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Предисловие
Уважаемые коллеги!
Ежегодная XLIX внутривузовская научно-методическая конференция преподавателей, аспирантов 

и сотрудников СГИК «Информационно-образовательная среда вуза: трансформации в образовании» 
в этом году прошла в феврале в рамках празднования Дня российской науки. Пленарное заседание 
и 15 (пятнадцать) тематических секций позволяют говорить о плодотворной работе и практической 
значимости конференции, реализующей потребность в диалогическом общении, обсуждении насущ-
ных вопросов в области осуществления образовательных стратегий вуза, методологии преподавания 
творческих и гуманитарных дисциплин. 

 Пленарное заседание позволило выделить наиболее острые и магистральные направления раз-
вития образования – это системно-аналитический обзор высшего образования в Самарской области 
(С.А. Алашеева), социокультурные аспекты трансформации образовательных стратегий в эпоху «теку-
чей современности» (М.А Петинова), специфика и особенности реализации проектной деятельности 
в СГИК (Е.С. Досекин), формировании инклюзивной культуры студентов  (Т.Н. Новожилова), разви-
тии и современных практиках музыкального образования на примере российских вузов культуры 
(О.А. Кришталюк), опыте международного взаимодействия в рамках обучения иностранному языку 
(Е.В. Вохрышева). 

За время своего существования научно–методическая конференция стала традицией, в которой 
реализуется потребность в решении важной миссии педагога и ученого вуза - осуществление профес-
сиональной рефлексии педагогической деятельности, обсуждение актуальных вопросов, возникаю-
щих в условиях созидания образовательной среды творческого вуза. 

Отражение основных векторов проблем нашло свое воплощение в секционных заседаниях, на 
которых ведущими темами стали: аналитика вопросов инновационных технологий в преподавании 
гуманитарных и социальных дисциплин; проблемы формирования информационных, психолого-пе-
дагогических компетенций студентов и современных образовательных технологий. Востребованное 
поле для дискуссии - вопросы сопряжения дистанционных образовательных технологий в препода-
вании разных видов искусств. В работе секций скрупулезно и ответственно обсуждались проблемы 
театральной педагогики, режиссуры и актерского искусства. Ставились задачи актуализации методов 
совершенствования качества профессиональной подготовки и повышения конкурентоспособности 
выпускника вуза, подчеркивалась значимость созидания образовательной среды как условия про-
фессионального роста студента. В рамках развития современных цифровых технологий по-новому 
переосмысливаются перспективы и методики преподавания пластических видов искусства, формули-
руются новые задачи, переосмысливается опыт преподавания дисциплин художественно-творческих 
направлений. Не остаются без внимания вопросы педагогики и практики исполнительской деятель-
ности и в области музыкального искусства. 

За время работы конференции преподаватели получили возможность обсудить насущные про-
блемы профессионального развития в настоящем и наметить перспективы для будущего. Опыт срав-
нительной педагогической деятельности и получение обратной связи создает бесценные предпо-
сылки для самосовершенствования, оценки уровня профессионального мастерства и задает новый 
импульс для вдохновения и творчества благодаря конструктивному диалогу. Доклады, которые легли 
в основу настоящего издания, призваны продемонстрировать палитру научных и мировоззренческих 
проблем, через осмысление которых реализуется развитие профессионального мастерства и созида-
ются условия для самосовершенствования системы образования в творческом вузе. 

Аннотация: Сборник представляет собой материалы XLIX внутривузовской научно-методиче-
ской конференции, проходившей в Самарском государственном институте культуры в феврале 2022 г. 
в рамках празднования Дня российской науки.

Материалы конференции отражают насущные проблемы, связанные с вопросами организа-
ции образовательного процесса для студентов творческих специальностей, посвящены актуальным 
вопросам методики и исполнительской практики преподавания основных учебных дисциплин вуза 
культуры в условиях социокультурной трансформации общества.

Издание представляет интерес для научно-педагогических работников высшей школы. 
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«На круги свои…», или Парадоксы инструментального театра
Аннотация. Статья посвящена жанру инструментального театра. Этот жанр 
является одним из заметных явлений современной академической музыки. 
На примере опусов композиторов XX‒XXI вв. прослеживается его генезис.
Ключевые слова: современная музыка, инструментальный театр, Маурисио 
Кагель, Петер Аблингер, Джордж Крам, Карлхайнц Штокхаузен, Николай 
Корндорф.

Dyatlov D.A.
«Round and round...», or The paradoxes of the instrumental theater

Abstract. The article is devoted to the genre of instrumental theater. This genre is one 
of the notable phenomena of modern academic music. On the example of opuses of 
composers of the XX-XXI centuries, its genesis is traced.
Keywords: contemporary music, instrumental theatre, Mauricio Kagel, Peter Ablinger, 
George Crumb, Karlheinz Stockhausen, Nikolai Korndorf.

Нет, вероятно, ни одного нового 
явления в современной академической 
музыке, корни которого невозможно 
было бы обнаружить в прошедших 
веках. Все уже когда-то было. Спросите: 
«а как же Струнно-вертолетный 
квартет Карлхайнца Штокхаузена? 
Вертолеты ведь впервые принимали 
участие в исполнении музыки!». Может 
быть, и так. Но здесь следует вспомнить 
эксперименты со звуковым объемом, 
производимые венецианцем Джованни 
Габриели еще в XVI в.: он рассажи-
вал группы музыкантов в разных углах 
собора, чтобы придать звучанию сте-
реофоничность. А еще давняя тради-
ция антифонного расположения хоров 
во многих церквах. А генделевская 
«Музыка на воде», услаждавшая англий-
ского короля Георга I!.. Воскликните: 
«а 4”33 Джона Кейджа!» Но и он не 

был первым. Задолго до Кейджа изум-
ленной публике была представлена 
пьеса французского «композитора» 
Альфонса Алле «Траурный марш для 
похорон глухого», партитура которого 
представляла пустой лист бумаги… 
Наконец, скажете, хитро прищурив-
шись: «а компьютерные программы, 
сочиняющие музыку?». И это уже было. 
Музыкальные автоматы для любите-
лей, желающих приобщиться к таин-
ству композиции, придумывали еще в 
баховское время, руководства по соз-
данию «игровых автоматов сочинения» 
составляли Гайдн и Моцарт. Задолго до 
того великий Гвидо из Ареццо, играя со 
звуковой комбинаторикой, совершил 
великую реформу, следствиями кото-
рой стали появление светского музы-
кального искусства и стремительное 
развитие всей музыкальной культуры 
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Европы. С того времени прошло десять 
веков и, кажется, все уже случилось, 
ничего нового не будет. Печальные 
слова Екклесиаста сбываются и здесь. 
Согласно этому звучит мнение, что в 
искусстве прогресса не бывает…

Однако сам дух творчества диктует 
свою волю. Стимулом создания форм, 
систем, языков становится императив 
нового, свежего, небывалого. Отсюда 
декларативные акции художников, 
артистов, музыкантов. Акции восприни-
маются публикой как конец искусства, 
его разложение и уничтожение, дове-
дение до абсурда. Однако с течением 
времени оказывается, что содержанием 
искусства может быть все что угодно и 
так было всегда. Диалектическая спи-
раль продолжает свое замысловатое 
плетение…

Во второй половине минувшего 
столетия довольно заметной стала тен-
денция сближения, синтеза искусств. В 
академической музыке она проявилась 
в феномене инструментального театра. 
Композиторы, творя новый жанр, бес-
сознательно, как кажется, обратились 
к практике площадного, балаганного 
народного театра с одной стороны, 
а с другой – к игровому инстинкту 
музыкального искусства, самого 
абстрактного из всех видов искусств. 
Инструментальный театр – это, прежде 
всего, искусство звуков (это отнюдь не 
театральная музыка, комментирую-
щая драму). Непривычные для акаде-
мической музыкальной сцены грим, 
реквизит, элементы декора, различ-
ные «немузыкальные» шумы и тоны 
этнических инструментов, жесты и 
мимика, пластика и голос, перемеще-
ние музыкантов-инструменталистов 
по сцене не объясняют звучание, а 
осложняют, в известном смысле обо-

гащают его. Партитура произведения 
инструментального театра вмещает в 
себя не только нотный стан, но и раз-
ного рода указания, касающиеся спо-
соба игры и передвижений артистов по 
сцене. Маурисио Кагель (1931‒2008), 
активно работавший в жанре инстру-
ментального театра, когда-то заметил, 
что «любое перемещение музыканта на 
сцене вызывает изменение в звучании». 
Вряд ли об этом думал Йозеф Гайдн, 
сочиняя свою Прощальную симфонию. 
Для него постепенный уход музыкан-
тов одного за другим со сцены был, как 
сказали бы сегодня, своеобразным пер-
формансом (есть версия о забастовке 
музыкантов, недовольных заработком). 
Гайдновская симфония для многих ком-
позиторов минувшего и нынешнего 
века послужила примером того, как и 
что можно менять на академической 
сцене. Современные формы хеппенинга 
и перформанса также повлияли на жанр 
инструментального театра, прежде 
всего в раскрепощении и импровизаци-
онности сценического действа. Однако 
композитор здесь не акционист, он 
преследует свою музыкальную цель, 
реализует звуковую идею, начиняя ее 
сценическим движением и иными визу-
альными рядами. Даже радикальное 
произведение Александра Раскатова 
(1953 г. р.) «Гриль-музыка» (2002), спо-
собное эпатировать филармонического 
меломана, во многом декларатив-
ное и несколько ироничное, ‒ все же 
сочинение музыкальное. Написанное 
для ансамбля ударных инструмен-
тов, оно начинается с процесса поеда-
ния жареной на гриле курицы, после 
чего ее косточками осуществляется 
игра на барабане. В инструменталь-
ном театре композитор берет на себя 
роль режиссера, организуя и фиксируя 
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в партитуре все, что сопрягается со 
звуком. В музыкознании возник даже 
термин, обозначающий режиссерскую 
сторону работы композитора – мизан-
фония (от театрального мизансцена). 
Например, Петер Аблингер (1959 г.р.) 
в фортепианных вариациях на тему 
баховского хорала Gib dich zufrieden und 
sei stille (2020) предписывает пиани-
сту играть с полуопущенной на руки 
крышкой, затем, стоя спиной к инстру-
менту, извлекать звуки тыльной сторо-
ной кистей и пальцев и, наконец, лежа 
на рояле. Каждый раз музыканту это 
делать все затруднительней, тягостные 
неудобства и постепенное исчезнове-
ние музыки в привычном понимании 
выводят из зоны комфорта и слуша-
теля (вряд ли такой эффект можно 
назвать экстатическим). Слушателю-
зрителю можно никак не интерпрети-
ровать происходящее, но пожелание 
быть в довольстве и покое, выраженное 
в заглавии хорала, способно натолкнуть 
на некоторые размышления. Если здесь 
абсурдность положения почти оче-
видна, то, скажем, в Первой симфонии 
(1972) Альфреда Шнитке (1934‒1998), 
где музыканты один за другим, играя, 
вбегают на сцену, а в конце враз поки-
дают ее, можно усмотреть внемузы-
кальные смыслы эсхатологического 
содержания. 

Абсолютной абстракцией, чистой 
игрой звуков представляется сочине-
ние Николая Корндорфа (1947‒2001) 
«Танец в металле», посвященное Джону 
Кейджу. Перкуссионист, одетый в 
подобие легкой мантии и с головным 
убором из бубенчиков, легко двигается 
по сцене, в импровизированном танце 
играя на всех ударных инструментах 
симфонического оркестра. Волшебство 
звучания, небывалое сочетание тем-

бров и ритмов соединяются с движе-
нием исполнителя, с его таинственным 
облачением. Если в этом сочинении 
все необычно, то камерный состав 
флейты, виолончели и фортепиано в 
пьесе «Голос кита» (1971) Джорджа 
Крама (1929 г.р.) должен настраивать 
слушателя на привычный лад. Однако 
произведение написано для электри-
ческих инструментов (электрофлейты, 
электровиолончели и электропиано) 
и музыкантов в черных полумасках. 
Тембры изменены слегка, почти неза-
метно, кажется, что мы имеем дело с 
инструментами симфонического орке-
стра. На протяжении 20 минут звуча-
ния мы оказываемся как бы при начале 
мира, проходим через все эры его раз-
вития и в мерцании мажорной терции 
прощаемся с ним (последняя часть 
«Морской ноктюрн на конец времени»). 
Композитор предписывает музыкантам 
новые приемы игры на инструментах 
(флейтист одновременно с игрой поет; 
пианист играет как по клавишам, так и 
по струнам; часть рояля в определен-
ном месте подготавливается внедре-
нием металлических деталей; виолон-
челист не только играет смычком или 
щипком на инструменте, но и свистит 
губами; попеременно музыканты под-
ходят к античным тарелочкам в цен-
тре сцены, их золотым тоном венчая 
то или иное созвучие). При этом автор 
не порывает с традицией европейской 
камерной музыки, используя привыч-
ные техники и тембры инструментов. 
Это и знакомые приемы (глиссанди-
рование, фруллато, пиццикато обеими 
руками), и процесс постепенно разво-
рачивающегося повествования, и куль-
минация на пике формы, динамически 
и тембрами отделенная от остального 
звучания. Элементы микрохроматики 
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позволяют слуху глубже проникать в 
природу звука; еле заметные вкрапле-
ния секвенций «вспоминают» принципы 
полифонического развития; явные при-
знаки лада, чуть затуманенные импрес-
сионистическими наслоениями, связы-
вают звучание с ожидаемым, облегчают 
вхождение в оригинальный звуковой 
мир Джорджа Крама. Черные полу-
маски на лицах музыкантов, по объяс-
нению композитора, символизируют 
безличную силу природы, а именно о 
ней говорит автор, ее звучания улавли-
вает чутким ухом, ее дыхание пытается 
передать своему слушателю-зрителю.

Говоря о современной музыке, 
мы каждый раз опираемся на поня-
тие нового. Вернемся к Струнно-
вертолетному квартету Карлхайнца 
Штокхаузена (1922‒2007), пре-
мьера которого состоялась в 2002 г. 
в Амстердаме силами музыкантов 
ансамбля Arditti (каждый, сидя в одном 
из четырех вертолетов, слышал зву-
чание коллег в наушниках), пило-
тов воздушной команды Grasshoppers 
(они выполняли свой полет, согласно 
авторской партитуре, где были пропи-
саны и взлет, и посадка, и зависания, 
и стремительные ускорения) и самого 
композитора (Штокхаузен сидел в 
центре зрительного зала за звукоре-
жиссерским пультом, координируя 
звук и полет). Премьера имела ошело-

мительный успех, но было ли в этом 
что-то новое, небывалое?.. И да, и нет… 
Все это грандиозное действо было 
без сомнения эпатирующим и величе-
ственным одновременно, абсолютно 
новым, как кажется. Так ли?.. Всякий 
раз, создавая новое, художник обраща-
ется к человеку (иногда человечеству) 
или публике (а подчас ‒ к экспертному 
сообществу или профессиональному 
цеху). Художник говорит с человеком 
(а нередко с самим собой) серьезно 
или шутя, поражает волшебной про-
стотой или удручающей сложностью, 
ставит лицом к лицу с Высшим или 
погружает в бездну иррационального, 
резвясь, играет в бесполезные игрушки 
или поэзией абсурда исторгает из обы-
денности. Всегда, если мы говорим об 
искусстве, произведение или творче-
ская акция проникнуты духом худо-
жества. Не всякий раз высокого, но и 
низкого тоже. Человеку нужны эпатаж, 
отвращающий от «насиженных» истин 
и абсурд, сбивающий с привычной 
колеи. Нужны смысл, вербализован-
ный языком искусства, и бессмыслица, 
заставляющая хоть на время окунуться 
в счастливое забвение. Поэтому, созда-
вая новое, мы всякий раз возвращаемся 
на те же круги, на круги свои, несколько 
меняя угол зрения, но всегда говорим 
о человеке и для человека. Понимаем, 
что возвращаемся, но иначе не можем…
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Онтологические основания «битв за историю»
Аннотация. Острота современных проблем, поиск достаточных оснований 
для удовлетворения собственных политических и иных амбиций заставляют 
социальных субъектов часто обращаться к истории. Историческая онтология, 
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Ontological Causes of «Battles for History»
Abstract. The topicality of contemporary issues, search for sufficient reasons to satisfy 
their own political and other ambitions make social subjects refer to history. Historical 
ontology, characterized by uniqueness, variability and fragmentation, contributes to 
constant conflicts of interpretations and «battles for history».
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Современный этап развития чело-
веческой цивилизации порождает 
многочисленные проблемы, начиная с 
микроуровневых и заканчивая глобаль-
ными, которые охватывают все сферы 
человеческого бытия (экономические, 
социальные, демографические, поли-
тические, военные и др.). Обоснование 
своей правоты в решении проблем, 
удовлетворения амбиций часто ищут в 
истории. Субъектами «битв за историю» 

становятся международные организа-
ции (ООН, ЮНЕСКО, МВФ), военно-по-
литические блоки (Тройственный союз, 
НАТО, АСЕАН), транснациональные 
корпорации, правительства государств, 
политические партии, владельцы СМИ, 
отдельные люди. «Битвы за историю» 
ведутся как с внешними оппонентами 
(их обвиняют в религиозной, политиче-
ской ангажированности, сознательном 
стремлении исказить историю, неточ-
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ностях, неполноте изложения фактов 
или их замалчивании), так и с самим 
собой (самокритика связана с внутрен-
ней переоценкой ценностей, появ-
лением новых данных, применением 
новых методов изучения исторического 
материала и пр.) [см. об этом, напри-
мер: 2, с. 6-7]. 

Борьба ведется за историческое 
прошлое, которое пересматривается в 
зависимости от современной полити-
ческой и социокультурной ситуации. 
Историческое настоящее является аре-
ной борьбы между конкурирующими 
политическими элитами, враждеб-
ными межгосударственными союзами, 
противоборствующими корпорациями. 
Историческое будущее ‒ дискуссион-
ное пространство между соперничаю-
щими стратегиями развития, мессиан-
скими концепциями народов.

В своих претензиях к историче-
скому прошлому, настоящему и буду-
щему многие политики, религиозные 
деятели, ученые исходят из класси-
ческих представлений об истине, 
утверждающей соответствие наших 
представлений о предмете исследо-
ваний самому предмету. Проявлением 
такой убежденности выступают созда-
ваемые экспертные советы, комиссии 
по противодействию фальсификации 
истории, американские «Think Tanks» 
(например, Совет по международным 
отношениям) и другие организации, 
которые должны выступать гарантом 
объективности, доказательности, точ-
ности. Однако «битвы за историю» про-
должаются. И дело здесь заключается 
не только в политическом противобор-
стве, но и в онтологической специфике 
истории, делающих «битвы за исто-
рию» неизбежными. 

Остановимся на нескольких прин-
ципиальных, тесно сопряженных друг 
с другом аспектах бытия истории, при-
водящих к постоянному «конфликту 
интерпретаций».

Во-первых, уникальность истори-
ческих событий. В рамках баденской 
школы неокантианства В. Виндельбанд 
и Г. Риккерт пришли к выводу о том, что 
мир истории, в отличие от мира есте-
ственного, состоит из явлений специ-
фичных, единичных. Генрих Риккерт в 
«Философии истории писал: «…понятие 
истории в самом широком смысле, т. е. 
понятие единичного бытия во всей его 
особенности и индивидуальности…» [3, 
с. 53]. Если явления природного мира 
повторяются, теряют свое своеобра-
зие, следовательно, их можно обоб-
щать, генерализировать, то события 
исторические происходят единожды, 
обладают набором уникальных харак-
теристик, значит, их нельзя системати-
зировать, сводить к закону. К анализу 
природных событий можно применять 
классические варианты научного ана-
лиза (типологизация, формализация и 
иные). При изучении уникальных собы-
тий истории это осуществить затруд-
нительно. К неповторимым событиям 
истории можно подходить лишь оце-
ночно и дескриптивно. Например, осу-
ществить многократную верификацию 
увеличения объема газа при его нагрева-
нии возможно, а верифицировать место 
уникального захоронения Чингисхана 
или причины второго вторжения на 
Британию Гая Юлия Цезаря ‒ нельзя. 
Данное обстоятельство вызывает жар-
кие исторические споры (так, на место 
захоронения основателя монгольской 
империи может претендовать не только 
Монголия, но и Китай или РФ). 
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Во-вторых, субъектами истори-
ческого процесса выступают люди, 
осознающие свою миссию, цели соб-
ственной деятельности. Они обладают 
свободой, осознанно выбирают одну из 
альтернатив развития. Субъектов много, 
между ними идет постоянная борьба 
за реализацию замыслов. Само бытие 
истории представляет собой сложный 
многоаспектный «поток», состоящий из 
синтеза закономерностей и случайно-
стей, осознанных и неосознанных дей-
ствий, столкновения различных воль, 
оно не только актуально, но и в каждый 
момент времени своего существования 
потенциально, характеризуется вари-
абильностью реализации. Отсутствие 
жесткого детерминизма, альтернатив-
ность развития также способствуют 
разворачиванию горячих «сражений за 
историю».

В-третьих, «следовой» характер 
исторической онтологии отсылает нас 
к размышлениям Августина Аврелия. 
Он утверждал, что мы живем в насто-
ящем, но настоящее состоит из про-
шлого настоящего, настоящего насто-
ящего и будущего настоящего [1, 
с. 297]. Историческое прошлое суще-
ствует в настоящем как память. Она 
проявляется в виде легенд, архивных 
документов, археологических памят-
ников и других «следов», дошедших 
до нас. «Следами» их можно назвать 
потому, что они представляют собой 
фрагменты исторических явлений, их 
объем не тождественен тем собы-
тиям, о которых они свидетельствуют. 
Деятельность ученых-историков поэ-
тому обычно связана с реконструкцией, 
реставрацией на основе сохранившихся 
элементов целостного облика события 
прошлого. Она напоминает попытку 
сборщика мозаики воссоздать величе-

ственную картину, состоящую из десят-
ков тысяч фрагментов, на основе 8-10 
сохранившихся пазлов. Например, все 
наши представления о Невской битве 
1240 г. основаны на лапидарном упо-
минании в единственном письменном 
источнике (Новгородская первая лето-
пись [2, с. 293]), а история насыщенной 
жизни Сократа реконструируется по 
сочинениям Платона (где сложно отде-
лить взгляды учителя и ученика), аполо-
гетических воспоминаний Ксенофонта 
и сатирической комедии Аристофана 
«Облака». Об отдельных же периодах 
древнейшей истории свидетельств не 
сохранилось, или они еще не найдены. 
И нет уверенности, что имеющиеся 
лакуны будут когда-либо приемлемо 
заполнены «следами» прошлого. Для 
выстраивания связей и отношений, соз-
дания целостной картины историче-
ского события или процесса по немно-
гочисленным остаткам приходится 
прибегать к творческому воображению, 
интеллектуальной интуиции, эмпатии, 
переигрыванию мыслей «историче-
ского агента» современным исследо-
вателем. Следовательно, открывается 
пространство для построения конку-
рирующих описаний и наличия сосла-
гательного наклонения в истории. 
Эмпирически верифицировать рекон-
струированную историком модель в 
рамках корреспондентской модели 
истины не представляется возможным, 
что приводит ученых к использованию 
прагматических, конвенциональных, 
авторитарных и иных моделей истины. 
Но польза как критерий истины в праг-
матической концепции, наличие согла-
шения в конвенциональной модели, 
вера в правоту лидера в авторитарной 
имеют свои «узкие места» (релятивизм, 
пересмотр договоренностей, смена 
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лидеров и пр.). Это создает питатель-
ную почву для конфликта исторических 
интерпретаций и пересмотра суще-
ствующих концепций истории.

Демократия, свобода слова, плюра-
лизм мнений, смена парадигм, зависи-
мость научного сообщества от изменя-
ющейся социокультурной обстановки 
при уникальном, вариативном, «сле-
довом» характере исторической онто-

логии и невозможности обеспечения 
верификации делают «борьбу за исто-
рию» неизбежной. 
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Долгие годы европейская культура 
считалась эталонной. Примером она 
являлась и в вопросах модернизации. Но 
к концу XIX столетия европейская куль-
тура сама стала задаваться вопросами 
о правильности выбранной ею модели 

модернизации. Интеллектуальная 
философская традиция Европы сфор-
мировалась в Средиземноморье. Она 
предполагала абстрактное мышление, 
возникновение которого было детер-
минировано торговлей, морскими путе-



19Лойко Александр Иванович

шествиями, межкультурным диалогом, 
знакомством с богатыми ресурсами зна-
ний в Египте и Вавилоне. Абстрактному 
мышлению способствовали занятия 
первых философов геометрией (Фалес, 
Пифагор). Плюрализм одновременно 
предполагал границы для интеллек-
туальных дискуссий. В этом убедился 
на личном трагическом опыте Сократ, 
когда он вызвал подозрения у афинян.

Античная культура имела абстракт-
ный характер и была сфокусирована 
на проблемах только свободных граж-
дан. Христианская культура пришла в 
Европу с Ближнего Востока. Она пыта-
лась привнести в европейскую культуру 
живые акценты, но была трансформи-
рована латинским рационализмом. 
Этот рационализм был доведен до 
совершенства немецкой классической 
философией. Ее автором стал И. Кант. 
Тема культуры у него возникла из-за 
гносеологической проблематики. 
Участвуя в дискуссии о природе косми-
ческих тел, он пришел к выводу, что не 
только объекты внешнего мира подле-
жат познанию, но и культурная среда. 

В культуре И. Кант выделил тело, 
чувства, рассудок, разум и веру. Они 
стали основным предметом исследова-
ния для него. Культура является созна-
нию человека как факт присутствия, 
но объективное содержание ее недо-
ступно сознанию человека. Индивид 
имеет дело не с содержанием, а только 
с фактом явления объектов культуры. 
Этот факт активизирует категориаль-
ные структуры рассудка индивида. 
Они упорядочивают этот факт и напол-
няют его семантическим смыслом 
посредством априорно данных инди-
виду категорий пространства и вре-
мени. Семантическую детализацию 
явления объекта культуры осущест-

вляют двенадцать категорий рассудка. 
Совокупность категорий рассудка фор-
мирует архитектуру опыта индивида. 
Пока индивид находится в границах 
опыта, он не впадает во внутренние 
противоречия.

Проблемы в форме антиномий 
начинаются, когда индивид переходит 
в пределы разума, где у него нет связи 
с опытом. В результате его мышление 
впадает в семантические противоре-
чия. И. Кант сформулировал категори-
ческий императив. Предметом его рас-
смотрения стала также эстетическая 
способность суждения человека.

Находясь на позициях материа-
лизма, Л. Фейербах в вопросах культуры 
был идеалистом. Отношение к фило-
софской антропологии Л. Фейербаха 
К. Маркс выразил в работе «Тезисы о 
Фейербахе». По его мнению, человека 
следует рассматривать как совокуп-
ность всех общественных отношений, 
как личность. У Л. Фейербаха такого 
подхода не было. Ф. Энгельс уделил 
внимание вопросам эволюции куль-
туры исходя из тезиса о ведущей роли 
труда. Он описал особенности эволю-
ции человечества на стадиях дикости, 
варварства и цивилизации.

Марксизм подчинил индивида 
конкретно-историческим условиям 
культуры. К этой теме обратились 
представители философии жизни, 
экзистенциализма, психоаналитиче-
ской философии и школы философ-
ской антропологии, представленной 
М. Шелером. В США культура рассма-
тривалась исходя из наследия проте-
стантской этики труда. Результатом 
стал прагматизм. К теме человека 
обратились неотомизм и персонализм. 
Они базируются на католической тео-
логии культуры.
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На фоне оригинальных философ-
ских концепций человека шел процесс 
дегуманизации европейской культуры, 
отказавшейся от ценности жизни чело-
века ради волюнтаристских проектов 
борьбы за колониальный раздел мира, 
геополитическое влияние на планете 
(первая мировая война), расовое пре-
восходство (вторая мировая война). 
Жестокость и обесценивание жизни 
индивида достигли предела в практи-
ках массового уничтожения мирного 
населения Европы нацистами. В кон-
центрационных лагерях были сожжены 
сотни тысяч людей. Мирные жители 
сжигались на территории Беларуси не 
только в концентрационных лагерях, но 
и в деревнях [1]. Нацистами практико-
вались расстрелы еврейских гетто.

На фоне дегуманизации запад-
ной культуры возник интерес к опыту 
модернизации восточных культур. 
Классическая философия Индии бази-
руется на тезисе об индивидуальной 
самоорганизации и самосовершенство-
вании человека в пределах социаль-
ных институтов каст и философских 
школ религиозного и светского харак-
тера. Культура не является объектом 
модернизации. Философские школы 
находятся в зависимости от социаль-
ной иерархии каст. Их предметную 
тематику и категориальные структуры 
формируют древние тексты под назва-
нием «Веды». Исходя из критерия отно-
шения к авторитету этих древних тек-
стов, функционируют ортодоксальные 
и неортодоксальные школы философ-
ской антропологии.

Ортодоксальные философские 
школы исходят при описании чело-
века из фундаментальных категорий 
сансары и кармы. Исходным является 
представление о цикле перерождений 

и нормативной компоненте этих пере-
рождений. Философская школа йоги 
в пределах одной жизни предлагает 
индивиду достичь совершенства духа 
и тела через специальные практики. 
В процессе их реализации индивид 
познает возможности собственного 
организма и может их использовать в 
разных жизненных ситуациях вплоть 
до экстремальных ситуаций, связан-
ных с выживанием. Йога не сводится 
к комплексу физических упражнений. 
Она предполагает психологическую и 
интеллектуальную культуру настро-
енности на эффективное использова-
ние ресурсов собственного организма, 
включая мышление. 

Кроме йоги ортодоксальные фило-
софские школы Индии представлены 
брахманизмом, ведантой, вайшешикой, 
мимансой и ньяей. Интеллектуальное 
и духовное разграничение этих школ 
было преодолено в индуизме. Такое 
объединение было обусловлено сосед-
ством Индии с исламским миром. 
Индуизм объединил общество. Его 
антропология включает тезис о том, что 
человек состоит из души и тела. Душа 
вечная и неуничтожимая. Она переро-
ждается. Форма перерождения опреде-
ляется кармой и поведением индивида. 
Закон кармы включает нормативную 
компоненту дхармы. Она требует 
исполнения обрядовых, семейных и 
общественных предписаний. Также 
закон кармы включает артху, акценти-
рованную на приобретении и надле-
жащем использовании материальных 
ценностей. Нормативным элементам 
закона является кама, сфокусированная 
на удовлетворении чувственных стрем-
лений, а также мокша.

Неортодоксальные школы Индии 
представлены буддизмом, джайниз-
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мом и чарвакой-локаятой. Буддизм 
исходит из того, что причиной страда-
ний является сам индивид, в сознании 
которого доминируют установки, при-
водящие его к страданиям. Источником 
такой реальности являются посто-
янно воспроизводящиеся процессы 
рождения и смерти. Причиной стра-
даний также являются болезни, несо-
вершенство человека и его жажда к 
самоудовлетворению. Нужно выйти из 
состояния страдания. Этому способ-
ствует восьмеричный путь к истине 
(нирвана). Он предполагает правильное 
мышление, речь, действия, распозна-
вание, жизнь. А также труд, воспоми-
нания и самодисциплину, концентра-
цию. Нирвана завершается угасанием и 
просветлением.

Согласно джайнизму человек обла-
дает вечной душой, участвующей в 
перерождениях и вселяющейся в раз-
личные материальные тела. Вследствие 
этой способности вечной души все 
материальные тела обладают статусом 
ценности. Этим телам нельзя причи-
нять вред. Поэтому среди сторонников 
джайнизма мало представителей каст, 
образ жизни которых предполагает 
убийство живых существ, несмотря на 
то, что тело является лишь оболочкой 
для души и оно смертно. Пребывание 
души в теле создает для нее не всегда 
положительную биографию. Поэтому 
душе важно достичь нирваны. Этот 
путь предполагает отказ от убийств, 
воровства, прелюбодеяния и стяжа-
тельства. В джайнизме, как и в буд-
дизме, созданы собственные практики 
обрядности.

При рассмотрении китайской фило-
софии необходимо учитывать внутрен-
ние факторы ее становления, а также 
духовные и интеллектуальные заим-

ствования [2]. Основным духовным и 
интеллектуальным заимствованием 
стал буддизм. Он трансформировался в 
ламаизм и дзен-буддизм и распростра-
нился на территории Кореи и Японии. 
Буддизм тибетцев, бурят, тувинцев, 
калмыков и монголов ориентирован 
на эстетическую сдержанность и боль-
ший акцент на обрядность. Это духов-
ная культура. В равнинной части Китая, 
близкой к тихоокеанскому побережью 
буддизм приобрел богатые эстетиче-
ские особенности чайной церемонии, 
икебаны, восточных единоборств, пес-
чаной и ледяной скульптуры.

Аутентичные философские тради-
ции в Китае связаны с даосизмом, кон-
фуцианством, легизмом, школой имен 
и школой инь, ян. В каждой из них есть 
собственная интерпретация феномена 
человека. Общим является тезис о тес-
ной интеграции индивида с обществом 
и государством. В этой интеграции 
социальные цели и нормы доминируют 
над индивидуальными особенностями. 
При этом они имеют не столько реко-
мендательный характер, сколько силу 
закона, при нарушении которого сле-
дуют санкции государства. Подобную 
модель философской антропологии 
культивировали легисты (законники). 
Они считали страх и наказание одним 
из основных способов поддержания 
порядка в государстве. При этом те, 
кто следовал этим строгим правилам, 
могли сделать карьеру, независимо от 
их социального статуса.

Конфуцианство в числе норматив-
ных компонентов социальной жизни 
индивида использует традицию и 
этику. Это основания преемственно-
сти социальной жизни и устойчивости 
социальных институтов государства, 
семьи и брака. Даосизм придержива-
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ется не столько нормативной стратегии 
организации жизни индивида, сколько 
философской основы. Она несет в себе 
тезис о том, что путь к истине предпо-
лагает решение индивида отправиться 
в этот путь. И сам процесс пути консти-
туирует содержательные приоритеты 
мировоззрения индивида. Эталоном 
является Дао. Познание Дао ведет к 
духовной самоорганизации. Это позна-
ние базируется на принципе следова-
ния естественности процессов в мире. 
Он предполагает не деяние.

Школа инь и ян трактует человека 
как единство мужского и женского 
начала. Это начало является основой 
жизни и воспроизводства рода чело-
веческого. Школа имен акцентирует 
значимость индивидуальных особенно-
стей человека. Эти особенности деле-
гируются именем и социальной ролью 
в обществе и в семье. Если индивид 
принял на себя определенное содер-
жание социального статуса и социаль-
ной роли, то он должен им следовать. 

Китайская классическая философская 
антропология в понимании человека 
детерминирована более значимыми 
феноменами социокультурного про-
странства и государства. Поэтому 
индивидуализм не рассматривается как 
приоритет, поскольку индивид тесно 
интегрирован в социальную систему, 
которая может призвать его на реа-
лизацию общенациональных проек-
тов, одним из которых стала Великая 
Китайская Стена [3].

Литература
1. Лойко А.И. Студенты пишут о Великой 

Отечественной войне // Великая Оте-
чественная война: уроки истории и со-
временность. Краснодар: КГУКИ, 2015. 
С. 85‒90.

2. Лойко А.И. Диалог философских куль-
тур Беларуси и Китая // Философия и 
социальные науки. 2016. № 3. С. 65‒70.

3. Лойко А.И. Традиционное общество в 
логистике Великого Шелкового пути // 
Традиционные общества: неизвест-
ное прошлое. Челябинск: Изд-во Юж-
но-Уральского гос. гуманит.-пед. ун-та, 
2021. С. 217‒226.

Лобастова Вера Александровна
кандидат философских наук, доцент, доцент кафедры общественных наук 

ИЭСТ Санкт-Петербургского государственного университета  
промышленных технологий и дизайна (Санкт-Петербург)  

Сущность художественного вкуса в эстетике Джона Рескина 
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The Essence of Artistic Taste in the Aesthetics of John Ruskin

Abstract. Artistic taste as the ability to know the beautiful is usually attributed to one 
of the categories that define and organize the aesthetic experience of consciousness, 
in the halls of which the cultural and historical type of aesthetic perception is formed. 
The structure of aesthetic perception is deeply and inextricably correlated with the 
phenomena of artistic creativity. The essence of artistic taste, which is revealed in 
the antinomy of the evaluative poles of «good» and «unworthy», is expressed in the 
search for harmony of the universal idea of beauty and goodness, as well as individual 
unique experience of it, most fully manifested in works of art.
Keywords: taste, meaning, beauty, goodness, art, artistic creativity, aesthetic 
consciousness, John Ruskin.

Динамику художественного вкуса 
принято описывать через расположе-
ние, пристрастие, склонность, побу-
ждение. Эти состояния настойчивой 
обращенности к какому-то действию, 
которое еще ожидается и требуется 
осуществить, проявляются в индивиду-
альном сознании и указывают на особую 
критическую рефлексию. Рефлексия 
художественного вкуса направлена на 
осознание феномена красоты, который 
конституируется в качестве высокого 
идеала. Совершенство идеала красоты 
превосходит возможности имеющегося 
у человека опыта и побуждает его рас-
ширять горизонты собственного вос-
приятия. В творческой деятельности 
человека художественный вкус оказы-
вается той пружиной, благодаря кото-
рой развертывается процесс созидания 
нового понимания и наслаждения от 
созерцания красоты, воплощенной в 
произведениях искусства.

Х.-Г. Гадамер определяет феномен 
вкуса как «духовную способность к раз-
личению» [2, с. 80]. На чем же основано 
это различение, с необходимостью 
предшествующее осознанному выбору 
собственной позиции? Немецкий 

философ указывает на стремление 
вкуса соблюдать умеренность, кото-
рая в отношении вкуса понимается как 
дистанцированность от крайних при-
страстий, вынося оценочное суждение 
и демонстрируя тем самым независи-
мость как от предпочтений конкрет-
ного лица, так и от ограниченных инте-
ресов других людей.

Рассуждая о двойственности, при-
сущей понятию вкуса, Р. Барт пишет, что 
«будучи слугой двух господ ‒ морали и 
эстетики одновременно, ‒ вкус позво-
ляет совершать весьма удобный пере-
ход от Красоты к Добру, которые под 
сурдинку соединяются в обыкновен-
ном понятии “мера”. Однако мера эта 
во многом подобна ускользающему 
миражу» [1, с. 331]. Умеренность худо-
жественного вкуса, зафиксированная в 
акте эстетического восприятия, претен-
дует на идеальную форму нормы, зна-
чимой для всего человечества, однако 
одновременно остается открытой к 
переосмыслению и корректировке 
каждым из нас, выражающих ее в своих 
персональных впечатлениях.

Английский теоретик искусства и 
художественный критик Джон Рескин 
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эстетические переживания человека 
рассматривает сквозь призму этиче-
ских представлений. Любое действие 
человека будет правильным, если слу-
жит достижению жизненно важных 
целей. «Все великие искусства имеют 
целью или поддержку, или возвыше-
ние жизни», ‒ пишет автор в «Лекциях 
об искусстве» (1870) [6, с. 78]. Сила впе-
чатления и глубина воздействия искус-
ства на сознание человека состоит в 
стремлении к адекватному пониманию 
действительности предметного мира. 
«Высшее, что может сделать искус-
ство, ‒ это представить истинный образ 
благородного человеческого существа» 
[6, с. 80]. «Последний романтик» отме-
чает, что «красота искусства является 
показателем нравственной чистоты 
и величия того чувства, которое им 
[искусством] выражается» [6, с. 117]. 

Рескин выделяет два нравственных 
чувства, называя их основными инстин-
ктами человечности, ‒ это гармония и 
любовь к добру, которые придают силу 
в достижении развития других чувств 
человека. Чувство гармонии помогает 
человеку взаимодействовать с миром, а 
благодаря любви к добру человек спо-
собен откликаться на все проявления 
окружающей его жизни. Внутренний 
склад обширного спектра мыслей и 
чувств, который должен быть крепким, 
искусным и послушным, Рескин описы-
вает с помощью мистического образа 
крылатой колесницы Платона. Однако, 
в отличие от древнегреческого фило-
софа, оксфордский профессор наста-
ивает на том, что любой конь хорош 
от природы, только важно вознице не 
морить коней голодом и своевременно 
их дрессировать. Так, Рескин указывает 
на необходимость воспитания вкуса, 
ведущим образовательным средством 

которого становится сфера искусства. 
Занимая срединное положение, искус-
ство подбирает точную и очарователь-
ную форму для выражения истинного 
знания и наделяет зримой прелестью 
и ценностью практически полезные 
предметы. Поэтому в произведении 
искусства с очевидностью должны 
соразмерно сочетаться умение, красота 
и польза. Творческое воображение, 
способное управлять основными чув-
ствами гармонии и добра, предостав-
ляет человеку «наследие прошлого, 
возможность овладеть настоящим, 
власть над будущим» [6, с. 164], фор-
мируя таким образом единство его 
мировоззрения. 

Отношение человека к нравствен-
ности, религии, природе формирует 
интерсубъективную территорию худо-
жественного творчества, где способно 
осуществиться высокое искусство, вов-
лекающее человека в коммуникатив-
ный дискурс. Выводимые из этих отно-
шений общечеловеческие ценности 
истины, добра и красоты становятся 
подлинными критериями художествен-
ного вкуса. Сущность художественного 
вкуса может быть раскрыта только 
через познание сущности человече-
ского существа, которую человечество 
стремится осуществить в перипетиях 
своего существования. Рескин убе-
жден, что законом человеческой жизни 
становится усилие, выражаемое в кон-
структивном утверждении совмест-
ной жизни людей: «смысл в человече-
ских существах проявляется также не 
в достижении их собственных целей и 
удовлетворении их интересов, а в тон-
ком понимании целей и интересов дру-
гих людей и в гармоничном сочетании 
с ними своего труда и своих желаний» 
[7, с. 128]. А.Г. Раппапорт проница-
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тельно замечает, что «Рескин усматри-
вает смыслы и умело обнаруживает их 
в мельчайших проявлениях природы 
и культуры, но механика смыслообра-
зования у него всецело определяется 
нравственной чистотой и щедростью 
намерений» [4, с. 17].

А.Ф. Лосев и В.П. Шестаков рассма-
тривают «вкус не только как способ-
ность созерцания, но и как способность 
к творчеству» [3, с. 291]. Дж. Рескин 
понимает проявление вкуса как «способ-
ность к правильной и быстрой оценке», 
актуальность которой важна как в 
процессе созидания художественного 
произведения, так и в момент созер-
цания созданного образца. «Каждая 
отличительная черта запечатлевается 
особенно ярко, когда оттеняется рез-
ким контрастом и не повторяется» [6, 
с. 58]. Точность и острота вкуса вносит 
порядок и ясность в процесс художе-
ственного творчества. Синтезирующая 
стратегия вкуса единичное соотносит 
с целым, обнаруживая многоуровне-
вые сближения и пересечения единич-
ного с другими элементами и частями, 
составляющими целое, и благодаря 
этому придавая им значимые оттенки 
и штрихи, тем самым одновременно 
уточняя и конкретизируя смысл дан-
ной целостности, которая становится 
результатом свободной игры творче-
ского воображения и мышления.

В творческих исканиях художе-
ственной критики Джона Рескина 
В.С. Турчин [8] отмечает тревогу за 
судьбу человека, который ежедневно 
сталкивается с грубой действитель-
ностью капитализма, когда массовая 
культура оказывает разрушительное 
влияние на эстетическое восприятие 
человека, навязывая ему обезличенную 
потребность любить и ненавидеть то, 

что стереотипно рассматривается дру-
гими как достойное внимания или пре-
зираемое. Рескин стремится донести 
роль воспитания в том, чтобы извлекать 
лучшее в индивидуальном становлении 
творческой личности, поэтому художе-
ственный вкус формируется благодаря 
строгому отбору образцовых моде-
лей, демонстрирующих историческое 
развитие искусства, и их тщательному 
и подробному изучению. В предисло-
вии книги «Законы Фиезоло» он пишет: 
«Человек постепенно сознает красоту, 
которая даже и при самых добросо-
вестных усилиях остается недоступ-
ной, и способность эта растет в нем и 
при ошибках, и при успехе» [5, с. 4-5]. 
В эстетике Джона Рескина художе-
ственный вкус становится доминант-
ной (хотя и не всегда явной) позицией, 
конституирующей самобытность чело-
веческого существа и его искреннюю и 
трепетную обращенность ко всему, чем 
он себя окружает.
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Модернизация культуры отражает 
особенности развития современного 
социума, сталкивающегося с вызо-
вами и угрозами технократического 
существования. В широком смысле 
это понятие охватывает любые изме-
нения, в том числе – в сфере науки и 
техники, вызванные ими отношения 
между людьми, в той или иной степени 
отвечающие критериям справедливо-
сти. «Модернизация отражает непре-
рывный процесс обновления… Научно-
технический прогресс является более 
узким по содержанию… Прогресс как 
понятие фиксирует концептуальное 
представление о том, что изменения… 
носят направленный характер в сто-
рону… социальной справедливости» [1, 
s. 43]. Именно приоритет справедливо-
сти становится отличительным при-

знаком «культурности» происходящих 
изменений в условиях наступившего 
кризиса. Об этом, в частности, гово-
рил великий просветитель и гуманист 
Альберт Швейцер (1875‒1965); его 
рассуждения о проблеме справедли-
вости опирались на виталистические 
категории «философии жизни», «бла-
гоговения перед жизнью». Швейцер не 
считал нужным развести дефиниции 
«культуры» и «цивилизации», видел в их 
демаркации всего лишь случайно сло-
жившуюся этнокультурную практику 
словоупотребления. Более того, подо-
зревал в этом латентное стремление 
не вполне корректно противопоставить 
духовно-нравственное содержание 
культуры материальной составляющей: 
«Попытки провести различие между 
культурой и цивилизацией предопре-
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делены желанием узаконить… понятие 
неэтической культуры… Однако ничто в 
истории слова «цивилизация» не оправ-
дывает такого намерения. Слово это… 
означает то же, что и «культура», т. е. 
эволюцию людей к… более высокой 
нравственности. В некоторых языках 
предпочтение отдается первому тер-
мину, в некоторых – второму. Немец 
говорит обычно о культуре, француз – 
о цивилизации» [2, с. 56]. Таким обра-
зом, опираясь на трактовку Швейцера, 
«модернизация культуры» предпола-
гает обновление всех результатов чело-
веческой деятельности в совокупности. 
Тем не менее подобная «модернизация» 
не всегда тождественна понятию «про-
гресс». Возможна также «деградация», 
возвращающая «культурного» («циви-
лизованного») человека в «животное 
состояние» с немотивированной агрес-
сивностью. Типичный пример ‒ совер-
шенствование военных технологий в 
ходе новых вооружённых конфликтов. 
Критерием подлинной «культурности» 
выступает соответствие технических 
инноваций критериям социальной 
справедливости.

В идеале, считает Швейцер, мате-
риальная и духовная составляющая 
«культуры» должны «модернизиро-
ваться» параллельно, именно этим обе-
спечивается торжество справедливо-
сти. К сожалению, в реальной жизни 
первая из них вырвалась далеко впе-
рёд, что порождает вопиющие про-
явления «бескультурья». Техническое 
развитие средств коммуникации 
(транспорта и связи) объединило чело-
вечество, однако в моральном смысле 
оно ещё не готово строить отношения 
на основе принципов справедливости: 
«Наша культура переживает тяжелый 
кризис… Война и все, что с нею свя-
зано, ‒ лишь проявление состояния бес-

культурья, в котором мы находимся… 
Роковым для нашей культуры является 
то, что ее материальная сторона раз-
вилась намного сильнее, чем духов-
ная» [2, с. 92]. Швейцер живописует 
абсурдную картину, где величайшие 
достижения науки и техники сосед-
ствуют с вопиющими проявлениями 
отсталости и бескультурья, порождён-
ными ими же самими: «Самолеты ныне 
мчат человека по воздуху над землей, 
на которой хозяйничают голод и раз-
бойничьи банды. Этот гротескный 
прогресс характерен… для всего чело-
вечества» [2, с. 90]. Подобный пара-
докс не замыкается на колониальных 
окраинах мировой цивилизации, он 
затрагивает её суть. Выживание чело-
вечества обусловлено тем, насколько 
предпринятая им модернизация куль-
туры будет соответствовать принци-
пам справедливости. 

Проблема состоит в том, что каждая 
из конфликтующих в технократическом 
обществе сторон неизбежно обраща-
ется к понятию справедливости, трак-
туя его исключительно в свою пользу. 
«Отрекаясь от собственного мнения, 
современный человек… склонен… изви-
нять все… несправедливое и дурное 
в действиях своего народа» [2, с. 54]. 
Возникает вопрос, какой из этих под-
ходов действительно соответствует 
критерием «культурности». Чтобы выя-
вить универсальное общечеловеческое 
содержание справедливости, Швейцер 
использует «виталистические» (от лат. 
vita – жизнь) понятия «воли к жизни» и 
основанного на ней «благоговения перед 
жизнью»: «Благоговение перед жизнью, 
veneratio vitae, является… наиболее глу-
боким проявлением моей воли к жизни» 
[2, с. 86]. Опираясь на «философию 
жизни» А. Шопенгауэра и Ф. Ницше [2, 
с. 177‒185], Швейцер движется дальше, 
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через «благоговение перед жизнью» дис-
кредитируя спекуляции нацистской 
пропаганды, интерпретировавшей ниц-
шеанство в духе расизма.

Технократический дискурс «демо-
кратии» тоже не устраивает философа; 
прогрессистская модель «культуры», 
где совершенствование науки и тех-
ники делает и самого человека более 
«гуманным», «просвещённым» и «спра-
ведливым», не оправдала ожиданий. В 
реальной жизни под этими лозунгами 
порабощаются менее «просвещённые», 
«отсталые» народности, а сами «про-
светители» ведут между собой миро-
вые войны за сферы влияния. «Начиная 
с эпохи Ренессанса…  люди, возводив-
шие здание культуры, ждали прогресса 
в духовной сфере… Над неуклонной 
демократизацией государственных 
устоев они трудились с мыслью, что 
тем самым им удастся распростра-
нить господство справедливости… на 
весь мир. Мы живые свидетели духов-
ного банкротства всех созданных ими 
институтов» [2, с. 68]. В «демократиче-
ском» обществе по мере роста взаим-
ной конфронтации агрессивная пропа-
ганда начинает подавлять малейшие 
попытки критически мыслить, а «спра-
ведливость» становится пустым лозун-
гом, прикрывающим самые одиозные 
формы насилия: «Все мы – …кончая 
политическим деятелем, ведающим 
судьбами войны и мира, ‒ нередко 
действуем по готовым рецептам и, 
следовательно, уже не как люди, а как 
исполнители… Поэтому-то мы часто 
не испытываем доверия к справедли-
вости» [3, с. 324]. Особенно ярко, по 
мысли Швейцера, это проявляется в 
отношении «отсталых» народов «треть-
его мира»: «Что же сотворили белые… 
с цветными после того, как были 
открыты заморские страны?.. Кто опи-

шет все несправедливости… которые 
племена эти претерпели за несколько 
столетий от народов Европы!» [4, 
с. 107]. Испытывая чувство стыда, 
Швейцер отправляется в экваториаль-
ную Африку, чтобы лечить местное 
населения и прививать ему подлинные 
идеалы добра и справедливости. Как 
показали дальнейшие события, дегра-
дация культуры не ограничилась коло-
ниальной эпохой. На рубеже третьего 
тысячелетия на востоке европейского 
континента возникает ситуация нео-
колониализма. «Коллективный запад», 
с помощью экономических санкций и 
«цифровой» пропаганды, разобщает 
славянские народы, стравливает их 
между собой, приводит к власти экс-
тремистские националистические 
режимы. Целью является лишить сла-
вян самостоятельной государственно-
сти и завладеть природными ресур-
сами арктического шельфа, которые 
становятся доступны для разработки 
в условиях глобального потепления 
климата. Ради решения подобных сию-
минутных задач человечество ставят 
на грань полномасштабного ракет-
но-ядерного конфликта: «Шаткость 
положения… имеет своим непосред-
ственным объяснением отсутствие 
должного уважения… к справедливо-
сти» [2, с. 491]. Выход только один – 
переосмыслить идеи справедливости, 
наполнить их гуманистическим содер-
жанием и поставить на службу всему 
мировому сообществу, без разделения 
на «передовых», «демократичных» и 
каких-либо «отсталых». В этом заклю-
чается подлинная культура: «Дух дол-
жен сплотить нас, провозгласив идеал 
культурного человечества в условиях, 
когда один народ отнял у другого веру 
в… идеал справедливости» [2, с. 70]. 
Следует мыслить самостоятельно, а не 
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механически воспринимать интерне-
товские слоганы, «море несправедли-
вости, насилия и лжи, захлестнувшее 
ныне все человечество, лишится своей 
разрушительной силы, если только нам 
удастся противопоставить ему хоть 
какое-то подобие раздумий о смысле 
мира и жизни!» [2, с. 79]. Человек дол-
жен уважительно относиться к любым 
формам жизни, природным и социаль-
ным, только в этом случае выживет он 
сам: «Мы прежде всего обязаны свято 
защищать интересы жизни… Мы тре-
буем вновь восстановить справедли-
вость» [2, с. 229]. На это следует напра-
вить развитие экономической системы: 
«Меру экономической справедливости, 
которая приведет людей к согласию, 
может дать только этика благоговения 

перед жизнью» [2, с. 234]. Концепция 
справедливости А. Швейцера, в основе 
которой лежит фундаментальная кате-
гория «благоговения перед жизнью», 
позволяет эффективно проводить про-
цесс модернизации культуры.
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Креативная экономика, креатив-
ные индустрии, культурные практики ‒ 
такими словосочетаниями определен 
дискурс, нацеленный на поиск пер-
спективных направлений развития 
общественного сознания и социальных 
практик последние 60 лет, от Т. Адорно 
и К. Гирц до наших дней [1, с. 2876]. 
В целом можно считать завершаю-
щимся бурный период дебатов на тему 
содержания и понимания этих феноме-
нов, поскольку подавляющее большин-
ство экспертов определяют креативные 
индустрии как «деятельность, в основе 
которой лежит индивидуальное твор-
ческое начало, навык или талант и кото-
рая несет в себе потенциал создания 
добавленной стоимости и рабочих мест 
путем производства и эксплуатации 
интеллектуальной собственности» [Цит. 
по: 1, с. 28889]. Картрирование 13 под-
секторов креативных индустрий, прове-
денное в Великобритании в конце ХХ в., 
хотя и критикуется отдельными специа-
листами, однако остается базовым набо-
ром объектов культурной политики.

В нормативном поле Российской 
Федерации мы также можем зафик-
сировать трактовку креативных инду-
стрий, которые отнесены к гумани-
тарному сектору экономики, имеют 
собственные классификационные 
решетки [2] и встроены в векторы 
и предмет заботы государственной 
политики в сфере культуры и обра-
зования через Концепцию развития 
творческих (креативных) индустрий и 
механизмов осуществления их государ-
ственной поддержки в крупных и круп-
нейших агломерациях до 2030 г. [3]. 
Регламентирующие документы фикси-
руют и организуют различные творче-
ские практики, механизмы их финанси-
рования и развития, но не предполагают 

дискуссий о том, каким образом все это 
оказывается необходимым конкрет-
ному индивиду, не отвечают на вопрос 
о вовлеченности и инструментах под-
держания интереса отдельных людей 
к участию в креативной деятельности. 
Креативность как апгрейд творческой 
деятельности в современных условиях 
рынка рассматривается в этих докумен-
тах как возобновляемый, устойчивый и, 
главное, безграничный ресурс [4, с. 584].

Традиционно на вопрос о том, 
почему индивид стремится к творче-
ской деятельности и самореализации, 
ответ дается на основании одной из 
теорий потребностей, самой распро-
страненной среди которых является 
концепция А. Маслоу. Творческие силы 
находятся на вершине известной пира-
миды. Вместе с тем тенденции развития 
современного общества ставят такое 
положение под вопрос. Значительная 
часть населения обеспечена на уровне 
базовых потребностей в условиях соци-
ально ориентированной государствен-
ной политики. По-прежнему открытым 
остается вопрос об удовлетворении 
потребностей вершины пирамиды ‒ в 
самореализации и развитии. Кроме 
того, если еще в ХХ в. жизнеобеспече-
ние подавляющего большинства насе-
ления было производным от выполне-
ния механических трудовых операций, 
то современный рынок труда требует 
от индивида совершенно иного под-
хода. Как отмечают эксперты, «в усло-
виях товарного перепроизводства, кре-
ативность становится характеристикой 
не только предложения, но и спроса 
на труд» [5, с. 41]. Это означает, что в 
современной экономической ситуации 
способность к творчеству становится 
условием для жизнеобеспечения базо-
вых потребностей. 
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В квалификационных требованиях, 
ожиданиях работодателей, тестовых 
заданиях для кандидатов на работу 
практически по любой вакансии мы 
читаем запросы: командная работа, 
развитые навыки коммуникации, твор-
ческий подход к решению задач, спо-
собность критически анализировать 
деятельность и предлагать перспек-
тивы ее развития. Все это содержится в 
концепции «мягких» навыков, которые, 
в противовес «жестким», не могут быть 
однажды и навсегда обретены инди-
видом. Если навыки вождения авто-
мобиля, составления компьютерных 
программ, работы с большими базами 
данных или медицинские манипуляции 
формируются и закрепляются путем 
многократного повторения и в дальней-
шем остаются у человека практически в 
неизменном состоянии, то 4 «К» ‒ ком-
муникация, креативность, командная 
работа, критическое мышление ‒ раз-
виваются на протяжении всей жизни, 
нуждаются в постоянном воспроизвод-
стве, они «гибкие». 

Обратим внимание на креативность, 
под которой, вслед за С.К. Новиковой, 
будем понимать «способность людей 
находить нестандартные, творче-
ские способы достижения целей» [6]. 
Каким образом фундамент креативных 
индустрий ‒ креативность ‒ образу-
ется в человеке, становится ведущей 
линией и содержанием его деятельно-
сти? В экономических исследованиях 
утверждается, что источник креатив-
ности находится в среде, преимуще-
ственно в городских локациях, которые, 
в силу динамичности своего существо-
вания, постоянно предлагают новые 
обстоятельства и ситуации, требующие 
решений и нестандартных подходов. 
Соглашаясь с тем, что это может быть 

понято как социальный источник кре-
ативности, особенно актуальный для 
жителей больших городов, у которых 
происходит смещение в классической 
пирамиде на один уровень ‒ от мате-
риальных потребностей к самореали-
зации и общению [5, с. 42], попробуем 
рассмотреть иные варианты источни-
ковой базы креативности. В перспек-
тиве конкретного индивида считать 
условием развития креативности про-
живание в большом городе на сегод-
няшний день выглядит архаичным. 
Развитие информационных систем и 
связей, межкультурные коммуникации 
и приобретенный в последние годы 
опыт культурной жизнедеятельности в 
условиях пандемии позволяют видеть 
иные перспективы в ответах на постав-
ленный вопрос. 

На наш взгляд, креативность как 
ведущая интенция и мотив деятельно-
сти индивида формируется там и тогда, 
где и когда личность определяет самое 
себя как основной предмет деятельно-
сти. Под этим мы понимаем такие прак-
тики и формы активностей, в которых 
индивид проявляет деятельную заботу 
о самом себе. Фактически это означает 
что забота о себе ‒ фундамент креа-
тивности. Характеристики заботы как 
процесса, такие как мера и интенсив-
ность, степень осознанности и проявле-
ния‒ предмет изучения экзистенциаль-
ной психологии, мы же опираемся на 
философский подход к заботе, который 
отстаивали М. Хайдеггер и М. Фуко. 
Первый утверждал, что выражение 
«забота о себе не имеет смысла» мы 
трактуем контексте утверждения того, 
что всякая озабоченность миром ‒ это 
озабоченность, проявляемая конкрет-
ным индивидом о мире в его понима-
нии, и, следовательно, так и или иначе 
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включает его самого. В свою очередь, 
когда М. Фуко структурирует существу-
ющие практики заботы о себе и выяв-
ляет регистр технологий, то ведет речь 
исключительно об индивиде, как если 
бы в действительности он ни о чем/
ни о ком другом, кроме самого себя, и 
не смог бы заботиться. Во всяком слу-
чае, именно с заботы о себе предлагает 
начинать Алкивиаду Сократ, выражая 
сомнение, что когда-то будет возмож-
ным дойти до других объектов заботы. 
Таким образом, налицо максимально 
широкое толкование индивида, кото-
рое совпадает с миром. 

Речь не идет о нарциссизме или 
эгоизме, но о специфическом сози-
дательном отношении к собственной 
личности и проекции собственной 
жизни в конкретных обстоятельствах. 
Творческий потенциал, применяемый 
индивидом к какому-либо внешнему 
объекту, будь то национальное куль-
турное наследие, цифровой контент, 
балетное искусство или реклама, одно-
временно и формируют, и проявляют 
личность создателя. Кейс с 11-летним 
мальчиком из бедного квартала сто-
лицы Нигерии, танцующим классиче-
ские балетные арабески под дождем 
и босиком наглядно демонстрирует 
сказанное [7]. Он встраивал в прак-
тику своих ежедневных бытовых забот 
классический танец и тем самым сфор-
мировал не только собственную вос-
требованность в социуме, не только 
расширил границы своего мира до 
мира в целом, получив приглашение на 
обучение по гранту в лучшей балетной 
школе Нью-Йорка, но и способствовал 
развитию местного сообщества. 

