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В статье рассматривается симбиоз цирковых жанров с народным искусством, история воз

никновения, тенденции развитии на основе народного быта, национальных особенностей трудо

вого уклада и народных игр. 

The article views the symbiosis of circus genres and folk art, the history of circus origin and trends of 

development on the basis of people's life, national features of labor mode and folk games . 

Народное искусство практически во 

всей истории цирка было широко представ

лено в самых разнообразных цирковых 

жанрах. Фольклорно-этнографические зер

на национальных культур, брошенные на 

благодатную почву цирка, всегда делали 

ярким образное решение циркового номе

ра, способствовали повышенному интере

су и успеху у зрителей. Использование на

родной стилизагщи в цирке, охватывающей 

огромное количество национальных куль

тур не только России, но и всего земного 

шара, связано с многообразием цирковых 

жанров и их исторической связью с тради

циями и обычаями разных народов. 

«Многие цирковые жанры, сохранив

шиеся до сих пор. возникли в глубокой 

древности, когда цирка как такового еще 

не было»
1
. 

Художественные изображения на хра

мовых фресках, барельефах и старинных 

вазах не только подтверждают древность 

происхождения многих цирковых жанров, 

но и свидетельствуют о тех изменениях, 

которые с ними произошли под влиянием 

общественно-исторических условий. Одни 

возникли на основе трудовых навыков, дру

гие обязаны своим происхождением народ

ным игрищам, праздничным и религиоз

ным обрядам, третьи пришли на манеж из 

спорта. 

Например, известные с незапамятных 

времен выступления канатоходцев. Это зре

лище возникло с первыми навыками ба

лансирования, которые обрели мастера 

плетения канатов . Стремясь как можно 

сильнее вытянуть канат, а также проверить 

прочность изделия, они натягивали джуто

вый (пеньковый или шерстяной) канат меж

ду деревьями и вставали на него ногами, 

опираясь на палку, прыгали на канате, са

дились на него, ходили, причем в иных слу

чаях это проделывали одновременно не

сколько человек. Постепенно у этих людей 

вырабатывалось чувство баланса. Наибо

лее ловкие уже умели стоять на канате, не 

держась за палку и сохраняя равновесие, а 

затем научились ходить с помощью палки. 

Можно предположить, что среди мастеров 

завязывались и состязания: кто дольше про

стоит, кто больше пройдет по канату. В этих 

своеобразных играх канат стали поднимать 

выше. Постепенно умение балансировать 

переросло в искусство эквилибристики. 

Оно было распространено у всех народов у 

всех народов Средней Азии и Кавказа, а 

272 

О. В. Пятаева 

НАРОДНЫЕ ИСТОКИ ЦИРКОВЫХ ЖАНРОВ 



Народные истоки цирковых жанров 

также в Древнем Риме, Древнем Египте, 

Китае. 

Сначала это были простейшие упраж

нения на канате: опускание на колено, хож

дение с завязанными глазами, затем - уже в 

цирке-стационаре - канатоходцы стали ба

лансировать на голове лампу или кипящий 

самовар, удерживать равновесие, сидя на 

стуле, поставленном на канат, переносить 

партнера, сидящего на плечах. В течение 

многих столетий репертуар канатохо;щев 

почти не менялся. И лишь в XX в., в осо

бенности за последние сорок лет, эквилиб

ристы на канате освоили поистине удиви

тельные трюки. Это многоэтажные пирами

ды, исполняемые в движении группой до 

шести человек, акробатические колонны из 

четырех артистов, стоящих друг у друга на 

плечах. 

Трудовые процессы лежат и в основе 

такого циркового жанра, как балансирова

ние на волыюстоящих лестницах и ходулях. 

Для многих народов южных стран лестни

ца и ходули имеют утилитарное значение: 

их используют при сборе урожая плодовых 

деревьев. Но когда в древности отдельные, 

особо умелые сборщики научились ловко 

передвигаться на ходулях и лестницах от 

дерева к дереву, не держась, эта сноровка 

закрепилась в качестве развлечения. 

Начало дрессировки животных также 

надо искать в глубокой древности. Повы

шенное внимание к животным, наблюдение 

за их повадками, несомненно, зародились 

у человека еще в те далекие времена, когда 

в его жизни главное место занимала охота, 

а затем и скотоводство. Ведь тогда от зна

ния повадок животных зависело существо

вание человека. 

