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Статья посвящена художественному оформлению пьесы-сказки А. Н. Остров-

ского, законченной автором в 1873 г. Автор статьи обращается к первоисточ-

нику природных мест, где зародился сказочный сюжет и впервые был воплощен 

в сценографии художников конца XIX – первой половины ХХ в., считающимися 

самыми значимыми постановочными решениями, некоторые из которых нахо-

дятся в фондах музея-заповедника «Щелыково». Методология исследования ос-

нована на историко-хронологическом развитии визуальных образов сказки, 

начиная от литературного первоисточника к художественному воплощению в 

эскизах. Декорационный материал рассматривается в связи с литературно-эс-

тетическими принципами писателя, жанровой формой, отразившими весенне-

зимнее настроение, фантастические человеческие образы и пейзажные этюды. 

Изобразительный материал, включающий работы В. М. Васнецова, М. А. Вру-

беля, К. А. Коровина, А. А. Арапова, А. Ф. Буслаева, анализируется как своеобраз-

ная целостная система, вместе с тем привносящая в сценическую интерпре-

тацию сказки свою эстетику, индивидуальный стиль и внутреннее наполнение.  

Ключевые слова: сказка «Снегурочка», А. Н. Островский, художественное 

оформление конца XIX – первой половины ХХ в., театральная постановка, образ 

и стиль, музей-заповедник «Щелыково». 

Как	известно,	сказка	представляет	собои� 	одно	из	важнеи�ших	проявлении� 	духовнои� 	куль-

туры	народа.	Созданные	как	в	устном	народном	творчестве	(поэзии,	сказаниях,	былинах),	так	

и	в	транслировании	их	в	сценическом	искусстве	при	помощи	деи� ствия,	движении� ,	мимики,	

жестов,	они	являются	основои� 	самореализации	творческих	сил	человека	и	общества,	обеспе-

чивают	процесс	наследования	художественных	ценностеи� 	в	современном	урбанизированном	

мире,	сохранения	социальнои� 	памяти,	значимого	знания	и	опыта.	Отсюда	вытекает	необходи-

мость	теоретического	анализа	фольклорнои� 	сценографии,	к	которои� 	относится	«Снегурочка»	

А. Н. Островского.	 

Деятельность	мемориального	природного	музея-заповедника	«Щелыково»	неразрывно	

связана	с	А. Н. Островским	и	его	знаменитои� 	сказкои� -пьесои� 	«Снегурочка»,	которои� 	отведен	

отдельныи� 	зал.	В	нем	демонстрируются	скульптура	и	графика,	эскизы	декорации� 	и	костюмов	

и	другие	экспонаты,	показывающие	сценические	образные	решения,	принадлежащие	разным	

художникам.	Представленные	материалы	в	этом	зале	позволяют	осмыслить	некоторые	этапы	

сценографическои� 	и	отчасти	станковои� 	работы	над	театральными	версиями	постановочных	

тенденции� . 

До	настоящего	времени	в	отечественном	искусствоведении	не	существует	исследовании� ,	

посвященных	сценографическому	оформлению	сказки	«Снегурочка».	В	имеющихся	работах	о	
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писательском	творчестве	А. Н. Островского	театрально-декорационное	искусство	в	контексте	

изучения	его	пьес	не	является	предметом	внимания [1–3].	В	единичных	статьях	сценическое	

оформление	«Снегурочки»	не	вычленяется	из	анализа	сценографии	пьес	А. Н. Островского	в	

целом	или	рассматривает	только	костюмные	эскизы,	не	беря	во	внимания	декорационную	со-

ставляющую	пьесы-сказки [4].	Искусствоведение	не	дает	обстоятельного	анализа	различных	

сценографических	интерпретации� 	сказки	на	материалах	конкретного	музея.	 

Автор	пытается	определить	общую	картину	развития	сценическои� 	интерпретации	худож-

никами	сказки	«Снегурочка»	А. Н. Островского	в	рамках	собрания	музея-заповедника	«Щелы-

ково»	в	первыи� 	и	самыи� 	значимыи� 	период	конца	XIX –	первои� 	половины	ХХ	в.	 

