работ, посвящённых изучению ду-
ховного стиха, по сей день наблюдается не-
достаток внимания к локальным сферам хо-
ровой музыки, к числу которых может быть 
отнесена обработка народной песни в целом 
и обработка духовного стиха в частности. 

Проблемы становления и эволюции 
творческой деятельности по созданию хо-
ровых обработок именно духовного стиха 
практически не рассматриваются исследо-
вателями, за исключением отдельных работ, 
имеющих точечный характер и, как правило, 
не претендующих на широту и многоаспект-
ность изучения проблемы. Этим обстоятель-
ством в первую очередь и обусловлена акту-
альность представленного исследования.

Задавшись целью рассмотрения направ-
лений, форм и методов работы композиторов 
и аранжировщиков с духовным стихом, нель-
зя не отметить существующее здесь много-
образие художественно-стилевых решений. 
При, возможно, кажущейся простоте и оче-
видности процесса творческой переработки 
духовного стиха в концертное произведение, 
этот вид деятельности аранжировщика пред-
полагает владение автором хоровой обработ-
ки обширным комплексом знаний, умений и 
навыков, от опыта грамотного применения 
средств вокально-хоровой выразительности 
до способности адекватно ориентироваться в 
сложном мире образов и смыслов духовного 
стиха как выразителя глубинного националь-
ного религиозного сознания — «народного 
богословия» (Г. П. Федотов).

Цель статьи — определить основные 
жанрово-стилевые направления в хоровых 
обработках духовного стиха в последние де-
сятилетия XX — начале XXI века.

Достижение поставленной цели предпо-
лагает решение следующих задач:

— определить основные характеристики 
термина «обработка» применительно к ду-
ховному стиху;

— исследовать историко-культурный 
контекст возникновения и развития автор-
ской обработки духовного стиха как само-
стоятельной жанрово-стилевой сферы наци-
онального песенного фольклоризма;
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— провести классификацию подходов авто-
ров к обработке духовного стиха на современ-
ном этапе.

Теоретическая база статьи сформирована 
исследованиями отечественных учёных, за-
трагивающими вопросы работы композиторов 
с духовным стихом по разным направлениям. 
Основной блок, посвящённый общим вопро-
сам преломления фольклора в композиторском 
творчестве, представлен работами таких ав-
торов, как Г. Л. Головинский [5], Н. Ю. Жос-
сан [9], И. И. Земцовский [10], А. В. Пчелин-
цев [20], А. К. Петров [18], Ю. В. Тихонова 
[22], Г. В. Хорошайло [23], Б. В. Асафьев [1], 
Л. П. Иванова [12] и многие другие.

Проблематика, связанная с изучением ме-
тодов обработки, аранжировки, гармониза-
ции фольклорного первоисточника, отражена 
в трудах Л. И. Бушуевой [2], О. В. Девуцкого 
[7], А. С. Ленского [15], П. П. Левандо [14] и 
других. Положения, относящиеся к музыкаль-
ным особенностям именно хоровой обработ-
ки, раскрыты в исследованиях А. А. Егорова 
[8], М. Н. Ивакина [11], А. С. Ленского [15], 
В. А. Самарина [21], С. В. Попова [19].

Трактовку понятия обработка (хоровая об-
работка) давали многие исследователи и чаще 
всего делали при этом акцент на содержании 
данного термина именно применительно к фоль-
клору. Л. И. Бушуева отмечает: «Обработка — 
это жанр композиторского творчества, сочи-
нение, основанное на фольклорном материале, 
сохраняющее важные структурные особенно-
сти первоисточника и предназначенное для 
различных исполнительских составов (вокаль- 
ное, хоровое, инструментальное)» [2. С. 3]. 
Также и О. В. Девуцкий в своей диссертации 
«Теоретические аспекты искусства хоровой 
аранжировки» высказывает мысль о том, что 
«термин „обработка“ касается в основном ра-
боты с фольклорным материалом» [7. С. 7].

