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Аннотация. Современный театральный костюм – актуальная проблема в со-

здании визуального образа современного спектакля. Став предметом постмодер-

нистской игры на сцене XXI века национальный и исторический костюмы под-

верглись трансформации и семантической перекодировке.   

В статье анализируется опыт актуализации народного русского костюма в 

спектаклях, приуроченных к празднованию 200-летнего юбилея Н. А. Некрасова: 

К. С. Серебренникова «Кому на Руси жить хорошо» (Москва, GoGoL-центр, 

2015 – 2022); заслуженного артиста Костромской области А. А. Кирпичева «Кому 

на Руси жить хорошо» (художник Е. Сафонова,  Костромской областной театр 

драмы им. А. Н. Островского, 2021);   П. В. Васильева «Кому на Руси жить хоро-

шо…» (художник А. Б. Торик; Ярославский государственный театр кукол, 2021) и 

народного артиста РФ  В. Ю. Кириллова «От Некрасова до Некрасова» (художник 

по костюмам С. Алексеева, Российский академический театр им. Ф. Г. Волкова 

при поддержке историко-культурного комплекса «Вятское», 2021).  

На основе анализа этих спектаклей выявляются тенденции использования 

народного костюма в создании сценического образа «народного» персонажа. В ста-

тье раскрываются принципы работы современных режиссеров и художников над 

«костюмированием» спектакля, а также выявляются композиционные, стилистиче-

ские, семантические парадоксы как их самих, так и работы с ними в спектакле.  

В конце исследования делается вывод о современной театральной практике 

актуализации народного костюма. В сценической практике XXI века историче-

ская, социальная и  культурная функции костюма отходят на второй план или во-

все исчезают. Доминантными же оказываются – психологическая, гендерная и 

субкультурная идентичности персонажа.    
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Аbstract. Modern theatrical costume is an important issue in creating the visual image 

of a modern performance.  As a subject of postmodernist acting on the XXI century stage, 

national and historical costumes have undergone transformation and semantic recoding. 

The article analyzes the experience of actualizing Russian folk costume in the per-

formances dedicated to celebrating the 200th anniversary of N.A. Nekrasov: K.S. Sere-

brennikov's “Who is Happy in Russia” (Moscow, GoGoL-Center, 2015 – 2022); Hon-

ored Artist of the Kostroma Region A. A. Kirpichev's “Who is Happy in Russia” (artist 

E. Safonova, Kostroma Regional Drama Theatre n.a. A. N. Ostrovsky, 2021); P. V. Va-

silyev’s “Who is Happy in Russia...” (artist A. B. Torik; Yaroslavl State Puppet Theater, 

2021) and People's Artist of the RF V.V. Kirillov’s “From Nekrasov to Nekrasov” (cos-

tume designer S. Alekseeva, Russian Academic Theater n.a. F.G. Volkov with support 

of the historical and cultural complex “Vyatskoye”, 2021). 

The analysis of these performances reveals certain trends in the use of folk costume to 

create the stage image of a “folk” character. The article describes the principles of modern 

directors' and artists' work on "costuming" the performance, as well as identifies composi-

tional, stylistic and semantic paradoxes and working with them in the performance. 

The authors make a conclusion about modern theatrical practice of actualizing folk 

costume. In the 21st century stage practice the historical, social and cultural functions of 

costume fade into the background or disappear altogether. What is dominant is charac-

ters' psychological, gender and subcultural identities. 

Keywords: N. A. Nekrasov; modern performance; anniversary performance; post-

modern aesthetics; cultural identity; historical costume; theatrical costume; national 

costume 
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Введение 

 Использование национального 
костюма в сфере культуры имело 
давнюю традицию и осуществля-
лось на высочайшем уровне. Еще в 
императорской России националь-
ный костюм мог быть выражением 
политических амбиций [Корндорф, 
2002] и культурной идентичности 
[Лось; Курочкин, 2021] на самом 
высоком уровне.   

Однако наибольшее количество 
исканий в области национального 
костюма приходится на конец XIX – 
начала XX вв. [Гангур, 2017]. В этот 
период в сфере художественного 
творчества увлечение историзмом и 
сменяется экспериментированием с 
формой, фактурой и цветом. И наци-
ональный русский костюм становит-
ся  территорией экспериментов не 
только отечественных, но и ино-
странных кутюрье. В связи с чем 
особый интерес представляет опыт 
обращения современного театра к 
национальному костюму. Преломле-
ние идеи национального костюма в 
зеркале сцены XXI века – цель дан-
ного исследования.   

