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Вводя свои типологические признаки, театроведческая ритмология сталкивается с уже сущест- 
вующими определениями спектаклей в ту или иную типологию, что напрямую ставит перед исследо-
вателями вопрос о целесообразности введения новой. В нашем исследовании мы изучаем типологиче-
ские сходства и различия поэтического и ритмического спектаклей. С этой целью мы рассматриваем 
определения и случаи употребления терминов «поэтический театр» и «прозаический театр», а также 
их исходное содержание в качестве различных форм художественного текста, для чего, в свою оче-
редь, разбираем понятия «художественный текст» и «художественный язык». После чего переходим 
к определению типологических различий между поэтическим и ритмическим спектаклями. В статье 
определяются такие понятия, как «поэтический театр», «прозаический театр», «художественный текст» 
и «художественный язык». Также намечаются некоторые темы будущих исследований, необходимых 
для последующего развития театроведческой ритмологии. В заключение мы приходим к выводу, что 
типология прозаического/поэтического спектаклей находится в области общей композиции, тогда как 
типология ритмического анализа ‒ в области индивидуального языка режиссера. Это не исключает 
их пересечения, но обособляет их в качестве отдельных типологических градаций произведений сце-
нического искусства. Рассмотрев типологические сходства и различия поэтического и ритмического 
спектаклей в качестве художественных текстов, мы можем утверждать, что эти термины принадлежат 
разным типологиям одного сложносоставного предмета и могут быть использованы по отношению к 
нему как одновременно, так и отдельно ‒ по мере исследовательской необходимости. Сделан вывод, 
что типологическое разнообразие не только полезно для исследования художественного текста, но и 
дополнительно обогащает его.

Ключевые слова: прозаический спектакль, поэтический спектакль, художественный текст, худо-
жественный язык, ритмический спектакль, тетроведческая ритмология, ритмический ряд, ритмическая 
рифма, метод анализа ритмической организации спектакля, типология художественного текста.
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Entering typological features, theatrical rhythmology is confronted with already existing definitions of 
performances in a particular typology, which directly raises the question of the feasibility of introducing a new 
one. This research examines typological similarities and differences between poetic and rhythmic performances. 
For this purpose, we consider definitions and cases of use of terms poetic theater and prosaic theatre, as well 
as their original content as different forms of artistic text, for which, in turn, we analyze the concept of artistic 
text, and artistic language. The article defines such concepts as poetic theater, prosaic theatre, artistic text and 
artistic language. Some topics for future research are also outlined, which are necessary for the subsequent 
development of theatric rhythmology. Then we move on to the definition of typological differences between 
poetic and rhythmic performances. In conclusion, we find that the typology of prosaic/poetic performances is in 
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the field of general composition, whereas typology of rhythmic analysis in the field of the individual language 
of the director. This does not rule out their intersection, but separates them as separate typological gradations 
of works of stage art. Having considered the typological similarities and differences of poetic and rhythmic 
performances as artistic texts, we can assert that these terms belong to different typologies of a single complex 
subject and can be used in relation to it both, and separately as needed for research. It is concluded that the 
typological diversity is not only useful for the study of the artistic text, but also further enriches it.

Keywords: prosaic performance, poetic performance, artistic text, artistic language, rhythmic performance, 
theatric rhythmology, rhythmic line, rhythmic rhyme, method for analyzing the rhythmic organization of 
performance, typology of artistic text.