Методы работы с фольклорным материалом, 
а также вопросы соотношения композиторско-
го и народного начал —– как непосредственно в 
обработках, так и в авторских произведениях — 
остаются тематической сферой, до настоящего 
времени привлекающей внимание многих учё-
ных. Так, в своей диссертации А. К. Петров, 

определяя обработку в целом как метод «рекон-
струирования», подчёркивает, что в результате 
произведённой композитором трансформации 
происходит «целостное или частичное воспро-
изведение жанра-источника по фольклорному 
образцу» [18. С. 24].

На основе изучения имеющихся в нашем 
распоряжении современных (т. е. созданных 
в 1980–2024 годах) хоровых обработок духов-
ного стиха можно прийти к выводу, что компо-
зиторы в большинстве случаев идут по пути, 
проложенному их предшественниками ещё в 
XIX столетии — то есть непосредственно в тот 
период, когда поднялась волна интереса к ду-
ховному стиху благодаря начавшемуся актив-
ному процессу собирательства и публикации 
образцов песенного фольклора. Отдельные 
представители «Могучей кучки» (М. А. Ба-
лакирев, Н. А. Римский-Корсаков), а также 
П. И. Чайковский, А. К. Лядов, С. М. Ляпу-
нов, А. С. Аренский подключились к этой де-
ятельности, «адаптируя» фольклор к условиям 
академического концертного исполнения. На-
певы записанных духовных стихов композито-
ры оставляли без изменений, добавляя к ним 
фортепианное сопровождение, которое, в свою 
очередь, во многом отразило результаты компо-
зиторского поиска методов и приёмов обработ-
ки. 

Большое число обработок духовных стихов 
представлено в собраниях сочинений М. А. Ба-
лакирева. Выбор композитором методов рабо-
ты преимущественно обусловлен опорой на 
принципы классической гармонии, а в форте-
пианное сопровождение нередко включаются 
элементы программности и изобразительности, 
в частности колокольность.

Опыт М. А. Балакирева в области соби-
рательства и издания сборников народных 
песен продолжили Н. А. Римский-Корсаков, 
А. К. Лядов и С. М. Ляпунов. Следует подчер-
кнуть, что начальный период в формировании 
основ и принципов обработки народной песни 
характеризовался сравнительно незначитель-
ной степенью авторского «вмешательства» в 
сам первоисточник. В своих произведениях 
композиторы стремились прежде всего сохра-
нить стиль, жанр, структурные особенности 
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фольклорного образца, внедряя гармонические, 
ритмические, фактурные творческие находки в 
основном в партию фортепиано.

С течением времени обработка становилась 
всё более «авторской» с точки зрения реализуе-
мого в ней художественного содержания, а так-
же наполненности разнообразными музыкаль-
но-стилевыми чертами и всё усложняющейся 
техникой композиторского письма. «Если на 
протяжении первой половины XX столетия, — 
отмечает А. В. Пчелинцев, — в многочислен-
ных аранжировках… преобладал метод гармо-
низации фольклорного источника, то вторая 
половина века и вплоть до настоящего времени 
отличается значительным усложнением подхо-
дов к обработке и возрастающей ролью совре-
менных техник композиции, включая сонори-
стику, алеаторику и других» [20. С. 39]. Однако 
нельзя не отметить, что при общем движении 
методов обработки фольклорного материала в 
сторону усложнения, при отчётливом усилении 
черт индивидуального авторского стиля, уве-
личения гармонических и мелодических слож-
ностей, в работе именно с духовным стихом 
композиторы значительно чаще, чем с други-
ми видами народной песни, придерживаются 
классических методов обработки, максималь-
но сохраняя базовую основу народного перво-
источника. 