Материалом для данного иссле-
дования послужили спектакли, по-
ставленные к 200-летнему юбилею 
Н.А. Некрасова в Москве К. С. Се-
ребренниковом («Кому на Руси 
жить хорошо»,  GoGoL-центр, 
2015 – 2022); в Костроме заслужен-
ный артист Костромской области 
А. А. Кирпичевым («Кому на Руси 
жить хорошо», художник Е. Сафо-

нова,  Костромской областной театр 
драмы им. А. Н. Островского, 2021); 
в Ярославле П. В. Васильевым 
(«Кому на Руси жить хорошо…», 
художник А. Б. Торик; Ярославский 
государственный театр кукол, 2021) 
и народный артист РФ В. Ю. Ки-
рилловым («От Некрасова до 
Некрасова», художник по костюмам 
С. Алексеева, Российский академи-
ческий театр им. Ф. Г. Волкова при 
поддержке историко-культурного 
комплекса «Вятское», 2021).    

Теоретические основы  

исследования 

Именно в силу «народной» тема-
тики литературного материала 
большинства этих юбилейных по-
становок и актуализируется вопрос 
использования традиционного ко-
стюма в создании зрительного обра-
за спектакля. Тем более, что для са-
мого Н.А. Некрасова этот вопрос 
имеет важное значение. В  некра-
совской поэме одежда персонажа 
выполняет задачи гендерной, соци-
альной, психологической характе-
ристик персонажа. Это касается как 
крестьянского [Летин, 2015], так и 
«барского» костюмов [Летин, 2016].  

В большинстве обращений к 
«костюмированию» персонажей 
поэмы сам автор поэмы весьма па-
радоксален. С одной стороны, он 
активно избегает «местных» дета-
лей. И «универсализм» народных 
костюмов становится одним из 
способов придания пространству 
поэмы общероссийского масштаба. 
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С другой – минималистичные упо-
минания костюма в тексте поэмы и 
оказываются маркерами крестьян-
ского костюма Ярославской [Ка-
лашникова, 2016] и Костромской 
губерний [Масалева, 2017].  В сво-
ем будничном варианте народный 
костюм ярославцев и костромичей 
тяготел к полихромности и декора-
тивности. Его композиция, матери-
ал, цвет служили важными репре-
зентативными маркерами социаль-
ного статуса и достатка его хозяина 
или хозяйки  [Андреева, 2005].   

Методы исследования 

Специфика эмпирического ма-
териала обусловила систему мето-
дов исследования. При анализе 
спектакля как феномена современ-
ной культуры доминирующим стал 
культурологический метод, позво-
ливший раскрыть семиотические 
перекодировки национального рус-
ского костюма в современном ху-
дожественном процессе. С помо-
щью искусствоведческого (театро-
ведческого) метода раскрывались 
режиссерские концепции спектак-
лей, в пространствах которых и 
формировались «авторские» версии 
народных костюмов. Литературо-
ведческий метод исследования по-
мог при  анализе текстов некрасов-
ских произведений, что позволило 
выявить своеобразие «юбилейных» 
прочтений некрасовских текстов 
современным театром.  

Результаты исследования 

Костюм персонажа спектакля 
для современного зрителя является 
важным индикатором его идентич-

ности: национальной, культурной, 
религиозной, гендерной, социаль-
ной, профессиональной, субкуль-
турной… Отказ современных ре-
жиссеров и художников от принци-
пов историзма, породил новый «ко-
стюмный» феномен гибридного 
характера, природу которого мож-
но охарактеризовать как курьез. 
Именно «курьезное» – забавное, 
несуразное, случайное – становится 
основой  переосмысления традици-
онного национального русского 
костюма современными творче-
скими личностями.   

Курьез № 1: Социальный. Са-

мо понятие «народный костюм» в 

современном спектакле может под-

вергнуться значительной перекоди-

ровке, как это было в резонансном 

спектакле К. С. Серебренникова по 

мотивам некрасовской поэмы «Ко-

му на Руси жить хорошо». В пер-

вый же месяц о спектакле написали 

ведущие критики Г. Заславский 

[Заславский, 2015]; Н. Каминская 

[Каминская, 2015]; Е. Дьякова 

[Дьякова, 2015]; А. Хитров [Хит-

ров, 2015]; В. Рутковский [Рутков-

ский, 2015]; О. Фукс  [Фукс, 2015];  

[Карась, 2015]; М. Кучерская [Ку-

черская, 2015]; М. Шимадина [Ши-

мандина, 2015]. Разноголосица 

публицистической рефлексии о ре-

жиссерском прочтении художе-

ственного текста средствами муль-

тижанрового театра обобщается в 

культурологическом исследовании 

Т. И. Ерохиной «”Кому на Руси 

жить хорошо”: парадоксы поэмы 



Мир русскоговорящих стран  

В. А. Лётин, Д. Е. Красницкий 134 

Н. А. Некрасова на сцене совре-

менного театра»  [Ерохина, 2021].  

