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Статья посвящена теме воплощения в пространстве звукосферы русской 
культуры, связанной с ее духовным началом. Православие как культу
рообразующая религия России положило начало ее цивилизационного 
звучания.
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При рассмотрении истории русской цивилизации решающую роль в 
понимании ее культуры имеет ее духовно-онтологическая связь с исто
рией христианства. В ней высшие образцы художественного творчест
ва включаются в процесс формирования собственной культурно-цивили
зационной конфигурации и ее звукосферы, которые отражают духовное 
развитие сознания народа, являясь образным воплощением его идеалов, 
мировоззрения, самосознания.

Так для русского человека колокольный звон -  это голос Родины, сим
вол духовного единства русского народа, истории русского государства,
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отражающий в своем звучании переживания человеком чувств от празд
ничного восторга и священного трепета до скорби и тревоги, естественно 
присущих его сознанию, как представителю культуры, нашедшей в коло - 
кольном звоне свое выражение, выражение ритма своей жизни. [8, 187
195] В том числе вместе с церковным колоколом и самый малый поддуж
ный колокольчик -  часть не только истории развития русской почтовой 
службы, убранства русской тройки, но это и часть русской звукосферы, 
выраженной колокольным звоном [2].

Появление первых колоколов на Руси непосредственно связано с на
чалом формирования ее культурно-цивилизационных особенностей в пе
риод становления древнерусской государственности. По-видимому, оно 
произошло немного позднее, чем распространение колоколов в восточ
нохристианском мире (IX век) и напрямую связано с принятием христи
анства Русью. В то же время колокольный звон как культурный феномен 
получил очень быстрое развитие именно в русской традиции, отчасти 
превратившись в «народное искусство», «своеобразный музыкальный 
эпос» русского народа [5, 5].

Своим появлением и развитием в русском культурном пространстве 
колокол, как отдельный вид музыкального инструментария, оказал осно
вополагающее влияние не только на звукосферу русской цивилизации, 
но и на ее материально реализуемый визуальный образ через создание 
приспособленных для колоколов конструкций разнообразных колоколен, 
архитектурные решения в области храмового зодчества, постройку отде
льных церквей «иже под колоколы».

Наиболее ярким произведением русского храмового зодчества -  «иже 
под колоколы» -  по праву можно назвать один из шедевров Московского 
Кремля -  церковь прп. Иоанна Лествичника, прозванную благодаря ее вы
сокой колокольне, видной «со всех сторон» [3, 264], «Иваном Великим» 
(построенной в начале XVI в. на месте первого храма такого типа -  церкви 
Иоанна Лествичника 1329 г.). Будучи интересным для разных направлений 
научного знания, данное сооружение любопытно и высокотехнологичным 
решением ярусного размещения колоколов -  «вознесения звона» [4, 128], 
их внутренней компоновкой и расположением тяг для управления ими в за
висимости от конструкции (квадрат или восьмигранник) колокольни [1]. В 
данном случае необходимо отметить о существовании в традиции зодчих 
четких функциональных принципов развески колоколов: акустического, 
музыкально-гармонического, конструктивного, архитектурного, ландшаф
тного [1], в своей совокупности создающих симфонию звучащего колокола 
и окружающего его мира, проникновения в этот мир через звуки преобра
женного духа человека, преображающего саму природу [9, 17].
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Развитие колокольного дела в истории России нашло свое выражение 
не только в производственном росте изготовления колоколов, их коли
чественном присутствии в пространстве русской культуры (за исключе
нием отдельных исторических периодов), но и в росте качества, техно
логичности их производства, художественного выполнения их внешнего 
вида, в росте их веса и размеров. Развитие литейного искусства и храмо
вого зодчества позволили иметь России «не в диковинку» колокола в 600, 
700, 800, 1000 пудов и более. Это не просто гигантомания мастеров ли
тейного дела или заказчиков колоколов, а общее, свойственное русским 
зодчим, стремление к достижению более гармоничного звучания коло
кольного звона в бескрайних просторах России, Благовествуя миру. Са
мым величественным колоколом, отражающим уровень развития литей
ного искусства, по праву считается легендарный Царь-Колокол (свыше 
12 000 пудов или около 200 т), к сожалению, так и не осуществивший 
своего предназначения.