С 80-х годов XX столетия духовные стихи 
становятся для многих авторов одним из важ-
ных путей в творческом освоении духовной те-
матики. При этом щедрый на обработки духов-
ного стиха ХХ век демонстрирует обращение 
к данному виду композиторского преломления 
народного первоисточника как в жанрах, онто-
логически не находящихся в прямой зависимо-
сти от вербального текста, так и в собственно 
вокально-хоровых произведениях, представля-
ющих воплощение аутентичной природы стиха 
как самоцель.

Как видно, в профессиональной компози-
ции ХХ–ХХI веков интерес к духовному стиху 
не ограничен каким-либо определённым куль-
турно-историческим периодом. Если образцы 
начала прошлого столетия можно связать с рез-
ко возникшим в советском пространстве кризи-
сом православной религиозности и связанной с 

этим потребностью её воплощения в искусстве, 
то примеры рубежа веков, исторически уже не 
вызванные тотальным угнетением правосла-
вия в России, воспринимаются как попытка 
восстановить глубинные связи с собственными 
культурно-национальными корнями. Также в 
этом контексте немаловажен фактор онтоло-
гической преемственности обращения русских 
композиторов к духовным жанрам вообще и 
духовному стиху в частности. 

Способы взаимодействия авторского, фоль-
клорного и церковного компонентов в обработ-
ках духовного стиха позволяют вывести прису-
щие им две основные ведущие тенденции: 

— подчинение всех музыкально-вырази-
тельных средств в обработке направлениям 
церковного канона;

— опора на фольклорные традиции.
Известно, что в музыкально-выразитель-

ных средствах духовного стиха изначально 
заложены фольклорный и церковный векторы 
развития, а также встречаются варианты их 
взаимопереплетения. Исходя из данных осо-
бенностей, композиторы в своих обработках 
часто усиливают и подчёркивают основную 
идею фольклорного первоисточника. 

Материалом для исследования в статье 
являются обработки духовных стихов для 
различных типов хоров В. Калистратова, 
И. Денисовой, Е. Хорошиловой, А. Котова, 
В. Георгиевской, Г. Печёнкина, наиболее полно 
отражающие оба ведущих направления. 

Обработки духовного стиха, опирающиеся 
в своей основе на церковно-певческое искус-
ство, отличаются характерностью мелодики, 
имеющей строение, очевидно ориентирован-
ное на черты обиходных песнопений. Прежде 
всего это касается поступенных мелодических 
движений, отсутствия широких скачков, сво-
бодной метрики, антифонности (диалогич-
ность, «противогласие», от ἀντιφωνεῖν — «зву-
чать в ответ») и т. п.

Довольно ярко данный тип обработки пред-
ставлен в творчестве белорусского компози-
тора Ирины Денисовой. Гармонизация стиха 
«Плач Пресвятой Богородицы» (из старообряд-
ческих нот XIX века) создана на основе синтеза 
церковной и фольклорной певческих традиций, 
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но с большей опорой именно на церковный ка-
нон. Так, в работе, посвящённой современным 
авторским интерпретациям духовного стиха 
«Плач Пресвятой Богородицы», О. В. Немко-
ва, в частности, отмечает: «Рассматривая гар-
монизацию „Плач Пресвятой Богородицы“ ин. 
Иулиании в качестве художественного образ-
ца, возникшего в ходе естественной эволюции 
духовного стиха, мы руководствуемся, прежде 
всего, таким аргументом, как гармоничная сба-
лансированность в данной хоровой обработке 
церковно-догматического и фольклорного ком-
понентов» [17. С. 79]. Напев духовного стиха, 
развёртываясь в рамках обиходного (древне-
русского) звукоряда, в своей ритмической и 
звуковысотной структуре следует традиции 
знаменного пения, претворённой в таких чер-
тах, как «величественная простота, спокой-
ствие движения…  законченность построения, 
вытекающая из совершенной внутренней гар-
монии» [13. С. 11]. Преимущественно посту-
пенное интонационное движение с опорой на 
трёхзвучную восходяще-нисходящую тонему, 
несимметричный метр, как отражение свобод-
ного «речевого» типа высказывания, сообщают 
мелодическому развитию духовного стиха не-
прерывную текучесть.