В своей статье «Художественная форма и 
художественный язык спектакля» Ю. М. Барбой 
отметил, что на момент ее написания театровед-
ческая наука находилась на этапе «простейшей 
систематизации» накопленных знаний о своем 
предмете ‒ спектакле, а время подробной типо-
логизации еще впереди [3, с. 17]. Прошло почти 
десять лет, и мы не будем утверждать, что этап 
систематизации окончен, но попробуем предпо-
ложить, что и сегодня уже есть возможность под-
нять некоторые вопросы к имеющимся в арсенале 
театроведов типологиям. Вводя свои типологиче-
ские признаки, театроведческая ритмология стал-
кивается с уже существующими определениями 
спектаклей в ту или иную типологию, что напря-
мую ставит перед исследователями вопрос о це-
лесообразности введения новой. Если спектакль 
привычно называть поэтическим или метафори-
ческим, зачем его называть ритмическим? Есть ли 
разница и не лучше ли остановиться на привыч-
ной терминологии? В нашем исследовании мы 
рассматриваем типологические сходства и раз-
личия поэтического и ритмического спектаклей в 
поисках ответов на эти вопросы.

Наиболее частое использование термина 
«поэтический театр» можно отметить по отноше-
нию к постановкам на основе пьес в стихах или 
отдельных стихотворений, композиционно объ-
единенных по определенному принципу (напри-
мер, по авторству, тематике, единому временному 
периоду и т. д.)1. В данном случае термин указы-

1  Здесь можно отметить сборник статей о по-
этическом театре, в котором можно найти достаточ-
ное количество примеров подобных постановок и на-
учных работ, опирающихся на термин «поэтический» 
в указанном смысле: Поэтический театр в России  
ХХ–ХХI веков: сб. ст. Первой науч. конф. / сост. и общ. 
ред. Ю. Н. Гирба. ‒ М.: ГИТИС, 2021. ‒ 496 с.

вает не на формальную или структурную сторону 
самого произведения, а на изначальную форму 
его структурных единиц. В этом мы усматриваем 
несколько иллюстративный подход, который мо-
жет быть удобен для определенной ситуативной 
дифференциации постановок, но малоприменим 
в качестве инструмента подробного анализа фор-
мальной организации спектакля.

Кроме того, термин «поэтический театр» 
используется в качестве синонима «условного 
театра» и «метафорического театра»2, что, без-
условно, вносит некоторую терминологическую 
путаницу, возникающую из-за отсутствия четких 
понятийных границ и научного консенсуса в их 
терминологическом содержании – проблем, ко-
торые будут постепенно решаться по мере даль-
нейшего академического укрепления театровед-
ческой науки. Поскольку наша работа посвящена 
другим примерам использования термина, в дан-
ном случае мы только отметим, что условность/
натуралистичность спектакля относится, скорее, 
к актерской игре, а метафора – к типу образа, ко-
торый может быть свойственен постановкам как 
поэтической, так и прозаической формы, поэтому 
такое использование термина видится нам некор-
ректным. Подобная путаница неизбежно возни-
кает в процессе исследования сложносоставного 
предмета, ее можно списать на его естественное 
типологическое разнообразие, отражающее слож-
ность и богатство содержания, – например, яблоко 
зеленое, твердое, сладкое и дорогое одновремен-
но, но это не должно мешать его всестороннему 
исследованию. А структура спектакля гораздо 
многограннее и сложнее яблока.

2  Подробнее см.: Мальцева О. Н. Поэтический 
театр // Театральные термины и понятия. Материалы  
к словарю. ‒ СПб.: РИИИ, 2015. – Вып. III. ‒ С. 180–182.
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В рамках нашей статьи мы будем рассмат- 

ривать термин «поэтический спектакль», отно-
сящийся к структурной типологии сценического 
текста и опирающийся на дихотомию «поэтиче-
ский – прозаический». Главное различие между 
этими типами спектаклей содержится в спец-
ифике их композиционного построения. В случае 
поэтического спектакля композиционные связи 
опираются на ассоциативный принцип, а проза-
ического – на причинно-следственный. Оба тер-
мина пришли в театроведческую терминологию 
из литературоведческой, содержательно заим-
ствуя особенности композиции, свойственные им 
в литературных произведениях. Исходя из этого, 
полезно обратиться к литературоведческим рабо-
там, разъясняющим эти особенности. 