В актуальном состоянии креатив-
ные индустрии, формирующие про-
странства для индивидуальных про-

явлений и получения прибавочной 
стоимости, одновременно являются 
результатом творческих усилий и 
определенной государственной поли-
тики. Они изначально образуют субъ-
ект-субъектную стыковку индивида 
и мира в целом, технологий и ориги-
нальных идей, ежедневных практик и 
индивидуальных инсайтов и рождают 
синергетический эффект [7]. Забота 
индивида о себе, осуществляемая в 
условиях креативной экономики, дает 
мгновенную «обратную связь», требует 
высокого уровня развития навыков ком-
муникации, критического мышления и 
командной работы.
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Наука возникла в качестве ответа на 
определённую потребность человека 
в производстве, получении истинного 
знания о мире, поэтому она способна 
детерминировать общественную жизнь 
во всём её многообразии. Она претен-
дует на роль подлинного фундамента 

общества и культуры в деятельностном 
и технологическом понимании. Каждое 
общество имеет ту науку, которая соот-
ветствует уровню его цивилизацион-
ного развития; она обладает онтогене-
зом и динамикой развития. Наука, и в 
том числе отечественная, с середины 
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XX‒XI в. представляет собой сложный 
организм ‒ социокультурный феномен. 
Она всё активнее включается в жиз-
недеятельность общества: имеет соб-
ственную разветвлённую структуру, 
между элементами которой налажива-
ются связи и отношения; осуществляет 
деятельность по формированию и раз-
витию научного знания, определён-
ных норм познавательного отношения 
к действительности; ей свойственно 
усложнение взаимоотношений между 
учёными и исследователями и др. 
Современная наука, способная повлиять 
на облик мира и будущее человечества, 
помимо формы деятельности, являет 
собой совокупность знаний и обще-
ственный институт; её трактуют как 
«большую науку», сочетающую в себе 
«институт», «метод», «накопление тра-
диционных знаний», «фактор развития 
производства», «способность формиро-
вания убеждений и отношения человека 
к миру» [1, с. 18]. Отечественная наука 
присутствует в подсистеме культуры, 
её отличает особый «дух» и предназна-
чение в условиях интернационализации, 
синтез внутри систем научного знания, 
взаимодействия с иными подсистемами 
культуры [2, с. 118].

Научные кадры ‒ ценный госу-
дарственный ресурс, а численность 
научных исследователей и разработ-
чиков ‒ важный экономический пока-
затель. Структура научных кадров 
включает ряд элементов: професси-
ональный, квалификационный, воз-
растной, гендерный и др. Динамику 
научных кадров характеризуют такие 
процессы, как изменение численности 
научных работников, изменения про-
фессиональной, квалификационной, 
должностной и других видов струк-
туры научных кадров, перераспреде-
ление научных сил между разными 
типами научных учреждений, сдвиги 

в системе подготовки научных работ-
ников и др. [3, с. 58]. До Перестройки 
СССР лидировал в мире по количеству 
учёных. Но в 1980-е гг. в развитых стра-
нах наметилась новая научно-техниче-
ская революция (базовыми направлени-
ями которой стали микроэлектроника, 
информатика, биотехнология), а в 
СССР наблюдалось замедление темпов 
роста численности учёных кадров (воз-
можности экстенсивного роста науч-
но-технического потенциала резко 
сократились, что сузило социальное 
пространство для обновления научных 
направлений) [4, с. 44]. В конце 1980-х ‒ 
начале 1990-х гг. наметился переход к 
новой системе учёта. Существовавший 
в 1950–80-е гг. термин «научный работ-
ник» сменился понятием «исследо-
ватель», которое в содержательном 
и количественном плане несколько 
отличается от первого. Понятие «науч-
ный работник» раскрывалось не через 
подсчёт всех выполняющих научно-пе-
дагогическую или исследовательскую 
функцию в научных учреждениях и 
вузах сотрудников, а посредством лич-
ной научной квалификации учёного. 
Понятие «исследователи» характери-
зует работников с высшим образо-
ванием, профессионально занимаю-
щихся исследованиями, разработками 
и непосредственно осуществляющих 
создание новых знаний, продуктов, 
процессов, методов и систем, а также 
управление указанными видами дея-
тельности. Так, в 1990 г. 1031 тыс. 
«научных работников» соответствовало 
993 тыс. «исследователей» [3, с. 62, 64]. 
В России выделяют следующие катего-
рии учёных: исследователи и персонал, 
занятый исследованиями и разработ-
ками (техники, вспомогательный персо-
нал и др.).

В 1992 г. российская наука впервые 
за послевоенную историю оказалась на 
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периферии государственных интере-
сов и перестала рассматриваться вла-
стью в качестве приоритетной отрасли. 
Это проявилось в резком сокращении 
бюджетного финансирования науки, 
которая в 1991 г. была на почти пол-
ном (95 %) государственном обеспече-
нии. Произошло существенное сниже-
ние информационного и технического 
обеспечения научных исследований; 
ухудшение материального положения 
учёных стимулировали интенсивный 
отток работников из научной сферы в 
другие сферы деятельности, включая 
эмиграцию научных кадров («утечку 
умов») в различные страны мира. При 
этом львиная доля оттока работни-
ков научной сферы пришлась на дру-
гие, вненаучные сферы деятельности. 
С 1990 по 2014 г. отток исследователей 
из сферы науки составил 750 тыс. чел., 
что привело к троекратному сокраще-
нию их численности за этот период. 
Исследователи выделяют ряд этапов 
динамики численности исследовате-
лей. Первый ‒ «радикальный кадро-
вый спад» (1990–1995 гг.) ‒ 594 тыс. 
человек (79 % совокупного сокраще-
ния численности исследователей, в 
то время как на последующие 15 лет 
(1995–2000 гг.) пришлось лишь 21 %). 
Второй этап ‒ «замедление кадрового 
спада» (1995–1999 гг.) ‒ убыль науч-
ных кадров составила 15 %. Третий ‒ 
«стабилизация и мини-рост кадров» 
(1999–2001 гг.) ‒ прирост равнялся 1 %. 
Четвёртый ‒ «продолжение кадрового 
спада» (2001–2010 гг.) ‒ убыль соста-
вила 7 %. Пятый ‒ «кадровая стабили-
зация» (2010–2015 гг.), и шестой этап ‒ 
«незавершённый» (2015–2021 гг.), его, 
как и раньше, характеризует убыль дея-
телей науки [3, с. 63]. 

Статистика научных учреждений 
1991‒2010 гг. отметила устойчивое 
снижение их числа: в 2000 г. ‒ 4099, 

2010 г. ‒ 3492, затем наметился их 
рост (3950 в 2018 г.), который вскоре 
прервался. В 2000‒2018 гг. число науч-
но-исследовательских и проектно-и-
зыскательных организаций постоянно 
сокращалось (первые ‒ с 65,5 % до 39,8, 
вторые ‒ с 2,0 % до 0,5 % от общего 
числа); небольшой рост в 2010 г. прихо-
дился на конструкторские организации 
(до 10,4 %) и опытные заводы (1,3 %), 
но затем также число их начало сокра-
щаться. Постоянный рост в 2010-е гг. 
отмечался лишь в вузах и промыш-
ленных организациях (первые ‒ с 
14,8 % до 23,2 %, вторые ‒ с 6,8 % до 
10,6 %). Внутренние затраты на иссле-
дования и разработки в 2018 г. дости-
гали 1028 млрд руб. ‒ 0,99 % ВВП. 
Источники финансирования науки на 
2018 г. были следующими: государ-
ственные средства (54,2 % ‒ средства 
бюджета, 12,7 % ‒ средства организа-
ций государственного сектора и 0,1 % ‒ 
бюджетные ассигнования на содер-
жание образовательных организаций 
высшего образования), средства пред-
принимательского сектора (28,6 % ‒ 
средства организаций предпринима-
тельского сектора и 0,9 % ‒ средства 
фондов, поддерживающих научную, 
научно-техническую и инновационную 
деятельность), иностранные источники 
и прочие (последние представлены 
средствами организаций сектора выс-
шего образования ‒ 0,9 % и средствами 
частных некоммерческих организа-
ций ‒ 0,3 %) [5, с. 20;165‒167; 170-171]. 

Академия наук (с 21 ноября 1991 г. 
Российская академия наук) ‒ флагман 
отечественной науки. При сокращении 
численности по всей отечественной 
науке за 1990–2006 гг. на 58 % в РАН 
было сокращено только 28 % её пер-
сонала; на конец 2006 г. численность 
в РАН составила 99,7 тыс. чел., в том 
числе научных работников ‒ 58,4 тыс. 
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Доля численности РАН по отношению 
к численности работников всей науки 
составляла 12 %. Квалифицированный 
состав академических научных работ-
ников в 2006 г. включал: 18 % докторов 
наук, 42 % кандидатов наук и 40 % 
исследователей без степени [6, с. 109]. 

В конце 1980-х гг. женщин среди 
научных работников в СССР было около 
40 %, из них 57 % сосредотачивались в 
научных учреждениях, 33 % ‒ в вузах. 
Женщин больше, чем мужчин, работало 
в научных учреждениях химического, 
биологического, медицинского и био-
логического профиля [7, с. 147‒150]. 
Удельный вес женщин в численности 
исследователей в России на 2015 г. 
составлял 40,3 %, на 2016 г. ‒ менее 40 %. 
Тенденция феминизации носит нерав-
номерный характер в различных отрас-
лях науки: недооценка женщин-учёных 
традиционно существует в физико-ма-
тематических и политических науках; 
большего признания женщины-иссле-
дователи добиваются в искусствоведе-
нии, филологии, фармацевтике, психо-
логии, педагогике и биологии. В 2020 г. 
структура исследователей по половому 
признаку выглядела следующим обра-
зом: мужчин – 60,8 %, женщин – 39,2 %, 
что соответствует показателям 1970 г. 
[5, с. 17; 8, с. 111, 113]. 

Возрастная структура кадров рос-
сийской науки в 1995–2020 гг. в целом 
помолодела (доля исследователей в 
возрасте до 39 лет возрастает); демо-
графы обуславливают рост молодых 
исследователей увеличением рождае-
мости в СССР в 1980–1985 гг., а также 
мерами государственной политики по 
поддержке и закреплению в науке пер-
спективных высококвалифицирован-
ных кадров. При этом число наиболее 
молодых и талантливых исследовате-
лей в совокупности с высококвалифи-
цированными специалистами средней 

возрастной группы снижается (осо-
бенно это заметно на примере сокра-
щения числа докторов и кандидатов 
наук). Средний возраст учёных России 
превышает 50 лет [8, с. 113]. 

Отечественная наука последних 
десятилетий постоянно испытывает на 
себе те или иные трансформации, связан-
ные с экономическими, политическими и 
социальными причинами. В непростых 
условиях она продолжает развиваться и 
конкурировать с мировой наукой.
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Аннотация. В статье исследуются трансформации понятия «охрана природы», 
происходившие в советском обществе в период 1920–50-х гг. на материалах 
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Abstract. The article examines the transformations of the concept of «nature 
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materials of the public speeches of Doctor Geological and Mineralogical Sciences, 
Professor V.A. Varsanofieva.
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Советская система охраны при-
роды, выразившаяся прежде всего в 
создании разветвленной системы запо-
ведников – специальных охраняемых 
природных территорий, – начала созда-
ваться сразу после революции 1917 г. 
Фундаментальные идеи, заложенные в 
ее основание, складывались и развива-
лись еще в дореволюционный период [1]. 
Среди них центральное место занимала 

идея о необходимости сохранения участ-
ков дикой ‒ нетронутой рукой чело-
века ‒ природы как ради проведения 
полноценных научных исследований по 
комплексному изучению природы, так и 
ради сохранения природы как таковой. 
На волне этих идей в 1924 г. было обра-
зовано Всероссийское общество охраны 
природы (ВООП), среди членов которого 
было много молодых ученых – искрен-



38

них энтузиастов сохранения дикой при-
роды в ее нетронутом виде. 

Тем не менее с течением времени 
официальная позиция ВООП по отно-
шению к основным задачам в области 
охраны природы изменилась. Во время 
I Всероссийского съезда по охране 
природы, проходившего в Москве в 
сентябре 1929 г., основной задачей 
охраны природы было провозглашено 
рациональное природопользование: 
«Не сохранение, а возможное вмешатель-
ство, изучение, овладение и регулирова-
ние естественно-производительных сил 
природы – вот, что должно быть начер-
тано на знамени нашего общества» [2]. 
Это вполне соответствовало экономиче-
ской политике правительства того вре-
мени. В итоге в начале 1930-х гг. в обла-
сти охраны природы в СССР сложилась 
достаточно парадоксальная ситуация. С 
одной стороны, только в 1930–1932 гг. 
в стране создан целый ряд новых запо-
ведников, среди которых Лапландский, 
Печоро-Илычский, Центрально-лесной 
в Тверской области, Башкирский, запо-
ведник Кивач, Алтайский заповедник; в 
1930 г. в Самаре организован Волжский 
Научно-исследовательский институт 
изучения и охраны природы; в том же 
году С.А. Северцев прочитал для сту-
дентов Московского университета пер-
вый курс по охране природы [2]. С дру-
гой стороны, 20 июня 1930 г. было 
опубликовано Постановление ВЦИК 
и СНК РСФСР «Об охране и развитии 
природных богатств в РСФСР», в кото-
ром указывалось, что принадлежав-
шие заповедникам территории можно 
использовать и для хозяйственной, и 
для рекреационной деятельности [2]. 
А в январе 1933 г. в Москве состоялся 
Первый Всесоюзный съезд по охране 
природы, на котором участие в «социа-
листическом хозяйстве» окончательно 

провозглашалось в качестве основной 
задачи заповедников. Съезд «катего-
рически отверг» «буржуазную теорию 
о невозможности управления процес-
сами дикой природы и о полном невме-
шательстве человека в ее процессы на 
заповедных территориях» [2]. Отныне 
перед заповедниками ставились прак-
тические задачи, важные для народного 
хозяйства: восстановления уничтожен-
ных ранее популяций промысловых 
животных, введение в культуру воз-
можно полезных для сельского хозяй-
ства видов животных, например, лосей, 
акклиматизация различных видов 
животных и пр. Съезд призвал «заселить 
всю страну полезной фауной и вредную 
изжить» [2]. С этого времени работа всех 
заповедников была подчинена практиче-
ской пользе, и именно она стала главным 
критерием успеха. Отражение подобной 
идеологии можно найти в газетных ста-
тьях того времени [1].

Подобный подход не нравился 
многим ученым старой школы, но гово-
рить об этом вслух решались немно-
гие, учитывая репрессии, затронувшие 
в 1930-е гг. сотрудников и руководи-
телей как центральных органов при-
родоохранных учреждений, так и 
сотрудников даже отдаленных запо-
ведников. Однако в начале 1950-х гг., 
после смерти И.В. Сталина, сторонники 
классического подхода к охране при-
роды вновь начали высказывать свои 
взгляды публично. Можно представить, 
что для этого требовалась немалая сме-
лость, поскольку их взгляды не только 
противоречили официальной доктрине 
правительства, но и сформированному 
за прошедшие два десятилетия боль-
шинству общественного мнения. Среди 
первых ученых, выступивших за защиту 
природы ради самой природы, была 
Вера Александровна Варсанофьева 
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(1889–1976) – первая в СССР жен-
щина – доктор геолого-минералоги-
ческих наук, профессор, создатель и 
многолетняя глава кафедры геологии 
во II Московском государственном 
университете (педагогическом инсти-
туте им. В.И. Ленина), член-корреспон-
дент Академии педагогических наук, 
вице-президент Московского обще-
ства испытателей природы, член пре-
зидиума Русского географического 
общества, член ВООП с момента его 
создания, а в начале 1950-х гг. – член 
правления общества и глава секции 
Земной коры ВООП. Она много лет 
активно и деятельно занималась охра-
ной природы, хотя в настоящее время 
ее имя среди защитников природы 
практически не упоминается, за исклю-
чением нескольких работ [3; 4; 5].

В начале 1950-х гг. 
В.А. Варсанофьева решалась обсуждать 
вопросы отношения к природе во время 
своих публичных выступлений, в том 
числе характеризуя и сложившееся в 
культурном пространстве СССР утили-
тарное отношение к природе, вызван-
ное во многом курсом на ускоренную 
индустриализацию страны, принятым 
советским правительством во второй 
половине 1920-х гг. ХХ в. Выступая на 
заседании ВООП 19 сентября 1953 г., 
она так характеризовала сложившиеся 
к этому моменту культурные стерео-
типы: «Одно время считалось неудоб-
ным, чуть ли не предосудительным 
говорить о красоте природы и о любви 
к природе. “Любование природой”, так 
презрительно это называлось» [6, с. 75]. 
Надо было обладать определенной 
смелостью, чтобы заявить, как это сде-
лала В.А. Варсанофьева: «А я, напри-
мер, совершенно не стыжусь сказать, 
что я природу люблю и что все самые 
светлые минуты моей жизни ‒ это 

те минуты, которые я провела среди 
нетронутой природы. И мне жалко тех 
людей, которые не испытывают этих 
переживаний. Мы знаем, каким глубо-
ким, вдохновляющим фактором явля-
ется общение с природой музыкантов, 
поэтов, художников. Мы знаем описа-
ние природы в произведениях наших 
писателей. Лев Николаевич Толстой, 
например, сказал, что он не написал бы 
своих произведений, если бы не было 
у него любимого уголка природы в его 
Ясной Поляне» [6, с. 76]. 

В.А. Варсанофьева считала, что 
сохранение нетронутой рукой чело-
века природы имеет первостепен-
ное значение для духовного здоровья 
людей: «Мы должны охранять при-
роду, сохранять нетронутые эталоны 
ее именно для человека, не только 
для его здоровья физического, а для 
морального восстановления сил чело-
века – общение с природой очень 
важно, – говорила она. – Ни один док-
тор усталого, измученного морально 
человека не пошлет в самый прекрас-
ный город, на самый усовершенство-
ванный завод. В природе, вот в этих 
нетронутых участках природы должен 
человек искать и источник вдохнове-
ния, и источник восстановления сво-
его здоровья, своей психики» [6, с. 76]. 
В.А. Варсанофьева также была уверена, 
что природа играет важнейшую роль в 
процессе воспитания молодых поколе-
ний: «Природа должна быть сохранена 
нами как могучее средство воспитания 
молодежи. Много говорится сейчас об 
эстетическом воспитании, о мораль-
ном воспитании. Так вот, одно из самых 
действенных средств – это знаком-
ство с природой и воспитание любви к 
природе», – утверждала она [6, с. 76]. 
Сохранение природы для полноценной 
жизни будущих поколений также было 
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среди ее аргументов: «Ведь мы должны 
в нашей, идущей к коммунизму стране, 
оставить будущим поколениям нетро-
нутые эталоны исконной природы 
нашей Родины и приумноженные 
богатства, правильно эксплуатируемые 
богатства, измененные районы, но не 
изуродованные. И вот об этом мы тоже 
не вспоминаем» [76, с. 74].

Отношение В.А. Варсанофьевой 
к принципиальным вопросам охраны 
природы, ее публичные выступления 
по этому поводу, бескомпромиссная 
общественная позиция в деле охраны 
природы повлияли на формирование 
мировоззрения молодого поколения 
исследователей и ускорили возвраще-
ние общества к классическому понима-
нию охраны природы, необходимому 
для благополучия нашей планеты и ее 
обитателей.
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Образ Александры Нарышкиной ‒ великосветской дамы и благотворителя
Аннотация. В статье на основе воспоминаний, дневниковых записей и 
эпистолярных источников реконструируется образ яркой и самобытной 
представительницы первенствующего сословия Российской империи 
Александры Николаевны Нарышкиной. Ее роль в политической жизни 
страны и в Тамбовской губернии нашла лишь фрагментарное отражение в 



41Баринова Екатерина Петровна

Перипетии судьбы Александры 
Николаевны Нарышкиной заставляют 
задуматься о роли незаурядной жен-
щины в истории Российской империи. 
Ей посвящен лишь ряд строчек в энци-
клопедиях и справочных изданиях, где 
представлены биографические сведе-
ния и информация о ее благотворитель-
ной деятельности [1; 9]. Во многом это 
связано с тем, что переписка и личный 
архив А.Н. Нарышкиной сохранились 
лишь частично и в большинстве своем 
не опубликованы. Часть ее семей-
ной переписки отложилась в фондах 
Чичериных в Государственном архиве 
Российской Федерации и Отделе руко-
писей РГБ. Письма А.Н. Нарышкиной 
сохранились в фонде историка, пред-
седателя Тамбовской ученой архивной 
комиссии А.Н. Норцова [5]. В Институте 
русской литературы хранятся 
письма из Челябинска сестрам А.П. и 

В.П. Шнейдер, в которых подробно 
описана ее благотворительная дея-
тельность в городе в период русско-я-
понской войны [13; 14]. Упомянем, что 
в числе адресатов А.Н. Нарышкиной 
были многие общественные и поли-
тические деятели, К.П. Победоносцев, 
Л.Н. Толстой. Однако большая часть 
переписки безвозвратно утеряна, либо 
находится в единичных экземплярах в 
фондах ее адресатов. 

Историки констатируют ее воз-
действие на региональную историю 
Тамбовской губернии конца XIX – 
начала XX вв. Они на основе воспоми-
наний современников приводят ряд 
сведений о ее близости к царской семье 
и крупным политическим деятелям [7, 
с. 185‒186].

Однако каким образом Александра 
Николаевна превратилась во влия-
тельную «тетю Сашу»? Как она стала 

исторической литературе. Между тем анализ сохранившегося комплекса 
документов содержит историческую информацию, которая позволяет показать 
влияние А.Н. Нарышкиной на политическую и социокультурную сферу страны. 
Отмечается ее благотворительная деятельность и вклад в обустройство жизни 
населения Тамбовской губернии.
Ключевые слова: Российская империя, Тамбовская губерния 
благотворительность, культура, Чичерины, А.Н. Нарышкина, Л.Н. Толстой. 

Barinova E.P., Kabytov P.S., Kabytova N.N.

The image of Alexandra Naryshkina ‒ a high-class lady and benefactor
Abstract. An article based on memoirs, diary entries and epistolary sources reconstructs 
the image of a bright and original representative of the first class of the Russian Empire, 
Alexandra Nikolaevna Naryshkina. Its role in the political life of the country and in the 
Tambov province was only fragmentary reflected in historical literature. Meanwhile, 
the analysis of the preserved set of documents contains historical information that 
allows us to show the influence of A.N. Naryshkina on the political and sociocultural 
sphere of the country. Her charity work and contribution to the arrangement of the 
life of the population of the Tambov province are noted.
Keywords: Russian Empire, Tambov province charity, culture, Chicherins, 

A.N. Naryshkina, L.N. Tolstoy.



42

«шефом Тамбовской губернии»? Что 
повлияло на становление ее харак-
тера, ее путь во власть, что осталось 
от «милой провинциальной болтушки» 
во влиятельной статс-даме? Но пока на 
все эти вопросы мы не можем ответить. 
Неоднозначная личность Александры 
Николаевны еще ждет своего кропот-
ливого исследователя.

На формирование характера 
А.Н. Нарышкиной повлияла атмосфера, 
царившая в семье Чичериных. Она 
родилась 06(18).08.1839 в с. Караул 
Кирсановского уезда Тамбовской губер-
нии, получила домашнее образование. 
Об особенностях формирования ее 
личности, жизни до замужества оста-
лось мало свидетельств. В это время 
она как бы находилась в тени своих 
братьев, а впоследствии именитого 
мужа. И все же ее личностные каче-
ства, сложившиеся в юности, сохрани-
лись в ней до преклонных лет. Именно 
тогда она стала такой, какой ее описы-
вали многочисленные мемуаристы: «ее 
кипучая натура не терпела покоя», «она 
была остра на язык». 

В 1872 г. Александра Николаевна 
вышла замуж за известного царедворца 
Эммануила Дмитриевича Нарышкина 
(1813‒1901). Несмотря на разницу в 
возрасте, брак был счастливым. После 
венчания она получила звание статс-
дамы императрицы Марии Федоровны. 
В летней резиденции Нарышкиных 
усадьбе Быкова Гора устраивались зва-
ные обеды, регулярно принимались 
высокопоставленные гости, такие как 
министр двора граф И.И. Воронцов-
Дашков, великие князья Сергей 
Александрович и Павел Александрович 
и другие. Именно тогда Александра 
Николаевна установила связи с цар-
ским окружением. Но она вошла в свет 

не только как жена своего знаменитого 
мужа, а как образованная и умная жен-
щина, отличавшаяся тем, что говорила 
правду, «не взирая на личности». И это 
привлекало к ней собеседников. 

Э.Д. Нарышкин жертвовал круп-
ные средства на развитие народного 
образования в Тамбовской губернии, 
открытие Екатерининского учитель-
ского института, Александровского 
приюта для арестантских детей в воз-
расте от 6 до 13 лет. В 1890 г. в Тамбове 
им было учреждено первое в России 
Общество для устройства народных 
чтений («Нарышкинская читальня»), в 
составе которого были краеведческий 
музей и библиотека [9]. Александра 
Николаевна организовала в имении 
мастерскую по изготовлению ковров, 
изящных вышивок и кружев. Её изделия 
получали золотые медали на выставках 
кустарных изделий. При имении были 
открыты школа для крестьянских детей 
и больница [1]. 

В 1879 г. Э.Д. Нарышкин был вновь 
назначен шталмейстером Высочайшего 
Двора, в 1881 г. – обер-гофмаршалом, 
а затем президентом Главного дворцо-
вого правления, управляющим Зимним 
дворцом. Безусловно, продвижение 
мужа по служебной лестнице сказа-
лось и на жизни А.Н. Нарышкиной. Об 
ее участии в светской жизни в это время 
мы можем составить представление 
на основе сведений, содержащихся в 
«Татевском дневнике» великого рус-
ского педагога С.А. Рачинского (1833–
1902), написанном в 1882 г. Отметим, 
что он был знаком с А.Н. Нарышкиной 
с юности, был ближайшим другом ее 
брата – Б.Н. Чичерина. После посе-
щения 30 октября дома Нарышкиных, 
где собирались видные политические 
деятели этого времени, в том числе 
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К.П. Победоносцев, гр. Д.А. Капнист, он 
записал в дневнике: «А.Н. Нарышкина – 
в Зимнем дворце как рыба в воде». Тем 
не менее, спустя 10 дней, он отмечает, 
что характер Александры Николаевны 
мало изменился. По его мнению: «А.Н. – 
все та же провинциальная барыш-
ня-болтушка» [9].

Дружеские отношения связы-
вали А.Н. Нарышкину с Л.Н. Толстым, 
который высоко ценил ее мнение. 
Он познакомился с ней в январе 1858 г. 
В дневниках Л.Н. Толстого зафикси-
ровано первое впечатление о моло-
дой девушке: «Чичер[ина] мила, очень 
неразвита, кажется». Это мнение затем 
повторяется неоднократно в следую-
щих записях. Более того, в дневнике есть 
запись о том, что Толстой причисляет 
её к числу тех девушек, в кого он был 
влюблен (запись 25 января 1858 г.) [11]. 
Судя по всему, первоначальное мнение 
писателя об Александре Николаевне 
изменилось. В переписке писатель 
неоднократно говорит об ее нравствен-
ных качествах. Он делится с ней сво-
ими размышлениями о вечных вопро-
сах: смысле бытия, боге, душевных 
качествах человека. Л.Н. Толстой не 
забывает неизменно благодарить ее за 
добрые чувства к нему [12, с. 31].

Яркая характеристика 
А.Н. Нарышкиной представлена в 
дневнике В.Н. Ламздорфа. 10 февраля 
1889 г. он подробно описал процесс 
приглашения ею на свой бал: «самым 
странным образом: …то мужа без 
жены, то дочь без матери…». И далее он 
отмечал, что «…несмотря на то, что она 
исключила великого князя Владимира 
и его супругу, прокричав везде, что не 
желает видеть у себя ни этого “обжору”, 
ни его жену, великую княгиню Марию 
Павловну, которой она не симпати-

зирует и которая “недостаточно с 
ней любезна”, Их Величества и Их 
Высочества принимают, по-видимому, 
приглашение и примиряются с беспри-
мерной дерзостью по отношению к 
младшему брату монарха». Ламздорф 
замечает, что напротив, двор великого 
князя Сергея, Александра Николаевна 
называет «своим двором» и проявляет к 
нему «живейшие симпатии» [6, с. 141]. 

По-видимому, Александра 
Николаевна находила удовольствие 
в своем эпатажном поведении и про-
явлении неуважения к великосвет-
скому обществу. Это же подтверждает 
В.Н. Ламздорф, который через неделю 
вновь изумляется «невероятной дерзо-
сти г-жи Нарышкиной». Он отмечает, 
что она держит «себя неприлично» 
и «разыгрывает из себя настоящую 
великосветскую даму, тогда как ее за 
плебейскую вульгарность и бестакт-
ность давно уже прозвали “Сашей из 
Тамбова”». Интересна и характеристика 
ее взаимоотношений с мужем, данная 
В.Н. Ламздорфом: «Старый, рамольный 
и полностью подчиняющийся ей супруг 
предоставляет жене свободу действий; 
его звание обер-камергера и старые 
связи принимаются во внимание, но 
если его не станет, ей придется стол-
кнуться со многими врагами» [6, с. 145]. 
Но судя по всему, этого не произошло.

В петербургском обществе статс-
дама А.Н. Нарышкина была известна 
под именем «тети Саши», поскольку так 
её называли в Императорской семье. 
В дневнике император Николай II неод-
нократно упоминает, что вместе с ними 
завтракала А.Н. Нарышкина. Николай 
II и Александра Федоровна в 1901 г. 
присутствовали на панихиде в связи со 
смертью её мужа Э.Д. Нарышкина. 
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После смерти мужа А.Н. Нарышкина 
продолжила его благотворительную 
деятельность. В имении Быкова Гора 
она жила в основном летом и осенью, 
но после 1910 г. – фактически посто-
янно. Она финансировала строитель-
ство храмов, деятельность учебных 
учреждений, благоустройство Тамбова. 
По решению городской Думы, в 1914 г. 
ей было присвоено звание почетной 
гражданки города Тамбова [1].

Мемуаристы свидетельствуют о том, 
что она была резка в обращении даже с 
самыми высокопоставленными особами 
и поэтому нажила себе немало врагов 
в великосветском обществе. Она была 
«женщиной очень властной, считала 
себя как бы шефом Тамбовской губернии 
и ставила ее администрации всякое лыко 
в строку» [4, с. 469‒470]. Современники 
называли ее «опекуншей» тамбовских 
губернаторов. Тамбовский губернатор 
Н.П. Муратов с юмором вспоминал, что 
накануне отъезда в Тамбов знакомые и 
родные единодушно предупреждали 
его «соблюдать особую осторожность 
с тетей Сашей» и рекомендовали про-
являть к ней большое внимание [8, 
с. 34]. Описывая свой первый визит к 
А.Н. Нарышкиной, Н.П. Муратов охарак-
теризовал ее нелицеприятно. Его больше 
всего поразило «необычное и неприлич-
ное для представительницы высшего 
общества ‒ хвастовство Нарышкиной 
близостью к Царскому Селу и вели-
кой княгине Елизавете Федоровне» [8, 
с. 35]. Но его натянутые отношения 
вскоре трансформировались в дружбу 
с А.Н. Нарышкиной [8, с. 297‒303]. Он 
изменил мнение о ней: «над всеми вель-
можами Тамбовской губернии она возвы-
шалась если не на человеческий рост, то 
на две головы, по меньшей мере, и с ней 
губернаторам особенно приходилось 
считаться [8, с. 34].

По мнению Н.П. Муратова, она 
«терпеть не могла женского общества 
и с дамами… которые, нужно отдать 
им справедливость, перед ней пре-
смыкались, обращалась резко и пре-
зрительно…» [8, с. 303]. В письмах она 
отходила от эпистолярного канона, обя-
зательных обращений и концовок [2]. 
Переписка Нарышкиной эмоционально 
насыщена, она не стесняется в выраже-
ниях и дает категоричную характери-
стику личностным качествам адресата: 
«Вы, мой друг, очень уж обидчивы и эта 
черта пренесчастная в человеке. Да о 
себе мните очень и очень величаво» [5, 
л. 9]. И все же она не была злопамятна и 
просила прощения за свои резкие харак-
теристики: «Мы Вас любим, мы по Вас 
скучаем, а Вы и звука не подаете в про-
странство нас разделяющее» [5, л. 6].

После Октябрьской революции 
А.Н. Нарышкина написала А.Н. Норцову 
три письма на французском языке, в 
которых сообщала, что вынуждена 
уехать из имения в Тамбов, и благо-
дарила за оказанную материальную и 
моральную поддержку. В последнем 
письме, незадолго до смерти, 14 мая 
1919 г., она просила прощения за нане-
сенные обиды [5, л. 17‒19]. 

В 1919 г. А.Н. Нарышкина умерла 
в Тамбове в период проведения кам-
пании по национализации собственно-
сти и «выселению бывших помещиков 
из их домов». По воспоминаниям князя 
С.М. Волконского, она избежала «чело-
веческого суда» ‒ умерла от разрыва 
сердца, когда ее везли на расстрел [3, 
с. 281].
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Во второй половине XIX в. число 
женщин, нуждавшихся в заработке, 
неуклонно росло, но их трудовая актив-
ность превышала спрос на женский 
труд. По наблюдению современника, 
«когда в Москве женщины были допу-
щены к занятию учительских мест в 
гимназиях, то на восемь имевшихся 
вакансий явилось более 100 женщин, 
желавших воспользоваться этим пра-
вом» [1, с. 292]. Доклад Комиссии 
Ведомства учреждений императрицы 
Марии гласит: «едва одна десятая часть 
воспитанниц, оканчивающих курс жен-
ских гимназий, получают места, осталь-
ные 0,9 не могут найти себе занятий не 
только в казенных учебных заведениях, 
но и в частных домах» [2, л. 539, 1892 г.]. 
В условиях высокой конкуренции жен-
щины стремились получить лучшую 
профессиональную подготовку. 

В женских институтах, помимо 
традиционной педагогической подго-
товки, начинали обучать бухгалтерии, 
стенографии, машинописи и черче-
нию. Так, в Александро-Мариинском 
институте в Москве, исходя из «тре-
бований жизни», воспитанниц обу-
чали техническому рисованию, сче-
товодству, ведению конторских книг, 
телеграфному делу, работе на «пишу-
щих машинах» [3, с. 146]. Институтки 
поступали на службу телеграфист-
ками, конторщицами [4, л. 30], в спи-
сках выпускниц Смольного института 
с 1890-х гг. встречаем упоминания 
об их службе в Министерстве финан-
сов, Международном банке, управле-
нии Николаевской, Царскосельской, 
Северо-Западных железных дорог, 

Страховом обществе [5, с. 608, 615, 
619, 624–625, 649, 652].

Серьезную специальную подго-
товку, «прикладные знания», давали 
профессиональные классы петербург-
ского Ксениинского института «дабы 
законченное в сем институте образова-
ние могло обеспечить его воспитанни-
цам возможность дальнейшего безбед-
ного существования» [6, с. 683, № 1575]. 
На коммерческих курсах изучались: 
коммерческая арифметика, бухгалте-
рия и коммерческая корреспонденция, 
торговое и промышленное счетовод-
ство, банковое счетоводство, специ-
альные счетоводства, практические 
работы по счетоводству и конторскому 
делопроизводству, практика по обу-
чению счетоводству и коммерческой 
корреспонденции, сведения по ком-
мерческой железнодорожной службе, 
общее законодательство, торговое и 
вексельное право, основания политиче-
ской экономии и финансов с историей 
торговли, коммерческая география, 
химия и товароведение, немецкая ком-
мерческая корреспонденция, француз-
ская коммерческая корреспонденция, 
английский язык и коммерческая корре-
спонденция на немецком, письмо и счет 
на машинах, стенография [7, л. 2 об.]. 
В программе фабрично-заводского сче-
товодства изучались: «Период устрой-
ства и сооружения: покупка земель и 
строений; сооружений зданий; обору-
дование мастерских; заготовка мате-
риалов и инструментов. Период эксплу-
атации: общая организация фабрик и 
заводов, учет имущества, материалов, 
инструментов, рабочей силы, меха-

Keywords: Russia, women’s education, Department of Empress Maria Establishments, 
female labour.
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нической силы, общих и накладных 
расходов, учет мастерских, производ-
ства и готовых изделий; фабрикаты и 
полуфабрикаты; учет лошадиной силы, 
медицинской части, фабричных лавок 
и коммерческой части. Счетоводство 
и отчетность. Практические занятия: 
решение отдельных задач по содер-
жанию проходимого курса: анализ 
оборотов и открываемых для них сче-
тов и книг» [7, л. 7]. Таким образом, на 
Ксениинских курсах институтки полу-
чали подготовку в областях, которые 
совсем еще недавно числились уделом 
исключительно мужским.

Оказалось, однако, что даже 
столь основательно подготовленным 
девушкам найти работу оказалось 
делом непростым. Заботясь о буду-
щем своих питомиц, администрация 
организовала при профессиональ-
ных курсах Попечительский совет, в 
который входили лица, «известные 
своей опытностью по изучаемым на 
курсах профессиям или могущих ока-
зать содействие по приисканию мест 
оканчивающим курс воспитанницам». 
Среди почетных блюстителей значи-
лись сотрудник Министерства финан-
сов А.А. Шабуневич, главный хранитель 
картинной галереи Эрмитажа художник 
Э.К. Липгардт, член Учебного комитета 
Министерства финансов и редактор 
журнала «Коммерческое образова-
ние» Е.Е. Сиверс, композитор и банкир 
А.А. Давидов [8, л. 69], а также, хоть и 
короткое время, придворный ювелир, 
глава известной фирмы К.Г. Фаберже [9, 
л. 3] и др. Их обязанностью было «попе-
чение об оканчивающих курс воспитан-
ницах», за что предоставлялись «права 
V класса по чинопроизводству».

В 1904 г. состоялся первый 
выпуск профессиональных курсов 

Ксениинского института. От имени 
управляющего институтом, шталмей-
стера Двора Е.И.В. А.А. Трубникова в 
различные инстанции были направлены 
просьбы о трудоустройстве выпуск-
ниц [10]. Рекомендуя своих питомиц, 
управляющий отмечал их «отличные 
нравственные качества», заверяя, что 
они «вполне достойны и способны к 
служебной деятельности». Трубников 
указывал, что подготовка выпускниц 
«соответствует в общем программам 
коммерческих училищ Министерства 
финансов» (сверх того, институтки 
обладали немаловажным преимуще-
ством ‒ прекрасным знанием иностран-
ных языков). Обращая внимание на то, 
что девушки являются полусиротами 
или круглыми сиротами «недостаточ-
ного состояния» и потому «нуждаются 
в личном заработке», шталмейстер 
запрашивал о возможности их трудоу-
стройства [10, л. 68–69].

В деле содержатся ответы учреж-
дений на обращения Трубникова о 
трудоустройстве «ученых контор-
щиц». Управляющие Северным бан-
ком, Русским страховым обществом, 
Русским транспортным и страховым 
обществом отвечали, что свободных 
вакансий «не имеется», учтиво заверяя, 
что, «возможно», в будущем они «не 
преминут воспользоваться принятием 
на службу воспитанниц вверенного 
вам института». Столь же любезным 
был отказ Русского торгово-промыш-
ленного коммерческого банка: «будучи 
не чуждо стремлению поощрить 
развитие женского коммерческого 
образования в России», правление 
не откажется пригласить выпускниц 
института, если «явится потребность 
в служащих лиц женского пола, полу-
чивших специальное коммерческое 
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образование». Столь же неутешитель-
ными были ответы, полученные от 
Волжско-Камского Коммерческого, 
Русско-Китайского банков, правления 
Общества Владикавказской железной 
дороги, Общества Московско-Виндаво-
Рыбинской железной дороги.

«Русский для внешней торговли» 
банк, объявив, что не располагает сво-
бодными вакансиями, однако, «вполне 
сочувствуя» делу женского образования, 
предлагал сообщить фамилии воспи-
танниц, готовых к банковской работе и 
прислать образцы их почерков. Такие же 
колебания проявили в Русском Торгово-
Промышленном коммерческом банке 
Санкт-Петербурга, заявив о готовности 
«содействовать» в том случае, «если 
к этому представится возможность», 
и приглашали какую-либо из выпуск-
ниц «зайти в банк», чтобы можно было 
«ознакомиться со степенью подготовки 
и пригодности для службы в банке вос-
питанниц, получивших коммерческое 
образование в институте».

Управляющий Петербургским 
Учетным и Ссудным банком без оби-
няков заявлял, что «банк этот, ввиду 
устройства его помещения и органи-
зации службы в нем, не может вос-
пользоваться службой женского пер-
сонала». Столь же решительным был 
отказ правлений Тавризской и Энзели-
Тегеранской дорог, Персидского 
Страхового и Транспортного и Киевского 
Благотворительного обществ, сооб-
щавших об отсутствии вакансий, кото-
рых «и в ближайшем будущем… не 
предвидится» [10, л. 79–85].

Положительный ответ был получен 
от двух банков. Санкт-Петербургский 
частный коммерческий банк, желая 
«оказать содействие и поддержку деви-
цам, вступающим в жизнь», предла-

гал «командировать в банк двух бары-
шень для представления их начальству 
банка» (1904), а Петербургский 
Северный банк соглашался принять на 
работу одну институтку (1905) [10, л. 44, 
85]. Возможно, причиной благоприят-
ного исхода была позиция глав учреж-
дений ‒ директором первого являлся 
А.А. Давидов, почетный блюститель 
профессиональных курсов института, а 
председателем Совета второго состоял 
С.А. Андреевский, будучи некогда това-
рищем прокурора, отказавшийся стать 
обвинителем в деле В.И. Засулич. Всего 
одну, не слишком заманчивую вакансию 
предоставляло Правление Общества 
Юго-Восточных железных дорог в бух-
галтерии в Воронеже с окладом жало-
вания «на первое время» 50 руб. в месяц 
[10, л. 59].

Таким образом, ни авторитет 
Мариинского ведомства, ни личное 
влияние шталмейстера Е.И.В. Двора, ни 
серьезная подготовка выпускниц кур-
сов Ксениинского института не могли 
в те годы преодолеть предубежде-
ние деятелей крупного бизнеса про-
тив применения женского труда. Лишь 
с началом Первой мировой войны, 
когда происходило расширение спек-
тра освоенных женщинами профессий, 
связанное с необходимостью замены 
уходивших на фронт мужчин, им был 
открыт доступ в большинство казен-
ных и общественных учреждений, в 
том числе и Государственный банк.
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В середине XIX в. по степени 
интереса для современников рядом 
с социально-политическими преоб-
разованиями, в числе которых были 
крестьянская, судебная, администра-
тивные и иные реформы, стояли куль-

турные инновации. Одной из них было 
создание в России общеобразователь-
ных школ для девочек.

Следует согласиться с теми совре-
менными авторами, которые видят в 
стремлении женщин к образованию 
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очевидное проявление «модерниза-
ции», «вестернизации», «социогенеза» 
российского общества нового вре-
мени [15, с. 800-801]. Этой проблемой 
была озабочена не только столичная, 
но и провинциальная общественность, 
так как указанная тенденция проявля-
лась в периферийных городах страны 
губернского [14, с. 44-54] и даже уезд-
ного статуса [9, с. 31]. 

Модернизационные процессы 
в области образования отвечали на 
общественные запросы «снизу» и под-
держивались властями «сверху». В тра-
диционном обществе преобладало 
домашнее обучение детей и «нефор-
мальная родительская социализация» 
[8, с. 10]. В условиях модерна этого 
стало недостаточно для целого ряда 
социальных групп и значительной 
части населения. Возросший уровень 
требуемых знаний и практических 
умений было не по силам предоста-
вить детям силами отдельных семей, 
за исключением той их части, которая 
принадлежала к привилегированному 
дворянству или состоятельному купе-
честву [13, с. 103]. 

Государство шло навстречу потреб-
ностям в создании общедоступных 
школ, расширении их контингента, в 
том числе в гендерном отношении, не 
только выполняя «социальный заказ», 
но и преследуя собственные интересы. 
Оно не ограничивалось только подго-
товкой чиновников или специалистов. 
Его интерес включал также желание 
контролировать с помощью системы 
образования процесс социализации 
молодежи для того, чтобы ускорить 
проведение в жизнь инноваций, полу-
чить инструмент политических мани-
пуляций, направить формирование 
убеждений и идентичности подданных 

империи в желательном направлении 
[15, с. 751-752]. Однако, как было верно 
отмечено в литературе, хотя «школа в 
России всегда ставила на первый план 
государственную задачу», роль обще-
ственности в ее становлении постоянно 
возрастала «в общем русле процессов 
модернизации» [12, с. 4, 19].

Модернизационные процессы, про-
текавшие в России середины XIX в., 
остаются недостаточно изученными в 
гендерном отношении. Это заметно на 
примере распространения среди жен-
щин не только общественного обра-
зования, но и профессионализации, 
которая представляется в модерниза-
ционной концепции одним из базовых 
процессов наряду, например, с урба-
низацией или демократизацией обще-
ственной жизни [5, с. 4]. 

Таким образом, актуальными 
вопросами, которые хотелось бы затро-
нуть в данной статье, являются новые 
для провинциального русского обще-
ства XIX в. явления школьной социа-
лизации девочек и включения женщин 
в профессиональное педагогическое 
сообщество. Настоящее исследование 
тематически затрагивает социальные 
практики презентации, конкуренции, 
взаимодействия частной элитарной и 
общественной всесословной школы 
в провинциальном городе, локально 
привязанного к Самарскому Поволжью. 
Источниками по теме являются законо-
дательство, периодика, публицистика 
рассматриваемой эпохи, особый инте-
рес представляют документы архива 
Казанского учебного округа.

Деятельность конкретных учеб-
ных заведений для девочек в Самаре 
и Сызрани рассматриваемого времени 
уже освещалась нами на научных кон-
ференциях [6], в журнальных публи-
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кациях [7] и коллективных трудах по 
региональной истории [11, с. 256‒263]. 
Это дает возможность сосредоточиться 
на обобщении опыта и практик данных 
школ, не углубляясь в детали.

В Самаре середины XIX в. част-
ные женские школы были представ-
лены заведениями В. Визенталь, 
Ю. Загоровской, А.В. Буреевой. 
Наиболее устроенным и успешным 
учебным заведением для девочек 
здесь признавался пансион Н. Фланден 
[4, с. 206‒208, 231‒232]. На этом при-
мере видно, что уже в 1850-е – начале 
1860-х гг. сразу несколько образован-
ных дам и девиц в одном только про-
винциальном городе пытались про-
явить себя на педагогической стезе. 
Особенно активно они откликались на 
характерную для рассматриваемого 
периода времени потребность в школь-
ном обучении девочек, столь очевидно 
проявленную тогда обществом и под-
держанную властью. 

От губернских не отставали и 
некоторые уездные города. В Сызрани 
выпускница Александринского сирот-
ского института при Московском вос-
питательном доме В.И. Кашкина в 
1857 г. получила разрешение открыть 
частную школу для девочек и мальчи-
ков от 7 до 11 лет [2, л. 1, 8, 10]. Для 
тех родителей, кто желал дать образо-
вание дочкам, но не имел возможности 
оплачивать их обучение, было решено 
в 1858 г. организовать класс для дево-
чек в Сызранском приходском учи-
лище [3, л. 3].

Предреформенная Самара оказа-
лась впереди многих провинциальных 
городов в деле создания обществен-
ных образовательных учреждений для 
дочерей своих жителей. Здесь поя-
вились школы как начального уровня 

(женские приходские училища и жен-
ские классы в смешанных приходских 
училищах), так и среднего. 7 августа 
1859 г. было открыто Самарское жен-
ское училище 1-го разряда. Оно стало 
одним из первых примеров успешной 
реализации «Положения о женских 
училищах Министерства народного 
просвещения» 1858 г., положившего 
начало реформе женского образования 
в России [7, с. 7-11]. 

С мая 1853 по апрель 1860 г. самар-
скую губернскую администрацию воз-
главлял К.К. Грот. Его с целым рядом 
сотрудников можно охарактеризовать 
как представителей, пользуясь терми-
нологией В. Линкольна, «просвещенной 
бюрократии» [20, p. 410-421]. «Команда 
Грота» состояла из «молодых чиновни-
ков с хорошим образованием и рвением 
к добросовестной службе… они были 
готовы профессионально и идейно к 
реформам» [19, с. 251].

Актуализация реформаторских 
намерений «просвещенной бюро-
кратии» произошла после прихода к 
власти Александра II [18, с. 32]. Эти 
намерения были проявлены на волне 
общественного подъема, в ходе кото-
рого шла трансформация патриотиче-
ских настроений периода Крымской 
войны в идеи социальной эмансипации. 
Последние отнюдь не ограничивались 
только положением крестьянства, но 
проявлялись, как уже отмечалось, и в 
гендерном аспекте. Согласимся с мне-
нием о том, что «женское образование 
в России, его уровень и содержание 
впервые стали объектом присталь-
ного общественного внимания в конце 
1850-х гг.» [16, с. 21].

В рассматриваемую переходную 
эпоху в связи «с постановкой и обсуж-
дением в обществе “женского вопроса”, 
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необходимость женского образования 
не только для высших, но и для непри-
вилегированных слоев общества стала 
очевидной» практически для всех [17, 
с. 56]. Самарская администрация и 
жители города начали в конце 1850-х 
гг. сбор средств на будущую школу для 
девочек. Надлежало образовать капи-
тал на ее организацию и содержание. 
Для достижения этой цели прибегали 
к взносам из губернской и городской 
казны, коллективным и частным добро-
вольным пожертвованиям, к устройству 
лотерей, благотворительных литера-
турно-музыкальных вечеров, домаш-
них спектаклей и концертов. В 1859 г. в 
губернской Самаре было открыто жен-
ское училище 1-го разряда, как стали 
называться средние школы для дево-
чек по Положению 1858 г. В 1870 г. они 
были переименованы в женские гимна-
зии. В 1871 г. такая гимназия появилась 
и в уездной Сызрани.

Кроме финансовых и материаль-
ных вопросов, перед новыми женскими 
учебными заведениями вставали орга-
низационные и кадровые проблемы. 
В их решении первоначально прихо-
дилось полагаться на опыт домашних 
учителей и частных пансионов. Не слу-
чайно, что первоначально возглавила 
самарскую среднюю школу для дево-
чек, открытую в 1859 г., содержатель-
ница местного пансиона Н. Фланден. 
Однако перенос в публичную школу 
неприемлемых для нее порядков част-
ных пансионов и закрытых институтов 
благородных девиц (высокая плата за 
обучение, дорогая форма платья и дру-
гие неоправданные расходы) заставил 
самарскую учительскую и родитель-
скую общественность добиться ее 
отставки [1, л. 3]. 

Дело в том, что главным отли-
чием от частных учебных заведений 
общественных школ предусматрива-
лось именно то, что они имели всесо-
словный состав учениц и требовали от 
родителей меньших расходов на обу-
чение дочек. Как указывал министр 
народного просвещения, необходимо 
было, чтобы «лица среднего сосло-
вия» в губернских и уездных городах 
смогли «дать дочерям своим образо-
вание, соответствующее скоромному 
их быту» [10, с. 260]. В этом и было 
основное конкурентное преимущество 
этих школ. Повсеместно с появлением 
новых общеобразовательных открытых 
женских училищ пансионы для девочек 
стали или закрываться, или старались 
преобразоваться в такие же училища.

В общественных и частных школах 
требовались учительницы, «надзира-
тельницы» (воспитательницы. – Л.М.), 
начальницы. Их следует рассматривать 
как часть педагогической интеллиген-
ции. Это дает основание говорить о 
зарождении в провинциальной России, в 
том числе в Самаре, профессиональной 
гендерной группы женщин-педагогов.

Массовым же участие женщин в 
работе образовательных учреждений 
стало ближе к рубежу XIX‒XX вв. по 
мере роста рынка труда [8, с. 62, 64-65]. 
В некоторых российских губерниях в 
неаграрном секторе было занято не 
менее четверти взрослых женщин, и, 
конечно, имевшие образование имели 
серьезные преференции по условиям 
труда и его оплаты [6, с. 159]. Это 
обстоятельство во многом стимулиро-
вало образовательные устремления как 
девочек из нижних слоев общества, так 
и дочерей обедневших дворян, служи-
телей церкви, небогатых чиновников.
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В конце XIX в., как подсчитал 
Б.Н. Миронов, женщины уже были 
весьма заметны среди тех, кто рабо-
тал в сферах российского просвещения 
и здравоохранения, а это требовало 
достаточно высокого уровня образо-
ванности и получения специальной 
подготовки [15, с. 829-830]. Тенденция 
к этому проявилась в русской провин-
ции уже в период Великих реформ. 
К 1875 г. две пятых всех выпускниц 
Самарской женской гимназии вышли из 
нее со званиями или домашней настав-
ницы, или домашней учительницы [6, 
с. 159].

В 1868 г. был принят Устав женских 
епархиальных училищ, одно из кото-
рых начало в 1865-1866 гг. работать в 
Самаре. Их выпускницы могли теперь 
получать не только общее образова-
ние, но и педагогическую подготовку, 
дававшую право на звание домашней 
учительницы. Появились для девушек 
и первые профессиональные учебные 
заведения. В 1872 г. в Самаре была 
организована земская школа сельских 
учительниц. Получить специальное 
медицинское образование женщины 
в Самаре могли с 1867 г. после откры-
тия школы «повивальных бабок» ‒ аку-
шерок. В 1877 г. она была объединена 
вместе с учебным заведением, где гото-
вили фельдшеров, в фельдшерско-аку-
шерскую школу [11, с. 262].

Для тех, кто не смог получить пра-
вильного школьного обучения, с конца 
XIX в. стали создаваться воскресные 
школы. Приток девочек из самых обе-
здоленных семей и женщин-работниц 
в эти школы особенно ярко свидетель-
ствовал о широком распространении 
потребности в образовании. Создание 
воскресных школ практически полно-
стью зависело от общественной актив-

ности, особенно со стороны учительской 
интеллигенции. По мнению совре-
менников, одним из самых удачных в 
России опытов создания такого рода 
учебных заведений являлась воскрес-
ная женская школа в Сызрани. Об успе-
хах школы, прежде всего, свидетель-
ствует приток в нее учениц. В 1892/93 
учебном году в ней училось 130 чел., 
а в 1894/95 учебном году насчитыва-
лось 221 чел. Инициатором ее созда-
ния и заведующей была А.С. Дряхлова, 
выпускница Бестужевских Высших 
женских курсов, преподавательница 
истории и географии Сызранской жен-
ской гимназии [7, с. 41].

В течение XIX в. становилась все 
более очевидной растущая активность 
женщин в различных сферах професси-
ональной деятельности, их стремление 
к образованию. Движение в сторону 
культурного, хозяйственного, граждан-
ского, а затем и политического гендер-
ного равенства становилось необрати-
мым. Модернизационные тенденции 
в сфере женской социализации и про-
фессионализации отвечали и на обще-
ственные запросы «снизу», и поддержи-
вались властями «сверху».
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Этическое содержание современ-
ного государственного и муниципаль-
ного управления нередко становится 
темой научного обсуждения. В широ-
ком понимании именно управление с 
целью общественного блага лежит в 
основе практической реализации прин-
ципов демократии и формирует взаим-
ное доверие общества и государства. 
Более рельефно этические аспекты 
проявляются в местном самоуправле-
нии, где непосредственные решения 
принимают общественные представи-
тели. Современное реформирование 
системы местного самоуправления в 
России связано с противоречивостью 
и сложностью протекающих в ней 
процессов. Преемственность государ-
ственного управления, устойчивость 

общественных представлений о месте 
власти и народа в историческом про-
цессе актуализируют ретроспективный 
анализ реформ. 

Одна из наиболее удачных реформ 
середины ХIХ в. – земская ‒ отвечала 
историческому вызову, аналогичному 
конца ХХ в., когда страна столкнулась 
с переходом к капитализму, необходи-
мостью создания широкого самоуправ-
ления и формирования новой граж-
данской культуры. Несмотря на все 
достижения земских учреждений, их 
развитие как общественного института 
деформировало ограничение народ-
ного представительства по Положению 
1890 г., заменившего Положение 
1864 г. Исторический циклизм тради-
ционно объясняется доминирующей 
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функцией государства и неспособ-
ностью подавляющей части народа 
принять либерально-модернистскую 
шкалу ценностей. 

Достаточный объем опубликован-
ных материалов земского делопроиз-
водства – результат гласного управ-
ления ‒ позволяет изучить реформу 
как процесс ее воплощения на местах. 
Показательными выступают этические 
аспекты, связанные с репрезентацией 
разных социальных интересов, выстра-
иванием модели управления, самопре-
зентацией разных общественных клас-
сов и пр. 

Объединение в земских собра-
ниях по Положению 1864 г. крестьян 
и помещиков означало их постоянное 
взаимодействие по экономическим 
и хозяйственным вопросам. Позиции 
крестьян, пусть не всегда равномерно, 
были обозначены в центральных и в 
особенности восточных губерниях, где 
сельское население исторически раз-
вивалось вне крепостного закабаления. 
Если учесть крестьянские выступления 
накануне отмены крепостного права 
и их разочарованность «освобожде-
нием», земство предоставляло шанс 
для решения части острейших про-
блем. Так, «свободные сельские обы-
ватели» ожидали установления подат-
ного равноправия между земскими 
плательщиками. Распространенными 
в земских собраниях стали требова-
ния замены натуральной дорожной 
повинности на денежную, участия в 
ней землевладельцев (по закону на них 
ложилась обязанность поставки леса) и 
часто касались вопросов распределе-
ния податной нагрузки. 

Опираясь на свой служебный опыт 
и социальный капитал, помещики кон-
тролировали острейший вопрос зем-

ских налогов и повинностей, лоббируя 
оценочные ставки и используя различ-
ные схемы утверждения решений. В то 
время как крестьяне расставались со 
своими иллюзиями в отношении зем-
ских учреждений, помещики их закре-
пляли. Участие в земстве создавало 
у них впечатление влияния на эконо-
мическую ситуацию, хотя не задержи-
вало обезземеление и развал хозяйств. 
Лидирующее положение в земских 
учреждениях играло скорее роль 
амортизирующего элемента психоло-
гической адаптации к новому поло-
жению. Землевладельцы стали ори-
ентироваться на службу, которая была 
возможностью «заткнуть дыру в кар-
мане» в виде оплачиваемой должности 
членов управ, выдвигаемых земскими 
собраниями мировых судей, непремен-
ных членов крестьянских присутствий.

Односторонняя репрезентация 
социальных интересов в земстве при-
вела к упрощенной динамике его раз-
вития, когда острое столкновение инте-
ресов воспринималось исключительно 
как помеха в организации управления. 
Выборная активность земского элек-
тората, зафиксированная ЦСК МВД в 
1883–1886 гг. [1] находилась под кон-
тролем земских управ. В то время как 
центральные чиновники и сенаторы 
воплощали в России новые формы 
правопорядка и управления, что про-
слеживается, например, по матери-
алам обсуждений введения земской 
реформы в Оренбургской губернии 
(1870-е гг.) и ревизий земских губерний 
Урало-Поволжья (1880–1881), помест-
ные землевладельцы старались про-
длить действие сословных привилегий. 
По мнению сенатора И.И. Шамшина, в 
Самарской и Саратовской губерниях 
выборное начало извращалось или 
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уничтожалось [2, с. 81]. Проведенный 
нами анализ избирательных списков 
Уфимской губернии показал, что с 
середины 1880-х гг. мелкие землевла-
дельцы включались в них частично [3, 
с. 91–102]. Таким образом, на местах 
сословный сценарий выборов был апро-
бирован еще до появления Положения 
1890 г., увеличившего квоты дворян в 
собраниях [4, c. 290–299]. 

В земствах по Положению 1890 г. 
посредником между элитарным зем-
ским представительством и народом 
стали наемные земские служащие. 
В их докладах собраниям и специаль-
ных исследованиях подчеркивались 
неравномерность налогового бремени, 
недоступность медицинской помощи, 
продовольственные и др. проблемы. 
В период думской монархии госу-
дарственные пособия на школьные, 
медицинские и агрономические про-
екты земства расширили охват насе-
ления социальными благами. В рабо-
тах Е.М. Петровичевой, М.С. Чиркова и 
некоторых других ученых высоко оце-
нивается перспективность нового курса 
властей, эффективного взаимодействия 
служащих и гласных [5; 6]. Однако с 
точки зрения субъектности «простого» 
народа как полноправного участника 
самоуправления, ситуация не менялась. 
Это стало ясно в годы Первой мировой 
войны, когда земские учреждения при-
няли участие в заготовках хлебов, мяса 
и пр. в деревнях по заниженным ценам, 
включая реквизиции. В ситуации соци-
ально-экономической катастрофы 
земские учреждения стали выполнять 
административно-государственные 
функции и суть земского самоуправ-
ления выглядела парадоксальной. Это 
был неожиданный, но все же законо-

мерный итог реорганизации земства в 
1890 г. по сословному принципу.

Критическая рефлексия каждой 
социальной группы показывала обще-
ственные ожидания, связанные с зем-
ством. Крестьянские петиции периода 
Первой русской революции массово 
фиксировали тяжесть земских плате-
жей и отсутствие связи с земствами [7, 
с. 89, 95, 103, 340, 349]. Осмысление 
земского дела его практиками про-
слеживается по локальным наррати-
вам. Здесь укажем сочинения двух 
авторов – представителей полярных 
сословий, чьи виртуальные образцы 
местного самоуправления рисовали 
неразделенное местное сообщество. 
По мысли видного общественного 
деятеля Д.Д. Дашкова, только образо-
ванные и «прочно оседлые» землевла-
дельцы с одной стороны и крестьяне с 
другой «лелея землю» могли достичь 
процветания [8, с. 1–17]. Бывший стати-
стик Мензелинского уездного земства 
Уфимской губернии Д.Н. Тяжельников в 
отдельной книге изложил собственную 
теорию общественного устройства на 
основе заповедей христианской рели-
гии и трудовой этики [9]. 

Рязанский земец А.И. Кошелев был 
убежден в непреодолимости сословных 
барьеров из-за несходства экономиче-
ских и культурных запросов сословий. 
Правда идиллия существовала и в его 
представлениях: «Объединение может 
совершиться только путем полюбовных 
соглашений, взаимных услуг и уступок, 
и пуще всего одинаковостью чувств, 
верований и стремлений». «Слиянию 
людей» могли содействовать попечи-
тельства приходов, в которых личные 
землевладельцы должны были прини-
мать самое активное участие – «этот 
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путь самый надежный и единственно 
возможный» [10, с. 7–18]. 

Основная масса землевладельцев 
начиная с отмены крепостного права и 
до столыпинских реформ выстраивала 
целые пирамиды суждений на узком 
наборе убеждений о невежестве боль-
шинства, колеблющихся государствен-
ных устоях, несвоевременности смены 
правительственного курса. Это модели-
ровало реакцию власти, и государствен-
ная энергия реформ трансформирова-
лась в направлении их сдерживания. 
Еще с началом отмены крепостного 
права публицист, в недавнем прошлом 
государственный человек, И.С. Аксаков 
ошарашил публику статьей с говоря-
щим названием «О самоуничтожении 
дворянства как сословия», искренне 
обосновывая свою действительно уто-
пичную идею [11, с. 7–13].