Гармонический план произведения переда-
ёт специфику ладовой организации духовного 
стиха, обусловленную опорой на обиходный 
звукоряд с присущей ему переменностью — 
отсутствием тяготения к единому устою. При-
мечателен колоритный художественный приём, 
использованный автором данной гармониза-
ции: в трёх — 7–8 и 10 — из двенадцати строф 
И. Денисова меняет общую ладовую опору 
(устой-финалис) с G на D. В результате этого 
переключения тесситура партии теноров, ве-
дущих мелодическую линию, значительно по-
вышается, подчёркивая тем самым драматизм 
пропеваемых слов («О, солнце пресветлое, со-
крый ныне лучи своя…» и «Не рыдай Мене, 
Моя Мати…»). 

При этом в гармонизации рассматривае-
мого духовного стиха явно прослушиваются 
и фольклорные элементы, связанные прежде 
всего с включением подголосков, появлением 
темы в разных голосах и постепенным увели-

чением их количества, а также, например, с 
отчётливо проявленной в отдельные моменты 
звучания интонационностью колыбельной пес-
ни [См.: 17. С. 80].

Интересный приём применяет компози-
тор в обработке белорусского духовного стиха 
«Три ангела», написанной для мужского хора 
и солиста. На протяжении почти всего произ-
ведения в басовой партии присутствует вы-
держанный тонический звук — исон. Пение с 
исоном представляет собой довольно распро-
странённый вид исполнительства в церковном 
православии и относится к числу наиболее 
древних форм многоголосия.

Подобный подход мы встречаем и в твор-
честве солистки ансамбля старинной духовной 
музыки «Сирин» В. Георгиевской. Духовный 
стих в её обработке «Душа прегрешная» зву-
чит также с применением исона. Для созда-
ния звукового пространства, в котором орга-
нично совмещаются и церковное, и народное 
начала (музыкальный образ не оппозиции, но 
духовного единства вертикали «земное — не-
бесное»), композитор использует колоритный 
и очень выразительный приём: мелодия соли-
рующего женского голоса, опирающаяся на 
традиции эмоционально открытого народного 
плача, поддерживается и «объективизируется» 
строгой хоральностью звучания смешанного 
хора.

Интонации плача, свободная метрика и 
подголосочность становятся основополагаю-
щими и в обработке поминального стиха «Вы, 
голуби» для женского хора Е. Хорошиловой.

Обработки духовных стихов Глеба Печён-
кина «Расставание души с телом» и «Распла-
чется, растоскуется» написаны с опорой на тра-
диции знаменного пения. Тематизм покаянного 
стиха «Расплачется, растоскуется» построен на 
характерных для церковного обихода попевках 
(плавное развитие мелодии, речитативность, 
внутрислоговые распевы). Стремление компо-
зитора усилить церковно-певческий колорит 
стиха проявлено посредством использования 
параллельного движения голосов, часто возни-
кающего на фоне выдержанного звука, линеар-
ности развития голосоведения, имитационных 
проведений подголосков в разных голосах и 



Музыка. Искусство, наука, практика / № 1(49) 202548

антифонного звучания темы — поочерёдно 
женским и мужским хором — в конце произ-
ведения. 

Мелодика поминального стиха «Расста-
вание души с телом» традиционно построена 
на переплетении фольклорных и церковных 
певческих компонентов, что отражает осо-
бенность, в целом присущую музыкальной 
стороне подобного рода стихов, которая в зна-
чительной мере «сочетает черты обиходной 
(православной) и песенной мелодики» [15. 
С. 14]. Так, первая интонационная часть стиха 
имеет выраженную ориентированность на на-
родный певческий стиль, восходящую в своих 
характерных мелодических чертах «к русским 
народным жанрам причета и колыбельной…» 
[6. С. 162] и поддержанную одноголосным 
запевом, унисонными окончаниями фраз и 
подголосочной полифонией. Волнообразный 
мелодический рисунок второй части придаёт 
напеву определённую схожесть с обиходными 
песнопениями. Представленные менее ярко, 
чем фольклорные черты, эти особенности всё 
же отчётливо проявлены, например, в таких 
элементах, как псалмодирование, поступенное 
развитие мелодии, антифонность.