Прежде всего, видится необходимым разъ-
яснить понятие «художественный текст», позво-
ляющее подобные междисциплинарные термино-
логические переносы. Согласно М. Л. Гаспарову, 
«всякое высказывание представляет собой един-
ство, замкнутое целое, границы которого ясно 
очерчены, – иначе оно попросту не восприни-
мается как факт сообщения, то есть как некий 
“текст”, заключающий в себе некий смысл; но,  
с другой стороны, это такое единство, которое 
возникает из открытого, не поддающегося полно-
му учету взаимодействия множества разнородных 
и разноплановых факторов, и такое замкнутое це-
лое, которое способно индуцировать и впитывать 
в себя открытую, уходящую в бесконечность ра-
боту мысли, а значит, и бесконечные смысловые 
потенции» [5, c. 322]. Главной особенностью ху-
дожественного текста, отличающей его от текста 
нехудожественного, является множественность 
языков, с помощью которых осуществляется пе-
редача закодированной в сообщении информации. 
«И сама последовательность, и соотнесенность 
этих языков будет составлять единую систему 
той художественной информации, которую несет 
текст. Составляя на определенном уровне единую 
структуру, эта система будет обладать определен-
ной непредсказуемостью взаимопересечений, и 
это будет обеспечивать ей неослабевающую ин-
формативность. Именно потому, что, чем слож-
нее организован текст и каждый из его уровней, 
тем неожиданнее точки пересечения частных 
подструктур; чем в большее количество струк-
тур включен данный элемент, тем более “случай-

ным” он будет казаться, – возникает известный 
парадокс, свойственный лишь художественно-
му тексту: увеличение структурности приводит  
к понижению предсказуемости» [6, c. 336–337]. 
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод 
об универсальности литературоведческого подхо-
да к анализу структуры художественного текста, 
что позволяет нам рассматривать спектакль в этом 
качестве и применять к нему как соответствую-
щую терминологию, так и схожие элементы мето-
дов исследования. 

По определению Ю. М. Лотмана, естествен-
ным образом заложенная в сценическое произве-
дение искусства увеличенная структурность сама 
по себе порождает его множественную инфор-
мативность, а в случае с усложнением его ком-
позиционного строя (например, с введением ас-
социативного принципа построения композиции  
в поэтическом спектакле) она возрастает в геоме-
трической прогрессии и, можно сказать, стремит-
ся к бесконечности. «Таким образом, создается 
механизм чрезвычайной гибкости и неисчисли-
мой семантической активности. Итак, заведомо 
неравные элементы структуры, организованные 
относительно общеязыкового плана содержания 
на разных его уровнях и плана выражения на раз-
ных его уровнях: “персонаж” и рифма, нарушение 
ритмической инерции и эпиграф, смена планов 
и точек зрения и семантический слом в метафо-
ре и т. д. и т. п. – выступают как равноправные 
элементы единого синтагматического постро-
ения» [6, c. 337]. С этой точки зрения в самой  
структуре поэтического спектакля заложен не-
сколько больший семантический и смысловой по-
тенциал, чем в структуре спектакля прозаическо-
го, ввиду ее большей усложненности.

Композиция прозаического типа спектакля 
более последовательна и построена по причин-
но-следственному принципу. «Здесь есть “сквоз-
ное действие”, желательно строгое, когда все, 
что после, должно следовать “из прежних собы-
тий или по необходимости, или по вероятнос- 
ти, – ибо ведь большая разница, случится ли не-
что вследствие чего-либо или после чего-либо”»  
[3, c. 12]. В отличие от поэтического типа с его 
более свободной, ассоциативной композицией, 
здесь «в первую очередь выстраиваются дей-
ственные (событийные) ряды. Это можно сопо-
ставить с композицией музыкального произведе-
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ния, в котором развиваются и входят в отношения 
друг с другом мелодические линии» [10, c. 150]. 
В рамках такой композиции смыслообразование 
происходит посредством причинно-следственной 
связи событийных рядов, в то время как в по-
этическом типе спектакля основным источником 
смыслообразования является форма. Несмотря на 
то, что они «могут иметь композицию, части кото-
рой соединены одновременно и ассоциативными, 
и фабульными причинно-следственными связями. 
Однако смыслообразование сценического целого 
определяют первые из них» [7, c. 97].

