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От привычного театра лубочной отличается спецификой изображения. Он изображался на бумаге или на
стене. Тесно связан с архитектурой избы, обладал декоративным назначением и встречался в домах
городских жителей. Он является симбиозом пластики, изображения и слова.
Также лубочный театр активно взаимодействует с танцевальным и театральным городским искусством. В
том числе и с музыкальным творчестве. В примитиве городской разновидности музыка является песенным
жанром и инструментальной игрой, которые были связаны. Игра на музыкальных инструментах шла вместе
с танцевальными мотивами. Однако движущей силой для развития художественных направлений была
песня.
Одним из примеров можно считать народную драму «Лодка», которая базируется на песне «Вниз по
матушке по Волге». Кукольные и балаганные театры активно использовали песни в построении
драматургии. Использовались как русские песни, так и иностранные. Нередко для сопровождения песен и
танцев использовалась игра на музыкальных инструментах.
Специфика заключалась в связи инструментальной музыки со сценическим образом и его раскрытием в
процессе повествования. Несмотря на сохранение фольклорного фундамента, она менялась под
воздействием профессиональной музыкальной культуры.
Для вокального искусства образца XVII столетия ключевым моментом стало появление канта, который
являлся городской песней. Её возникновение связано с развитием особого стиля написания стихотворений,
базирующегося на определённом количестве слогов в стихотворных строк. Ударение шло на середину и
конец строки. Из этого исходила квадратность в построении.
Они представляли собой песни с трёхголосным складом, где два голоса шли параллельно. Они
характеризовались повышенным тембром и басом, за счёт чего формировали гармоническую опору. Песни
сочинялись при опоре на произведения поэтов того временного отрезка. Исполнялись без музыкального
сопровождения.
Кант формировался под влиянием фольклорных песен и западноевропейской музыкальной культуры,
которая уже проникала в Россию. Развитие жанра создавало предпосылки для формирование таких жанров,
как бытовой романс и лирическая песня. Первый жанр достиг своего расцвета во второй половине XVIII
столетия. Оба жанра имели широкую распространённость среди народа.
Романс вместе с кантом базировались на слиянии русского фольклора с европейским стилем.
Отличительной особенностью стала смена ладовой структуры на мажорный лад с минором,
характеризующийся повышенной VII ступенью. Квадратность в построении мелодии стала отличительной
особенностью. Она позже разделилась на фразы с одинаковым количеством тактов.
Крестьянская песня базируется на свободном развитии. Городская песня создавалась на стихи
профессиональных поэтов, чем объясняется субъективизм в восприятии мира, сентиментализма,
салонности. Она находилась в рамках романтизма, которое господствовало в музыкальной культуре того
временного отрезка.
Способствовало развитию городских песен появление гитары. Инструмент в городской среде получил
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широкое распространение. В Россию, согласно некоторым теориям, пришла из Испании, где имела
огромную популярность. Использовалась для сольной игры или сопровождения песен/танцев. В России
конструкция гитары изменилась путём добавления седьмой струны. Связано это было со спецификой
русской фольклорной музыкальной культуры. За счёт этого она стала доступнее широкой аудитории и
удобнее для исполнения.
2.2. Применение в праздничной драматургической культуре
Народные праздники и обряды являются значимой и неотъемлемой частью многовековой духовной
культуры любого народа. Праздники задолго до появления христианства были напрямую связаны с циклами
природы: летнее и зимнее солнцестояние, весеннее и осеннее равноденствие, встреча и проводы времен
года, сев, сбор урожая, и т. д. Именно в народной традиции реализуются художественная активность
человека, его эстетические вкусы. В процессе праздника осуществляется концентрация художественного
творчества и культурной жизни. Его проведение охватывает архитектурное и декоративное оформление
театрализованных действий, поэзию и прозу, драматургию, музыкальные мероприятия, зрелища,
процессии, народные гуляния, конкурсы, состязания и т. д. Иными словами, составляющая праздника очень
многообразна. Какие-то детали народных праздников забыты и стерлись из памяти, не сохранившись до
наших дней. Многие обычаи даже не стоит реконструировать, потому что они несли совершенно иную
смысловую нагрузку, ненужную современным людям. В наше время важно сохранить дух народного
празднества, стилизовать обычаи и обряды. Культура народного праздника способствует воспитанию как
каждой личности, так и всего коллектива участников, не только расширяет кругозор их, но и создает
условия для самовыражения, самореализации людей. Праздник улучшает настроение, способствует
творческому проявлению, позитивному эмоциональному всплеску. Народный праздник позволяет раскрыть
истинные творческие устремления людей, ведь здесь каждый человек и исполнитель, и творец, и участник,
и судья всего увиденного и услышанного. Народный праздник — это определенный отрезок жизни,
имеющий свои формы поведения человека в коллективе, которые обусловлены как традициями, обычаями,
так и ритуалами, церемониями и обрядами. В старину не было деления на артистов и публику, каждый
участник был задействован. Не одобрялось состояние пассивности[12].
Праздник являлся социальным механизмом укрепления национальной сплоченности. Современный
массовый праздник — это дополнительный день отдыха, отмеченный в календаре. Он делится на
организаторов, ведущих, артистов и зрителей, которые, по сути, сторонние наблюдатели праздничного
действа. В современных праздниках сохранилась обрядовая составляющая, но если раньше обряд обладал
особым сакральным смыслом, то сегодня он часть народной культуры, вписанный в сценарий праздника.
Сценарий — это подробная литературно-режиссерская разработка содержания театрализованного
праздничного действия. Сценарий в строгой последовательности и взаимосвязи излагает все, что будет
происходить на массовом празднике, раскрывает тему, идею, показывает авторские переходы от одной
части действия к другой, вписывает в действие используемый художественный материал, предусматривает
средства повышения активности участников, оформление и специальное оборудование всех площадок
действия. Таким образом, сценарий массового театрализованного праздника является комплексным
понятием, синтезирующим работу драматурга, режиссера, художника, композитора, организатора[13].
Существенной составляющей сценарно-драматургической основы массовых зрелищ является игровой
характер композиции. Наряду с театральной драматургией развивается сценарная драматургия праздника,
которая предполагает конструирование действия персонажей по определенной логике, сюжету,
отличающемуся определенным конфликтом. Культурный смысл сценарной драматургии возникает через
образы и действия, цель которых — духовно-нравственное влияние на зрителя. Разбирая любой праздник,
мы должны найти в нем ключевые моменты.
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