Проблематизация этических аспек-
тов деятельности местного самоуправ-
ления связана с вопросом преодоления 
социально-культурной расщепленно-
сти общества через новые социаль-
ные практики и культурные смыслы. 
Их освоение как вхождение в область 
непривычного, дискомфортного поля 
жизнедеятельности ‒ одна из самых 
сложных задач изменения обществен-
ной культуры и забвения традиций, 
ведущих в колею истории. 
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Abstract. The article discusses the features of the creation of serif lines and defensive 
lines in the frontier of the Southern Middle Volga region as objects of field fortification 
architecture of the late 16th ‒ early 18th centuries. It is concluded that their 
construction made it possible to carry out a systematic military-state and economic 
colonization of the new Russian region.
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В январе 2020 г. во время рабочего 
визита в Липецкую область В.В. Путин 
поддержал идею местной обществен-
ности о воссоздании на территории 
4 южных областей Белгородской 
засечной черты как памятника рос-
сийской фортификации XVII в. и тури-
стического объекта. Инициатива полу-
чила поддержку и развитие в других 
регионах страны. Речь шла о восста-
новлении и частичной музеефикации 
местных памятников оборонительного 
зодчества.

Инициатором нового широкого дви-
жения стало Российское историческое 
общество. Одним из итогов проделан-

ной им работы явилось издание весной 
2022 г. книги, содержащей материалы 
о современном состоянии памятников 
полевой фортификации конца XVI – 
начала XVIII вв. в 19 регионах страны. 
В ее подготовке участвовал большой 
коллектив авторов, в том числе исто-
рики Самарской и Ульяновской обла-
стей [9]. Отдельные результаты их 
работы изложены в данной статье.

Источниковой базой для иссле-
дований являлись материалы из фон-
дов центральных архивов (Российский 
государственный архив древних актов 
(РГАДА), Российский государственный 
военно-исторический архив (РГВИА), 
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Архив Военно-исторического музея 
артиллерии, инженерных войск и войск 
связи (АВИМАИВи ВС) и других), опу-
бликованные документы, а также дан-
ные полевых исследований. 

Изучение региональных дан-
ных позволяет считать, что Южное 
Средневолжье и Заволжье по коли-
честву и значимости оборонитель-
ных линейных систем, хотя и уступает 
югу Европейской России, но занимает 
особое место среди других регио-
нов страны эпохи конца XVI – начала 
XVIII в. Этот тезис впервые обосновал 
В.О. Ключевский. Называя Россию кре-
постью, осажденной со всех сторон вра-
гами, историк указывал прежде всего 
на юг и юго-восток как направления, 
откуда грозила наибольшая опасность 
нападений [6, с. 195].

О строительстве Большой черты, 
ежегодном размещении войск по 
«Берегу», пограничной реформе князя 
М.И. Воротынского, военном строи-
тельстве и создании гарнизонов на Юге 
издано большое количество исследова-
ний. Однако о военной истории нашего 
региона эпохи позднего средневековья 
и раннего нового времени, его засеках 
и защитных линиях системно писали 
лишь Г.И. Перятяткович и местные кра-
еведы, а позднее ‒ уже в конце XX в. ‒ 
В.И. Лебедев [8].

Среднее и Нижнее Поволжье 
стало российским только с середины 
XVI в. Тогда и возникла проблема укре-
пленных линий. Владевшее ранее 
Средневолжьем Казанское ханство 
не стремилось защищать свое южное 
и юго-восточное пограничье. Князь 
А.И. Курбский, участник похода русских 
войск на Казань в 1552 г., писал, что, 
переправившись через Суру, русские 
войска на пути к Волге нигде не встре-

тили крепостей с гарнизонами против-
ника [7, с. 32-35].

Только после сооружения в 
Казанском крае между Волгой и Сурой 
в 1570-х гг. Тетюшей, Алатыря и дру-
гих городов-крепостей, а также сель-
ского расселения крестьян и служилых 
людей, началось возведение в пограни-
чье засечных черт. Их ‒ вплоть до сере-
дины XVII в. ‒ не единожды разрушали 
и вновь восстанавливали [8, с. 14‒17]. 
Все попытки реконструировать укре-
пления засечных черт оказались неу-
дачными из-за их плохой сохранности. 
Но защитить оседлое население гарни-
зоны крепостей и острогов были спо-
собны. Последующие события «бун-
ташного» XVII в. показали, что массовое 
продвижение на юг ‒ в плодородные 
земли южной лесостепи Средневолжья, 
могло осуществляться только с опо-
рой на непрерывную систему укрепле-
ний с гарнизонами служилых людей. 
Стрельцы, городовые казаки, позднее 
солдаты ‒ как русские, так и предста-
вители местных автохтонных наро-
дов ‒ составили значительную, если 
не большую часть нового населения 
Волго-Сурского междуречья. 

В середине XVII в. ранее возводив-
шиеся укрепления Белгородской черты, 
были продолжены на восток новыми 
оборонительными системами. На под-
ступах к границам Средневолжья стро-
ится Саранско-Атемарская засечная 
черта. Ее на правобережье Суры про-
должили Карсунская и далее ‒ к Волге ‒ 
Симбирская черты. Правительство 
Б.И. Морозова возводило более мощ-
ные укрепления, чем ранее, и они 
хорошо сохранились до наших дней. 
Численность гарнизонов в крепостях 
и острогах засечных черт также зна-
чительно выросла [5, с. 302‒305]. 
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Примером таких укреплений можно 
назвать историко-архитектурный ком-
плекс «Симбирская засечная черта» 
в Ульяновске, построенный на основе 
реконструкции старинного рва и вала. 
Далее за Волгу от устья Б. Черемшана 
к Каме в середине 1650-х гг. возвели 
Закамскую засечную черту, сохранив-
шуюся к настоящему времени в мень-
шей степени, чем Симбирская [1, 
с. 170‒204].

В последней четверти XVII в. поток 
переселенцев уходит далее на юг ‒ «за 
вал» ‒ в междуречье Волги и Суры. 
Возникшая там совокупность селе-
ний и промысловых слобод составила 
основу Симбирского уезда. Все это про-
странство прикрыла локальная засеч-
ная черта, защитившая Арбугинскую 
дворцовую волость, а также отдель-
ные городки и острожки во владениях 
крупных монастырей – Новодевичьего, 
С а в в и н о - С т о р о ж е в с к о г о , 
Вознесенского, Чудова, Новоспасского 
(сл. Новодевичье, Усолье, Городище, 
Сосновый остров и др.). Здесь, к югу 
от Самарской Луки, было решено воз-
вести новую Сызранскую черту, при-
крывавшую междуречье Суры (от кре-
пости Пенза и Пензенской черты) и 
Волги. Однако накануне строительства 
весной 1686 г. этот проект отменили 
[4, с. 326‒332]. Вместо непрерывной 
системы укреплений здесь основали 
отдельные военизированные селения. 
Так происходило складывание про-
странства правобережного фронтира, 
на протяжении почти полутора столе-
тий защищаемое несколькими, после-
довательно сменявшими друг друга 
засечными чертами. К концу XVII в. его, 
вплоть до восточных притоков Дона, 
освоили различные этносоциальные 
группы переселенцев.

Иначе обстояло дело в Заволжье. 
Там, ниже Закамской засечной черты 
и русла реки Б. Черемшан, вплоть до 
XVIII в. постоянных селений почти не 
было. Особая роль в военно-хозяй-
ственном освоении этого обширного 
региона принадлежала Петру I и его 
сподвижникам. Так, по указам царя в 
1703 г. был создан комплекс серных 
заводов на реке Сок, позднее перене-
сенный на Самарскую Луку под Серную 
гору; построены пригороды Сергиевск 
и Алексеевск, перестроена крепость в 
Самаре («земляной замок») [2, с. 11-12, 
151‒156, 170‒172].

В 1718‒1720 гг. в междуречье 
Волги и Дона возводится Царицынская 
черта. Командовавший ее строитель-
ством генерал Г.С. Кропотов возгла-
вил крупную войсковую группировку, 
в состав которой вошли и так назы-
ваемые «Черемшанские форпосты» 
в Заволжье. Войска, посылаемые на 
них в летний сезон, защищали обшир-
ное пространство между реками Б. 
Черемшан и Сок [2, с. 17‒20]. Позднее 
‒ к концу 1720-х гг. ‒ все войсковые 
соединения, размещенные на Украине, 
Царицынской черте и Черемшанских 
форпостах, поступили в подчинение 
М.М. Голицына. Понимание всего этого 
пространства как единого оборонитель-
ного рубежа привело к разработке слу-
жившим под началом фельдмаршала 
генералом Вейсбахом проекта созда-
ния единой системы оборонительных 
линий: Украинской, Новой Закамской 
и реконструкции Царицынской [10, 
с. 227, 229, 231]. 

Этот план по своей геополити-
ческой значимости в истории России 
был близок к осуществленному в 
1630–50-х гг. проекту возведения еди-
ной системы засечных черт от границ 
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с Речью Посполитой до реки Камы. 
Рассматривая построенную в его рам-
ках в 1731‒1736 гг. Новую Закамскую 
линию в Заволжье, отметим, что 
именно она (наряду с Украинской) кон-
структивно наиболее явственно отраз-
ила влияние идей западноевропейской 
фортификации на отечественные тра-
диции развития военной инженерии 
[3, с. 21, 24]. История этой линии была 
недолгой, к середине 1730-х гг. ее заме-
нила Самарская [11].

Конструктивные особенности зем-
ляных укреплений Новой Закамской 
линии остаются вплоть до сегодняшних 
дней уникальным памятником русской 
фортификации эпохи Анны Иоанновны. 
Их можно использовать в качестве 
одного из самых значимых туристиче-
ских маршрутов в Среднем Поволжье.

Все сказанное выше свидетель-
ствует, что на протяжении более полу-
тора столетий на территории изучае-
мого региона происходило развитие 
уникальной многоступенчатой сово-
купности оборонительных линий и 
засечных черт. Она заложила основу 
для оседлого хозяйственно-промысло-
вого освоения нового региона, склады-
вания хорошо защищенного простран-
ства лесостепного фронтира.
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Abstract. The formation of a medical community in provincial cities is considered as an 
effective tool of modernization. The materials of newly introduced historical sources, 
identified in the funds of the Russian State Historical Archive, make it possible to 
supplement the social portrait of a doctor in the era of the birth of the healthcare 
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Административно-территориальные 
преобразования, охватившие Российскую 
империю в последней четверти XVIII в., 
имели целью создание не только 
новой управленческой системы, но и 
формирование городов нового типа, 
с обновленной внутренней структу-
рой и набором самых разнообразных 
функций, отвечавших вызовам эпохи. 
Городская реформа, а точнее, реформа 
города (более точная формулировка 
введена А.В. Беловым [1, с. 8]) не своди-
лась исключительно к формированию 
упорядоченного социального состава 
города и новых управленческих струк-

тур. Она включала в себя целый ком-
плекс мероприятий, направленных на 
формирование его внутренней социо-
культурной инфраструктуры, включав-
шей медицинские и образовательные 
учреждения, структуры, отвечавшие за 
охрану общественного порядка, пожар-
ную безопасность, благоустройство 
городов. Безусловно, «город в прави-
тельственной политике конца XVIII в. 
имел важное стратегическое значение» 
[2, с. 258]. Кроме того, делать выводы 
о векторе социокультурного развития 
как государства в целом, так и отдель-
ной территории, невозможно без рас-
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смотрения такой стороны жизни, как 
охранение народного здравия [3, с. 56].

Изучая процесс перехода от позд-
нефеодального к раннеиндустриаль-
ному городу, следует обратиться к ана-
лизу движущих сил модернизации. Для 
решения этой задачи возможно приме-
нение акторного подхода и методоло-
гии исторического профессионоведения 
[4, с. 5]. Немаловажной составляющей 
модернизации города было формирова-
ние новых социокультурных и профес-
сиональных групп населения. Одной из 
таких групп был «медицинский факуль-
тет» – медицинское сообщество про-
фессиональных врачей (подлекари, 
лекари, штаб-лекари, доктора меди-
цины) и медицинских специалистов 
среднего звена – фельдшеров, лекар-
ских учеников, повивальных бабок.

На протяжении XVIII в. медицин-
ские кадры в Российской империи глав-
ным образом готовились для армии 
и флота. Первая попытка создания 
института городовых врачей была осу-
ществлена при Анне Иоанновне. Указ 
от 10 мая 1737 г. предписывал в «знат-
ных городах» иметь «по особливому 
лекарю и оным лекарям (из старых 
бывших в службе лекарей, которые 
хотя к полевым службам не в состоя-
нии, но к пользованию больных еще 
способны)… жалование производить 
от обывателей или из Ратуши… давать 
им в тех городах квартиры» [5, с. 137]. 
Всего было определено 56 городовых 
врачей. Однако эти должности замеща-
лись крайне медленно. Основная при-
чина, по мнению известного историка 
медицины М.Б. Мирского, заключа-
лась в том, что «городовые магистраты 
считали городовых врачей непозволи-
тельной “роскошью”, не хотели тратить 
деньги на их содержание» [6, с. 82]. 

Важнейшим шагом в организации 
социальной инфраструктуры городов 
стало создание приказов обществен-
ного призрения (1775 г.) и врачебных 
управ (1797 г.) [7, с. 287], которые были 
призваны контролировать деятель-
ность всех военных, городовых, уездных 
и вольнопрактикующих врачей, а также 
работу медицинских учреждений, 
расположенных в губернии. Согласно 
штатному расписанию 1797 г., во вра-
чебной управе должны были состоять 
на службе оператор (хирург), акушер и 
инспектор, возглавлявший это учрежде-
ние. В каждый уездный город, а также в 
уезд, назначался лекарь, два лекарских 
ученика (старший и младший) и пови-
вальная бабка. Для губернских горо-
дов предусматривалось две повиваль-
ных бабки. Как отмечает ярославский 
историк Е.М. Смирнова, «лекари испол-
няли обязанности по городу и уезду. 
Законодатель именует их уездными 
лекарями, но в документах некоторое 
время как равнозначные употреблялись 
термины «городовой лекарь» и «уезд-
ный лекарь»; последний окончательно 
утверждается в 1820-е гг.» [8, с. 6].

Для формирования представле-
ния о социальном облике чиновников, 
включая представителей «медицин-
ского факультета», пожалуй, самым 
информативным источником остаются 
формулярные (послужные) списки – 
основные документы, на основании 
которых осуществлялся регулярный 
учет всего российского чиновничества. 
Так, формулярные списки медицин-
ских чиновников Симбирской губер-
нии за 1798‒1801 гг. сохранились в 
фонде Медицинского департамента 
Российского государственного истори-
ческого архива (РГИА. Ф. 1287). Следует 
упомянуть, что с 1798 по 1801 г. сред-
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неволжские губернии переживали оче-
редной виток административно-терри-
ториальных трансформаций. Уездные 
города бывшей Пензенской губер-
нии Саранск и Инсар вошли в состав 
Симбирской губернии, в которой, в 
свою очередь, были упразднены города 
Сердобск и Ардатов. 

Нами были выявлены формуляр-
ные списки 12 врачей (включая членов 
Симбирской врачебной управы), 3 воен-
ных медиков Симбирской губернии и 
17 старших и младших лекарских уче-
ников [9, л. 1 об.-32]. В последней трети 
XVIII – начале XIX в. в форму послуж-
ных списков не единожды вносились 
изменения [10, c. 259]. Формулярные 
списки медицинских чиновников имели 
свои особенности: их форма несколько 
отличалась в зависимости от долж-
ности, которую занимал чиновник. 
Например, форма, в которой записыва-
лись сведения о лекарских учениках за 
1801 г. включала 6 пунктов: «1) чин, имя 
по званию и где находится; 2) из какого 
звания родом и сколько лет от роду; 
3) когда, чем в службу вступил и какими 
чинами происходил; 4) в штрафах и 
подозрениях был или нет и не был ли 
под судом; 5) не был ли в отставке и 
насколько времени; 6) к продолжению 
службы способен или нет и зачем». [9, 
л. 2]. «Список о службе находящихся в 
Симбирской врачебной управе членов 
и состоящих под ведением ее уездных 
врачей» за 1798 г. включал 7 пунктов, 
включавшие, в частности, следующие 
формулировки: «3) в походах против 
неприятеля и в самих сражениях был 
или нет» и «6) кто какую оказал отлич-
ность как по службе, так и по науке 
и какие имеет на то свидетельства»; 
«7) к продолжению чина достоин или 
нет» [9, л. 21]. К большому сожалению, 

выявленные нами формулярные списки 
не содержат данных о составе семьи 
медицинских чиновников и владении 
недвижимостью. 

В формулярном списке не указыва-
лась точная дата рождения чиновника, 
с его слов записывался возраст, ука-
зывалось сословное происхождение и 
национальность (если он происходил 
из иностранцев). Довольно длительно 
время врачи-иностранцы домини-
ровали в российском медицинском 
сообществе. Их охотно приглашали 
в Россию не только государство, но и 
состоятельные вельможи. Так, в 1804 г. 
владельцем Усольской вотчины графом 
Г.В. Орловым был заключен контракт с 
австрийским врачом Алоизом Гетте на 
пять лет, который возглавил больницу 
имения и обязан был лечить всех «из 
деревень графских и из дому господ-
ского», а «в случае надобности по боль-
ным ездить по вотчине» [11, с. 97].

На рубеже XVIII–XIX в. российское 
государство начало проявлять особое 
внимание к медикам-«иностранцам». 
Это было связано с необходимостью 
глубокой внутренней трансформации 
«медицинского факультета», повыше-
ния социального статуса медицинской 
службы, а также с необходимостью 
более углубленной интеграцией ино-
странных медиков в российское про-
фессиональное сообщество. 

Все врачи «из иностранцев» и «име-
ющие иностранные фамилии», состо-
явшие на государственной службе и не 
имевшие классных чинов с 1800 г. под-
вергались административному учету. 
Медицинская коллегия через врачеб-
ные управы запросила их свидетель-
ства о вечном российском подданстве. 
В Симбирской губернии таковых ока-
залось 4 уездных врача. Как отмеча-
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лось в рапорте Симбирской врачебной 
управы, «ни один из них законного сви-
детельства на сие не представил» [11, 
л. 16]. Вместо этого саранский штаб-ле-
карь Абрам Фридрих Европеус и кар-
сунский лекарь Фридрих Лаутервальде 
утверждали, что они родились в России, 
первый – в Выборге, второй – в Нарве, 
а сызранский штаб-лекарь Иосиф 
Соломон и алатырский лекарь Август 
Барч оба «прусской нации», «хотя и не 
родились в России», изъявили желание 
«прибыть в вечно российское поддан-
ство» [9, л. 16‒32].

Отметим, что, судя по фамилиям 
и именам медиков, «иностранное» (в 
переносном смысле) происхождение 
имели еще 6 врачей губернии: опе-
ратор Симбирской врачебной управы 
Тимофей Христианович Шрейдер (уро-
женец Риги), инсарский доктор Федор 
Иванович Виль (российский поданный), 
ставропольский (в 1797 г. – сенгилеев-
ский) штаб-лекарь Андрей Федорович 
Тренике («голштинской нации»), 
штаб-лекарь Ставропольского калмыц-
кого войска Карл Петрович Яковлев, 
самарский уездный штаб-лекарь 
Федор Иванович Баумгартен (уроже-
нец Дрездена). О последнем современ-
ники вспоминали, что тот был женат 
на русской, «книг русских не читал, но 
говорить по-русски и писать кое-как 
умел» [12. с. 439]. Буинский штаб-ле-
карь Ефим Иванович Калиновский и 
лекарь Симбирского гарнизона Матвей 
Леонтьевич Воронченков происходили 
из малороссиян. 

Среди лекарских учеников доми-
нировали «природные россияне». Из 
17 специалистов только двое младших 
лекарских учеников имели «иностран-
ные» корни: в Симбирске – Гаврила 
Александрович Брандт («прусской 

нации») и в Буинске – сын польского кон-
федерата Иван Яковлевич Енковский [9, 
л. 2 об.-7].  

Треть врачей (лекарей, штаб-лека-
рей и докторов) происходили из семей 
православных или протестантских 
священников [подсчитано по: 9, л. 17 
об. ‒ 32]. У трех врачей отцы имели 
медицинское образование, включая 
инсарского доктора Ф.И. Виля, в фор-
муляре которого особо указывалось, 
что он «сын доктора Московского 
генерального сухопутного корпуса» 
[9, л. 25 об.-26]. Остальные происхо-
дили из семей мелких чиновников, 
солдатских, обер-офицерских детей. 
М.Л. Вронченков, лекарь Симбирского 
гарнизона, происходил из вольноотпу-
щенников. Среди лекарских учеников 
были дети солдат, священно- и церков-
нослужителей, при этом доминировали 
выходцы из семей мелких служащих 
(«из подьяческих и приказных детей»). 
Старший лекарский ученик из Карсуни 
Никифор Петров Пульхеровский про-
исходил «из воспитанников», алатыр-
ский младший лекарский ученик Петр 
Борисович Борисов – «из незаконно-
рожденных детей» [9, л. 1 об. ‒ 8].

Средний возраст врачей состав-
лял 42,4 года. 12 из 15 врачам было 
34 до 55 лет. Самым юным врачом 
Симбирской губернии был уже упоми-
навшийся М.О. Вронченков (23 года), 
а самыми пожилыми – Симбирский 
штаб-лекарь, надворный советник 
Ф.М. Резанов (69 лет) и ставрополь-
ский штаб-лекарь А.Ф. Тренике (60 лет). 
Возраст большинства лекарских уче-
ников не превышал 20 лет (за исклю-
чением старшего лекарского ученика 
г. Сызрани Парфена Петрова, отстав-
ного солдата 55-ти лет) [9, л. 1 об.-8, 17 
об.-32]



67Бирюкова Анна Борисовна

Сопоставление с верхневолжским 
регионом [8, c. 8-9] показывает, что 
служебная карьера большинства вра-
чей, служивших в городах Симбирской 
губернии, была довольно типичной 
для провинциальных медиков. Карьера 
врача начиналась с поступления 
либо в лекарские ученики (саранский 
штаб-лекарь А.Ф. Европеус, курмыш-
ский штаб-лекарь А. Федоров, сим-
бирский штаб-лекарь Ф.М. Резанов), 
либо в специализированное медицин-
ское заведение (инспектор врачебной 
управы Д.И. Иванов, инсарский доктор 
Ф.И. Виль), либо волонтером-медиком 
в армию (ставропольский штаб-ле-
карь А.Ф. Тренике, оператор врачебной 
управы штаб-лекарь Т.Х. Шрейдер) [9, 
л. 21 об.-32].

В подавляющем большинстве слу-
чаев гражданские врачи в губернских 
или уездных городах в XVIII – начале 
XIX в. имели опыт военной службы. Так, 
8 из 12 эскулапов прошли «школу» воен-
ного врача, служили либо в полевых 
госпиталях, либо на флоте. Так, карсун-
ский лекарь И.Ф. Лаутервальде, самар-
ский штаб-лекарь Ф.И. Баумгартен, 
штаб-лекарь Т.Х. Шрейдер, саранский 
штаб-лекарь А.Ф. Европеус, сызранский 
штаб-лекарь И.Х. Соломон участво-
вали в различных воинах (со Швецией, 
Турцией, в подавлении польского вос-
стания 1794 г.). Симбирский штаб-ле-
карь, надворный советник Филипп 
Максимович Резанов участвовал в 
Семилетней войне 1757‒1763 г. и осаде 
крепости Кольберг [9, л. 22 об.-32].

Вследствие ранений (сызранский 
штаб-лекарь И.Х. Соломон в 1788 г. 
«получил увечье» во время штурма кре-
пости Анапа и в сражении на р. Убин) 
или «за болезнью» (Ф.И. Баумгартен, 
И.Ф. Лаутервальде) они вынуждены 

были «удалиться» из армии [9, л. 27 
об.-30]. Вероятнее всего, эти врачи 
воспринимали уход на гражданскую 
службу (после 15-20-летней «военной» 
карьеры) как некий эквивалент пенсии, 
«которая в XVIII – начале XIX в. врачам 
назначалась не часто» [8, с. 9].

Большинство городских и уездных 
врачей Симбирской губернии (8 чело-
век) в конце XVIII в. имело звание 
штаб-лекаря, оно давало право на при-
своение 8 чина по Табели о рангах – кол-
лежского асессора и получение потом-
ственного дворянства. Штаб-лекарем 
был также врач Ставропольского кал-
мыцкого войска К.П. Яковлев [9, л. 17 
об., 21 об.-32]. Отметим, что карьерный 
путь от лекаря до штаб-лекаря в конце 
XVIII в., судя по формулярным спискам, 
составлял от 10 до 13 лет, в том случае, 
если медик служил на гражданской 
службе, у военного врача этот путь 
мог занять значительно меньше вре-
мени. Так, И.Х. Соломон в 1787 г. зна-
чился лекарем Казанского пехотного 
полка, а с июня 1792 г. – штаб-лекарем 
Киевского полевого госпиталя [9, л. 27 
об.-28]. 

Два медика, служившие в городах 
Симбирской губернии, были доктор-
ами медицины и имели чин надвор-
ного советника: инсарский уездный 
врач Ф.И. Виль (35 лет) и инспек-
тор Симбирской врачебной управы 
Д.И. Иванов (55 лет). Весьма заметной 
фигурой в медицинском сообществе 
Среднего Поволжья был Дмитрий 
Иванович Иванов (1744–1821). Окончив 
Тверскую семинарию (1767/1768 г.), 
Д.И. Иванов поступил в Московский 
университет, после завершения обу-
чения был «определен Московской 
коллегией в Московский генеральный 
госпиталь для произведения практики». 
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Через год вместе с двумя товарищами 
«по именному указу» Д.И. Иванов был 
отправлен в Страсбург, где получил 
степень доктора медицины. После 
подтверждения степени Медицинской 
коллегией в 1781 г. Дмитрий Иванович 
был назначен доктором в Пензенское 
наместничество, спустя 16 лет ‒ в 
1797 г. – на должность инспектора 
Пензенской, а затем Симбирской вра-
чебной управы [8, л. 21 об.; 13, с. 122].

В заключение отметим, что началь-
ство в большинстве случаев рекомен-
довало врачей к повышению чина. 
При этом совершенно очевидно, что 
не только врачи уездных городов, но 
и губернского Симбирска на рубеже 
XVIII – XIX вв. практически не занимались 
научными изысканиями. Лишь в одном 
формулярном списке сызранского 
штаб-лекаря Иосифа Христиановича 
Соломона содержится упоминание о 
том, что он направлял свои научные 
сочинения в Медицинскую коллегию 
(1792 г.) [9, л. 28].
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Abstract. The significance of Ukrainians in the formation of the Saratov Volga 
region population has not been noted by all researchers, but there are important 
achievements in the study of this issue. Local history experts study the participation 
of Ukrainians in the economic and socio-political life of the Saratov territory, as well 
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Саратовский край с самого начала 
его освоения отличался этниче-
ской неоднородностью населения, 
что характерно и для Самарского 
Поволжья. Формирование земледель-
ческого населения Саратовской губер-
нии, по наблюдениям А.Н. Минха, нача-
лось после того, как Петр I «стал быстро 
отодвигать к юго-востоку остановив-
шуюся у Пензы грань государства», и с 
1720 г. прекратились набеги кубанцев 
[1, л. 99 об.]. Уже в XVIII в. украинцы 
активно участвовали в защите рубе-
жей страны и в хозяйственной жизни 
Нижнего Поволжья.

Не все саратовские историки 
отмечают роль украинского населе-
ния в жизни региона. А.Ф. Леопольдов 

в своем «Историческом очерке 
Саратовского края» сообщает факты, 
которые касаются мордвы, чувашей, 
калмыков, появления колоний ино-
странных поселенцев, но о малоросси-
янах он не пишет [8]. Это можно объ-
яснить приверженностью Леопольдова 
постулатам теории официальной 
народности. Ее сторонники не считали 
украинцев народом, обладающим соб-
ственным языком и культурой. Такой 
взгляд на украинский этнос присутство-
вал не только у государственных деяте-
лей, его можно встретить и у целого 
ряда ученых-историков.

Данная традиция продолжает 
существовать в настоящее время. 
В коллективной монографии «Очерки 
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истории Поволжья и Приуралья в 
имперский период» отсутствует упо-
минание об украинском этносе в 
регионе [12]. Иначе подошли к этому 
вопросу Е.К. Максимов и С.А. Мезин. 
В их монографии «Города Саратовского 
Поволжья петровского времени» под-
робно освещены события, связанные 
с изданием правительственного указа 
о строительстве оборонительных пун-
ктов на Царицынской линии и о засе-
лении их «черкасами» [9]. В современ-
ных трудах по истории Самарского 
края, затрагивающих также террито-
рию Саратовского Заволжья, отмечено 
участие украинцев в формировании 
его населения. О том, что и в XVIII в., и 
в период массовых переселений кре-
стьян в 1825‒1854 гг. в числе новопо-
селенцев в Заволжье были украинцы, 
пишет Ю.Н. Смирнов в своих статьях 
[14, с. 142, 149], монографиях [15, с. 133, 
175-176] и разделах коллективных тру-
дов [6, с. 247, 372, 378]. Достаточно 
подробные сведения о переселении 
украинцев в XVIII в. в крепости на реках 
Самара и Кинель представлены также 
Т.И. Ведерниковой [2, с. 6].

Вопрос о переселении украинцев 
в Саратовское Поволжье был впервые 
изучен Н.И. Костомаровым. В «Очерке 
истории Саратовского края» он пишет 
о «первом поселении малороссийского 
народа в Саратовском крае», кото-
рое происходило в результате изда-
ния правительственных распоряжений 
о сооружении укрепленной линии от 
Царицына к Паншину (1718‒1720 гг.) 
[7, с. 17]. Костомаров также подробно 
останавливается на фактах, связанных с 
появлением в Нижнем Поволжье укра-
инцев-солевозчиков после учрежде-
ния в Саратове соляного комиссарства 
(Костомаров называет дату ‒ 1749 г.) 

[7, с. 21-22]. Вопрос о создании соля-
ного комиссарства специально изучал 
А.А. Гераклитов. Он уделил внимание 
и украинцам-солевозчикам [4]. В моно-
графии «История Саратовского края в 
XVI‒XVIII вв.» Гераклитов описывает 
подробности создания Царицынской 
укрепленной линии в результате рас-
поряжений Петра I и поселения на ней 
выходцев с Украины. Он подчеркивает, 
что и в дальнейшем русское прави-
тельство неоднократно подтверждало 
принцип заселения этой линии крепо-
стей малороссиянами [3, с. 324‒328].

Саратовские историки XX в. рас-
сматривали организацию солевозного 
промысла и его значение в хозяйствен-
ной жизни Саратовского Поволжья. 
В.А. Осипов положил начало изучению 
еще одной проблемы в истории укра-
инского населения на его территории ‒ 
участия жителей Покровской слободы 
и чумаков в восстании под предводи-
тельством Е.И. Пугачева. [11, с. 19‒23, 
60]. Интерес к вопросам социально-э-
кономических и социально-политиче-
ских аспектов поселения украинцев на 
территории Саратовского Поволжья 
мы видим и в 1 томе «Очерков истории 
Саратовского Поволжья». В монографии 
также освещены события, связанные 
с участием украинцев-солевозчиков 
в восстании под предводительством 
Пугачева [13, с. 93-94, 117].

Помимо изучения роли украинцев 
в формировании состава населения 
Нижнего Поволжья и в развитии его 
экономики, следует обратить внимание 
на вопросы о том, насколько этот народ 
сохранял особенности своей этниче-
ской культуры и какое место занимали 
его традиции в общественно-культур-
ной среде Саратовской губернии.
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Первой публикацией такого содер-
жания был очерк саратовского жур-
налиста И.П. Горизонтова «Слобода 
Самойловка (Три Острова тож)». Эта 
слобода относилась к Балашовскому 
уезду. Представленные автором опи-
сания внешнего вида и внутреннего 
устройства домов (хат) местных жите-
лей, некоторых особенностей их быта 
основаны на материале не одного, а 
нескольких украинских поселений. 
Горизонтов замечает, что «общий вид и 
частная манера построек русского села 
далеко уступает характеру хохлацкой 
слободы, физиономия которой гораздо 
опрятнее, чище и поэтичнее» [5, с. 33]. 
Горизонтов увидел у малороссиян «осо-
бенную склонность» к разведению 
садов. Он составил описание внутрен-
него вида жилища украинцев, в кото-
ром отмечает, что внутренний вид хаты 
«вполне гармонирует» с внешней чисто-
той. «Печка испещрена затейливыми 
“вавилонами”, стены убраны развешен-
ными по гвоздям полотенцами самой 
фантастической расшивки» [5, с. 36].

Материалы об особенностях веде-
ния хозяйства в украинских поселе-
ниях Саратовской губернии, традициях 
и обычаях народа находим в работах 
А.Н. Минха. В его этнографическом 
труде, в котором представлены све-
дения последних десятилетий XIX в., 
отмечено, что малороссы составляют 
вторую по численности этническую 
группу населения губернии (первыми по 
численности были русские). Минх сооб-
щает, что они либо сами приходили «из 
Украйны», либо были переведенцами 
из Воронежской губернии ‒ т. е. явля-
лись крепостными, переселенными 
своими помещиками. Он подчеркивает, 
что «малороссы населяют преимуще-

ственно степные места ‒ юг губер-
нии» [10, с. 2].

Сведения о народной культуре 
украинцев имеются в более раннем 
труде Минха «Материалы для исто-
рии оседлого заселения Саратовского 
края», полный текст которого сохра-
нился только в Государственном архиве 
Саратовской области [1]. Часть этих 
материалов вошла в его монографию 
«Народные обычаи, суеверия, предрас-
судки и обряды». Эти сведения Минх 
почерпнул из описания, составленного 
в 1857 г. Павлом Оргийским, священ-
ником Николаевской церкви, которая 
находилась в слободе Широкий Уступ 
Аткарского уезда. В слободе прожи-
вали русские и украинцы, и те, и дру-
гие являлись крепостными крестья-
нами. Особенности природной среды 
Нижнего Поволжья и одинаковые 
социальные условия в равной мере ока-
зывали влияние на проведение сезон-
ных полевых работ представителями 
двух народов. Отсюда ‒ и общие черты 
в данной сфере жизни.

На основании материалов 
Оргийского видно, что национальные 
традиции малороссияне в наиболь-
шей степени сохраняли в семейном 
быту, ведении домашнего хозяйства, в 
совершении обрядов. Украинские жен-
щины-хозяйки соблюдали традиции 
в содержании хаты и в приготовлении 
пищи. Оргийский пишет: «Любимые 
блюда хохла ‒ свиное соленое сало, 
вареники, галушки и непременно пше-
ничный хлеб», на страницах его опи-
сания упоминается и борщ [1, л. 125]. 
Соблюдение религиозных правил и 
постов, почитание праздников автор 
описания считал характерным как для 
русских, так и для украинцев [1, л. 124]. 
При этом он отметил, что в праздно-
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вании Пасхи малороссияне придержи-
вались некоторых своих «старинных 
обычаев», принося в церковь для освя-
щения, помимо «кулича и сыра», «всю 
свою провизию, или уже непременно 
поросенка и свиное сало» [1, л. 123 об.]. 
Оргийский подробно описал «старин-
ные своеобразные обычаи», которых 
придерживались украинцы, исполняя 
свадебный обряд.

В то же время он отметил явления, 
происходившие в языке и во внешнем 
облике украинцев под влиянием рус-
ских: «Малороссияне утрачивают свое 
национальное наречие, и говор их ‒ 
преимущественно смесь малороссий-
ского с русским», ‒ сообщает он. Эта 
тенденция видна и в национальном 
костюме: многие женщины заменяют 
свои плахты и чоботы на русский сара-
фан и башмаки [1, л. 124]. Культурные 
заимствования были неизбежным 
следствием тесного общения предста-
вителей двух народов.
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Abstract. The article deals with issues related to the elimination of illiteracy among 
the adult population in different regions of the Soviet state in the 1920s and 30s, 
touches on the conditions and methods of accelerated modernization of education 
in the country of the Soviets and the problems arising in this regard; reveals the 
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Молодое Советское государство 
с самого начало придавало боль-
шое значение вопросам, связанным 
с народным образованием, в частно-
сти ликвидации неграмотности среди 
взрослого населения. Эти проблемы 
остались в наследство от Российской 
империи. Неграмотность миллионов 
становится острой социальной пробле-
мой, и это осознавалось обществом. С 
конца XIX в. уже поднимался вопрос (в 
первую очередь общественностью) о 
введении всеобщего начального обра-
зования, о борьбе с неграмотностью, о 
ликвидации неграмотности среди жен-
щин. После Революции 1917 г. на госу-

дарственном уровне постепенно была 
осознанна прямая взаимосвязь восста-
новления и модернизации экономики 
и модернизация системы образования 
(постоянная необходимость не только 
в высококвалифицированных кадрах, а 
просто в грамотных). Соответственно, 
разрушались старые институты обра-
зования, которые, как считалось, обслу-
живали интересы бывших господству-
ющих классов [12, с. 77].

У современных исследователей, 
занимающихся проблемами становле-
ния советской системы образования, и 
вопросами, связанными с ликвидацией 
неграмотности среди взрослых совет-
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ских граждан, в большей степени вызы-
вает интерес региональный аспект [4; 
7]. Декрет о ликвидации неграмотно-
сти реализовывался во всех регионах 
нашей страны, но, естественно, име-
лись свои особенности на местах, наци-
ональный колорит, перегибы в исполь-
зовании методов, незнание методики, 
недостаток кадров, завышенные цифры 
в докладах об успехах [10, с. 62].

26 декабря 1919 г. выходит декрет 
Совета Народных Комиссаров «О лик-
видации безграмотности среди насе-
ления РСФСР». Основная цель – обяза-
тельное обучение граждан в возрасте 
от 8 до 50 лет [1]. На местах, с разной 
степенью активности, начинается реа-
лизация этого закона. В городских и 
сельских населенных пунктах стали 
создаваться учебно-просветительские 
курсы, учреждения, имевшие различ-
ные учебные программы, направлен-
ные на различные категории граждан 
(красноармейцы, рабочие, крестьяне). 
Ситуация осложнялась сложной соци-
ально-экономической ситуацией, 
отсутствием кадров и финансирования.

С июля 1920 г. при Наркомпросе 
РСФСР начинает работать 
Всероссийская чрезвычайная комис-
сия по ликвидации неграмотности 
(ВЧКл/б). Создавались пункты лик-
видации безграмотности. В статье 
И.А. Климашина рассматривается лик-
видация неграмотности в Мордовском 
крае, основное внимание уделено наци-
ональной составляющей [5]. Советской 
властью были созданы вечерние раб-
факи, различные курсы, все они подчи-
нялись Наркомпросу.

Переход к НЭПу наложил своео-
бразный отпечаток, средства, которые 
выделяло государство на образование, 
были резко сокращены. Культпросвет 

учреждения были переведены на 
баланс местных бюджетов, и без того 
очень скудных, вопросы ликвидации 
неграмотности должны были решаться 
за счет самого населения [11, с. 186]. 
Перед ликвидаторами неграмотности 
ставился целый круг задач, включав-
ших в себя, помимо непосредственно 
обучения, просветительские лекции 
о культурном строительстве, об эко-
номических и хозяйственных задачах, 
стоящих перед страной, о внешнеполи-
тической обстановке, беседы на анти-
религиозные темы, о привитии эле-
ментарных санитарно-бытовых норм. 
Формат и тематика подобных занятий 
во многом зависели от состава и коли-
чества слушателей. 

Проблем было достаточно, и они 
присутствовали на всей территории 
страны (экономического, организацион-
но-кадрового, психологического, мето-
дического характера) [9, с. 149]. Чтобы 
решить эти проблемы, государству 
было необходимо мобилизовать име-
ющиеся материальные ресурсы, про-
вести широкую агитационную работу, 
решить кадровую проблему. Нехватка 
экономических ресурсов ощущалась во 
всех регионах. Не хватало помещений, 
а в имеющихся часто не было мебели, 
не хватало учебных пособий, бумаги, 
карандашей, чернил. А.В. Луначарский, 
оценивая процесс ликвидации негра-
мотности в 1920-е гг. подчеркивал, что 
удалось добиться серьезных результа-
тов, несмотря на отсутствие элементар-
ных вещей. «Мы без денег, без пищи, 
без карандашей, без бумаги ведем 
нашу школьную работу и имеем реаль-
ные результаты» [3].

Агитационная работа за ликвида-
цию неграмотности часто встречала 
непонимание в среде взрослого насе-



75Климкина Элина Владимировна

ления, особенно в сельской местно-
сти. Многим крестьянам старшего 
поколения было неясно, зачем выде-
лять время, тратить силы на обуче-
ние в столь сложное время, отвлека-
ясь от насущных дел. Использовались 
и административные меры, наказа-
ния для борьбы с низкой посещаемо-
стью ликпунктов. Исследователь Я.И. 
Петрова в своей работе, основанной 
на материалах Самарской губернии, 
приводит пример, когда снимались с 
должности (три председателя сельсо-
вета) и даже отдавались под суд долж-
ностные лица, ответственные «за срыв 
работы по ликвидации неграмотности 
в своем районе» [9, с. 150]. К злост-
ным прогульщикам занятий, по дан-
ным Средневолжского краевого отдела 
народного образования, применялись 
штрафные санкции и принудительные 
работы [9, с. 150-151]. Использовались 
и поощрения морального (грамоты, 
благодарности, торжественные выпу-
ски), и материального (премирование, 
сокращение рабочего дня без урезания 
зарплаты) характера.

Еще одна проблема, на которую 
обращают внимание исследователи и 
которую можно отнести ко всей терри-
тории страны – это «повторная негра-
мотность», когда полученные знания 
забывались, оказавшись невостре-
бованными, не отвечая культурным 
запросам части населения. Эта особен-
ность отмечена Б.Н. Мироновым в его 
работе «Культурный потенциал России 
за тысячу лет». Он пишет о так назы-
ваемом «рецидиве безграмотности», 
когда утрачиваются навыки чтения и 
письма прежде грамотными людьми, 
поскольку эти навыки длительное 
время не использовались в повседнев-
ной жизни. Важнейшей причиной мед-

ленного распространения грамотности 
среди населения ученый считает недо-
статочный уровень мотивации и «отсут-
ствие настоятельной потребности в 
грамотности» [6, с. 81-82]. 

Формализм и приписки тоже имели 
место быть. Многие руководители 
стремились поскорее отчитаться о 
результатах компании по ликвидации 
неграмотности в своем регионе, при 
этом критерии грамотности весьма 
занижались. Н.К. Крупская писала, что, 
прозанимавшись несколько недель, 
нередко уже отчитывались об успехах, 
о больших количественных показате-
лях. Человек едва начинал читать, не 
научившись письму и счету, уже объ-
являлся грамотным. Л.Ю. Полянскова 
в своем исследовании культпохода 
на территории Среднего Поволжья в 
деревне периода НЭПа обращает вни-
мание, что к числу грамотных отно-
сили людей, которые могли разбирать 
«печатные слова, хотя бы по слогам», 
и могли подписывать свою фамилию 
[10, с. 61]. В 1924 г. Крупская, выступая 
на III Всероссийском съезде по ликви-
дации неграмотности, посвятила свое 
выступление ликвидации неграмот-
ности в деревне. Она обратила вни-
мание, что «формы ликвидации негра-
мотности, которые хороши в городе, 
в очень редких случаях применимы 
в деревне» [2]. Л.В. Петрич в своей 
работе на материалах Оренбуржья 
пишет о преподавательских кадрах для 
ликвидации неграмотности в 1920–
1930-х гг. Одним из выводов исследо-
вателя становится утверждение, что 
низкая оплата труда ликвидаторов 
(17 рублей, а в сельской местности в 
два раза меньше) была одной из причин 
снижения эффективности ликвидации 
неграмотности, понятно и нежелание 
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квалифицированных кадров уезжать 
из города. Заплата стала увеличиваться 
только с 1926 г. [8, с. 44].

Но, несмотря на все вышепере-
численные проблемы и сложности, 
основная задача постепенно начинает 
решаться (в основном за счет массово-
сти). Все больше и больше взрослых 
людей начинает вовлекаться в обра-
зовательный процесс, осваивать азы 
грамоты. С национальными окраинами 
дела обстояли несколько сложнее. В 
1917‒1927 гг. было обучено до 10 мил-
лионов взрослых, из них 5,5 миллионов 
в РСФСР. К 1936  г. в стране было обу-
чено около 40 миллионов неграмотных. 
По переписи 1939 г. 90 % населения в 
возрасте с 16 до 50 лет были признаны 
грамотными. К концу 1930-х гг. борьба 
с ликвидацией неграмотности пере-
стает быть острой социально-экономи-
ческой проблемой.
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Начиная со второй половины 
1950-х гг. в Мордовии быстрыми тем-
пами развивалась промышленность, 
происходило наращивание ее инду-
стриального потенциала. Следствием 
этого было значительное увеличение 
числа рабочих мест в промышленности. 
В системе образования стали обращать 
серьезное внимание на возрастающее 
значение специальных знаний в обла-
сти профессиональной подготовки.

В экономике республики преиму-
щественное значение приобретали 
наукоемкие отрасли, развитие которых 
требовало более высокой квалифика-
ции работников – приборостроение, 
машиностроение, металлообработка, 
химическая промышленность. Города 
республики превращались в огромные 

стройплощадки. За 10 лет (1958–1968) 
были пущены в эксплуатацию 7 про-
мышленных предприятий (ТЭЦ-2, 
завод автосамосвалов, завод химиче-
ского машиностроения, трикотажная 
фабрика, завод «Резинотехника», молоч-
ный завод, завод «Центролит») [5, л. 6].

Развитие производства в респу-
блике требовало умения обращаться 
со станками, сложными измеритель-
ными приборами и аппаратами, точ-
ных технических расчетов и чертежей. 
Разностороннее политехническое 
образование стало насущной соци-
ально-экономической потребностью, 
которую удовлетворяли в основном 
за счет профессионально-технических 
учебных заведений. Активное разви-
тие промышленного строительства 
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в республике потребовало большого 
притока рабочей силы. В связи с этим 
в конце 1950-х – начале 1960-х гг. 
в Мордовской АССР ускоренными 
темпами создавались профессиональ-
но-технические училища.

Система профессионально-тех-
нического образования в Мордовии в 
данный период переживала процессы 
модернизации, предпринимались 
неоднократные попытки ее рефор-
мирования. Характерными чертами 
модернизации были: совмещение 
общего и профессионального образо-
вания в общеобразовательных школах, 
вследствие чего наблюдалось домини-
рование политехнического содержания 
образования, усиление социальной и 
прагматической роли системы профес-
сионально-технического образования 
и начало преобразования профессио-
нальных учебных заведений в новый 
тип учебного заведения.

К началу 1959 г. в Мордовии име-
лось 12 профессионально техниче-
ских училищ, в четырех из них гото-
вились квалифицированные рабочие 
для промышленности, строительства и 
транспорта. В 1958 г. ими было подго-
товлено 3,4 тыс. рабочих, в том числе 
для промышленности – 224, строи-
тельства – 223, транспорта – 155 чело-
век [9, л. 412].

Бурное развитие промышленно-
сти, увеличение объемов капитального 
строительства в годы семилетки (1959–
1965 гг.) способствовали тому, что 
потребность в рабочих кадрах непре-
рывно росла. Имеющиеся в респу-
блике три профессионально-техниче-
ских училища с ежегодным выпуском 
около 500 человек [9, л. 413] не могли 
удовлетворить потребностей про-
мышленности и строительства в рабо-

чих кадрах. Необходимо было увели-
чить подготовку квалифицированных 
кадров через систему профессиональ-
но-технического обучения, открыть 
новые учебные заведения. В связи с 
этим Мордовский областной комитет 
партии и Совет народного хозяйства 
27 июля 1961 г. обратились с просьбой 
в Совет Министров РСФСР о разреше-
нии строительства новых професси-
онально-технических училищ на базе 
строящихся заводов.

После декабрьского (1963 г.) 
Пленума ЦК КПСС, принявшего поста-
новление «Об ускоренном разви-
тии химической промышленности», 
в республике было организовано два 
городских профессионально-техниче-
ских училища. Первое – с континген-
том учащихся в 300 человек – на базе 
Саранского комбината резинотехни-
ческих изделий, второе – с континген-
том учащихся в 400 человек – на базе 
Рузаевского завода химического маши-
ностроения. Эти училища были пред-
назначены для подготовки квалифи-
цированных рабочих для химической 
промышленности [1, с. 12].

За семь лет количество учебных 
заведений профтехобразования уве-
личилось более чем в 2 раза. Если 
на 1 января 1959 г. их было 12, то 
на 1 января 1966 г. стало 26, а число 
учащихся возросло, соответственно, 
с 3,2 тыс. до 7,3 тыс. человек. В 1969 г. 
насчитывалось 27 (16 городских и 
11 сельских) и 3 технических учи-
лища [6, л. 4].

За период с 1959 по 1965 г. учи-
лища и школы профтехобразования 
Мордовии выпустили 28,5 тыс. моло-
дых квалифицированных рабочих [3, 
с. 136; 4, с. 97]. Из них в промышлен-
ность было направлено 4,3 тыс., в стро-
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ительство – 2,7 тыс., на транспорт – 
1,6 тыс. человек [6, л. 20].

За семилетку в республике значи-
тельно изменился профиль подготовки 
рабочих в системе профтехобразова-
ния. Если в 1959 г. обучение велось по 
20 профессиям, то в 1965 г. уже по 47 
[6, л. 27]. В 1959 г. в основном готовились 
машинисты дизельных экскаваторов, 
электромонтеры, токари, слесари, фор-
мовщики-литейщики, столяры, камен-
щики, штукатуры и некоторые другие. 
К 1965 г. появляются новые профессии: 
настройщики станков по изготовлению 
люминесцентных и нормально-осве-
тительных ламп, стартеров, цоколь-
ных автоматов, а также прибористы 
контрольно-измерительных приборов, 
операторы, токари по резине, прессов-
щики-вулканизаторщики, клейщики 
резиновых изделий, шприц-машини-
сты, помощники машинистов электро-
возов, монтеры тяговых подстанций и 
др. Кроме того, готовились квалифици-
рованные кадры для торговли, комму-
нального хозяйства, бытового обслужи-
вания населения [1, с. 13].

Для заводов, строек, колхозов, 
совхозов и других предприятий про-
фессионально-техническими учебными 
заведениями Мордовии ежегодно гото-
вилось по 3–4 тысячи рабочих массовой 
квалификации. Так, в 1961 г. было под-
готовлено 4051 человек, из них метал-
листов – 140, строителей – 180, для 
железнодорожного транспорта – 280, 
для химической промышленности – 
150, для сельского хозяйства – 3 300 
человек [2, с. 23].

В республике на всех предпри-
ятиях, стройках, колхозах работали 
выпускники профессионально-техни-
ческих училищ. Многие из них стано-
вились передовиками производства, 

мастерами, начальниками участков, 
смен, бригадирами и членами бригад 
коммунистического труда. Так, выпуск-
ник Рузаевского железнодорожного 
училища Геннадий Орлов стал луч-
шим машинистом локомотивного 
депо, делегатом XIV съезда BJIKCM, 
машинист электровоза Петр Иванович 
Акимов – депутатом Верховного Совета 
СССР. Воспитанники Саранского ремес-
ленного училища Геннадий Федотов 
и Иван Вечканов возглавили бригады 
коммунистического труда.

Учащиеся проходили производ-
ственное обучение в мастерских учи-
лищ, мастерских и цехах заводов, на 
стройках, на полях совхозов и колхозов, 
при этом в процессе обучения изго-
товляли станки, инструменты, мебель, 
строили и электрифицировали дома, 
ремонтировали автомобили, тракторы, 
сельскохозяйственные машины, обра-
батывали землю и выполняли другие 
полезные работы.

В целом среднетехническими учеб-
ными заведениями в 1961 г. было выпу-
щено валовой продукции на общую 
сумму 142 тыс. при плане 140 тыс. руб. 
Выполняя в процессе производствен-
ного обучения различные строитель-
но-монтажные работы на объектах 
строительного треста № 13 и других 
предприятий, учащиеся Саранского 
строительного училища произвели 
строительно-монтажных работ в объ-
еме свыше 100 тыс. руб. и заработали 
35 тыс. руб. Учащимися училищ меха-
низации во время производственной 
практики было вспахано 50 тыс. га 
земли, убрано зерновых прямым ком-
байнированием 10 тыс. га, скошено 
раздельным способом 58 тыс. га, намо-
лочено зерна 177 тыс. т. Всего выпол-
нено различных сельскохозяйственных 
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работ в переводе на мягкую пахоту 
570 824 га. В 1961 г. учащимися учи-
лищ механизации сельского хозяйства 
в период производственной практики 
заработано 167 тыс. руб. [2, с. 25].

В результате увеличения выпуска 
изделий по заказам, улучшения произ-
водственной практики на промышлен-
ных предприятиях, стройках, в колхозах 
и совхозах самоокупаемость училищ 
за последние три года повысилась на 
10,2 %. Если в 1958 г. самоокупаемость 
выразилась в 2,5 %, то в 1961 г. она соста-
вила 12,7 % при плане 10 % [2, с. 26].

Производственная практика уча-
щихся проводилась не только на объ-
ектах базовых предприятий, но и на 
различных заводах и стройках нашей 
страны. Так, учащиеся Саранского 
ремесленного училища № 2 (токари, 
литейщики, слесари-сборщики), про-
ходя практику на Московском авто-
заводе им. Лихачева, работали на 
сложном оборудовании по современ-
ной технологии на сборке автомоби-
лей. Учащиеся Краснослободского ТУ 
№ 1 проходили практику на Волго-
Балттресте «Трансгидромеханизация». 
В основном для учащихся во время 
прохождения практики представлялись 
самостоятельные оплачиваемые рабо-
чие места [7, л. 2].

В 1962 г. лучшими училищами 
профтехобразования были признаны 
Рузаевское железнодорожное учи-
лище № 1 (директор Б.К. Бирюков) и 
Саранское техническое училище № 2 
(директор С.К. Иванов). Данные учи-
лища являлись инициаторами про-
ведения интересных мероприятий. В 
Рузаевском железнодорожном учи-
лище существовал кружок кинолюби-
телей, который снял кинофильм «Наше 
училище» [7, л. 94].

Как и в каждой системе, в работе 
училищ и школ профтехобразования 
имелись серьезные недостатки: уро-
вень подготовки квалифицированных 
рабочих отставал от возросших тре-
бований народного хозяйства. В ряде 
училищ не были созданы необходи-
мые условия для проведения занятий. 
Так, Рузаевское профтехучилище не 
имело учебных кабинетов для теоре-
тического обучения; в Саранских стро-
ительном и ремесленном училищах не 
хватало помещений для организации 
лабораторий и мастерских. В училищах 
механизации не хватало ремонтных 
мастерских, испытательных лаборато-
рий, общежитий. Ряд училищ не был 
укомплектован современным оборудо-
ванием, имеющаяся учебно-производ-
ственная база не соответствовала воз-
растающим требованиям [2, с. 27].

Большое значение в подготовке 
высококвалифицированных механиза-
торских кадров принадлежало учеб-
ным хозяйствам. Они позволяли про-
водить занятия непосредственно в 
производственных условиях, приобре-
тать навыки по техническому обслужи-
ванию машин и основам агротехники, 
соблюдать необходимые учебные тре-
бования. Но в училищах механизации 
учебные хозяйства имели мало земли 
и не обеспечивали обучение учащихся 
начальным производственным навы-
кам [2, с. 28].

Серьезным недостатком в работе 
учебных заведений являлось отсут-
ствие опытных преподавателей и 
мастеров производственного обучения, 
хорошо знающих свое дело и имеющих 
достаточную педагогическую и мето-
дическую подготовку. Так, в 1960 г. в 
профессионально-технических учеб-
ных заведениях из 246 мастеров про-
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изводственного обучения только 138 
имели высшее и среднее образование; 
из 143 преподавателей с высшим обра-
зованием было 53 человека [2, с. 28]. 
Многие профессионально-технические 
училища республики не имели необ-
ходимого преподавательского состава 
(электрики, радиотехники, техниче-
ские механики и т. п.). Большинство 
преподавателей в учреждениях про-
фессионального образования респу-
блики работали по совместительству. 
Постепенно ситуация менялась ‒ если 
в 1959 г. в училищах и школах работало 
с высшим образованием ‒ 41, а со сред-
ним специальным – 142 человека, то в 
1965 г. – 83 и 200 соответственно [8, 
л. 55]. Только в 1964/65 учебном году 
в учебные заведения профтехобразо-
вания республики было направлено по 
путевкам и принято на педагогическую 
работу с базовых и др. предприятий 
25 специалистов с высшим и средним 
специальным образованием [8, л. 55].

Система профессионально-техни-
ческого образования Мордовии меня-
лась вместе с изменениями обществен-
ной жизни, с эволюцией характера 
материального производства и соот-
ветствующих ему социальных отноше-

ний. В условиях стремительного пре-
вращения республики из аграрной в 
аграрно-индустриальную утвердилась 
тенденция прагматической и профес-
сиональной направленности учебных 
заведений Мордовии, ориентировав-
шая профессионально-технические 
учебные заведения на потребности 
экономики.
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Советская культурная политика 
вызвала существенную трансфор-
мацию общественных отношений и 
серьёзно повлияла на повседневность в 
стране и Среднем Поволжье. В резуль-
тате этих изменений сложилась особая 
социокультурная среда, объединившая 
в себе одновременно советские нова-
ции и стремление сохранить традици-
онный опыт предков. Ярким примером 
такого взаимодействия стали обряды 
инициации, которые, с одной стороны, 
способствовали распространению 
новой советской идеологии, а с другой 
– отражали прежние представления о 
важности возрастных «переходов» для 
смены социального статуса.

Целью данной статьи является рас-
смотрение влияния советской модели 
общественного развития на культурные 
формы обрядов инициации в Среднем 
Поволжье. Выбранный регион, несмо-
тря на свою приверженность этнокон-
фессиональным традициям, не остался 
в стороне от социокультурных измене-
ний, что во многом отражало процессы, 
происходящие в стране.

Прежде всего советские обряды 
инициации подростков и молодёжи 
были связаны с приёмом в октябрята, 
пионеры, комсомольцы. В Среднем 
Поволжье они не имели принципиаль-
ных отличий от сложившейся в стране 
практики. Предназначение данных 
гражданских обрядов заключалось в 
развитии чувства долга и единения с 
Родиной, коммунистической партией. 
Эти в целом ритуальные действия были 
нацелены на формирование общеграж-
данских ценностей, таких как интерна-
ционализм, приоритет общественного, 
коллективного над индивидуальным, 
советского патриотизма, веры в комму-
нистические идеалы, гордости за уча-
стие в общих исторических испытаниях, 
умения выстоять и победить, ориенти-
рованности на будущее, жажды нового 
и др. В сущности советские обряды 
инициации культивировали идею госу-
дарственной и национальной интегра-
ции различных этносов по принципу 
«большой семьи».

В сельской местности Среднего 
Поволжья инициация молодых людей 
существенно не менялась с уста-
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новлением советской власти. Тем не 
менее следует отметить их некоторое 
тяготение к традиционным формам. 
Например, в регионе с 14-15-летнего 
возраста подростки допускались к 
молодёжным мероприятиям: гуляниям 
и хороводам на свежем воздухе, танцам 
в клубах, домашним посиделкам [1]. 
Часто эти развлекательные меропри-
ятия связывались с государственными 
или народными праздниками (встреча 
и проводы зимы и др.).

Встречи молодёжи на посидел-
ках прекратились к 1930-м гг. Однако 
хороводы в Среднем Поволжье про-
должали водить вплоть до Великой 
Отечественной войны. Исчезновение 
домашних посиделок и хороводов 
среди молодёжи обуславливалось 
запретами сельской администрации на 
их проведение по причине «развратного 
поведения молодых людей, половых 
сношений до брака и необходимости 
перестраивать общественный быт» [6].

Несмотря на то, что в стране доми-
нировали универсальные требования 
к инициации молодых людей, часть 
этноконфессиональных обрядов наро-
дов Среднего Поволжья не утрачи-
вала своего значения, адаптируясь к 
новым социально-политическим усло-
виям. Так, среди татарского населения 
региона сохранялся обряд обрезания, 
которому традиционно подвергались 
мальчики до 7 лет. Наряду с этим 
встречались случаи, когда родители, 
опасаясь общественного осуждения, 
допускали проведение этой процедуры 
в более позднем возрасте, чтобы снять 
ответственность за здоровье ребёнка. 
В честь этого события устраивалось 
праздничное застолье. Для него гото-
вились разнообразные мясные блюда 
из свежезарезанного быка [3, с. 22].

В 1920-е гг. серьёзные измене-
ния произошли в обрядах проводов в 
армию. Как показывает исследование, 
часть обережных ритуалов и заговоров 
на удачу всё же сохранялась. Главным 
изменением было новое отношение к 
самому служению в рядах вооружен-
ных сил страны. Призыв на военную 
службу воспринимался уже не в каче-
стве печального события, а как почет-
ная возможность послужить молодому 
Советскому государству, а также, что 
было в тот период немаловажным, 
получить гарантированный продоволь-
ственный паёк, жильё, обмундирова-
ние, паспорт по окончании службы 
и др. Слово «рекрут» в Советской 
России уходит в историю и заменяется 
на «допризывник», поскольку первое 
понятие имело негативную коннота-
цию. Например, в газетах того времени 
читаем следующие призывы: «За куль-
турного и опрятного призывника, про-
тив «рекрутчины», пьянства, дебоша, 
вредных пережитков царско-капитали-
стического строя» и др. [2, с. 275-276].

В Среднем Поволжье обряды про-
водов в армию включали: гуляние 
призывника со своими сверстниками 
накануне отъезда, прощание с род-
ственниками и их напутствие (благосло-
вение). Найденные архивные матери-
алы свидетельствуют, что причитания 
при проведении этих обрядов суще-
ствовали в регионе до 1930-х гг. [4]. 
В них присутствовали две темы. Первая 
тема была посвящена жалобам матери 
о расставании с сыном и рассуждениям 
призывника о важности военной службы 
(«Пришла очередь моя…») [5]. Во второй 
теме акцентировалось внимание на сво-
боде призывника от домашних забот, на 
отсутствии жены и детей, которые не 
«потянут» его обратно на малую Родину 
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(«Холостой парень на воле, как летит 
соколик в поле, а женатый на печи, как 
собака на цепи») [5].

Великая Отечественная война 
существенно изменила отношение к 
служению в армии и внесла коррек-
тивы в обряды проводов призывни-
ков как способов инициации юношей. 
Парень, уходивший в армию, отправ-
лялся защищать свою Родину, кото-
рая расширилась «с размеров деревни 
(города) до масштабов государства» [2, 
с. 279]. Проводы на военную службу 
требовали значительных материаль-
ных затрат и воплощали собой с тех 
пор преимущественно «гульбу моло-
дёжи», сверстников, ожидавших от 
призывника подвигов и ответственно-
сти в охране их покоя. Пребывание в 
армии превратилось в символ мужской 
инициации, которая завершала этап 
взросления.