Многим древним народам было свой

ственно священное почитание животных. 

В Индии до сих пор священны быки и ко

ровы. Совершая религиозные обряды и ри

туальные танцы, люди надевали маски тиг

ра, льва, буйвола, обезьяны. Нередко жи

вотные наделялись человеческими каче

ствами. Эти наивные представления всех 

народов нашли свое отражение в легендах, 

сказках, преданиях всех народов. 

В процессе приручения животных чело

век приобрел и первые навыки дрессиров

ки. По имеющимся свидетельствам, в дав

ние времена животные не только служили 

человеку, но и включались в празднично-

театральные действа. Известно, что в Ки

евской Руси были популярны медвежьи 

потехи скоморохов. Русские забавники де

монстрировали «ученых» коз, свиней и, ко

нечно, собак. Сохранились сведения о зна

менитом в Средней Азии дрессировщике 

XV в. Бобо-Джамиле, об удивительных 

фокусах его верблюда, козла и птичек
2
. Раз

вита была в древности и дрессировка зве

рей кошачьей породы. Но пройдет немало 

веков, пока животные обретут «права граж

данства» в цирковых пр01раммах. И осо

бое место среди дрессированных животных 

будег принадлежать лошади. Именно с ло

шадьми связано возникновение современ

ного цирка. 

Истоки циркового наездничества - кон

ные игры народов, в быту которых лошадь 

играла первостепенную роль. Еще К сено-

фонт описывал некоторые составляющие 

джигитовки: умение лошади присесть для 

быстрой посадки в седло, другие быстрые 

посадки в седло, нестандартное поведение 

верхового и лошади во время схватки. Наи

более известное упоминание о уже сложив

шейся джигитовке известно из истории 

Рима. По свидетельству Диона Кассия, во 

II в. н. э. иберийский царь Фарасман и его 

свита продемонстрировали римскому им

ператору Адриану нестандартную езду на 

лошадях. Императора настолько впечатли

ла джигитовка, что на Марсовом поле в 

Риме была воздвигнута конная скульптура 

Фарасмана, сохранившаяся по сей день
3
. 

«Цивилизованная» Европа очень мало 

видела и знала джигитовку. Единственным 

источником для этого были племена кочев

ников, которых часто принимали за мифи

ческих существ - кентавров, человеко-ло

шадей. Отсутствие тяжелых сковывающих 
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доспехов, естественное содержание лоша

дей и легкость езды дали джигитовке то 

развитие, которое она никогда бы не полу

чила в закованной в тяжелую сталь рыцар

ской Европе. 

Поначалу наездники показывали свое 

умение в спортивных состязаниях, позже, в 

XVII в., на ярмарочных увеселениях, а с 

возникновением первых стационаров наез

дничество, развиваясь, заняло видное мес

то в программах конного цирка. Джигитов

ка - самый динамичный в цирке вид наезд

ничества. Джигит (от тюркского) - искус

ный наездник, на Кавказе издревле гак на

зывались наездники, отличавшиеся отва

гой, выносливостью, искусством лихо уп

равлять конем и владеть всякого рода ору

жием. Отсюда и джигитовка, т. е. бешеная 

скачка (гарцевание, упражнение в конном 

ристании), во время которой всадник вы

казывает все виды своей ловкости: вскаки

вает ногами на седло и, стоя, стреляег; скры

вается под лошадиное брюхо; на всем ска

ку подхватывает с земли разные мелкие 

предметы и на всем же скаку, остановив 

коня, заставляет его ложиться в виде при

крытия для всадника и т. п. Джигитовка 

была перенята от черкесов нашими кавказ

скими казаками, и они скоро сравнялись со 

своими учителями в этом искусстве. В на

ших среднеазиатских владениях джигитами 

называются киргизы и другие кочевники, 

состоящие при наших войсках в качестве 

проводников, посыльных и разведчиков. 