Исследование	охватывает	круг	проблем,	включающих	анализ	тенденции� 	развития	сцени-

ческого	 оформления	 пьесы-сказки	 «Снегурочка»	 в	 контексте	 национального	 своеобразия,	

идущего	от	литературного	первоисточника, –	рассмотрение	стилистики	художественных	под-

ходов	в	интерпретации	сказки	разными	мастерами,	которые	составляют	значимую	часть	со-

брания	музея	«Щелыково»,	определение	принципов	взаимодеи� ствия	изобразительных	искус-

ств	и	театральнои� 	режиссуры	в	сценографических	образах. 

Методология	 исследования	 основана	 на	 историко-хронологическом	 развитии	 визуаль-

ных	образов	сказки,	начиная	от	литературного	первоисточника	к	художественному	воплоще-

нию	в	живописных	эскизах,	скульптурах	и	объемных	моделях.	Сам	анализ	декорации� 	и	костю-

мов	строится	по	видовым	принципам	театрального	искусства:	драма,	сюита,	опера. 

Идеи� ная	концепция	пьесы	«Снегурочка»	основана	на	глубокои� 	вере	А. Н. Островского	в	

спасение	всего	человеческого	мира	красотои� .	Исходя	из	этого	важными	для	современного	об-

щества	остаются	проблемы	сохранения	культуры,	актуализации	и	трансляции	ее	ценностеи� .	

Необыкновенно-яркие	 образы	 персонажеи� 	 и	 живописные	 картины	 природы,	 описанные	

А. Н. Островским,	как	будто	были	предназначены	для	сценического	воплощения,	в	котором	

важное	место	отводилось	визуальному	представлению	сказки.	Обращение	 театральных	ху-

дожников	к	фольклору	давало	им	стимул	к	поискам	новых	выразительных	форм,	творческих	

методов,	позволяло	искать	новые	темы,	в	которых	бы	было	отражено	чувство	национального	

достоинства.	Местом	 создания	 сказки	«Снегурочка»	 считается	 имение	«Щелыково»	Калуж-

скои� 	области.	Иногда	по	пути	к	нему	А. Н. Островскии� 	задерживался	в	Переславле	Залесском,	

прислушивался	к	местному	говору,	записывал	песни,	пословицы,	легенды.	В	настоящее	время	

в	нем	расположен	мемориальныи� 	музеи� 	писателя.	Об	истории	появления	национальнои� 	ска-

зочнои� 	темы	В. Воронин	говорит:	«Приехав	в	Щелыково,	Островскии� 	создает	пленительныи� 	

образ	языческои� 	Снегурочки» [5].	Первозданная	русская	природа	этого	региона,	обычаи	и	пре-

дания	его	жителеи� ,	безусловно,	оказали	влияние	на	поэтическое	мышление	А. Н. Островского,	

которыи� 	вдохновенно	писал	об	этих	местах:	«Каждыи� 	пригорочек,	каждая	сосна,	каждыи� 	из-

гиб	речки –	очаровательны…	и	все	это	ждет	кисти,	ждет	жизни	от	творческого	духа.	Здесь	все	

вопиет	о	воспроизведении…» [6,	с. 187]. 

Сюжетная	 драматургия	пьесы	А. Н. Островского	 была	 освоена	 разными	 театральными	

жанрами,	содержала	в	себе	неиссякаемыи� 	для	творчества	потенциал.	Национальное	своеобра-

зие	сказки	давало	возможность	художникам	проявлять	фантазию	в	изображении	вымышлен-

ного	мира. 

Первое	драматическое	представление	«Снегурочки»	состоялось	в	1873	г.	в	Малом	театре	

в	Москве	на	музыку	П. И. Чаи� ковского.	Режиссером-постановщиком	выступил	сам	А. Н. Остров-

скии� .	К	участию	в	спектакле	были	привлечены	все	три	труппы	тогдашнего	Императорского	
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театра:	драматическая,	оперная	и	балетная.	При	жизни	А. Н. Островского	«Снегурочка»	была	

показана	в	Малом	театре	девять	раз.	Зимои� 	1882/83	гг.	«Снегурочка»	также	в	драматическои� 	

постановке	была	исполнена	любителями	в	доме	Мамонтовых.	К	неи� 	были	привлечены	видные	

представители	художественнои� 	интеллигенции.	Художественную	часть	постановки	осуществ-

лял	В. М. Васнецов	(1848–1926).	Талант	художника	проявился	в	этои� 	работе	с	наибольшеи� 	си-

лои� :	он	сумел	не	только	проникнуться	поэзиеи� 	дивнои� 	сказки	Островского,	воспроизвести	ее	

особую	атмосферу,	ее	русскии� 	дух,	но	и	увлечь	других	участников	спектакля.	К	тому	же	он	пре-

красно	исполнил	роль	Деда	Мороза. 

