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Практика демидовских этюдов сегодня широко применяется в театральной педагогике. Н.В. Демидов имел ме-
дицинское образование, изучал тибетскую медицину и предложил К.С. Станиславскому применить наработан-
ные в йогическом учении техники работы с психофизикой в актерском тренинге. В собственном методе Н.В. 
Демидов искал способы активного включения иррациональных механизмов психики в процесс актерского твор-
чества, что и лежит в основе проявления искомого состояния творческого вдохновения, которое является осо-
бым состоянием сознания и активно изучается современной наукой. Автор статьи анализирует связи между 
подходом Н.В. Демидова и некоторыми положениями духовно-телесных учений Востока, которые лежат в осно-
ве работы с психофизикой и уже много лет привлекают внимание театральных педагогов. Работа с сознанием – 
одно из основных направлений, исследуемых восточными учениями, и именно благодаря знакомству с тибет-
ской медициной, йогой, Н.В. Демидову удалось подобраться к тонким, неуловимым слоям психики и спровоци-
ровать природу артиста к уникальному, свободному, творческому существованию на сцене.  Именно в XXI в. 
демидовский подход становится чрезвычайно востребованным. 
Ключевые слова: демидовские этюды, восточные практики, театральная педагогика, психофизика актера, вдох-
новение, особое состояние сознания 
DOI: 10.37313/2413-9645-2023-25-92-63-71 
EDN: NYWYCB 

 
Введение. Начало XX в. – время структуриро-

вания и обоснования школы актерского мастер-
ства в России. Открытия, сделанные К.С. Стани-
славским, уже более ста лет определяют вектор 
педагогических поисков и экспериментов. Од-
ним из направлений исканий является техника 
этюдов Н.В. Демидова, или демидовские этюды. 
Н.В. Демидов (1984-1953) - театральный педагог 
и режиссер, сформировавшийся внутри системы 
К.С. Станиславского и разработавший свой соб-
ственный метод воспитания актера. Однако 
временная петля так выстроилась, что востребо-
ван его подход по-настоящему стал только сей-
час. На сегодняшний день демидовские этюды и 
принципы работы в них широко применяются в 
работе со студентами. Принципы, положенные в 
основу демидовских этюдов близки некоторым 
основополагающим положениям духовно-
телесных учений Востока. Изначально увлечение 
восточными практиками в западной и россий-
ской культуре не имело к театру отношения, но, 
поскольку  в восточных духовно-телесных уче-

ниях сплеталась практика концентрации, внут-
ренняя осознанность, приемы работы с целост-
ной системой психофизики и игровое начало, 
это направление стало привлекательным для 
танцевального искусства и для театра, сформи-
ровавшись уже как метод. В начале XX в. знаний 
о психофизиологии человека и творческом про-
цессе было немного, психология как наука толь-
ко начинала свой путь, поэтому вполне есте-
ственно в театральный поиск включилась идея 
заимствовать некоторые способы работы с пси-
хофизикой из культурной традиции Востока. Во-
сточные практики – это методы работы с телом 
и сознанием с целью раскрытия потенциала че-
ловека и его трансформирования, известные нам 
сегодня как йога, китайские направления духов-
но-телесных практик (цигун, тай-цзи и д.), дзен-
медитация и др. Методы работы с психофизи-
кой, открытые в восточных практиках, уже более 
ста лет используются в отечественной педагоги-
ке. Мы намерены посмотреть на методику Н.В. 
Демидова с точки зрения восточных методов 
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работы с психикой, с тем чтобы расширить воз-
можные пути движения в данном направлении.  

Методы исследования. Основными методами 
исследования являются сравнительно-
исторический, функциональный и типологиче-
ский анализ методической литературы, напи-
санной как о самом методе Н.В. Демидова, так и 
в параллели с другими направлениями в актер-
ской педагогике,  анализ методик восточных  
практик в контексте их применения в театраль-
ном образовании, а также синтез и обобщение 
имеющегося педагогического опыта, как соб-
ственного, так и коллегиального. 