Важную роль в этом процессе 
играла военная присяга, текст кото-
рой корректировался в зависимости 
от исторического периода. В совет-
ское время текст военной присяги 
редактировался четыре раза ‒ в 1918, 
1939, 1947 и 1991 гг. Каждая редак-
ция наполняла новыми смыслами этот 
священный для каждого гражданина 
текст, но по своей сути он отражал те 
качества, которыми должен обладать 
военнослужащий. В случае не оправда-
ния возложенных на него надежд при-
зывника ждало суровое наказание. Эта 
была инициатическая школа, способ-
ствовавшая взрослению и гендерному 
воспитанию молодого человека в инте-
ресах народа и государства.

Частушки и причитания долгое 
время служили важными атрибутами 
рекрутской обрядности. В Советской 
России, особенно в послевоенный 

период, в обрядах проводов в армию 
сохранились только частушки. Их 
сюжет был однотипным, высмеявшим 
парней, которые по разным причинам 
не были призваны в армию («Наш Егор 
лежит на печке, протирает кирпичи. 
Говорят, что лодырь уши отморозил 
на печи») [7, с. 128]. Армейская служба 
считалась почетной обязанностью, 
нормой, поэтому различные обряды, 
связанные с этим обычаем, восприни-
мались как проверка на соответствие 
некоему стандарту быть мужчиной 
вообще [2, с. 291-292].

Таким образом, деятельность 
советского правительства по переу-
стройству повседневной жизни людей, 
отвечавшему коммунистической идее, 
направленной на нивелирование этни-
ческих различий, в целом оказалась 
успешной. Гражданские обряды и риту-
алы в Среднем Поволжье сочетали 
локальные (традиционные) и универ-
сальные (социалистические) ценности. 
Доминировали в общественном созна-
нии региона социалистические ценно-
сти, апеллировавшие к понятиям патри-
отизма, долга и чести. Устойчивость 
традиционных ценностей определя-
лась межпоколенческими связями, про-
должавшими транслировать этниче-
скую идентичность. Но традиционные 
обряды инициации под воздействием 
советской культурной политики транс-
формировались согласно целям разви-
тия государства.
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В современной исторической науке 
довольно заметным исследовательским 
направлением является религиозная 
история. До недавнего времени понятие 
«религиозная история» не было институ-
циализировано в академическом отно-
шении в такой степени, как церковная 
история, имеющая в западной историче-
ской науке давние традиции. Усиление 
внимания к изучению влияния религии 
на общественную жизнь в западной 

исторической науке вновь стало замет-
ным с 1970-х гг., и эта тенденция сохра-
няется по сей день [1, p. 349].

В отечественной исторической 
науке тоже наблюдается рост интереса 
к церковной и религиозной истории, 
появляются исследования и фунда-
ментальные учебные пособия, в кото-
рых церковная и религиозная история 
рассматриваются в тесной связи друг с 
другом [2].
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Изучение религиозной истории в 
своем происхождении связано с цер-
ковной историей. Появление церков-
ной истории в западной историогра-
фии ассоциируется с трудом Евсевия 
Кесарийского (260/265 – 338/339) 
«Церковная история». Евсевий, приоб-
ретший репутацию Геродота для ста-
новления церковной истории, писал 
не только об институциональном и 
доктринальном становлении христи-
анской церкви, но обратился также 
к рассмотрению религиозного опыта 
светских лиц-христиан, к анализу того, 
как они приходили к вере, что она для 
них значила. Такой подход содержал 
потенциал для последующего разви-
тия религиозной истории как изучения 
того, чем значима религия для индиви-
дуальной и общественной жизни. 

Среди исследователей склады-
вается мнение, что изучение религи-
озной истории может продуктивно 
развиваться как комбинированное рас-
смотрение того влияния, которое ока-
зывают на духовную жизнь общества 
церковные институты и реакции людей 
на это воздействие [3, p. 58]. 

Под влиянием методологических 
подходов социальной истории в 1960–
70-е гг. многие из специалистов по 
церковной истории занялись «народ-
ной религией». Задача современного 
историка религии, как считал извест-
ный британский историк П. Коллинсон 
(1929–1994), – «изучение не того, во 
что должны были верить люди, а того, 
во что они фактически верили, и еще 
в большей степени – выяснение того, 
как они относились к своим верова-
ниям, как осознавали значение и функ-
ции этих верований» [4, p. 189]. Одним 
из самых примечательных результатов 
реализации этого подхода стала публи-

кация работы К. Томаса (1933 г. р.) 
«Религия и упадок магии» [5]. 

На понимание роли и значения 
религии в общественной жизни вплоть 
до начала 1980-х гг. оказывала влияние 
теория секуляризации, согласно кото-
рой в обществах, которые вступают на 
путь модернизации, ослабевает влия-
ние религии и религиозной идеологии 
[6]. Сознание историков, сформиро-
вавшихся в секулярном обществе, как 
отмечают исследователи, имеет склон-
ность к тому, чтобы не признавать 
самостоятельное значение религиоз-
ного опыта, в результате чего проявля-
ется тенденция к тому, чтобы истол-
ковывать религию лишь как средство 
социального контроля или, наоборот, 
социального протеста [3, p. 59]. 

При изучении истории древности, 
средневековья, Нового времени вни-
мание к особенностям религиозности 
изучаемого общества, как правило, 
даже необходимо, поскольку в некото-
рых случаях ‒ вплоть до современности 
(а порой, и в наши дни) ‒ с использова-
нием религиозного языка и образности 
могут выражаться самые разнообраз-
ные экономические, политические и 
культурные интересы [1, p. 348]. 

Обсуждается также и вопрос о том, 
как влияют на содержание исследова-
ний религиозные взгляды и религиоз-
ная аффилиация историка. Так, в изуче-
нии истории английской Реформации в 
настоящее время сосуществуют как два 
направления светское и религиозное, 
как их называют исследователи, «внеш-
нее» и «внутреннее». Преобладающей 
позицией среди исследователей явля-
ются приверженность беспристраст-
ности исследователя в изучении рели-
гиозной истории [4, p. VIII]. Но если 
историк религии в изучении близ-
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кой ему религиозной проблематики 
пытается полностью отделить себя от 
своей вероисповедной принадлежно-
сти, вероисповедная принадлежность 
в таких случаях все-таки сказывается в 
содержании труда историка. С другой 
стороны, если историк полностью нахо-
дится под влиянием своих религиозных 
верований, возникает вопрос о научно-
сти такого исследования. Эта дилемма 
продолжает оставаться серьезным 
вызовом современной академической 
науке, но в ситуации постмодерна было 
оспорено доминирующее значение 
рационализма в познавательной дея-
тельности [3, p. 60–61].

В настоящее время в изучении цер-
ковной и религиозной истории есть 
исследователи, которые считают себя 
продолжателями традиций вероиспо-
ведного подхода к историописанию. В 
Европе это особенно заметно в британ-
ской исторической науке. Такие исто-
рики видят себя представителями про-
должающих существовать и развиваться 
религиозных сообществ и считают, что 
при изучении своих единоверцев они 
связаны близостью взглядов с теми, 
кого они изучают, и лучше их понимают, 
могут глубже проникнуть в их взгляды. 
Для таких историков прошлое – точно 
не «чужая страна», но они считают это 
достоинством своего подхода, поскольку 
могут эмоционально и интеллектуально 
перевоплотиться в изучаемых персона-
жей, не покидая при этом взвешенности 
и академичности рационального под-
хода к вопросам религиозной истории. 
Продуктивность сочетания религиозно-
сти во взглядах и академизма в изучении 
религиозной истории, правда, удаётся 
проследить только на примере научной 
деятельности европейских исследовате-
лей [1, p. 349].

Для XX в. стал характерен поиск 
нерелигиозных причин того, почему 
люди придерживаются определенных 
религиозных верований и практик, а 
также отказ от веры в то, что только 
церковное влияние определяет пони-
мание того, чем является религия. 
Самые крупные исследовательские 
успехи в сфере церковной истории свя-
заны с выявлением связи между исто-
рией церкви и событиями, происхо-
дившими в жизни светского общества. 
Вместе с тем, до сих пор создающиеся 
деноминационные истории церкви 
по-прежнему важны и нужны. При этом 
в современных исследованиях акцент 
делается на то, чтобы выяснить, как 
каждая отдельная деноминация реаги-
рует на внешние влияния: социальные 
изменения, влияние экономического 
фактора, изменений в интеллектуаль-
ной культуре и т. д. Исследователи счи-
тают также необходимым в изучении 
церковной истории выявление соот-
ношения процессов, происходивших в 
центре и на местах – локальную исто-
рию и в сфере церковной истории изу-
чать тоже полезно. 

В свете того, что церковные исто-
рики, историки религии сейчас обра-
тились к активному изучению влия-
ния светских факторов на церковные 
институты, современный британский 
историк Э. Норман удивляется тому, 
что исследователи, занимающиеся изу-
чением светской истории, в свою оче-
редь не проявляют стремления понять, 
в какой степени религиозные верова-
ния оказывают влияние на обществен-
ную жизнь. Обычный современный 
интеллектуал, не способный осознать 
значение религиозного опыта, оказался 
в ситуации, когда он считает, что и дру-
гие люди живут так же, но это не совсем 
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так, а в изучении прошлого такой под-
ход может помешать понять мотивы и 
предубеждения действовавших тогда 
людей [3, p. 62].

П. Лейк в определении предмета 
религиозной истории считает, что к 
ней относится любой набор действий 
или верований, создатель или совре-
менники которых истолковывали их 
в религиозном смысле [3, p. 63]. Дж. 
Босси в обсуждении этой проблемы 
утверждал, что, поскольку современ-
ники рассматривали общество в рели-
гиозных понятиях и не могли в своем 
сознании построить дихотомию между 
«религией» и «обществом», попытки 
развернуть эту дихотомию, предприни-
маемые современными историками, – 
это вопиющий отход от принципа 
историзма. П. Лейк все же отстаивает 
позицию, согласно которой религи-
озная история изучает те сферы чело-
веческого опыта и действия, которые 
современниками понимались как рели-
гиозные по содержанию. При таком 
подходе сфера деятельности религиоз-
ного историка достаточно широка, рас-
пространяясь даже на изучение меж-
дународных отношений. Религиозную 
историю в самом широком смысле 
П. Лейк предлагает рассматривать как 
часть интеллектуальной истории, изу-
чение того, какое значение люди вкла-
дывали в свои действия и в свою жизнь. 
Церковная история, как предлагает 
считать П. Лейк, – это история церков-
ных институтов, изучение которых он 
рассматривает даже как часть адми-
нистративной истории. Религиозная 
история – это не история церкви как 
бюрократической структуры, скорее, 
это история религиозных чувств, цен-
ностей, которых придерживается и 
духовенство, и светские лица [3, p. 64]. 

Постоянное стремление понять рели-
гиозные импульсы и опыт как влия-
ние чего-то внешнего (политических, 
социальных противоречий, конфликтов, 
групповых интересов или противоре-
чий между социальными стратами или 
полами) не только подрывает целост-
ность предмета религиозной истории, 
но и делает невозможной аутентичную 
реконструкцию опыта, выбора, дей-
ствий, познавательных структур отдель-
ных групп и личностей в обществе [7, 
p. 65]. Религиозную историю лучше 
всех способны написать те, кто сочетает 
в себе глубокое знание религиозных 
форм и религиозного опыта и способ-
ность понять эту религиозные явления в 
их социальном контексте [3, p. 67].

Религиозная история в настоящее 
время так и остается важной пред-
метной областью. Даже в наиболее 
воспринявших секулярные идеи евро-
пейских обществах острыми остаются 
религиозно-культурные по происхо-
ждению политические противостояния 
(как, например, Ольстерская проблема). 
В современном востоковедении изуче-
ние религиозно-культурных проблем 
еще более значимо. Теория секуляри-
зации, долгое время доминировавшая 
в изучении истории и социологии рели-
гии и провозглашавшая тезис о несо-
вместимости современного общества 
и религии, подлежит переосмыслению. 
Прогрессистский модернизм с прису-
щим ему тезисом об упадке значения 
религии и религиозности по мере дви-
жения к современности уже не может 
быть безоговорочно признан.
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Развитие культурной сферы явля-
лось одним из направлений деятельно-
сти Советов министров – правительств 
АССР. Так, в Конституции Чувашской 
АССР 1978 г. было закреплено, что 

Совет министров «обеспечивает руко-
водство народным хозяйством и соци-
ально-культурным строительством; 
разрабатывает и осуществляет меры 
по обеспечению роста благососто-
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яния и культуры народа» [12, с. 44]. 
Аналогичное положение содержалось 
и в Основном Законе Мордовской АССР 
[11, с. 126]. 

Следует отметить, что при решении 
вопросов, связанных с развитием куль-
туры и искусства, как правило, затраги-
валась более широкая социально-куль-
турная сфера. Не случайно полномочия 
Советов министров в сфере социаль-
ного развития и культуры были объ-
единены на законодательном уровне 
[3, д. 1319, л. 237-237 об.; 14, с. 102]. 
В государственном бюджете куль-
тура также рассматривалась в рамках 
«социально-культурных мероприятий», 
последние же включали в себя широ-
кий спектр различных направлений, 
включая образование, науку, здравоох-
ранение, пенсии, социальные пособия и 
др. [5, с. 101]. 

В Советах министров АССР эту 
сферу курировал один из заместите-
лей Председателя Правительства – в 
Мордовской АССР в рассматриваемый 
период на этой должности находилась 
А.Г. Морозова (1985–1991), в Чувашской 
АССР – Р.И. Ерусланова (1984–1992). 
Кроме того, вопросами государствен-
ной политики и управления в области 
культуры занимались подчиненные 
Советам министров органы власти – 
министерства культуры. В Мордовии 
это ведомство возглавлял Н.Я. Наумкин 
(1985–1991), в Чувашии – И.А. Кочетова 
(1975–1988) и Г.М. Алексеев (1988–
1993). В 1988 г. в целях укрепления 
материально-технической базы учреж-
дений культуры, более рационального 
их использования, подготовки и закре-
пления кадров Министерство культуры 
Мордовской АССР было объединено 
с Госкомитетом Мордовской АССР по 
кинофикации и республиканской кон-

торой «Кинопрокат» [8, с. 17]. Такая 
же реорганизация была проведена и в 
Чувашской АССР [3, д. 1779, л. 25].

Деятельность органов власти и 
управления в регионах была нераз-
рывно связана с реформами второй 
половины 1980-х гг., инициированными 
ЦК КПСС. Растущие гласность и демо-
кратизация общества вызывали подъем 
интереса граждан к духовным ценно-
стям, к областям искусства, культуры 
и науки. «Главную задачу своей куль-
турной политики партия видит в том, 
чтобы открыть самый широкий простор 
для выявления способностей людей, 
сделать их жизнь духовно богатой, 
многогранной», – говорил Генеральный 
секретарь ЦК КПСС М.С. Горбачёв 26 
февраля 1986 г. [1, с. 113]. В докладе 
первого секретаря Мордовского обкома 
КПСС А.И. Березина на пленуме обкома 
партии 14 июля 1987 г. указывалось: 
«К политическим итогам перестройки 
пленум ЦК отнес и взрыв духовной 
активности людей. Он выражается в 
росте интереса к науке, литературе и 
искусству… Эту тенденцию можно уви-
деть и в нашей республике» [15, л. 5]. 

Под влиянием общесоюзных тен-
денций Советы министров АССР и 
подчиненные им органы власти начали 
модернизировать управление сферой 
культуры. «Совету Министров, органам 
народного образования, Министерству 
культуры, – отмечал Председатель 
Правительства Чувашской АССР 
Л.П. Прокопьев в 1988 г., – необходимо 
коренным образом перестроить стиль 
и методы руководства, быть более 
инициативными и ответственными в 
осуществлении… радикальных мер 
по качественному улучшению работы 
учреждений культуры и искусства…» [9, 
с. 23]. С ослаблением прежней команд-
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но-административной системы управ-
ления несколько уменьшился контроль 
органов власти над культурой и искус-
ством. Это, однако, не означало, что 
советско-партийные работники отка-
зались от вмешательства в творческий 
процесс – несмотря на провозглашение 
отказа от жесткого административного 
воздействия, на местах старые методы 
управления во многом сохраняли свою 
силу [13, с. 137]. 

В большинстве из учреждений 
культуры АССР были пересмотрены 
режим и формы работы. Больше внима-
ния стали уделять организации народ-
ных массовых гуляний, дней семейного 
отдыха и здоровья, театрализованных 
представлений, обслуживанию насе-
ления в выходные и праздничные дни. 
Принимались меры к укреплению 
деловых и творческих связей работ-
ников культуры с работниками спор-
тивных организаций и кинофикации. 
К апрелю 1986 г. в Мордовии создали 
62 культурно-спортивных комплекса, 
которые, по замыслу реформаторов, 
должны были стать новой ступенью в 
организации массово-политической, 
культурно-просветительной и спор-
тивно-оздоровительной работы [4, 
с. 34‒36]. Министр культуры Чувашской 
АССР И.А. Кочетова отмечала, что в 
Чувашской республике были созданы 
культурно-спортивные комплексы, 
централизованные клубные и библио-
течные системы. Комплексное плани-
рование развития культуры внедрялось 
в колхозах и совхозах Чувашии [3, д. 
1669, л. 10–11]. 

Советами министров стало уде-
ляться большее значение экономиче-
ской составляющей в деятельности 
учреждений культуры. Министерствам, 
ведомствам, исполкомам местных 

Советов предписывалось рациональнее 
использовать ассигнования, выделяе-
мые на развитие социально-культур-
ной сферы – их следовало направлять 
на мероприятия с высокой социальной 
отдачей. С 1988 г. в практику социаль-
но-культурных учреждений начали вне-
дряться методы экономического стиму-
лирования качества работы и бережного 
использования финансов, причем сэко-
номленные средства должны были 
оставаться в распоряжении коллекти-
вов [7, с. 27]. Министерство культуры 
Чувашской АССР отчитывалось в Совет 
министров автономной республики, что 
с 1986 по 1990 г. объем платных услуг, 
предусмотренных учреждениями куль-
туры на местах, возрос на 43,7 % [2, 
д. 994, л. 31]. 

Советы министров АССР и подве-
домственные им организации реаги-
ровали на высказывания и предложе-
ния граждан, касающиеся различных 
вопросов функционирования учреж-
дений культуры. Министр культуры 
Чувашской АССР И.А. Кочетова отме-
чала, что трудящиеся стали активнее 
вносить предложения по улучшению 
организации досуга, а иногда и резко 
критиковать недостатки [3, д. 1669, 
л. 11]. По каждому из зафиксирован-
ных случаев предложений или жалоб 
Правительством устанавливался ответ-
ственный исполнитель и срок для их 
рассмотрения. К концу этого срока све-
дения о принятых мерах должны были 
направляться в аппарат Совета мини-
стров. Например, на сходах граждан 
Янтиковского района Чувашской АССР 
звучала критика работы учреждений 
культуры и кино, во многих населен-
ных пунктах клубы и Дома культуры 
пришли в ветхое состояние. 14 марта 
1986 г. Совет Министров Чувашской 
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АССР поручил Министерству культуры, 
Госкомитету по кинофикации, испол-
кому Янтиковского райсовета рассмо-
треть этот вопрос, о чем следовало 
доложить к 15 мая [ГИА ЧР. 2, д. 1004, 
л. 1, 5]. 14 мая Министерство культуры 
Чувашской АССР сообщало в Совет 
министров о намеченном в республике 
строительстве новых сельских клубов 
и Домов культуры [2, д. 1004, л. 64-65].

Однако модернизация культур-
ной сферы и ее управления шла мед-
ленно, встречая на своем пути различ-
ные препятствия. Министр культуры 
Мордовской АССР Н.Я. Наумкин при-
знавал: «Мы не сумели за прошедший 
период перестроить деятельность 
большинства учреждений культуры в 
духе требований партии, а самое глав-
ное – психологию работников, начиная 
с аппарата Министерства культуры... 
Поэтому медленно пробивают дорогу 
новые, интересные формы работы 
культпросветучреждений и искусства» 
[4, с. 35]. Не самым лучшим образом в 
Мордовской республике складывалась 
и ситуация с новыми культурно-спор-
тивными комплексами: проведенный 
в 1986 г. осмотр показал, что многие 
из них открылись только на бумаге [4, 
с. 35]. К этому добавлялась застарелая 
проблема, когда руководители подряд-
ных организаций относились к строя-
щимся объектам культуры как к второ-
степенным, и создавалась угроза снятия 
бюджетных ассигнований с части объ-
ектов. Заместитель Председателя 
Совета министров Мордовской АССР 
А.Г. Морозова, выступая в Верховном 
Совете республики 15 июля 1987 г., 
приводила примеры, когда по вине 
треста «Саранскжилстрой» и объе-
динения «Мордовскгражданстрой» 
на протяжении нескольких лет затя-

гивалось строительство библиотек в 
г. Саранске. «Это ли не безответствен-
ное отношение к строительству объек-
тов культуры?», – задавалась вопросом 
А.Г. Морозова [6, с. 53]. 

Проблемы с финансированием куль-
туры существовали в Чувашской АССР. 
Так, первый секретарь Канашского рай-
кома КПСС В.М. Соловьёв описал тяже-
лую ситуацию, сложившуюся в его 
районе к 1986 г. Несмотря на это, на 
капитальный ремонт учреждений куль-
туры в 1986 г. району было выделено 
44 тыс. рублей, на 6 тыс. меньше, чем в 
предыдущем году. При этом Совет мини-
стров Чувашской АССР на протяжении 
длительного времени никак не реагиро-
вал на просьбы местных властей о вклю-
чении в план строительства нового рай-
онного Дома культуры [3, д. 1669, л. 23]. 

Правительством Чувашской АССР 
также акцентировалось внимание на 
развитии национальной культуры, 
состояние которой вызывало серьез-
ную озабоченность у общественно-
сти. В 1989 г. Л.П. Прокопьев конста-
тировал, что в Чувашии сокращалось 
число коллективов художественной 
самодеятельности, посетителей клуб-
ных мероприятий, библиотек, театров. 
Фактически Председатель Совета 
министров признал, что перестройка 
работы многих учреждений культуры 
не удалась: «Музеи, другие учреждения 
культуры и искусства все еще работают 
по старинке, полностью не уяснили 
свою роль в воспитании подрастаю-
щего поколения. Правительство респу-
блики серьезно озабочено укрепле-
нием материально-технической базы 
учреждений культуры и искусства». 
Преодоление этих проблем Совет 
министров Чувашской АССР видел в 
объединении усилий Министерства 
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культуры, творческих союзов, учреж-
дений науки, культуры и искусства по 
дальнейшему расширению контактов 
национальных культур и их взаимному 
обогащению, в укреплении связей с 
чувашским населением, проживавшим 
за пределами республики [10, с. 25]. 

Таков краткий обзор деятельности 
региональных исполнительных и рас-
порядительных органов власти в лице 
возглавлявших их Советов министров 
АССР, направленной на попытки модер-
низировать систему управления культу-
рой в 1985–1991 гг. Как видно, преобра-
зования в работе учреждений культуры 
сталкивались с рядом проблем, многие 
из которых имели корни в еще в «допе-
рестроечном» периоде. Сказывались 
явно недостаточное финансирование 
сферы культуры, сравнительно незна-
чительное внимание, удалявшееся ей 
Советами министров и иными органами 
власти, инерция в работе управленче-
ского аппарата. Советами министров 
АССР фиксировались, наряду с ростом 
интереса граждан к духовной жизни и 
искусству, негативные явления в куль-
турной сфере. Но во многом они были 
связаны с общим ухудшением эконо-
мической и социальной обстановки в 
стране, и переломить отрицательную 
тенденцию региональные органы вла-
сти не могли.
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Несомненно, что период 30-50-х гг. 
XX в. стал временем становления основ 
советского здравоохранения и, следова-
тельно, высшего медицинского образова-
ния. При этом необходимо иметь в виду, 
что данная эпоха распадается – в этом 
отношении, равно как и в других, – на ряд 
качественно различных этапов, которых, 
если рассматривать основные аспекты 
развития высшего медицинского образо-
вания, можно выделить четыре.

Первый этап охватывал 
1929‒1932 гг., т. е. период первой пяти-

летки и определяющими моментами 
для развития высшего медицинского 
образования тут были, во-первых, 
потребность страны в намного боль-
шем количестве квалифицированных 
врачей, чем это имело место в конце 
1920-х гг., в сочетании с намерением 
руководства системы здравоохране-
ния удовлетворить эту потребность 
в рамках программы строительства 
социализма в СССР, во-вторых, стрем-
ление заложить новые, адекватные 
социалистическому строю основы для 
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высшего образования (в том числе и 
медицинского).

Увеличить количество врачей пла-
нировалось главным образом за счет 
открытия новых вузов и возобновления 
работы уже существовавших, но закры-
тых в 20-е гг. Уже в 1929 г. был вновь 
открыт медфак Нижегородского уни-
верситета, ставший теперь отдельным 
институтом, в 1930/31 учебном году 
было открыто восемь медицинских 
вузов, а в 1931/32 – семь [5, с. 180]. 
Норма приема в 1930/31 учебном году 
была увеличена до 11 000 человек, в то 
время как в 1929/30 учебном году она 
составляла лишь 3300 [9, л. 16].

Кроме того, с целью максимально 
быстрого насыщения системы здра-
воохранения большим количеством 
специалистов были сокращены сроки 
обучения, и на лечебно-профилактиче-
ских факультетах обучение теперь дли-
лось четыре года, а на остальных – по 
три с половиной [9, л. 18]. Более того, 
сам принцип более или менее узкой 
специализации, получивший распро-
странение в этот период [9, л. 11-12], 
во многом был следствием стремле-
ния подготовить в кратчайший срок как 
можно большее число врачей. Наконец, 
значительное распространение полу-
чила заочная форма обучения медиков 
[5, с. 190-191].

Со стороны же качественных 
характеристик высшего образования 
дело шло преимущественно о следу-
ющих моментах. Во-первых, планиро-
валось в большей мере, чем это было 
прежде, приспособить медицинское 
образование к потребностям практики, 
для чего, в частности, медицинские 
факультеты университетов реоргани-
зовывались в отдельные институты, 
находившиеся в ведении органов здра-

воохранения, а вновь открывавшиеся 
медицинские вузы сразу же начинали 
функционировать в этом качестве [5, 
с. 181]. Предполагалось, что при инсти-
тутах должны были работать клиниче-
ские больницы [5, с. 183], а в некоторых 
республиках открывались так называ-
емые «медвузы-больницы» [5, с. 180]. 
В учебных программах данного пери-
ода огромную роль играла производ-
ственная практика, начинавшаяся с пер-
вого курса [9, л. 18] и занимавшая около 
47 % учебного времени [5, с. 185].

Во-вторых, особый акцент делался 
на профилактический аспект медицин-
ской деятельности, которому уделяли 
весьма значительное внимание при 
обучении студентов всех медицинских 
специальностей. Вместе с тем фор-
мировались особые санитарно-про-
филактические факультеты, работа 
которых была направлена исключи-
тельно на решение задач превентивной 
медицины.

В-третьих, внедрялись новые 
формы обучения (центральное место 
занял так называемый бригадно-ла-
бораторный метод [9, л. 67]), предус-
матривавшие, с одной стороны, мень-
шую роль преподавателей в учебном 
процессе и большую самостоятель-
ную активность студентов, а с дру-
гой – коллективный принцип обуче-
ния, поскольку обе эти особенности 
мыслились как адекватные психологии 
людей, строящих социализм [10, л. 98]. 
При этом знания и умения студентов 
должны были оцениваться по результа-
там работы на занятиях, а экзамены и 
зачеты в традиционной их форме отме-
нялись [9, л. 17].

В-четвертых, особое внимание 
уделялось классовому, националь-
ному (существовали особые квоты для 
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нацменьшинств) [9, л. 21-25] и партий-
ному составу студенческих контин-
гентов [6, л. 3]. Поскольку к обучению 
приступало большое число людей, не 
имевших достаточной базовой подго-
товки, при вузах, в том числе и меди-
цинских, создавались рабфаки, выпуск-
ники которых получали значительные 
льготы при поступлении в соответству-
ющие институты [5, с. 220-221].

В-пятых, определенное внимание – 
в противоположность существовавшей 
прежде системе медицинского образо-
вания – уделялось марксистской тео-
ретической подготовке студентов [9, 
л. 11-12], а также военным дисципли-
нам [9, л. 18].

На втором этапе (1932-1939 гг.) 
имел место частичный отказ от данных 
принципов, что было связано, с одной 
стороны, с тем, что их реализация одним 
из следствий имела снижение качества 
медицинского образования, а с другой – 
общим усилением консервативных тен-
денций в данный период.

Сроки обучения были увеличены 
до пяти лет на лечебных факультетах 
и до четырех на остальных [11, л. 312]. 
При этом принцип специализации резко 
ограничивался, и в большинстве меди-
цинских вузов все факультеты, кроме 
лечебно-профилактических, а также 
заочные отделения, были закрыты [12, 
л. 64]. Вместо этого предусматрива-
лась специализация на старших курсах 
[5, с. 205-206]. В противоречии с этой 
общей тенденцией было то обстоятель-
ство, что в конце 30-х гг. в значительной 
части медицинских вузов были открыты 
педиатрические факультеты [5, с. 216].

Принцип ориентации на тесную 
связь медицинского образования с 
практикой здравоохранения в основном 
сохранился, но некоторые вытекавшие 

из него положения были скорректи-
рованы. В частности, производствен-
ная практика начиналась теперь не 
с первого курса, а с третьего и зани-
мала лишь 15-20 % учебного времени. 
Сохранялась, однако, организационная 
форма, при которой отраслевые инсти-
туты, в том числе и медицинские, нахо-
дились в компетенции соответствую-
щих ведомств [3].

В течение периода с 1932 г. по 
1936 г. высшее медицинское образо-
вание по своим учебно-организаци-
онным формам было максимально 
приближено к современным стандар-
там – отменялся бригадно-лаборатор-
ный метод, поскольку утверждался 
принцип индивидуальной ответствен-
ности студентов и ведущей роли пре-
подавателя в учебном процессе [3]; 
вводились две сессии в год с зачетами и 
экзаменами, дипломные работы, госэк-
замены [5, с. 197, 199] и т. п.

Классовый, национальный и пар-
тийный принципы сохранялись, но 
играли меньшую роль, чем на предше-
ствующем этапе. В частности, в этот 
период закрывались рабфаки [15], вме-
сто которых открывались подготови-
тельные курсы, функционировавшие 
иным образом [13, л. 6]. Наличие сред-
него образования, как и прохождение 
вступительных экзаменов, стало обяза-
тельным [2].

Еще одной важной тенденцией 
данного периода стало увеличение 
количества часов, отводимых на воен-
ные дисциплины [7, л. 18].

Третий этап (1939‒1945 гг.) характе-
ризовался в первую очередь милитари-
зацией высшего медицинского образо-
вания, которая первоначально привела 
к открытию в СССР пяти военно-ме-
дицинских вузов [16, с. 198], функци-



97Заводюк Светлана Юрьевна

онировавших наряду с существовав-
шей с конца XVIII в. академией имени 
С.М. Кирова. В совокупности эти вузы 
в предвоенный период давали выпуски 
до 1100 врачей в год [1, с. 10]. С нача-
лом Великой Отечественной войны 
важной особенностью работы данных 
учебных заведений стало сокращение 
сроков обучения до трех лет [16, с. 197] 
и экстренные выпуски [4, с. 13].

К 1942 г. эти меры принесли свои 
плоды, и армия оказалась в достаточной 
мере укомплектована медицинскими 
кадрами, в связи с чем число военно-ме-
дицинских вузов было сокращено, и 
они начали готовить командный состав, 
а не рядовых военных врачей. При этом 
были возвращены нормальные сроки 
обучения [16, л. 198].

Что касается гражданских меди-
цинских вузов, важнейшей особенно-
стью их развития в этот период стало 
увеличение роли военной подготовки 
[14, л. 14]. Милитаризация проявлялась 
также во введении правил, резко уже-
сточавших дисциплину [8, л. 1, 16], что 
вытекало не только из особенностей 
военного периода, но также из необ-
ходимости повысить качество образо-
вания, серьезно снизившееся в первый 
период войны. В 1944 г. срок обучения 
на лечебно-профилактических факуль-
тетах был увеличен до шести лет [5, 
с. 347].

Четвертый этап, длившийся с сере-
дины 40-х и до конца 50-х гг., характе-
ризовался демилитаризацией, которая, 
однако, в связи с напряженной между-
народной обстановкой носила поло-
винчатый характер, что выразилось, 
в частности, в открытии в ряде вузов 
военно-медицинских факультетов [4, 
с. 15]. В целом же преобладающей 
продолжала быть тенденция к универ-

сализму в области медицинского обра-
зования, а также к увеличению роли 
гуманитарно-идеологической состав-
ляющей в учебном процессе [5, с. 384].

Таким образом, советское высшее 
медицинское образование на протя-
жении четырех выделенных этапов 
развивалось неоднозначным образом. 
Принципы, которые легли в его основу 
на рубеже 20-х и 30-х гг., в последу-
ющем не отрицались и продолжали 
играть значительную роль, однако под-
верглись столь серьезной корректи-
ровке, что в дальнейшем – особенно 
в середине и второй половине 30-х гг. 
– это привело к весьма значительным 
изменениям в области организацион-
ных форм учебного процесса. Помимо 
внутренних тенденций развития меди-
цинского образования, сильнейшим 
фактором изменений в данной области 
являлись перемены во внешне- и вну-
триполитической ситуации.
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В 2015 г. вышел первый сезон 
франко-канадского сериала «Версаль», 
посвящённый насыщенной и противо-
речивой эпохе «Великого века» ‒ вре-
мени, когда молодой Король-Солнце 
вступает в зрелый возраст государя, 
реформатора, строителя и «спутника 
Марса». Данный сериал мог бы послу-
жить неплохим учебным материалом, 
например, на занятиях по «Истории эти-
кета», «Истории повседневности зару-

бежных стран», естественно, с соот-
ветствующим анализом и критикой 
исторических источников [2, с. 82-83]. 
События первого сезона начинаются 
в 1667 г. Большая часть героев – дей-
ствительно существовавшие люди. 
Однако есть некоторые персоны, чей 
жизненный путь в реальной истории 
«несколько» отличается от того, как их 
биографию увидели авторы сценария 
сериала.
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Примечательным примером подоб-
ного утверждения является Беатриса 
Иеронима Лотарингская, кузина 
Филиппа, шевалье Лотарингского ‒ 
фаворита герцога Орлеанского (млад-
шего брата короля). Эту роль исполняет 
французская актриса (русско-курдского 
происхождения) Амира Казар. В фильме 
это дама (явно за сорок), имеющая 
взрослую дочь «Софи де Клермон» 
(барышню лет восемнадцати). Она при-
была ко двору из провинции (но явно не 
занимает какого-либо места в слож-
ной структуре королевского двора), ее 
«гардеробный шкаф» наполнен «скеле-
тами» ‒ она вроде бы гугенотка (или 
бывшая последовательница рефор-
маторской религии), не понятно ее 
семейное положение (замужем, вдова, 
каков статус отца ее ребенка и закон-
ный ли он?).

Отдельным кошмаром, преследу-
ющим героиню сериала, стала начатая 
в 1666 г. (очередная) проверка прав на 
титулы и дворянское имя, предприня-
тая администрацией Ж.-Б. Кольбера [3, 
с. 127‒130], финансового гения Короля-
Солнце и его квазипервого министра (как 
известно, на первом заседании Совета в 
марте 1661 г., сразу после смерти кар-
динала Мазарини, молодой король зая-
вил, что править отныне он будет сам, 
однако финансовые (и шире ‒ экономи-
ческие) проблемы до 1683 г. курировал 
Кольбер). Героиня А. Казар нервничает 
из-за того, что ее могут уличить в незнат-
ном происхождении (т. е. в том, что 
она не дворянка). Она просит защиты 
у своего кузена (двоюродного дяди) 
Филиппа, явно добившегося большего 
при дворе, чем она – Филипп, шевалье 
Лотарингский стал фаворитом (более 
чем другом) младшего брата короля 
и он может защитить кузину Беатрис 

от ищеек королевской полиции. Из-за 
этого мать и дочь активно сотрудничают 
с главой королевской тайной полиции 
«Фабьеном Маршалем». Последний, 
неизменно в окружении королевских 
мушкетеров (будто бы нет гвардейцев 
королевского дворца, гвардейцев из 
роты Привратников и прочих представи-
телей весьма многочисленной королев-
ской гвардии и собственно полицейских 
формирований [1, с. 175‒179]), высле-
живает «и бьет крамолу» в Версале. 

Примечательно, что дворец, дав-
ший название сериалу, будет достроен 
только в далеком 1683 г. – в этот год 
уйдут из жизни и королева Мария-
Терезия, и Кольбер, король женится 
на воспитательнице своих незаконно 
рожденных детей мадам де Ментенон 
и в 45 лет от роду превратится в старе-
ющего моралиста, скромно одетого по 
будням. До 1683 г. королевский двор 
активно кочевал между королевскими 
резиденциями и Парижем, все более и 
более отдавая предпочтение Версалю.

Как известно, история в своей 
основной реальности преподносит изу-
мительные по сюжету события. Главной 
интригой фильма стало дело шева-
лье Луи де Рогана, Великого ловчего 
Франции, сына герцога де Монбазона. 
Шевалье де Роган организовал заговор 
и пытался похитить наследника пре-
стола, однако был разоблачен, аресто-
ван и казнен. В фильме его перепутали 
с другим Роганом (чья мать происходила 
из этого древнего и могущественного 
бретонского рода), Луи I де Шабо, гер-
цогом де Роган (которому в 1667 г. было 
50 лет). И если в случае с Роганом мно-
гое совпадает, несмотря на ошибки и 
буйную фантазию авторов фильма, то в 
отношении Беатрисы Лотарингской на 
«гвозде истории» отсеется только имя.
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Реальная Беатриса Лотарингская 
родилась в 1662 г. и в 1667 г. ей не могло 
быть «слегка за сорок » (как Амиде Казар, 
начавшей сниматься в сериале в возрасте 
44 лет). Родителями Беатрисы были 
Франсуа-Мари Лотарингский, принц де 
Лильбон и герцог де Жуйез (1624 г. р.) и 
Анна Лотарингская, дочь герцога Карла 
IV Лотарингского. Родители Беатрис, 
больше известной при дворе под име-
нем девицы де Лильбон, принадлежали 
к древнему имперскому княжескому 
дому, родоначальник которого ‒ граф 
Жерар Парижский ‒ жил в VIII в., а 
герцогство Верхняя Лотарингия было 
пожаловано роду в 1047/48 г. [9, p. 28; 
6, p. 281]. Предки по отцу – младшая 
ветвь рода герцогов де Гиз ‒ младшая 
ветвь Лотарингского дома [10, p. 1-11]. 
Эта семья натурализовалась во Франции 
в начале XVI в. [4, p. 1]. Во Франции 
Гизы пребывала в статусе иностранных 
принцев, шедших в иерархии сразу за 
представителями королевского дома 
(законными и незаконными). В конце 
правления Генриха III Валуа Гизы даже 
имели некоторые притязания на фран-
цузский престол. Лотарингский дом тем 
более был важен для Франции, если 
учитывать шедшие на протяжении двух 
столетий попытки присоединения этого 
имперского лена к королевству [8, p. 23]. 
Дед Беатрис, герцог Шарль II д’Эльбеф, 
женился на незаконной дочери короля 
Генриха IV. Мать Беатрис по женской 
линии приходилась правнучкой королев-
ской чете Генриху II Валуа и Екатерине 
Медичи. Отец мадемуазель де Лильбон 
был двоюродным братом Людовика 
XIV, следовательно, Беатриса приходи-
лась Королю-Солнце двоюродной пле-
мянницей. Девица де Лильбон была 
принята при дворе (вместе с одной из 
своих сестер) и включена в штат своего 

троюродного брата дофина Людовика, 
не занимая места с конкретными обя-
занностями (удел немногих при дворе). 
Там реальная Беатриса близко сошлась 
со своей троюродной сестрой мадемуа-
зель де Нант (в замужестве герцогиней 
Бурбонской, дочерью Людовика от мар-
кизы де Монтеспан). Но все это будет 
гораздо позже, когда малышка Беатриса 
подрастёт. Несмотря на возможный 
проект брака с герцогом Моденским, 
который рассматривался при дворе в 
1686 г., девица де Лильбон никогда не 
была замужем и детей не имела. Ушла в 
монастырь и в 1710 г. стала настоятель-
ницей обители Миремон, что дало ей 
статус суверенной имперской княгини. 
Людям подобного происхождения ни к 
чему было доказывать древность своего 
рода – вся Франция знала об этом и уже 
не первое столетие в Европе развива-
лось изучение генеалогии знати. Также, 
например, естественно не доказывали 
свое происхождение кузены девицы 
де Лильбон – представители рода дю 
Шатле (младшая ветвь герцогов лота-
рингских, известные с XII в. [5, p. 1.]), 
занимавшие и при своих родичах-гер-
цогах, и после французской оккупации 
герцогства должности в высшем управ-
лении края и получавшие генеральские 
чины от Людовика XIV [7, p. 551‒583].

Главная героиня фильма – красивая 
стареющая женщина, обеспокоенная 
собственным прошлым, которое пре-
следует ее. Она – мать-одиночка, явно 
не аристократического происхождения 
(это обстоятельство надо тщательным 
образом скрывать), не в ладах с като-
лической церковью (однако гугенот, 
пришедший к истинной вере, наобо-
рот, гордился бы своим поступком), 
не понятно, что она делает при дворе, 
какое место в его структуре занимает. 
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Реальная Беатриса Иеронима – пред-
ставитель одной из древнейших евро-
пейских княжеских династий, потомок 
французских королей, кузина короля и 
наследника престола, женщина из рода, 
кичившегося в годы Религиозных войн 
своей верностью Святому Престолу. 
В год начала сюжета сериала – пре-
лестная пятилетняя девочка.

Авторы сериала создали красоч-
ный костюмный фильм, в котором, 
однако, некоторые сюжетные линии 
были принесены в жертву зрелищно-
сти, которая в реальной истории была 
не меньшей, а, может быть, и большей. 
Впрочем, несмотря на все недостатки (и 
даже благодаря им) этот сериал может 
подстегнуть широкий интерес к эпохе 
Великого века и ее главным героям.
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Кумысные здравницы как объект исторической памяти Самарской 
губернии

Аннотация. В конце XIX – начале XX в. Самарская губерния славилась не 
только живописными местами и выдающимися людьми, она открыла всему 
миру первые кумысные здравницы. В данной статье приведены исторические 
сведения об основоположниках кумысолечения в Самарском крае, подробно 
рассматривается возникновение кумысолечебниц, их оздоровительная 
деятельность и социальная значимость. В рамках культурно-исторического 
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Kumys health resorts as a object of historical memory of Samara province

Abstract. At the end of the XIX – beginning of the XX century, Samara province was 
famous not only for picturesque places and outstanding people, it opened the first 
koumiss health resorts, to the whole world. This article provides historical information 
about the founders of treatment with koumiss in the Samara region, discusses 
in detail the emergence of koumiss health resorts, their recreational activities and 
social significance. Within the framework of the cultural and historical heritage of the 
Samara Region, the issue of preserving the memory of Kumys health resorts remains 
relevant.
Keywords: Samara province, koumiss health resorts, koumiss, koumiss treatment, 
historical memory.

Туберкулез – грозное заболевание 
инфекционной природы, известное 
еще с древнейших времен. До откры-
тий немецкого врача Роберта Коха 
медицинское сообщество не имело 
достаточных знаний по лечению этой 
болезни. В простонародье туберкулезу 
было присвоено несколько названий: 
золотуха, сухотка и более закрепивше-
еся – чахотка. Заболевание охватило 
практически весь мир и продолжает рас-
пространяться, несмотря на современные 
открытия медицинской науки. Прирост 
заболеваемости всегда регистрировался 
во времена природных катастроф, войн 
и экономических кризисов. В XIX‒XX вв. 
в России «чахотка» была практически 
основной причиной смерти как простых 
людей, так и представителей высших 
слоев общества [13, c. 49-50].

Поиски лечебного средства для 
борьбы с чахоткой привели мно-
гих известных врачей, таких как 
Н.В. Постников, В.Н. Золотницкий, 
И.В. Штанге, к использованию в своей 
практической деятельности природ-
ного кисломолочного напитка – кумыса 
[10, c. 541-542]. Лечение кумысом 
буквально совершило революцию 
в медицине того времени, а откры-

тие кумысных здравниц стало новым 
направлением в эпоху земской меди-
цины. Одновременно это способство-
вало становлению в России такой 
сферы здравоохранения и социокуль-
турной жизни, как «курортолечение, 
разновидностью которого в середине 
XIX в. стало кумысолечение» [3, с. 56].

Волжские просторы, сосновый бор 
в сочетании с широкими степями ‒ это 
всегда было и остается визитной кар-
точкой Самарского края, но в XIX‒XX вв. 
главной целью посещения губернии 
было кумысолечение. В России именно 
Самарский край стал первым в разви-
тии кумысного дела.

В это время по берегам Волги разви-
валась торговля. Многие представители 
самарского купечества занимали ответ-
ственные должности в городском управ-
лении, отличались не только грамотным 
ведением дел, но и умением широко 
мыслить. Они интересовались жизнью 
горожан, участвовали в благоустрой-
стве края, занимались меценатством. 
Поэтому большинство кумысных здрав-
ниц в губернии построены на собствен-
ные средства купцов, а также образован-
ных помещиков. Некоторые из них были 
названы в честь своих благодетелей [7].
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Дмитрий и Аристарх Азарьевичи 
Путиловы были известными поме-
щиками Самарского края, обладали 
огромным авторитетом в местных кру-
гах. Аристарх Азарьевич был основате-
лем и почетным смотрителем уездного 
училища в Самаре [1, с. 86]. Их мать, 
Екатерина Александровна, внесла боль-
шой вклад в развитие самарского здра-
воохранения, на ее средства в 1828 г. 
в городе устроили первую обществен-
ную больницу на 12 коек [8, с. 445].

Дмитрий Азарьевич отличался 
своей непредсказуемостью, его совре-
менники находили в нем сочетание, 
казалось бы, несовместимых черт харак-
тера. Умный, прекрасно владеющий 
словом и письмом, щедрый и в то же 
время избалованный и самовластный 
помещик открывает в 1854 г. в своем 
родовом имении первую в губернии 
кумысную здравницу. Лечебное заве-
дение располагалось в шестидесяти 
километрах от Самары, там пациенты 
получали кумыс абсолютно бесплатно, 
кумысница полностью обслуживалась 
за счет Д.А. Путилова. Состоятельные 
люди редко посещали здравницу, так 
как удобств для длительного про-
живания там практически не было. 
После смерти хозяина кумысолечеб-
ница прекратила свое существование. 
Умер Д.А. Путилов 8 октября 1860 г. в 
Петербурге. Местом погребения послу-
жил склеп при церкви в его родовом 
селе Богдановке.

Разумеется, что Д.А. Путилов при 
жизни знал об открытии в Самаре кумы-
солечебницы Постникова, со временем 
заслужившей признание во всем мире. 
В письме своей дочери Путилов гово-
рил следующее: «Пользую больных и 
завел кумысолечебницу в Богдановке… 
От моего кумысного заведения роди-

лось такое же и в Самаре, с тою только 
разницею, что цель моего заведения 
филантропическая, а самарского ‒ спе-
кулятивно-коммерческая… Мне не 
было и не будет надобности фальси-
фицировать свой кумыс, продавая его 
по 15 копеек серебром за ординарную 
бутылку» [7].

Нестор Васильевич Постников, рус-
ский врач и ученый, родился в 1821 г. 
в семье купца 3-й гильдии. В 1846 г. 
в Москве он получил звание лекаря, а 
уже в 1854 г. защитил научный труд и 
стал доктором медицины [5, c. 14-15]. 
После этого Постников был направлен 
с научной командировкой в Англию. 
Молодого доктора заметили, когда 
он излечил от туберкулеза Мэри 
Дженн Веллингс, фрейлину королевы 
Виктории. Вероятно, что туберкулез-
ной инфекцией Постников был заин-
тересован еще с юных лет, так как его 
мать страдала от этого заболевания. 
За время длительного лечения между 
Мэри и Нестором Васильевичем воз-
никли чувства, и по окончанию терапии 
она отправилась вслед за доктором в 
Россию. В Санкт-Петербурге 28 авгу-
ста 1854 г. произошло их венчание, и 
Мэри Дженн Веллингс стала Марией 
Андреевной Постниковой [15, c. 3-11].

В 1856 г. доктор переехал в Самару, 
ставшую с 1851 г. губернским центром 
[14, c. 41]. Он поселился на Саратовской 
улице и возглавил больницу, которую 
содержал самарский Приказ обще-
ственного призрения. Как считают 
исследователи, «под управлением 
Н.В. Постникова губернская больница 
была приведена в образцовый для сво-
его времени порядок» [2, c. 20].

Доктора не оставляла мысль о 
поиске лекарства для лечения тубер-
кулезных больных, особое впечатление 
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на доктора произвел свежий и добрый 
вид больного туберкулезом, который 
вернулся из Башкирской кочёвки. В фев-
рале 1858 г. в «Самарских губернских 
ведомостях» появляется извещение 
Постникова о скором открытии кумы-
солечебницы. 5 мая 1858 г. здравница 
начала свой первый лечебный сезон.

Уфимский священник и препода-
ватель А.А. Гуляев полагал: «Великое 
дело сделал Постников, положив 
начало лечению легочных больных в 
специально устроенном для этой цели 
кумысолечебном заведении». В очер-
ках о кумысолечебных заведениях 
Самарской и Оренбургской губерний 
об этой здравнице говорилось следу-
ющее: «Местность, в которой располо-
жена кумысолечебница – высокая. Она 
имеет форму треугольника, основание 
которого упирается в степь, частями 
распаханную, а боковые стороны 
соприкасаются с живописными овра-
гами. Прямо – вид на Волгу с ее бурной 
деятельностью летом, с беспрерывным 
движением целого флота пароходов, 
парусных судов, плотов. Климат сухой, 
мягкий, число дней с осадками совсем 
малое. Помещения находятся в обшир-
ном (около 30 десятин), густолиствен-
ном парке, который дает прохладу и 
тень в знойные дни». Для пациентов 
были созданы комфортные условия 
пребывания: «Больные живут в номе-
рах, которые состоят из одиночных 
или двух-трех комнат и прихожих. Все 
номера имеют отдельные, самостоя-
тельные выходы и крытые террасы. 
Имеются также особняки и общий кор-
пус в двадцать номеров. Всех поме-
щений как номерных, так и дачных в 
количестве – ста, причем номера могут 
вместить одновременно до ста пятиде-
сяти человек» [4, c. 106‒115].

Лечебница относилась к кумысным 
заведениям первой категории, где на 
постоянной основе работали курортные 
врачи. На кумыс к доктору Постникову 
приезжали пациенты из Франции, 
Англии, Германии и Италии [12, c. 188]. 
Лечились здесь известные русские писа-
тели. Частым гостем был Л.Н. Толстой. 
Самарская кумысолечебница отражена 
в творчестве А.П. Чехова [9, c. 100]. Не 
обошли стороной кумысолечебницу и 
члены царской фамилии, в 1880 г. импе-
ратор Александр III выразил Нестору 
Васильевичу письменную благодар-
ность за лечение сына Константина.

Верными помощниками Постникова 
были его сыновья Борис и Сергей. Борис 
Несторович принял участие в откры-
тии пастеризованного кумыса, который 
экспортировался на курорты Западной 
Европы. Тяжелое потрясение перенес 
Нестор Васильевич после гибели этого 
сына. Здоровье доктора резко ухудшилось 
и в 1907 г. ‒ он ослеп, но до конца своих 
дней возглавлял лечебное заведение, 
хотя фактически все дела вел сын Сергей. 
Н.В. Постникова похоронили в сентя-
бре 1913 г. на монастырском кладбище 
Николаевского мужского монастыря.

Сергей Несторович продолжил дело 
отца. Расширяя возможности санатория, 
он открыл «Военное отделение» на пять-
десят мест. В 1914 г. был построен тре-
хэтажный корпус для приема больных в 
зимнее время на двадцать коек.

В 1919 г. кумысная здравница 
Постникова была переформирована в 
детский туберкулезный санаторий № 1 
им. Коминтерна, а в 1925 г. на базе 
санатория открылся туберкулезный 
диспансер. В 2012 г. ему присвоено 
название «Самарский областной клини-
ческий противотуберкулёзный диспан-
сер имени Н.В. Постникова» [15, c. 9‒15].
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Еще одно кумысное заведение, 
заслуживающее внимания – дача 
Егора Никитича Аннаева. Судьба этого 
самарского купца 1-й гильдии была 
тяжелой. В раннем возрасте он поте-
рял родителей, некоторое время жил в 
Астрахани у родственников, где по его 
воспоминаниям воспитывался тиранич-
ными людьми. Затем старшая сестра 
Екатерина Никитина, будучи замужем 
за купцом Иваном Ивановичем Маке, 
взяла своего брата к себе. Егор Никитич 
всего добивался сам, сильный и упря-
мый характер позволил ему самостоя-
тельно овладеть грамотой и заслужить 
уважения своего покровителя и настав-
ника Маке, с благословения которого 
он отправляется в Самару, где начинает 
вести купеческое дело. Будучи в 1852 г. 
купцом третьей гильдии, он буквально 
за четыре года перешел во вторую 
гильдию, а в конечном итоге достиг 
первой. Около 16 лет Аннаев был глас-
ным Самарской городской думы. За 
это время он успел подарить Самаре 
Аннаевскую гостиницу, цветущие сады 
и, конечно же, Аннаевскую дачу.

Кумысная здравница «Аннаевская 
дача» открылась в трех верстах от 
Самары в 1863 г. В районе Вислого 
камня на шестидесяти десятинах земли 
располагалась кумысница, уровень бла-
гоустройства соответствовал и даже 
превосходил европейские курорты. 
Сезон продолжался, как правило, 
с 1 мая по 11 сентября. Здания в мав-
ританском стиле, окруженные роскош-
ным парком, восхищали и производили 
сильное впечатление на посетителей.

В историко-статистическом очерке 
«Иллюстрированный спутник по Волге» 
С.И. Монастырский писал: «Дача 
Аннаева в трех верстах от Самары пред-
ставляет собой одно из самых живопис-

ных мест на Волге. Больших трудов и 
затрат стоила хозяину эта дача, трудно 
поверить что двадцать лет тому назад 
на сея месте была необитаемая и каме-
нистая местность, имевшая название 
Вислый камень. Теперь на этом камне, 
как бы нависшим над Волгой, раскинут 
прелестный парк с тенистыми аллеями, 
террасами, беседками и цветочными 
клумбами. Здания, предназначенные 
для жилья, кажутся какими-то сред-
невековыми замками с причудливыми 
украшениями и башнями» [6, c. 8-10]. 
Дача была видна с Волги, плывущие по 
реке имели возможность полюбоваться 
на нее. О ней упоминает самарский 
епископ Герасим (Добросердов), путе-
шествовавший в 1868 г. [11, с. 76].

Е.Н. Аннаев вел альбом, в котором 
была размещена портретная галерея 
почетных кумысников. Среди отдыха-
ющих на даче были самарские губер-
наторы К.К. Грот, А.А. Арцимович и 
П.А. Бильбасов, писатель В.А. Соллогуб, 
профессор музыки Г.Г. Кросс. На 
Аннаевской даче курс лечения от чахотки 
проходил художник Апполинарий 
Михайлович Васнецов. Среди художни-
ков был на даче и Карл Гун, написавший 
там картину «На веранде». Большинство 
художников дарили свои картины, напи-
санные во время пребывания на даче, 
Егору Никитичу.

Шли годы, и содержать дачу 
Е.Н. Аннаеву становилось все сложнее. 
Основным доходом для купца был его 
винный бизнес, который он вел с самого 
начала своей карьеры. Но в 1895 г. после 
питейной реформы резко повысились 
налоги на спиртное производство. Егор 
Никитич продал свой винный завод, а в 
последующем и кумысную здравницу 
самарскому инженеру Фальковскому 
[5, c. 16-17]. Новый владелец, к сожале-
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нию, не питал интереса к оздоровлению 
кумысом, повысив цены на лечение, а 
после революции 1917 г. дача и вовсе 
была заброшена, разорена и разрушена.

Егор Никитич Аннаев умер в 1903 г., 
у него осталось два сына. Владимир 
Егорович Аннаев был военным и худож-
ником, он погиб в конце 1914 г. на 
Первой мировой войне, а второй сын 
Павел Егорович работал в Самаре мел-
ким служащим и ушел из жизни в 1937 г.

Самарская губерния стала местом 
открытия кумысолечебного дела в 
России. Край обрел известность бла-
годаря людям, которые на протяжении 
всей своей жизни оставались верны 
себе и своему делу. Поэтому необ-
ходимо сохранить историческую и 
культурную память о первопроходцах 
самарского кумысолечения.
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Аннотация. В статье рассматривается религиозная и мифологическая тематика 
творческого наследия С.Д. Эрьзи. Дается характеристика работам скульптора в 
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Spiritual and mythological origins works of S. D. Erzi
Abstract. The article deals with the religious and mythological themes of the creative 
heritage of S.D. Erzya. The characteristic of the sculptor’s works in the focus of 
phenomenological views is given. 
Keywords: S.D. Erzya, creativity, image, myths, folk legends, biblical story.

Феноменология культуры с фило-
софских позиций определяет специ-
фику функционирования различных 
областей и форм человеческого созна-
ния, рассматриваемых опосредованно 
ценностно-смысловым миром чело-
веческой культуры. Феномен как явле-
ние имеет постоянно расширяющуюся 
структуру в зависимости от угла наблю-
дения за объектом. Каждый феномен 
культуры – это загадка, разгадать кото-

рую до конца невозможно, но лишь в 
процессе раскрытия тайны постигается 
истина. Одним из ярчайших феноменов 
региональной культуры является твор-
ческое наследие Степана Дмитриевича 
Эрьзи. «Русский Роден» [1, с. 140], 
«гений визуальной культуры» [2, с. 144], 
«эрзянский самородок» [3, с. 132] – 
в этих эпитетах заключена вся суть 
таланта всемирно известного мастера 
пластики, отличавшегося творческой 
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оригинальностью, многоплановой 
индивидуальностью и тесной связью с 
народными истоками.

С.Д. Эрьзя искал вдохновение в 
своих этнических корнях: своеобразие 
его художественных образов – это пре-
жде всего отражение традиций, куль-
туры и мифологических воззрений мор-
довского народа [4, с. 101, 102; 5, с. 86]. 

В галерее образов скульптора 
заключены культурные архетипы 
мордовского этноса. Символическая 
образность канонов традиционной 
физической женской красоты запе-
чатлена в работе «Ева», многовековой 
опыт народа, глубинные тайны миро-
здания художник вложил в образы 
«Льва Толстого», «Моисея», «Сократа», 
«Старика-мордвина», покорность и 
смирение перед Божественным нача-
лом читается в скульптурных ликах 
«Иоанна Крестителя» и «Христа». 
Однако, при всей схожести смыслового 
наполнения скульптур с языческими и 
христианскими прообразами, мастер 
не мифологизирует своих персона-
жей, напротив ‒ он их объективирует 
подобно древнему человеку, в созна-
нии которого нет места для сверхъе-
стественного, но есть знаки и символы, 
которые художник видит во всех явле-
ниях и событиях. 

В многочисленной галерее ваятеля 
нет конкретных персонажей. Все его 
скульптуры – это обобщенные образы 
человеческих чувств и психологических 
состояний, почерпнутые художником в 
мифах и народных преданиях [1, с. 141]. 
Посредством мифических характери-
стик скульптор раскрывал свое отно-
шение к герою, предлагая зрителю 
авторскую интерпретацию духовно-
сти и внутренней гармонии. Пожалуй, 
именно в умении мастера тонко рас-

крывать психологическое состояние 
каждого образа и заключена магия его 
творчества, завораживающая своей 
сакральностью и неразгаданностью. 
Удивительно, что работы скульптора, 
никогда не отличавшегося религиозно-
стью, наполнены мистическими смыс-
лами, которые, претерпев творческую 
трансформацию, приобрели внеса-
кральный план – этический и эстети-
ческий. Можно сказать, что скульптура 
С.Д. Эрьзи – своеобразная религия, а 
его творчество – особое вероиспове-
дание, в котором отразилось многого-
лосье сюжетного репертуара и творче-
ской манеры ваятеля. 

Народные сказки и предания, 
жадно впитанные детским сознанием, 
пройдя путь трансформации в про-
цессе внешних обстоятельств и творче-
ской эволюции художника предстают 
перед зрителем новыми в авторском 
мистическом инварианте. Библейские 
сюжеты С.Д. Эрьзи язычника и христи-
анина отличаются от подобных работ 
других художников. В изображении 
библейских сюжетов С.Д. Эрьзи можно 
выявить сходство нравственных прин-
ципов автора с личностями его персона-
жей. Например, у В.А. Серова похожие 
сюжеты употреблялись в качестве иро-
нии настоящей жизни, у М.А. Врубеля 
как соотношение себя с вопросами 
человечества. В работах С.Д. Эрьзи 
наблюдается своеобразный синтез того 
и другого. 

Образы «Христос», «Мельпомена», 
«Голова Христа», «Моисей» были соз-
даны мастером в Аргентине и играли 
важную роль в его творчестве. В про-
изведении «Моисей» претворились воз-
зрения скульптора о лидере-мудреце, 
готовом вести за собой целый народ. 
В работе «Христос» заключены тоска 
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по родине художника и печаль от чело-
веческих страданий. Представленные 
образы ‒ по сути автопортрет 
С.Д. Эрьзи ‒ «Христос распятый», 
«Христос Кричащий», в которых отра-
жены олицетворяющий безмолвное 
мучение распятый на кресте земной 
человек и мужчина с перекошенным от 
нестерпимой боли ликом. 

Особое место в творчестве «рус-
ского Родена» занимает галерея жен-
ских образов. Здесь есть и неуловимая 
нимфа («Калипсо»), отрешенно-чув-
ственная Леда («Леда и лебедь») и 
образы женщины – матери и богини – 
покровительницы. В скульптуре чудес-
ным образом реальные женщины сли-
вались с героинями античных легенд, 
библейских сюжетов и мордовской 
мифологии. 