Однако такому важному элемен-

ту зрительного образа спектакля ни 

в критических статьях, ни в науч-

ных исследованиях внимание прак-

тически не уделялось. Между тем 

режиссер, выступивший здесь еще 

и в роли художника по костюмам, 

делает их одним из основных 

средств выразительности художе-

ственного универсума спектакля.    

Приступая к работе над спектак-

лем, К. С. Серебренников летом 

инициировал долговременный сов-

местный тур актеров GoGoL-центра 

и Волковского театра по Ярослав-

ской области. Однако в оконча-

тельной версии спектакля этот 

«местный» колорит не был востре-

бован совершенно. «Некрасовские 

дали» летнего пленэра заменили 

«режимные» объекты (тюрьма и 

нефтепровод), с характерной для 

антиутопии атрибутикой: внесе-

зонный мрачный колорит, нарочи-

тая брутальность фактур стен и 

трубопровода, колючая проволока. 

Так сценографическая метафора, 

сконструированная режиссером, 

определяла социальные полюса ху-

дожественного универсума его 

спектакля. Нарочитое огоражива-

ние «охраняемых» территорий 

напрямую соотносилось с лейт-

темой и поэмы, и спектакля: 

«…невозможность обретения сво-

боды и удобство привычного раб-

ства» [Рутковский, 2015].  

Отказавшись от исторического 

ландшафта, режиссер отказался и 

от исторического костюма. Точ-

нее – от традиционного крестьян-

ского костюма пореформенной 

Российской империи. Вместо него 

появлялась одежда, характерная для 

мужчин различных социальных ти-

пов, конца XX века – начала XXI вв.  

В первой части спектакля 

(«Спор») семеро ходоков за сча-

стьем выходили на сцену в виде 

представителей социальных типов 

российского социума постпере-

строечного и/или постсоветского 

периода. Костюм каждого персо-

нажа представлял собой полный 

комплекс, характерный для челове-

ка определенного социо-

культурного уровня и, соответ-

ственно, материального достатка. 

При этом  палитра основных соци-

альных типов дополнялась еще и 

оттенками их возрастных характе-

ристик. Так самый «юный» из них 

был одет в школьную форму позд-

него советского периода с красным 

галстуком на шее и трикотажной 

шапкой-«петушком» на голове. Аб-

сурдности образу добавлял прико-

лотый к нагрудному карману 

школьной форменной куртки ком-

сомольский значок. Превращая 

«парня» в «собирательный образ» 

молодого поколения от 10 до 

28 лет. Самый «зрелый» произво-

дил впечатление депутата: караку-

левое пальто, мохеровый шарф, 

серый кардиган, лакированные 

туфли и норковая шапка. «По 

одежке» узнавались в спектакле 

типы мужчин-современников: дач-

ник-алкоголик; интеллигент; пред-
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ставитель среднеазиатской диаспо-

ры; рыночный торговец, началь-

ник/депутат. Общим знаменателем 

костюмного решения выступили 

брюки – у всех семерых это клас-

сические брюки, разного цвета и 

разной степени отутюженности. 

Именно костюм здесь определял 

возраст и статус персонажей, чьи 

роли исполнялись актерами-

ровесниками. Так, юный пионер не 

был юным, поскольку актер был 

нарочито бородат.  

Во второй части спектакля («Пья-

ная ночь») одежда персонажей меня-

лась. Погружая персонажей в алко-

гольно-сказочный бред волшебной 

ночи, режиссер лишал их социаль-

ных характеристик реального мира. 

По мере опьянения они все более 

разоблачались. И оставались в конце 

концов в подштанниках и рубахах 

или майках-«алкоголичках» и темно-

синих «трусах упрощенных глад-

ких». Нижнее белье персонажей-

мужчин становилось в художествен-

ном универсуме серебренниковского 

спектакля знаком неразрывности 

времени: прошлое (исподние порты 

и рубаха) и настоящее (майка и тру-

сы-«семейники»). Обнажение персо-

нажей вскрывало их общую – «рус-

скую» – культурную идентичность, а 

опьянение – проявляло темную сто-

рону их натур. Знаком этого стал от-

каз режиссера от слова, символиче-

ски переводивший происходящее в 

сферу иррационального, зрительным 

выражением которого стала пласти-

ка. А основной формой коммуника-

ции – драка. Вторая часть спектакля 

была насыщена сценами, в которых 

физическое насилие проявляло наси-

лие психологическое. Каждый из 

персонажей в разных эпизодах ока-

зывался то бьющим деспотом, то 

избиваемым рабом. Персонажи в 

этих сценах-драках были одержимы 

и опьянены властью себе подобны-

ми. А разновременные варианты 

нижнего белья давали «вековую» 

панораму этой борьбы на уровне се-

мьи, работы, государства, мира. 