История вопроса. Н.В. Демидов, как и К.С. 
Станиславский, стремился постигнуть тайну 
вдохновения, и его основным инструментом в 
этом процессе стал внутренний мир артиста-
человека, а точнее – его творческая интуиция. В 
1965 г. была издана книга Н.В. Демидова «Искус-
ство жить на сцене». В 2004-2009 гг. в Санкт-
Петербурге вышло под редакцией М.Н. Ласкиной 
4-х томное издание трудов Н.В. Демидова [7], 
которое сразу привлекало серьезное внимание 
представителей разных сфер культуры.  Появи-
лись и продолжают появляться исследования, 
книги и статьи, посвященные методу Н.В. Деми-
дова [2, 4, 8, 11]. Главным в методе Н.В. Демидо-
ва является воспитание способности слышать 
актером внутренние импульсы и следовать по 
ним, как по своеобразным маякам, через них 
вбирать предлагаемые обстоятельства и рождать 
точную индивидуальную незапрограммирован-
ную реакцию на сценические события. Так вос-
питывается творческая свобода, заключающаяся 
именно в умении «слышать» себя, свой орга-
низм, свою реакцию, свой отклик на воображае-
мую реальность. Именно такой подход и роднит 
метод Н.В. Демидова и восточные практики, ин-
терес к которым значительно возрос как раз к 
моменту формирования системы К.С. Стани-
славского.  

Остановимся на некоторых фактах биографии 
Н.В. Демидова, которые сформировали его лич-
ность и повлияли на создание метода. Н.В. Де-
мидов родился в Иваново (тогда Иваново-
Вознесенск) в театральной семье. Мальчик тяже-
ло болел в детстве и даже пытался свести счеты с 
жизнью [2, c. 10], но сам исцелил себя, создав 
специальную гимнастику. Его выздоровление – 
результат самодисциплины и управления соб-
ственной психофизикой. Он сформировал в себе 

способность к изменению психофизического со-
стояния на высоком результативном уровне. Да-
лее Н.В. Демидов открывает в Иваново-
Вознесенске филиал атлетического общества Пе-
тербурга, где и применяет разработанную им 
программу психофизической подготовки 
спортсменов. Именно в это время в Европе и в 
России изобретаются новые способы работы с 
телом, опираясь на концепцию целостности тела 
и психики. После окончания медицинского фа-
культета Московского университета Н.В. Деми-
дов работает в клинике Д.Д. Плетнева, специали-
зируется в психиатрии. Таким образом, у Н.В. 
Демидова был собственный опыт возможности 
психофизической трансформации и медицин-
ское образование. В эти же годы он серьезно ин-
тересуется восточными учениями, в частности, 
йогой и тибетской медициной, которая основана 
на буддийских учениях и включает в себя раз-
личные методы психорегуляции. Методику Н.В. 
Демидова мы не будем подробно пересказывать 
– в нее можно погрузиться, прочитав его труды 
[7]. Речь идет о специальных этюдах, воспиты-
вающих в обучающихся чувство внутренней сво-
боды. Обучающимся дается текст, он не разби-
рается, а просто повторяется, то есть на нем ка-
кое-то время фиксируется сознание.  Затем идет 
этап «забывания» текста, то есть с него снимает-
ся внимание сознания. И на третьем этапе сту-
денты должны «услышать» внутренний импульс, 
позыв к чему-либо (к повороту головы, к движе-
нию, к действию) и дать собственному организ-
му возможность следовать данному импульсу. 
Так рождается импровизационный этюд. По ме-
тоду Н.В. Демидова надо научиться быть свобод-
ными при определенных ограничениях, кото-
рыми в том числе, являются и диалоги. 