В основе джигитовки - конноспортивное 

искусство верховой езды, свойственное на

родам Кавказа, Средней Азии, Казахстана, 

русским казакам, у которых конные игры с 

незапамятных времен были неотъемлемой 

частью народных увеселений. Иберийские 

джигиты выступали еще в древнеримских 

цирках. У каждого парода национальная 

джигитовка имеет свое название: у казахов -

«кумисал», у киргизов - «тыйын-энмей», 

и заключается главным образом в подни

мании на полном скаку с земли мелких 

предметов (обычно монет), грузинская джи

гитовка «джирити» включает стрельбу в 

цель с коня, поднимание с земли папахи и 

другие упражнения. 

Джигитовка зародилась, выросла и про

существовала в природных кавалериях 

степных народов как вполне естественный 

вид верховой езды, подготовки лошади и 

верхового. Выезженность лошади, умение 

действовать верхом так же комфортно, как 

на земле, дополнительные возможности 

одного перед группой соперников - это тот 

перечень, в котором джигитовка продержа

лась в кавалерии до середины XX в. и про

должает жить в других схожих направлени

ях сейчас. 

Искусство джигитовки и вольтижиров

ки первоначально носило прикладное на

значение и было тесно связано с искусством 

ведения конного боя. Выполнение трюков 

улучшает посадку, развивает ловкость, уве

ренность всадника. Умение уклониться от 

сабли, стрелы, а иногда и пули, пущенной 

противником, было жизненной необходи

мостью для конного воина. А некоторые 

трюки просто могли использоваться в бою. 

Например, обрыв (нырок с т обой стороны, 

при котором всадник цеплялся ногами за 

стремена, связанные под животом лошади) 

помогал отстреливаться от преследователей. 

Вольтижеры - специальные подразделе

ния во французской армии начала XIX в. 

Одной из основных задач для них бьша ней

трализация кавалерии неприятеля. Напри

мер, они на полном скаку запрыгивали на 

лошадей противника и выбивали всадников 

из седел. Некоторые сравнивают джигитов

ку и вольтижировку в связи с тем, что они 

часто сочетаются. Вольтижировка (отфр. 

voltiger — порхать, летать) - вид гимнасти

ческих упражнений. В спорте и в цирке раз

личают вольтижировку на лошади, гимна

стическую и акробатическую. Вольтижи

ровка на лошади является самостоятель

ным видом конного спорта. Гимнастиче

ские упражнения выполняются на лошади, 

оседланной специальным вольтижировоч

ным седлом и движущейся по кругу на кор-
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де (длинной веревке) рысью или галопом. 

При этом наездник должен соскочить с ло

шади, коснуться обеими ногами земли, за

бросить тело обратно, перелететь через сед

ло и приземлиться на другой стороне, а за

тем возвратиться в седло. 

Джигитовка стала неотъемлемой частью 

казачьих игрищ, праздников, народных гу

ляний. Более того, она входила и в обяза

тельную программу подготовки казаков, 

служивших в армии. В царской, а позже и в 

Красной армии проводились соревнования 

по джигитовке и вольтижировке, где кава

леристы демонстрировали умение обра

щаться с оружием и выполнять трюки на 

лошади. 

Первыми движениями направления 

впоследствии названного джигитовка, не

сомненно, была та же быстрая посадка в 

седло заскок. Затем преобразовавшийся 

в современную темповку - соскок, заскок, 

перескок. Для «расширенного» визуально

го наблюдения - езда стоя. Поскольку не

большой рост был характерен для степных 

лошадей, это же движение помогало в ра

боте с пикой, коей нельзя с успехом действо

вать, находясь намного ниже соперника. 

Позже, для того чтобы с успехом противо

стоять сопернику на крупной лошади, не 

вставая, пику удлинили. 

Другие составляющие движений джиги

товки уже напрямую были связаны с ло

шадьми, а именно способность лошади лечь 

по первой просьбе, посадка лошади, отби

вы ногами, работа верхом холодным ору

жием, работа от корпуса (без повода), ра

боты в руках, езде без амуниции, коорди

нация движений лошади и верхового в 

сложнейших пирамидах и прыжках через 

препятствия, стоя на двух и более лошадях. 

«Строевой устав кавалерийской службы 

1899 года в качестве примера защиты кава

лерии наставляет способ обороны по линии 

или кругу за поваленными лошадьми»
4
. 