«Победа» персонажей не только не 

давала им свободы, но становилась 

новой формой подчинения на более 

высоком уровне. Веревка в руках 

полуобнаженных мужиков превра-

щалась из инструмента порабощения 

в орудие смерти – петлю. Оргиасти-

ческий пир кромешного мира закан-

чивался для персонажей крахом ил-

люзий и летальным исходом. Сдира-

ние режиссером «социальных масок» 

проявило в персонажах спектакля 

общую вековую проблему: желание 

раба любой ценой стать господином. 

Таким образом, спектаклем стави-

лась под вопрос сама возможность 

обретения свободы «на Руси».  

В третьей части спектакля («Пир 

на весь мир») мир серебренников-

ско-некрасовской Руси обретал еще 

один контраст. Он оборачивался 

своеобразной «ярмаркой тщесла-

вия» в формате реалити-шоу. 

Стильные смокинги, надетые поверх 

футболок,  превращали двух мужи-

ков-странников в шоуменов. И те, с 

легкостью разбив четвертую стену, 

начинали обращаться непосред-

ственно к зрителям, превращая их 
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не только в со-участников пира, но 

и буквально, в со-бутыльников, по-

скольку в зал (первым рядам) выно-

сились стопки с водкой. После отча-

яния «волшебной ночи» это дей-

ствие казалось праздником жизни.   

Здесь появляются и женские пер-

сонажи, социальная и гендерная по-

ляризованность которых заострена 

до предела. Реальная женщина – 

Матрена Тимофеевна – противопо-

ставлялась «модницам», пришед-

шим на торг исключительно себя 

показать. С первого ее появления на 

сцене начинал звучать мотив несво-

боды. Матрены Тимофеевна 

(Е. Добровольская) появлялась, бук-

вально тянущей лямку. Она выка-

тывала на себе реквизит для «соб-

ственной» же сцены: скамьи и части 

стола. И место действия станови-

лось полевой столовой. А едва ли не 

единственным блюдом на застлан-

ном клеенкой столе оказывалось 

ведро водки. Эта героиня спектакля 

мало походила на величественную 

«губернаторшу» из некрасовской 

поэмы. Один из хрестоматийных 

женских образов некрасовского 

творчества подвергся в спектакле 

саркастической перекодировке.  

Матренин костюм, также как и 

появление перед публикой, визуа-

лизировал крах гендерной иден-

тичности героини. Единственной 

«женской» деталью в ее одежде 

оказывается черный (вдовий?) пла-

ток. Остальные детали костюма 

имели явно маскулинный характер: 

фуфайка и штаны «оверсайз». До-

минирующий цвет – черный.   Её 

физическая сила и отвага («коня на 

скаку остановит, в горящую избу 

войдет») оборачиваются грубой 

анекдотической маскулинизацией. 

Укротительница коня здесь сама 

становится тягловой кобылой. Ми-

ловидной актрисе не удается пре-

одолеть неряшливость костюма и 

трудности физических нагрузок 

своей героини. Эта красавица уже 

не «цветет миру на диво», а стре-

мительно увядает в нем. Она не 

только «не во всякой одежде краси-

ва» и не «ко всякой работе ловка», 

но неряшливая и усталая. Послед-

ней гранью гендерной идентично-

сти, которая преодолевается герои-

ней серебренниковского спектакля, 

оказывается ее способность отча-

янно пить водку, не уступая в этом 

мужским персонажам. 

Мужеподобной «народной» ге-

роине противопоставляются во-

семь (!) женщин-красавиц. Их об-

разы в спектакле окажутся связаны 

с властью и роскошью. 

В одном из эпизодов ярмароч-

ных гуляний появляется склонная к 

полноте женщина средних лет в 

элегантном белом костюме из фак-

турной ткани с цветочным рельеф-

ным орнаментом и жемчужным 

колье вокруг шеи. На голове у нее 

пышная прическа, напоминающая 

два уложенных друг на друга кара-

вая. Между ними была уложена 

венцом широкая русая коса. Некра-

совская губернаторша (жена чи-

новника) – крестная мать сына 

Матрены Тимофеевны и ее покро-

вительница, оборачивается здесь 
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эмансипированной хозяйкой посе-

ления, исполнявшей с высокой 

трибуны песню из репертуара 

Л. Зыкиной «Течет река Волга».   