Результаты исследования. Обозначая основ-
ные принципы учения Н.В. Демидова и анализи-
руя их в свете духовно-телесных учений Востока, 
мы так или иначе касаемся их в сравнении с си-
стемой К.С. Станиславского. И К.С. Станислав-
ский [13, с. 88], и Н.В. Демидов вдохновлялись 
восточными учениями, однако К.С. Станислав-
ский пытался их рационализировать и вывести 
систему работы актера   от сознательного к бес-
сознательному, а Н.В. Демидов исходил из ирра-
циональных основ подлинного творчества и, ве-
роятнее всего, основывался и на опыте работы с 
собственной психофизикой. Сегодняшняя наука 
подтверждает огромные ресурсы, скрытые в 
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нашем бессознательном, однако вопрос о спосо-
бах их активизации по-прежнему остается от-
крытым. В то же время именно Н.В. Демидову 
удалось нащупать пути к работе с бессознатель-
ными структурами психики артиста. Он ставит 
под сомнение принцип работы К.С. Станислав-
ского по элементам и предлагает целостный 
подход в этюде на воспитание творческой сво-
боды. Н.В. Демидов неоднократно обращается к 
образу «сороконожки» (основная идея заключа-
ется в том, что если спросить сороконожку, как 
она двигается, то она просто не сможет сделать 
ни шагу) [7, Т.2. с. 72-73]. Речь идет о том, что 
само разделение неделимого творческого про-
цесса на элементы убивает что-то главное – то, 
что запускает и питает состояние вдохновения. 
Излишнее рационализирование творческого акта 
губительно для самого творчества как такового. 
Для развития западной и российской цивилиза-
ций было свойственно стремление дойти до пер-
воэлементов, до своего рода атомов – будь то 
вещество, речь, явление искусства, рукотворное 
изделие, анатомия и пр.  Новая наука – психоло-
гия – тоже стремилась анализировать и раскла-
дывать, не случайно многие психологи отмечали 
разрыв между научной и экспериментальной 
психологией. Естественно, что бесконечная ана-
литичность приходит к исчерпанности метода, 
разложенное на части требует обобщения, 
осмысления, этап анализа закономерно приво-
дит к этапу синтеза. И в целом, в науке и искус-
стве с начала XX в. и далее рождается концепция 
целостного подхода к науке, к человеку, к психи-
ке человека. На Востоке целостный подход пре-
валировал и в медицине, и в духовно-телесных 
практиках, и этим объясняется такая востребо-
ванность восточных практик в работе с психофи-
зиологией.   

В Восточной культуре человек – не венец тво-
рения, а часть мироздания, и тело в духовных 
учениях никогда не противопоставляется духу, а 
является материальным проявлением духовного 
мира. Отсюда вытекает и медицинская парадиг-
ма: физические недуги могут быть следствием 
психологических проблем. Эта парадигма – вза-
имозависимости физического от психического – 
осваивается западной культурой с начала XX в.  
Для восточного мировоззрения характерны ори-
ентация на внутренний мир и на интуитивное 
постижения мира. А так как человек восприни-
мается как часть мироздания, то и основа во-
сточной медицины состоит в том, что человече-
ский организм, по сути, состоит из тех же суб-

станций, что и остальной мир. В частности, в 
основе его организма те же четыре основные 
стихии, или вариации данных составляющих. 
Так, в тибетской медицине: тепло-свет, про-
странство, воздух, вода, твердые вещества из 
почвы [1, с. 11]. Крупнейшим знатоком тибет-
ской культуры, в том числе медицины, был П.А. 
Бадмаев [1] – бурят по происхождению, окончил 
восточный факультет Санкт-Петербургского 
университета и Медико-хирургическую Акаде-
мию (ныне Военно-медицинская Академия), вел 
собственный прием в Санкт-Петербурге на Ли-
тейном проспекте и как врач консультировал 
царскую семью. Именно в петербургской вра-
чебной школе П.А. Бадмаева Н.В. Демидов изу-
чал тибетскую медицину [13, с. 13]. Естественно, 
он разделял и целостный подход к организму 
человека в широком смысле, что мы и видим в 
его методике. Совершенно понятно, что целост-
ность – это не сумма элементов, это новое каче-
ство на более высоком уровне. Поэтому анализ и 
синтез, элементы К.С. Станиславского и целост-
ный подход Н.В. Демидова – это две стороны 
одной медали, это янь и инь тренировочного 
процесса подготовки артиста: тренировать эле-
менты, чтобы затем при целостном подходе по-
лучить качество более высокого уровня. Деми-
довский подход никоим образом не отрицает 
открытия К.С. Станиславского. На тот момент 
необходимо было понять, из чего состоят психи-
ческие процессы актера, для этого и потребова-
лось деление на элементы. В йогическом учении 
даны уровни (яма, нияма, асана, пранаяма, пра-
тьяхара, дхарана, дхьяна, самадхи) – от простого 
к сложному – от установок и упражнений с те-
лом, с дыханием к работе с сознанием, но при 
этом на каждом уровне задействован весь орга-
низм. Например, посредством упражнений с те-
лом прорабатываются психические функции, 
через работу с дыханием освобождается тело и 
происходит концентрация сознания. В этом 
смысле элементы К.С. Станиславского – первая 
ступень, этюды Н.В. Демидова – следующая, а 
далее свободу, найденную в этих демидовских 
этюдах, надо научиться применять в каждом 
спектакле. Н.В.  Демидов высвечивает проблему, 
которая возникает при работе только с элемен-
тами. Но принимая во внимание всю перспекти-
ву обучения, мы, работая с вниманием, все равно 
затрагиваем и восприятие, и тело, и воображе-
ние. Работа с элементом – это дверь, через кото-
рую открывается или включается организм це-
лостно. 
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Н.В. Демидов считает, что начинать творче-