В своих скульптурах С.Д. Эрьзя 
воплощает весьма экзотичных для взы-
скательной публики, но по-своему пре-
красных женщин с широкими скулами, 
раскосыми глазами, несколько изме-
ненным рельефом лица. Эти индивиду-
ально-портретные особенности нашли 
колоритное отражение в его произ-
ведениях – «Мордовка», «Боливийка», 
«Женщина из Индокитая» и др. 

Исключительное место среди его 
скульптур принадлежит образу жен-
щины-матери. О многом говорит и тот 
факт, что среди них С.Д. Эрьзя запечат-
лел самых дорогих его сердцу женщин 
– его мать М.И. Нефедову и возлюблен-
ную Марту Эннебер [6, с. 150‒165]. 
Тема женщина-матери была продол-
жена С.Д. Эрьзей в разноплановых 
скульптурных композициях. Они были 
созданы в разные годы. Это: «Мать», 
«Спящая мать», «Мать с ребенком»; 
цикле произведений, посвященном 
праматери библейской Еве («Женщина 

со змеей», «Малая Ева», «Отдых», 
«Материнство», «Жертвы революции», 
«Четырнадцатилетняя мать» и др.). Эти 
работы запечатлели совершенно раз-
ные ипостаси материнства и непохо-
жие образы женщин. Это галерея пор-
третов совершенно разнохарактерных 
женщин, объединенных одной вечной 
для человечества и мира темой – таин-
ства появления новой жизни и ее цен-
ности для социума. 

Зрелые мифологические жен-
ские образы Леды, Медузы, Калипсо, 
Мельпомены несут в себе те простые 
эмоции, которые являются отражением 
борьбы вечных ценностей: любви и 
горя, добра и зла, справедливости. Если 
в Леде мы видим чистую красоту, пере-
растающую в страсть в соединении 
молодой женщины и Лебедя, то осталь-
ные героини скульптора более сложны. 
Пожалуй, самый неоднозначный образ 
представлен в скульптуре Медузы 
Горгоны. В греческой мифологии это 
строго отрицательный злобный персо-
наж. В скульптуре С.Д. Эрьзи Медуза не 
соответствует представлению о жесто-
ком чудовище, которое рисовали мно-
гие художники, обращавшиеся к этой 
теме. В ее взгляде нет ненависти, он 
скорее выражает надменность, само-
уверенность и гордыню смотрящей 
на нас женщины. Образ С.Д. Эрьзи в 
большой степени основан на народных 
представлениях о языческих женских 
божествах различных природных сти-
хий: воды, огня, леса, земли, предста-
ющих зачастую в получеловеческом, 
полуживотном виде [7, с. 140].

Хорошо знакомый с народ-
ными мифологическими сюжетами, 
С.Д. Эрьзя во многих произведениях 
использует мотивы борьбы Светлых и 
Тёмных сил, Добра со Злом. Отсылки 
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к этому можно увидеть, в частности, 
в деятельности матери-богини эрзян 
Анге-патяй, жены верховного бога 
Чам-паса, которая высекает из огнива 
добрых духов, противопоставляя их 
злым духам, производимым руками 
Шайтана. Исследователь Н.И. Шибаков 
сравнивал деятельность Анге-Патяй с 
творчеством С.Д. Эрьзи, несущим свет 
и приносящим радость своим землякам 
[7, с. 34]. 

Мифологическое и религиозные 
мотивы составляли важную часть твор-
чества великого эрзянского скульптора. 
Широко представленные в его рабо-
тах образы древнегреческих эпических 
героев, библейских персонажей нахо-
дят отражение в народной традиции, 
характерные черты которой проходят 
красной нитью сквозь его жизнь и твор-
ческую концепцию. Уникальное соче-
тание национально-мифологического 
сознания с могучей религиозной опо-
рой и составляет в совокупности мощ-

ное феноменологическое культурное 
явление С.Д. Эрьзи.
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В современной культуре отчётливо 
просматривается поиск новых парадигм 
и моделей мультикультурной и транс-
дисциплинарной интеграции [7‒8]. 
Многочисленные дискуссии 60-х гг. 
прошлого века о важности одного из 
двух направлений ‒ «физиков» или 
«лириков» ‒ закончились обоюдным 

паритетом и возможностью самостоя-
тельного движения каждого в зависи-
мости от научных и духовных запросов 
общества. Однако производственным 
отношениям, как «базису», всегда отво-
дилась первостепенная роль, а «идео-
логической надстройке», в том числе 
и искусству, доставался тот «остаточ-
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ный принцип» распределения, который 
существовал до настоящего времени.

Новые формы и темпы экономиче-
ского развития, глобальные изменения 
в техническом перевооружении совре-
менной промышленности, робототех-
нике и др. привели, как отмечал еще 
К. Маркс, к «высвобождению» челове-
ческого сознания для более интенсив-
ной интеллектуальной и творческой 
деятельности. Статус духовной сферы 
поднялся на такой уровень, что может 
оказывать существенное влияние на 
высокие экономические и политиче-
ские решения. Можно с уверенностью 
говорить о всеобщей «эстетизации» 
общества, стремлению к той, более 
продвинутой комфортной форме суще-
ствования, которая в значительной 
мере определена возросшими духов-
ными потребностями.

В этой связи в научно-техниче-
ской сфере произошел тот ожида-
емый поворот «физиков» в сторону 
«лириков» для решения, как казалось 
раньше, более «узких», незначитель-
ных проблем последних. В лице науки 
искусство приобрело тот долгождан-
ный инструментарий исследований, 
который позволил выйти за пределы 
обычных представлений о различных 
культурологических пластах развития 
и, более того, позволил создать креа-
тивные программы моделирования и 
проектирования в сфере образования 
и творческой деятельности. Важной и 
отличительной чертой современного 
взаимодействия этих социально значи-
мых направлений является отсутствие 
в нем политических и корпоративных 
интересов. 

Этот интеллектуальный стык науки 
и искусства привел к возникновению 
различных социальных образований, 

которые совместными усилиями стали 
решать актуальные проблемы в обла-
сти культуры и искусства. Одним из 
таких уникальных образований явилось 
создание Европейской Академии науки 
и искусств (EASA) [1-6].

Историческая справка. Европейская 
Академия наук и искусств EASA 
(г. Зальцбург) является транснациональ-
ной и междисциплинарной сетью, кото-
рая объединяет около 2000 известных 
ученых, художников, представителей 
духовенства во всем мире. EASA осно-
вана в 1990 г., является политически 
независимой, финансируется за счет 
пожертвований, частных спонсоров и 
государственных органов, а также рас-
сматривает социально значимые темы. 
Среди членов организации 32 лауреата 
Нобелевской премии.

Идеологические основания и прин-
ципы EASA. С 1997 г. EASA присуждает 
Премию толерантности, которая при-
знает приверженность гуманности и 
толерантности. Премия присуждается 
личностям или организациям, кото-
рые активно привержены принципам 
терпимости и человечности, а также 
трансграничному диалогу и противо-
действию расизму. EASA с 2012 г. вру-
чает Кольца терпимости, чтобы способ-
ствовать справедливости и терпимости 
между религиями мира.

Структура EASA. Основными под-
разделениями являются 7 классов: 
1. Гуманитарные науки.
2. Медицина.
3. Искусства.
4. Естественные науки.
5. Социальные науки, правосудие и 

экономика.
6. Технические и экологические науки.
7. Религии мира.
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Работа коллоквиумов. Последний 
цикл проведенных EASA коллоквиу-
мов (осень-зима 2022 г.), проходил под 
названием «Science meets Art» ‒ наука 
взаимодействует с искусством. Это 
название очень точно и символично 
отражает отношение к искусству как 
жизнесохранному гуманизирующему 
виду деятельности, способствующему 
трансформации мировых ценностей из 
одной исторической эпохи в другую, 
вырабатывающему основные ценност-
ные понятия, категории и культурные 
смыслы и создающему концептуаль-
ный художественный образ своего вре-
мени. И в этом взаимодействии наука 
как фундаментальная основа интел-
лектуального развития общества, спо-
собствует раскрытию и обогащению 
исторических арт-объектов, научному 
исследованию современных процес-
сов в искусстве. Таким образом, можно 
говорить о создании единой плат-
формы взаимодействия научных иссле-
дований в области искусства.

На каждый коллоквиум были пред-
ставлены 2-3 доклада с подробной 
научной презентацией длительностью 
до 1 часа. После каждого сообщения 
или в заключение коллоквиума про-
исходило предметное обсуждение и 
задавались вопросы. Практически все 
сообщения ‒ вместе с теоретической 
значимостью исследования ‒ носили 
прикладной характер и сопровожда-
лись богатым экспериментальным 
материалом. 

Представленные на коллоквиумах 
сообщения по направленности науч-
ного исследования касались следую-
щих аспектов:
• ARHAEOMETRY (археометрия). 

Исследование культурологических, 
историко-археологических про-

цессов и арт-объектов с использо-
ванием физических, химических, 
физико-химических, геологических 
и археологических методов.

• Исследование историко-литера-
турных процессов, арт-объектов 
литературы. Использование рент-
геноскопии, математического про-
граммирования и моделирования.

• Комплексное, естественно-научное 
исследование культурологических 
процессов и арт-объектов.

• Научные методы исследования 
музыкальных видов творческой 
деятельности.

• Моделирование и проектирование 
среды жизнеобитания человека. 
Использование методов и средств 
искусства.
По каждому аспекту научного 

исследования были представлены сле-
дующие результаты.

По первому аспекту: удалось суще-
ственно расширить представление о 
географии мест культурной деятельно-
сти древнего человека, о времени воз-
никновения различных форм и видов 
искусства, особенностях процессов про-
текания в разные периоды. С использо-
ванием высокоточного оборудования 
при химическом и спектральном ана-
лизе было обнаружено в осыпях и поч-
венных культурных слоях разнообразие 
остатков красящих веществ, что позво-
лило сделать выводы о возможности 
существования художественных видов 
деятельности в районах, где раньше не 
предполагалась не только какая-либо 
деятельность, но и пребывание самого 
человека. Методами пространствен-
ного математического моделирования с 
использованием 3Д-программ удалось 
восстановить целостные исторические 
формы арт-объектов, изучить произ-
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водственную культуру, древние техно-
логии и процесс производства предме-
тов культурного и бытового назначения. 
Универсальные программы позволили 
реконструировать целые архитектур-
ные комплексы исчезнувших поселе-
ний и особенности развития различных 
культурных этносов. Использование 
физических технологий, родонового и 
спектрального анализа дало возмож-
ность восстановить монументальные 
настенные росписи, цветовую гамму 
изображений, утраченные фрески, объ-
емные рельефы и скульптуры, худо-
жественные процессы изготовления 
арт-объектов. Исследования позволили 
провести научный анализ влияния цве-
товой среды на физиологию человека.

По второму аспекту: были прове-
дены исследования в области истории 
литературы, литературоведения, миро-
вой истории и типографики. Благодаря 
математическому сравнительному и 
сопоставительному анализам выяв-
лены хронологические линии в исто-
рии и литературе, благодаря чему была 
дана новая философская оценка кон-
текстов и пересмотрены многие миро-
воззренческие позиции, а также выдви-
нуты интересные научные гипотезы.

По третьему аспекту: был исполь-
зован радиокарбонный метод иссле-
дования, который раскрыл влияние 
космических явлений на природные 
процессы земли, жизнедеятельность 
человека, пищевую цепочку процессов, 
культурную и художественную актив-
ность человека. В целом космизм пред-
ставлен как одно из ведущих направле-
ний научных исследований.

По четвертому аспекту: были 
исследованы музыкальные процессы, 
особенности музыкального творчества 
композиторов разных эпох и направ-

лений, выявлены закономерности 
построения музыкальных произведе-
ний, индивидуальные стилистические 
характеристики. Структурный матема-
тический анализ и программирование 
дали возможность сконструировать 
модель музыкального интеллекта, рас-
крыть законы музыкального мышления. 
Полученные результаты легли в основу 
создания специальных образователь-
ных и научных программ.

По пятому аспекту: при исполь-
зовании методов художественного 
проектирования и моделирования 
были разработаны различные вари-
анты архитектоники интерьеров и 
экстерьеров, ландшафтного дизайна. 
Построены модели современной среды 
жизнеобитания человека и возможные 
решения репродуктивного использо-
вания природных ресурсов. В бытовом 
урбанистическом ракурсе предложены 
новые образцы экологической среды, 
жилища, одежды, предметов быта, 
фактурной визуализации простран-
ства. Подняты актуальные проблемы 
формирования эмпатии в восприятии 
искусственной среды.

Работа коллоквиумов – это сбли-
жение, понимание и взаимодействие 
не только различных областей и сфер 
науки и искусства, это презентация 
индивидуальных и своеобразных 
форм оригинального научного мыш-
ления ученых, принадлежащих к раз-
ным культурным и языковым этносам, 
с особенным менталитетом и личной 
мировоззренческой позицией. Данная 
форма научного общения способствует 
наиболее эффективному обмену науч-
ными знаниями, обогащению и разви-
тию исследовательского потенциала 
ученого, писателя, музыканта, худож-
ника – любой творческой личности.
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Важно отметить, что в научной 
деятельности EASA и ее членов отсут-
ствуют какие-либо корпоративные 
политические и идеологические инте-
ресы. Вся научная деятельность и твор-
чество направлены на общее гума-
нистическое понимание социальных 
процессов и создание универсальных 
человеческих ценностей. Работа уче-
ных и деятелей искусства доказывает, 
что международная деятельность и 
взаимодействие не имеют политиче-
ских границ, сближают разнополярные 
взгляды и подходы, а также форми-
руют единое целеполагание в развитии 
общества.
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Когда инновации становятся искусством?
Аннотация. Статья посвящена изучению инновационных включений и 
проникновений медиаискусства в арт-пространство. Когда и при каких 
условиях мы можем констатировать то или иное творение нью-медиаарта 
как произведение современного искусства? Дана авторская интерпретация 
и классификация основных направлений медиаискусства, обозначены их 
тенденции развития. Принцип интеграции традиционных методов искусства 
с самыми инновационными и продвинутыми технологиями определен как 
один из основных способов художественного мышления на современном этапе 
развития актуального искусства.
Ключевые слова: инновации в арт-пространстве, современное искусство, 
медиаискусство, художественный образ.
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When innovation becomes art?

Abstract. The article is devoted to the study of innovative inclusions and penetrations 
of media art in the art space. When and under what conditions can we state this or 
that creation of new media art as a work of modern art? The author’s interpretation 
and classification of the main directions of media art are given, their development 
trends are indicated. The principle of integration of traditional methods of art with 
the most innovative and advanced technologies is defined as one of the main ways of 
artistic thinking at the present stage of the development of contemporary art.
Keywords: innovations in the art space, contemporary art, media art, artistic image.

Чтобы дать ответ на вопрос ‒ когда 
инновации становятся искусством? ‒ 
необходимо выяснить, а в каких отно-
шениях находятся инновации и тра-
диции, что их роднит и что вызывает 
отторжение и взаимоисключение? Нет 
единого научного заключения данной 
проблематики среди специалистов. 
Так, некоторые исследователи (при-
мером может послужить академик 
А.П. Деревянко) полагают, что тради-
ции и инновации могут существовать и 
взаимодействовать в форме синтеза [1]. 
Продолжая мысль, высказанную ака-
демиком Деревянко о том, что любая 
традиция возникает вначале как нова-
ция, а любое успешное нововведение, 
как правило, обретает статус традиции 
[1; 3], попробуем на примере развития 
технологии живописи из истории все-
мирного искусства понять и осмыслить 
этот процесс. На смену технологии 
темперной живописи приходит техно-
логия масляных красок (произошло это 
примерно в XV‒XVI вв.). Данная тех-
нология позволила художникам доби-
ваться в моделировке формы более 
тонких переходов и оптических эффек-
тов, появилась возможность получать 
более сложные по составу и звучанию 
валёры за счет лессировочных красоч-
ных слоев. Глубина и богатство коло-

ристических характеристик цветовых 
тонов стали получаться взаимодей-
ствием нижележащих красочных слоёв 
с поверхностными лессировочными 
слоями. Теперь технические возмож-
ности художников обогатились, когда 
появились одновременно и кроющие, 
и лессировочные краски. Света про-
рабатывались художниками корпусно, 
причем темперными красками, а тени 
легко, жидко земляными умбристыми 
масляными красками. В дальнейшем 
после высыхания слоя проложенного 
в светах художником, работа велась 
лессировочными масляными красками. 
Появление подобной инновации в 
области технологии способствовало 
развитию искусства живописи.

Следующим технологическим про-
рывом в живописи можно считать появ-
ление красок на акрилатной основе с 
самыми разными добавками и пласти-
фикаторами. Что позволило разноо-
бразить не только сам художествен-
ный процесс, но и результат, который 
мы получаем на выходе творческого 
акта. Огромное разнообразие фактур и 
возможность в короткие сроки дости-
гать больших декоративных решений 
на огромных плоскостях сделали этот 
материал в современном искусстве 
незаменимым. Понимание процессов 
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взаимодействия красочных слоёв в 
картине, их высыхания, владение раз-
нообразными техническими приёмами 
и способами нанесения красок, зна-
ние специфики художественных мате-
риалов позволило на каждом этапе 
развития искусства разнообразить 
его предметный мир. Технологии мас-
ляной живописи, акварели, темперы, 
пастели, появившись как инновацион-
ные, давно уже стали традиционными. 
Современное искусство уже давно 
существует в пространстве не только 
новейших компьютерных технологий, 
но и другой виртуальной реальности. 

Если с традициями все более или 
менее ясно, то с инновациями возни-
кают постоянно какие-то неясности и 
вопросы. Примером может послужить 
задача идентификации инноваций в 
меняющемся культурном процессе [2], 
в частности в искусстве. Что следует в 
арт-пространстве считать инноваци-
ями, а что нет? 

Как замечает кандидат искусство-
ведения Л.А. Молчанова: инновацион-
ное в искусстве следует рассматривать 
как «усовершенствованное художе-
ственное решение», которое стремится 
быть общественно признанным [3, 
с. 59]. Понятно, что развитие искусства 
только исключительно на традицион-
ных укладах к хорошему результату 
не приведет, но и идти в авангардный 
прорыв, сметая на пути все предыду-
щие культурные накопления, ‒ метод 
утопический.

Идентифицировать что-то каче-
ственно новое в художественной куль-
туре – значит определить сдвиг в 
дополненной реальности, выделить 
его из обширного информационного 
потока. Сделать это достаточно про-
сто, когда речь идёт об искусстве про-
шлого, и время уже расставило всё по 

местам, но совершенно другое дело, 
когда это нужно сделать здесь и сейчас. 
Довольно трудной становится задача 
идентификации инноваций в искусстве, 
когда исследователь находится в том 
же временном и культурном простран-
стве, что и художник, в той же инфор-
мативной реальности.

С развитием компьютерных тех-
нологий мы получили разнообразные 
графические редакторы, позволяющие 
обрабатывать цифровые изображения 
и создавать новые визуальные про-
дукты медиа-арт-пространства.

Интерес художников к компью-
теру и новейшим цифровым техноло-
гиям побудил возникновение такой 
инновации, как цифровая картина, 
обладающая функцией интерактивно-
сти. Поверхность картины, созданная 
медиахудожником по определенным 
алгоритмам, реагирует на тактильные 
прикосновения, трансформируется от 
взаимодействия со зрителем, реагируя 
на его движения или другие активно-
сти. Тем самым зритель включается в 
процесс арт-медиа-коммуникации и 
перемещается по новой сконструиро-
ванной интерактивной реальности, пре-
вращая зрителя, в той или иной мере в 
со-творца произведения [4, с. 3].

В современном мире коммуника-
ции художник и зритель с помощью 
виртуальных технологий оказываются 
в новом измерении, где сама реаль-
ность становится соавтором и творцом 
новых формаций. Через сеть интернет 
художник может взаимодействовать 
со зрителем, выкладывая свои художе-
ственные активности и получая в ответ 
мгновенную реакцию публики. 

Искусство новых медиа – это 
жанр, охватывающий произведения, 
созданные при помощи современных 
медиатехнологий, включая цифровое 
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искусство, компьютерную графику, 
компьютерную анимацию, виртуальное 
искусство, сетевое искусство, интерак-
тивное искусство, компьютерную робо-
тотехнику, а также биотехнологию. 

Мы можем классифицировать 
медиаискусство по жанрам: сете-
вое искусство; видео-арт; саунд-арт; 
медиаинсталляции.

Рассмотрим более подробно виде-
о-арт. Художник, работающий в направ-
лении видео-арт, использует возмож-
ности видеотехники и компьютерных 
технологий. Такие формы искусства, 
как скульптура, живопись, графика и 
фотография, объединенные аудио- и 
видеорядом, используются для уси-
ления эффекта от произведения. 
Родоначальником видео-арта счита-
ется корейско-американский художник 
Нам Джун Пайк. Он был основателем 
практически всех жанров видео-арта: 
инсталляции, перформанса, виде-
оскульптуры, многоканального видео.

Предлагаю рассмотреть более 
детально это направление на примере 
моей работы со студентами в формате 
Лаборатории креативных проектов 
на базе СГИК. Наш проект назывался 
«МАЛЕВИЧ». В 2020 г. в Самарском 
художественном музее работала 
выставка, на которой экспонировался 
оригинал картины «Черный квадрат» 
Казимира Малевича.

В последний раз Казимир Малевич 
выставлял «Черный квадрат» на став-
шей итоговой для русского авангарда 
выставке «Художники РСФСР за XV лет», 
проходившей в 1932 г. в Русском музее 
в Ленинграде. Картина после смерти 
мастера осталась в семье художника. В 
начале 1990-х в Самаре картину приоб-
рел для своей художественной коллек-
ции «Инкомбанк», обанкротившийся в 
1999 г. В 2002 г. картина была куплена 

для Государственного Эрмитажа. Для 
демонстрации знаменитого полотна 
в Самаре Дмитрий и Мария Храмовы 
разработали специальный арт-про-
ект под названием «Чёрный квадрат. 
Аудиенция» (рис. 1). 

Рис. 1
Это особая организация простран-

ства – павильон в виде треугольной 
призмы, определенного супремати-
ческого космоса внутри традицион-
ного помещения исторического здания 
музея. Посетив со студентами данную 
инсталляцию, мы решили создать свой 
видео-арт, вдохновившись бессмерт-
ным произведением. В основу был взят 
черный квадрат Малевича, а вокруг 
него пространство огромного полотна, 
на котором выполнялась роспись, 
было поделено на четыре сегмента. 
Пространство этих сегментов было 
заполнено заранее разработанными 
студентами Лаборатории авторскими 
масками (рис. 2).

Рис. 2



119Давыдов Алексей Владимирович

Весь процесс от стилизации и 
трансформации пластических форм 
для создания масок и до реализации 
на полотне законченного произведения 
был заснят на видео и фототехнику и 
в дальнейшем обработан с помощью 
специальных компьютерных видеопро-
грамм (рис. 3). 

Рис. 3
В результате мы получили виде-

оролик, который был выложен в сеть 
и выступил в новой роли арт-меди-
а-высказывания. Путь от произведения 
Малевича до видео-арта можно обо-
значить как художественную транс-
формацию. Сначала картина «Черный 
квадрат» Малевича в Самарском 
художественном музее участво-
вала в арт-проекте «Чёрный квадрат. 
Аудиенция», затем было создано в сте-
нах СГИК студентами кафедры дизайна 
и ДПИ полотно «Малевич. Маски» и на 
завершающем художественном этапе 
был создан видео-арт от Лаборатории 
креативных проектов (рис. 4).

Рис. 4

Искусство неразрывно связано 
с инновационными технологиями. 
Инновация – это обновление, усо-
вершенствование. Технологические 
инновации переходят в инновацион-
ное искусство в результате опоры на 
культурные традиции, художественное 
переосмысление материала, образное 
решение, личное участие и пережива-
ния художника.

Поэтому, внедрение инновацион-
ных процессов в искусстве должно 
проходить при бережном, трепетном 
отношении к культурным традициям, 
академическому художественному 
образованию и системе духовных 
ценностей.
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Культурная динамика и методы художественного формообразования
Аннотация. Статья посвящена проблемам культурной динамики в контексте 
методов художественного формообразования. Наблюдаемым в настоящее 
время попыткам претворения в проектную практику эффективных когнитивных 
принципов игровой деятельности препятствует отсутствие методологии 
графичности, позволяющей психологическое выражение «стимул-средство» 
представить через призму художественного языка, разработка которого, 
в частности, является важной целью наших прикладных исследований. 
Ключевые слова: искусство, динамика, культура, форма, метод, графика.

Eretin A.V.

Cultural dynamics and methods of artistic shaping
Abstract. The article is devoted to the problems of cultural dynamics in the context 
of artistic shaping methods. The currently observed attempts to implement effective 
cognitive principles of game activity into project practice are hindered by the lack of a 
graphical methodology that allows the psychological expression of “stimulus-means” 
to be presented through the prism of an artistic language, the development of which, 
in particular, is an important goal of our applied research.
Keywords: art, dynamics, culture, form, method, graphics.

Проблема переходов закономерно 
сложившейся в процессе культурно-и-
сторической динамики человеческого 
сообщества стабильной, традицион-
ной формы в лабильное, новационное 
состояние широко обсуждается в раз-
личных кругах специалистов, убежден-
ных в том, что программа развития 
человека и социума находится внутри 
них самих [6-7]. 

Таких кругов насчитывается прин-
ципиально три: естественно-научный, 
гуманитарный и проектно-художе-
ственный. Соответственно, исходно 
существуют три системы ценностей, 
три культуры, порожденные матери-
ально-трудовой, художественной и 
мыслительной активностью носителей 

этих ценностей, а также три метода 
формообразования или три набора 
инструментальных средств, взаимно 
обогащающих друг друга и обеспе-
чивающих достижения гармониче-
ской цельности всех составляющих 
культуры как социального организма. 
В.И. Вернадский [2] предсказывал, 
что при построении ноосферы, фак-
тически сферы культурной жизне-
деятельности разумного человека, 
необходимо учитывать тот фактор, 
что в биосфере существует множе-
ство тел, состоящих одновременно из 
живого и косного вещества, и «в сущ-
ности, всякий организм представляет 
собой биокосное тело… ‒ динамиче-
ское, устойчивое равновесие, организо-
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ванность биосферы». Советские ученые 
В.В. Зефельд и О.Н. Чернышева [15] 
экспериментально открыли законо-
мерность непроизвольной фиксации 
в устойчивое положение тела инди-
вида (оператора) в зависимости от 
характера изменений предметной 
обстановки и целевой установки 
трудовой деятельности. Тем самым 
они приоткрыли завесу, скрывавшую 
существование и принцип действия 
фундаментальных сил, скрепляющих 
живое и косное вещество в полноцен-
ный организм. Справедливо предпо-
ложить, что в социальной сфере дей-
ствуют те же фундаментальные силы 
самоорганизации. Только строите-
лем предметной обстановки труда 
выступает наука и техника, а место 
мотивов и потребностей занимают 
гуманитарные ценности. 

В конце XIX столетия, согласно 
периодизации истории развития тех-
ники Н.И. Дятчина [7], произошел 
переход промышленной революции 
на новый уровень развития – с уровня 
механизации, где осуществлялась 
замена двигательных функций чело-
века механизмами, обеспечивающими 
выигрыш в силе, скорости или концен-
трации энергии, на уровень машиниза-
ции, когда машина заменила мышечную 
энергию человека. На новом уровне 
развития появляются различные кон-
струкции машин, фабрично-заводское 
производство; новые строительные 
материалы. Создаются новые транс-
портные средства: железные дороги и 
поезда, автомобили, пароходы, тепло-
ходы, самолеты, вертолеты, бронетан-
ковое оружие. Развивается техническая 
наука – физика, электротехника и элек-
троника, происходит всеобщая поли-

технизация, выделяется инженерное 
образование. 

Гуманитарная сфера жизнедея-
тельности общества характеризуется 
формированием капиталистических 
отношений как нового социального 
устройства общества, пришедшего на 
смену генетически сословному прин-
ципу регулированию социально-куль-
турных отношений по праву рождения. 
Приходит новое понимание среды как 
тонкой прослойки между явлениями 
объектной природы, внешней и чуждой 
человеку окружающей действительно-
сти, и субъектной сущностью самого 
человека. Синкретическое единство 
потребностей человека и его пред-
метной обстановки жизнедеятельно-
сти, скрепленное космогоническими 
религиозно-культовыми канонами и 
нормами поведения, утрачивает акту-
альность, появляется новая художе-
ственная реальность – стиль Модерн. 
Художественно-религиозный канон, 
порождавший на протяжении веков 
культурно-исторические стили, теперь 
подвержен научной модернизации по 
специфике деятельности профессио-
нально-ориентированных групп людей, 
реально обрабатывающих средовую 
прослойку между косной неживой 
природой и самой жизнью, предста-
вителем которой становится конкрет-
ный индивидуум, сгруппированный в 
отряды по типу решаемой задачи.

Анализируя динамику культуры 
в целом, В.И. Вернадский отмечал, 
что именно художественная реаль-
ность заключает в себе самый момент 
влияния жизни на косную материю. 
«Мы видим только, что огромная 
область явлений, имеющих свой 
научно-закономерный, тесней-
шим образом связанный с социаль-
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ным строем, а в конечном итоге со 
строением биосферы – еще более 
ноосферы – мир художественных 
построений… ‒ оказывает огромное 
влияние на научный анализ реально-
сти» [7]. П.А. Флоренский [12] раскрыл 
эту мысль в аспекте религиозно-цен-
ностных традиций жизнедеятельно-
сти общества. Религиозный философ 
подразделил профессиональное сооб-
щество на три типа деятельности по 
состоянию отношений плоти, души и 
духа, подобно трем ипостасям Бога. 
Каждый тип характеризуется специфи-
ческим содержанием и формой. 

В жизнедеятельности общества 
ученый выделяет три стороны – прак-
тическую, теоретическую и литурги-
ческую. Первая сторона деятельности 
«материально-утилитарная», хозяй-
ство. Это стадия экономизма, наибо-
лее физическая, так как в центр внима-
ния попадают формы собственности, 
средства производства. При домини-
ровании в обществе этой стадии весь 
экономический строй за его полез-
ность становится объектом почитания. 
Полезность волнует и порождает эмо-
ции у широких народных масс, форми-
рует у них систему материально-теле-
сных потребностей и ценностей. Вторая 
сторона – это теории и представления 
о мире: наука, юриспруденция, мифо-
логия и т. п. Если в качестве основной 
стороны полагается теория, то разум 
индивидуума становится чем-то вроде 
святыни. Это фаза идеологизма. Эта 
интеллектуальная стадия опирается на 
логическую природу разума, на мысле-
деятельность человека, представляет 
собой систему душевных потребно-
стей. Третья сторона – это совокупность 
святынь: реликвии, таинства, обряды. 
Литургическая сторона действитель-

ности основана на культе и решает 
проблемы ориентации субъекта в куль-
турных ценностях, поэтому и является 
основной в жизнедеятельности обще-
ства. «Для расценки ценностей – пишет 
П.А. Флоренский – нужно выйти за пре-
делы культуры и найти критерии, тран-
сцендентные ей». Необходимо сориен-
тироваться в культуре, найти «систему 
координат», зафиксированную не в ней 
самой, а за ее пределами [12]. В каче-
стве задаваемой культом «системы 
координат» философ рассматривал 
художественное творчество человека. 
У художника наблюдается целост-
ное состояние плоти, души и духа. 
Культовая, духовная фаза, решающая 
проблемы нравственной ориентации 
в культурных ценностях экономизма и 
идеологизма является ядром, органи-
зующим все культурно-обменные про-
цессы между плотскими ценностями 
практиков и душевными потребно-
стями теоретиков.

Таким образом, П.А. Флоренский 
предпринял попытку установления 
соответствия религиозно-философских 
нормативов общественного поведения 
между единой мистико-мифологиче-
ской реальностью в три, пока разделен-
ные между собой, светски-антрополо-
гические реальности: экономической, 
идеологической и художественной. 
П.А. Флоренский о неразрывности 
культа и красоты утверждал, что «Бог 
и есть Высшая Красота, чрез причастие 
к которой все делается прекрасным». 
Следовательно, эстетическое есть сила, 
или энергия, пронизывающая все слои 
бытия. Реальными проводниками кра-
соты в мире являются символы в куль-
товом действе и каноны в искусстве. 
Символ и канон ‒ это «явление вовне 
сокровенной сущности», обнаруже-
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ние самого существа, его «воплощение 
во внешней среде». Поэтому худож-
ник, действуя по канонам, сохраняет и 
задает культурные традиции, утрата 
традиционных форм канона влечет за 
собой ощущение потерянной связи с 
человечеством, осознание того, что оно 
жило не напрасно и не без истины.

Эти мысли были восприняты 
представителями светских худо-
жественных кругов, главным обра-
зом русскими поэтами-кубофутури-
стами ‒ В. Хлебниковым, А. Крученых, 
А. Туфановым и др. [1], которые пред-
ложили продуктивные пути решения 
проблемы построения светско-худо-
жественного «канона» в русле создания 
нового поэтического, алогичного языка, 
так называемой «зауми». Заумный 
язык в противовес традиционному 
фонемо-графическому словесному 
языку, по ожиданиям авторов, был в 
состоянии выражать некие внутрен-
ние глубинные, внесознательные, архе-
типические интенции, побуждения, 
смысловые реальности бытия поэта. 
Заумный язык, по их мнению, это еди-
ница конструктивная, обеспечиваю-
щая духовным потребностям человека 
инструментальные возможности соз-
давать красоту и гармонию. По мнению 
А. Крученых, будущее культуры и чело-
вечества состоит во всеобщем едине-
нии людей на основах разумного соци-
ального устройства, в объединении 
достижений всех культур человечества 
в некую новую единую культуру, в соз-
дании единого для всех людей языка 
‒ и все это на базе новейших дости-
жений науки и техники. Общинные 
принципы жизнестроения, развитые 
впоследствии идеологами «производ-
ственного движения» О.М. Бриком, 
Б.И. Арватовым, А. Ганом, кубофутури-

стами были взяты из патриархальных 
устоев языческой Руси, в связи с чем 
стали называть себя на русофильский 
манер «будетлянами» [1].

К. Малевич осмыслил явление заум-
ного языка в художественную культуру 
с философско-онтологических пози-
ций, порождающего супрематическое 
искусство (от лат. «supremus» ‒ выс-
ший, высочайший; первейший; послед-
ний; крайний). Согласно К. Малевичу, 
художественная культура исторически 
сложилась из трех главных систем: 
гражданской, религиозной и художе-
ственной, или, кратко: Фабрики, Церкви, 
Искусства. Первая система искусства 
направлена на удовлетворение при-
ватных потребностей буржуа. Вторая 
система удовлетворяет интеллектуаль-
но-мыслительные потребности верую-
щего. Интеллектуальная деятельность 
подвела человека «к особой границе 
бытования, за которой его внутреннему 
взору открылась некая реальная умоне-
постигаемая бездна сущности, пустыня 
небытия, Ничто, по ту сторону кото-
рого ощущалось тем не менее Нечто». 
Это «Нечто» и есть «Искусство», неиз-
менным сущностным ядром которого 
является неутилитарная самоценная 
красота, возникшая на основе гармонии 
всех элементов системы. «Истинным 
“содержанием” Искусства является оно 
“само как таковое”, его “строй формо-
вых элементов”. В частности, для живо-
писи – это сама живопись – соотноше-
ние цветовых масс и форм, живописная 
фактура, жизнь и развитие цветовых 
пятен, их “энергийная” сила и дина-
мика; “чистый элемент живописный” и 
т. п. Живописцу каждый предмет пред-
стает “беспредметной комбинацией 
цветов”, или “цветописью”. “Чистый 
беспредметный контакт” с таким (т. е. 
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истинным) Искусством доставляет зри-
телю «приятные эмоциональные пере-
живания» [1].

Однако результаты экспериментов 
кубофутуристов и супрематистов при-
вели не к созданию «единого для всех 
людей языка», а к научному обосно-
ванию вариативного метода художе-
ственного формообразования ‒ метода, 
который исконно существовал в народ-
ном крестьянском искусстве Древней 
Руси и России. Отметим, что в худо-
жественном направлении «Модерн» 
использовалась методика формообра-
зования от идеи, которая затем под-
вергалась графической визуализации, 
затем поисковые рисунки уточнялись 
в эскизе с прорисованными и образ-
меренными деталями, последующим 
выполнением чертежей и макетов, и 
наконец, строительством предметной 
формы в чистовом варианте. Процесс 
художественного проектирования от 
идеи к предметному варианту назы-
вается «вариантным» методом худо-
жественного формообразования. В 
народной культуре процесс построения 
произведения искусства идет от пред-
метного образца, «распыления» его 
формы на конструктивные элементы, 
затем осуществляется компоновка эле-
ментов, согласно предложенной авто-
ром схеме, впоследствии с помощью 
ритмов содержательно организуются 
все смыслообразующие детали ком-
позиции, в итоге зритель, глядя на кар-
тину, думает об идее картины, проявив-
шейся в средствах визуализации. Метод 
художественного формообразования 
от предметной формы к содержанию 
получил название «вариативного».

Продуктивное и счастливое 
сотрудничество в стенах ВХУТЕМАСа 
П.А. Флоренского, читавшего лекции 

по «Теории искусства» в 1921–1924 гг., 
и В.В. Фаворского [14], занимавшего 
пост ректора в 1923–1925 гг. и читав-
шего курсы «Введение в теорию про-
странственных искусств», «Теория 
композиции» и «Теория графики». Это 
сотрудничество в итоге привело к раз-
работке принципов взаимодействия 
вариантного рационального и вари-
ативного ассоциативного методов 
формообразования. 

В.В. Фаворский доказывает, что 
изобразительность вовсе не сводится 
к подражанию формам природе, как 
считали реалисты, также не сводится 
и к живописи по свойству материала 
воплощения духа (идей), согласно мне-
нию конструктивистов. «К материалу 
относятся: зрение (субъект), плоскость 
изображения (средства изображения) 
и природа (объект)». Средства изобра-
жения не самоценны. Они приобретают 
содержание лишь как выразители про-
странственных отношений, которые 
освобождаются от исконной хаотично-
сти только благодаря цельности зре-
ния. Главным предметом исследования 
ученого явился механизм приведения 
внешних зрительных восприятий с раз-
ных точек зрения к цельности посред-
ством изобразительной плоскости. 
Цельность, по мнению автора, подраз-
деляется на конструктивную и компо-
зиционную. Осязательная цельность 
как организованное во времени движе-
ние получила название «конструкции». 
Приведение ее к зрительному образу 
стала называться «композицией». 
Например, в египетском искусстве пред-
метом анализа является конструктив-
ная изобразительная поверхность, не 
обладающая зрительной цельностью. 
Именно этим, а не какими-либо симво-
лическими и т. п. факторами объясня-
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ется композиционно-пространственная 
неразвитость египетских росписей и 
рельефов. В греческом искусстве, нао-
борот, предметом исследования явля-
ется композиционная изобразительная 
плоскость, требующая пространствен-
но-концентрированной точки зрения 
как механизма приведения движения 
вглубь к зрительной цельности.

На этих принципах построения 
графической цельности создавались 
авторские методики отечественных 
художников вплоть до 1980‒90-х гг. 

Начиная с 1960–70-х гг. вновь 
меняется предметная обстановка 
культурной жизни европейских наро-
дов. Научно-технический прогресс 
входит в процессы изменчивости на 
уровень «автоматизации», где проис-
ходит замена управленческих функ-
ций человека автоматически действу-
ющими устройствами. Формируется 
новая система гуманитарных ценно-
стей, закрепленная в постмодерни-
стской парадигме науки и искусства. 
Художественная культура постепенно 
уступает место проектно-художествен-
ной культуре, т. е. дизайну.

В 1979 г. ученые Королевского кол-
леджа искусств Великобритании мани-
фестировали представление о проект-
ной деятельности дизайна как «третьей 
культуре», гармонично связывающей 
в единое целое естественнонаучную 
область знания и гуманитарную сферу 
познания. При этом западные иссле-
дователи исходили из физической 
теории Н. Бора, который в «принципе 
дополнительности» определял связи 
между «веществом» и «полем» в струк-
туре атома чисто математическими 
средствами. Г. Дуглас и Д. Шервуд о 
специфической природе дизайнер-
ского мышления пишут следующее: «В 

течение долгого времени преобладало 
ограниченное понимание человече-
ского разума, которое только индук-
цию и дедукцию считало достойным 
считать мышлением. Но существует 
более эффективного способа познания, 
при котором внимательно разгляды-
вается местодействие и составляется 
представление о нем. Это способ, обе-
спечивающий мгновенный обзор всего 
процесса сопоставления, сравнения и 
классификации. Метафорическое пони-
мание, как и все другие способы, кото-
рые мы предлагаем использовать, есть 
работа аппроксимирующей оценки, 
шкалирования и сравнения одинаковых 
и различных элементов образцов» [13].

Однако поиски проектно-куль-
турных «кодов», переводящих логиче-
ские и гуманитарные знания в единую 
«метафорическую плоскость», кото-
рыми занимались Эдвард де Боно, 
Д. Роэм, Дж. О’Коннор, Р. Флорида и 
многие другие исследователи сущно-
сти проектного мышления, по мнению 
М.М. Михеевой [8], оказались без-
результатными. Несмотря на то, что 
авторы работ «нас уверяют, ‒ пишет 
М.М. Михеева, ‒ что это совсем про-
сто, что это доступно каждому, книги 
становятся бестселлерами, их читают 
миллионы, но просветление не насту-
пает почему-то». 

Отечественные дизайноведы 
В.Ф. Сидоренко [13], В.И. Пузанов, 
В.И. Тасалов предложили на место 
математических «кодов» в качестве 
конструктивных методов измерения 
проектной культуры систему процедур 
и форматы сбора и обобщения эмпи-
рического материала, представленной 
Ю.А. Савостицким [11] в методологии 
работы с «недостаточно изученным 
объектом». Методолог считал, что 
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«множество доступных исследователю 
исходных эмпирических знаний, могу-
щих служить основанием для после-
дующих дедуктивных заключений в 
рамках методологии, не может быть 
представлено в какой-либо замкнутой 
форме».

В художественной культуре 
Постмодерна основным методом 
формообразования является игра. В 
связи с этим разработано и разраба-
тывается большое количество тео-
рий и методологий игровой деятель-
ности. Методологи А.М. Новиков и 
Д.А. Новиков [7] ‒ со ссылкой на обзор 
теорий игры С.Л. Рубинштейна [10] 
‒ обстоятельно проанализировали 
историю исследований зарубежных 
и отечественных теоретиков игровой 
деятельности. В результате анализа тео-
рий К. Гросса, С. Спенсера, Й. Хейзинга, 
Д.Н. Узнадзе, Л.С. Выготского, 
П.Я. Гальперина, Д.Б. Эльконина, 
П.М. Ершова [9] и других теоретиков 
игры ученые пришли к смелому выводу: 
«Авторам не удалось разыскать в лите-
ратуре изложения принципов игро-
вой деятельности и даже какого-либо 
упоминания о них. Поэтому здесь мы 
попытаемся выстроить их самостоя-
тельно» [9, с. 565]. Новиковы логику 
построения своей методологии игро-
вой деятельности изложили в следую-
щем составе: «характеристики игровой 
деятельности; ее логическая структура 
(формы, методы, средства); организа-
ция процесса игровой деятельности (ее 
временнáя структура)» [9, с. 559‒560]. 

В данной методологии игра явля-
ется местом взаимосвязи субъекта 
игры, объективной реальности и пред-
шествующего опыта. По нашему мне-
нию, игра не в состоянии породить 
цельность, так как у нее отсутствует 

«изобразительная плоскость», о необхо-
димости существования которой гово-
рил не только В.В. Фаворский, но также 
и Л.С. Выготский [3] и П.Я. Гальперин 
[4], называя ее «стимул-средством». У 
Выготского «стимул-средство» пред-
ставляет игрушка, имеющая предмет-
ное выражение, а у Гальперина – это 
слово и построенная на нем речь, пред-
ставленная в форме сказки или мифа. С 
помощью этих средств в процессе игры 
развивается познавательная деятель-
ность ребенка и формируется духовная 
цельность индивида. 

Кроме того, в методологии игры 
Новиковых средства исследования 
представлены в логической зам-
кнутой форме выражения, кото-
рая, согласно методологии работы с 
«недостаточно изученным объектом» 
Ю.А. Савостицкого, недопустима в опи-
сании творческих и других естественно 
развивающихся процессов. 

Л.С. Выготский [3] обосновывал 
методологию игры в форме типологии 
становления и развития предметной 
игровой деятельности. По его мнению, 
игра состоит из трех фаз: исходного 
действия ребенка в плане воображе-
ния («мнимая ситуация явная, а правила 
скрыты»); затем ребенок играет по пра-
вилам в плане воображения («мнимая 
ситуация и правила явные»); в заверше-
нии игра протекает только по правилам 
(«мнимая ситуация скрыта, а правила 
явны»). Современные ученые добавили 
еще две фазы: игре в плане воображе-
ния предшествует целеполагание или 
идея; после того как игра стала проте-
кать по правилам наступает фаза демон-
страции этих правил наблюдателю, для 
чего правила получают конструктивное 
оформление. П.Я. Гальперин [4] пред-
ложил методологию планомерно-по-
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этапного формирования умственной 
деятельности ребенка в пять этапов: 
повторения за материальными дей-
ствиями педагога; работа с материали-
зованными образцами (схемами); затем 
проговаривание задачи «вслух»; далее 
идет фаза проговаривания «про себя»; и 
наконец задача решается в идеальном, 
умственном плане. 

Поэтому для нас важна научно-ис-
следовательская площадка культуро-
логии, в научных положениях которой 
четко обозначена цель нового научного 
направления – на основании принципов 
эволюционизма, неоэволюционизма, 
циклизма, самоорганизации (синерге-
тики) исследовать вопросы происхож-
дения, функционирования и развития 
культуры как специфически человече-
ского социокультурного опыта, пред-
метом изучения которого становятся 
наиболее общие закономерности раз-
вития культуры, формы ее проявления. 

В заключении отметим, что стре-
мительная поступь научно-техниче-
ского прогресса формирует уже новые 
горизонты предметной кибернетиче-
ской обстановки жизнедеятельности 
общества, требующей закономерного 
изменения гуманитарных ценностей 
и становления нового цифрового типа 
проектно-художественной культуры. 
По Н.И. Дятчину, кибернетизация как 
высшая фаза научно-технического 
развития представляет собой логи-
ческие и психические возможности 
человека, обеспечивающие планиро-
вание и оптимизацию процесса обра-
ботки в процессе выполнения функ-
ций. Становление цифрового типа 
проектно-художественной культуры, 
уверены, будет происходить на фун-
даменте показанных выше в статье 
закономерностей культурной дина-

мики и методов художественного 
формообразования.
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В современной науке одну из глав-
ных ролей играет информационно-тех-
нический прогресс. Именно продви-
жение информационных технологий, 
их развитие и внедрение в повседнев-
ную реальность – доминанта социаль-
ной жизни. Сегодня трудно найти зону 
культуры вне информационно-техноло-
гического потока, без его использова-
ния мы не представляем обыденности, 
отсутствие технологий – признак вар-
варства и препятствие для нормальной 
коммуникации [1-5]. Без технического 
в глобальном понимании невозможно 
создать эстетическую обстановку и 
даже красоту в высоком понимании. 
Хотя в предыдущие периоды истории 

произведение искусства становилось 
шедевром по шкале эстетики, филосо-
фии, нравственного содержания и пр., 
а не технического исполнения. В кол-
лекцию культурного достояния, как 
правило, включалось то, что возвышало 
человека над самим собой [2].

Сегодня методы искусства невоз-
можны без новых информационно-тех-
нологических изобретений. Искусство 
как нечто авторское, уникальное утра-
чивается, потому что всё тиражируется 
и копируется. Эту тенденцию уловил 
и «запатентовал» ещё Э. Уорхолл во 
второй половине ХХ в., став одним из 
«законодателей» новых путей разви-
тия художественной культуры в духе 



129Ипполитова Анастасия Георгиевна

поп-арта. Тенденция к тиражирова-
нию ещё больше усугубилась с появ-
лением интернета, сканеров, копиро-
вальных машин, флэш-накопителей, 
3D-принтеров и пр. Поэтому на смену 
творческому процессу приходит 
эффективное применение техноло-
гии. Безусловно, подобное творчество 
имеет право на место в культурном 
пространстве, открывает новые грани 
для создания арт-продуктов (долговеч-
ность, утилитарность, эргономичность). 
Но происходит утрата мастерства. 

Мастер как профессионал не 
нужен, а вот скорость распространения, 
получение обратной связи, копирова-
ние ‒ актуализированы. Так, компью-
терная программа может распечатать 
на 3D-принтере скульптуру, доста-
точно только задать параметры по фор-
муле. Пример ‒ ролик в сети Интернет 
с видео, размещенного в пустыне Гоби 
гигантского спящего младенца, создан-
ного на таком аппарате [6]. Скульптура 
восхищает своей правдоподобностью, 
композиционным решением, наве-
вает мысли о медитации, антрополо-
гической самобытности азиатов и пр. 
Но в комментариях разворачиваются 
споры. Можно ли такой объект дей-
ствительно считать произведением 
искусства? Зачем он в пустыне? А как 
же экология? В чём эстетический и 
внутренний смысл? Ещё один пример, 
который мы все используем в бытовой 
плоскости, ‒ бесконечное тиражирова-
ние художественного образа. К слову, 
Мона Лиза на сумке, майке, кошельке, 
обложке для планшета является обла-
стью творчества общепризнанного 
гения мировой культуры Леонардо да 
Винчи или элементом обывательского 
декора? 

Особенно ярко дискуссии о сра-
щивании науки и искусства могут раз-
вернуться при оценке кинематографа 
и анимации. Так, кино, ранее основан-
ное на драматургии и актёрской игре, 
больше не актуально. Для создания 
какого-либо эпизода требуется гораздо 
меньше затрат человеческих умений. 
Нет необходимости привлекать каска-
дёра или проводить съёмки на натуре. 
Ведь есть компьютерная графика и 
специальные эффекты. Работа арти-
ста не нуждается в сложной психоло-
гической проработке, главное – соот-
ветствие определённым шаблонам, 
достигаемым с помощью биотехноло-
гий. Ради роли можно сделать пласти-
ческую операцию, перекрасить волосы, 
поправится или похудеть и пр., а выгод-
ный ракурс, изображающий каку-
ю-либо эмоцию, поможет выбрать опе-
ратор, воссоздаст гримёр и пр. Поэтому 
тенденция последних лет в актёрской 
профессии – эпатаж и лицедейство 
(в негативном понимании). Основная 
роль – блогер, гипертрофированно 
демонстрирующий обыденное про-
странство. Я ем, пью, сплю, покупаю, 
гуляю, критикую, высказываю мнение 
обо всём.

Другое дело – анимация. Под вли-
янием достижений науки и развития 
компьютерных технологий вектор 
классической драматургии, режиссуры 
и актёрской игры смещается в сторону 
создания мультфильмов и анимацион-
ных проектов. Здесь авторы и актёры 
игрового кино могут найти реализа-
цию для сценариев и глубоких диало-
гов, концептуального создания образа 
(озвучка), интегрировать разные виды 
творчества в одном произведении. Как 
условно детская сфера она позволила 
сохранить главные функции искус-
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ства. Эстетика и возвышение человека 
актуализированы через дидактиче-
ский характер (нравственные смыслы, 
познавательный интерес, объяснение 
мира и пр.). В качестве примера мы 
можем привести полнометражные и 
очень популярные проекты у детей и 
взрослых: «Ледниковый период», «Три 
богатыря», «Как приручить дракона», 
сериалы «Смешарики», «Фиксики», 
«Поезд динозавров», «Щенячий 
патруль», «Барбоскины» и многие дру-
гие. Если мы рассуждаем об анимации 
как отдельном виде искусства, то он 
потеснил более привычный кинема-
тограф, в котором человек в качестве 
творца не выдержал натиска техноло-
гии. Не случайно знаменитые актёры 
с удовольствием соглашаются озвучи-
вать роли в мультфильмах, ведь для них 
это возможность проявить актёрский 
потенциал. 

Толчок для развития и созидания 
получила современная музыка, так как 
технологии помогли создать новые 
принципы музыкального творчества. 
Здесь не произошло вытеснения одних 
жанров и стилей другими, они «мирно» 
сосуществуют. Например, музыка 
стиля нью-эйдж дала возможности 
для создания арт-объектов в соеди-
нении с природным звуком, дала вто-
рую жизнь классическим композициям 
(релакс-ролики). 

Музыкальным видам искусства тех-
нический прогресс оказался полезен. 
Ведь музыка, в отличие от кино, театра, 
живописи, не требует специально выде-
ленного времени, настроя для воспри-
ятия. Она окружает повсюду и не тре-
бует глубокой концентрации. Музыка с 
нами в транспорте, автомобиле, кафе, 
на работе, дома. Если надо привлечь 
внимание – она привлекает, если надо 

быть фоном и способом погружения 
в себя, она справляется с этой зада-
чей. Гибкость и лояльность позволили 
музыке легко интегрироваться в науч-
но-технический вектор развития. 

Однако, как и в кинематографе, мы 
наблюдаем (а точнее слышим) дегра-
дацию мастерства. В первую очередь 
в вокальном искусстве. Не надо искать 
человека с хорошим слухом, широким 
диапазоном голоса и оригинальным 
тембром, так как всё корректируется 
с помощью цифровой техники, на кон-
церте запускается фонограмма и т. д. 

Бесконечное копирование в повсед-
невности (рингтоны, звуки запуска 
какой-либо техники, будильники и пр.), 
как и в изобразительном искусстве, «уби-
вает» уникальность. Приведу пример из 
личного опыта. Когда мой сын услы-
шал в автомобиле лирическую песню 
в исполнении Луи Армстронга «Какой 
замечательный мир!», наполненную 
идеями миротворчества, то настойчиво 
повторял: «Мама у тебя звонит телефон. 
Мама, тебе звонят». Объяснить, что это 
не «позывной» было сложно. 

Итак, сегодня наука и техника сме-
стили общий ракурс любого вида искус-
ства. Не важны уникальность, процесс 
создания и высокий уровень умений. 
Во многом нивелированы нравствен-
ные смыслы, человек всё реже возвы-
шается над обыденностью, «включает» 
паузу для погружения через творческий 
процесс. И всё же технология позво-
ляет произведениям искусства быть 
более мобильными, активно включен-
ными в живую социальную реальность. 
Технические и информационные дости-
жения позволили актуализировать срав-
нительно новые виды арт-деятельности, 
актуализируя их в разных коммуника-
ционных плоскостях и давая возмож-
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ность тиражирования в разных группах 
артефактов. Так, новый анимационный 
проект пополняет галерею игрушек, 
одежды, конструирует дидактическую 
сферу (книги, наборы для творчества, 
раскраски, настольные игры). 

Ещё один путь развития различных 
видов искусства – арт-технология хобби, 
которую условно можно обозначить как 
релаксационную практику, арт-терапию 
пространства hand made. Но развивать 
хобби помогает именно технический 
фактор. Мне нравится знаменитая кар-
тина, компьютер делает картину по 
номерам, составляет схему вышивки 
для её создания. В таком творчестве 
мало значим результат, процесс играет 
главную роль для реализации гумани-
стического вектора. Но в глобальной 
тенденции мы говорим о деградации 
именно гуманитарного смысла искус-
ства. Духовно-философское содержа-
ние творчества в искусстве оказалось 
под угрозой исчезновения. 

Вместо вывода научного эссе 
хочется сформулировать вопрос-раз-

мышление. Современные наука и 
искусство в опыте взаимодействия 
открывают новые перспективы или 
приводят к кризису гуманистического 
потенциала арт-пространства и повсед-
невной культуры?
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В настоящее время музеи и музей-
ная деятельность переживают насто-
ящий бум. Музей перестал восприни-
маться исключительно как место, где 
собираются и хранятся произведения 
искусства, уникальные вещи, а также 
старинные предметы и иные матери-
альные ценности. Сегодня музей в куль-
туре выступает в самых разных проек-
циях: как место коллекционирования 
и сохранения исторически значимых 
артефактов; институт репрезентации 
социальных ценностей; витрина образ-
цов художественно-эстетического 
творчества; механизм ретрансляции и 
передачи памяти; технология культур-
ной коммуникации; объект социокуль-
турного проектирования и креативной 
практики [3, с. 48]. Современные музеи 
– это многофункциональные учрежде-
ния культуры, где особым образом соче-
таются образовательные и творческие 
практики, и где можно найти ответы 
на актуальные вопросы сегодняшнего 
дня [1, с. 3]. На первый план выходят 
культуротворческие функции музеев, 
их способность не только сохранять, но 
и актуализировать культурное насле-
дие региона, т. е. «включать в совре-
менную культуру путем активизации 
социокультурной роли его объектов и 
их интерпретации» [2, с. 67]. 

Одним из приоритетных направ-
лений в деятельности современных 
музеев является проектная деятель-
ность. Музейные проекты могут быть 
разнообразными по своей направлен-
ности (культурно-просветительские, 
образовательные, досуговые, рекреа-

ционные) и предназначаться для раз-
личных возрастов и социальных групп 
населения. Игры, квесты, событийные 
мероприятия, музейные маршруты, 
авторские проекты, лектории – неотъ-
емлемая составляющая современного 
музейного пространства. Разнообразие 
мероприятий и проектов, реализуе-
мых в рамках музейного пространства, 
делает его привлекательным для посе-
тителей. Особая роль в данном случае 
принадлежит провинциальным (муни-
ципальным) музеям, которые являются 
порой единственным культурным цен-
тром развития территории. Рассмотрим 
разнообразные виды деятельности 
музея на примере музея истории г. 
Новокуйбышевска. 

Музей истории г. Новокуйбышевска 
был открыт в 27 мая 1977 г. Инициатором 
открытия музея стал Иосиф Абрамович 
Венников, почетный гражданин, 
литератор, член союза журналистов. 
Огромная роль в создании музея при-
надлежала городским властям, обще-
ственности, а также руководителям 
промышленных предприятий. Именно 
они стали инициаторами создания 
первых музейных коллекций. В 1978 г. 
музей стал филиалом Куйбышевского 
областного историко-краеведческого 
музея им. П.А. Алабина. С этого периода 
экспозиции были модернизированы на 
принципах типового краеведческого 
музея. Работа основывалась на встре-
чах с интересными людьми, обзорных 
экскурсиях по истории города, пионер-
ских сборах, чествовании победителей 
социалистических соревнований. 
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Уже тогда постепенно обознача-
лась концепция музея: быть не просто 
местом сбора и хранения ценных вещей 
и предметов быта, а интересной пло-
щадкой, открытой для диалога и твор-
ческих инициатив. Так, у стендов, посвя-
щенных нефтеперерабатывающему 
заводу, проводились уроки химии, где 
школьники и студенты могли само-
стоятельно проводить опыты. В музее 
проходили игры на исторические темы, 
например «Россия в символах и знаках» 
и др. 

В 1989 г. на должность дирек-
тора музея была назначена Елена 
Александровна Чубакова, которая про-
должает оставаться руководителем 
данного учреждения и сегодня. Под 
ее руководством начался поиск новых 
форм работы. В результате появляется 
краеведческий зал, новые коллекции 
(самоваров, нумизматики и др.), экс-
позиции промышленных предприятий 
дополнены действующими схемами и 
макетами. 

Музейные работники, зная тра-
диционные, устоявшиеся суждения о 
музее (такие как ходить в музей «надо» 
для «общего развития», «для повыше-
ния культурного уровня» и т. д.) начали 
разрабатывать новые формы работы с 
посетителями, корректируя свою дея-
тельность. Приоритетной задачей стало 
сближение экспозиционного жанра 
с театральным действием, игровыми 
технологиями. Таким образом, посети-
тель становился не просто пассивным 
созерцателем музейного пространства, 
а активным участником происходящих 
в музее событий. Это послужило тому, 
что музей с 1991 г. стал местом для 
внедрения новых музейных техноло-
гий, новизны, оригинальности.

«Лицо» музея начало формиро-
ваться в начале 1990-х, когда для 
модернизации краеведческой экспози-
ции было использовано новое для того 
времени витринное оборудование. Оно 
представляло собой набор из 80 сте-
клянных кубов. Их можно было ком-
бинировать различным образом. Это 
позволило сотрудникам музея сформи-
ровать необычную по своей структуре 
музейную коллекцию. Экспонаты, рас-
положенные в прозрачных витринных 
конструкциях, могли визуально взаи-
модействовать друг с другом, входить 
в ассоциативные связи. Это позволяло 
экскурсоводам работать с музейной 
экспозицией по принципу гипертекста, 
выстраивая, в зависимости от состава 
посетителей, неординарные версии 
интерпретации музейных коллекций. 
Как показало дальнейшее развитие 
музейных технологий, гипертекстовый 
принцип построения экспозиции стал 
одним из важных, признанных специа-
листами, достижений музея в области 
методики музейного дела. 

В 2001 г. музей отделился от 
Самарского областного историко-кра-
еведческого музея им. П. Алабина, 
переехал в новое здание и стал само-
стоятельным муниципальным учре-
ждением культуры. При поддержке 
областного департамента культуры 
в музее открылся областной тре-
нинг-центр «Новые музейные техноло-
гии». Налажена работа с лабораторией 
музейного проектирования г. Москвы 
по созданию концепции-сценария 
современного музея. 

Сегодня коммуникативное про-
странство музея поделено на 6 функ-
циональных зон (блоков), или модусов: 
Modus Vivendi, Modus docendi, Modus 
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XXI, Modus operandi, Modus discendi, 
Modus percipiendi.

Modus Vivendi – стационарная экс-
позиция, отражающая все этапы разви-
тия города Новокуйбышевска с 1947 г. 
до наших дней и интерпретирующая 
его историю как череду непрерывных 
реформ и инноваций [6, с. 12]. 

Modus docendi – тренинг-центр 
с высоко современным оборудова-
нием для организации и проведения 
на основе музейных ресурсов образо-
вательных программ, мастер-классов, 
семинаров и форумов. В тренинг-цен-
тре осуществляется подготовка кадров 
нового ‒ владеющего современными 
технологиями ‒ поколения специали-
стов для музеев Новокуйбышевска и 
других городов Самарской области. 

Modus XXI – зал образов будущего, 
решающий комплекс задач, связан-
ных с активным вовлечением посе-
тителей в сферу поиска и формиро-
вания образов и сценариев развития 
г. Новокуйбышевска. Зал образов буду-
щего создает в пространстве музея 
оптимальные условия для презентаций 
и обсуждения представителями раз-
личных слоев населения программ и 
проектов социальных и экономических 
преобразований города [7].