В	музее	А. Н. Островского	к	даннои� 	постановке	есть	только	один	эскиз	женских	костюмов	

(1881	г.).	Обнимая	друг	друга,	четыре	женские	фигуры	показаны	стоя	в	один	ряд,	они	словно	

демонстрируют	свои	наряды:	пестрые	юбки,	расшитые	рубахи	и	кафтаны,	разнообразные	го-

ловные	уборы.	Контрасты	белого,	красного,	синего	и	коричневого	цветов	создают	яркии� 	ко-

лорит	народного	костюма,	живописность	старинного	быта.	Дед	Мороз,	Весна,	Снегурочка,	Ку-

пава,	Лель,	Мизгирь,	Берендеи� ки –	жители	царства	берендеев –	вымышленные	герои	сказки,	

но	 в	 ее	 основе	 лежит	 реалистическии� 	 мир	 древнего	 русского	 народа	 с	 его	 стремлением	 к	

нарядному	узорочью,	радости	жизни.	В. М. Васнецов	удивительно	уловил	в	эскизе	ощущение	

праздничности,	 веселыи� 	 дух,	 царящии� 	 в	 Берендеевои� 	 слободе.	 Описывая	 процесс	 работы	

В. М. Васнецова	над	эскизами	костюмов,	О. И. Галеркина	отмечает:	«Все	лето,	предшествовав-

шее	постановке,	в	Абрамцеве	изучал	материалы	для	костюмов –	рязанские	и	тульские	одежды,	

головные	уборы,	старинные	вышивки	и	рисунки.	Костюмы	получились	на	славу,	но	взыска-

тельныи� 	 художник	 не	 ограничился	 чисто	 механическим	 перенесением	 на	 сцену	 образцов	

народного	декоративного	искусства.	Он	населил	сказочную	страну	Берендеев	живыми	реаль-

ными	людьми	с	разнообразными	характерами	и	внешностью.	Нежная,	скромная	Снегурочка	в	

старинном	сарафане	и	лапоточках;	влюбчивыи� 	и	пылкии� 	торговыи� 	гость	Мизгирь	в	расшитои� 	

рубахе,	 богатом	 кафтане	 и	 нарядных	 сафьяновых	 сапожках	 на	 каблуках;	 юноша-пастушок	

Лель	с	венком	весенних	цветов	на	голове,	с	берестянои� 	дудкои� 	подмышкои� 	и	посошком;	гор-

дая	красавица	Купава,	одетая	в	узорчатое	нарядное	платье,	с	монистами	и	бусами.	Здесь	ско-

морохи	и	гусляры,	царь	и	бояре,	бирючи,	берендеи	и	крестьяне-бедняки –	целая	галерея	бы-

товых	образов	древнеи� 	Руси,	наделенных	типическими	национальными	чертами» [7].	 

В	коллекции	музея	А. Н. Островского	имеются	более	поздние	эскизы	декорации� 	и	костю-

мов	к	ленинградскои� 	постановке	1951	г.	в	Большом	драматическом	театре	им.	А. Горького,	в	

которои� 	художником	выступил	А. Ф. Босулаев	(1904–1964).	В	декорации	к	драматическои� 	по-

становке	художнику	удалось	передать	всю	ширь	и	могущественную	красоту	природы	Щелы-

ково.	 «Природа	 сдешних	 мест	 образует	 неповторимыи� 	 ландшафт:	 густые	 леса	 и	 открытые	

пространства,	извилистые	речушки	и	заливные	луга,	глубокие	живописные	овраги,	с	вершин	

которых	открываются	великолепные	виды	на	исконно	русские	пеи� зажи» [8,	с.	9].	Художник	

сумел	создать	в	декорации	конкретность	лесного	пеи� зажа	с	высокими	деревьями	и	с	густои� 	

чащеи� 	леса.	Определяя	жанр	сказки	«Снегурочка»,	критики	ее	называют	«Весеннеи� 	сказкои� ».	