ский процесс нужно уже с особого творческого 
состояния, которое по своей природе является 
бессознательным. К.С. Станиславский подходит 
к нему через разбор и принятие актером предла-
гаемых обстоятельств, посредством сознатель-
ного включения воображения.  В восточных ду-
ховно-телесных учениях нет понятия творче-
ства, зато понятие нирваны и сатори очень близ-
ко к творческому состоянию. Н.В. Рождествен-
ская на лекциях отмечала: «…в восточной тра-
диции понятие «творчество» не существует. Вме-
сто него есть понятие «нирваны» - состояния 
внутренней гармонии и отрешенности от всех 
внешних воздействий, прозрения высшей муд-
рости, выход сознания в высшие, далекие от 
обыденности сферы» [12]. Современная наука 
занимается исследованием особых состояний 
сознаний, одним из которых является и вдохно-
вение. О том, что актерский творческий процесс 
– это особое состояние сознания, отличное от 
нормального (бытового), пишет в докторском 
исследовании Л.В. Грачева, предлагая работу с 
сознанием сделать частью актерского тренинга. 
«Это как работа с мышечными группами: для 
начала нужно осознать их разделенность, чтобы 
потом бороться с хроническими очагами зажи-
мов отдельно. Так и здесь нужно вначале осо-
знать, что сознание может иметь разные состоя-
ния» [5, c. 69]. Л.В. Грачева ставит вопрос о том, 
что педагог и студент должны владеть техника-
ми изменения сознания и отмечает, что состоя-
ние вдохновения, творческого подъема, которые 
пытались описать поэты, философы, художники 
– «эти, уже «старинные» открытия, имеют со-
временные психофизиологические подтвержде-
ния об особых измененных состояниях сознания, 
сопутствующих творческому самочувствию.<…> 
Следовательно, не учитывать в актерском тре-
нинге намерения обучения студентов управле-
нию состояниями сознания уже нельзя» [5, c. 70-
71]. Творческое самочувствие и есть одно из 
высших измененных состояний сознания. Не 
случайно в статье С.Г. Геллерштейна «Наука о 
творчестве», написанной еще в 1960-х гг., сделан 
акцент на открытия, сделанные Н.В. Демидовым 
в области психофизиологии творческих процес-
сов [3].  

Итак, Н.В. Демидов начал работать с измене-
нием сознания артиста – в частности, это состо-
яние «забывания текста», пустоты сознания, или 

«чистого листа», пройдя через которое возможно 
войти в творческое состояние, услышать себя, 
задействовать глубины своего подсознания – те 
самые импульсы, которые и учит улавливать де-
мидовский метод. Самым древним из дошедших 
до нас способов работы с сознанием, а также его 
изменением, является йога. Н.В. Демидов изучал 
йогу не только как любитель, но и как врач, и, 
безусловно, его методические открытия сделаны 
исходя и из методов работы, основанных на во-
сточных практиках, а также их принципов.   

