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Три балета «Аркаим»: легендарное прошлое Южного Урала 
в современной музыкальной культуре*

В статье представлен анализ музыкальных текстов, авторы которых обращаются  
к историческим памятникам как знаковым артефактам, позволяющим создать впечатляющие 
образы исторического прошлого региона. Для Южного Урала таким знаковым объектом 
выступает древнее городище Аркаим. Его удалённость во времени оставляет композиторам 
творческую свободу художественного решения. Вместе с тем общей тенденцией является 
использование в сочинениях материалов относительно недавних традиционных пластов 
культуры. Они, с одной стороны, понятны аудитории, с другой – отсылают к историческому 
прошлому, образно обозначая связь с архаическими временами. Общим мотивом  
в произведениях выступает также стремление авторов сопоставить современную культуру и 
духовные черты архаической древности. В результате возникают музыкально-пластические 
образы, отсылающие к истокам региональной культуры, в то же время раскрывающие 
современные проблемы культурной памяти как важной составляющей региональной 
идентичности. Такая сложная задача решается композиторами через вариативное 
использование принципа музыкальной полистилистики.
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Three “Arkaim” Ballets: The Legendary Past of the Southern Urals 
in Contemporary Musical Culture**

The article presents an analysis of three musical ballets the composers of which have turned 
to historical monuments and iconic artifacts which has made it possible to create impressive 
images of the historical past of the region. For the Southern Urals, the Arkaim settlement 
presents such a significant landmark site. Its remoteness in time grants composers the freedom 
of creativity in determining their artistic decisions. At the same time, the general trend was 
the utilization of musical materials from the relatively recent traditional layers of culture in 
musical compositions. On the one hand, they are comprehensible to the public, and on the 
other hand, they relate to the historical past, figuratively denoting the existent connection 
with archaic times. A common motive in these works is also the composers’ desire to compare 
modern culture with the spiritual traits of archaic antiquity. As a result, there emerge musical 
and plastic images which refer to the origins of regional culture, while simultaneously revealing 
contemporary issues of cultural memory as an important component of regional identity. Such 
a difficult task is solved by composers through the variable use of the principle of musical 
polystylistics.
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Феномен культурного ландшафта 
региона в современной культу-
ре всё больше выражается не 

только в социокультурном маркирова-
нии территории, но и в возникновении 
артефактов, образно воплощающих 
локальную идентичность. В алгоритм 
этих процессов входит: выделение в 
общем региональном контексте опреде-

лённых объектов; их интерпретация, в 
ходе которой они наделяются ценност-
ными значениями и смыслами; создание 
образов, передающих смысловое содер-
жание объектов; проекция этих образов  
в пространство культурного восприятия. 
Для формирования и укрепления реги-
ональной идентичности особую дей-
ственность имеют артефакты, в образах  
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которых кристаллизуются значимые 
темы исторического прошлого террито-
рии. Само формирование культурного 
ландшафта включает запечатление со-
бытийной канвы истории «в виде арте-
фактов и памятников» [4, с. 127].

Однако для живой культурной па-
мяти самого факта «запечатления» 
исторического момента недостаточно. 
Она требует не просто понимания зна-
чимости артефакта, но переживания 
заключённых в нём смыслов. Впол-
не понятно, что наиболее успешно эту 
задачу могут решать художественные 
произведения, создаваемые по мотивам 
исторических памятников. Н. А. Ди-
вакова отмечает, что произведения ис-
кусства, по сути, в значительной мере 
формируют образ культуры конкретно-
го ландшафта, выступая элементами его 
фундаментального образа-архетипа [2, 
с. 62]. При этом она подчёркивает зна-
чимость именно музыкальных характе-
ристик: «культурный ландшафт, отра-
жённый в произведении искусства, без 
сомнения, обладает характеристиками 
“внутреннего звучания” мира» [там же,  
с. 61]. Развитие подобной логики демон-
стрирует американский социолог-ис-
кусствовед Адам Каул, исследовавший 
феномен «уличной музыки» в одном 
из природно-исторических уголков Ир-
ландии. Отмечая ситуацию глубокого 
кризиса национальной идентичности, 
А. Каул, используя термин «музыкаль-
ный пейзаж», аргументированно пред-
ставляет такой «союз земли, музыки 
и самобытности» в качестве явления, 
дающего ощутимый эффект не только  
в художественном, но и в широком соци-
окультурном смысле именно как образа 
локальной культурной идентичности 
[10, p. 37]. И тогда конкретный локус 
культурного ландшафта, связанный  
с историческим прошлым, обретает, 

как пишет А. Каул, «головокружитель-
ное значение места музыки как маркера 
идентичности» [Ibid., p. 31].

