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Вертепный рождественский те-
атр – один из видов древнейшей 

зрелищной культуры, прошедший 
длительную и сложную эволюцию, 
начиная с конца ХVІ века, и сохранив-
ший свою актуальность и действен-
ность в современном мире. Сегодня 
можно наблюдать своеобразный «вер-
тепный бум» как в Западной Европе, 
так и в восточнославянских странах 
(прежде всего в Украине и России). 
В селах и городах, аматоры и про-
фессионалы каждый год в период 
святок возрождают к жизни раз-
личные формы рождественских 
представлений: выставки рожде-
ственских яслей, кукольный вертеп, 
живой вертеп, хождение со Звездой 
и колядование. Подтверждением мо-
гут служить многочисленные видео-
ролики вертепных представлений в 
«YouTube» [27]. 

Вертепные представления неизмен-
но вызывают живой интерес со стороны 
исследователей — фольклористов, куль-
турологов, историков, лингвистов, му-
зыковедов и театроведов. Всю истори-
ографию вертепа можно условно поде-
лить на три этапа: фольклорно-этногра-
фический (Э. Изопольский, Г.П. Галаган, 
А.Н. Малинка, Н.А. Маркевич, 
Олена Пчилка, А. Селиванов, М.К. Ча-
лый, и др.), классический или литера-
туроведческий (А.И. Веселовський, 

М.С. Возняк, М.П. Драгоманов, 
П.И. Житецкий, А.Г. Кысиль, 
Е. Марковский, П.О. Морозов, 
В.Н. Перетц, Н.И. Петров, 
П.П. Пекарський, Н.С. Тихонра-
вов, И.Я. Франко и др.), постсовет-
ский (И.Ю. Федас, Л.Б. Архимович, 
М.С. Грицай, М.Г. Давидова, 
М.Д. Копыця, Р.Я. Пилипчук, 
А.Я. Шреер-Ткаченко, Х. Юрковский 
и др.), новейший (Т.А. Зиновьева, 
Д.А. Иванова, О. Микула, Г. Усатенко, 
В. Якубовский). 

При этом основным диску-
сионным вопросом, тревожащим 
умы ученых, является генезиса 
вертепных представлений: время 
(ХVІ, ХVІІ или ХVІІІ века), место 
(страна, где впервые зародился вер-
теп), характер заимствования или 
оригинальности, первые творцы 
вертепа и т.д. Все это позволило 
многим исследователям констати-
ровать факт формирования мно-
жества концепций происхождения 
рождественского кукольного верте-
па, среди них основные: церковная 
(О.И. Веселовский, Л.В. Виногра-
дова, А.Н. Малинка, В.Н. Перетц, 
О.К. Смирнитский, И.Н. Соломоник, 
И.Я. Франко, М.С. Грицай, Х. Юрков-
ский и др.), народническая (М.К. Йо-
сипенко, В.Б. Данченко, Р. Краплич, 
И.Ю. Федас), школьная (Н.С. Тихон-

равов, П.И. Житецкий, Н.И. Петров), 
казацкая (А.Ю. Клековкин). Беспорно, 
все они имеют право на существова-
ние (см.рис.), поскольку судить о яв-
лениях культуры прошлого без осно-
вательной материальной базы можно 
только в категориях вероятности. Од-
нако, на наш взгяд, остается еще одна 
«творческая лаболатория» генезиса 
вертепных представлений, — мещан-
ство и городские музыкальные цеха 
ХVІ-ХVІІ вв., лишь вскользь упомя-
нутые в некоторых исследованиях 
[3; 5; 15; 19; 23; 24; 25], однако не 
формализованные в единую систему 
знаний.

Цель статьи — обосновать концеп-
цию городского происхождения украин-
ского кукольного вертепного театра.