Остановимся подробно на моменте «забыва-
ния текста» в демидовских этюдах. «Забывание 
текста» в методике Н.В. Демидова воспринима-
ется и является наиболее сложным этапом его 
техники. Именно здесь больше всего появляется 
сомнений у практиков театра. Этот момент вы-
зывал вопросы и у М.О. Кнебель, которой было 
написано предисловие к книге Н.В. Демидова 
«Искусство жить на сцене», вышедшей в 1965 г.: 
«Не могу согласиться с Н.В. Демидовым, что этот 
способ открывает наиболее эффективный путь к 
подлинной, органической жизни на сцене. Во 
всяком случае, он представляется мне менее 
плодотворным, чем этюды-импровизации, о ко-
торых так пренебрежительно отзывается автор 
книги» [10, c. 8]. Л.В. Грачева справедливо счита-
ет, что это самый сложный и, наверное, до конца 
не ясный момент методики [4, c. 92]. Она же от-
мечает проблему разного понимания демидов-
ских этюдов [5, с. 79], указывая в качестве одной 
из причин этого недостаточность информации 
по поводу смысловой сущности понятия «забы-
вания». Исследователь пишет о технике «забы-
вание текста» как способе выхода в измененное 
состояние сознания [4, c. 91-92], в котором за-
блокированные воспоминания всплывают и ста-
новятся осознаваемыми, и, таким образом, поле 
сознания (осознания) расширяется, в процесс 
включается подсознание, растворяется ограни-
чивающее творчество рациональное начало  и 
артист входит в поле творческого поиска, спон-
танности и сиюминутного рождения реакций, 
мышления, действий и целостного поведения, 
сопровождающегося тем самым искомым вдох-
новением. Анализируя материал книги А.А. Ма-
лаева-Бабеля «В театральной школе Николая Де-
мидова»[11], Л.В. Грачева делает вывод о том, 
что «забывание» и есть изменение состояния 
сознание, которое обретается и в медитации, и в 
подлинном творчестве: «Все термины наводят на 
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мысль о сходности демидовского процесса «раз-
минки» — подготовки к выполнению базового 
упражнения с процессом погружения в особое 
состояние сознания, достигаемое в медитации, 
при внушении или в гипносомнамбулизме… 
Значит, все-таки демидовские «забывание» и 
«пустота» требуют изменения состояния созна-
ния? Этого не нужно бояться, но нужно, наконец, 
признать» [4, c. 93]. Возможно, сама формули-
ровка «забывание» несколько усложняет про-
цесс, поскольку, когда мы хотим что-то забыть, 
наше сознание на этом сильнее концентрирует-
ся. Да и сам момент «забывания» уж слишком 
оппозиционируется основным посылам системы 
К.С. Станиславского, что и отметила М.О. Кне-
бель. На самом же деле этот момент означает 
вход в нейтральное состояние психики, или, как 
звучит в терминах йоги, первая ступень сосредо-
точения сознания есть отказ от посторонних 
мыслей, что, безусловно, является изменением 
состояния сознания, позволяющим более глубо-
ким слоям психики вступить в творческие про-
цессы. 

Ослабление рациональных механизмов явля-
ется основой и метода Н.В. Демидова, и методов 
работы с сознанием в восточных практиках, соб-
ственно, это база для усиления бессознательных 
процессов. О разной степени развития тормоз-
ных механизмов Н.В. Демидов пишет, сравнивая 
способ работы актера аффективного и эмоцио-
нально-волевого типа [7, Т. 3, с. 378-379]. Н.В. 
Демидов был занят изобретением способа, при 
котором тормозная система психики могла бы 
быть ослаблена на время творческого процесса. 
Момент «забывания» текста и есть опустошение, 
или нейтральное состояние, и мы можем гово-
рить об открытии совершенно иного подхода к 
творческому процессу, нежели те, что были 
предложены ранее, в том числе и в школе К.С. 
Станиславского. В восточных практиках предпо-
лагается поиск ясности, пустотности, тишины 
сознания – это и есть искомое, с этого состояния 
сознания начинаются и демидовские этюды.  И 
сам Н.В. Демидов пишет о возможной большой 
перспективности состояния пустотности созна-
ния [7, Т. 3, с. 378-379]. Как мы уже отмечали, 
Н.В. Демидов часто пользуется терминологией 
йогического учения, в частности, в четвертой 
книге в подглаве «О промежутке между двумя 
мыслями»: «Это период покоя между двумя бу-
рями мысли. Природное состояние нашего при-
родного «Я» (Упанишады) <…> Я — светильник; 
мир образов — масло; творческий процесс — 