Декоративными безделушками 

на фоне постапокалиптического 

ландшафта смотрелись семь (по 

числу мужиков-странников) поди-

умных красавиц «сельской ярмар-

ки». Именно их костюмы и визуа-

лизируют метафору «мирового» 

пира. Общая композиция женского 

костюма кажется вполне традици-

онной: кокошник, рубаха, сарафан, 

душегрея. Однако, его «русскость» 

обманчива. Это скорее вариант 

коллекции «haute couture» [Буфее-

ва, 2017], в которой базовые эле-

менты и аксессуары традиционного 

русского костюма сочетаются с 

элементами и аксессуарами костю-

мов различных культур.  

И вновь, режиссер, вводя, каза-

лось бы ультрасовременный, эле-

мент в ткань своего спектакля, не 

отступает от некрасовского текста. 

На «сельской ярманке» появляются 

крестьянки-модницы, нарядившиеся 

в кринолины. Нелепость этих «ря-

женых» акцентируется Некрасовым 

в описании курьезных ситуаций, 

которые происходили при порывах 

ветра, неприлично поднимавшего 

подолы юбок на радость мужикам. 

Саркастическая социальная зари-

совка поэта в спектакле превраща-

ется в важную символическую де-

таль. «Подиумный» костюм сереб-

ренниковских псевдо-крестьянок 

становится важным элементом 

национально-культурной идентич-

ности современников. 

Основу «модных» нарядов со-

ставляет женский костюм Ярослав-

ской губернии конца XIX века. Его 

главной декоративной особенно-

стью являлась пестрота и эклектич-

ность, которая достигалась рас-

шивкой лентами и кружевами са-

рафана, показывавшая «доброт-

ность» ярославской красавицы. При 

этом в костюме могли сочетаться 

разные по технике (и, соответ-

ственно, цене) материалы.   

Именно этот принцип эклектич-

ности ярославского наряда и берет-

ся за основу режиссером, высту-

пившим здесь в качестве модного 

дизайнера. И самым аутентичным 

элементом «русского» костюма 

оказывается  голубой косоклинный 

сарафан, характерный именно для 

Ярославской области. Для прида-

ния масштабности в костюм вво-

дятся элементы из других регионов. 

В частности, на паре «моделей» 

появляются стилизованные голов-

ные уборы «сороки», характерные 

для северных губерний. А одна из 

них оказывается одетой в белую 

вышитую рубаху и светлый перед-

ник с красочным цветочным «ми-

ровым древом», характерные для 

народностей Балканского полуост-

рова. Костюм дополнялся ярким 

красно-оранжевым поясом в стили-

стике южно-русских губерний.      

Однако, лукавый кутюрье 

К. С. Серебренников, играя яркими 

цветовыми и фактурными кон-

трастами, вводил в русский костюм 
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детали одежды из других нацио-

нальных культур. Так, полосатая 

лилово-синяя душегрея с отделкой 

из золотой тесьмы на одной из де-

виц-красавиц, заставляет вспомнить 

жакеты императрицы Китая Цыси. 

Другая из девушек была одета в та-

тарский запашной сарафан, при 

этом данный элемент татарской 

одежды был наделен длинными ру-

кавами японского кимоно,  декори-

рованными стилизованой русской 

вышивкой: красным по белому.   

Особое внимание режиссер-

дизайнер уделил головным уборам 

героинь. В качестве материалов 

использовались текстиль, соломка, 

«металл» и стразы. Им были созда-

ны стилизации-гибриды русского 

кокошника и причудливых соору-

жений в виде пагод, характерных 

для народов индонезийских куль-

тур. На одной из них можно видеть 

даже подобие китайского мяньгу-

аня. Это сходство дополняется спе-

цифическими драгоценными юве-

лирной работы «тайскими» или 

«кхмерскими» ожерельями-

воротниками с подвесками и деко-

ративными накладками на плечи.  

Элементы национальных костю-

мов, остроумно скомбинированные  

фантазией режиссера-модельера, 

визуализировали собирательный 

образ русской красавицы. Этот эсте-

тизированный идеал из мира рос-

коши казался оторванным от убогой 

реальности опустившейся «губерна-

торши». Но эти русско-восточные 

костюмы  придавали пространству 

спектакля паназиатский характер. 

Таким образом, в этом действии 

роскошь Руси третьей части сереб-

ренниковского спектакля не только 

получала два акцента: гендерный – 

феминности и мультикультурный – 

паназиатский. 