Деи� ствительно,	 данное	 определение	 зримо	 отражено	 в	 образном	и	 композиционном	 строе	

нарисованнои� 	картины	весеннего	обряда.	На	фоне	изумрудно-болотного	колорита	леса	стату-

арные	фигуры	девушек	в	образах	«Весны»,	изображенные	в	левои� 	части	декорации,	уравнове-

шены	идущими,	держащимися	за	руки	юношами	справа.	Песенное	начало	растворено	в	образ-

нои� 	структуре	декорации,	воссозданы	колорит	и	поэтическое	своеобразие	легенды.	В	стили-

стике	декорации	словно	растворена	литературная	интонация	языка	А. Н. Островского.	Эскизы	
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костюмов:	«Дед	Мороз»,	«Берендеи� »,	«Бобыль»	выполнены	в	традиционном	виде	древнерус-

ских	 одежд,	 в	 которых	 можно	 видеть	 длинные	 рубахи,	 отороченные	 орнаментом,	 штаны,	

лапти.	Персонажи	отличаются	по	цветовому	признаку,	красные	узоры	в	костюме	Берендея,	си-

ние	узоры	в	костюме	Деда	Мороза,	отсутствие	узоров	в	костюме	Бобыля.	А. Ф. Босулаев	при-

дает	лицам	героев	характерные	черты:	внутренняя	задумчивость	читается	на	лице	Берендея,	

суровостью	зимнего	настроения	овеян	облик	Деда	Мороза,	грубоватои� 	простотои� 	отличается	

характер	Бобыля.	Такие	лица	можно	было	встретить	на	древнерусских	гуляниях,	праздниках,	

играх.	Погружение	в	разные	эмоциональные	состояния	выдает	художника –	знатока	древне-

русскои� 	материальнои� 	и	духовнои� 	культуры. 

Очень	своеобразно	решена	тема	«Снегурочки»	в	творчестве	А. А. Арапова	(1876–1949).	Его	

эскизы	костюмов,	имеющиеся	в	музее	«Щелыково»,	напоминают	станковые	этюды.	Показа-

тельны	в	этом	плане	две	работы:	«Сюита	Мороз»	и	«Дед	Мороз»,	созданные	для	сюиты	на	му-

зыку	П. И. Чаи� ковского	в	1944–1945	гг.	Хотя	постановка	не	была	осуществлена,	эскизы	стоят	

того,	чтобы	сказать	о	них	особо.	Это,	скорее,	не	эскизы	костюмов,	а	мотивы	настроении� 	сюиты,	

показанные	в	человеческих	образах.	Стоящая	женская	фигура	посреди	леса,	окутанная	в	зим-

ние	одежды,	погруженная	в	сон,	передает	состояние	зимнего	морозного	дня.	Дед	Мороз,	опи-

рающии� ся	на	посох,	 грозно	поднявшии� 	 взгляд	на	небеса,	 создает	образ	повелителя	холода,	

властителя	природного	мира.	Герои	концентрируют	комплекс	конкретных	ощущении� ,	в	кото-

рых	можно	почувствовать	настроения,	связанные	с	приметами	снежнои� 	морознои� 	зимы.	Не-

смотря	на	символику	персонажеи� ,	отраженную	в	человеческих	образах,	художник	смотрит	бо-

лее	 трезво	 на	 окружающую	их	 природу,	 словно	 осознавая	 ее	 стихии� ную	 целесообразность.	

Бело-голубые	фигуры	мягко	вписаны	в	такои� 	же	пеи� зажныи� 	голубои� 	фон,	органично	сливаясь	

с	ним,	образуют	в	сюите	лирические	и	контрастные,	как	звуковые,	так	и	зрительные	впечат-

ления.	 

Оперное	прочтение	пьесы	«Снегурочка»	привносит	свою	специфику	в	ее	декорационную	

разработку.	Первое	представление	оперы	Н. А. Римского-Корсакова	состоялось	в	Петербурге	

в	Мариинском	театре	в	1882	г.,	затем	в	1885	г.	на	сцене	Частнои� 	русскои� 	оперы	С. И. Мамон-

това	 в	Москве.	 Художественное	 оформление	 осуществили	В. М. Васнецов,	И. И. Левитан	и	

К. А. Коровин.	 