огонь. Чтобы зажечь светильник, нужны тишина 
и покой. Это состояние — недооцененная вещь. 
Надо раздуть ее в могущественнейший прием. 
Не зря же индусы в главе «Сил» отводят ей осо-
бое место. Срывы ритма — не есть ли это laya» [7, 
Т. 3, с. 369-370]. Лайя – термин йогического уче-
ния, обозначенный в Упанишадах и означающий 
преодоление двойственности сознания, то есть 
внутреннего дискурса, и слияние с божествен-
ным, и именно такое состояние чрезвычайно 
близко к состоянию вдохновения. Само слово 
«лайя» переводится с санскрита как ритм. Таким 
образом, мы можем предположить, что срывы 
ритма есть ослабления ритмических колебаний 
мысли, то есть остановка деятельности созна-
ния, которая и является методом йоги. Концен-
трация на пространстве между двумя мыслями – 
это тоже способ изменения сознания, поскольку 
данная техника позволяет изменить поток мыш-
ления. Лайя – это один из видов тантрического 
направления йогических практик, который 
предполагает трансформацию энергий для пре-
ображения сознания. Йога есть концентрация 
сознания, его обуздание и управление им. Так 
исторически сложилось, что внутри учения йоги 
родилось много практик работы с изменением 
сознания. В первой главе «Йога-сутрах» имеется 
определение: «Йога есть сосредоточение <…> 
прекращение деятельности сознания» [9, c. 86-
87]. Само понятие сосредоточения применяется 
к остановленному сознанию, а остановленное 
сознание – и есть точка пустоты, в которой от-
сутствуют мыслительные колебания, и это от-
крытие, сделанное внутри учения йоги, сегодня 
широко применяется в психотерапии и, соб-
ственно, обладает продуктивным потенциалом 
для актерского тренинга.  

Н.В. Демидов на страницах своих книг и за-
меток много пишет о губительности рациональ-
ных подходов в творческих процессах. Он раз-
мышляет о недооцененности состояния покоя, 
того промежутка между рациональными вибра-
циями нашего мозга и сознания – о состоянии до 
рождения, точнее, до оформления мысли, состо-
яния, в котором открыты пути из подсознания. 
Попасть в это «промежуточное» состояние со-
знания возможно несколькими путями, но 
именно это состояние должно быть спровоциро-
вано на этапе «забывания» текста, который и 
есть выход за пределы сознания, границей кото-
рого условно служат словесное формулирование, 
выход в более глубокие пласты психики. В «Йога 
сутрах» Патанджали описаны приемы работы с 
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сознанием. В итоге, благодаря очищению созна-
ния от аффектов, или, говоря современным язы-
ком, от фильтров восприятия и высокому уров-
ню сосредоточения, или концентрации созна-
ния, достигается самадхи – освобождение, про-
светление, что является религиозным актом, ко-
торого мы касаться не будем. Но в описании ста-
дий самадхи есть интереснейшие открытия, ка-
сающиеся работы с психикой и сознанием. В 
тексте Патанджали определены стадии транс-
формации сознания, которые подводят к высо-
кому уровню концентрации сознания – самадхи. 
Эти стадии являются абсолютно рабочим меха-
низмом изменения состояния сознания. Эти ста-
дии: сарвитарка, нирвитарка, савичара, нирви-
чара, ананда и асмита [9, c. 27]. Савитарка – это 
стадия, при которой слово и его значение, а так-
же идеи (понятия), связанные с ними, и произ-
ношение соединены воедино. А нирвитарка – 
это та трансформация, при которой мы осознаем 
отдельно понятие и слово, которым оно обозна-
чается, а также идеи, с ним связанные, в том 
числе и произношение как определенную звуко-
вую вибрацию. Это может быть применено и к 
собственной личности, когда мы отделяем от 
себя свое имя и свои роли или ролевые функции 
и, таким образом, осознаем, что ни имя, ни ро-
левые функции не есть мы в полной мере. Такое 
восприятие помогает нам прикоснуться к более 
глубокому и настоящему нашему «Я», сняв с него 
«шелуху» социально-психологических установок. 
Мы можем погрузиться в дословесное мышление 
и восприятие. «Следующая ступень – недискур-
сивное сосредоточение (nirvitarka) – характери-
зуется свободой от наслоения умозрений, свя-
занных с такими средствами познания, как сло-
весное cвидетельство и умозаключение. В этом 
состоянии сосредоточения объект предстает сам 
по себе, в своей собственной форме, окрашива-
ющей сознание. Именно такое восприятие в со-
стоянии недискурсивного сосредоточения и вы-
ступает «семенем», из которого взращивается 
смысл <…> словесного свидетельства и логиче-
ского вывода в качестве   источника истинного 
знания» [9, c. 27]. Эта стадия сознания погружает 
нас в иное, более глубокое восприятие - не раци-
ональное. Н.В. Демидов, говоря о «забывании 
текста», предполагал, по всей видимости, имен-
но выход сознания за рациональные барьеры, 
чтобы актер научился слышать подсознательные 
импульсы. В статье Д. Фельдшуха «Актер и дзэн» 