При создании подобных «мест му-
зыки», связанных с относительно близ-
ким историческим прошлым, компози-
тор может так или иначе опираться на 
музыкальные традиции, свойственные 
этим временам. Значительно сложнее 
обстоит дело, если он обращается к ар-
тефактам древних, архаических эпох, 
оставивших меньше исторически до-
стоверных материалов. Однако имен-
но они в последнее время привлекают 
пристальное внимание деятелей музы-
кальной культуры. Представляется, что 
это далеко не случайно. Такой интерес 
симптоматично показывает стремление 
прикоснуться к глубинным основаниям 
культурной идентичности, тем самым 
придавая ей бо́льшую весомость. Здесь 
важны не только поиски свидетельств 
идентичной укоренённости, но и обо-
гащение её содержания. Как отмечает 
английский музыковед Руперт Тилль, 
осуществивший историко-акустические 
реконструкции пространства Стоун-
хенджа, в древних культурах музыка и 
звук были важными элементами жизни. 
Включаясь в ритуал, музыка обеспечи-
вала основную структуру действия и 
передавала его смыслы, а обращение  
к этому материалу, в свою очередь, «по-
могает напомнить нам, пропитанным 
современной западной культурой, что 
наши предки могли иметь очень разные 
опыты» [11].

Обращение к историческим артефак-
там архаического происхождения, в ко-
тором делаются попытки музыкального 
воплощения «легендарного ореола тех 
или иных мест» [4, с. 127], заслужива-
ют в связи со сказанным особого вни-
мания. В этом контексте представляется 
очень точной мысль О. А. Лавреновой  
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о взаимо связях объектного мира куль-
турного ландшафта, его структуры и 
ритмов, пластического выражения линий 
ландшафтного текста с внутренним по-
тенциалом культурных смыслов. Специ-
фичная особенность восприятия «текста 
ландшафта в том, что чтение, считы-
вание влечёт за собой действие, чтение 
превращается в “танец”» [там же, с. 140]. 
О. А. Лавренова термином «танец» ме-
тафорически обозначает в целом некую 
действенную активность, порождаемую 
«чтением» ландшафта. Нам же представ-
ляется, что восприятие и художествен-
ная рефлексия артефактов архаическо-
го прошлого в прямом смысле связана  
в первую очередь с музыкально-пласти-
ческими образными аспектами. Такая 
возможность обусловлена историко-ге-
нетически. Так, И. В. Соловьев отме-
чает, что в архаичных культурах «син-
кретические явления музыкального и, 
шире – интонационно-акустического 
пространства могут раскрываться через 
неделимый взаимосвязанный мир пред-
метно-духовных ценностей. Образ и 
форма объекта, материал, рисунки, ор-
намент; тембр, звуковысотные, струк-
турные и жестово-артикуляционные 
характеристики; временные и числовые 
координаты сигнальной, инструмен-
тальной, речевой, певческой, хорео-
графической сфер» [6, с. 72] образуют 
целостный комплекс и выступают спо-
собом выражения смыслового содержа-
ния культурного пространства.

Становится ясно, что наиболее пол-
ной формой воплощения перечисленных 
выше характеристик выступает музы-
кально-пластическая образность. Она 
способна представить самые обобщён-
ные, исторически далёкие смыслы, недо-
ступные для «считывания» иными спо-
собами, в конкретных художественных 
текстах, в то же время позволяя выстро-

ить связь между архаикой и актуальной 
культурой. В связи с этим вполне орга-
ничным видится обращение современ-
ных композиторов к темам древнего про-
шлого Южного Урала с использованием 
именно таких жанровых форм. 