Композиции поэтического типа опираются 
на ассоциативные связи событийных рядов, «дей-
ствие принимает форму непрямого (подразумева-
емого, иносказательного) проявления сквозных 
эмоциональных или смысловых мотивов, образу-
ет генеральные метафоры, стимулирует развитие 
воображения зрителя в определенном образном и 
эмоциональном русле» [10, c. 150]. Композиция 
строится по монтажному принципу и складыва-
ется в единое смысловое целое только в голове 
зрителя. Причем основой такого спектакля может 
быть и драматургия, но в этом случае фабула пье-
сы перестает играть ведущую роль в построении 
сценического действия, а является лишь поводом 
для разговора и дополнительным, но не обязатель-
ным фактором смыслообразования. «Осмысли-
вать такой спектакль, ища в нем историю, значит 
рассматривать его по законам, которым он не под-
чиняется. Ассоциативные же связи обеспечены 
самими мизансценами, их сходством, контрастно-
стью или смежностью, и никаких “переходов”… 
не предполагают. Свяжет зритель ассоциативно 
между собой мизансцены – возникнет ток дей-
ствия, нет – мизансцены останутся отделенными 
друг от друга. То есть непрерывность развития 
действия зависит от непрерывности такой зри-
тельской “работы” – сотворчества, имеющего 
в этом театре иной характер по сравнению с со-
творчеством зрителя в театре повествовательно-
го типа» [9, с. 140–141]. Поэтический спектакль 
может быть поставлен и на литературном мате-
риале без общей фабулы – стихотворения, песни, 
фрагменты прозы или драматургии и т. д. В та-
ком случае «эпизод становится значащим только 
в контексте других эпизодов и спектакля в целом. 
Определяющей оказывается взаимозависимость 
частей-эпизодов» [7, с. 103]. 

Исходя из определения художественного 
текста, предполагающего использование множе-
ственности языков для передачи информации, 
важно отметить различия в языках поэтического 
и прозаического спектакля. В данном случае мы 
пользуемся литературоведческим определением, 
где под языком понимается «любая упорядочен-
ная система, служащая средством коммуникации 
и пользующаяся знаками» [6, с. 11]. Помимо от-
меченной выше принципиальной разницы в ком-
позиции, эти типы спектаклей имеют большую 
разницу в языке. Ю. М. Барбой определяет эту 
разницу с помощью дихотомии «синкретичный –  
синтетичный». «Язык прозаического театра любой 
эпохи – это, так сказать, онтологический синкре-
тизм: здесь без автономии существуют временные 
и пространственные знаки, время не дублирует  
и не иллюстрирует пространство, также и наобо-
рот – они одно. В таком спектакле артист, испо-
ведующий мхатовскую веру, может нагружать  
свое действие так называемым подтекстом, но 
этот самый подтекст, как его ни трактуй, будет 
выражен и временными, и пластическими сред-
ствами вместе» [3, с. 14]. Единство языковых эле-
ментов или коммуникационных знаков прозаиче-
ского текста является неотъемлемым условием 
выполнения его смыслообразовательной функции.  
В данном случае синкретичность языка заранее 
вшита в выбранную форму и неотделима от нее.  
В то время как «язык поэтического театра и на 
практике, и в теоретическом пределе синтети-
чен… естественный симбиоз пластики и интона-
ции в самой интимной для театра сфере, в акте-
ре, художник разодрал, чтоб затем “отдельные” 
движения тела и словесной речи произвольно 
спаять… два слоя языка не просто одновремен- 
ны, но параллельны, соединить их вынужден  
зритель» [3, с. 14]. Как и в случае с общей компо- 
зицией, коммуникационные знаки языка поэти- 
ческого спектакля разъединены усилием и волей 
художника, и их единственным местом соедине-
ния является зрительское восприятие, самостоя-
тельно подбирающее означаемое к означающему. 
При этом, несмотря на то, что художественные 
тексты всех типов одинаково отдалены от жизни3 