[15, c. 82] утверждается, что состояние дзэн явля-
ется оптимальным психическим состоянием для 
творчества. Состояние же дзэн описывается как 
единство активного и пассивного начал, то есть 
альфа- и бета-волны активизируются одновре-
менно: этим объясняется двойственность актер-
ского существования – персонаж активно дей-
ствует, а сам актер-человек созерцает этот про-
цесс. Автор статьи говорит о наличии мощного 
психофизического состояния функциональной 
эффективности, которое и есть творческое со-
стояние, и может быть воспитано дзэн-
практиками. Основная характеристика данного 
состояния – спонтанность, и в то же время – 
концентрация. Обучение дзэн – это обучение 
интуитивному движению и познанию в проти-
вовес рациональному (интеллектуальному). Ис-
ходя из философии дзэн, творчество рассматри-
вается как поток за пределами сознания и, соб-
ственно, подход к такому бессознательному как 
источнику творчества искали и К.С. Станислав-
ский, и Н.В. Демидов, и М.А. Чехов. Автор статьи 
утверждает, что дзэн-состояние является опти-
мальным для творческого процесса. Из подоб-
ных поисков рождается и метод Н.В. Демидова с 
«забыванием текста», цель которого - открыть 
путь идеям и опыту из подсознания. «Забыва-
ние» текста – это выход из дискурсивного, 
оформленного в слова мышления для включения 
подсознания, которое функционирует (работает) 
в большей степени образами, картинками, им-
пульсами, которые и пробиваются в момент ти-
шины сознания и на следующем за «забывани-
ем» этапе их и надо научиться улавливать и идти 
за ними. Безмыслие – термин, который часто 
встречается в книгах и исследованиях Л.В. Гра-
чевой, состояние безмыслия близко к освобож-
дению сознания, которое является искомым и на 
этапе «забывания текста» в демидовских этюдах. 
«После непродолжительной разогревающей раз-
минки участникам предлагается полностью рас-
слабиться и на внутреннем экране увидеть голу-
бое небо. Нужно вглядываться в синь неба и ни о 
чем не думать. Если мысль-облако появляется на 
этом экране, ее нужно спокойно отправить за его 
пределы. Это состояние сознания – безмыслие - 
достигается не сразу, но при настойчивом еже-
дневном повторении упражнения процесс осво-
бождения сознания будет занимать все меньше и 
меньше времени» [6, c. 116]. Освобождение со-
знания является первичным шагом творческого 
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процесса. В восточных практиках освобождение 
сознания и есть то самое расширение восприя-
тия за счет снятия фильтров восприятия, что 
помогает практикам выйти в высшие состояния 
сознания. Сами фильтры восприятия   толкают к 
штампованному существованию и изображению. 
Н.В. Демидов в отечественной театральной педа-
гогике первым обратил внимание на состояние 
«покоя» и «тишины» сознания, сегодня этот по-
сыл чрезвычайно востребован и изучается как 
психологией, философией, так и наукой о театре. 
«Итак, очевидно, что творческое самочувствие 
вообще и актерское творческое самочувствие, в 
том числе, связаны с появлением особого состо-
яния сознания, каким бы образом оно не воз-
буждалось. Очевидно также, что «вспышка» или 
«озарение», или «инсайт» порождают некие при-
чинно-следственные связи не рациональным 
обдумыванием, а мгновенным преодолением 
границы бессознательное — сознание. И вроде 
бы туда устремляется личный опыт ко времени 
осознанный» [4, c. 9]. Л.В. Грачева продолжает в 
своих трудах исследование механизмов выхода 
актерской психики за пределы рациональных 
механизмов. Но именно Н.В. Демидов первым в 
отечественной педагогике обратил внимание на 
данную проблему. 