Modus operandi – система инте-
рактивных экспозиций, развиваю-
щих активную деятельную жизнен-
ную позицию новокуйбышевцев. 
Интерактивная экспозиция создает в 
музее экспериментальную музейно-пе-
дагогическую площадку для развития 
образовательных технологий, ориен-
тированных на развитие креативных 
качеств подрастающего поколения; 
формирует специализированное дина-
мическое экспозиционное простран-
ство для самостоятельных презентаций 

представителей творческих профессий, 
лидеров инновационной деятельности; 
разворачивает в этом пространстве 
систему детско-юношеских образо-
вательных и развивающих программ, 
сочетающих в себе освоение навыков 
творческой деятельности и публичных 
презентаций. 

Modus discendi – система экспози-
ций типа исследовательских лабора-
торий. Тестовая лаборатория разраба-
тывает и внедряет в экспозиционную 
практику систему интерактивной ком-
муникации с музейными посетителями 
старших возрастов, поставив перед 
ними проблему повышения качества 
жизненной среды и быта горожан; соз-
дает в пространстве музея простран-
ство общения с реалиями окружающего 
мира в режиме углубленного знаком-
ства с утилитарными свойствами пред-
метов и тестирования их потребитель-
ских характеристик в лабораторных 
условиях.

Modus percipiendi – музейный мага-
зин. Создает объект рыночной инфра-
структуры, представляющий собой 
экспозиционное пространство, ориен-
тированное на продвижение результа-
тов работы музея в форме распростра-
нения представительской рекламной 
и сувенирной продукции, содействует 
увеличению доходов музея от реали-
зации услуг, сопутствующих его основ-
ной деятельности. Организованное 
данным образом музейное простран-
ство является благоприятной почвой 
для развития и внедрения в реальную 
жизнь различных социально-культур-
ных проектов. 

Проектная деятельность в музее 
ведется с 2000 г. За прошедший период 
сотрудники музея разработали и осуще-
ствили более 30 социально значимых 
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проектов. Большинство из них стали 
победителями всероссийских, феде-
ральных, областных, региональных, 
международных и городских конкурсов 
с соответствующей финансовой под-
держкой. Неоценимую роль в развитии 
музея играет благотворительный фонд 
«Виктория». При его непосредствен-
ном участии производятся ремонтные 
работы, открываются новые экспози-
ции, закупается современное оборудо-
вание, реализуются музейные проекты.

Среди многочисленных проектов 
наиболее интересными и востребован-
ными стали следующие:

1. Проект «Фонды открытого хране-
ния. Актуальное пространство». Целью 
проекта является создание условий 
для обеспечения доступа населения 
городского округа Новокуйбышевск и 
Самарской области к музейным цен-
ностям. Идея проекта заключается в 
том, что все экспонаты находятся в 
свободном доступе для посетителя, 
с ними можно взаимодействовать. 
Фонд открытого хранения представлен 
четырьмя залами:
• зал «Patchwork» – зал тканей и изде-

лий из тканей;
• зал «Dendro» – зал, где хранятся 

изделия из дерева;
• зал «Хайтек» для хранения изделий 

из металла;
• зал «Pictures» для хранения предме-

тов искусства. 
2. Проект «Кусочек счастья» – 

партнёрский проект Музея и благо-
творительного фонда «Виктория». 
Реализуется с 2003 г. Целью про-
екта является поддержка талантли-
вых детей в период их творческого 
становления. Проект реализуется на 
базе художественного отдела музея. 
В рамках благотворительной выставки 

«Кусочек счастья» проводятся бесплат-
ные мастер-классы от представителей 
учреждений, участвующих в выставке 
по различным видам художественного 
и прикладного творчества. Ежегодно 
участниками проекта являются более 
300 детей в возрасте от 5 до 14 лет 
из разных учреждений города, нахо-
дящихся под патронатом благотвори-
тельного фонда «Виктория».

3. Проект «Музейно-коммуника-
ционная площадка для одаренных 
детей» детский клуб «У Даринки». 
Целью проекта стало формирование у 
детей эстетического восприятия мира; 
знакомство подрастающего поколения 
с различными техниками изобрази-
тельного и декоративно-прикладного 
искусства. Занятия рассчитаны на детей 
в возрасте 4-7 лет. Занятия в клубе про-
ходят непосредственно в выставочном 
пространстве, на фоне действующих 
экспозиций, что благотворно сказыва-
ется на процессе обучения. 

4. Проект «Музейно-этнографи-
ческая школа». Целью проекта стала 
популяризация национальной куль-
туры и традиций народа. Проект спо-
собствует формированию у детей 
этнического самосознания, историче-
ского мышления и музейной культуры. 
Этнографическая экспозиция помо-
жет узнать больше о наших предках: 
как люди трудились, порой достигая 
высочайшего мастерства, как строили 
и обустраивали свое жилище, отды-
хали, воспитывали детей, одевались, 
во что верили. Это важно, так как мно-
гие верующие оставались жить в русле 
складывавшихся веками традиций [5, 
с. 100]. Проектом охвачено более 3000 
участников.

5. Проект «Информационно-обра-
зовательный центр «Русский музей: 



136

виртуальный филиал». Данный проект 
дает уникальные дополнительные воз-
можности формирования новой куль-
турно-информационной среды, позво-
ляющей расширить сферы применения 
научно-просветительских, образова-
тельных программ для распростране-
ния и популяризации знаний по исто-
рии российской культуры и искусства 
в Новокуйбышевске. Содержательным 
наполнением центра является медиа-
тека – единая база мультимедиа – про-
грамм и видеофильмов Русского музея. 

6. Проект «Природа – театр жизни». 
Целью проекта стало создание музей-
ного зала природы нового типа, обе-
спечивающего условия для формирова-
ния осознанного отношения к природе 
как живому миру, в котором проходит 
реальная жизнь человека. Идея про-
екта: организация мобильного про-
странства, отражающего изменчивость, 
динамизм и живой характер природы, 
позволяющей рассматривать ее в раз-
личных аспектах жизни, а также уви-
деть и понять роль человека во вза-
имодействии с ней с применением 
технологий дополненной реальности. 

7. Проект «Война в масштабе 
фактов». Это новый для социокуль-
турного учреждения проект, кото-
рый был открыт в 2020 г. и посвящен 
75-летию Победы России в Великой 
Отечественной войне. В рамках проекта 
был создан музейный зал, посвященный 
Гражданской, Великой Отечественной, 
Афганской и Чеченской войнам через 
призму уникальных фактов, позволя-
ющих каждому посетителю не только 
получить знания о войне и причаст-
ности к ней жителей нашего города, 
области, но и раскрыть неизвестные 
стороны военных бедствий и увеличить 
диапазон знаний о многоликости воен-

ных событий. В музейной обстановке 
очень понятной становится мысль, 
что обращение к славным страницам 
нашей истории в годы военных испыта-
ний стало одним из консолидирующих 
факторов сплочения народа [4, с. 18].

Помимо данных проектов, сотруд-
никами музея разрабатываются и про-
водятся экскурсии, мастер-классы, 
организуют творческие лаборатории. 
В ходе экскурсии посетители полу-
чают задания различного характера. 
Традиционными стали такие формы 
проведения экскурсий, как экскурси-
я-игра, театрализованные экскурсии. 
Экскурсии выходят за пределы ста-
ционарных экспозиций и выставок. 
Проводятся пешеходные и автобусные 
экскурсии по разработанным сотруд-
никами музея маршрутам экскурсий с 
посещением памятников истории, куль-
туры и природы.

Итак, Новокуйбышевский музей 
истории города – своеобразный куль-
турный центр, где можно не только 
смотреть и слушать, но и активно вза-
имодействовать с экспонатами, вклю-
чаясь в творческий процесс. Отвечая 
новым запросам современного посети-
теля, музеи перестраивают свою работу 
с учетом особенностей социокультур-
ной ситуации региона и все чаще обра-
щаются к инновационной проектной 
деятельности. На первый план выходят 
культуротворческие функции музеев, 
их способность не только сохранять, но 
и актуализировать культурное насле-
дие региона.
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Сохранение и популяризация нема-
териального культурного наследия 
народов России является актуальной 
проблемой, что явно демонстрирует 
увеличение в последние годы культур-
ных практик по его репрезентации и 

консервации. Этот тезис подтверждает 
то, что Президентом Российской 
Федерации 2022 г. в России был объяв-
лен Годом культурного и нематериаль-
ного наследия народов России.
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Нематериальное культурное насле-
дие – это та часть традиционных 
нематериальных ценностей, передача 
которых от поколения поколению осу-
ществляется, минуя институционально 
организованные формы. Они требуют 
от человеческого сообщества посто-
янного воссоздания и ретрансляции в 
повседневных культурных практиках, 
что делает их особенно хрупкими и 
уязвимыми.

Основная особенность нематери-
ального культурного наследия заклю-
чается в его изменчивости, так как 
оно возникает, развивается в ответ 
на потребности сообщества, кото-
рые изменяются и зависят от внешней 
среды тоже. Объекты нематериального 
культурного наследия, будь то ремес-
ленные практики, танцевальные, язы-
ковые или гастрономические, требуют 
постоянного процесса возобновления 
и трансляции своих основ и продук-
тов данного процесса. Поэтому охрана 
нематериального культурного наследия 
предполагает прежде всего его актуа-
лизацию и постоянную ретрансляцию в 
общественной жизни этноса.

Одним из видов проектной дея-
тельности в сфере актуализации нема-
териального культурного наследия 
является арт-проектирование, в кото-
ром творческий замысел выражается 
в конкретной художественной форме. 
Оно предполагает не только вопло-
щение креативных концепций, но и их 
воплощение в определенном социо-
культурном пространстве, в соответ-
ствии с культурными запросами потен-
циального потребителя арт-услуги или 
современного общества.

В менеджменте под арт-проекти-
рованием понимается процесс, вклю-
чающий в себя деятельность, направ-

ленную на «поиск неординарных идей, 
новых произведений в сфере культуры, 
талантливых художников; организация 
их творческой деятельности; поиск 
инвесторов; подбор команды специ-
алистов, поэтапно решающих постав-
ленные задачи; установление взаимо-
отношений художников, кураторов, 
заказчиков; ролевое распределение 
в процессе организации арт-события; 
определение целей и задач; разработку 
концепции» [3, с. 92].

Таким образом, арт-проектирова-
ние – это деятельность, направленная 
на разработку, продвижение и реализа-
цию проектов в сфере искусства и креа-
тивных индустрий. 

В современной научной литера-
туре понятие «арт-проект» понимается 
в различных смысловых координатах. 
Например, с точки зрения современ-
ных дизайнеров и архитекторов, под 
арт-проектированием понимается про-
цесс создания арт-объектов. Таким 
образом, «арт-проект» равен понятию 
«арт-объект». В свою очередь, под 
арт-объектом понимается «объект 
искусства, вещь, которая представляет 
не только материальную, но и художе-
ственную ценность. Арт-объекты соз-
даются в основном не как функциональ-
ные (утилитарные) вещи, а именно как 
вещи, в которые вложена душа творца» 
[1, с. 178]. Близкое к этому опреде-
ление дает Т.С. Соловьева, говоря об 
анимационном проектировании. Под 
художественным арт-проектом она 
понимает комплексную систему «реа-
лизации разнообразных видов и форм 
творческой деятельности» [2, c. 42].

Под проектом можно понимать 
взаимосвязанную систему способов 
и методов достижения результата 
посредством продуманной последо-
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вательности мероприятий, действий 
и акций, обеспеченную в ресурсном 
отношении и ведущую к достижению 
поставленных целей и задач путём 
изменения ситуации и создания усло-
вий, способствующих оптимизации 
культурной среды обитания человека.

Арт-проект – это проект в области 
«арта», или искусства. Это ограниченная 
во времени креативная идея, воплощен-
ная в художественной форме, которая 
решает проблемы конкретной целевой 
аудитории, а также набор инструмен-
тов, позволяющих перейти от концеп-
ции к конкретной ее реализации. 

Проектирование технологично, ибо 
строится на основе соответствующих 
культурных практик и имеет опреде-
ленные этапы, которые от фрагмента 
к фрагменту, от простого проектного к 
сложному складываются в определен-
ную мозаику проектного замысла, а в 
итоге оформляются в единое целое – 
реальный культурный продукт.

Если понимать под технологией – 
совокупность методов, умений, навы-
ков и инструментов, а также алгоритм 
определенных действий (шагов, эта-
пов), направленных на достижение 
конкретной управленческой цели, то 
технологии арт-проектирования – это 
основные методы реализации основ-
ных этапов проектной деятельности и 
инструменты, позволяющие разработ-
чику проекта пройти путь от идеи до ее 
творческого воплощения. 

Нами была выделена типология 
арт-практик репрезентации нематери-
ального культурного наследия. 

Во-первых, практика театрализа-
ции – направлена на репрезентацию 
нематериального этнокультурного 
наследия с применением техноло-
гий театрализованных представлений 

обрядовой, музыкальной и танцеваль-
ной культуры народа. Примером могут 
служить не только театрализованные 
постановки на площадках культурных 
институций (театров, концертных залов 
и пр.), но и фестивали уличных и народ-
ных театров, которые репрезентируют 
свои сценические решения в городских 
пространствах.

Во-вторых, практика экраниза-
ции – направлена на репрезентацию 
нематериального культурного насле-
дия с применением технологий кино-
индустрии – съемка документальных 
фильмов о носителях наследия худо-
жественных и мультипликационных 
фильмов о фольклорных традициях 
народа, сказках, былинах, с демон-
страцией различных элементов нема-
териального этнокультурного насле-
дия. Например, мультипликационный 
проект «Гора самоцветов», в котором 
детям репрезентируются сказки наро-
дов России. 

В-третьих, практики виртуальной 
презентации – это информационная 
система, содержащая концептуально 
единую электронную информацию о 
какой-либо деятельности в виртуаль-
ном пространстве. Это интерактивный 
мультимедийный программный про-
дукт, позволяющий представить музей-
ные экспонаты и коллекции в электрон-
ном виде. Сюда можно также отнести и 
популярные в последнее время SMM-
технологии продвижения арт-проекта 
в Интернет-пространстве. Социальные 
сети в последние годы становятся мощ-
ным ресурсом в продвижении артистов, 
арт-событий, арт-услуг и т. п. среди 
непосредственной целевой аудитории. 
Важную роль в продвижении проекта 
в соцсетях могут сыграть так называе-
мые «арт-коллаборации» ‒ партнерские 
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проекты, направленные на совместную 
рекламу арт-мероприятий различных 
культурных институций. 

Таким образом, проанализировав 
все многообразие форм и технологий 
арт-проектирования, можно сделать 
вывод о том, что данный вид социокуль-
турного проектирования может стать 
важным способом сохранения и актуа-
лизации нематериального культурного 
наследия народов России и мира. Арт-
проектирование технологично, так как 
строится на основе соответствующих 
культурных практик художественных 
репрезентаций и этапов проектной 
деятельности, которые складываются 
в определенную мозаику проектного 

замысла и в итоге оформляются в еди-
ное целое – креативный арт-продукт 
или услугу. 
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Счастье как феномен целеполагания в концепции художественного образа

Аннотация. В статье рассматривается актуальность понятия «счастье» как 
концепта в современной динамике социальных устремлений и его трактовка 
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Happiness as a concept image in artistic conflictology
Abstract. The article discusses the relevance of the concept of happiness as a concept 
in the modern dynamics of social aspirations and its interpretation in art as a concept 
of an artistic image.
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В развитии сюжетных линий произ-
ведения художественная конфликтоло-
гия выстраивает соотношение явлений 
и поведение героев относительно глав-
ной идеи-концепта, и результатом, ито-
гом внутреннего взаимодействия раз-
личных сторон становится реализация 
или достижение этого концепта, т. е. 
чувство удовлетворенности, успеха, 
позитивного эмоционального состоя-
ния и ощущения движения и развития. 
В начале повествования литературного 
текста или в какой-либо части произ-
ведения изобразительного искусства 
концепт счастья у героев еще не прояв-
ляется как чистое целеполагание, оно 
может подспудно двигаться в подсо-

знании на протяжении всей сюжетной 
линии. В изобразительном искусстве 
в произведении могут присутствовать 
несколько смысловых центров с раз-
личным состоянием героев и их отно-
шением к происходящим событиям.

Концепт счастья приобретает 
художественно-образную «оболочку» 
в конкретных условиях повество-
вания и в разных сюжетных линиях 
являет собой совершенно разное худо-
жественно-пластическое решение. 
Масштабность концепта и внутреннее 
целеполагание героев определяют 
внешнюю форму визуального образа: 
успех, победа, достижение цели, жерт-
венность, героизм, гибель врага, воз-
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рождение, приобретение, освобожде-
ние. Выстраивание данного концепта 
в пространстве-времени произведения 
создает эмоциональное движение и 
формирует эмпатическое отношение 
к происходящим событиям. В конеч-
ном счете формируется ценностное 
понятие и конкретный концепт счастья 
закрепляется в сознании как модель 
действия и поведения, т. е. становится 
новым целеполаганием. В художествен-
ной конфликтологии мы сталкиваемся 
с самыми разнообразными понимани-
ями концепта счастья, и в научном рас-
смотрении он требует иного подхода и 
рассмотрения.

Философская категория счастья 
достаточно широко представлена в 
научной литературе. Однако основ-
ными направлениями исследования 
традиционно являлись этическое, пси-
хологическое и социологическое [7; 
8; 11]. Сам по себе феномен целепо-
лагания и понятие счастья не соотно-
сились с эстетикой и искусством как 
жизнесохранными видами человече-
ской деятельности [1]. Понятие «сча-
стье» рассматривалось как стремление 
к конкретным видам блага в социаль-
ном контексте и как относительная 
ценность в идеологической градации 
общества. Вот этот полемический стык 
между «благом» и «ценностью» на про-
тяжении тысячелетий являлся одним 
из основных противоречий в художе-
ственной конфликтологии.

Психологический аспект рассма-
тривал понятие счастья как процесс 
самоосознания полноты своего разви-
тия, а социологический добавлял шкалу 
градаций социальных благ и определял 
счастье как «основное диалектическое 
противоречие» в сущности «целостного 
субъекта». В ряде работ мы определяли 

искусство как жизнесохранный вид 
деятельности и представили основную 
иерархию ценностей ‒ «global» и «uni-
versal». Целеполагание в данном слу-
чае рассматривалось как устойчивый 
момент развития живой субстанции, 
а счастье (с позиции искусствознания 
и эстетики в целом) ‒ как историче-
ский феномен соотносилось не с гедо-
низмом, а с эвдемонизмом, т. е. с эти-
ческими основами как регуляторами 
судьбы человека [4].

Если рассматривать художествен-
ный образ как единство социаль-
но-смыслового концепта и художе-
ственно-пластического решения, то 
счастье выступает как основополага-
ющий концепт и ведущий мотиваци-
онный регулятор, которые искусство 
определяет и как ценность, и как смысл 
культуры. Культура предстаёт как спо-
соб собирания миропорядка [6; 10] и 
одновременно выражает драму бытия, 
вызванную расколом человечества, его 
разделением на языки, религии, поли-
тические и идеологические границы 
[5]. И полем битвы на площадке куль-
туры выступают «сердца людей». 

Удовлетворенность субъекта соб-
ственным бытием имеет огромное 
полисемантическое поле причинно-
стей. Одна из версий, достаточно устой-
чиво существующая на протяжении 
многих сотен лет в искусстве, ‒ стрем-
ление к идеалу, содержащему квинтэс-
сенцию духовных и материальных цен-
ностей, тогда как уровень интереса и 
потребности есть результат человече-
ской направленной деятельности, как 
момент «снятия» (Гегель) новой формы.

Максимальный эффект развития 
как ведущего целеполагания в направ-
ленном стремлении к счастью тем 
не менее неразрывно связан со своей 
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противоположностью – материаль-
ной основой бытия. Вот это противо-
речие и рассматривается в искусстве 
как вечный камень преткновения, как 
возможность столкновения различных 
смыслов и ценностей. Американские 
исследователи Д. Майер и Э. Динер 
склонны считать, что удовлетворен-
ность жизнью распространена больше, 
чем принято обыкновенно считать, и 
к тому же мало зависит от внешних 
обстоятельств [2]. Не беря во внимание 
только западную статистику, в осталь-
ных регионах, судя не только по между-
народной политической обстановке, но 
и по многочисленным литературным и 
художественным произведениям, ощу-
щение или переживание комфорта и 
состояния счастья у многих этнических 
систем вызывает сомнение.

Здесь мы опускаемся в глубокую 
социальную нишу, где на первом месте 
стоит вопрос обыкновенного биоло-
гического выживания. Французские 
антропологи высказывают мнение о 
том, что реальный темп эволюционного 
развития живой субстанции возможен 
только через адекватный темп смены 
или полного исчезновения слабых 
видов и популяций. Возможное соот-
ношение с биологическим видом homo 
sapiens, его экономическими, социаль-
ными и природными ресурсами в корне 
меняет как саму философию природы, 
так и общее целеполагание человече-
ства [3].

В настоящее время феномен сча-
стья как целеполагания существенно 
меняет свое концептуальное содер-
жание и структуру художественного 
образа. В художественной и докумен-
тальной публицистике все чаще соци-
альная среда и ее проявления раскры-
ваются в острой агрессивной форме, с 

признаками животных форм выжива-
ния. Корпоративные интересы наций и 
народов накладывают глубокий отпеча-
ток на развитие концепта «Я-самость», 
человеческую индивидуальность, мыш-
ление, культуру, интеллект. Стираются 
из человеческой памяти вековые тра-
диции и ценности. Вряд ли это можно 
увязать с простым эволюционным про-
цессом изменения видов.

Художественно-образное мироо-
щущение, мировосприятие, миропо-
нимание строятся на глубокой эмпа-
тической основе ретрансляции мира и 
его проявлений, формируя особое цен-
ностное отношение. Эмоциональное и 
общее психическое состояние лично-
сти являются главными проводниками в 
формирование адекватной рефлексии. 
Вот почему феномен счастья как целе-
полагания не всегда зависит только от 
материального благосостояния. Однако 
и в духовной сфере намечается серьез-
ный водораздел, где историческое и 
эпохальное сводятся к эклектической 
тенденциозной позиции, единичное и 
особенное возводятся во всеобщее и 
становятся целеполаганием. Счастье 
как исторический феномен всеобщего 
благополучия и целеполагания пре-
вращается в эволюционный вердикт 
самовыживания.

Этическая современная трактовка 
проблемы предполагает своеобраз-
ный международный «порядок» и «пра-
вила», а не законодательный уровень 
права, в котором давно определены 
единство и ответственность за гло-
бальную реализацию установленного 
целеполагания. Тем не менее, напри-
мер, швейцарская дипломатия и ее 
научные представители, как и многие 
другие политические круги «нейтраль-
ных стран», в праве считать, что данный 
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статус конформизма должен рассма-
триваться как «частное», «особенное» и 
в «правовом поле» может трактоваться 
как временное целеполагание в теку-
щих интересах государства, и они в 
праве менять свой статус и позицию в 
связи с изменившейся геополитической 
обстановкой. Таким образом, разруша-
ется вообще понятие целостности всей 
мировой социальной системы, ее прин-
ципов и ценностей, которые вырабаты-
вались и утверждались предшествую-
щими поколениями. 

Возникает вопрос: является ли этот 
процесс закономерным в смене и кор-
ректировке мирового целеполагания, 
или это тенденция преобладания неко-
торых частных интересов, стремящихся 
к своему отдельному счастью? История 
много раз переживала периоды транс-
формаций мирового целеполагания, 
в которых заложниками оказывались 
целые народы. Сложный процесс соот-
ношения единичного, особенного и 
всеобщего имеет в современных усло-
виях позитивную тенденцию, несмотря 
на периодические явления дестаби-
лизации и отхода от всеобщей линии 
целеполагания. Всеобщее равновесие 
достигается не только экономическим 
балансом и распределением благ. 
Сейчас наиболее отчетливо проявля-
ется колоссальное влияние на миро-
вые процессы именно духовно-эмоци-
онального фактора. Именно всеобщая 
нравственная опора в формате нового 
концепта счастья преобладает в фор-
мирующемся мировом целеполагании.

Любопытно, что современная 
«модель» отношений была выстроена 
и предсказана еще в 90-х гг. в мировом 
искусстве, и все процессы и их послед-
ствия гипотетически выстроили ту 
предполагаемую картину мира, кото-

рую мы имеем сейчас. Именно худо-
жественное сознание как часть общего 
сознания впитало в себя тот огромный 
поток накопившихся в мире противоре-
чий и обозначило возможность гряду-
щих перемен. Три простых примера – 
сериалы «Звездные войны», «Гарри 
Потер» и «Властелин Колец» ‒ как и 
другие произведения, уже заговорили 
в художественно-образной форме о тех 
негативных тенденциях разобщения, 
которые начали преобладать в миро-
вом сообществе.

Специфика художественного созна-
ния в том и состоит, что оно выполняет 
главную жизнесохранную функцию, 
и, в отличие от других форм созна-
ния, пытается предвидеть надвигаю-
щуюся на человечество катастрофу. 
Как мы говорили выше, концепт сча-
стья не может ориентироваться на 
некий условный и тем более конкрет-
ный идеал или модель целеполагания. 
Подвижность и динамика жизненных 
процессов такова, что художественный 
«образ» мира, эпохи, специфика вре-
менных художественных форм, средств 
и методов изображения сами по себе 
зависят и от масштаба, и от требова-
ний уровня целеполаганий. Несмотря 
на критику разнообразных форм соци-
альных «шоу», эффект их воздействия 
на массовое сознание колоссален. Но 
параллельно с этим должен звучать 
камерный голос индивидуальной, непо-
вторимой и уникальной «Я-самости» как 
ценности всего человечества. Именно 
обращение к счастью одного конкрет-
ного человека есть осевой стержень 
всеобщего целеполагания [9; 12].

Формирование художественного 
образа такого сложного понятия, как 
«счастье», связано с многочисленными 
концепциями и философскими тео-
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риями развития. Со времен Смита и 
Рикардо, Сен-Симона и Фурье пред-
принимаются многократные попытки 
создания счастливого общества, хотя 
задолго до этого великий живописец 
предвосхитил результаты этих попыток 
в картине «Корабль Дураков». Однако 
человек не хочет страдать и обрекать 
себя на мученичество «во славу и во 
имя». Самооправдание своей природы, 
личных «глубинных смыслов», мотивов, 
стремлений формирует тот огромный 
поток целеполаганий и своих личных 
представлений о счастье, который 
руками творца превращается в то самое 
пестрое произведение искусства, кото-
рое, по возможности, представляет 
желаемый идеал «всеобщего» счастья. 
Так, если удел всеобщего целепола-
гания и состоит в стремлении к благу, 
то в пору задуматься и о внутренней 
природе самого человека, и о незави-
симом объективном целеполагании 
самой Природы, частью которой чело-
век является, поскольку художествен-
ная деятельность и новые образы – это 
не репродукция и не прямое воспроиз-
ведение явлений, а построение новой 
модели мироздания.
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Память вещи в категориях и ценностях культуры: от опыта пережитого 
к актуальному творчеству

Аннотация. В статье повествуется об одном старинном артефакте – ковровом 
полотне с художественно-историческим сюжетом скорбящей женщины, 
сидящей на руинах заброшенных городов, в окружении испепелённой 
войной земли. Этот некогда распространённый сюжет отображает глубокие 
исторически испытания армянского народа и одновременно несокрушимую 
высокую веру в непременную победу жизни над смертью. Эта драматичная 
история, запечатлённая в образах и мотивах художественного произведения под 
названием «Дух Армении» и стала предметом представляемого исследования. 
Прошлое коврового полотна с художественно-историческим сюжетом «Дух 
Армении» позиционируется не только как опыт пережитого, но и область 
творчества, социокультурного проектирования. Прочтение его исторического 
нарратива позволило показать, как индивидуально-домашний мир через 
искусство ковроделия трансформируется в мир высоких национальных 
ценностей и тем самым обретает общечеловеческую значимость. 
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Memories in a thing: categories and values of culture from past experience 
to actual creativity

Abstract. The material presented in this article is dedicated to the subject of war 
and symbols saving for example the one forgotten tapestry called «The Spirit of 
Armenia» / «Ոգի Հայաստանի» (1909). The weaver of this tapestry, Anna Baktamyan 
(1888‒1956), based on the pictorial composition of the printer Janik Aramyan 
(1820‒1879), created her own artistic and pictorial story by including places close to 
her heart and memory, recording what she thought and experienced with notations 
on the artwork itself. «The Spirit of Armenia», as presented, is a rich complex that 
tells its story as a meaningful artifact of an attractive culture. Reading the narrative 
allows us to show how the domestic world, through the art of weaving, is transformed 
into a world of the highest national values and, through it, universal significance. The 
tapestry’s past is shown not only as a lived experience but also as a rich example of 
creativity and socio-cultural design. 
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Ковровое полотно под назва-
нием «Дух Армении», о котором пове-
ствует настоящая статья, был создан в 
1909 г. Анной Бахтамян (в девичестве 
Иоаннесян, 1888‒1956). Но история 
отображённых на гобелене образов и 
сюжетов, как оказалось, уходит сво-
ими корнями вглубь веков и даже тыся-
челетий. К сожалению, картина «Дух 
Армении» сегодня практически забыта.

Ковровое полотно имеет размеры 
65х55 см и выполнено в традициях 
армянского ковроткачества на основе 
марлевой ткани в смешанной технике 
ручного ткачества и вышивки. В центре 
гобелена на светлом и розовом ковро-
вом поле изображена сидящая на земле 
женщина с босыми ногами. Женщина с 
распущенными волосами, печальными 
глазами, лицом, опирающимся на пра-
вую руку, склонилась над развалинами 
древних армянских храмов и городов, а 
также памятных исторических мест на 
фоне фруктовых садов, хмурого неба и 
горных вершин Арарата и Арагаца. Под 
руинами на испепелённой и окровав-
ленной земле разбросаны мечи, сабли, 
кинжалы, ножи, стрелковое оружие 
и прочие следы смертоносного побо-
ища и кровопролития. Внизу по всей 
длине гобелена слева направо буквы 
Ն.Ա.Յ.Յ.Ց. (Н.А.Й.Й.Ц.) и надпись: 
ՈԳԻ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ, что означает «Дух 
Армении» / «Vogi Hayastani». В правом 
нижнем углу указана дата завершения 
работы над гобеленом: Ն.30 1909, т. е. 
30 ноября 1909 г. [1; 4]. 

Представленные на гобелене ком-
позиции собираются в единую тема-
тическую картину, повествующую с 
помощью многочисленных рисунков и 
надписей об историческом величии и 
глубокой скорби армянского народа. В 
центре повествования – «Дух Армении», 

которую олицетворяет женщина-мать 
– хранительница армянского нацио-
нального этоса и защитница родной 
земли. 

В истории с гобеленом особый 
интерес представляет яркая подвиж-
ническая деятельность и замечатель-
ные художественные творения выда-
ющегося армянского книгопечатника, 
художника и публициста Джаника 
Арамяна (1820‒1879). Именно 
Д. Арамян оформил образ Матери-
Армении в своём классическом виде, 
сделал его доступным для широкой 
общественности и придал ему высокую 
эстетическую силу национального сим-
вола [2-3]. Надо признать, что личност-
ный вклад Д. Арамяна всё ещё недоо-
ценён в армянской историографии. 

Переехав из Константинополя в 
Париж Арамян в 50-х гг., разрабатывает 
и публикует новые армянские шрифты, 
соотнося их с европейскими полиграфи-
ческими стандартами. Данный шрифт 
утверждается и до сих пор носит назва-
ние Арамян. Арамян в Первом номере 
‹‹Մասեաց Աղաւնի›› (Maseats Aghavni) 
так описывает свои ключевые задачи 
реформирования армянской грамма-
тики: «Мода в искусстве подразделя-
ется на два типа: красота и орнамент, 
другая – польза и легкость» [6]. 

В 1859 г. Арамян открывает в 
Париже собственное издательство, где 
печатает просветительскую литературу 
по армянской культуре, образованию 
и истории. Как отмечает Теодик, все 
издающиеся Арамяном книги служат 
красивейшим образцом великолеп-
ной печати, в особенности «Поведение 
Исуса» и «Учебный класс. Образование 
для армянских детей». Последняя в 
виде содержательного и иллюстриро-
ванного учебного пособия, которое по 
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сути является «Азбукой» по истории и 
культуре для армянских школьников. 
Помещённые в этот учебник картины ‒ 
«Душа Армении» и другие иллюстра-
ции ‒ свидетельствуют о чрезвычайно 
развитом вкусе Арамяна как педагога и 
эстета [6]. 

В 1865 г. Д. Арамян возвращается 
в Константинополь, где жил и работал 
вплоть до своей смерти 16 апреля 1879 г. 
В Константинополе он становится 
директором Королевской типографии, 
в которой печатаются многочисленные 
труды по литературе, искусству, исто-
рии, экономике и образованию. Важное 
место в печатном деле занимает изда-
ние учебных пособий, справочников, и 
ежегодных календарей (1865‒1873) с 
обширными комментариями и с непре-
менным использованием изобретён-
ного Д. Арамяном шрифта. 

История повернулась таким обра-
зом, что именно воспроизведён-
ный и публично представленный 
Д. Арамяном в 1859‒1861 гг. сюжет 
сидящей на руинах армянских горо-
дов женщины, оплакивающей горькую 
судьбу своих сыновей и дочерей, спустя 
полвека вновь стал образцом умиро-
творения и благодати, вдохновив Анну 
Бахтамян на творческий процесс по 
созданию гобелена «Дух Армении» [4]. 

Взяв за образец знаменитую кар-
тину Д. Арамяна, Анна Бахтамян пре-
образила её своими мироощущениями, 
добавив близкие её сердцу и памяти 
места, отметив то, о чём думала и пере-
живала. Так художественный сюжет 
был обогащён персонифицированной 
историей конкретного человека, новым 
опытом эстетической интерпретации 
известных и малоизвестных сюжетов. 
Ковёр выступал местом исповеди и 
откровения, эстетическим предметом 

умиротворения себя и других. В ков-
ровом полотне нет ничего случайного, 
здесь перед нами прочувствованная 
протяжённость, в которой визуально 
спрессованы самые сокровенные раз-
думья об исключительно дорогом, дра-
матичном и близком. Стало очевидным, 
что лишь соединившись с историей 
народа, судьба одного человека спо-
собна обрести всечеловеческую значи-
мость [1; 4].

Собранные материалы по исто-
рии гобелена, его сюжетных мотивов 
и символических атрибутов первона-
чально были обнародованы в рамках 
Дней Армении в Самаре на конферен-
ции «Армения: притяжение культуры» 
(2017) и затем оформлены в виде бро-
шюры, которая была представлена на 
VII международной научной конфе-
ренции «Актуальные проблемы теоре-
тической и прикладной психологии» в 
Ереване (11‒13 октября 2019 г.). 

Автор поставил своей целью сое-
динить историю забытого и, казалось 
бы, обыденного артефакта – коврового 
полотна (гобелена), с широким культур-
ным контекстом исторических, соци-
альных, этнопсихологических проек-
ций и взаимосвязей. Всё это позволяет 
рассматривать изучаемый артефакт как 
опредмеченную историю, комеммора-
тивный объект и опыт переживания. 
Явственные и закодированные послания 
художественного нарратива рукотвор-
ного коврового изделия выстраиваются 
в большую автобиографическую исто-
рию о судьбе человека, его семье, поко-
лении и народе. Тем самым созданная 
Анной Бахтамян в 1909 г. ковровая 
композиция воплощает и удерживает 
в себе память о прошлом, что делает 
данную вещь носителем и рассказ-
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чиком исторических воспоминаний о 
самом наболевшем и пережитом. 

С помощью художественного про-
изведения информация о прошлом 
запечатлевается, запоминается и хра-
нится. При этом память вещи (в данном 
случае гобелена) выражается тремя 
основными позициями – образами и 
сюжетами самого художественного 
артефакта; историями, предшеству-
ющими его появлению; и событиями, 
следующими за ним или вокруг него в 
будущем. 

Механизмы сохранения и передачи 
воспоминаний о прошлом – достаточно 
разнообразны. Избирательность и спо-
собы репрезентации памяти зависят от 
переживаемых событий, индивидуаль-
ных историй, эстетических предпочте-
ний и технологических возможностей. 
В отличие от воспоминания через лите-
ратурный рассказ, повествовательная 
ретроспекция посредством коврового 
полотна передаёт насущные послания 
с помощью рукотворных визуальных 
изображений, где каждая линия, нить, 
узелок, орнамент, цветовой и компози-
ционный набор сопровождаются растя-
нутым во времени процессом глубо-
кого эстетического и эмоционального 
переживания. В ковровом полотне нет 
ничего случайного, здесь перед нами 
прочувствованная протяжённость, в 
которой визуально спрессованы самые 
сокровенные раздумья об исключи-
тельно дорогом и близком.

В недавно вышедшей из печати 
книги «Память вещи» [4] мной впер-
вые собраны в рамках одного издания 
наиболее полные сведения о художе-
ственном сюжете «Дух Армении» или 
«Матери-Армении». Книга состоит из 
шести основных частей, в них представ-
лены материалы по самому гобелену, 

его предыстории и сопутствующие 
ему тематические экскурсы и приме-
чания. В книге представлены более 40 
образцов с данным сюжетом, включая 
гобелены, карпеты (ковры), картины, 
рисунки, скульптуру, открытки, книж-
ные иллюстрации, гравюры, фотогра-
фии, изделия декоративного приклад-
ного творчества. 

Несмотря на вполне конкретный 
изучаемый артефакт – истоки, про-
цесс создания и бытования гобелена, 
а также сопровождающие его события 
отсылают нас к самым разным исто-
риям. В связи с этим содержательный 
материал выстраивается в книге нерав-
номерно, в контексте и переплетении 
больших и малых исторических, геогра-
фических, литературных, этнографиче-
ских и автобиографических повество-
ваний, необходимых для понимания 
ключевых тем, эпизодов, персонажей, 
символических и предметных атрибу-
тов, прямо или опосредованно отобра-
жённых в художественном нарративе 
памятной вещи. 

С момента первой публичной репре-
зентации художественной композиции 
«Дух Армении», размещённой в издан-
ном печатником Джаником Арамяном 
«Учебном классе для армянских детей» 
(1860) и газете «Phariz»/«ՓԱՐԻՁ» 
(1861) в Париже прошло более 160 лет. 
С тех пор мир стал другим. Д. Арамян 
мечтал, что в каждой армянской семье 
будет висеть на стене этот повествова-
тельный и многозначительный сюжет, 
обращённый не столько в беспокой-
ное прошлое, сколько в благодатное и 
мироутверждающее будущее, в кото-
ром победителем всегда будет оста-
ваться жизнь, наполненная добром, 
красотой и любовью.
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Культура и историческое знание в социальных проекциях будущего 

Аннотация. Проблема, сформулированная в названии статьи, носит 
многоаспектный и дискуссионный характер. Автор статьи предпринял попытку 
раскрывать лишь некоторые аспекты непростой диалектики культуры и 
исторического знания. Учтены, во-первых, так называемый постмодернистский 
вызов в исторической науке; во-вторых, жесткая битва идей, что имеет место 
в современной историографии, та битва, где научно-обоснованная критика 
сталкивается не только с беспардонной политической конъюнктурой, но 
и с циничными фальсификациями, извращениями в сфере приращения 
исторических знаний. Материал подан в лапидарном ключе, даже с некоторыми 
элементами конспективности. Он носит дискуссионный характер. Авторские 
претензии на полноту освещения проблемы отсутствуют.
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Ippolitov G.M.

Culture and historical knowledge in the social projections of the future
Abstract. The problem formulated in the title of the article is multifaceted and 
debatable. The author of the article made an attempt to reveal only some aspects 
of the complex dialectics of culture and historical knowledge. Firstly, the so-called 
postmodern challenge in historical science has been taken into account; secondly, 
a tough battle of ideas that takes place in modern historiography, that battle where 
scientifically based criticism faces not only shameless political conjuncture, but also 
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cynical falsifications, perversions in the field of increasing historical knowledge. The 
material is presented in a lapidary manner, even with some elements of conciseness. 
It is debatable. There are no copyright claims for the completeness of the coverage of 
the problem.
Keywords: culture, history, historiography, postmodern challenge in historical science, 
falsifications, battle of ideas.

Предмет истории – то в прошедшем, 
что не проходит, как наследство, урок, 
неконченый процесс, как вечный закон. 
Изучая дедов, узнаем внуков, т. е. 
изучая предков, узнаем самих себя. Без 
знания истории мы должны признать 
себя случайностями, не знающими, как 
и зачем мы пришли в мир, как и для 
чего в нем живем, как и к чему должны 
стремиться, механическими куклами, 
которые не родятся, а делаются, не 
умирают по законам природы, жизни, 
а ломаются по чьему-то детскому 
капризу.

В.О. Ключевский [6, с. 26]

Историки карты тасуют.
По знаку державной руки
Они что угодно рисуют
И лепят свои ярлыки
Все снова неясно, непросто –
Колеблются чаши весов.
В глазах от имен зарябило.
Осмысливай смолкшие дни,
Но помни – что было, то было.
И как бы тебя не знобило
Всю жесткую правду верни.

Л. Ошанин [9, с. 10]

Выглядит аксиоматичным, что 
культура (в самом широком и разноо-
бразном понимании данного термина) 
имеет такую неотчуждаемую уни-
кальную составляющую, как история. 
Ту самую историю, что представляет 
собой: 

во-первых, науку о прошлом чело-
веческого общества, которая изучает 
его во всей конкретности и многооб-
разии в целях понимания настоящего и 
перспектив будущего; 

во-вторых, способ существования 
человека и человечества; 

в-третьих, специализированную 
дисциплину; 

в-четвертых, повествование о про-
шедшем как особую форму культуры;

в-пятых, знания о прошлом – сово-
купность социальных представлений о 
минувшем времени (синонимами исто-
рии в данном случае выступают поня-
тия «историческая память», «историче-
ское сознание», «историческое знание» 
и «историческая наука») [15, с. 579-590; 
16, с. 190-191; 13, с. 78-91].

При этом представляется принци-
пиальным подчеркнуть, что процесс 
приращения исторического знания про-
исходит в ходе жесткой битвы идей, 
что имеет место в современной исто-
риографии. Той битвы, где научно-о-
боснованная критика сталкивается не 
только с беспардонной политической 
конъюнктурой, но и с циничными фаль-
сификациями, извращениями в сфере 
приращения исторических знаний. 

И вообще, процесс приращения 
исторического знания несет внутри 
себя непростую диалектику. Она обу-
словлена рядом факторов: 

I. У исторической науки сложные 
отношения с настоящим, то есть с той 
частью линии времени, состоящей из 
событий, которые происходят в дан-
ный момент, а также и с современной 
эпохой [5; 7, с. 136-141]. Она, конечно, 
вынуждена заниматься их изучением. 
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Например, при разработке учебников, 
учебных пособий. Но здесь резко уси-
ливается негативное влияние следую-
щих обстоятельств: чрезвычайно малая 
временная дистанции; исключительной 
силы динамичность в развитии собы-
тий, отсутствие доступа к множеству 
архивных документов (государство, 
что вполне естественно, умеет хранить 
свои тайны).

Оригинальный факт: трудности 
историка, который рискует обра-
титься в своем творчестве к совре-
менности, очень хорошо подметил в 
свое время великий русский писатель 
М.Е. Салтыков-Щедрин: «История 
вообще (в том числе и настоящая) обя-
зана относиться к современности сдер-
жанно. Нет ничего раздражительнее, 
как современность, и историк напрасно 
будет усиливаться в соблюдении спра-
ведливости при оценке фактов. Его 
всегда упрекнут в пристрастии» [13, 
с. 375]. Также звучит актуально (в кон-
тексте изложенного выше) максима 
великого российского/советского поэта 
С.А. Есенина:

Лицом к лицу
Лица не увидать.
Большое видится 
на расстояньи [3].

II. Еще более сложные отноше-
ния у исторической науки с будущим, 
которое является и тем, чего еще нет, 
но может быть в одном их многих воз-
можных вариантов, и временем и собы-
тиями, следующими за настоящим, и 
предстоящим [известно, что различают 
ближайшее (непосредственное) буду-
щее (25-30) лет, обозримое будущее 
(70-80 лет) и отдаленное (или фан-
тастическое) будущее] [1, с. 52-58; 2, 
с. 90-95]. 

Здесь проявляется прогностиче-
ская функция (предвидение будущего) 
исторической науки. Являясь неотъем-
лемым элементом связи времен, кате-
гория будущего входит в структуру 
исторического сознания; без будущего, 
без уверенности в нем не может быть 
здорового исторического сознания. 
Попытки предвидения могут разли-
чаться как по протяженности перспек-
тивы – отдаленной или ближайшей, 
так и по масштабам (куда идет исто-
рия, куда идет страна или что ее ждет в 
ближайшем будущем в результате тех 
или иных изменений, реформ в насто-
ящем). Во всех случаях важно понять, 
как это следует делать, каков механизм 
мышления, направленного на разгадку 
возможной перспективы. 

Прогноз историка – это взгляд в 
будущее, но импульс к этому исходит 
от современной ситуации и опирается 
на прошлое. Но прогнозы – дело, требу-
ющее большой осторожности, взвешен-
ности, корректности. И, конечно же, 
высокой степени научности. 

Прогноз историка (предвидение им 
будущего) – это не предсказание (проро-
чество), ибо они находится вне области 
науки [8; 19, с. 75-90]. 

Опора на прошлое – обязательная 
для каждой конкретной эпохи пред-
посылка деятельности людей в усло-
виях, в которых они находятся и кото-
рые они унаследовали от прошлого. 
Конкретность этих условий порождает 
столь же конкретный интерес к про-
шлому, различный в отношении того 
или иного события либо процесса 
прошлого. 

Актуальность тематики исследо-
ваний историка является показате-
лем меры его гражданской позиции: 
общественный интерес к прошлому он 
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воспринимает как своего рода заказ и 
своим трудом стремится реагировать 
на запросы и потребности времени. 

Пренебрегающее требованиями 
и стандартами научного мышления 
стремление поставить прошлое на 
службу дня становится конъюнктурой. 
И такая конъюнктура отличается от 
подлинной актуальности исторических 
исследований. Спрашивается, чем? 
(см. табл. 1).

Таблица 1
Отличия актуальности от конъюнктуры 

Актуальность Конъюнктура
Исследователь 
по отношению к 
прошлому задает 
только вопрос. 

Исследователь «под-
гоняет» трактовку 
событий прошлого 
под заранее опре-
деленную, навязы-
ваемую этому про-
шлому форму ответа 
и составляет пред-
ставление о нем в 
угоду тем или иным 
веяниям окружаю-
щей историка среды

Источники: [4, с. 281-296; 10, 
с. 53-68]. 

Если рассуждать о диалектике 
культуры и исторического знания в 
социальных проекциях будущего, то 
приходится констатировать, что, в 
целом можно определить три группы 
факторов, имеющих социально-куль-
турную обусловленность и определяю-
щих отношение историка к прошлому: 

– научные концепции социального 
развития, которыми исследователь 
руководствуется при отборе, анализе и 
истолковании исторических фактов; 

– политические и идеологические 
принципы устройства общества, кото-
рые исследователь воспринимает как 
точку отсчета в своем восприятии 
прошлого;

– личные мировоззренческие и идео-
логические убеждения исследователя.

При этом необходимо особенно 
подчеркнуть, что историк ангажирован 
своим временем и не может быть сво-
боден от социальных идей и политиче-
ских идеологий.

Историческая наука, как и массо-
вое сознание, создает мифы о прошлом 
и использует их для подтверждения 
актуальных представлений. Однако 
добросовестность и профессиональная 
честность историка требуют отказа от 
прямого отождествления прошлого с 
настоящим. 

Историк балансирует на грани объ-
ективности и пристрастности, однако 
только он может поставить заслон на 
пути использования прошлого как мате-
риала для политических идеологий и 
ложных социальных мифов.

История – универсальная социаль-
ная наука, так как другие гуманитар-
ные знания связаны с ней корнями и 
происходят из интереса человеческого 
общества к своему прошлому. Предмет 
исследования сближает историка со 
специалистами в областях экономики, 
права, социологии, литературоведения 
и истории искусства. И многое в пости-
жении исторической правды зависит от 
личности историка, причем не только 
от его профессионального мастерства, 
но и от морально-этических качеств.

Если рассуждать о диалектике 
культуры и исторического знания в 
социальных проекциях будущего, то 
приходится констатировать, что здесь 
возникнут серьёзные трудности, детер-
минированные влиянием постмодерни-
стского вызова на методологию исто-
рической науки. 
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В проблему методологии истори-
ческой науки внес свои сложности так 
называемый постмодернистский вызов 
в истории. Его суть можно свести к сле-
дующему – интеллектуальная атака на 
принципы получения информации об 
исторической реальности. Сторонники 
постмодернистского вызова утвер-
ждали, что между свершившимся собы-
тием и рассказом историка об этом 
событии стоит огромная дистанция, в 
ходе преодоления которой происходит 
такое искажение прошлого, что об его 
адекватном отражении вообще нельзя 
говорить. 

Исторический факт отражается в 
письменном источнике – нарративе, 
где он уже искажен из-за разной сте-
пени осведомленности автора текста, 
его субъективности и тенденциозно-
сти, наконец, из-за его преднамерен-
ной лжи или искреннего заблуждения. 
Чем дальше отстоит само событие от 
его отражения в нарративе (например, 
в средневековье большинство хро-
ник отделено от описываемых в них 
событий на несколько десятков, а то и 
сотен лет), тем выше степень погреш-
ности данного отражения. 

Однако искажения нарастают, когда 
к использованию нарратива приступает 
историк-интерпретатор. 

Во-первых, он выступает как бы 
соавтором текста, поскольку прочиты-
вает его, исходя из своей профессио-
нальной подготовки, мировоззрения, 
исследовательских задач. И смысл, 
который он извлекает из памятника, 
может в значительной мере не совпа-
дать с тем, который в него вкладывал 
создатель. 

Во-вторых, в принципе нет уве-
ренности в возможности адекватного 
истолкования современным историком 
текста, написанного много столетий 
назад. Поэтому постмодернисты утвер-
ждают, что прошлого как бы не суще-
ствует, а есть представленное в дис-
курсе информационное поле, которое, 
собственно, и есть история. 

Следовательно, в данном подходе 
объект познания трактуется не как 
что-то внешнее познающему субъекту, 
а как то, что конструируется языко-
вой и дискурсивной практикой. Язык 
выступает не средством отражения и 
коммуникации, а главным смыслообра-
зующим фактором, детерминирующим 
мышление и поведение. 

Причем постмодернистами акцен-
тируется внимание на креативном, 
искусственном характере историче-
ского повествования, выстраиваю-
щего неравномерно сохранившиеся, 
отрывочные и нередко произвольно 
отобранные сведения источников в 
последовательный временной ряд [11, 
с. 25-38; 12, с. 224-247; 17, с. 67-78]. 

При этом необходимо подчеркнуть, 
что постмодернисты, критикуя своих 
предшественников [18, с. 134-155], 
так и не смогли создать яркие образцы 
конкретно-исторических исследований 
по тематике своих идейных оппонен-
тов – историков-традиционалистов. 
Работы сторонников постмодернист-
ского вызова тесно смыкаются с лите-
ратуроведением. Они носят в значи-
тельной мере элитарный характер и 
ближе к литературным произведениям, 
чем к традиционным историографиче-
ским жанрам, поэтому не могут соста-
вить реальную конкуренцию послед-
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ним. В то же время, не стоит отрицать 
того, что усвоение некоторых постмо-
дернистских методик изучения нарра-
тива способно на современном этапе 
развития исторической науки в России 
сыграть и положительную роль.

Таким образом, научная проблема 
«Культура и историческое знание в 
социальных проекциях будущего» явля-
ется исключительно многоаспектной и 
дискуссионной.
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Управление наследием в условиях возрастающих рисков и вызовов 
глобализации (на примере археологических памятников Южной Индии)

Аннотация. В статье рассматривается художественная культура древних обществ 
Южной Индии на примере наскальных рисунков и других археологических 
памятников. Традиционные исследования наскального искусства часто лишь 
документировали изучаемый материал отдельных памятников, но при этом 
слабо обращали внимание на социальное воздействие художественной 
культуры на повседневную жизнь людей и на динамику их взаимоотношений 
с обществом и природой. Некоторые прояснения этой большой темы в 
междисциплинарном ракурсе изучении наскального искусства Южной Индии 
являются предметом настоящей статьи.
Ключевые слова: наскальное искусство, идентичность, коренные народы, 
этнография, Индия.

Pisipaty R.K.

Heritage management in the context of increasing risks and challenges of 
globalization (on the example of archaeological sites of South India)

Abstract. Art on rock surfaces created by un-known early artists and the contribution 
such studies can make towards the archaeology of rock art. While globally most rock art 
studies focus on the vast array of rock art representing particular styles, geographical 
areas, time-periods, and so forth, rock art continued to be created throughout the 
recent past and, in some areas, is a continuing part of cultural traditions. The traditional 
rock art research often played around with possibilities to identify ancient artists, 
anthropological, historical or ethno-archaeological studies has occasionally been 
able to document individual artist creating rock art. So far, this has been treated as a 
curiosity among rock art scholars, which left us with an unused potential to unfold the 
life and legacies of known rock art artists and its wider implication for rock art studies 
based on formal methodologies. Some observations on indigenous rock art recent 
studies in South India are subject matter to the present article.
Keywords: Rock art, Identity, Indigenous, Ethnography, India.

Quite a lot of research has been devoted 
to this topic of study of archaeological 
monuments Southern India, including 
the rock paintings [1-3; 5-7]. Paintings 
on rock surface mean the expression of 
early human’s emotions in pictographically 
depicted with paint in different colours 
on the surfaces of the rocks which have 
recorded both in dwellings and preserved 

memories of deceased persons. They 
may be found on the rock shelters, caves 
and boulders besides on the early Iron 
Age Megalithic dolmens orthostats. Such 
paintings are found either in accessible 
or at inaccessible places of the forests. 
The prominence of the Rock paintings 
in India begins right from Pre and Proto 
Historic periods in various colors such 
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as red, white, green, yellow and black 
according to the availability of deposit. 
However, the red and/or white coloured 
paintings are predominant in India in 
general and particularly in white ochre all 
over Tamil Nadu. In fact, painting on rocks 
becomes the first media of expression for 
early human to preserve and convey their 
emotions, ideas on the rock in dwellings 
or near common gathering places. Many 
rock painting sites were noticed during the 
recent exploration in Tamil Nadu region 
along with Dr. Ramesh, a research scholar. 
Some observations on early paintings 
reported at Sirumalai rock caves on 
southern part of India are discussed in the 
following.

Totally, 23 rock painting sites have 
been reported in the southern region 
of the Tamil Nadu.The explorations are 
conducted at seven sites. In which, six sites 
are studied in detail. They are –Alagarmalai 
alias Kidaripatti in Madurai district, 
Kamayakaundanpatti in Theni district, 
Karungalakudi and Kongarpuliyangulam in 
Madurai district, Mettupatti and Sirumalai 
in Dindigul district. Among, Sirumalai rock 
paintings are discussed in the following.

Sirumalai (N 10 º 9.33’ E 77 º 58.61’) is 
located in Dindigul District and also locally 
known as Aruvimalai on southern part 
of Tamil Nadu, India. The Rock shelter is 
facing towards southern direction and the 
paintings appeared about 10 m in length. 
The images are drawn both red and white 
ochre however, majority of the images are 
found in white ochre. It may be noted that 
the images depicted on different themes 
and groups. The images are superimposed 
which means the figurines drawn one over 
the other. It may be depicted by different 
groups over a period of time because 
clearly showing the differences between 
the images. The figurines are depicted 

in various sizes which means miniature, 
small, medium and large sized. 

The Rock paintings at Sirumalai have 
given clear picture about different social 
groups. They are look like hunters, warriors 
with swords and fighters with a chieftain 
in each group. There are also painted a 
number of domestic and wild animals. It 
may also be noted during the exploration in 
this site paintings taking deep examination 
on the figurines and divided into number 
of different frames. An each and every 
frame is given new ideas and themes to us, 
which have been discussed in the below. 

To the question of beaked and stylist 
human figurines. In one place, two human 
figurines are depicted in white ochre. 
They are shown with bird’s beak. Similar 
type of images are also reported in the 
region at different sites such as Kilavalai, 
Negunurpatti in Villupuram District, 
K.Puliyankulam in Madurai District, 
Podinayakkanur and K K Patti in Theni 
District, Mettupatti in Dindigul District 
Thirumalai in Sivaganga District and 
Thirumayam in Pudukottai District. Appeal 
to ritual-imitative images was widespread 
in the mytho-symbolic practices of ancient 
societies [4].

In another one place, a human has 
shown in standing with stylist posture i.e., 
both hands placed on his hip and legs are 
shown in the position of x crossed posture. 
It was a kind attitude and behaviour to the 
human in that time. 

The Rock Shelters and paintings are 
found within massive sandstone outcrops, 
above comparatively dense forest, a 
clusters of natural rock shelters, displaying 
paintings that appear to date from the 
Early Iron Age Period right through to the 
Early Historical period. The Rock paintings 
at Surumalai are exhibited us different 
lifestyle of the people. It is indicating, 
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there was existed of different groups. 
These groups were following different 
practices and customs. In the point of view, 
the people had lived with rich cultural 
behaviors in the society. It was ruled by a 
chieftain. He was also differentiated from 
the people. The artist had tried to show 
their variations between the people. If 
there is a chieftain means he draws him as 
a big sized with different ornaments while 
if as a layman means he depicts as simply 
form. It is clearly shown and depicted on 
the shelter. Apart from these, human have 
also shown accompanied with different 
animals. The people had depended only 
on hunting the animals because hunting 
scenes are predominately found on the 
shelter. Here we see a bow and arrow 
hunter with a characteristic arm style 
found within the corpus Style rock art Bow 
and arrow was introduced during the Early 
Iron Age. The cultural traditions of the 
inhabitants of the nearest villages adjacent 
to the site bear a strong resemblance to 
those represented in the rock paintings.

So, the way of presentation and 
technique of the pictures are great 
excellent. This credit only goes to the artist 
because of he was not only as an artist but 
he was also as a skilled person in all social 
activities. That’s why he observed each and 
every moment in the society then only he 
was depicted as drawings on the shelter. 
The pictures are found in the Rock shelters 
that were used by people of different eras 
and vastly different lifestyles. The pictures 
are found one over the other i.e., younger 
drawings is found over the older drawings 
means different people occupied and 
settled there. 

Archaeological evidences such as 
Black and Red ware, Black ware, Red ware 
and pestle are collected from this site 
meanwhile that the people have shown 

with sword, which is an indicating existence 
of iron and it was used predominantly 
in that period. Hence, on the basis of 
material evidences (Fig 5) and depiction 
of human with tool, the paintings must be 
drawn during the period of the Early Iron 
Age (3000 BP).
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К пониманию природы обусловленного разума: вызовы и императивы 
миротворчества

Аннотация. Мыслительная деятельность человека есть своего рода 
программное обеспечение, где мозг подобен цифровому диску и служит 
драйвером для генерирования и принятия тех или иных решений. Проблема 
в том, что он представляет собой этноцентрическую и эгоцентрическую 
обусловленность, дополненную различными культурными спецификациями. 
В разрешении межличностных разногласий недостаточно использовать лишь 
рациональные технологии. Зачастую сама мысль, направленная на разрешение 
конфликта, обостряет его ещё сильнее, поскольку мысль прежде всего 
обусловлена биологической программой мозга, пытающегося обеспечить 
наше выживание устаревшим, и потому в нынешних условиях ошибочным, 
нелогичным способом. Мысль возлагает на нас ответственность за понимание 
и разрешение конфликта, который сам порождён обусловленным мышлением. 
Поскольку этот процесс разворачивается инстинктивно, мы его не осознаём. 
С этого начинаются противоречия и проблемы. 
Ключевые слова: обусловленное сознание, этноцентризм мышления, 
проприоцепция, самовосприятие мысли, проницательность. 

Webster-Doyle T.

To understanding the nature of the conditioned mind: challenges and 
imperatives of peacebuilding

Abstract. Human mental activity is a kind of software, where the brain is like a 
digital disk and serves as a driver for generating and making certain decisions. The 
problem is that it represents an ethnocentric and egocentric conditioning, complete 
with different cultural specifications. In solving of social interpersonal problems and 
disagreements, it is unproductive to use only rational technologies. Often the very 
thought of resolving the conflict aggravates it even more, because the thought is 
primarily due to the biological program of the brain, which is trying to ensure our 
survival in an outdated, and therefore in the current conditions, an erroneous, illogical 
way. Thought does not want to see what it is doing because it is unable to destroy 
the nature of its conditioning. Thought makes us responsible for understanding and 
resolving conflict, which is itself generated by conditioned thinking. Since this process 
unfolds instinctively, we are not aware of it. This is where controversy and problems 
begin. Humans have an ability that can correct conditioned thinking, which is 
“proprioceptive learning.” This non-cumulative learning is the opposite of knowledge, 
which is cumulative learning, the collection and analysis of information in order to 
come to a certain intellectual theory or conclusion, to solve the problems created as a 
result of exposure to this conditioning. Understanding is key of the peace.
Keywords: conditioned consciousness, ethnocentrism of thinking, proprioception, 
self-perception of thought, insight.
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Быстроменяющийся мир и гло-
бальные трансформации испытывают 
мировую цивилизацию на прочность. 
Человечество преследуют нарастаю-
щие противоречия. Предрассудки и раз-
ногласия мешают взаимопониманию 
людей и культур. Возникает необходи-
мость переосмысления и переквалифи-
кации ценностей культуры, перехода 
от однополярного к многополярному 
миру [8-9]. 

На протяжении тысячелетий мы 
подходили к укрощению конфликта 
лишь через знание, обращённое в буду-
щее, а следовательно, откладывая 
решение проблемы на неопределён-
ное время. Понимание, или осознание 
самого факта неизбежного противо-
стояния уже на уровне его первичного 
вызова, может облегчить страдания, 
вызванные человеческим конфлик-
том. Всё, что связано с конфликтами в 
жизни человека, так или иначе зависит 
от наших мыслей. «Когда возникают 
мысли, тогда возникает всё. Когда исче-
зают мысли, исчезает и всё» (Хуанбо 
Сиюнь).