Курьез №2. Хронологический. 

Его суть можно выразить оксюмо-

роном «ретрофутуризм». А обу-

словлен он решением зрительного 

образа спектакля «Кому на Руси 

жить хорошо…», поставленного 

режиссером Петром Васильевым и 

художником Алевтиной Торик, на 

сцене Ярославского театра кукол. 

Жанровая идентичность этой поста-

новки кокетливо обозначена как 

«терзания космического масштаба». 

Однако в его стилистике явно уга-

дывается антиутопия, с характер-

ным для этого жанра дискомфорт-

ным и дисгармоничным простран-

ством, обжитым эксцентричными 

персонажами-дегенератами [Летина, 

2021]. За основу и режиссерского, и 

сценографического решений созда-

телями спектакля была взята «гряз-

ная» эстетика кинофильма «Кин-

Дза-Дза» (Г. Н. Данелия, 1986). 

Действие спектакля построено на 

открытом приеме с использованием 

живого плана. Так что перед его со-

здателями стояла задача «одеть» и 

кукол, и кукольников.  

Артисты живого плана в спек-

такле – это условные космонавты, 

прилетевшие на Землю в космоле-

те-бочке с миссией найти счастли-

вого человека. Костюм, который 

предложили им создатели спектак-

ля совмещает черты национального 
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русского костюма и одежды космо-

навтов. В результате чего появляет-

ся коричневый комбинезон, верх-

няя часть которого напоминает са-

рафан, а нижняя – летний комбине-

зон ВВС СССР. Сам костюм не 

имеет гендерной диффернциации. 

Женщин можно идентифицировать 

по платкам на головах и менее ис-

пачканными гримом лицами. Еще 

одной чертой «женского» поведе-

ния является борьба героинь с 

пьянством персонажей-мужчин. 

Кукольные персонажи – семеро 

мужиков странников представлены в 

спектакле в виде однотипных фигур-

мешков. Их одежду составляют 

светлые серо-зеленые армяки и шап-

ки ермолки. Визуальный образ этих 

некрасовских персонажей показыва-

ет насколько современный театр 

«глух» к художественному тексту. 

По воле режиссера актеры, воспро-

изводя некрасовский текст, каламбу-

рят, играют созвучиями, многократ-

но повторяют какие-то фразы, уско-

ряют темп. В результате чего «Кому 

на…» превращается в «коммуна» и 

т. д. Они вполне эффектно и с азар-

том демонстрируют весь спектр 

упражнений из арсенала учебной 

дисциплины «Сценическая речь». 

Эти новые смыслы, как бы рождаю-

щиеся здесь и сейчас, веселят зрите-

ля. Но они носят исключительно 

внешний формальный характер, в то 

время как смысл произносимого, так 

и остается не понятым ими и, соот-

ветственно, не донесенным до зрите-

ля. Именно это и фиксируют семеро 

одинаковых персонажей-странников. 

Тонкая и точная деталировка героев, 

предпринятая автором поэмы, харак-

теризующая их по возрасту, достат-

ку, семейному положению – все это 

нивелируется до буквально обезли-

ченного мешковатого силуэта. Вме-

сто активных некрасовских упрям-

цев-спорщиков-драчунов некрасов-

ских героев создатели спектакля 

предлагают зрителю пассивных ин-

терьерных кукол-подушек в «кре-

стьянском стиле». Не добавляет мас-

кулинности этим персонажам их 

грушеобразный силуэт.  

Материалом для костюмов обо-

их типов персонажей послужили 

лен и хлопок. При этом сарафа-

носкафандры «космонавтов» имели 

нарочито брутальную холщовую 

фактуру, а армяки кукол-крестьян – 

нарочито эстетизированы. Так из 

верхней повседневной одежды кре-

стьянского обихода, армяк «ку-

кольных» персонажей становится 

аккуратно пошитым  и светлым (!). 

Фактурный и цветовой контрасты 

костюмов здесь оказываются таки-

ми же формальными, как и словес-

ные игры «живого плана».  