Совершенствование колокольного звона, как развитие звонарского 
искусства, передаваемого из поколения в поколение на протяжении сто
летий, охарактеризовало себя поиском новых музыкально-выразитель
ных средств, совершенствованием техники звонарского исполнения, 
созданием новых видов и форм звонов (так существуют звоны архиерей
ские, будничные; звон великий, встречный, всполошный, красный; звон 
к Евангелию, звон к заутрене и др.). Особую роль в этом играли русские 
монастыри [6]. Говоря о месте и значении колокольного звона для рус
ской культуры дореволюционной России необходимо сказать о том, что 
«1 245 монастырей, 80 000 церквей создавали благотворный колокольный 
звон, симфонию звукосферы. То было поистине космическим явлением, 
и не было страны, по красоте равной. Р оссии.» [9, 6].

Подобное присутствие звукосферы в культуре не могло не повлиять 
и на развитие музыкального искусства в России в виде колокольного зву
чания в инструментальной музыке. К колокольному звону обращались 
многие русские композиторы: М.И. Глинка, М.П. Мусоргский, П.И. Чай
ковский, А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, А.Н. Скрябин, А.К. Гла - 
зунов, И.Ф. Стравинский и др., -  по сути, используя в своих произведе
ниях все виды звона.

Тотальное уничтожение «звукосферы» России началось сразу пос
ле прихода к власти большевиков в 1917 г. и связано с активной борь
бой космополитического интернационала с духовным наследием русской 
культуры. Колокольный звон стал чужд новой идеологии, формирующей 
собственную звукосферу через радиотрансляцию посредством громкого
ворителей.
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Этому способствовали следующие правовые положения большевиц- 
кой власти:

-  Декрет СНК «О свободе совести...» (январь 1918 г.), согласно кото
рому «церковное имущество» объявлялось народным достоянием. Право 
им распоряжаться получили местные органы власти.

-  Курс на индустриализацию страны (XV съезд ВКП(б) 1927 г.). В 
нем особое внимание уделялось развитию металлургии, одним из источ
ников которого было уничтожение и переплавка колоколов на «цвет-мет» 
под лозунгом -  «Колокола -  в фонд индустриализации страны!».

-  В конечном итоге к физическому уничтожению колоколов добави
лись положения о запрете колокольного звона как такового. Это происхо
дило на фоне Второй Советской пятилетки -  «Пятилетки безбожия». К ее 
окончанию, к первомаю 1937 г., должны были быть ликвидированы в Со
ветской России все действующие храмы. Однако нужно заметить, что эта 
безумная идея осталась несбыточной мечтой безбожной власти всего ате
истического периода отечественной истории. Даже запущенные, со сня
тыми колоколами молчаливые колокольни оставались в советский период 
символом жизни русской культуры, не до конца ушедшей, символом чая
ния на ее возрождение [7, 582].

Возрождение интереса к звуковому феномену отечественной культу
ры датируется последними десятилетиями XX столетия и характеризует
ся интересом российских ученых к теме колоколов и колокольного зво- 
нарного искусства в истории России. В том числе можно отметить тот 
факт, что по этой теме в последнее время появились новые научные на
правления в области культурологических, исторических и др. научных 
дисциплин, проводятся научные конференции, фестивали колокольного 
искусства, создана Ассоциация колокольного искусства (1989 г.), возрож
дается колокололитейное дело. Фактически начато дело возвращения тра
диций русского колокольного звона, который выстоял в исторических ме
таморфозах, сохранив в себе неповторимую духовность и красоту; дело 
возрождения звукосферы русской культуры, цивилизации.
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Анализ часовни как архитектурного объекта в контексте современной
культуры. Актуальность взаимосвязи современной архитектуры и пра
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На наш взгляд, часовня как архитектурный объект может стать очень 
знаковым сооружением при рассмотрении её в контексте современной 
культуры. С одной стороны, при её разработке зодчий имеет относитель
но большую свободу действий, чем при проектировании храма, ему лег
че интегрировать в проект какие-либо новаторские идеи. С другой -  из- 
за лаконичности часовни, как достаточно небольшого архитектурного 
объекта, современный автор имеет больше шансов выразить всю красоту 
традиционной церковной архитектуры, не загромождая её чем-то излиш
ним, оставив лишь саму её суть.

С нашей точки зрения, сегодня при работе над любым объектом, свя
занным с Церковью, крайне важно опираться на всю полноту православ
ных традиций, включая как наследие русского архитектурного зодчества, 
так и на образы, связанные с греческой, балканской, грузинской церков
ной архитектурой.

Так как, всё же, наибольшее влияние на работу отечественных архи
текторов, занимающихся проектированием храмов и часовен, безуслов
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