3 Подробнее про необходимую отдаленность 
художественного языка от повседневного см.: Лот-
ман Ю. М.  Структура художественного текста. ‒ М.:  
Искусство, 1970. ‒ С. 17.
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и не являются ею по самой своей сути, прозаиче-
ские структуры прямо ориентированы на жизнен-
ное подобие, в отличие от поэтических, которые 
на него даже не претендуют. Как композицион-
ное, так и языковое жизнеподобие поэтическому 
тексту чуждо. Поэтический язык трансформирует 
само означающее. «В прозе значение естествен-
но “держится своего знака”, в поэзии значение  
с этого знака если не сорвано, так сдвинуто, что 
и дает метафору, метонимию и т. п. Работа с раз-
ными планами языка здесь вещественна: знак на-
сильно соединен с чужим ‒ противоположным 
ли, сходным ли, смежным, но всегда не своим –  
значением» [3, с. 14]. Эта трансформация обуслов-
ливает усложнение языка, которое дает зрителю 
больший спектр возможностей для поиска озна-
чаемого, индивидуальной смысловой пересборки 
художественного текста. Для композиционной 
стыковки этих отдельных, трансформированных 
означаемых художнику необходимо их ритмиче-
ски организовать в единый текст, что дает нам 
возможность также проанализировать особенно-
сти ритмических организаций прозаических и по-
этических спектаклей.

Поскольку ритмическая организация спек- 
такля изначально обладает как пространствен-
ными, так и временными характеристиками4, 
основной разницей между организацией ритма 
в прозаическом и поэтическом типе спектакля 
можно назвать доминирование одной из этих 
характеристик над другой и наоборот. Для про-
заического спектакля важнее временной аспект, 
а для поэтического ‒ пространственный. «Сам 
“прозаический” тип художественного мышле-
ния, сама по себе конфигурация порождаемой 
им структуры, с одной стороны, заставляют опи-
раться на временну́ю доминанту формы одинако-
во и в действии актера, и в действии спектакля»  
[2, c. 293]. В прозаическом спектакле ритм орга-
низуется преимущественно в неразрывной связи 
со временем, поэтому для анализа подобной ор-
ганизации больше подходит термин «темпоритм», 
изначально предполагающий обязательное вклю-
чение временного аспекта. В поэтическом типе 
спектакля ритмически организуется «и время, 

4  Подробнее о ритмической организации спек-
такля см.: Сердюкова А. В. Функции, составные ча-
сти, основные характеристики ритма спектакля и ме-
тод анализа его ритмической организации // Вестник  
КемГУКИ. ‒ 2022. ‒ № 60. ‒ С. 160–167.

и пространство по одному закону и тем самым 
разведя сближает или сталкивает их. Это тоже 
целое, но другое ‒ синтезированное» [2, c. 295]. 
К тому же время поэтического спектакля ритми-
чески организуется принципиально другим обра- 
зом ‒ в отличие от прозаического, где время течет 
в максимально жизнеподобном темпе, время по-
этического спектакля застывает в мизансценах и 
взрывается на стыках между ними, создавая скач-
кообразный ритм, тем самым акцентируя большее 
внимание на пространственном аспекте5. Исходя 
из вышесказанного, в разных типах спектакля 
будет выходить на первый план организация тех 
ритмических рядов, которые соответственно от-
ражают временные или пространственные харак-
теристики спектакля. Именно на этих аспектах 
ритма сфокусирована типология, основанная на 
дихотомии «прозаический – поэтический». В то 
время как типология спектаклей, основанная на 
их ритмической организации, делит их в зави-
симости от того, на какой из ритмических рядов 
приходится функция основного смыслообразо-
вания в рамках отдельно взятого режиссерского 
языка, соответственно выделяя драматургиче-
ский, драматургическо-ритмический и ритмиче-
ский спектакли. 