Еще одним примером попытки 

«русского космизма» является 

спектакль, поставленный по некра-

совской поэме А. А. Кирпичевым в 

Костромском государственном 

драматическом театре 

им. А. Н. Островского. Здесь кос-

мос приобретает «христианские» 

черты, его стилистика определяется 

вертепным представлением. Как и в 

вертепном ящике персонажи появ-

ляются на площадке через две сим-
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метричные двери. Правда, верхний 

(райский) и средний (земной) яру-

сы здесь оказались смешанными 

так что некрасовские мужики ходят 

среди персонажей «рождественской 

сцены»: девы Марии с младенцем в 

яслях, святого Иосифа, ангелов и 

животных из того хлева. Все эти 

персонажи решены в стилизован-

ной манере лубка. Они никак не 

интегрированы в действие спектак-

ля. Но именно то, что в поисках 

своего представления о счастье ге-

рои проходят мимо Бога, располо-

женного на расстоянии вытянутой 

руки, придает камерному действию 

и космический масштаб, и ощуще-

ние обреченности. Путь героев 

освещается лубочными Солнцем и 

Луной. Лейттемой спектакля 

А. А. Кирпичева является движение 

по кругу. Так что поиски мужиками 

того, «кому живется весело, воль-

готно на Руси» приобретают вне-

временной характер. 

Именно так – вневременно – и 

решается зрительный образ персо-

нажей: шестерых мужчин и одной 

женщины. Основой мужского ко-

стюма становится пара: холщовые 

рубаха и порты. Женщина изна-

чально одета в холщовую рубаху. 

По ходу сюжета герои приобретают 

возрастные и социальные характе-

ристики. Они «обрастают» борода-

ми, напяливают армяки, сапоги, 

шапки. Матрена же в исполнении 

Ольги Токаревой – красный сара-

фан, русую косу и красный платок. 

В результате чего действие приоб-

ретает черты карнавальности, а 

персонажи – индивидуальности. 

Поиск счастья народного в спек-

такле А. А. Кирпичева оборачива-

ется экзистенциальными поисками 

персонажами самих себя, методом 

болезненных проб и курьезных 

ошибок. Режиссер же работает в 

русле некрасовского творческого 

метода, используя его любимые 

художественные приемы – траве-

стию и символические детали.   

Традиционный костюм даже в 

скромном повседневном варианте 

декорировался. В театральных вер-

сиях он превращается в обезличи-

вающую униформу горе-

космонавтов либо лишенный ка-

ких-либо возрастных и социальных 

признаков,  становится синонимом 

наготы персонажа.   

Курьез №3. Постдраматиче-

ский. Этот курьез связан с поста-

новкой Российского государствен-

ного академического театра имени 

Фёдора Волкова при поддержке ис-

торико-культурного комплекса 

«Вятское». Рожденный этим творче-

ским содружеством юбилейная по-

становка  «От Некрасова до Некра-

сова» решена в жанре «этно-фолк 

спектакль». Заметим, что само ис-

пользование двух синонимичных 

понятий в определении «формата» 

представления уже курьезно. В ка-

честве режиссера выступил народ-

ный артист РФ В. Ю. Кириллов. В 

интервью местным СМИ он утвер-

ждал, что «…костюмы для перево-

площений создавались специально. 

Ведь Некрасов в Волковском – это 
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больше, чем просто монологи» 

[Абатурова].   

С помощью костюма визуализи-

руется метафора главного «лириче-

ского» героя спектакля – «хресто-

матийного» Некрасова, который 

появляется «весь в белом». По мне-

нию создателей спектакля, именно 

таким – невысоким в белой тройке, 

белой сорочке и белых туфлях, – 

«его знает с детства каждый чело-

век, говорящий на русском языке» 

[От Некрасова до Некрасова]. Так, 

известный по фотографиям и мему-

арным источникам Некрасов-франт 

в этом белом одеянии превращает-

ся в эксцентричного постсоветско-

го интеллигента.  

И этот «белый» Некрасов про-

тивопоставлен пятью своими аlter 

ego: подросток, студент, журналист 

и издатель, картёжник и бонвиван, 

помещик и охотник.   

Однако, их костюмы за исключе-

нием одной детали – красного шар-

фа – на Некрасове-студенте, пред-

ставляют собой этно-фантазии ко-

стюмера. Создатели спектакля отка-

зались от принципа историзма и со-

здали собственный невероятный 

калейдоскоп костюмов «народов 

мира» и современных субкультур.  

Женские костюмы представлены 

не традиционными сарафанами, а 

ситцевыми платьями с расклешен-

ными рукавами и широкими подо-

лами. Цветовая гамма их поражает 

разнообразием и невероятностью 

контрастов: розовый и зеленый, 

зеленый и синий, серый и красный. 

Ткани были как однотонные, так и 

с принтами в виде цветочных ор-

наментов, гжельских мотивов или 

геометрических абстракций. Са-

мым ярким оказывается наряд по-

жилой «крестьянки» из ткани с 

принтом в виде густой листвы фи-

никовых пальм. 

Разнообразие тюрбанов, исполь-

зующихся в спектакле, декорирует-

ся объемными узлами и жгутами 

ткани в виде заплетенных кос.  