Многие зарубежные военные были шоки

рованы такими способами верховой езды, 

думая, что лошади мертвы. Удивление воз

растало еще и потому, что «мертвые» в нуж

ный момент оживали и лавой начинали ата

ку. Другие наставления приводят пример 

преодоления водных преград, стоя на ло

шади. Езда стоя отлично практиковалась и 

в боевых условиях, вспомним хотя бы зна

менитую массовую «Дикую атаку» стоя на 

опешивших австрийских солдат во время 

Великой войны, называемой в то время 

Отечественной. 

С первой половины XIX в. русская джи

гитовка отдельными фрагментами начина

ет демонстрироваться в цирке. Вначале она 

вюпочалась в пантомимы. Там она обога

тилась зрелищными элементами в виде раз

личных переворотов и всех составляющих 

этого - различных ручек, развязок и петель, 

помогающих держаться за лошадь и не 

упасть. Самостоятельно она утвердилась в 

80-90-х гг. XIX столетия. Первые номера 

джигитовки исполнялись наездниками-со

листами, затем небольшими труппами . 

С 20-х гг. XX в. в советской России и Евро

пе появились уже целые коллективы конных 

театров. На манеже джигитовка обогати

лась такими трюками и приемами, каких не 

могло быть в конноспортивных играх на

родных праздников. В цирке джигитовка 

исполняется под бравурную национальную 

музьгку лихо, темпераментно, зажигатель

но. Артисты, как правило, выступают в на

циональных костюмах. Для джигитовки 

применяется мягкое седло с различными 

приспособлениями в виде ременных петель 

догя ног и рук. Такие пет™ необходимы при 

демонстрации многих трюков. 

В этом виде циркового наездничества 

выступали не только джигиты или казаки. 

Например, знаменитый Вильяме Труцци, 

сестры Лапиадо, Т. Маншилина, Н. Ники

тин (младший), Д. Скоробогатова, В. Ива

нов и другие отлично исполняли джигитов

ку. В старом цирке с номером джигитовки 

выступал наездник-солист. С 1920-х гг. джи

гитовку демонстрируют гга манеже только 

в групповом исполнении, поскольку это 

позволяет чередоваться артистам, динамич-
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но менять трюки, а также осуществлять це

лые конные постановки. 

Высокий уровень джигитовки в нашем 

цирке в значительной степени достигнут 

благодаря таким прославленным мастерам, 

как Алибек Кантемиров и Михаил Туганов. 

Они усовершенствовали технику джигитов

ки, обогатили ее многими трудными и ори

гинальными трюками, которые до них в 

цирке никем не исполнялись. Большие ус

пехи в области джигитовки связаны с име

нем многократкого чемпиона Советского 

Союза по конному спорту Ирбека Канте-

мирова, исполнившего труднейшие конные 

трюки в популярных кинофильмах «Сме

лые люди», «Иван Франко в , «Атаман 

Корд», «Лично известен» и др. 

Кроме трюковой езды в наших npo ipaM-

мах были показаны конные тематические 

постановки, осуществленные М. Тугаио-

вым: «В горах Кавказа», «Джигиты Север

ной Осетии», «Иристон», «Донские каза

ки». Они содержали картинки быта старо

го и нового Кавказа, демонстрировали ли

хую езду, погони, стрельбу на скаку, вклю

чали игровые, сценки типа «раненой лоша

ди», темпераментные национальные танцы. 

Сохранив свои самобытные национальные 

черты, джигитовка в цирке обрела новые 

формы, новые трюки и новые постановоч

ные решения. 

Есть все основания утверждать, что 

высшая школа верховой езды, распростра

ненная в настоящее время в мировом цир

ке, культивировалась еще на заре пашей 

эры в Италии. Жители Сибариса обучали 

лошадей ходить танцевальным шагом под 

мелодию дудок. Дрессированные лошади 

проделывали на воинских парадах пример

но те же движения, какие они выполняют 

на современном манеже. Общепринятые 

названия «испанский шаг», «испанская 

рысь» возникли в Испании, где в 1572 г. 

была основана испанская школа верховой 

езды. 