При анализе ритмической организации спек-
такля мы рассматриваем постановку через после-
довательное построение ритмических партитур и 
исследований ее драматургического и композици-
онного ритмических рядов, переходя к подробно-
му рассмотрению ее частей в виде аудиального, 
визуального и пластического ритмов, а уже после 
этого – к анализу отношений ритма композиции 
с ритмом драматургии6. Исходя из проведенно-

5  Более подробно о разнице течения времени  
в прозаических и поэтических спектаклях см.: Барбой 
Ю. М. К теории театра. – СПб.: СПбГАТИ, 2008. –  
С. 178–179; Барбой Ю. М. Художественная форма и ху-
дожественный язык спектакля // Ярославский педаго-
гический вестник. ‒ 2015. ‒ № 2. ‒ С. 13.

6  Примеры частичного и полного ритмического 
анализа спектакля см.: Ратникова А. В. Ритмическая 
организация спектакля «Гора Олимп» Яна Фабра // 
Феномен актера: профессия, философия, эстетика: мат-
лы науч. конф. ‒ СПб.: РГИСИ, 2018. ‒ С. 58–63; Сер-
дюкова А. В. Особенности ритмической организации 
спектакля «С Чарльзом Буковски за барной стойкой» 
«Pop-up» театра // Манускрипт. ‒ Грамота, 2021. ‒ Т. 14,  
вып. 11. ‒ С. 2390–2396.
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го ритмического анализа, мы типологизируем 
спектакли по принципу преобладания того или 
иного компонента сценического действия, ис-
полняющего формообразующую функцию в его 
ритмической организации, которое фиксируется 
посредством наибольшего количества смысло-
образующих элементов ритма в том или ином 
ритмическом ряду. В случае с драматургическим 
типом большее количество элементов будет в 
драматургическом ряду ‒ ритмические акценты, 
рифмы, паузы. Лейтмотивы таких постановок 
преимущественно регулируются их драматурги-
ческой основой, а остальные ритмические ряды 
следуют за ней. В драматургически-ритмических 
постановках при сохранении драматургической 
фабулы и общем композиционном следовании за 
ней можно отметить наличие несоответствующих 
ей ритмических акцентов в других ритмических 
рядах, дополняющих драматургическую основу 
собственным отдельным смыслообразованием, в 
то время как в ритмическом спектакле драматур-
гическая основа перекраивается под композици-
онный ряд постановки либо изначально строится 
под нее художником. Таким образом, типология 
прозаического/поэтического спектаклей находит-
ся в области общей композиции, тогда как типо-
логия ритмического анализа ‒ в области инди-
видуального языка режиссера. Это не исключает 
их пересечения, но обособляет их в качестве от-
дельных типологических градаций произведений 
сценического искусства. Тем не менее, мы мо-
жем отметить, что сходство между поэтическим 
и ритмическим типами спектакля, безусловно, 
есть. Поставить между ними знак «равно» было 
бы неверно, в виду различия типологических об-
ластей, но нам видится необходимым обозначить 
точки их пересечения для дальнейшей теоретиче-
ской работы. Здесь нам представляется полезным 
опять обратиться к литературоведческим рабо-
там, поскольку, как уже отмечалось выше, свои 
структурные особенности поэтический спектакль 
в определенной мере заимствует от поэтического 
художественного текста, ритмический анализ ко-
торого хорошо разработан в литературоведении и 
может быть полезен театроведческой ритмологии. 