В результате сочетания их пест-

рыми с платьями, напоминающими 

одежду обитательниц Конго и Ни-

герии, в спектакле создается соби-

рательный образ… африканской 

женщины. Этот «базовый» наряд 

дополняется корейским жакетом 

чогори, тканевыми перекидными 

сумками из индейских племен, ам-

пирными талиями.  

Курьезность трактовки некрасов-

ской героини достигает апогея в 

аранжировке мизансцены, в которой 

героиня, воплощающая собой некра-

совский идеал «величавой славянки» 

(Н. Асанкина), идет по узкой лавке. 

Она одета в красный чогори (жакет) 

с окантовкой зеленым тончжоном 

(листья тропических растения по бе-

лому фону), надетом на розовое «ни-

герийское» платье с арабским тюр-

баном на голове. В другом эпизоде 

на голове актрисы появляется венок 

из искусственных листьев папорот-

ника нефролеписа.   

Мужские костюмы в своей осно-

ве имеют штаны и рубахи, то более 

роднит их с русской культурной 

традицией. Особенностью кроя 

мужских рубах здесь являются «де-
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коративные» фигурные вырезы во-

ротов и диагональные и клиновид-

ные подолы. Так что перед нами все 

же трансформированный вариант 

традиционного мужского костюма.   

Еще одной особенностью муж-

ского костюма является его «сексу-

ализация». Что достигается исполь-

зованием в его крое и декоре черт, 

присущих субкультуре панков или 

байкеров.  На одном из персонажей 

(А. Кузмин) появляется голубая (!) 

жилетка-косуха со светло голубым 

же кантом по краю. Поверх канта 

пущена линия металлических за-

клепок. На плечах закреплены по-

гоны-наплечники с длинной синей 

бахромой. Погоны также декориро-

ваны заклепками. Надетая непо-

средственно на тело актера, корот-

кая (до талии) жилетка с большими 

вырезами под мышками в совокуп-

ности с остающимися открытыми 

руками исполнителя невольно пе-

реходит из стилизации панк куль-

туры в сферу субкультуры БДСМ.   

Наконец, костюм мужских пер-

сонажей еще и «опошляется». На 

некоторых из них появляются ком-

бинезоны. Один голубой на персо-

наже М. Емельянова своим деко-

ром напоминает «адидасовские 

спортивки», характерные для моло-

дежной моды городских окраин 

1990-х гг.  

Второй комбинезон из искус-

ственного меха с принтом в виде 

фантастической коричнево-черной 

шкуры зебры оказался на актере К. 

Истратове. В модной индустрии 

этот принт ассоциируется исклю-

чительно с женской одеждой, ак-

сессуарами, дизайном парфюма. 

Такая гендерная перекодировка по-

пулярного принта невольно наделя-

ет персонажа-мужчину феминными 

качествами. В сочетание с «пар-

ным» леопардовым рисунком на 

платье одной из участниц шоу он 

невольно воспринимается как по-

тенциальная жертва.   

В спектакле В. Ю. Кириллова 

костюм выполняет исключительно 

бытовую функцию одежды актеров. 

От начала и до конца спектакля 

персонажи не переодеваются, а 

следовательно, и не меняются.  

Заключение 

В современном театре традици-

онный народный костюм подверга-

ется семантической перекодировке 

и композиционной трансформации.  

Костюм может стать важным ин-

струментом гендерной и социокуль-

турной диффернциации персона-

жей, когда мужской костюм акцен-

тирует социально-возрастные ха-

рактеристики персонажей, а жен-

ский – их национально-культурную 

идентичность (К. С. Серебренников)  

Костюм персонажа может стать 

индикатором экзистенциальности  

личности персонажа либо, депер-

сонализируя ее и превращая в без-

ликую часть социума (А. А. Кирпи-

чев, П. В. Васильев), либо, наобо-

рот, проявляя индивидуальность 

персонажа, который по мере «оде-

вания» или «переодевания» познает 

самого себя, обретая националь-

ную, культурную, социальную и 

гендерную идентичности.   
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Наконец, сценический, создан-

ный вне режиссерской концепции 

или связанный с ней весьма услов-

но, может стать альтернативной 

художественной системой и вести 

собственную игру, придавая сцени-

ческому действию нежелательные 

смыслы и расставляя ненужные 

акценты (В. Ю. Кириллов).  

Так традиционный народный ко-

стюм в спектакле XXI века становит-

ся маркером кризиса национально-

культурной идентичности современ-

ного человека как создателей и участ-

ников спектакля, так и его зрителей. 
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