Яркими примерами этого выступа-
ют три балета «Аркаим», увидевшие 
свет в 2005, 2007 и 2013 годах. Выбор 
весьма разными композиторами од-
ного и того же исторического объекта  
в качестве предметной основы творче-
ской фантазии далеко не случаен. И сам 
этот памятник, и окружающий его «ле-
гендарный ореол» стали поистине зна-
ковыми для всей территории Южного 
Урала, породив широкий спектр куль-
турных проекций самого разного смыс-
лового содержания: «от мировоззрен-
чески-философских и исторических до 
прагматических» [8, с. 280]. Открытое 
археологами в 1987 году поселение 
бронзового века, относящееся к рубежу 
III–II тыс. до н. э., действительно пред-
ставляет исторический интерес, демон-
стрируя достаточно развитую культуру 
синташтинского типа: строительное, 
шорное и гончарное дело, металлургия 
и связанные с ней ремёсла, водопровод 
и стоковая канализация, боевые колес-
ницы и т. д. Полная научно-историче-
ская реконструкция духовной культуры 
аркаимцев невозможна, но очень бы-
стро возникают различные мифологи-
зированные образы Аркаима, вплоть 
до самых фантастичных. Однако более 
значимыми становятся интерпретации, 
связанные с региональными аспекта-
ми культурной идентичности. В этих 
текстах жизненно важными становятся 
нити, связывающие жителей современ-
ного Южного Урала с его легендарным 
прошлым.

В 2005 году в Башкирском государ-
ственном театре оперы и балета прошла 
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премьера балета Лейлы Исмагиловой 
«Аркаим» (либретто Я. Седова, хоре-
ография А. Петрова), ставшая настоя-
щим событием. На сцене разворачива-
ется трагическая история двух родов, 
приведшая к гибели Аркаима. В живых 
остаются только главные герои – сын 
Верховного Жреца Самбулат и послан-
ная ему богиней Хумай звёздная девуш-
ка Йондоз. Они призваны положить на-
чало новой, более совершенной жизни. 
Основное действие обрамлено сценами 
археологических раскопок на Аркаиме. 
В сценографии, костюмах и бутафории 
сложным образом переплетаются исто-
рически достоверные детали, традици-
онные башкирские мотивы и свободная 
фантазия постановщиков. Вместе с тем 
именно образ Аркаима как прародины 
башкирского этноса обретает в спекта-
кле значение внутреннего лейтмотива: 
не случайно герои носят башкирские 
имена. Отчётливое выражение это на-
ходит в музыке Лейлы Исмагиловой.  
В партитуре балета нет буквальной ци-
тации башкирских традиционных ме-
лодий, но их парафразы ощутимо про-
слушиваются в ритмических фигурах 
и мелодических сочетаниях. Сквозь 
структуры европейской, казалось бы, 
матрицы музыкосложения проступа-
ют признаки традиционных этнокуль-
турных форм айтыша (состязания му-
зыкантов-сказителей) и сабантуя с его 
празднично-зрелищной стихией. Как 
подчёркивает музыковед И. Половянюк, 
Л. Исмагилова органично использует  
в музыкальной ткани балета архаические 
раннефольклорные мотивы, показываю-
щие «этнографическую определённость 
башкирских музыкально-стилевых 
истоков (лирических протяжных пе-
сен озон кюй, лирических халмак кюй, 
эпически-повествовательных кубаиров 
и баитов, динамичных коротких танце-

вальных кыска кюй, мелодического ре-
читирования, напоминающего способ 
чтения Корана, и заклинаний шаманов» 
[5, с. 40]. Разумеется, традиционные 
формы творчески переосмысливаются 
композитором, но вместе с тем в зву-
чании балетной музыки их стилистика 
вполне узнаваема.

В ещё большей степени связь с тра-
диционной башкирской культурой ком-
позитор воплощает, включая в музы-
кальную ткань спектакля аутентичные 
народные инструменты – курай и кубыз. 
Уже в интродукции звучит протяжно-ме-
дитативное соло кубыза, специфичная 
мелодика которого ассоциативно пере-
даёт темы одухотворённых сил природы 
в стилистике традиционных инструмен-
тальных импровизаций. Партия курая 
трижды возникает в балете в ключевых 
эпизодах действия. В интродукции ме-
лодия курая, звучащая на фоне птичье-
го щебета, создаёт проникновенную 
картину исконной природной красоты 
и гармонии. Причём в музыкально-зву-
ковой партитуре эпизода использованы 
записи реального птичьего пения и, что 
важно, звук аутентичного традиционно-
го инструмента, что создаёт неповтори-
мое ощущение подлинности происходя-
щего и связи именно с южноуральским 
культурным ландшафтом в историче-
ской ретроспекции. Не менее сильное 
впечатление производит специфическое 
звучание вокализа сопрано на фоне ку-
рая в эпизоде «Таинство» из II акта ба-
лета, сопровождаемое сонорным звуча-
нием оркестра. Дополненная хоровыми 
включениями в стилистику башкирских 
протяжных песен-мантр [там же, с. 41], 
музыка эпизода остро передаёт драма-
тизм ситуации, одновременно ассоци-
ативно отсылая к архаичной прототи-
пической образности. Проникновенная 
тема курая, возникающая в финале, 
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символизирует, по словам И. Половя-
нюк, «прощание с прекрасной иллюзи-
ей прошлого или мистикой страстно 
ожидаемого будущего и в то же время 
предопределяет неизбежное возвраще-
ние в драматическую реальность насто-
ящего» [там же].