В	экспозиции	зала	музея	«Щелыково»	демонстрируется	эскиз	декорации	К. А. Коровина	к	

парижскои� 	 постановке	1920	 г.	«Терем	царя	Берендея».	 Эта	декорация	к	постановке	«Снегу-

рочка»,	 пожалуи� ,	 самая	 яркая	 и	 праздничная	 среди	 всех	 остальных.	 Особое	 место	 в	 пьесе	

А. Н. Островского	занимает	фигура	царя	Берендея,	олицетворяющая	народную	мудрость.	Это	

правитель,	наделенныи� 	благородными	душевными	качествами,	переживающии� 	за	своих	под-

данных,	хранитель	миропорядка.	Философия	радости	жизни	просматривается	сквозь	фанта-

стическую	сказочную	оболочку.	Царские	хоромы	в	эскизе	К. А. Коровина	превращаются	в	оза-

ренные	светом,	живописные	подмостки,	наполненные	уникальными	деталями	зодчества,	сти-

лизованными	растительными	орнаментами	и	другими	элементами,	имитирующими	старин-

ные	технологии	национального	декоративного	искусства.	Берендеи� 	в	пьесе	А. Н. Островского	

раскрывается	не	только	как	мудрыи� 	царь,	но	и	как	глубокая	творческая	натура.	Образ	роскош-

ного	расписного	дворца,	изображенныи� 	К. Коровиным,	предназначен	не	только	для	царя	Бе-

рендея,	а	для	всего	общества	берендеев,	в	нем	проходят	забавные	игры	с	присказками	и	шут-

ками	бирючеи� ,	царь	гостеприимно	созывает	народ	во	дворец.	«В	сказочнои� 	стране	царь	Берен-

деи� 	способствует	развитию	и	расцвету	искусства.	Около	царя	собрались	все	те,	кого	в	старои� 	
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Руси	можно	было	считать	артистами –	скоморохи,	слепые	гусляры,	восхваляющие	деяния	пра-

вителя	Берендеева	царства.	Сам	царь	занимается	росписью	столбов	в	своем	дворце» [9,	с. 77].	

Вслед	за	А. Н. Островским	в	образе	сказочного	царства	берендеев	К. Коровин	живописными	

средствами	прославляет	любовь	и	свободу	человека,	великую	силу	искусства,	радость	приоб-

щения	к	творчеству. 

К	образу	царя	Берендея	и	Весны	в	керамике	обращается	М. А. Врубель	(1856–1910).	В	му-

зее	«Щелыково»	находятся	две	керамические	скульптуры	этих	персонажеи� 	(1989–1900).	Хотя	

станковые	формы	скульптуры	не	являются	традиционными	для	поиска	сценических	образов,	

художник	не	исключает	возможность	показать	их	через	пластическое	преломление.	Раскра-

шенная	глазурованная	керамика	удачно	передает	впечатление	от	оперы	при	всеи� 	кажущеи� ся	

статичности	погрудных	изображении� .	На	первое	место	выдвигается	полихромия,	вместе	с	по-

движнои� 	лепкои� 	форм	она	придает	театральную	зрелищность.	Скульптуры	выполнены	в	жан-

ровом	аспекте	с	искренним	чувством	проникновения	в	настроение	персонажеи� ,	в	них	присут-

ствует	своя	драматургия.	Леснои� 	царь-повелитель	Берендеи� ,	разодетыи� 	в	расшитую,	набро-

шенную	на	плечи	накидку,	увенчанныи� 	причудливым	головным	убором,	пристально	вгляды-

вается	в	даль.	Несколько	расплывчатые	живописные	формы	глины	создают	притягательныи� 	

образ	Весны.	Присутствие	зеленого	цвета	позволяет	почувствовать	животворящее	пробужде-

ние	природы.	Немного	прищурив	глаза,	Весна	улыбается,	от	нее	веет	радостным	настроением,	

она	любит	украшать	поля	и	луга	травами	и	цветами.	Уже	в	самом	начале	пьесы	А. Н. Остров-

ского	читатель	погружается	в	сказочныи� 	мир	благодаря	красочным	картинам	природы,	кото-

рые	описывает	Весна-Красна.	Перед	нами	откровенные	литературно-образные	ассоциации,	

народно-поэтическое	представление	образов,	идущих	от	произведения	А. Н. Островского,	со-

единенных	вместе	с	врубелевскои� 	символикои� 	оживающих	метафор.	 