Театр вообще является порожде-
нием города, самодеятельной жизни 
городских корпораций [15, 46-47], что 
создало на Западе богатую, ориги-
нальную и живую литературу. На этом 
основании ученые приходят к выво-
ду, что в Польше театр не имел по-
чвы для самостоятельного развития, 
поскольку польские города не играли 
такой большой роли, как западноев-
ропейские. В них проживало торговое 
и ремесленное население, часто ино-
странное, а шляхта жила по деревням 
и в городах бывала изредка, приезжая 
лишь на сеймы и выборы. Поэтому 
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театр мог ютиться только при дворе 
или под прикрытием церкви и шко-
лы [15, 46-47]. У нас главными цен-
трами научной и культурной жизни 
XV - начала XVII века были Львов, 
Киев, Острог, Перемышль, Замостье. 
Именно здесь, прежде всего, зарож-
далось и формировалось новое "гума-
нистическое движение" и организо-
вывались школы [13, 26]. Примерно в 
этот же период (XVI-XVII вв.) много 
украинских городов пользовались так 
называемым Магдебургским правом, 
с распространением которого ме-
щанство становится отдельным со-
циальным слоем. В соответствии с 
Магдебургским правом образовались 
разнопрофильные ремесленные цеха 
(хорошо организованные на немец-
кий манер), в том числе, музыкальные 
[3, 111]. В этих корпорациях были 
свои флаги, иконы и праздники. 
В.Т. Скуратовский (правда, не ссы-
лаясь на определенный источник) 
писал, что в XVII в. для каждого це-
хового общества в Киеве было че-
стью показать вертепный спектакль и 
пропеть свой профессиональный гимн 
на сентябрьском празднике "Свадьба 
свечи" ("Праздник свечи"). Такие дей-
ства продолжались всю ночь, а дальше 
участники расходились по городу, что-
бы поздравить киевлян с Новым годом, 
поскольку год начинался именно в сен-
тябре [19, 78-79].

Б.М. Фильц указывает, что «музы-

канты киевского музыкального цеха 
принимали участие в народных теа-
тральных действах, и, видимо, не без 
влияния их искусства возникла ин-
струментальная музыка в вертепных 
представлениях, которые приобрели 
огромную популярность среди самых 
широких слоев городского и сельского 
населения Украины того времени. Ведь 
музыкальный цех был тогда одним из 
главных центров инструментальной му-
зыки в Киеве, поэтому в этой области, 
без сомнения, существовали опреде-
ленные творческие связи и контакты. 
Цеховые музыканты были участниками 
всех важных событий, происходивших 
в Киеве и его окрестностях <...> Кроме 
этого, в репертуар цеховых музыкантов 
наверняка входили распространенные 
в Украине танцы других народов, - 
полька, краковяк, барыня, чардаш, по-
лонез, кадриль и др, которые, кстати, 
звучали также в спектаклях «Вертепа»» 
[23, 11, 12]. А. Шреер-Ткаченко отмеча-
ла городской характер канта, на котором 
построена музыкальная сторона вертеп-
ного действа: «Кант — явление нового 
типа, характерное для музыкального 
быта украинского города, где скрещи-
вались и трансформировались элемен-
ты фольклорной песенной традиции и 
профессиональной музыки» [24, 10]. 
М.А. Гринченко называл мещан сре-
ди возможных вертепников [5, 87]. 
О роли городского социального слоя 
в формировании представлений вос-

точноевропейского вертепа говорит 
Х. Юрковский [25].

Магдебургское право способство-
вало экономическому развитию го-
родов и международным культурным 
взаимоотношениям (об этом писала 
Н. Полонская-Василенко [16, 352]). 
Благодаря этому, горожане были зна-
комы с западноевропейской культурой 
и в определенной степени через тор-
говлю включены в нее. Б.М. Фильц 
пишет: "<...> в Киеве скрещивалось 
много торговых путей <...> Известно, 
что украинские музыканты славились 
также за пределами Украины» и в 
конце ХIV-ХV вв. служили при дворе 
польских королей в Кракове [23, 9].

В противовес закрепощенному 
крестьянству, которое подвергалось 
значительному личному, националь-
ному и религиозному гнету со сторо-
ны господствующих слоев, в городах 
жило много состоятельных украин-
цев, большинство которых были гра-
мотными. «Несмотря на социальное 
и национально-религиозное давление 
с польской стороны, а также на эко-
номическую конкуренцию шляхты и 
чужих этнических групп городско-
го населения, украинские мещане 
16-17 вв. представляли собой высший 
слой тогдашнего города" [8, 1618].

Украинское мещанство организо-
вывалось в братства, в которых объ-
единялся православный народ. Над 
православным духовенством они 
осуществляли контроль и следили, 
«чтобы оно жизнью и образованием 
соответствовало высокому званию» 
[7, 439]. Горожане брали на себя веду-
щую роль в охране православной веры 
и отстаивали национальные интересы 
[23, 13; 7, 439]. «Передовые силы ху-
дожественной общественности», соз-
давая сопротивление иностранному 
засилью, заботились о развитии на-
циональных тенденций [6, 124-125]. 
Так и на содержательно-идейном 
уровне существования мещанства на-
блюдается характерная для вертепно-
го искусства медиаторность между 
духовностью и светскостью братств, 
традиционностью церкви и демокра-
тичностью школы (в нее поступали не 
только дети зажиточных старшин-зем-
левладельцев, но и простых казаков, 
мещан и крестьян). На роль братств в 
формировании национального театра 