То, что подобную связь времён ока-
зывается способен передать именно 
традиционный инструмент, совершен-
но закономерно. По точному суждению 
английского музыковеда Исиды Вольф-
Лайт, такие инструменты выступают 
как «ритуальные объекты, наполненные 
духовными ассоциациями, ценные тех-
нологические шедевры и культурные 
артефакты, символизирующие тради-
ционные верования и ценности» [12].  
В этом смысле значение курая в балет-
ной партитуре трудно переоценить. Так,  
Г.  Галина с полным основанием утвержда-
ет, что в культурном сознании возникла 
и закрепилась своеобразная «звуковая 
аура» курая, выступающая, по сути, сво-
его рода эмблемой этнокультурного на-
чала в башкирской музыке в целом [1,  
с. 192]. Звучание этого инструмента в 
современном пространстве отсылает ау-
диторию к образам древних времён юж-
ноуральского края. Вместе с тем музыка  
Л. Исмагиловой совершенно современ-
на. В ней мастерски сплетаются традици-
онная мелодика и ритмы с актуальными 
композиторскими техниками, алеатор-
ными, сонорными и пуантилистски-
ми приёмами, включая даже элементы, 
присущие джазу и рок-музыке [5, с. 41]. 
Тем самым достигается эффект возник-
новения живых образов легендарного 
исторического прошлого в современном 
культурном контексте.

Челябинский балет «Аркаим», по-
ставленный в 2007 году на музыку Татья-
ны Шкербиной (либретто К. Рубинского, 
хореография С. Лукиной, А. Разина), 

в меньшей степени опирается на этно-
культурные традиции. Для создателей 
спектакля была важна тема бережного 
сохранения культурной памяти и связан-
ных с этим коллизий. Конфликт между 
образами легендарных предков, живших 
в гармонии природы и духовного мира, и 
диссонансными аспектами современной 
культуры предопределил полистилисти-
ку художественного решения, отчётливо 
представленную в партитуре Т. Шкер-
биной. По сюжету молодой археолог 
Андрей, потрясённый варварским пове-
дением «туристов-паломников» на Арка-
име, находит магический амулет, перено-
сящий его в прошлое. Там он встречает 
Ясну, дочь аркаимского Жреца. Между 
ними возникает чувство любви. Но с 
помощью другого амулета в прошлое 
попадают также «туристы-варвары», на-
чинающие грабежи и разрушения. Их 
вожак Гид опрокидывает алтарь Солнца, 
духи огня разжигают карающий пожар… 
Жители покидают пепелище Аркаима.  
В финале археолог просыпается в совре-
менном Аркаиме и обнаруживает на гру-
ди древний амулет. 

Подобное взаимопроникновение 
времён определяет и полистилистич-
ность палитры композитора: в музыке 
Т. Ю. Шкербиной находят отзвуки са-
мые разные техники, приёмы и стиле-
вые вариации. Так, «пестрота, неустой-
чивость современного мира передаётся 
через интонационную калейдоскопич-
ность популярных мотивов и ритмов 
(частушки, цыганочки, танго), а его 
агрессивность воплощена в остинат-
ных формулах и нервных синкопиро-
ванных ритмах» [9, с. 41–42]. Казалось 
бы, образы прошлого и современности 
даются в самых обобщённых формах. 
Однако при обращении к самой теме ле-
гендарного Аркаима авторы стремились 
к возможно большей достоверности.  
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В работе над балетом они активно ис-
пользовали научно-исторические источ-
ники и консультации одного из первоот-
крывателей этого памятника – археолога 
Г. Б. Здановича. Такое погружение в ма-
териал приводило иной раз к неожидан-
ным интуитивным находкам. Т. Шкер-
бина вспоминает, как, создавая эпизод 
похорон Жреца, она вдруг почувство-
вала стремление выразить не траурную 
печаль, а ощущение света и радости.  
К её удивлению, прослушавший му-
зыку Г. Б. Зданович признал её интуи-
тивную правоту: у древних ариев, как 
можно полагать, погребальный обряд 
как раз и воплощал соединение души 
умершего с Солнцем [9, с. 40]. В этом 
эпизоде композитор прибегает к выра-
зительным средствам традиционных 
плачей: нисходящих попевок в диа-
пазоне терции (терцовый лад) и квар-
ты (тетрахорд), тем самым проецируя 
фольклорную мелодику на архаические 
пласты культуры.