Второй вид обработок, направленный на 
раскрытие композиторами в духовном стихе 
в первую очередь его фольклорной природы, 
базируется на доминировании в музыкальной 
ткани произведения элементов, характерных 
для народной песенности. Прежде всего это 
яркий мелодизм, ориентированный на такие 
интонационные архетипы, как плач, колы-
бельная, речитация (говор), а также опора на 
плагальность, свободная переменная метрика, 
применение унисонных окончаний фраз, про-
тивопоставление друг другу различных испол-
нительских групп (например, запев — хоровой 
подхват), включение элементов подголосочной 
полифонии. 

Сходный тип обработки также широко 
представлен в творчестве И. Денисовой. На-
пример, в работе с духовным стихом «Нищая 
братия» композитор применяет самобытный 
фольклорный приём, когда хор имитирует го-
лосом звучание инструмента — пение «под 
язык». Отметим попутно, что исторически 

наибольшее распространение традиция пе-
ния «под язык» получила в сёлах и деревнях 
Псковской губернии, где женщины научились 
мастерски имитировать голосом звучание ин-
струментальных наигрышей. 

За основу обработки композитором взят 
текст духовного стиха «А мы нищая братия», ко-
торый рассказывает о жизни калик перехожих — 
первых исполнителей духовных стихов. Как 
известно, очень часто они пели свои песни под 
аккомпанемент колёсной лиры. И. Денисова в 
своей обработке заменяет звучание инструмента 
его подражанием у хора, которое звучит на про-
тяжении всего произведения. На фоне хорового 
«наигрыша» в разных голосах проходит доволь-
но простая тема, основанная на повторяющихся 
интонациях, в которых поступенные движения 
сочетаются с неширокими скачками. Движение 
этой темы, совершающей своего рода «кру-
говорот» по разным хоровым и солирующим 
партиям, можно уподобить безостановочному, 
«закольцованному» наигрышу шарманки. Тип 
мелодизма, представленный в данном духов-
ном стихе, был охарактеризован ещё в 1974 году 
Е. Е. Васильевой, которая отметила, что стихи, 
распевавшиеся нищими, основаны на «малозна-
чительных, почти не развивающихся попевках» 
и отличаются подчёркнутой, скандированной 
подачей текста [См.: 4. Стб. 341].

Опора на народно-песенные традиции в 
обработке духовного стиха ясно ощущает-
ся в произведении «Благослови мне, Боже» 
Г. Печёнкина. Звучание солирующего сопрано 
и смешанного хора a cappella с первых тактов 
погружает слушателя в мир славянской песен-
ной культуры. Композитор применяет в своей 
обработке сразу несколько ключевых приёмов, 
воспринятых от народного хорового испол-
нительства. Прежде всего это сольный запев, 
унисонные окончания фраз у хора, переменная 
метрика и огласовка текста (приём народного 
пения, при котором на стыке двух согласных 
звуков вставляется гласный для распевности 
и мелодичности слова, например, «любыви», 
«мысыли»). При заключительном проведении 
темы композитор применяет элементы подго-
лосочной полифонии на фоне выдержанных 
звуков в голосах мужской части хора.
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В общем ключе ориентированности на 
фольклорную традицию выполнена и обра-
ботка духовного стиха «Воззвала душа», во-
шедшая составной частью в ораторию «Плач 
земли» В. Калистратова. А. К. Петров отмеча-
ет: «Целиком заимствуя текст, мелодию, фор-
му фольклорной модели, композитор строго 
выдерживает её стиль, ограничивая средства 
варьирования кругом тех гармоний, приёмов 
фактуры и голосоведения, которые вполне ор-
ганичны для первоисточника» [18. С. 57]. Одна 
из наиболее выразительных особенностей этой 
обработки заключена в непрерывной текуче-
сти её мелодизированной фактуры, а также в 
мягком кружении интонационных линий, есте-
ственности и тонкости гармонических и дина-
мических инкрустаций общего хорового звуча-
ния. 