Подобным путем шло и развитие мно

гочисленных форм дрессировки. Перво

начально конные зрелища на ярмарочных 

площадях были весьма незамысловаты: ло

шадь танцевала под звуки скрипки, стреля

ла из револьвера, дергая зубами за специ

альный рычаг курка, прыгала сквозь обруч. 

Но уже в конце XVIII в. конные искусники 

перешли от показа одной дрессированной 

лошади к конным табло, т. е. к групповым 

построениям. Перед зрителями первых ев

ропейских стационаров уже разыгрывались 

целые сценки - «Лошадь-математик», «Ло

шадь в кровати» - и сюжетные пантомимы, 

в которых участвовало значительное коли

чество лошадей. 

Специальные упражнения, придуман

ные еще в Древней Греции с целью физи

ческого совершенства и гармонического 

развития человека, видоизменяясь на про

тяжении веков, выкристаллизовывались в 

стройную систему профессиональной акро

батики и гимнастики. 

Многие снаряды и связанные с ними 

номера пришли на манеж из спортивных 

залов. Например, трапеция, кольца, турник. 

От отдельных упражнений на трапеции, 

которые демонстрировались в первых цир

ках, к сложному полету таков путь, про

деланный воздушной гимнастикой. 

«Из глубины веков ведет свое начало 

происхождение и жанр "волшебных" пре

вращений, исчезновений, появлений - фо

кусы. Колдуны, шаманы, жрецы и прочие 

служители религиозных культов, чтобы 

зримо явить гнев богов или милость, что

бы посеять среди людей страх и подчерк

нуть свое могущество, пользовались иллю

зионной аппаратурой и проделывали вся

ческие фокусы»
5
. На глазах верующих жре

цы производили «сжигание» девушки. Для 

большей убедительности выставлялся напо

каз скелет «несчастной», а затем торже

ственно совершалось «воскрешение». Этот 

трюк варьировался: отрубали своим жерт

вам головы, а затем водворяли их на место, 

четвертовали тело и собирали вновь. По

добные «чудеса» использовались не толь

ко в христианской, но и в других религиях, 
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а позже стали демонстрироваться и вне ре

лигиозной сферы. 

Некоторые шаманы и жрецы были ис

кусны и в чревовещании (умении говорить, 

не шевеля губами), пользуясь которым до

носили до своих слушателей «глас божий». 

В тех же целях они прибегали и к звукопод

ражанию. Разыгрывая перевоплощение ду

хов, имитировали конское ржание и т. п. 

Эти приемы можно было наблюдать у на

родов Севера. По свидетельству В. Богора-

за, «чревовещание у чукчей развито до сте

пени большого искусства, и можно с уве

ренностью сказать, что чукчи вышли побе

дителями в состязаниях с артистами чре-

зовещателями цивилизованных стран»
6
. 

Примерно так же развивались многие 

виды циркового искусства. Конечно, бро

дячие труппы далеких времен, постоянно 

кочуя с места на место, не могли оказывать 

сильное влияние на развитие того или ино

го жанра. Но с появлением первых ярма

рочных балаганов, а в конце XVIII в. и ста

ционарных, когда артисты стали распола

гать постоянной репетиционной площад

кой, произошел качественный скачок в раз

витии традиционных жанров. Наметилось 

и разветвление некоторых из них на разно

видности. Разумеется, отдельные номера 

даже внутри одного жанра, созданные раз

ными мастерами в разные исторические 

отрезки времени, по своему образно-стиле

вому решению отличаются друг от друга. 

И все-таки жанровая структура в своих ос

новных признаках обладает устойчивостью 

формы. 
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Статья посвящена изучению возможности классифицирования днсфемизмов английского языка 

на KOI о т о л о г и ч е с к ой основе. ЭТОТ аспект дисфемни тесно связан с необходимостью установления 

табулированных языковых форм н понятий. Автор выделяет 5 лексико-семантических разрядов днс

фемизмов, так или иначе отражающих иерархические отношения внутри современного общества. 

The article is devoted to the possibi l ity of classification of English dysphemisms on the cognit ive basis. 

This aspect of dysphemy is c losely connected with the necessity to define the taboo forms and notions. 

The author distinguishes five lexico-semantic categories of dysphemisms, which to a certain extent 

reflect hierarchical relations within the modern society. 
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