Рис. Концепции происхождения 
украинского кукольного вертепного театра
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указывал Д Антонович: «С тех пор, 
как мы знаем свой театр, это было 
искусство, принесенное отцами-иезу-
итами для скатоличевания и полони-
зации Украины. Украинские братства 
и украинские школы восприняли это 
театральное искусство, чтобы против 
иезуитов бороться их же оружием, от-
стаивая православие и украинскую на-
родность» [1, 446]. На то, что братства 
ставили вертепные представления 
указывают некоторые свидетельства. 
Так, В.Н. Всеволодский-Гернгросс 
обращал внимание на инструкцию 
Львовской братской школы (датиро-
ванную 1586 годом), где упоминался 
вертеп [2, 76]. Е. Марковский ссы-
лался на приходно-расходные книги 
Львовского Ставропигийского брат-
ства под 1666 г., содержащие данные 
про расходы на строительство вертепа 
и на декорации к нему [14, 2-5].

Естественно предположить, что 
"эпицентрами" распространение вер-
тепов в Украине были братства, но 
хронологическое сопоставление дат 
основание киевского братства (не 
позднее 1615 года) и свидетельства 
о "древнейшей" ящик вертепа в селе 
Ставыщах, что находится в Киев-
ской области и датируется 1591 го-
дом, не дает прямого подтверждения 
этой гипотезы. Если вспомнить, что 
в Львовском братстве, основанном в 
конце 1585 года, уже бытовал вертеп, 
то представляется естественным за-
несения вертепа в Киев именно отту-
да. Тем более, что в январе 1591 года 
киевский митрополит посетил Львов-
скую братскую школу и среди других 
спектаклей мог видеть вертеп. Домик 
вертепа из Ставыщ (близ Киева), по 
описанию Э. Изопольского [26], имел 
три (функционально два этажа), что, 
вероятно, свидетельствует о наличии 
развитой драмы, отличной от запад-
ных вариантов, то есть характерный 
для восточно-украинского вертепа 
распределение по сюжету на сакраль-
ную и профанну части спектакля, уже 
был сформирован в 1591 году. В таком 
случае, чтобы вертеп мог сформиро-
вать своеобразный характер спекта-
кля, должен был существовать некий 
социально-культурный слой его носи-
телей, несколько отличный от школяр-
ства, и слишком близкий ему.

На городское происхождение вер-

тепа косвенно указывает и сама его 
история. Так, в имении Галаганов он 
был занесен бурсаками из Киева, от-
туда же он попал в Купянск [18, 515]. 
А. Тарнавский указывал, что «вер-
теп существовал в Духовщине еще в 
30-х годах и находился в руках ме-
щан» [21, 660]. Итак, если уж го-
ворить о школьном происхождения 
украинского вертепа, то вероятность 
его формирования в мещанской среде 
очень велика. То есть не школяры мог-
ли передать вертеп цеховым мастерам, 
а наоборот – цеховые мастера школь-
никам. Наверное, именно в городах 
мог быть сформирован восточный 
тип вертепного действа, когда идея 
рождественского католического пред-
ставления могла быть взята как сырье 
для новой театральной формы. Это 
и мог быть адаптированный позднее 
школьной драмой первый, собственно 
восточно-украинский, вертеп, домик 
которого видел Э. Изопольский [26]. 
Учитывая вышесказанное, вопрос 
фольклорного характера вертепа изо-
бражается именно в свете его народ-
ной адаптации. Так, М.Т. Рыльский 
указывал, что немало литературных 
произведений фольклоризировались 
в процессе распространения среди 
народа, поскольку взаимосвязь и вза-
имодействие литературы и фольклора 
- характерная закономерность про-
цесса их развития [17, 13]. А.И. Дей 
писал: "Уже на XVIII век приходится 
серьезное влияние украинского фоль-
клора на такие жанры тогдашней ли-
тературы, как интермедии, шуточные 
рождественские и пасхальные стихи, 
вертепная драма, сатирическая по-
эзия. Появление в этих произведениях 
персонажей из народа (крестьянин, 
казак, солдат) сопровождались введе-
нием немалого фольклорного матери-
ала. В то же время ряд литературных 
шутливых и любовных стихов перехо-
дит в фольклорное бытование" [6, 23].