Реконструкция подлинного художе-
ственно-звукового мира Аркаима невоз-
можна. Поэтому задачу музыкального 
воплощения архаического образа в че-
лябинском спектакле выполняют дру-
гие нити, соединяющие фантазийное 
сказание, созданное автором либретто, 
с реальными этнокультурными тради-
циями. Так, в лирической линии отно-
шений главных героев Ясны и Андрея  
Т. Шкербина использует мелодию на-
родной песни, записанной на Южном 
Урале, «Недолго веноченьку на стенке 
ему висеть». Это не буквальная цитата и 
не «музыкальный этнографизм», а ско-
рее творческая вариация, фантазия на 
фольклорную тему [3, с. 79], выполняю-
щая ту же задачу – проецирование тра-
диционной фольклорной мелодики в бо-
лее древние пласты истории. Модальная 
основа песни позволяет композитору 

через переинтонирование, вариативные 
реинтерпретации возвращаться к этой 
теме в наиболее важных моментах сю-
жетного действия, включая финальный 
апофеоз. Вместе с тем музыка включа-
ет и обращение к неким первоистокам, 
выраженным в звучании кварто-квинто-
вых, унисонных и октавных сочетаний 
как знака основ «музыкального мыш-
ления, заложенного в обертоновой си-
стеме» [9, с. 41] и воспринимаемым как 
отзвуки прошлого. Более того, в слож-
ной музыкальной ткани произведения 
можно обнаружить образные связки  
с масштабными обстоятельствами исто-
рии региона. Так, в музыке 5 картины 
«Выборы женихов» во время мужского 
танца используются небольшие попевки 
в узкообъёмных (терцовых) ладах. Ха-
рактерно использование уменьшённых 
гармоний, а в партии гобоя — опевания, 
акценты с чередованием то на сильную, 
то на слабую долю. Всё это вызыва-
ет стойкую ассоциацию, заложенную 
ещё композиторами Могучей кучки,  
с восточными мелодиями, ассоциативно 
отсылающими к тюркским корням ко-
ренных жителей Южного Урала. Таким 
образом, синтез современных компози-
торских техник и стилистик с традици-
онными, вплоть до апелляции к архаич-
ным звучаниям, позволил Т. Шкербиной 
создать сложную, полифоничную пар-
титуру, рисующую драматичное про-
растание древней культуры южноураль-
ского края в день сегодняшний. 

Несколько особняком от названных 
спектаклей стоит балет Николая Попова 
«Аркаим», премьера которого состоялась 
в 2013 году. По сути, это перформанс по 
мотивам архаической культуры – пласти-
ческая медитация, музыкальная состав-
ляющая которой по стилю напоминает 
«конкретную музыку» 50–60-х годов 
ХХ века. В произведении Н. Попова нет 
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связного сюжета. Персонажи принци-
пиально представлены отвлечённо-сим-
воличными, их действия не поддаются 
однозначному пониманию. Некие люди  
в защитных костюмах копаются в бес-
форменных обломках и обнаруживают 
блестящие «луну» и «солнце», причём 
узор на «солнце» изображает контуры 
древнего Аркаима. Девушки растягива-
ют белое полотно, ставшее саваном-ко-
коном. Сухая суковатая ветвь превраща-
ется в руках персонажа то в охотничий 
лук, то в музыкальный рог, то в странный 
симбиоз человека и дерева, символизи-
руя атрибуты архаических времён куль-
туры. Визуальный ряд на большом экра-
не (видеохудожник Э. Квинн) впечатляет 
динамикой беспредметных композиций, 
игрой пластических форм, оставляющих 
аудитории полную свободу ассоциаций.