Итак,	мы	остановились	лишь	на	некоторых	сценических	интерпретациях	«Снегурочки»	

А. Н. Островского,	 находящихся	 в	 фондах	 мемориального	 природного	 музея-заповедника	

«Щелыково».	Живописные	окрестности	«Щелыково»	Костромскои� 	области	с	могучими	лесами	

и	русским	деревянным	зодчеством,	которые	так	любил	А. Островскии� ,	оказались	не	случаи� -

ными	для	 сложения	сказочного	сюжета	«Снегурочки».	 Созданныи� 	музеи� 	 в	бывшем	имении	

драматурга,	в	1960-х	гг.	стал	одновременно	музеем	и	домом	творчества	актеров.	Поэтому	сце-

ническая	интерпретация	весеннеи� 	сказки	органично	вписалась	в	тематическую	структуру	му-

зеи� нои� 	экспозиции.	Следует	отметить,	что	интерес	к	произведению	Островского	в	последнее	

время	не	угасает,	скорее,	возрастает.	«Снегурочку»	ставят	и	столичные,	и	провинциальные	те-

атры.	Художники	в	разных	формах	декорации� 	раскрывают	образ	спектакля,	его	художествен-

ныи� 	замысел.	Одни	применяют	принцип	единои� 	лаконичнои� 	сценическои� 	установки,	сочетая	

ее	с	разнообразными	спецэффектами.	Другие	с	помощь	традиционнои� 	живописнои� 	декорации	

решают	 современные	сценические	проблемы –	 стремятся	к	поиску	единого	образа	места	и	

деи� ствия,	 передаче	 основного	 драматического	 конфликта.	 Не	 копируя	 конкретные	 образы	

стиля,	путем	своеобразнои� 	эстетизации	основных	художественных	приемов,	пространствен-

ных	и	колористических	соотношении� ,	«они	воссоздают	основную	атмосферу	сказки» –	как	от-

мечает	автор	вступительнои� 	статьи	к	каталогу [10,	с.	12,	13].	Подобно	тому,	как	в	характери-

стику	 сказочных	 героев	пьесы	 (Снегурочки,	Мизгиря,	 царя	Берендея,	Леля,	Мороза,	Весны)	

А. Н. Островскии� 	привносит	реальные,	бытовые	детали,	создавая	тем	самым	типические	об-

разы,	 театрально-декорационное	 оформление	 строится	 на	 сочетании	 народнопоэтическои� 	

идеализации	с	реалистическим	воплощением	характеров	героев	и	среды.	
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Проведенныи� 	 анализ	 некоторых	 сценографических	 решении� 	 сказки	 «Снегурочка»	 рас-

крывает	своеобразие	индивидуально-авторских	интерпретации� 	сказочного	сюжета	русскими	

художниками	конца	XIX –	первои� 	половины	ХХ	в.	Вместе	с	тем	позволяет	расширить	и	углубить	

представления	о	своеобразии	фольклорного	начала	в	национальнои� 	литературе	и	обратное	

влияние	литературного	произведения	на	художественную	концепцию	его	визуального	вос-

приятия.	 
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The article is devoted to the artistic design of the play – a fairy tale by A. N. Ostrovsky, completed by the 

author in 1873. The author of the article turns to the primary source of natural places where the fairy tale plot 

originated and was first embodied in the scenography of artists of the late 19th – first half of the 20th centuries, 

considered the most significant production decisions, some of which are in the funds of the Shchelykovo Mu-

seum-Reserve. The purpose of this work is an attempt to determine the general picture of the development of 

the stage interpretation by the artists of the fairy tale “the snow maiden” by A. N. Ostrovsky, as part of the col-

lection of the museum-reserve “Shchelykovo”. The research methodology is based on the historical and chron-

ological development of the visual images of the fairy tale, starting from the literary source to the artistic em-

bodiment in sketches. The very analysis of scenery and costumes is based on the specific principles of theatrical 

art: drama, suite, opera. The decorative material is considered in connection with the literary and aesthetic 

principles of the writer, genre form, reflecting the spring-winter mood, fantastic human images and landscape 

sketches. Graphic material, including the works of V. M. Vasnetsova, M. A. Vrubel, K. A. Korovina, A. A. Arapova, 

A. F. Buslaev is analyzed as a kind of integral system, at the same time bringing its own aesthetics, individual 

style and inner content to the stage interpretation of the fairy tale. 
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