Выводы. Таким образом, Н.В. Демидов, будучи 
врачом, сумел подойти к творческому процессу 
актера с несколько иной стороны. Именно он 
познакомил К.С. Станиславского с йогой, он изу-
чал основы тибетской медицины и применял 
свои знания при разработке методики. Н. В. Де-
мидов в основу положил именно целостный под-
ход к тренировке психофизического аппарата, 
первым поставил вопрос о работе с изменением 
сознания. Его этюдная техника включает этап 
«забывания» текста и именно этот этап и есть 
точка изменения сознания. Н.В. Демидов поста-
вил вопрос о первичности творческого состоя-
ния и о возможности самого такого подхода, ис-
кал способы мгновенного включения подсозна-
ния в творческий процесс, способы отключения 
рациональных блокировок сознания. Подобные 
подходы к работе с сознанием можно встретить 
в восточных практиках. На самом деле и К.С. 

Станиславский, и Н.В. Демидов искали путь к 
верному творческому состоянию прежде всего. У 
К.С. Станиславского прослеживается целевой 
ориентир: его открытия – метод физических 
действий, учение о сверхзадаче и др. – дают 
продуктивный рациональных подход к работе 
над ролью в спектакле. У Н.В. Демидова в основе 
– творческая свобода и следование внутренним 
импульсам, рожденным в результате восприя-
тия, развития творческой индивидуальности, 
что служит раскрытию актерского потенциала и 
может быть применено в работе над спектаклем, 
в том числе.  

Л.А. Богданова [2] отмечает, что сходство си-
стемы К.С. Станиславского и метода Н.В. Деми-
дова состоит в стремлении к подлинной правде 
на сцене, которая, соответственно, возможна 
при достижении определенного творческого со-
стояния, характеризующегося необходимой 
творческой свободой. Разницу исследователь 
видит в путях достижения данной цели. Соот-
ветственно, К.С. Станиславский идет путем от 
сознательного к бессознательному, методика 
Н.В. Демидова направлена сразу на включение 
подсознания. У К.С. Станиславского в результате 
разбора нащупывается действие, а у Н.В. Деми-
дова действие рождается в результате верного 
восприятия. А верное восприятие – это и вос-
приятие первого внутреннего импульса, или по-
зыва к действию. Действие у Н.В. Демидова в 
этом смысле не формулируется, оно рождается 
изнутри, от бессознательных процессов. 

В.М. Фильштинский называет наследие Н.В. 
Демидова педагогикой будущего: «Я считаю, что 
Демидов — это выдающийся педагог, это педаго-
гика будущего <…> Обратите внимание, какое 
замечательное название: «Искусство ЖИТЬ на 
сцене». Не играть, не действовать на сцепе, а 
именно жить…» [14, c. 139]. Одним из путей со-
временной педагогики является поиск способов 
активизации подсознательных процессов психи-
ки актера в процессе сценического акта, и насле-
дие Н.В. Демидова, опирающееся во многом на 
восточные практики, является фундаментом для 
поисков в данном направлении.  
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The practice of Demidov's sketches is widely used in theatrical pedagogy today. N. V. Demidov had a medical education, 
studied Tibetan medicine and suggested K. S. Stanislavsky to use the psychophysics work technics in acting accumulat-
ed in yogic teaching. In his own method, N. V. Demidov was looking for ways to actively include irrational mechanisms 
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between Demidov's approach and some provisions of the spiritual and bodily teachings of the East, which are the basis 
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consciousness is one of the main directions explored by Eastern teachings, and it was thanks to acquaintance with Ti-
betan medicine, yoga, N. V. Demidov managed to get close to the subtle, elusive layers of the psyche and provoke the 
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