Одно из важнейших условий ритмическо-
го анализа художественного текста, на которое 

указывают литературоведческие исследования, ‒ 
«презумпция об осмысленности всех имеющихся 
в нем упорядоченностей. Тогда ни один из повто-
ров не будет выступать как случайный по отно-
шению к структуре. Исходя из этого, классифика-
ция повторов становится одной из определяющих 
характеристик структуры текста» [6, c. 135].  
Это условие нам видится очень важным для ана-
лиза ритмического спектакля, поскольку позво-
ляет рассматривать ритмическую организацию в 
качестве заведомо смыслообразующей части ху-
дожественного текста как в полном своем объеме, 
так и в каждом отдельном элементе, таком как 
рифма ‒ ритмический элемент, свойственный как 
стихотворению, так и ритмическому спектаклю.  
В работах Ю. М. Лотмана дается подробный меха-
низм процессов воздействия рифмы, который мо-
жет плодотворно использоваться в театроведче-
ской ритмологии. Он отмечает, что прежде всего 
«рифма ‒ повтор. Как уже неоднократно отмеча-
лось в науке, рифма возвращает читателя к пред-
шествующему тексту. Причем надо подчеркнуть, 
что подобное “возвращение” оживляет в созна-
нии не только созвучие, но и значение первого  
из рифмующихся слов. Происходит нечто глубоко 
отличное от обычного языкового процесса переда-
чи значений: вместо последовательной во време-
ни цепочки сигналов, служащих цели определен-
ной информации, ‒ сложно построенный сигнал, 
имеющий пространственную природу ‒ возвра-
щение к уже воспринятому. При этом оказывает-
ся, что уже раз воспринятые по общим законам 
языковых значений ряды словесных сигналов и 
отдельные слова (в данном случае ‒ рифмы) при 
втором (не линейно-речевом, а структурно-худо-
жественном) восприятии получают новый смысл»  
[6, c. 154]. Таким образом, можно утверждать, 
что по аналогии с поэтическим художественным 
произведением использование рифмы в любом 
из ритмических рядов спектакля при втором и 
любых последующих использованиях (уже в ка-
честве ритмического лейтмотива) не только воз-
вращает зрителя к уже воспринятому образу, но и 
образует новое означаемое7. Это свойство рифмы 

7  Более подробно об общем законе повторений 
в структуре поэтического текста см.: Лотман Ю. М.  
Структура художественного текста. ‒ М.: Искусство, 
1970. ‒ С. 164.
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необходимо учитывать при проведении анализа 
ритмической организации спектакля.

Исходя из вышесказанного и отвечая на по-
ставленные ранее вопросы, мы пришли к сле-
дующим выводам. Рассмотрев типологические 
сходства и различия поэтического и ритмического 
спектаклей в качестве художественных текстов, 
мы можем утверждать, что эти термины принад-
лежат разным типологиям одного сложносостав-

ного предмета и могут быть использованы по 
отношению к нему как одновременно, так и отдель- 
но ‒ по мере исследовательской необходимости. 
Художественный текст онтологически «не обла-
дает признаком исчислимости, то есть текстовое 
поле представляет собой бесконечность, откры-
тость вовне» [13, c. 57], следовательно, типоло-
гическое разнообразие не только полезно для его 
исследования, но и дополнительно обогащает его.
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Статья посвящена феномену творчества С. В. Рахманинова, одного из самых любимых и исполняе-
мых композиторов в мире. Творчество Рахманинова многогранно и тесно связано с бытом, традициями, 
историей России. Оно отражает вечные темы: радости и трагедии бытия, живописные картины при-
роды. Яркими характерными чертами произведений композитора являются духовность, романтическая 
патетика, трагическое мироощущение. Рахманинов остро переживал кризис рубежа веков, захватив-
ший все сферы бытия, в том числе и его собственную жизнь. Расцвет творчества композитора пришелся 
на предреволюционные годы, большую часть своих произведений он создал еще до эмиграции.