Однако мысль не только помогает, 
но и сама способна провоцировать кон-
фликт. Мыслительная деятельность 
человека есть своего рода программ-
ное обеспечение, где мозг подобен 
цифровому диску и служит драйвером 
для генерирования и принятия тех или 
иных решений. Проблема в том, что он 
представляет собой этноцентрическую 
и эгоцентрическую обусловленность, 
дополненную различными культур-
ными спецификациями. 

Эта программная обусловленность 
активирует так называемый менталь-
ный «жёсткий диск» и запускает опре-
делённые заданные им действия. Наше 
«старое» программное обеспечение, 

направленное на актуализацию первич-
ного инстинкта выживания, лишь про-
должает поддерживать наши этноцен-
тричные отождествления с конкретной 
группой или сообществом. Однако эта 
устаревшая программа не столько раз-
решает конфликты, сколько их тиражи-
рует [1-5]. 

Другими словами, ментальное про-
граммное обеспечение, позволяющее 
людям мыслить и принимать решения, в 
известной мере повреждено, оно слабо 
адаптируется к меняющимся условиям 
жизни и никак не гарантирует реальное 
выживание и благополучие человека. 

Конечно, в условиях небольшой 
численности населения (малой группы 
людей) данная программа не пред-
ставляла серьёзной проблемы для 
общества и на определённых истори-
ческих этапах поддерживала жизне-
способность социума. Я полагаю, что 
эта давняя перегруженная предрассуд-
ками ментальная программа, устраива-
ющая наших предков и позволяющая 
им веками выживать, сегодня сильно 
устарела и угрожает нашей физической 
безопасности.

Ведь по мере количественного 
роста населения и усложнения соци-
альных связей эта программа станови-
лась скорее проблемой. Исторически 
она пыталась обеспечить выживание 
всех групп, которые в глобализирую-
щемся мире усиленно противостоят 
друг другу, соревнуясь за ограниченные 
ресурсы. Каждая группа была направ-
лена на то, чтобы любой ценой выжить, 
даже в ущерб другим. Это приводило к 
так называемому «этноцентризму». 

Оксфордский словарь английского 
языка определяет этноцентризм как 
«отношение к собственной расе или 
этнической группе как к наивысшей 
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ценности с верой в превосходство 
своей собственной этнической группы». 
Пытаясь сегодня установить мир, мы, 
по сути, продолжаем следовать этой 
опасной этноцентрической стратегии 
выживания. Тем самым мы неосознанно 
воссоздаём конфликт по устаревшим 
лекалам этноцентрического восприя-
тия, в основе которого лежат борьба и 
бегство.

Так как же мы пытаемся решать 
проблемы человеческого конфликта? 
Большая часть внимания и ресурсов в 
достижении этой цели приходится на 
так называемый третий уровень когни-
тивного воздействия, направленный на 
управление конфликтами. Первичным 
уровням укрощения конфликтов уде-
ляется слишком малое внимание, и 
потому насилие продолжается. 

К сожалению, мы не придаём зна-
чения первичной профилактике кон-
фликтов, корректировке этноцентри-
ческой модели поведения, которая 
продолжает реактивировать наши 
предрассудки и поступки неадекват-
ным образом. В некоторой степени мы 
учитываем лишь поведенческие или 
психологические аспекты, но редко 
(если вообще когда-либо) обращаем 
внимание на их первооснову, локали-
зованную в физиологической структуре 
мозга. 

Итак, мы продолжаем снова и снова 
пытаться решить проблему конфликта 
лишь с помощью формального знания. 
Мы всё ещё сильно привержены уста-
ревшему способу мышления, ставя 
цель укротить конфликт рациональ-
ным путём, и тем самым отодвигаем 
его решение в будущее. Но поведение 
человека можно изменить только здесь 
и сейчас, в самом актуальном настоя-
щем. Нельзя прийти к согласию, если 

его всякий раз нет с человеком, или оно 
отодвинуто в будущее. 

Эта известная сентенция под-
тверждает, что традиционные ака-
демические подходы к миру только 
сбивают нас с толку, запугивают и, 
следовательно, откладывают реальное 
понимание причин, которые порож-
дают конфликт в данный момент. Как 
раз именно тогда, когда конфликт овла-
дел нами, мы можем освободиться 
от его деструктивного воздействия, 
обусловленного этноцентрическим 
мышлением. 

Отметим, что мы обращаемся к 
первичному уровню предотвращения 
конфликтов, распознавая основопо-
лагающие причины того, что мешает 
миру. Разумеется, на вторичном или 
высшем уровнях познания (в разра-
ботке способов разрешения и управ-
ления конфликтами) определенные 
академические дисциплины могут вне-
сти ясность. Но они не останавливают 
и никогда не останавливали конфликт. 
Реальный путь укрощения конфликта 
– в осознании и понимании первич-
ного уровня его предотвращения [6-7; 
10-11]. 

Сами по себе знания ‒ в силу 
своей природы ‒ основаны на сравне-
нии. Но сравнения часто провоцируют 
людей на конфликты из-за разнообра-
зия их суждений, видений и идеалов. 
Поэтому данный подход малопродук-
тивен в предотвращении или решении 
конфликтов. 

Сталкиваясь с опасностью, наше 
воображение конструирует в нашей 
голове образ «недруга». Это происходит 
автоматически с помощью генетически 
закрепленного инстинкта выживания. 
Он вступает в игру, когда человек испы-
тывает тревогу, угрожающий вызов, 
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реальный или предполагаемый (вооб-
ражаемый). Важен также образ, кото-
рый мы имеем о себе – ощущение себя, 
своей идентичности, своё обусловлен-
ное мнение, которое мы приобрели 
в жизни благодаря включению себя 
в культурный и социальный процесс. 
Но и этот образ себя часто становится 
ещё одним источником конфликта, 
особенно в ситуации встречи с другой 
культурой, религией, идеологией и пр., 
т. е. с теми людьми, кто не придержи-
вается закреплённого за нами образа 
жизни. 

Кажется, что мы живем в доме 
зазеркалья – в мире противоречащих 
и противоположных представлений о 
себе. Эти представления фрагменти-
руют и разделяют человечество на про-
тивоположные идеологии и тем самым 
вновь и вновь сталкивают людей друг с 
другом. Но трагическая ирония состоит 
в том, что эти представления зачастую 
являются иллюзиями, они проеци-
руют в нашей голове мнимые угрозы. 
При этом они остаются всего лишь 
образами, имагинациями, но при этом 
ограничивают нашу свободу частоко-
лом предрассудков и предубеждений. 
В какой-то момент мы сами придумы-
ваем себе проблемы, дополняя и уси-
ливая их всевозможными расовыми, 
идеологическими, эстетическими, эти-
ческими, символическими, языковыми 
историями и барьерами. 

Но в самих мыслях и в образах мы 
не найдём для себя и для других насто-
ящей безопасности. Они часто обманы-
вают нас, старательно вводя в желан-
ное, но мнимое восприятие реальности, 
заставляя поверить в их способность 
нас защитить. 

Почти всегда мы занимались 
нескончаемым поиском решений про-

блем конфликта, пытаясь отыскать своё 
спасение в знаниях, в методах, в спосо-
бах, в определениях, в объяснениях… 
При этом забывая о главном – об обу-
словленном мышлении и порождённых 
им предрассудках – главной помехе в 
деле созидания мира и согласия. 

Существенный вопрос заключается 
в следующем: можем ли мы освобо-
диться от этого разрушающего нашу 
жизнь архаического инстинкта, или мы 
навсегда будем привязаны к своим при-
митивным порывам, которые не в силах 
преодолеть?

Глядя на детей, мы видим, что эта 
проблема решается достаточно про-
сто. Ведь они свободны от большин-
ства социальных обусловленностей, 
которые создают эти психологические 
барьеры. Хотя у них есть свойственная 
всем людям предрасположенность к 
мыслительной обусловленности, иначе 
говоря ‒ к той «первичной программе», 
заложенной в нас генетически для обе-
спечения удовлетворения потребно-
стей физического выживания. Данная 
биологическая программа привязана 
к самым примитивным инстинктам 
выживания. Эти инстинкты запускают 
механизм борьбы или бегства в лимби-
ческой системе мозга. Этот механизм 
активируется в сильном естественном 
импульсе или автоматическом и непро-
извольном рефлексе при возбуждении 
или вызове.

В современные исследования вли-
яния генетики и наследственности на 
поведение психологи, как уже отме-
чалось, включают теорию инстинктов, 
которая объясняет, что наше поведение 
и мотивация проистекают из преиму-
щественно биологического, генетиче-
ского программирования. 



163Уэбстер-Дойл Терренс

Несмотря на то, что первичная био-
логическая программа, нацеленная на 
выживание, в условиях современного 
мира уже не может улучшить нашу при-
способленность к переменам, «эоны» 
нашего стремления защитить себя про-
должают влиять на наше поведение. 
Особенно сильно наша предрасполо-
женность к первичным механизмам 
выживания проявляется в критических 
ситуациях, именно тогда ситуативные 
сигналы пробуждают в нас древние 
инстинкты.

Как обеспечить наше выживание, не 
генерируя и не провоцируя конфликты? 
Является ли эта биогенетическая про-
грамма «основной» в системе нашего 
жизнеобеспечения, или есть иные спо-
собы более эффективной безопасности 
людей? Если стратегия биологической 
защиты, основанная на наших древних 
инстинктах, сама по себе не зависит 
от воли и сознания человека, то никто 
не виноват в том, что она провоцирует 
конфликты? 

Если это правда, то неужели мы 
обречены на то, чтобы подчиняться 
этой устаревшей программе и, следова-
тельно, конфликтовать друг с другом? 
Некоторые называют это «социальным 
дарвинизмом», имея в виду, что мы 
биологически пойманы в эволюцион-
ную ловушку времени, и выбраться из 
неё практически невозможно. 

Так ли это? Быть может, есть иной 
путь решения антропологической про-
блемы выживания. Способен ли он 
эффективно и быстро нас защитить?

Что освободит нас от разруши-
тельного предрассудка – выживает 
только сильнейший? Я склонен счи-
тать, что примирению людей может 
лучше всего способствовать проприо-
цептивное обучение. Известный кванто-

вый физик Дэвид Бом как-то заметил: 
«Мысль порождает чувства. Но мысли 
не хватает проприоцепции, мы должны 
научиться наблюдать за мыслью» [1]. 
Несогласованное мышление – источник 
всех проблем. Противоречие между 
абстрактным и конкретным, теорией и 
практикой приводит к несогласованно-
сти, от несогласованности – к проблеме 
взаимопонимания, затем – к самооб-
ману и конфликту. 

Проприоцепция освобождает 
мышление от избыточных рефлек-
сов (когнитивных искажений, обу-
словленности), которые заставляют 
нас верить, что наше мнение о мире 
есть истина последней инстанции. 
Проприоцептивное обучение – это 
состояние некумулятивного наблю-
дения, которое видит обусловленное 
мышление без суждения, без попытки 
его изменить [1; 5]. Проприоцептивное 
обучение – это врожденная способность 
к психологической самокоррекции. Эта 
способность интеллекта действует 
сама по себе, поскольку она видит то, 
что неправильно в процессе мышления, 
и в момент разумного осознания она 
сводит на нет эффект обусловленного 
мышления, тем самым нейтрализует 
его деструкцию. Понимание – ключ к 
миру.
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Советская топонимика современного российского города: остановка на 
полпути?

Аннотация. Советские топонимы появились в нашей стране с установлением 
Советской власти, существенно потеснив исторически сложившиеся названия 
городов, поселков, улиц, скверов и т. д., и существовали в неизменном виде 
весь исторический период СССР, но с его упразднением в отдельных городах и 
регионах возникли инициативные группы граждан, выступавших за возвращение 
исторически сложившихся топонимических названий, однако, бурно 
начавшийся в некоторых регионах в конце 80-х гг. ХХ в. процесс переименования 
советских топонимов был впоследствии «притушен», а затем вовсе остановлен. 
Возникает вопрос: в чьих интересах этот процесс был инициирован, почему он 
был дозированным, почему впоследствии он был «заморожен» и будет ли ему 
продолжение?
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Soviet toponyms of a modern Russian city: a stop halfway?
Abstract. Soviet toponyms appeared in our country with the establishment of Soviet 
power, significantly pushing the historically established names of cities, towns, streets, 
squares, etc. and existed unchanged throughout the entire historical period of the 
USSR, but with its abolition in some cities and regions, initiative groups of citizens 
arose who advocated the return of historical toponymic names. However, which 
began rapidly in some regions in the late 80s. In the 20th century, the process of 
renaming Soviet toponyms was subsequently «muted», and then completely stopped. 
The question arises: in whose interests this process was initiated, why was it dosed, 
why was it subsequently «frozen» and will it be continued?
Keywords: soviet toponyms, renaming, late 80s. XX century, USSR, Russia.

Решение многих социально-значи-
мых вопросов преобразования урбани-
стической среды подвержено взаимо-
действию экономики и культуры [5-6]. 
В ряду актуальных тем развития город-
ской культуры стоит проблема топони-
мики. Проблемам топонимики, в том 
числе и советской, посвящено большое 
число публикаций. Вот лишь некото-
рые из них [1-3; 6-13]. 

Советские топонимы в населенных 
пунктах страны стали возникать с уста-
новлением Советской власти, суще-
ствовали весь период СССР и в значи-
тельной степени сохранились до сих 
пор. Это названия городов, улиц, скве-
ров, площадей и т. д. С особым разма-
хом они воплощались в крупных насе-
ленных пунктах и городах. В них нашли 
отражение фамилии государственных и 
революционных деятелей СССР эпохи 
Советской власти (города и населенные 
пункты – Куйбышев, Киров Андропов, 
Горький, Буденовск (Ставропольский 
край), станица Буденовская (Ростовская 
область), Володарск (Горьковская 

область), Володарская (Ленинградская 
область), им. Воровского (Владимирская 
область), Дзержинск в Донецкой, 
Горьковской и Минской областях, 
Ульяновск, Чапаевск, Чапаевка, 
им. Чапаева, Чапаево, Чапаевское, 
Урицк и Орджоникидзе в Кустанайской 
области, им. 26 Бакинских комисса-
ров в Азербайджанской и Туркменской 
ССР, Гагарин в Смоленской области и 
Армянской ССР, Калининск, Калинин, 
Калининград, Калинино, Цюрюпинск, 
им. Цюрюпы в ряде областей и республик 
т. д.), классиков марксизма – Энгельс и 
Маркс в Саратовской области, деяте-
лей Коминтерна – Димитровоград в 
Ульяновской области, революционеров 
разных эпох – Белинский (Пензенская 
область), Бестужево (Архангельская 
область), Пугачев (Саратовская 
область), Степняк в Кокчетавской 
области и др. Особое разнообразие 
названий населенных пунктов свя-
зано с именем В.И. Ленина – Ленинск, 
Ленинская Слобода и даже Ленин-
Джол (Киргизская ССР) и Ленинкент 
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в Дагестане. Встречаются топонимы, 
связанные с идеологией, – Большевик 
в Гомельской области Белорусской ССР. 
Особенно «буйство» советских топони-
мов связано с незаселенными районами 
страны, так как ничего не нужно переи-
меновывать и согласовывать названия с 
населением. На Северной Земле встре-
чаем такие названия – о. Большевик, 
мыс Фрунзе, мыс Буденного, о. Пионер, 
о. Комсомолец, о. Октябрьской 
Революции ‒ и недалеко, в этом же рай-
оне – острова Сергея Кирова, Острова 
Известий ЦИК, острова Комсомольской 
Правды и т. п. Вот далеко не полный 
перечень советских топонимов, многие 
из которых сохранились и до настоя-
щего времени.

Смысл появления советских топо-
нимов – увековечить имена револю-
ционеров, государственных и поли-
тических деятелей советской эпохи, 
идеологию марксизма-ленинизма, 
достижения в различных областях по 
мере строительства социализма и про-
движения к коммунизму, воспитывать 
на этом советских граждан. Имена 
соратников, ставших позднее идеоло-
гическими противниками или назна-
ченных таковыми, исчезли с карты 
страны, или же их не было вообще. Нет 
населенных пунктов, связанных с име-
нами Ягоды, Уборевича, Вышинского, 
Берия, другие же были спешно пере-
именованы – Троцк в Ленинградской 
области в 1929 г. переименовали в 
Гатчину, а Троцк в Самарской обла-
сти – в Чапаевск. Имя Н.И. Бухарина 
исчезло из названия улицы в Москве, из 
района в Калужской области, из назва-
ния улицы в Витебске, из названия сел 
в Северной Осетии и Тверской обла-

сти и т. д. Имя А.И. Рыкова перестали 
носить город в Донецкой области, село 
в Тифлисской губернии, рудник, район 
Сталинграда, выселок в Тюменской 
области, улицы в Москве, стекольный 
завод в Дагестане, ГЭС в Свердловске, 
улица в Самаре (ул. П. Осипенко) и т. д. 
Набережные Челны в 1988 г. перестали 
носить имя Л.И. Брежнева, г. Брежневск 
вновь стал Днепродзержинском, хотя 
имя Брежнева продолжали носить 
улицы и районы в разных городах 
СССР. Имя М.А. Суслова носило шоссе 
в Москве, Ростовский государственный 
университет, пассажирский лайнер, 
канал в Ставропольском крае, проспект 
в Ленинграде. До сих пор в поселке 
Суходол Самарской области есть улица 
Михаила Суслова.

Ряд советских топонимов исчезли с 
карты города Иркутска в связи с тем, что 
они вступили в противоречие с законом 
«О противодействии экстремистской 
деятельности: ФЗ от 25 июля 2002 г. 
№ 114-ФЗ» [9, с. 93; 14]. Речь идет о 
названиях улиц с имена Желябова, 
Халтурина, Софьи Перовской. А в совет-
ский период на их именах воспитывали 
молодое поколение. Но есть архивные 
документы середины 90-х гг. XIX в., на 
основании которых можно причислить 
Ф.Э. Дзержинского к экстремистской 
деятельности, а сохранение топони-
мических названий с его именем как 
публичное оправдание терроризма [14].

С началом перестройки и в постсо-
ветское время пошли процессы, отри-
цающие роль КПСС в руководстве стра-
ной, идеологию марксизма-ленинизма, 
и это привело к тому, что был демон-
тирован памятник Ф.Э. Дзержинскому 
в Москве, в ряде городов возникли 
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инициативные группы, выступавшие 
за восстановление их исторических 
названий (Нижний Новгород, Самара, 
Екатеринбург, Санкт-Петербург и др.). 
То же самое происходило с переиме-
нованием улиц, скверов, площадей 
в городах и других населенных пунктах. 
Причем, чем дальше в провинцию, тем 
меньше было инициатив по устране-
нию советских топонимов. Безусловно, 
эти кампании носили политический 
характер и часто инициировались не 
только неравнодушными гражданами, 
но и самой властью на местах, стремив-
шимися возглавить протестные движе-
ния, удержаться на демократической 
волне, канализировать недовольство 
людей в удобный для них формат про-
тестов с тем, чтобы не потерять окон-
чательное влияние на происходившие 
события в стране и регионах. Где-то 
процессы возвращения исторических 
имен шли более радикально (например, 
в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, 
но при этом сохранилось прежнее 
название областей – Ленинградская и 
Свердловская), где-то менее активно, 
как, например, в Самаре и Нижнем 
Новгороде. Но везде они носили 
половинчатый и непоследовательный 
характер.

Какие могли быть варианты ее 
решения?

Не начинать переименования, но 
этот подход был достаточно рискован, 
и, в силу обстоятельств, был утрачен.

Идти по пути ликвидации совет-
ских топонимов, как это было в бывших 
советских республиках, ставших суве-
ренными государствами. Это знаме-
новало бы полный разрыв с советским 
прошлым. 

Половинчатый, ныне существу-
ющий. В данный момент левые силы 
(КПРФ, Справедливая Россия и др.) 
выступают союзниками власти, и их 
помощь может понадобиться, хотя и 
сама власть не стремится порвать с 
советским прошлым, и это видно на 
примерах воссоздания советских иде-
ологических практик. Таким образом, 
эта политика позволяет сохранять пар-
тнерские отношения с левыми про-
правительственными силами и несет 
в себе воспитательную и патриотиче-
скую функции.

В настоящее время проблему сохра-
нения советских топонимов в населен-
ных пунктах страны вытеснили другие, 
более актуальные на данный момент 
вопросы. Не исключена возможность, 
что к ней могут вернуться, чтобы в оче-
редной раз отвлечь недовольных граж-
дан от их насущных проблем.

Что предлагается?
1. Восстановить прежние истори-

ческие названия городов, улиц, площа-
дей, скверов и др. и перестать играть 
в идеологические игры, если для вла-
сти небезразлично мнение населения 
о ней, так как эти действия могли бы 
несколько укрепить ее авторитет.

2. Убрать из топонимов не имеющие 
никакой смысловой нагрузки названия 
(ул. Слесарная, Водопроводная и т. д.) и 
согласовать новые названия этих улиц с 
гражданами (достойных людей много).
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К вопросу о художественном синтезе восточных и западных традиций 
в современной музыкальной культуре (на примере стран Европы)

Аннотация. На основе источников раскрывается влияние восточных традиций 
на западную современную музыку. Дается анализ вектора влияния восточной 
культуры на музыкальную культуру европейских групп. Анализируется жанр 
тяжелой музыки, в частности death metal, oriental metal, doom metal, symphonic 
metal.
Ключевые слова: музыкальная культура Европы, heavy metal, death metal, 
восточная культура, мифология.
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Soshnikov A.E.

On the question of the artistic synthesis of Eastern and Western traditions 
in modern musical culture (on the example of European countries)

Abstract. Based on the sources, the influence of Eastern traditions on Western 
modern music is revealed. The analysis of the vector of influence of Eastern culture on 
the musical culture of European groups is given. The genre of heavy music is analyzed, 
in particular death metal, oriental metal, doom metal, symphonic metal.
Keywords: musical culture of Europe, heavy metal, death metal, oriental culture, 
mythology.

Heavy metal начинает свою исто-
рию с конца 60-х ‒ начала 70-х гг. XX в. 
За время существования он обрел 
огромную армию преданных фанатов 
и получил различные ответвления и 
возникли многочисленные поджанры. 
Поклонники и исследователи на сегод-
няшний момент выделяют около 
100 стилей в рамках heavy metal, начи-
ная от классических, таких как power 
metal, symphonic metal, и заканчивая 
синкретическими ‒ наподобие rap 
metal, rapcore.

Несмотря на такую богатую исто-
рию, серьезные научные изыскания в 
рамках данной темы стали появляться 
только в начале 90-х гг., и первой из 
немногочисленных работ на сегод-
няшний момент является монография 
D. Weinstein «Heavy Metal: A Cultural 
Sociology» [4], в которой исследуется 
heavy metal как культурный и соци-
альный феномен. И если D. Weinstein 
открыла путь академическим исследо-
ваниям исследуемой темы за рубежом 
(география исследований очень обшир-
ная – Европа, США, Бразилия, Китай и 
другие страны [1; 2; 3]), которых с каж-
дым годом становится все больше, то в 
России данный аспект остается далеко 
за пределами интересов академических 
исследований. Из немногочисленных 

работ можно назвать несколько ста-
тей: П.Н. Кондрашов «Дискурс смерти 
в эстетике heavy metal» [6], Е.В. Гутов 
«Хэви метал рок: опыт системного опи-
сания» [5] и ряд статей О.Е. Приходько 
[7; 8; 9], посвященные концепту 
«смерть» в песенном дискурсе метала. 
В отечественной науке данная область 
исследования представляет собой 
огромный неизученный пласт.

В нашей статье мы постарались 
осветить вопрос влияния восточных 
традиций на heavy metal в Европе и их 
отражение в творчестве групп.

В середине 90-х гг. прошлого века 
возникает поджанр фолк-метала – 
ориентал-метал (восточный метал), 
первопроходцами считаются Salem, 
Melechesh, Orphaned Land (Израиль), 
Rudra (Сингапур), Ayas (Армения). 
Стилистическими особенностями 
жанра является использование тради-
ционных восточных инструментов и 
синтез восточных мотивов с хеви-ме-
талом. Несмотря на то, что в боль-
шинстве своем ориентал-метал харак-
терен для восточных стран (Израиль, 
Индия, Армения, Казахстан, Саудовская 
Аравия, Ливан, Тунис, Афганистан, 
Бахрейн и др.), есть и европейские 
группы, играющие в данном стиле: 
Kenitra (Швейцария); Arkan (Франция); 
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Kartikeya, Shokran, Senmuth (Россия); 
the Contradiction (Казахстан / Украина / 
Чехия); Maat (Германия).

Немецкая группа Maat из Берлина 
была вдохновлена египетской мифо-
логией, что и отражено в названии 
команды – Maat – древнеегипет-
ская богиня истины, справедливости. 
Им удается органично соединить агрес-
сивность и брутальность дэт-метала с 
мелодичностью и утонченностью еги-
петских мотивов.

The Contradiction исполняют 
музыку на стыке дэт-метала и ориен-
тал-метала. Вокал тяготеет больше к 
жестким и трэшевым исполнитель-
ским техникам, в то время как инстру-
ментальные партии, наоборот, имеют в 
своей основе восточные мотивы. 

В отличие от Maat и the 
Contradiction, для французской группы 
Arkan характерен иной синтез с восточ-
ной традицией. Кроме смешения тяже-
лого метала с арабской ориентальной 
музыкой, они используют традицион-
ные восточные инструменты (уд, дар-
бука, бендир, табла, бузуки), а также 
восточный женский вокал.

К сожалению, европейских групп, 
которые играют в рамках ориентал-ме-
тала достаточно мало, а информация 
о них, как на зарубежных ресурсах, 
так и тем более на отечественных ‒ 
достаточно скудна и носит краткий 
биографический характер. Что связано 
с небольшой популярностью и извест-
ностью данных команд. Тем не менее 
определенный круг поклонников 
присутствует.

Кроме групп, которые в той или 
иной мере относятся к восточному 
металу, стоит упомянуть те, в чьем 
творчестве прослеживается обраще-
ние к восточным традициям на непо-

стоянной основе. И здесь стоит вспом-
нить португальскую группу Moonspell и 
шведскую Therion.

EP Moonspell 1994 г. «Under the 
Moonspell» представляет собой смесь 
блэк-метала и этнических португаль-
ских и марокканских мотивов. Первая 
инструментальная композиция «Allah 
Akbar! La Allah Ella Allah!» имеет непо-
средственное отношение к востоку не 
только названием, но и вкраплением 
музыкальных восточных элементов. 
В остальных композициях также при-
сутствуют мотивы, характерные для 
восточной музыкальной традиции. 
В записи EP использовались такие 
музыкальный инструменты, как уд, 
кельтская арфа, цитра. 

В песне «Tenebrarum Oratorium 
(Andamento II / Erotic Compendyum)» 
присутствует прямая отсылка к вос-
точным религиям, в частности, упо-
минаются имена божества аккадской 
мифологии – Нергала, богини инду-
изма – Кали и Самаэль – противника 
архангела Михаила в Талмуде:

Will I take part in the lybidious 
dances of Nergal?..
…Does the incomparable beauty of 
Kali…
…That the Temptation of Samael
Is thy Erotic law of every Man…

Больше отсылок к восточной мифо-
логии можно найти в творчестве, упо-
минаемой группы Therion. Уже второй 
студийный альбом «Beyond Sanctorum» 
отличается экспериментальным подхо-
дом Кристофера Йонссона в создании 
музыки и сочетает в себе дэт-метал с 
чистым мужским и женским вокалом и 
персидскими мотивами. Для «Symphony 
Masses: Ho Drakon Ho Megas» харак-
терны более глубокие связи с тради-
циями востока, которые проявились не 
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только в музыкальной составляющей, 
но и непосредственно в текстах многих 
песен, которые связаны с мифологией. 
Так, уже в первой композиции альбома 
«Baal reginon» упоминается божество 
ассиро-вавилонской мифологии – Баал, 
почитавшийся как бог войны, пло-
дородия, неба и солнца. И в других 
композициях, наряду с обращением к 
оккультным сюжетам, можно встретить 
упоминание древневосточных богов и 
мифологические термины.

«Lepaca Kliffoth» посвящен непо-
средственно Клипоту, богопротивным 
демоническим силам (понятие в каб-
бале). В альбоме также присутствует 
обращение к восточной религии и 
мифологии. В частности, упомина-
ется Даджал (лжемессия в исламе) и 
значительное количество отсылок к 
зороастризму. 

Следующий альбом ‒ «Theli» ‒ про-
должает тему древних мистических 
учений, но кроме упоминания в тексте 
песен древневосточных богов и мифо-
логии на обложке изображен Сет, кото-
рому посвящена одна из композиции 
(«In the Desert of Set»). Завершающая же 
песня «The Siren Of The Woods» вообще 
исполняется на ассирийском языке: 

Enuma ilu awiluma
Ardu Shamash apkallu baru
Nergal ina ramanisu
Annu ki-utu-kam ilu…
В последующих альбомах группы 

также можно найти обращение к 
исламской и древневосточным мифо-
логиям: индийской, шумеро-аккадской, 
иранской, китайской и др. При этом для 
Therion не свойственно использование 
народных инструментов, весь синтез 
связан с текстами песен, где сочетаются 
мифология древних народов и мисти-
ческие учения. 

Подводя итог, отметим, что син-
тез восточных и западных традиций в 
европейском хеви-метале выступает в 
нескольких аспектах. Первый аспект – 
это непосредственное использова-
ние восточных элементов не только в 
текстах произведений, но и довольно 
обширная инструментальная состав-
ляющая (группа Arkan). Второе – это 
использование восточных мотивов и 
мифологии, которая также может про-
являться в названии групп (Maat). В 
общей массе таких групп достаточно 
мало. И третье – это группы, которые 
эпизодически или на постоянной основе 
обращаются к восточной и древнево-
сточной мифологии различных культур 
(яркий пример – Therion). 

Тем не менее, несмотря на слабую 
выраженность традиционных восточ-
ных инструментов у западных коллек-
тивов (в противовес традиционному 
восточному металу – oriental metal ‒ 
можно привести традиционный евро-
пейский метал – medieval folk metal), 
отмечается определенный интерес на 
западе к восточным традициям в рам-
ках хеви-метала.

Источники и литература
1. Arnett J.J. Metalheads: heavy metal music 

and adolescent alienation. Boulder: West-
viewPress, 1996. 196 p.

2. Bayer G. Heavy Metal Music in Britain. 
Bodmin, Cornwall, 2009. 214 p.

3. Mudrian A. Precious metal: Decibel mag-
azine presents the oral histories of 25 ex-
treme metal essentials. Cambridge, MA: 
Da Capo Press, 2009. 384 p.

4. Weinstein D. Heavy Metal: A Cultural So-
ciology. New York, 1991. 331 p.

5. Гутов Е.В. Хэви метал рок: опыт систем-
ного описания [Электронный ресурс] // 
Вестник НВГУ. 2014. № 1. URL: https://
cyberleninka.ru/article/n/hevi-metal-rok-
opyt-sistemnogo-opisaniya (дата обра-
щения: 27.06.2022).



172

6. Кондрашов П.Н. Дискурс смерти в 
эстетике Heavy metal [Электронный 
ресурс] // Дискурс-Пи. 2018. № 3-4 (32-
33). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/
diskurs-smerti-v-estetike-heavy-metal 
(дата обращения: 27.06.2022).

7. Приходько О.Е. Концепт смерть в пе-
сенном дискурсе музыкального направ-
ления метал [Электронный ресурс] // 
Вестник ЧелГУ. 2011. № 11. URL: https://
cyberleninka.ru/article/n/kontsept-smert-
v-pesennom-diskurse-muzykalnogo-
napravleniya-metal (дата обращения: 
27.06.2022).

8. Приходько О.Е. Особенности репрезен-
тации концепта «Death» в англоязыч-
ном песенном дискурсе музыкального 
направления метал [Электронный ре-
сурс] // Вестник ИГЛУ. 2012. № 2 (19). 
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/
osobennosti-reprezentatsii-kontsep-
ta-death-v-angloyazychnom-pesen-
nom-diskurse-muzykalnogo-napravleni-
ya-metal (дата обращения: 27.06.2022).

9. Приходько О.Е. Особенности репре-
зентации концепта «Смерть» в песен-
ном дискурсе музыкального направле-
ния «Метал» [Электронный ресурс] // 
Вестник КГУ. 2011. № 5-6. URL: https://
cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-
reprezentats i i -kontsepta-smert-v-
pesennom-diskurse-muzyka lnogo-
napravleniya-metal-1 (дата обращения: 
27.06.2022).



173Козловская Наталья Владимировна

РАЗДЕЛ 5
РАЗВИТИЕ МУЗЕЯ: ОТ ИНСТРУМЕНТОВ
ПРОДВИЖЕНИЯ ДО ВОПРОСОВ 
ЭТНОКУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ
____________________________________________
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заведующая отделом развития Музея изобразительных искусств Республики Карелия

(Петрозаводск, Республика Карелия)

Лингвистическая доступность музея

Аннотация. В статье автор приводит практический кейс создания 
лингвистической доступности музейного пространства на примере бюджетного 
учреждения «Музей изобразительных искусств Республики Карелия». Практика 
оформления и организации входной зоны музея, системы навигации, аудиогидов 
и официального сайта музея на разных иностранных языках.
Ключевые слова: лингвистическая доступность, музей изобразительных 
искусств Республики Карелия, аудиогид, навигация, музей.
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Linguistic accessibility in museum
Abstract. Author represents practical case of creating linguistic accessibility in 
museum. Examples of lobby modernization, installation of navigation system, audio 
guide service on foreign languages and adaptation of official site in the Museum of 
fine arts of the Republic of Karelia. 
Keywords: linguistic accessibility, Museum of fine arts of the Republic of Karelia, 
navigation system, audio guide service. 

В России 2022 г. объявлен Годом 
культурного наследия народов России. 
Нематериальное культурное насле-
дие – это совокупность культурных 
зон, в рамках которых созидаются при-
вычки, традиции, ритуалы, формы, зна-
ния, навыки восприятия и выражения. 

Широкий доступ к культурному 
наследию для всех категорий граждан 
закреплен законом страны и конститу-
цией. В рамках развития музейных про-
странств как центров развития мест-

ных сообществ, необходимо создание 
инклюзивной среды и информаци-
онного поля. Приходит понимание 
инклюзии, когда создается не только 
комфортная среда для людей с огра-
ниченными возможностями здоровья, 
но и лингвистическая доступность 
культурного наследия и музейного про-
странства для людей, говорящих на 
разных языках [1, с. 368]. Прежде всего 
это представители коренных народов, 
проживающие на территории, люди с 
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миграционным опытом, приехавшие 
в страну по определенным жизнен-
ным обстоятельствам, а также тури-
сты, говорящие на разных иностранных 
языках. Исследования показывают, что 
музейное пространство вызывает чув-
ство неуверенности и боязни у тех, кто 
осознает, что может не понять контекст 
или информацию, предоставляемую 
только на одном базовом языке. Чаще 
люди выбирают не идти в музей и не 
знакомиться с наследием, потому что 
нет доступной и понятной информации 
о том, что их там ждут и что могут им 
предложить ряд продуктов и услуг. Они 
вынуждены ограничивать свой досуг 
и развитие, замыкаться в узком кругу 
близких, не социализироваться и не 
иметь возможности познать культуру, 
в которой живут [4, с. 45‒62]. Туристы 
с большей вероятностью приходят в 
музей в незнакомом городе, если нахо-
дят доступную информацию об учреж-
дении культуры в сети Интернет, а также 
осознают, что смогут узнать что-то 
новое в удобном для них формате.

Приходя в музей, гость попадает во 
входное пространство, где важно сразу 
сориентироваться, получить инфор-
мацию и принять решение о посеще-
нии экспозиций или приобретении 
каких-то услуг. Система навигации по 
музею выстраивается, начиная с лобби. 
В 2020 г. в Музее изобразительных 
искусств Республики Карелия была 
проведена модернизация входной зоны 
с усовершенствованием клиентских 
зон и внедрением системы навигации 
[2, с. 6‒18]. Прямо при входе была раз-
мещена визуальная карта двух этажей 
музейных пространств для планиро-
вания визита и ориентирования в про-
странстве. Такое решение позволяет 
посетителям сразу спланировать визит. 

Навигация (значки, указатели, таблички) 
выполнена на трех языках ‒ русском, 
английском и китайском, что позво-
ляет принимать туристов из разных 
стран и быть доступным для большин-
ства посетителей. Для интуитивного 
считывания информации дизайнером 
были разработаны уникальные пик-
тограммы, которые обозначают зоны 
продажи сувенирной продукции, туа-
летные комнаты, сервис аудиогид, гар-
дероб, кассу. Такое визуальное решение 
позволяет не перегружать ограничен-
ное пространство входной зоны и быть 
лингвистически доступными для всех 
категорий граждан. 

Аудиогид ‒ устройство, которое 
позволяет индивидуально знакомиться 
с постоянной экспозицией музея. 
Традиционно аудиогид представляет 
записанные треки (аудиодорожки) по 
постоянной экспозиции музея. В Музее 
изобразительных искусств Карелии 
в 2020 г. был внедрен обновленный 
аудиогид на русском, английском, фин-
ском и китайском языках. Выбор языков 
был связан с приграничным положе-
нием Карелии (граничит с Финляндией) 
и начавшем формироваться туристи-
ческим потоком китайских туристов 
в регион в допандемийный период 
[3, с. 185‒191]. В 2022 г. вторым эта-
пом расширения возможностей ауди-
огида и повышения лингвистической 
доступности музея стало внедрение 
материалов на 5 национальных язы-
ках – карельском, вепсском, армян-
ском, грузинском и азербайджанском. 
Выбор был не случаен. По данным 
переписи населения 2010 г., в Карелии 
постоянно проживают представители 
более 30 национальностей, но если для 
украинцев, белорусов, татар русский 
язык знаком и понятен, то для армян, 
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грузин, азербайджанцев, особенно для 
представителей молодого поколения, 
русский язык часто является барье-
ром. Также в Карелии проживает около 
45 тыс. карелов и более 3 тыс. вепсов, 
которые сохраняют свои коренные 
языки и предпочитают получать новую 
информацию и культурный контент на 
родном наречии. Существуют разовые 
инициативы по приглашению органи-
зованных групп людей, проживающих в 
Карелии и плохо понимающих русский 
язык, посещать музейное пространство 
и знакомиться с культурным насле-
дием. Для этого необходимо специ-
альное сопровождение, переводчик, 
организатор. Существовала системная 
проблема низкого уровня лингвистиче-
ской доступности культурного насле-
дия и музейных пространств для этих 
категорий граждан. Проект «Lingua-
музей» помог решить эту проблему и 
апробировать модель лингвистической 
доступности культурного наследия и 
музейного пространства для предста-
вителей коренных народов (карелы, 
вепсы), представителей не коренных 
народов, проживающих на территории 
Карелии (грузины, армяне, азербайд-
жанцы), людей с миграционным опы-
том [5]. Наравне с основным продук-
том ‒ аудиогидом ‒ для комплексной 
лингвистической доступности были 
созданы видеоролики о доступности 
и открытости музея и его коллекций, 
видеоролики творческих мастер-клас-
сов, изданы информационные полигра-
фические буклеты на 5 национальных 
языках. Пилотная фаза была направ-
лена на распространение информации 
и тестировании новых культурных услуг 
целевыми группами ‒ представителями 
диаспор. По результатам анкетирова-
ния, более 96 % респондентов высоко 

оценили новые услуги музея и готовы 
рекомендовать их своему окружению. 
Апробированная модель в дальнейшем 
сможет быть внедрена в других культур-
ных институциях России. Такая инициа-
тива по лингвистической доступности 
музейного пространства соответствует 
основным направлениям реализации 
государственной национальной поли-
тики Российской Федерации.

Официальный сайт учрежде-
ния культуры ‒ визитная карточка, на 
основе которой посетители принимают 
решение о визите. Традиционно сайт 
на двух языках ‒ русском и иностран-
ном (чаще английском) ‒ является базо-
вой опцией. Музей изобразительных 
искусств Карелии ввел ветку сайта на 
китайском языке, обеспечив не только 
качественный профессиональный 
перевод, но и фото/видеоконтент с 
изображениями китайских граждан, 
что при посещении ресурса жителями 
Поднебесной создает впечатление 
понятного и «родного» [6].

Лингвистическая доступность 
музея ‒ это важный шаг к открытости, 
диалогу и увеличению посещаемости. 
Выстраивание этого процесса ‒ слож-
ная стратегическая задача, которую 
необходимо закладывать в концеп-
цию развития учреждения культуры и 
выполнять поэтапно.
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Инструменты позиционирования и продвижения муниципального музея 
в интернет-пространстве

Аннотация. Вызовы двух последних лет потребовали пересмотра оснований 
деятельности по позиционированию и продвижению музейных учреждений. 
На многих музейных форумах последних лет обсуждались вопросы о том, как 
сделать образ музея более живым и близким для посетителя, брендировать 
его, в том числе за счет разнообразных символов. В Выльгортском музее таким 
символами стали игрушечный мышонок Музейон Музеевич Шыров и живой 
кот Пас Музеевич Налимов. Так в музейную практику была введена технология 
сторителлинга – продолжающаяся история о коте Пасе, «Генеральном 
директоре» музея, инициирующем различные интерактивные проекты.
Ключевые слова: музеи Сыктывдина, Пас, кот, сторителлинг.

Muravyev V.N., Shebolkina E.P.

Tools for positioning and promoting the municipal museum in the Internet space
Abstract. The challenges of the last two years have required a revision of the grounds 
for the positioning and promotion of museum institutions. At many museum forums 
in recent years, questions have been discussed about how to make the image of the 
museum more alive and close to the visitor, to brand it, including through a variety 
of symbols. In the Vylgort Museum, the toy mouse Muzeon Muzeyevich Shyrov 
and the live cat Pas Muzeyevich Nalimov became such symbols. So storytelling 
technology was introduced into museum practice – an ongoing story about the cat 
Pace, the “General Director” of the museum, initiating various interactive projects.
Keywords: Syktyvdin Museums, Pas, storytelling.
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Вызовы двух последних лет 
потребовали пересмотра оснований 
деятельности по позиционированию и 
продвижению музейных учреждений. 
И небольшие муниципальные 
музеи в глубинке и мировые гранды 
музейного дела были вынуждены 
в кратчайшие сроки освоить 
современные технологии и площадки 
продвижения своих «сокровищ» и 
артефактов, разработать креативные 
формы вовлечения потенциальных 
посетителей в музейную жизнь. 

Рассмотрим на примере Музея 
истории и культуры Сыктывдинского 
района им. Э.А. Налимовой (с. 
Выльгорт Сыктывдинского р-на 
Республики Коми) преобразования 
в информационной политике 
учреждения, успешные практики 
популяризации фондов и проектов 
музея, а также перспективные 
направления интерактивного 
информационного взаимодействия с 
потенциальными посетителями.

Общее количество посетителей 
в допандемийный год (2019 г.) 
составляло 20 220 чел., в 2020 г. 
уменьшилось почти в 2 раза, в 2021 г. 
музей почти достиг допандемийного 
уровня – 16 464 чел. При этом начиная 
с 2020 г. онлайн-посещаемость музея 
повысилась во много раз. В 4 раза 
увеличилось количество просмотров 
в наших социальных сетях, а это в 
ВКонтакте, Одноклассники, до запрета 
– Instagram и Fasebook. Также после 
блокировки нескольких соцсетей 
учреждение появилось в Telegram и 
очень удачно мы влились на данную 
платформу. У нас за 1,5 месяца 
существования канала – более 200 

подписчиков и каждая наша новость 
набирает положительные реакции.

Выльгортский музей стал 
первым из муниципальных музеев 
Республики Коми, который разместил 
свою коллекцию на популярной 
интернет-платформе Министерства 
культуры Российской Федерации 
«Артефакт». Музей представил на 
интернет-платформе свои коллекции 
нювчимского чугунного литья 
«Чугунное кружево», коми народных 
музыкальных инструментов «Коми 
йöзкостса ворсанъяс», выставку 
портретов людей, прославивших 
район и республику «Миян йӧз» 
(«Наши люди»), коллекцию пейзажей 
«Деревенские мотивы», экспозицию 
известных живописцев Ермолиных 
«Вдохновленные Сыктывдином». Наша 
задача, максимально эффективно 
используя современные технологии, 
рассказать о культуре и традициях 
Коми края жителям России. Сейчас 
благодаря нацпроекту «Культура» у 
музеев региона есть возможность 
создавать интерактивные экспозиции 
в формате дополненной реальности 
на платформе «Артефакт», что, 
безусловно, способствует росту 
популярности музеев, в том числе и 
среди молодого поколения».

На многих музейных форумах 
последних лет обсуждались вопросы 
о том, как сделать образ музея более 
живым и близким для посетителя, 
брендировать его, в том числе за счет 
разнообразных символов. 

В Выльгортском музее таким 
символами стали игрушечный 
мышонок Музейон Музеевич Шыров 
и живой кот Пас. Для Паса заведена 
своя страница в социальной сети 
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«ВКонтакте». На сегодняшний день 
у Паса 216 подписчиков. Новости 
музейного кота набирают до 50 лайков. 
Гуманитарный интернет-маркетинг 
Паса как живого символа музея 
позволил коту в марте 2021 г. стать 
лауреатом международной Премии 
«Мой ласковый и нужный зверь» в 
Зеленоградске (путем интерактивного 
голосования). В июне 2021 г. Пас стал 
обладателем Гран-при в номинации 
«Мяумузейные коты» Всероссийской 
премии-переписи служебных котов 
«Котокультурная столица» (тоже путем 
голосования на специальном сайте). 

В августе 2021 г. Пас провел 
онлайн-игру «С Пасом говорим 
по-коми» («Паскӧд сернитам 
комиӧн»), получившую живой 
отклик у посетителей сайта «Музеи 
Сыктывдина». В декабре 2021 г., в 
день пожимания лап, в Музее истории 
и культуры Сыктывдинского района 
им. Э.А. Налимовой открылась первая 
Кото-картинная галерея «ПасКотека». 
На конкурс поступило более 100 
рисунков с изображением котов из 
Выльгорта, Сыктывкара, Москвы и 
Мурманской области.

Все эти проекты привлекают 
внимание к музею и активно вовлекают 
в музейную жизнь потенциальных 
посетителей: люди сначала знакомятся 
с музеем онлайн, а потом приезжают 
в музей специально познакомиться 
с котом и фондами. Так, в музейную 
практику была введена технология 
сторителлинга – продолжающаяся 
история о коте Пасе, «Генеральном 
директоре» музея, инициирующем 
различные интерактивные проекты.

Вообще, сторителлинг стал 
визитной карточкой музея: 
например, в комнате семейных тайн 
посетители слушают историю о 
порядочности экономки богатого 
лесопромышленника, получившую 
в награду за свой труд шкатулку с 
собранными во время карточных 
кутежей ассигнациями, и вложившую 
их в строительство родового дома, 
мебель и убранство которого и 
составляет комнату семейных тайн. 
Посетителям дается интерактивная 
возможность вспомнить свою 
семейную легенду и записать ее в книгу 
родовых (семейных) тайн и легенд (там 
уже около 100 историй).

В августе 2020 г. Сыктывдинское 
музейное объединение приняло 
участие в конкурсе для учреждений 
культуры «Лучшая идея лета» и 
выиграло разработку музейного сайта 
(проект волонтера Егора Кривоногова). 
Успешный опыт позиционирования 
музея в ВКонтакте позволил в 
ноябре 2021 г. стать победителями 
в конкурсе «Гранты ВКонтакте». 
Проект волонтера Егора Кривоногова 
#МузеиСыктывдинаОнлайн получил 
грант 100 000 рублей на продвижение 
в «ВКонтакте».

Посещаемость страницы 
музея ВК. 2 416 подписчиков в 
нашей группе ВКонтакте. Группа 
«Музеи Сыктывдина» имеет знак 
верифицированного сообщества, 
рядом с названием расположена 
заветная «галочка» в ВКонтакте. 

География посещения группы в 
ВКонтакте:
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Охват просмотров публикаций в 
группе «Музеи Сыктывдина» с начала 
2020 г. по 13 мая 2022 г. составляет 
1 904 276. Музей активно снимает и 
публикует Клипы ВКонтакте. Клипы 
Музеев Сыктывдина собрали в сумме 
больше 900 тысяч просмотров. В буду-
щем Музеи планируют внедрить квизы, 
викторины, тесты и онлайн-опросы в 
группе ВКонтакте. Также музей пла-
нирует размещать новости и различ-
ный музейный материал в единой 
стилистике. 

В планах усиление вовлеченно-
сти онлайн-посетителей в рамках уже 
известных проектов музея. Проекту 
«Клуб ученых Сыктывдинского рай-
она» будет отведена отдельная стра-
ничка на сайте музея, где планируется 
размещение персоналий-визиток уче-
ных со ссылкой на их труды, видео-
лекций ученых в записи, проведение 
живых вебинаров для школьников рай-
она. Отдельная страница будет отве-
дена проекту «Налимовские чтения», 
в рамках которого школьники района 

будут делать первые шаги в науку на 
онлайн-конференции. Отдельную стра-
ницу получит проект «Письма с фронта 
как источник реконструкции эпохи».

В Выльгортский музей семьей 
Е.П. Шеболкиной переданы 67 ориги-
налов писем с Великой Отечественной 
войны погибшего при защите 
Ленинграда Мальцева Михаила 
Дормедонтовича. Для более широкого 
вовлечения молодежи в исследова-
тельские практики в целях сохранения 
памяти о войне предполагается оциф-
ровка писем и их размещение в хроно-
логическом порядке. Для школьников 
и их педагогов будет предложен пере-
чень тем для исследовательских работ 
на основе писем, список источников 
и литературы. Планируется ежегод-
ное проведение онлайн-конференции 
среди учащихся школ путем размеще-
ния на этой же странице исследова-
тельских работ.

Друзья, мы ждем вас в Музеях 
Сыктывдина!
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Культура места: новые формы и возможности 

Аннотация. В основу статьи лег практический опыт реализации проекта, 
направленного на формирование новой городской точки притяжения туристов и 
повышение туристической привлекательности регионального художественного 
музея. Приведены примеры новых форм презентации культурного наследия 
для посетителей с учетом характеристик и особенностей современного 
потребителя культурного контента.
Ключевые слова: культурное наследие, эпос «Калевала», дизайн, интерактив, 
впечатления, художники Карелии, проект, выставка, сувениры, входная зона. 

Saltykova T.V.

Local culture: new forms and opportunities for presentation
Abstract. The article is based on the practical experience of implementing a project 
aimed at creating a new urban attraction for tourists and increasing the tourist 
attractiveness of a regional art museum. Examples of new forms of presentation of 
cultural heritage for visitors are given, taking into account the characteristics and 
features of the modern consumer of cultural content.
Keywords: cultural heritage, Kalevala epic poem, design, interactive items, impressions, 
artists of Karelia, project, exhibition, souvenirs, entrance area.

В сфере туризма, как и в любой 
сфере обслуживания, потребности кли-
ентов стоят во главе угла, а они меняются 
достаточно быстро, особенно в послед-
нее время. Относительно недавно 
разговор шел только о культурном 
туризме, который предполагает посе-
щение исторических, культурных или 
географических достопримечатель-
ностей, где основной целью поездки 
является ознакомление с туристскими 
достопримечательностями (памятни-
ками истории, архитектуры, искусства, 
природными объектами, жизнью мест-
ных жителей). Такая модель была особо 
характерна для времен СССР. Сегодня 
же речь идет о креативном туризме 
‒ новой форме культурного туризма, 
когда путешественники рассматривают 

путешествие как возможность интерак-
тивного изучения культуры места пре-
бывания путем освоения каких-то навы-
ков, характерных для этой территории, 
развития своего творческого потенци-
ала посредством активного участия в 
познавательных мероприятиях. Если 
раньше у туриста на память оставались 
купленные во время поездки сувениры, 
то сейчас это впечатления, которые он 
получил в результате путешествия. 

Это связано не только с техниче-
ским прогрессом, но и изменением 
внешней среды в целом. А разразив-
шаяся вспышка новой коронавирусной 
инфекции в 2020 г. кардинально изме-
нила не только привычный для мно-
гих образ жизни, но и породила новые 
тренды в сфере туризма. Ограничения 
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подтолкнули людей к путешествиям по 
тем местам, которые в других обстоя-
тельствах они, возможно, никогда бы 
не посетили. 

Как это отразилось на музее? До 
минимума сократилось количество ино-
странных туристов в музее, увеличился 
поток индивидуальных российских 
туристов (молодежь, семьи с детьми, 
пожилые люди). Соответственно, в 
связи с изменением внешней ситуации 
музей изменил и подход к формиро-
ванию культурного предложения для 
посетителей.

На протяжении двух лет 
(2020‒2021 гг.) в Музее изобразитель-
ных искусств Республики Карелия 
велась разработка и создание новых 
культурных продуктов и сервисов для 
посетителей в рамках крупного меж-
дународного проекта «Музеи в фокусе» 
по Программе приграничного сотруд-
ничества «Карелия» совместно с колле-
гами из Финляндии – Музейного объ-
единения города Йоенсуу, состоящего 
из трех музеев: Музей изобразитель-
ных искусств Йоенсуу, Музей-бункер, 
Музей Северной Карелии. 

Одной из главных задач проекта 
было создание нового раздела посто-
янной экспозиции в музее, который 
расширит возможности для представ-
ления особенностей карельской куль-
туры с помощью произведений изо-
бразительного искусства из коллекции 
Музея, демонстрирующих знамени-
тый карело-финский эпос «Калевала». 
Выбор тематики для экспозиции обу-
словлен тем, что эпос является визит-
ной карточкой культуры Карелии, а 
также затрагивает вечные темы, понят-
ные и близкие для всех людей, не поте-
рявшие актуальности в наши дни. 

В основу разработки брендового 
культурного музейного продукта легла 
уникальная коллекция произведений, 
представленная книжной и станко-
вой графикой известных художников 
Карелии, Санкт-Петербурга и Москвы, 
которая насчитывает около 700 еди-
ниц хранения. На экспозиции в 150 ква-
дратных метров представлены «жемчу-
жины» коллекции, которые формируют 
неповторимый образ мира «Калевалы», 
знакомят с сюжетом и основными 
героями эпоса в представлении раз-
личных художников: Тамары Юфа, 
Мюда Мечева, Михаила Цыбасова, 
Алисы Порет, Осмо Бородкина, Георгия 
Стронка, Николая Брюханова, Бориса 
Акбулатова и др.

Экспозиция создавалась в тесном 
сотрудничестве сотрудников музея 
с дизайнерами из Санкт-Петербурга: 
Анастасией Дубровской и Андреем 
Скрицким. Им удалось создать удиви-
тельный дизайн экспозиции, разрабо-
тать инсталляции для каждого зала. 
Инсталляции создают особую атмос-
феру за счет дополнительных эффектов: 
тактильных, обонятельных, звуковых, 
визуальных. Такие визуальные реше-
ния вместе с использованием основных 
принципов «экономики впечатлений» 
и эдьютеймента (доступность инфор-
мации, использование игровых форм, 
зон мейкерства) помогают «погрузить» 
посетителя в атмосферу эпоса и сде-
лать его понятным и близким.

Эффект погружения на экспозиции 
также удается достичь за счет акцента 
на контрасте помещений, а именно 
между классической наполненной све-
том балюстрадой, где посетитель нахо-
дится до посещения выставки, и затем-
ненными помещениями калевальской 
экспозиции с камерной атмосферой 
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и точечной подсветкой экспонатов. 
Входя в первый зал, посетитель попа-
дает в «рунопевческий лес». Его встре-
чают стилизованные стволы деревьев, 
на которые попадают лёгкие отблески 
луны. Между стволами деревьев, под 
потолком, мы можем заметить необыч-
ную хвою. В первом же зале посетитель 
попадает в совершенно иной мир – мир 
тайн, магии, сюжетных хитросплете-
ний эпоса. Каждый зал экспозиции не 
просто показывает визуальные образы, 
а погружает в присущую ему тему с 
помощью пространственных решений, 
разработанных инсталляций и техниче-
ских решений. 

Совершая увлекательное путе-
шествие по музейным залам, посети-
тели не просто визуально знакомятся 
с эпосом, но и могут ощутить «запахи 
Калевалы», прикоснуться к тактильным 
объектам, услышать звучание музы-
кальных инструментов, постепенно 
погружаясь в мир, в которой герои 
эпоса трудятся, живут, творят волшеб-
ство, совершают героические поступки.

Создание такого культурного про-
дукта показало высокую эффектив-
ность: увеличилось не только количе-
ство посетителей, возросли продажи 
сувенирной продукции, но также за год 
работы экспозиции количество отзывов 
о музее в информационных поисковых 
системах и туристических агрегаторах 
увеличилось в более чем 4 раза. Такая 
активность посетителей помогает про-
движению музея и работает на его 
позитивный имидж среди потенциаль-
ных посетителей. Так, в октябре 2021 г. 
Музей получил знак «Хорошее место» 
от Яндекса. Эту метку получают заве-
дения, которые пользователи Яндекса 
оценивают лучше остальных в опреде-
лённом городе. 

Второй задачей проекта стало 
создание и модернизация сервисов во 
входной зоне для удобства посетите-
лей. Во-первых, была разработана и 
установлена новая система визуальной 
навигации в музее, чтобы обеспечить 
комфортную информационную среду 
для посетителей. Хотя площадь музея 
небольшая, в пространстве представ-
лены разнообразные коллекции, име-
ются клиентские зоны отдыха, про-
странство для приобретения сувениров 
и получения информации, а также залы 
для творчества и приема людей с ОВЗ. 

Все услуги и сервисы в краткой 
понятной форме (на трех языках: рус-
ский, английский, китайский) отобра-
жены в системе навигации. Основная 
часть навигации в музее сконцентри-
рована на первом этаже. К работе 
привлекалась команда дизайнеров из 
Петрозаводска: графический дизайнер 
и дизайнер по интерьерам, которые 
смогли посмотреть на пространство 
музея со стороны, расставить прио-
ритеты и иерархию навигационных 
знаков, опираясь на международный 
и российский опыт. Помимо системы 
навигации, дизайнеры разработали 
проект модернизации входной зоны, 
где располагаются гардероб, касса и 
сувенирные витрины. 

В гардеробной зоне были заменены 
гардеробные конструкции – мобиль-
ные, выполнены в фирменном стиле 
музея с использованием прообраза 
логотипа; увеличено количество номер-
ков и введены плечики, обеспечена 
возможность для хранения длинных 
вещей; стойка для принятия одежды 
также мобильная, состоит из четырех 
отдельных частей, что позволяет изме-
нять площадь гардеробной зоны; пред-
усмотрено место для хранения зонтов, 
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что актуально с учетом быстроменя-
ющейся северной природы; камера 
хранения вынесена из зоны обслужи-
вания гардеробщиком и предполагает 
самообслуживание. 

В кассовой зоне появились нави-
гационные обозначения зон и услуг; 
предусмотрено рабочее место адми-
нистратора, оказывающего консульта-
ционную помощь посетителю; стойка, 
разделяющая кассира и посетителя, 
оснащена столешницей для размеще-
ния сумок гостей при покупке билета, 
а также защитным экраном, что явля-
ется не только временным огражде-
нием сотрудников на период эпидемии 
коронавируса, а скорее регулярной 
мерой безопасности при ежегодном 
обострении сезонных инфекционных 
заболеваний.

Во входной зоне заменено обору-
дование для реализации сувенирной 
продукции музея и выделен сувенир-
ный уголок. Новое сувенирное обору-
дование разработано таким образом, 
чтобы были видны все преимущества 
реализуемой продукции: полки, осна-
щенные светодиодной подсветкой, 
с помощью которой можно выгодно 
подать сувениры, обратить внима-
ние посетителя на их достоинства. В 
результате сравнения (учитывался 2019 
и 2021 гг. для сравнения, поскольку в 
2020 г. музей был закрыт во время лок-
дауна из-за распространения корона-
вирусной инфекции, а также закрыт в 
летний период 2020 г. для проведения 
ремонтных работ) доходы от продажи 
сувенирной продукции были увели-
чены практически в два раза. 

Созданный культурный продукт, 
а также модернизированные сервисы 
и пространство входной зоны в музее, 
показали, что сегодня на передний план 

выходят музейное наполнение, способ 
подачи материала и удобство посети-
теля, возможность получить эмоции и 
впечатления. Такие изменения в пер-
спективе формируют положительный 
имидж организации, формируют воз-
вратного клиента, увеличивают количе-
ство посетителей и продажи сувенир-
ной продукции и в целом повышают 
экономическую эффективность дея-
тельности организации. 
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«Золотые олени Евразии» – символ всеединства культуры России1

Аннотация. Открытие «царских курганов» в Филипповке показало единство 
скифо-сарматской цивилизации Евразии и её тесные связи с лесостепными 
культурами. Музейная экспозиция «золотых оленей Евразии» из этих курганов – 
символ древних связей и всеединства культур народов России – Евразии.
Ключевые слова: золото сарматов, Евразия, «Золотые олени», всеединство, 
смысл экспозиции.

Emelin S.N., Semenov S.N., Semenova D.S.

“Golden deer of Eurasia” – a symbol of the all unity of the culture of Russian
Abstract. The discovery of the royal mounds in Filipovka showed the unity of the 
Scythian-Sarmation civilization of Eurasia and its close ties with the forrest-steppe 
cultures. Museum exposition of the golden deer of Eurasia from these mounds – as a 
symbol of ancient ties and unity of the cultures.
Keywords: sarmatian gold, Eurasia, golden deer, all unity, meaning of exposure.

1 Статья подготовлена в рамках выполнения плана НИР ИЭИ УФИЦ РАН по государственному 
заданию АААА-А21-121012290083-9 от 22.01.2021 г.

В мировой истории, во всей чело-
веческой культуре сегодня происходят 
глубочайшие качественные трансфор-
мации, знаменующие начало нового 
этапа развития человечества. Они 
настоятельно требуют от людей, наро-
дов и государств заново осмыслить 
себя и своё место в изменяющемся 
мире. Одним из направлений этого 
осмысления становятся и этнокультур-
ная основа общества.
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Проблемы своей социокультурной, 
цивилизационной идентичности остро 
стоят перед Россией – и как государ-
ством, и как обществом – на протя-
жении всей её истории. Идентичность 
государств и народов отнюдь не 
предмет субъективного «свободного 
выбора». Однако она и не является чисто 
объективной данностью. Диалектика 
идентичности в данном конкретном 
случае проявляется в том, что устойчи-
вая и осознанная идентичность в зна-
чительной степени целенаправленно 
формируется через функционирование 
целого ряда социально-культурных 
институтов, но её основы объективно 
присутствуют в данном обществе, при-
чём целенаправленно формируемая 
в нем идентичность может в большей 
или меньшей степени соответствовать 
своим объективным основаниям (а ино-
гда и прямо противоречить им).