Здесь следует определить некото-
рые черты организации вертепного 
дела. Вероятно, имеет смысл аргумент 
П.Й. Морозова и А.Г. Киселя о том, 
что кукольное действо не требовало 
людей-актеров, потому что куколь-
ник – одновременно и "режиссер", 
и актер [15, 74; 11, 21]. Впрочем, в 
спектакле принимали участие куколь-
ник, музыканты, певцы, помощники 

[20, 195-207; 14, 161, 188; 22, 99], 
нужны были и «грузчики», и даже ох-
ранники [21, 661]. Устройство вертепа 
требовало усилий многих людей: ре-
месленников-умельцев для создания 
ящика и кукол, кукольников, музы-
кантов и хора - людей, которые зна-
ли ноты и слова кантычек. Это было 
принципиально важно для жизнеспо-
собности спектакля. В этом смысле 
показательна история Купянского 
вертепа. В ней крепостной господина 
В.С. Розалион-Сошальського имел на-
мерение, но не мог устроить вертеп, 
потому что не умел сделать кукол 
[18, 515]. Если же вертепник делал до-
мик и куклы самостоятельно, то толь-
ко по "прейскуранту", как крестья-
нин И.А. Воловик из города Хорол 
[14, 187]. 

Вполне справедливым является 
эмоциональное замечание А.Ю. Кле-
ковкина касательно комфортности 
для заработков вертепников: «О каких 
удобствах идет речь в процессе пере-
движения походного театра, размером 
в среднем 110 см высотой, 80 см шири-
ной, 45 см вглубь? Как долго и как да-
леко можно нести этот удобный ящик 
зимой в поиске средств “легко добы-
вать кусок хлеба и рюмку водки»?! 
А еще и куклы с собой нести, и какое-
то такое-сякое имущество: кубометр 
дров!" [12, 161]. Кроме того, на мате-
риалы, устройство самого вертепа и 
на его поддержку-ремонт или выкуп 
нужна была довольно значительная 
сумма денег. Так, например, А. Тар-
навский пишет, что Духовщинський 
вертеп «переходил из рук в руки по-
средством купли и продажи, сначала, 
- вероятно в ту пору, когда куклы были 
целы, - за дорогую цену, так что для 
покупки его образовалась едва не ар-
тель, а затем – за дешевую» [21, 660]. 
Итак, вертепное дело - результат не 
только индивидуальной воли одного 
человека. Один человек не мог, несмо-
тря на всю свою талантливость и за-
интересованность, организовать такой 
сложный спектакль. Здесь можно воз-
разить: а как же знаменитая коллек-
тивность тогдашнего крестьянского 
общества. Действительно, это помо-
гало организовать вертеп, но для его 
изобретения необходимы были значи-
тельно более специфические знания 
чем "общая грамотность" украинцев. 
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Упадок вертепного дела также имеет 
здесь свои корни: с адаптированием 
вертепной драмы в крестьянских кру-
гах включается человеческий фактор, 
в частности, утрачиваются знания. 
Так, в Духовщине «дело не пошло на 
лад; желающие “ходить с вертепом” 
нашлись было, но никто из них не 
знал вертепных песен» [21, 660].

Проблема происхождения вертепа 
в Украине неразрывно связана с вопро-
сом его культурной функции: в ответ на 
какую общественную потребность он 
возник. Была ли его цель только развле-
кательной, или же он выполнял опреде-
ленный «общественный заказ». С одной 
стороны, вертеп, очевидно, выступал 
не только механизмом удовлетворения 
эстетических потребностей, но выпол-
нял определенную психологическую 
роль: через высмеивание и менталь-
ное решение проблем снимались со-
циально-политические противоречия; 
апробировались модели поведения, в 
частности гендерные [9; 10]. Вертеп-
ные сценки в определенной степени 
повышали престиж героев украинской 
культуры и тем самым способствовали 
формированию национального самосо-
знания. Вертеп был определенным фак-
тором, который формировал, интерпре-
тировал, оценивал и передавал каждому 
носителю культуры разностороннюю 
информацию. В том числе о мирозда-
нии (воплощал представление о ма-
крокосме), состояние украинской куль-
туры (политической, экономической, 
бытовой). Как язык-интегратор он обе-
спечивал культурную коммуникацию и 
интеграцию между различными слоями 
общества, а как ценностный детерми-
нант выражал причастность каждого 
отдельного человека к культурной общ-
ности ("мы"), был неким мотиватором 
культурного нормативно-ролевого пове-
дения человека, выступал стимулом для 
достижения идеалов [10].

Все вышесказанное дает нам осно-
вание считать городскую среду ХVІ-
ХVІІ в. одной из возможных творче-
ских колыбелей, где зародилась нацио-
нальная форма кукольного вертепного 
театра. Впрочем, ввиду синтетичного 
медиаторного характера украинского 
вертепого театра, нельзя утверждать об 
исключительности какой-либо одной из 
названых концепций. Вероятнее всего 
и церковь, и школа, и народ (селяне), 

и помещичья среда, и городские цеха и 
братства внесли свой значимый вклад в 
создание неповторимого своеобразия, 
национального колорита и жизнеспо-
собной адаптируемой формы украин-
ского кукольного вертепа.
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