Анализируя процессы освоения и популя-
ризации духовного стиха современным компо-
зиторским творчеством, необходимо отметить 
и тот факт, что с конца ХХ века начала своё 
активное развитие линия возрождения духов-
ного стиха в исполнительской практике народ-
ных хоровых коллективов. Их репертуар неу-
клонно пополняется авторскими обработками, 
выполненными непосредственно участниками 
или руководителями определённого хора или 
ансамбля. Среди подобных коллективов наибо-
лее известны такие, как ансамбли «Благовест» 
(основан в 1987 году) и «Сирин» (основан в 
1989 году), которые видят своей миссией воз-
рождение древнерусских традиций духовной 
музыки. Более тридцати лет они концертируют 
с программами, состоящими из произведений 
русских композиторов и собственных обрабо-
ток музыкально-поэтических текстов религи-
озного содержания.

В заключение следует подчеркнуть, что хо-
ровая обработка духовного стиха, возникшая 
ещё во второй половине XIX столетия, не толь-
ко сохраняет преемственность со своими исто-
рическими предшественниками, но и активно 
принимает инновационные формы, органично 
встраиваясь в контекст современной музыкаль-
ной жизни России. 

Определив, что термин «обработка» чаще 
всего связан с новым осмыслением авторами 

фольклорного материала, отметим сходство и 
отличия подходов композиторов к работе с ду-
ховным стихом. Единым направляющим векто-
ром для них всех становится так называемый 
метод «реконструирования» (термин А. К. Пе-
трова), который сложился ещё в обработках 
композиторов XIX столетия. Основная цель 
этого метода направлена на минимальное вме-
шательство композитора в первооснову текста 
и напева духовного стиха. 

Различия же заложены в самой природе ду-
ховного стиха, соединившего в себе традиции 
церковно-певческого исполнительства и народ-
ного творчества. Системообразующей законо-
мерностью в обработках первого типа является 
опора на традиции церковно-певческого ис-
кусства. Для обработок этого типа характерно 
использование интонационных, ритмических 
и фактурных приёмов, отражающих природу 
православного обиходного пения, антифонно-
сти, выдержанной хоровой педали, свободной 
метрики, сохраняющей особенности строения 
текста.

В другом типе обработки духовного стиха 
видна устойчивая тенденция к доминированию 
черт народной песенности. Здесь можно на-
блюдать обращение композиторов к принципам 
фольклорного мышления, связанного с включе-
нием в обработку элементов подголосочной по-
лифонии, унисонных окончаний фраз, сольные 
запевы, линеарность голосоведения, нестабиль-
ное число голосов в рамках одного произведе-
ния — от одноголосия до возможного широкого 
фактурного расслоения музыкальной ткани с 
divisi во всех хоровых партиях. 

В настоящее время духовные стихи всё 
чаще привлекают внимание композиторов и 
исполнителей своей сложной и многосостав-
ной жанровой природой. Они представлены 
на концертной сцене и как самостоятельные 
аутентичные образцы, и как составные части 
масштабных композиций, и, в большинстве 
случаев, в виде хоровых обработок. Широта 
и многообразие жанрово-стилевых прочтений 
духовного стиха как нельзя более убедительно 
свидетельствуют о его высокой художествен-
ной значимости и богатых перспективах даль-
нейшего развития.
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