Сочинение Н. Попова, выполненное 
по большей части в сонорной стилисти-
ке, представляет причудливый коллаж 
звуковых знаков, отсылающих, по мысли 
автора, к легендарным явлениям древ-
ней истории. Возникающий образ архаи-
ки далёк от исторической предметности 
Аркаима. Однако это не чистое фанта-
зирование. Свободный полёт фантазии 
композитора вместе с тем сохраняет  
в партитуре действа линии связей с исто-
рической стариной.

Ассоциации рождаются от этногра-
фически определённых истоков: пласти-
ки языческих обрядов, элементов костю-
мов (головной убор-монисто у «жрицы» 
и др.), специфичного звучания кубыза и 
курая, которые Н. Попов, уроженец Баш-
кортостана, включил в звуковую пар-
титуру. По словам самого автора, курай 
является его любимым инструментом, 
своим голосом как бы поющим о дохри-
стианской древности [7, с. 11]. К этому 
следует добавить ритмические рисунки 
шаманского бубна в живой игре соли-

ста-перкуссиониста, сопровождающей 
всё действо. В вокальных партиях уча-
ствующей в представлении певицы Майи 
Балашовой отчётлива мелодика русских 
традиционных песнопений. В финале 
она исполняет «Ты взойди-ка, взойди, 
солнце красное» – широко известную на-
родную песню. Не случайно музыковед 
В. Н. Холопова утверждает, что «среди 
сочинений Попова этот балет выделился 
нарочитым фольклорным уклоном» [там 
же, с. 35]. 

В наши задачи не входит обстоятель-
ный анализ музыкальной структуры 
представленных балетов. В контексте 
темы важнее отметить черты, внутрен-
не роднящие эти столь разные произ-
ведения, созданные безусловно очень 
талантливыми музыкантами, каждый 
из которых обладает собственным не-
повторимым творческим почерком. Те-
матико-стилистический анализ пред-
ставленных текстов позволяет сделать 
следующие выводы: 

1.  В современной музыкальной куль-
туре всё более важным становится обра-
щение к темам исторического прошлого, 
сопоставимым с судьбами конкретного 
региона. При этом авторы проявляют 
особый интерес к реальным памятникам 
культуры и истории, свидетельствую-
щим об исторически далёких, архаиче-
ских временах и связанным с корневы-
ми, глубинными истоками региональной 
идентичности. 

2.  В качестве подобных артефактов 
избираются объекты, имеющие суще-
ственное научно-историческое значе-
ние, но порождающие процессы социо-
культурной мифологизации в различных 
вариантах. Это делает артефакт не про-
сто известным и значимым для широкой 
аудитории, но вызывающим интенсив-
ные переживания исторических колли-
зий. Тем самым речь идёт не столько  
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о научно-историческом, сколько о ле-
гендарном прошлом региона. Для Юж-
ного Урала таким артефактом выступает 
Аркаим. 

3.  Это обстоятельство открывает про-
стор для смелых, креативных поисков 
композиторов и авторов либретто, ис-
пользующих в художественном реше-
нии сложные сочетания традиционных 
(вплоть до фольклорных) и самых совре-
менных стилистик, техник и выразитель-
ных средств. 

4.  Вместе с тем в произведениях от-
чётливо проявляется стремление к ис-
пользованию материалов, непосред-
ственно связанных с историческим 
прошлым и придающих музыкальному 
тексту некую достоверность. Это нео-
фольклорные мотивы у Л. Исмагиловой, 
вариативная реинтерпретация фольклор-

ной мелодики в сложном симфонизме  
Т. Шкербиной, прямое включение народ-
ной песни в сочинение Н. Попова. 

5.  Такой подход к стилистике музы-
косложения позволяет воплотить тему, 
так или иначе представленную в проа-
нализированных произведениях – про-
блему соотношения и взаимодействия 
современной культуры и её древних 
истоков, то есть проблему культурной 
памяти. 

6.  Музыкальные произведения, по-
свящённые темам легендарного прошло-
го, включаются в культурное сознание 
жителей региона, позволяя не только 
помнить, но и через восприятие худо-
жественных образов пережить чувства, 
содержание культурных ценностей их 
легендарных исторических предше-
ственников.
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