Основания осознания идентично-
сти связаны с историей и духовно-куль-
турной сферой народа (или сообщества 
народов). Вопрос состоит в том, ЧТО мы 
выделяем в какой истории и культуре 
и как мы к выделенному относимся, 
какое значение в нём видим (при этом 
важно и то, что мы иногда выбираем 
как «наше»).

В этом плане большое значение 
может иметь музейная, просветитель-
ская деятельность, особенно в плане 
осмысления представляемых в экспо-
зициях и изучаемых материалов. 

Институт этнологических исследо-
ваний им. Р.Г. Кузеева Уфимского феде-
рального исследовательского центра 
Российской академии наук включает в 
себя и академический Музей археоло-
гии и этнографии, в составе которого 
имеется всемирно известная коллекция 
сарматского золота из «царских курга-

нов Филипповки». Это так называемые 
«Золотые олени Евразии», поскольку 
ведущее место в наборе занимают 
оригинальные деревянные, покрытые 
золотом фигуры оленей.

Сама тема оленя с гиперболизиро-
ванными рогами присуща всему ски-
фо-сарматскому искусству (вообще она 
берет начало ещё с пещерных росписей 
каменного века). Особенность данных 
«оленей» – не только их явно символи-
ческие огромные и ветвистые рога, но 
и соединение в их облике черт разных 
животных (в том числе и таких, как волк 
и медведь). В связи с этим отмечается: 
«Скульптуры… оленей выделяются 
именно своей предельной отдаленно-
стью от реального облика» [2, с. 70]. 
Эти «олени, с рогами, напоминающими 
«мировое древо», соединяющие в себе 
черты разных животных и твердо «уко-
ренённые» в земле могут символизиро-
вать единство мироздания («верхнего», 
«среднего» и «нижнего» миров). Как счи-
тал первооткрыватель «царских курга-
нов» Южного Урала А.Х. Пшеничнюк, 
они: «…являются отражением мировоз-
зрения древних кочевников, философ-
ским осмыслением их связи с окружа-
ющим миром, природой и космическим 
пространством» [3, с. 14]. Возможно, 
что уже здесь мы видим древние истоки 
идей всеединства мироздания, полу-
чивших наиболее полное развитие в 
России на рубеже XIX–XX вв. Очевидно, 
эти идеи единства мироздания, помимо 
чисто исторических и эстетических 
характеристик «степей» стоит выде-
лять в их музейной интерпретации.

Однако особый смысл подобный 
период получал в плане более широ-
кого понимания места «золотых оле-
ней» Филипповки в историко-культур-
ном контексте.
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Прежде всего, само замеча-
тельное археологическое открытие 
А.Х. Пшеничнюка было не случай-
ной удачей или таинственным «оза-
рением». Его археологический твор-
ческий поиск отличался целостным 
подходом к пониманию системы древ-
них культур с особым вниманием к 
их пространственно-географическим 
аспектам. Начавший свои исследо-
вания с «лесных» или «лесостепных» 
культур Южного Урала, выделивший 
особую «кара-абызскую культуру» [4], 
А.Х. Пшеничнюк обратил внимание на 
явные связи местных «оседлых» культур 
с развитыми «кочевыми», причём кур-
ганы кочевников близкого временного 
народа находились рядом с «оседлыми» 
поселениями. В то же время культуру 
скифо-сарматов Южного Урала – цен-
тра кочевого мира – считали наибо-
лее бедной и неразвитой в сравнении 
с Алтаем и Причерноморьем. Но вза-
имодействие степных культур с более 
развитыми, как принято считать, куль-
турами, явно прослеживалось в древ-
ней лесостепной зоне. Поэтому, как 
пишет Н.С. Савельев: «Именно решения 
загадок по лесостепным материалам 
привели А.Х. Пшеничнюка в степь» [5, 
с. 8]. И культурно-историческая логика 
археологического поиска блестяще 
оправдалась – в центре степного коче-
вого мира в междуречье Волги и Урала 
было найдено связующее звено Запада 
и Востока, Причерноморья и Сибири – 
Филипповские курганы [3, с. 11].

Любой научный факт сам по себе 
равен самому себе (А есть А). Его смысл 
многогранен и многослоен и суще-
ствует лишь в конкретных контекстах. 
Какой смысл открытие глубинного 
единства степной цивилизации от 
Причерноморья до Дальнего Востока и 

её тесных взаимодействий с лесостеп-
ными народами имеет для нас сегодня? 
В чём мы можем видеть сверхзадачу 
экспозиции «золота сарматов» в нашем 
академическом музее?

Полагаем, что к ней нельзя отно-
ситься, как к памятникам культуры 
неких древних восточных кочевых наро-
дов. В свете сегодняшней историче-
ской ситуации и общих тенденций рос-
сийской истории в целом мы должны 
понимать, что Россия – значительно 
ближе по смыслу, чем традицион-
ная «Русь», а также несостоятельность 
исторической конфликтной модели 
«Русь и Степь». Суть – в глубинном, 
идущем с Древности цивилизацион-
но-культурном родстве, единстве (ино-
гда в трагических формах, но – сход-
стве!) судеб и путей развития народов и 
культур Евразии, объединившей Лес и 
Степь, оседлое и кочевое население и, 
со временем, ставшее духовной осно-
вой России – Евразии. И понять Россию 
можно не через противопоставление 
Европа или Азия, а через Евразийский 
синтез, основанный на российской вер-
сии философии (мировоззрения) все-
единства (В.С. Соловьёв и др.), когда 
целое не подавляет входящие в него 
компоненты, но даёт им развернуть все 
свои потенциалы, стать целостными в 
составе веществ всецелого. 

Поэтому «золотые олени» следует 
воспринимать и осмысливать как один 
из источников наших общих духовных 
основ, символ всеединства культуры 
многонационального народа России, 
источник новых творческих идей евра-
зийской цивилизации.
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Особенность современного мира – 
устойчивая массовая унификация куль-
турного пространства. Осознание дан-
ного факта актуализирует проблему 
сохранения культурного многообразия. 
Одним из аспектов её решения явля-
ется внимание к этнокультурным тра-
дициям, которые, с одной стороны, 
являются неизменными явлениями 
человеческой жизни, с другой, оказы-
вают помощь в стремительном жиз-
ненном движении. Родная для чело-
века этнокультура имеет в своей основе 
ценности, которые исторически содей-

ствовали благоприятной жизни и, в 
практически неизменном виде, транс-
лировались из поколения в поколение. 

Вопрос о принадлежности человека 
к определённой этнической общности 
в современных условиях в большой 
степени связан с его самосознанием, 
осознанным выбором принадлежно-
сти/непринадлежности к этнической 
группе. Значительное количество брач-
ных союзов заключается между пред-
ставителями разных национальностей, 
что приводит к необходимости либо 
выбора, либо принятия обоих групп. 
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Развитие самосознания, включение 
или отторжение ценностей, миграция 
в условиях высокой степени урбаниза-
ции часто порождают необходимость 
ассимиляции с какой-либо группой, 
осознанной национальной самоиденти-
фикации. В противном случае человек 
остаётся потребителем массовой куль-
туры, стирается его национальное лицо, 
он утрачивает историческую память.

Прочные знания человека о куль-
туре и истории народа, родной страны 
помогают в формировании гармони-
чески развитой личности, оказывают 
непосредственное воздействие на 
понимание особенностей мировоспри-
ятия и ментальности этнической общ-
ности. Ряд исследователей белорус-
ской народной культуры (В.С. Болбас, 
Э.С. Дубенецкий, В.М. Конан, И.И. Крук 
и др.) указывают на то, что именно 
народная культура и её традиции 
являются важнейшим фактором дви-
жения общества вперёд, восстановле-
ния и развития идеалов и ценностей. 
Этнокультурные традиции исследова-
тели связывают с совокупностью архе-
типов национальной культуры. Они 
просматриваются в народной мифо-
логии, религии, обрядах, фольклоре. 
Фактически, система этнокультурных 
традиций любого народа, а 
белорусского в частности, является 
результатом его духовной жизни на 
протяжении веков. Историческая 
память народа связана с возможностью 
самовосстановления материальной 
и духовной культуры, сохранения 
определенного психического состояния 
личности, национального характера, 
этнических ценностей. Таким образом, 
этнокультурные традиции белорусов 
возможно рассматривать в качестве 
общепризнанной системы передачи 

социально значимых знаний, ценностей, 
взглядов, навыков народа, исторически 
сложившейся на протяжении веков 
под влиянием национальной культуры, 
природных особенностей, социального 
наследия и направленной на сохранение 
и умножение народного опыта, 
необходимого для положительного 
существования.

Этнокультурные традиции бело-
русов указывают человеку определён-
ные ориентиры для формирования 
собственного поведения, отражают 
особенности народа, исследуются оте-
чественными этнопедагогами, куль-
турологами, историками (В.С. Болбас, 
В.А. Василевич, И.И. Крук, О.В. Котович, 
А.П. Орлова, С. Санько, С.Г. Туболец) и 
привлекаются в систему непрерыв-
ного воспитания детей и молодёжи. 
Белорусскую культуру исследователи 
относят к древнейшим европейским 
культурам. Поэтому одной из её осо-
бенностей является богатство мифо-
поэтических представлений о при-
роде, связанное с персонификацией и 
обожествлением явлений природы и 
её сил. В рамках этнокультурной тра-
диции широко представлены опекуны 
небес (Белбог, Перун, Цётка, Ярила, 
Сварог, Лада, Любмел, Ляля, Щедрец) 
и земной жизни (опекуны дома и стро-
ений – Домовой, Домовуха, Змей, 
Волосень, злыдни, Кикимора, Хлевник, 
Подовинник, и др.), поля, огорода 
(Полевик, Спорышка), лесов и водоёмов 
(Лесной дед, Гаюн, гаёвки, Купальский 
дедок, Змеиный царь, зазовки, русалки, 
озерницы, болотники). В преданиях 
описываются мифологические вре-
дители человека, такие как Хихитун, 
Цмок, волколаки, Черная немощь, 
Ночница, Мара и др. Сохранились и 
функционируют ритуалы, направлен-
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ные на ритуальное взаимодействие с 
этими сущностями. 

Домовик (Домовой) живёт в 
доме и помогает хорошему хозяину 
его досматривать. В благодарность, 
или чтобы задобрить, ему оставляли 
остатки ужина и молоко. До сегод-
няшнего дня используется заговор, 
когда нужно найти потерянную в доме 
вещь: «Домовой, Домовой, поиграл, да 
отдай!». 

Лазник (рус. – Банник) живёт в 
бане. Он не любит, когда моются после 
полуночи, поэтому начинает бросаться 
камнями из печи, пугать. Поэтому в 
деревнях стремятся закончить банные 
процедуры вовремя. 

В этнокультурных традициях бело-
русского народа тесно переплетены 
праздники, связанные календарной и 
трудовой и христианской традицией. 
Свои особенности в праздновании как 
Коляд, Купалья, Зажинок и Дожинок, 
Пасхи, Радуницы, Троицы (Сёмухи или 
Зелёных святок), Богача (Рождество 
Божьей матери) и др. В них заметны 
элементы древних вероисповеда-
ний, которые своими корнями уходят 
далеко в прошлое, но переплетаются с 
христианством. 

Например, празднование Троицы 
связано с взаимодействием земле-
дельца с природой летом. Все риту-
альные действия (плетение венков, 
гадание брачной направленности, 
украшение дома зеленью и т. д.) имели 
своей целью оказать воздействие на 
плодные силы земли. Обычай подме-
тать могилы берёзовым веником рас-
сматривается как просьба к предкам о 
помощи-опекунстве. Веник из ветвей 
дерева-охранителя, медиатора между 
миром живых и мёртвых должен был 
дать знать душам предков о том, что 

на «этом свете» наступила весна, про-
будить от зимнего сна их души. Так 
Троица связана с культом поминовения 
предков. 

Из ветвей берёзы на Зелёные 
святки плелись венки, которые девушки 
пускали по воде, чтобы поворожить о 
своей судьбе. Молодые берёзы и аир 
служили и служат украшением дво-
ров, церквей. Цветы, принесённые из 
церкви, высушивали и хранили дома за 
иконами. 

Традиционный летний праздник – 
день Ивана Купалы. Предки считали, 
что в этот день (ночь) звери разгова-
ривают, деревья могут переходить с 
места на место, расцветает «папара-
ць-кветка», которая поможет своему 
обладателю слышать и видеть то, что 
недоступно другим. Важно собирать 
лекарственные травы, которые имеют 
наибольшую целебную силу. Из цветов 
плелись венки, их бросали в воду и смо-
трели: сойдутся ли они вместе или рас-
плывутся; следили, чей венок поплывёт 
далеко, а чей пристанет к берегу. На 
место празднования для купальского 
костра приносили ветви («май»), кото-
рыми украшали дома на Троицу, старые, 
ветхие вещи. Поскольку этот празд-
ник связан с огнём, то обязательно на 
жерди поднималось зажжённое колесо. 
Молодёжь прыгала через костёр, пела, 
водила хороводы. Проводились обряды 
очищения водой: купания и катания по 
купальской росе [1]. 

Кроме праздников, обрядов 
этнокультурную традицию белору-
сов формируют приметы и поверья. 
Изначально, они сопровождали чело-
века на протяжении всей его жизни, 
регламентируя многие действия и 
поведение. Некоторые из них касались 
годового сельскохозяйственного круга; 
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определённая часть регламентировала 
поведение в социальном пространстве 
существования человека. Большое 
количество примет, поверий, ритуаль-
ных действий связано:

 - с рождением человека (нельзя 
отказывать в чём-либо беременной 
женщине, ибо мыши (моль) испортят 
урожай (вещи); запрещалось колыхать 
пустую люльку, считалось, что это к 
несчастью; воду, в которой купали 
мальчика, выливали под яблоню, чтобы 
был богатым, а воду, в которой купали 
девочку – под вишню (чтобы была 
красивой));

- с вступлением в брак (самый бла-
гоприятный день для сватовства – чет-
верг; существовал запрет вступать в 
брак во время поста, в канун больших 
праздников и поминальные недели, в 
мае месяце, високосные года и после 
смерти близких родственников; оба 
кольца должен покупать жених в один 
день в одном месте, дома следовало 
сказать: «На добрую жизнь, на верную 
семью. Аминь»);

- смертью (после похорон перед 
домом следует вымыть руки, чтобы не 
принести беду; все блюда на стол сле-
довало ставить обязательно парами, 
т.е. одна и та же еда на двух тарелках; 
если после смерти свояка (до третьего 
колена) не прошёл год, яйца на Пасху 
нельзя красить в красный цвет; они 
должны остаться белыми); 

- регламентацией «хорошо»/«плохо» 
в обыденной жизни (На Пасху нужно 
сделать семь добрых дел, или пода-
рить семь подарков – весь следую-
щий год, до Пасхи, Бог будет помнить 
доброту человека; отобрать накопив-
шиеся белкой на зиму орехи такой же 
большой грех, как и отобрать хлеб у 

человека; веник должен стоять вверх 
метелкой) [3, с. 112-113].

В современных условиях этно-
культурная традиция функционирует 
несколько иначе, чем это было ранее. 
Это связано с утратой её универ-
сальной роли, которая предполагала 
выполнение нормативной, инструмен-
тальной, сигнификативной, коммуника-
тивной, адаптивной и других функций 
[2]. Сегодня этнокультурная традиция 
во многом лишается своего изначаль-
ного содержания и используется как 
декоративный элемент. Однако жела-
ние человека прикоснуться к миру 
своих предков, понять его продолжить, 
пусть и на ином уровне, с другими смыс-
лами действия, составляющие культур-
ную ткань мировосприятия – вот в чём 
ценность использования и вероятность 
жизнеспособности этнокультурных 
традиций белорусов. 

Таким образом, белорусы обла-
дают значительным количеством этно-
культурных традиций, которые находят 
свое воплощение в праздниках, верова-
ниях, обычаях, фольклоре. Некоторые 
из них являются актуальными для 
современного человека, часть выпол-
няет декоративную функцию, объе-
диняя опыт народа и цивилизации, и, 
тем не менее, поддерживая интерес к 
народной культуре и её особенностям.
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В соответствии с номенклатурой 
научных специальностей, по которым 
присуждаются ученые степени, науч-
ные дисциплины библиотековедение, 
библиографоведение и книговедение 
включены с 2021 г. в группу специаль-
ностей «Искусствоведение и культу-
рология» с возможностью присвоения 

ученой степени по культурологии. Этот 
факт является принципиально важным 
в контексте научного статуса обозна-
ченного комплекса дисциплин. Статус 
конкретной науки обозначает ее место 
в обществе, специфику выполняемых 
функций, позицию относительно дру-
гих областей науки, пути и направления 
взаимодействия с ними.
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Известно, что науку можно выразить 
в трех основных «ипостасях», а именно: 
как форму специализированной дея-
тельности людей по производству зна-
ния; как совокупность дисциплинарных 
знаний, отвечающих критериям объек-
тивности, адекватности и истинности; 
как социальный институт, реализую-
щий основные функции науки. Все эти 
направления в содержательном плане 
включают в себя культурологическую 
проблематику, которая должна быть 
осмыслена.

Культурологический статус библи-
отечно-информационных наук опреде-
ляется в их взаимодействии с соответ-
ствующими практическими сферами 
культуры и выражается в выполняемых 
ими социально-культурных функциях. 
В качестве основных могут быть пред-
ставлены: культурно-мировоззренче-
ские функции; функции творческого 
развития личности; функции социали-
зации и культурологизации, т. е. вклю-
чения человека в структуры общества 
и культуры.

Развитие библиотек, библиогра-
фии, книжного дела подтверждает 
наличие в их деятельности культурной 
традиции, которая выступает в качестве 
связующего звена даже в меняющихся 
условиях. Культурная традиция транс-
лирует опыт, сумму знаний и представ-
лений, в соответствии с которыми их 
функционирование сохраняет черты 
высокодуховной и интеллектуальной 
сферы человеческой деятельности.

Большинство изменений в практике 
и науке последних двух десятилетий 
обусловлено так или иначе внедрением 
компьютерных средств деятельности. 
Технологический этап в их развитии 
в определенном смысле отодвинул 
культурологическую проблематику 

на второй план. Но специалистов не 
покидало понимание того, что и книга, 
и библиография, и библиотека органи-
зационно, содержательно, самим своим 
предназначением связаны с сохране-
нием и распространением культурного 
наследия человечества, передачей его 
новым поколениям через систему зна-
ния и информации. Средства деятель-
ности меняются, но суть сохраняется. 
Относительно научной сферы культу-
рологический статус означает иссле-
дование развития библиотековедения, 
библиографоведения и книговедения 
по ряду направлений.

Первое направление – это разра-
ботка постулатов культурологического 
подхода применительно к рассматрива-
емому комплексу научных дисциплин, 
создание и выдвижение на первый 
план нового категориального аппа-
рата. Рассмотрение проблем библио-
тековедения, библиографоведения и 
книговедения в культурологическом 
аспекте ставит вопрос об особенностях 
культурологического подхода к их изу-
чению, формирования приемов, прин-
ципов нового метода в исследовании 
конкретных научных проблем. Метод 
понимается как система приемов дея-
тельности, которые помогают иссле-
дователю двигаться к поставленной 
цели – постижению научной истины 
или решению конкретной практиче-
ской задачи. На эту его роль указывал 
Р. Декарт, которого считают основопо-
ложником учения о методах [2, с. 86].

Современные представления син-
тезируются в следующей дефиниции: 
«Метод – это система правил и при-
емов подхода к изучению явлений и 
закономерностей природы, общества 
и мышления; путь, способ достижения 
определенных результатов в позна-
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нии и практике; прием теоретического 
исследования или практического осу-
ществления чего-нибудь, исходящий 
из знания закономерностей разви-
тия объективной действительности и 
исследуемого предмета, явления, про-
цесса» [4, c. 348].

Всякое научное исследование, с 
этих позиций, представляет собой наи-
более развитую в существующих исто-
рических условиях форму рациональ-
ной деятельности, которая отличается 
своей системностью и последователь-
ностью. Главной функцией научной 
методологии является определение 
стратегии научного познания.

Попытки определить особенно-
сти культурологического метода акти-
визировались в среде философов и 
культурологов в 90-е гг. XX в. Надо 
отметить работу В.М. Розина, в кото-
рой он сформулировал постулаты 
метода в культурологических иссле-
дованиях [5]; учебное пособие по тео-
рии культурологии коллектива Санкт-
Петербургского института культуры, 
в котором более конкретно и в плане 
универсального применения разрабо-
тана специфика культурологического 
метода [6]. Убедительная аргументация 
А.С. Запесоцкого представлена в пользу 
тезиса об интегративности как отлича-
ющемся и ведущем признаке данного 
метода [3].

Второе направление исследований 
проблем рассматриваемого научного 
комплекса в культурологическом кон-
тексте – рассмотрение библиотечной, 
библиографической деятельности и 
книжного дела как подсистем культуры; 
исследование отдельных компонентов 
этих систем как артефактов культуры 
(например, книга, библиографический 
ресурс как артефакты культуры); изу-

чение конкретных процессов в культу-
рологической интерпретации, т. е. как 
процессов создания, сохранения, транс-
ляции культурного наследия и дости-
жений современной культуры [1].

Третье направление культурологи-
ческих исследований связано с пред-
ставлением изучаемого предмета во 
взаимодействии со средой, с анализом 
социокультурного контекста. Влияние 
социокультурных факторов на про-
цесс формирования научного знания 
является в новых условиях настолько 
существенным, что его учет становится 
характерной тенденцией для развития 
современной науки в целом. 

Четвертое направление иссле-
дований определяется интегратив-
ным характером культурологического 
метода, что делает необходимым и 
рациональным аспектно-культуроло-
гическое представление об изучаемом 
предмете. Культурологический статус 
библиотечно-информационных наук 
предполагает обоснование комплекса 
аспектов:

- аксиологический аспект, предпо-
лагающий рассмотрение процессов и 
явлений, изучаемых библиотековеде-
нием, библиографоведением и книго-
ведением, как социально-культурной 
ценности, способной реализовать себя 
на мировоззренческом уровне фунда-
ментального знания и на инструмен-
тальном уровне прикладного знания;

- диалогический аспект, базирую-
щийся на представлении процесса пре-
емственности поколений через диалог 
культур в диахроническом и синхро-
нистическом планах с целью форми-
рования в молодом поколении таких 
качеств, как внутренняя устойчивость, 
опирающаяся на национальные куль-
турные традиции, с одной стороны, 
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и гибкости, способности к освоению 
нового опыта, обретения оптимизма и 
уверенности в будущем – с другой;

- герменевтический аспект, концеп-
ция которого строится на исследовании 
понимания как универсальной харак-
теристики библиотечно-информаци-
онной деятельности, интерпретации 
текста, информационного поведения 
человека;

 - персонологический аспект свя-
зан с освещением жизни и творчества 
отдельных деятелей, которые внесли 
значительный вклад в развитие соот-
ветствующей области науки и прак-
тики, чье творчество представляет 
собой существенную часть культурного 
наследия страны;

- культурно-исторический аспект, 
связанный с изучением последователь-
ности формирования отдельных пери-
одов развития библиотек, библиогра-
фии, книжной культуры.

Пятое направление – образова-
ние как ядерное понятие для наук о 
культуре. Культурологический статус 
библиотечно-информационных наук 
обязывает переосмысление целого 
ряда проблем в рамках идей культу-
рологизации образования и развития. 
Развитие понимается при этом как 
модус личностного существования и 
самореализации каждого отдельного 
человека. В сфере образования проис-
ходит непрерывное развертывание и 
трансляция культурных форм органи-
зации содержания знания. Через про-
цессы обучения, передачу образцов и 
правил, реализуется усвоение опреде-
ленного образа жизни, формирование 
мировоззрения и соответствующих 
качеств личности. Овладение культу-
рой является основным и определяю-
щим моментом в обучении, оно опре-

деляет развитие человека на всех его 
этапах.

Культурологизация образования 
означает включение культурных еди-
ниц в содержание учебных дисциплин; 
передачу способов деятельности и пра-
вил поведения; использование разноо-
бразие каналов и средств обучения, в 
том числе медийных; развитие творче-
ских способностей в рамках специаль-
ных дисциплин через выполнение кур-
совых, выпускных квалификационных, 
научных и проектных работ. 

Таким образом, культурологиче-
ский подход, творческий и интегра-
тивный по своей сути, способствует 
вхождению библиотечно-информа-
ционных наук в более широкий гума-
нитарный контекст, расширяет пред-
метное поле исследований, придавая 
проблемам новизну и перспективность 
решений.
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Высокие темпы изменений в обще-
стве, формирование цифровой среды, 
усложнение информационных потреб-
ностей, широкое распространение 
электронных ресурсов, быстрое разви-
тие инновационных и телекоммуника-
ционных технологий, практическая реа-
лизация идеи сетевого взаимодействия 
библиотек стали условиями и пред-
посылками развития стратегического 
планирования работы библиотеки и 
библиотечного дела. Стратегическое 
планирование рассматривается как 
результат расчёта траектории наилуч-
шего использования библиотечных 
ресурсов для максимального ускорения 
движения в желаемом направлении. В 
контексте стратегического планирова-
ния библиотеки выбирают путь актив-
ной модернизации и трансформации. 

Векторы развития библиотеч-
ного дела определены следующими 
документами:

– «Основы государственной куль-
турной политики» (Указ Президента РФ 
№ 808 от 24.12.2014 г.). 

– «Стратегии государственной 
культурной политики до 2030 года» 
(Распоряжение Правительства РФ от 29 
февраля 2016 года № 326-р). 

– «О стратегии развития информа-
ционного общества» (Указ Президента 
РФ от 9 мая 2017 года № 203). 

– «О национальных целях и страте-
гических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» 
(Указ Президента РФ от 7 мая 2018 года 
№ 204), где поставлена задача развития 
сети муниципальных библиотек.

Важнейшим документом является 
«Стратегия развития библиотечного 
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дела до 2030 года», которая закрепила 
видение роли библиотек на уровне 
нынешней федеральной власти, опре-
делила приоритеты их развития на 
текущее десятилетие. Заложенных в ее 
основу ключевые ориентиры в ближай-
шей перспективе должны найти отра-
жение в федеральных и региональных 
законодательных документах. 

В настоящее время в России име-
ется комплекс федеральных и регио-
нальных целевых программ в сфере 
культуры, которые являются организа-
ционной основой реализации приори-
тетных направлений государственной 
культурной и библиотечной политики. 
Среди них Национальный проект 
«Культура (2019-2024)».

Нацпроект «Культура» разработан 
в соответствии с указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 
2018 года № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах разви-
тия Российской Федерации на период 
до 2024 года» и скорректирован в соот-
ветствии с указом от 21 июля 2020 года 
№ 474 «О национальных целях разви-
тия Российской Федерации на период 
до 2030 года». В структуру нацпро-
екта входят три федеральных про-
екта: «Культурная среда», «Творческие 
люди» и «Цифровая культура». На засе-
дании Совета по культуре и искусству 
(15.12.2018) президент РФ В.В. Путин 
подчеркнул «Национальная программа 
в сфере культуры должна получить 
сильное региональное измерение, сти-
мулировать повышение качества и раз-
нообразие культурной жизни в малых 
городах и посёлках страны».

13 марта 2019 г. на сайте 
Минкультуры России были опубли-
кованы «Концепция модернизации 
муниципальных библиотек России» на 

основе «Модельного стандарта дея-
тельности общедоступной библиотеки» 
в рамках реализации национального 
проекта «Культура» и «Методические 
рекомендации».

Национальный проект «Культура» 
стал настоящим триггером транс-
формации библиотек. Его реализация 
оказывает принципиально большое 
значение для активной модернизации 
библиотечной сферы и прежде всего 
в деле создания модельных муници-
пальных библиотек. Статус «модель-
ная библиотека» и «модельная библио-
тека нового поколения» присваивается 
библиотекам, прошедшим глубокую 
модернизацию. Эти библиотеки стано-
вятся примером, флагманом развития 
муниципальных библиотек.

Процесс создания модельных 
библиотек находится в постоянном 
внимании Российской национальной 
библиотеки, которая осуществляет 
мониторинг сети общедоступных 
государственных и муниципальных 
библиотек системы Министерства 
культуры Российской Федерации в 
тесном сотрудничестве с националь-
ными, республиканскими, краевыми, 
областными, окружными библиоте-
ками – участницами Общероссийского 
проекта «Корпоративная полнотексто-
вая база данных для профессионалов 
“Центральные библиотеки субъектов 
Российской Федерации”». По данным 
мониторинга РНБ на 1 января 2022 г. 
сеть общедоступных региональных и 
муниципальных библиотек системы 
МК РФ насчитывала 41 123 ед., что на 
707 ед. меньше по сравнению с 2018 г. 
(в 2018 г. – 41 830 ед.). 

Согласно данным мониторинга 
реализация национального проекта 
«Культура» оказала влияние на разви-
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тие положительных изменений сети: 
возросла доля библиотек, материаль-
но-технические условия которых позво-
ляют реализовать задачи «Модельного 
стандарта деятельности общедоступ-
ной библиотеки»; увеличилась чис-
ленность модельных библиотек, в 
том числе нового поколения; получил 
импульс процесс восстановления един-
ства сетевой структуры региональных 
библиотечных систем и др. Таких резуль-
татов не удавалось добиться в процессе 
реализации стратегических программ и 
проектов за предшествующий период 
(ФЦП «Культура (1993-1995)», «Культура 
России (1997 – 1999)», «Культура России 
(2001-2005)», «Культура России (2006-
2011)», «Культура России (2012-2018)», 
не имевших статуса национальный 
проект. 

Разработка и утверждение реги-
ональных и ведомственных проектов 
(планов) по развитию и модерниза-
ции библиотек, в том числе в части 
комплектования, сохранности фон-
дов, усовершенствования материаль-
но-технической базы запланировано на 
IV квартал 2022 г.

Полученные позитивные резуль-
таты по модернизации муниципальных 
библиотек во многом связаны с актив-
ной организационной и методической 
поддержкой реализации националь-
ного проекта «Культура (2019–2024)» 
со стороны национальных и централь-
ных региональных библиотек. Так в РГБ 
создан департамент модельных библи-
отек, в других научно-методических 
центрах новые структурные подразде-
ления – проектные офисы.

Центральная задача, поставленная 
в рамках проекта, это создание модель-
ных библиотек, отвечающих требова-
ниям современного поколения чита-

телей. Определен перечень основных 
мероприятий по созданию модельных 
библиотек: 

а) обеспечение доступа пользова-
телей муниципальной библиотеки к 
современным отечественным инфор-
мационным ресурсам научного и худо-
жественного содержания, оцифрован-
ным ресурсам периодической печати;

б) оснащение муниципальных 
библиотек высокоскоростным широ-
кополосным доступом к информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
Интернет;

в) создание точек доступа к феде-
ральной государственной информаци-
онной системе «Национальная элек-
тронная библиотека»;

г) создание современного библио-
течного пространства;

д) формирование и поддержка 
деятельности дискуссионных клубов, 
кружков и консультационных пунктов;

е) регулярное проведение культур-
но-просветительских, социально-зна-
чимых и образовательных мероприятий 
для всех возрастных групп пользовате-
лей муниципальной библиотеки и насе-
ления, обслуживаемых ею; 

ж) соответствующая профессио-
нальная переподготовка и повышение 
квалификации основного персонала 
муниципальной библиотеки. 

К началу реализации националь-
ного проекта «Культура» в стране было 
создано 3 227 модельных библиотек. 
За три года реализации националь-
ного проекта модернизацию с присво-
ением статуса модельной библиотеки 
прошли 802 муниципальные библио-
теки, однако 160 утратили «модель-
ный» статус, некоторые были закрыты. 
В рамках национального проекта 
модернизировано 611 библиотек – это 
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модельные библиотеки нового поко-
ления. Отметим, согласно паспорту 
нацпроекта, за шесть лет планирова-
лось создать 660 модельных библи-
отек, но за счет выделения допол-
нительных средств в 2019–2021 гг. 
произошло превышение планового 
значения почти в два раза. Доля муни-
ципальных библиотек, прошедших 
реновацию по национальному проекту, 
составила порядка 1,5 %.

Библиотеки со статусом «модель-
ная библиотека нового поколения» 
созданы в 81 субъекте РФ. Самарская 
область относится к числу регио-
нов-лидеров конкурсных отборов 
Министерства культуры РФ на создание 
модельных библиотек. Приведем лишь 
несколько примеров эффективной реа-
лизации идей нацпроекта «Культура» в 
Самарской области.

В с. Богатое в июне 2020 г. открыты 
две модельные библиотеки с общим 
названием «ПРОдвижение» – для детей 
и взрослых. В детской библиотеке 
есть 6 тематических площадок, а для 
старшего поколения – 6 тематических 
зон. Наиболее востребованные фор-
маты мероприятий – круглые столы и 
встречи читателей с экспертами, лите-
раторами, творческими людьми, раз-
личные мастер-классы. У молодежи 
пользуются популярностью кинозал, 
зона работы за компьютерами, акаде-
мическая зона для общения и работы 
в малых группах. Сделан внешний 
ремонт здания. По мнению жителей 
Богатовского района создано новое 
культурное пространство, отвечающее 
современным представлениям о библи-
отеке. Установлено мультимедийное 
оборудование, обеспечен доступ к 
высокоскоростному интернету, элек-
тронным ресурсам. Закуплено более 

2 500 новых книг, стеллажи и другая 
мебель. В компьютерной мастерской 
размещены интерактивные и элек-
тронные книги, книги с дополненной 
реальностью. Есть 3D-кинотеатр, очки 
виртуальной реальности, интерактив-
ная доска с сенсорным управлением и 
другие гаджеты.

Модельная библиотека «Городской 
ИнтеллектЦЕНТР» создана на 
базе Центральной библиотеки им. 
А.С. Пушкина г. Новокуйбышевска. 
Открытие «Городского 
ИнтеллектЦЕНТРа» состоялось в сен-
тябре 2020 г. Библиотекарями был 
сделан акцент на смысловое пере-
форматирование занимаемых библи-
отекой площадей, которые заполнены 
различными SMART-пространствами. 
Среди них: «Детская ЧИТАЛЬНЯ»; 
Виртуальный зал «Культура.РФ» для 
семейных просмотров лекций, веби-
наров и спектаклей; Библиотека 
научных знаний «УМникум»; IQ-зал 
для подростков «СОВА»; Студия ран-
него развития «ИнтеллектЯСЛИ»; 
Многофункциональный зал 
«Лаборатория ЗНАНИЙ»; «Цифровой 
планетарий» и т. д. В библиотеке учли 
современные тенденции обслужива-
ния читателей, для которых появи-
лись персональные места для работы 
на компьютере. В модельной библи-
отеке реализуются новые интерес-
ные проекты и программы: «Форсайт-
школа «Навигатор для родителей», 
«Лаборатория динамического чтения», 
онлайн-программа для школьников 
«Литературная ШПАРГАЛКА» с инте-
рактивными уроками и литературными 
квизами. 

На средства федерального бюджета 
сделан косметический ремонт, заку-
плены новая мебель, более 2 500 новых 
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книг, компьютерное и интерактивное 
оборудование, программное обеспе-
чение, внедрены RFID-технологии. На 
средства муниципального бюджета 
произведен ремонт фасада, благоу-
строена прилегающая территория, 
установлен пандус, системы видеона-
блюдения и пожарной сигнализации. 
Организован широкополосный доступ 
к сети Интернет.

Эффективность реализации 
нацпроекта в целом подтверждается 
конкретными показателями. По ито-
гам 2020 г. количество обращений к 
ресурсам «Национальной электронной 
библиотеки» составило более 16,5 млн. 
Ее фонд увеличился до 5 млн изданий. 
В 2020 г. появилась возможность через 
портал «Национальной электронной 
библиотеки» получить доступ к восьми 
тысячам редких книг из ведущих 
библиотек РФ, оцифрованных в рамках 
нацпроекта. Посещаемость цифровых 
ресурсов культуры достигла 64 млн и в 
общей сложности составила около 118 
млн обращений. Посещаемость пор-
тала «Культура.РФ» за 2020 г. превы-
сила 69 млн визитов, 25 % из которых 
пришлись на детскую аудиторию.

Для многих регионов националь-
ный проект «Культура» – это един-
ственная возможность модернизации 
библиотек. Больший эффект от проекта 
достигается при условии разработки 
региональных программ, предусматри-
вающих дополнительное финансирова-
ние на создание и развитие модельных 
муниципальных библиотек. Пример: 
в Республике Коми реализуется реги-
ональная программа «Модернизация 
деятельности общедоступных библи-
отек Республики Коми на 2019–2021 
годы».

Для местных властей обязатель-
ность участия в нацпроекте привела к 
необходимости освоения технологии 
предпроектного обследования библио-
тек-участников конкурсных процедур, а 
также подробного и тщательного изуче-
ния состояния муниципальных библио-
тек, которые в силу разных причин не 
смогли пройти конкурсный отбор для 
участия в проекте. Достаточно жесткие 
требования отбора заставили изменить 
отношение руководства к оптимизации 
библиотечных сетей, изменению ста-
туса библиотек; обратить внимание на 
состояние материально-технической 
базы, на необходимость постоянного 
повышение квалификации библиотека-
рей и т. п. 

В процессе подготовки и выпол-
нения целевых установок нацпроекта 
библиотекари практики столкнулись 
с необходимостью теоретического 
обоснования модельной библиотеки. 
Концепция модернизации библиотеки, 
разработанная согласно методическим 
указаниям на сайте новаябиблиотека.
рф, является одним из условий состав-
ления заявки участия в конкурсных про-
цедурах нацпроекта.

Создание нового формата библи-
отечной деятельности предполагает 
выбор концепции библиотеки, кото-
рая во многом определяет содержа-
ние и специфику ее деятельности. 
Концепция формулируется исходя из 
миссии библиотеки, то есть понима-
ния библиотекой своего социокультур-
ного предназначения. Формулировка 
миссии – это формулировка основной 
цели библиотеки, которой она хочет 
достичь, в самом широком смысле. Она 
должна ориентироваться на рынок, т.е. 
на потребителя, его спрос.
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Для разработки концепции мно-
гие библиотеки ориентируются на 
«Модельный стандарт деятель-
ности общедоступной библио-
теки» (2014), где обозначены новые 
направления развития библиотек 
Российской Федерации. Отмечается, 
что в современных условиях 
общедоступные библиотеки должны 
развиваться по трём основным 
направлениям: 

Библиотека как культурно-просве-
тительский центр. 

Библиотека как активный информа-
ционный агент. 

Библиотека как хранитель культур-
ного наследия.

Для большинства существующих 
моделей общедоступных библиотек 
характерна гиперболизация просве-
тительской направленности деятель-
ности, пришедшей на смену абсолю-
тизации информационной функции, 
что было связано с необходимостью 
технической и технологической модер-
низации библиотек. Выбор такой кон-
цепции может в дальнейшем привести 
к перепрофилированию библиотек в 
культурно-досуговые учреждения, где 
библиотечное «зерно» будет в лучшем 
случае размыто, а в худшем – утрачено.

Получили распространения 
концепции:

библиотека – информационный 
центр, единая точка доступа к инфор-
мации и знаниям; 

библиотека – центр грамотности;
библиотека – центр создания 

знаний;
библиотека – эксперименталь-

ный учебный центр интеллектуальных 
инноваций;

библиотека – центр социальной и 
культурной активности. 

Утвердившаяся в сознании библи-
отекарей теория «третьего места» пре-
допределила видение библиотеки в 
материально-пространственном пони-
мании. Трудно проходит процесс осоз-
нания вторичности материально-техни-
ческой базы библиотеки, оптимизация 
которой должна стать не самоцелью, 
а лишь основой для появления новых 
библиотечно-информационных услуг.

Как показал мониторинг РНБ, 
реализация национального проекта 
«Культура» оказывает положительное 
влияние на восстановление единства и 
целостности организационной струк-
туры сети в значительной части реги-
онов и стране в целом. С учетом име-
ющегося положительного опыта РНБ 
считает, что необходимо продолжить 
структурную модернизацию сети муни-
ципальных библиотек на основе при-
знанной библиотечным сообществом 
сетевой модели организации библио-
течного обслуживания населения. 

Модернизация общедоступных 
библиотек не может быть сведена 
только к созданию модельных библи-
отек. Но тем не менее особое к ним 
внимание оправдано. В базовом сце-
нарии реализации «Стратегии разви-
тия библиотечного дела до 2030 года» 
отмечается, что количество модель-
ных библиотек к 2030 г. увеличится 
при этом до 1010. Будет поддержан 
тренд на глубокую модернизацию 
муниципальных библиотек, заданный 
национальным проектом «Культура 
(2019-2024)». 
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Современная общедоступная 
библиотека входит в кластер государ-
ственных и негосударственных соци-
ально-культурных и досуговых учреж-
дений, а её значимость и роль в жизни 
общества и конкретного населенного 
пункта во многом зависит от целей, 
которые она ставит перед собой и тех 
средств и способов, которыми эти цели 
достигаются.

В «Модельном стандарте дея-
тельности общедоступной библио-
теки», указывается, что современные 
библиотеки «должны стать центрами 
культурного просвещения и воспита-
ния» [2, c. 2]. На официальном уровне 
закрепляется её деятельность как 
культурно-просветительского центра – 
«коммуникационной площадки интел-
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лектуального развития и культурного 
досуга населения страны» [2, c. 2].

С момента появления первых оте-
чественных публичных библиотек 
культурно-просветительская функция 
являлась одной из важнейших, позво-
ляющих успешно работать в соответ-
ствии с государственным заказом, осу-
ществляя пропаганду книги и чтения. 
Но в последние десятилетия все более 
очевидно смещение культурно-просве-
тительской функции в сторону досуго-
вой. Изменение общественного строя, 
отказ от идеологии, ориентация исклю-
чительно на запросы потребителя при-
вели к тому, что с начала 90-х гг. ХХ в. 
библиотеки как способ самосохранения 
избрали путь участия в организации 
досуга населения. И это было вполне 
правомерно для того этапа развития 
библиотек, поскольку клубы и дома 
культуры утрачивали свои позиции или 
просто закрывались. Библиотека же 
оставалась бесплатным государствен-
ным учреждением, которое поддер-
живалось государством, а вот её мате-
риально-техническое благополучие 
зависело от умения руководства нахо-
дить способы выживания в условиях 
конкуренции с новыми досуговыми 
учреждениями развлекательного типа, 
новыми способами заполнения гражда-
нами своего свободного времени.

Не только на практике, но и в тео-
рии библиотековедения терминоло-
гически закрепились понятия «досу-
говая деятельность библиотеки», 
«социально-культурная деятельность 
библиотеки», «культурно-досуговая 
деятельность библиотеки».

Обосновывалась необходимость 
широкого использования комплексных 
форм и методов в библиотечном обслу-
живании, при этом старались учиты-

вать физические и социально-психоло-
гические особенности пользователей, 
их запросы и интересы. Традиционные 
библиотечные формы массовой работы 
трансформировались в культурно-до-
суговые программы и мероприятия. 
Стало очевидно, что библиотека всё 
больше переходит к комплексным фор-
мам массовой работы, имеющим слож-
ную структуру, напоминающим куль-
турно-просветительские мероприятия 
или театрализованные представления 
и праздники, характерные для клуб-
ных учреждений и иных организаций 
культурного досуга населения. Этот 
опыт нашел широкое отражение в про-
фессиональной периодической печати, 
освещающей различные аспекты 
досуговой деятельности библиотек. 
Вопросы функционирования публич-
ной библиотеки как досугового центра 
в историческом контексте рассматри-
вает Т.Б. Ловкова; Е.В. Мирошниченко 
анализирует само понятие «культур-
но-досуговое мероприятие» в контек-
сте культурно-досуговой деятельности 
библиотеки; Л.С. Жаркова предлагает 
методику организации работы библи-
отеки в социально-культурной дея-
тельности и т. п. Авторы находят много 
общего между мероприятиями, прово-
димыми библиотекой и иными досуго-
выми центрами и учреждениям, под-
черкивая, что «центральным событием» 
в организации досуговой деятельности 
библиотеки является мероприятия, 
посредством которых осуществляется 
приобщение читательской аудитории 
к культурному наследию, духовное 
развитие личности, её творческая реа-
лизация. Здесь как бы само собой под-
разумевается, что культурное наследие 
сконцентрировано в книге и, осваивая 
его, читатель развивается духовно. 
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Но на практике довольно часто меро-
приятие становится развлекательным 
с включением различных игровых и 
творческих заданий, имеющих иногда 
открыто рекламный характер (аквагрим, 
мыловарение, выступление профессио-
налов-аниматоров, актеров и др.). 

В «Стратегии развития библиотеч-
ного дела в Российской Федерации на 
период до 2030 года» напрямую ука-
зывается, что такой вариант сценария 
развития библиотечного дела следует 
считать «инерционный (пессимисти-
ческий)», поскольку «посещаемость 
библиотечных учреждений вырастет 
на 10-12 процентов, но это произойдет 
за счет активного внедрения в прак-
тику клубно-досуговой формы работы. 
Результатом такого процесса станет 
отчасти утрата специфических для 
библиотеки информационно библио-
течных функций, что создаст условия 
для дальнейшего перепрофилирова-
ния библиотек в культурно-досуговые 
учреждения» [2]. 

Многие библиотекари видят в этом 
определенную угрозу для традици-
онной библиотечной деятельности, 
справедливо полагая, что книга и чте-
ние уходят на задний план. Книга ста-
новится, как бы, предметом интерьера, 
на фоне которого проходит действие 
праздника. Конечно, и это уже хорошо, 
поскольку сама атмосфера библиотеки 
настраивает на особое отношение к 
книге и чтению и всё, что окружает 
посетителя библиотеки так или иначе 
подчеркивает их значимость. Отметим, 
что к библиотечному мероприятию, 
как правило, оформляется книжная 
выставка, которая часто служит своео-
бразным фоном или включается непо-
средственно в контекст сценария.

Но достаточно ли провести меро-
приятие в библиотеке, чтобы назвать 
его библиотечным? Для того, чтобы у 
пользователя не осталось ощущения 
от посещения библиотеки как кон-
цертного зала или игровой площадки, 
где можно посмотреть спектакль или 
весело провести время, важно не утра-
тить специфику библиотечных меро-
приятий. Вместе с тем очевидно, что 
библиотечные мероприятия должны 
быть качественными, зрелищными, 
интересными не только по содержа-
нию, но и по форме. «Недостаточная 
подготовка специалистов библиотек в 
области драматургического и режис-
серского творчества при явной перео-
ценке многими из них своих знаний и 
способностей на практике резко сни-
жает эффективность технологического 
процесса. Слабым звеном здесь оказы-
вается неспособность кадров к органи-
ческому включению в художественную 
ткань методов театрализации и иллю-
стрирования, местного материала, 
позволяющего многократно увеличи-
вать эффект сопереживания аудито-
рии, соучастия в том, что происходит» 
[1, с. 250]. Этот факт также учтен в 
«Стратегии…», но его решение предла-
гается за счет привлечения на работу 
специалистов из других сфер деятель-
ности с «актуальными компетенциями». 
Выходом из сложившейся ситуации 
может быть подготовка библиотеч-
ных специалистов, владеющих навы-
ками создания сценария библиотеч-
ного мероприятия и его реализации. 
Библиотекарю необходимо ознако-
миться с элементарной терминоло-
гией, изучить методику написания сце-
нария, понять элементы его структуры, 
а самое главное, освоить этот много-
этапный процесс, включающий в себя 
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различные аспекты художественно-пе-
дагогической деятельности. Все это 
возможно в рамках курсов повышения 
квалификации «Сценарная мастерская 
библиотечного мероприятия» и изу-
чения дисциплины «Проектирование 
культурно-просветительской деятель-
ности библиотеки», которые реализу-
ются на базе Самарского государствен-
ного института культуры. 

В современном информацион-
ном обществе наблюдается дефицит 
живого общения, поэтому позицио-
нирование библиотеки как «комму-
никационной площадки» позволяет 
внести определенный вклад в реше-
ние проблемы, поскольку предпола-
гает создание условий для взаимного 
информирования индивидов, каждый 
из которых является активным субъек-
том. Библиотека это – «интеллектуаль-
но-досуговый центр», площадка полу-
чения новых знаний, самообучения, 
обучения; проведения культурно-про-
светительских и социально-значимых 
мероприятий. Как видим, значитель-
ное внимание уделяется деятельности 
библиотек, которая традиционно счи-
талась массовой работой.

В отечественном библиотекове-
дении представлен широкий спектр 
классификаций традиционных и инно-
вационных форм и методов массо-
вой работы (Б.В. Банк, Л.В. Беляков, 
Г.Н. Горева, М.Я. Дворкина, Т.Х. Ким, 
B.C. Крейденко, О.С. Либова, 
С.Г. Матлина, Л.А. Ольшевская и др.), 
который постоянно расширяется за 
счет заимствования, адаптации и усо-
вершенствования форм и методов, 
пришедших из педагогики, социальной 
психологии, менеджмента, социаль-
но-культурной деятельности и т. д. Одна 
из тенденций – появление иностран-

ных названий: буккроссинг, буктрей-
лер, квилт, квест, печа-куча, фанфик-
шен-акция, пресс-клиппинг, конволют, 
ток-шоу, флешмоб и др. Например, к 
традиционным устным формам мас-
совой работы добавился сторителлинг 
(от англ. Storytelling – рассказывание 
историй) – метод неформального обу-
чения, основанный на передаче инфор-
мации и знания путем устной речи – в 
отечественной педагогике этот метод 
называется рассказывание.

Таким образом, современные 
общедоступные библиотеки превра-
тились в значительно более сложные 
по выполняемым задачам полифунк-
циональные учреждения, чем это было 
раньше. Создаются библиотеки-цен-
тры правовой информации, библиоте-
ки-интернет-кафе, библиотеки-клубы, 
библиотеки-музеи и т. п. Флагманами 
в становлении библиотеки нового типа 
становятся модельные библиотеки, 
в которых реализуется образ библи-
отеки как «пространства возможно-
стей». И это объективная реальность, 
которой сложно противостоять сто-
ронникам традиционной библиотеки. 
Важно помнить, что массовая работа 
библиотек всегда своими историче-
скими корнями тесно переплеталась с 
просветительством.

В наши дни традиционная пара-
дигма культурно-просветительской 
деятельности, заложенная библиоте-
коведами-просветителями XIX в. воз-
рождается в полном объеме, и в то 
же время, происходит значительное 
обновление традиций, приобретение 
новых смыслов и векторов развития, 
позволяющих полноценно и активно 
существовать общедоступной библио-
теке в современных социально-эконо-
мических условиях.
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Разработка краеведческих проектов и программ в общедоступных 
библиотеках

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы развития краеведческой 
деятельности общедоступных библиотек. В ней представлен опыт подготовки 
выпускных квалификационных (бакалаврских) работ студентами, обучающимися 
по направлению подготовки 51.03.06 Библиотечно-информационная 
деятельность, целью которых является разработка проектов и программ по 
краеведению. 
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проект, краеведческая программа, читатели младшего и среднего школьного 
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Bogdanova I.A.

Development of local history projects and programs in public libraries
Abstract. The article deals with the development of local history activities of public 
libraries. It presents the experience of preparing final qualifying (bachelor’s) works by 
students studying in the field of training 51.03.06 Library and Information activities, 
the purpose of which is to develop projects and programs on local history.
Keywords: library and information activities, local history project, local history 
program, readers of primary and secondary school age, library clubs and interest 
groups.

Краеведческая работа – наиболее 
популярное и востребованное направ-
ление деятельности общедоступной 
библиотеки. Материалы по краеведе-
нию традиционно пользуются спросом у 
читателей всех возрастов и социальных 
групп. Успешно организованная крае-

ведческая работа способствует фор-
мированию положительного имиджа 
библиотеки во внешнем окружении, 
укрепляет связи с общественностью, 
расширяет круг деловых партнеров. 

Деятельность библиотек по попу-
ляризации краеведения многооб-
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разна. Это особенно активно про-
является в разнообразных формах 
массовых мероприятий краеведческой 
тематики. В качестве примеров можно 
привести проекты студентов группы 
БК-51 заочной формы обучения, кото-
рые разработаны в рамках подго-
товки выпускных квалификационных 
(бакалаврских) работ.

Студенткой Альбиной 
Александровной Мельниковой в 
2022 г. разработан проект краеведче-
ской программы для читателей млад-
шего и среднего школьного возраста 
«Заповедник сказок». Работа выпол-
нена на базе Жемковской сельской 
библиотеки, структурного подраз-
деления Муниципального учрежде-
ния «Межпоселенческая центральная 
библиотека муниципального района 
Сызранский» Самарской области.

Цель проекта: развитие у читате-
лей младшего и среднего школьного 
возраста интереса к истории родного 
края, традициям народной культуры на 
основе изучения произведений сказоч-
ного фольклора Самарского края.

В качестве основных задач проекта 
определены: популяризация краеведе-
ния среди школьников; получение ими 
знаний об истории и традициях род-
ного края на основе изучения местных 
легенд и сказаний, приобщения к цен-
ностям традиционной народной куль-
туры; развитие делового партнерства 
библиотеки в рамках проекта с мест-
ной администрацией, представителями 
СМИ, работниками сферы образования 
и культуры.

А.А. Мельникова изучила публика-
ции ведущих специалистов по теории 
фольклора, проанализировала широкий 
круг источников по сказочному фоль-
клору Самарского края, сделала ссылки 

на программные документы в области 
краеведения, детского и юношеского 
чтения [1; 2]. Студентка провела анкет-
ный опрос среди школьников с целью 
определения тематики и форм меро-
приятий в рамках будущей краеведче-
ской программы «Заповедник сказок».

В анкетировании приняли уча-
стие 24 ученика 2–5 классов ГБОУ 
СООШ с. Жемковка. Анкета включала 
13 вопросов: 10 по теме исследования 
и 3 вопроса паспортички. В результате 
проведенного анализа ответов юных 
читателей были определены меропри-
ятия будущей программы. Это – кон-
курс эссе «Моя любимая самарская 
сказка», игра-квест «По дорогам самар-
ских легенд», литературно-музыкаль-
ная композиция «Самарга – хранитель-
ница Самарского края», краеведческая 
интеллектуальная игра «Путешествие 
в сказку» и др. Все они включены в 
план-график мероприятий проекта. 
Срок реализации – восемь месяцев, 
включая подготовительный, основ-
ной и заключительный этапы. Проект 
«Заповедник сказок» был одобрен и 
рекомендован к внедрению в практиче-
скую деятельность Жемковской библи-
отеки директором Межпоселенческой 
центральной библиотеки муниципаль-
ного района Сызранский Самарской 
области Н.А. Пантелеевой. 

Краеведение традиционно вклю-
чено в другие направления деятель-
ности общедоступных библиотек. 
Например, проект кружка «Мы – юная 
Россия» для читателей младшего 
школьного возраста, разработанный 
в рамках ВКР студенткой Анастасией 
Михайловной Крестовниковой, направ-
лен на решение вопросов патриотиче-
ского воспитания в условиях общедо-
ступной библиотеки. При этом в нем 
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значительное место занимают меропри-
ятия краеведческой направленности.

Проект создан на базе 
Старопохвистневского филиала № 26 
Похвистневской ЦБС Муниципального 
бюджетного учреждения «Управление 
культуры м. р. Похвистневский 
Самарской области». 

Цель проекта заключается в вос-
питании у детей младшего школьного 
возраста любви к Родине, чувства гор-
дости за нее на основе организации 
и проведения мероприятий патрио-
тической направленности в рамках 
кружка «Мы – юная Россия». Работа 
студентки А.М. Крестовниковой 
получила положительный отзыв от 
директора ЦБС м. р. Похвистневский 
А.В. Носовой. В нем отмечается, что 
«реализация проекта позволит значи-
тельно расширить круг пользователей 
Старопохвистневского филиала № 26 
Похвистневской ЦБС, активизировать 
сотрудничество с деловыми партне-
рами, будет способствовать формиро-
ванию положительного имиджа среди 
целевых аудиторий библиотеки».

Еще один из аспектов изучения 
края – литературное краеведение. 
В этом направлении активно рабо-
тают библиотеки Борского муници-
пального района Самарской обла-
сти. Своеобразным брендом района 
являются имена представителей рода 
Аксаковых, поскольку на его террито-
рии находились их имения в с. Страхово 
и Языково. 

В рамках выпускной квалификаци-
онной работы студенткой Светланой 
Николаевной Долгих разработан про-
ект молодежного клуба «Наследие» 
на базе Муниципального бюджетного 
учреждения культуры муниципального 
района Борский Самарской области 

«Борская межпоселенческая библио-
тека». Цель проекта – продвижение в 
молодежной среде духовного и твор-
ческого наследия представителей рода 
Аксакова с использованием мультиме-
дийных технологий, повышение инте-
реса молодежи к истории Борского 
района.

Студентка С.Н. Долгих представила 
мультимедийные информационные 
продукты, которые создаются читате-
лями библиотеки на основе произведе-
ний С.Т. Аксакова. Среди них – интерак-
тивный квест «Мой Аксаков» на основе 
интернет-приложения LearningApps. 
(https://learningapps.org/) [3], интерак-
тивный плакат «По дорогам аксаков-
ского творчества», разработанный на 
основе онлайн-сервиса Geniall (https://
genial.ly/) [4] и другие.

Целевая группа проекта: моло-
дежь в возрасте от 15 до 35 лет. В про-
екте определены деловые партнеры, 
составлен план-график работ по про-
екту, его смета. Срок реализации про-
екта – 1 год. 

На ВКР студентки С.Н. Долгих 
получен отзыв директора Борской 
межпоселенческой библиотеки 
И.А. Храпуновой. В нем отмечается, 
что «материалы выпускной квалифика-
ционной работы библиотекаря отдела 
обслуживания Муниципального бюд-
жетного учреждения культуры муни-
ципального района Борский Самарской 
области “Борская межпоселенче-
ская библиотека” Долгих Светланы 
Николаевны представляют значитель-
ный интерес и рекомендуются к вне-
дрению в практическую деятельность».

Таким образом, краеведческие про-
екты и программы студентов направле-
ния подготовки 51.03.06 Библиотечно-
информационная деятельность 
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способствуют популяризации краевед-
ческих знаний и в целом развитию кра-
еведения в Самарской области.
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Аннотация. В статье исследуется деятельность видного российского 
библиографоведа В.А. Фокеева. Показаны основные вехи и аспекты 
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профессиональные достижения. Статья восполняет некоторые пробелы в 
изучении жизни крупного ученого. 
Ключевые слова: В.А. Фокеев, жизнь и деятельность, библиографоведение 

Glazkov M.N.

Prominent bibliographer V.A. Fokeev: life and professional activity 
Abstract. In article investigated prominent Russian bibliographer V.A. Fokeev activity. 
We shows major milestones and aspects of his biography. It’s analyzed his main 
scientific, creative and professional achievements. Article is replenished some spaces 
of savant scientist life.
Keywords: V.A. Fokeev, life and activity, bibliography. 

Ярким отечественным библи-
ографоведом и историком книги и 
библиотечного дела был Валерий 
Александрович Фокеев (1940-2016). 
Он сделал многое для развития всей 
отрасли. Но, к сожалению, его жизнь 
и деятельность изучена недостаточно. 
Данная статья частично компенсирует 
этот пробел. 

В.А. Фокеев родился в поселке 
городского типа Радищево Ульяновской 
области 15 июля 1940 г. В 1961 г. он 
поступает в Московский государствен-
ный библиотечный институт, затем 

работает методистом Ставропольской 
и Краснодарской краевых библио-
тек. С отличием окончив библио-
течный факультет (1966 г.), Валерий 
Александрович идет в аспирантуру, 
исследуя историко-книжную пробле-
матику. В 1971 г. в Московском госу-
дарственном институте культуры он 
успешно защищает кандидатскую дис-
сертацию под научным руководством 
Л.А. Левина.

С этого времени начинается актив-
ная учебно-педагогическая деятель-
ность В.А. Фокеева. В 1971 г. по соб-
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ственной просьбе он переводится в 
Хабаровск – далекий и суровый край. 
Здесь заведует кафедрой библиотеко-
ведения Государственного института 
культуры. Прежние его коллеги-дальне-
восточники с большой теплотой вспо-
минают Валерия Александровича [1].

В 1974-1981гг. В.А. Фокеев рабо-
тает заведующим кафедрой библиогра-
фии Минского педагогического инсти-
тута, Минского института культуры. 
Ему пришлось не только налаживать и 
организовывать учебный процесс, но 
и твердо отстаивать «наверху» право 
дисциплин отраслевых библиографий 
на существование в вузовских учебных 
планах.

С октября 1981 г. на долгие годы, 
вплоть до ухода на пенсию, В.А. Фокеев 
оказался теснейшим образом связан 
с деятельностью главной библиотеки 
нашей страны. Вначале он возглавлял 
Сектор теории, методики и организа-
ции библиографии ГБЛ-РГБ, затем – 
Сектор истории книги, библиотечного 
дела и библиографии «Ленинки», а 
после – Сектор библиографоведения, 
был главным научным сотрудником 
библиотеки. 

Под руководством В.А. Фокеева 
здесь выполнялись исследования 
«Основные тенденции развития и кон-
цепции отечественного библиогра-
фоведения», «Формирование единой 
системы библиографической деятель-
ности библиотек», «История библио-
течного дела и библиографии в России», 
было сформировано несколько десят-
ков баз данных по различным аспектам 
информационной культуры. Валерий 
Александрович стал инициатором и 
участником библиографоведческих 
дискуссий 1980–90-х гг. по проблемам 
взаимосвязи библиографической науки 

и практики, сущности библиографи-
ческой информации, смены библио-
графоведческих парадигм, вопросам 
преподавания библиографии и др. 
Он являлся ответственным разработ-
чиком межгосударственного стандарта 
7.0-99 «Информационно-библиотечная 
деятельность, библиография. Термины 
и определения». В ГОСТе были реали-
зованы новые подходы к профессио-
нальной сфере деятельности, и в опре-
деленной степени, выполнена задача 
гармонизации мировой и отечествен-
ной терминосистем. 

В.А. Фокеев – научный редактор 
десятков изданий: монографий, учеб-
ных и библиографических пособий, 
сборников научных трудов «Вопросы 
библиографоведения и библиотеко-
ведения», «Вопросы библиографове-
дения»; 8-томного указателя литера-
туры за 1959-1984 гг. «Библиография. 
Библиографоведение» (М., 1993-
1998) и др. Долгое время он был чле-
ном редколлегии тогда ведущего 
нашего специального журнала – 
«Библиотековедение». Затем был 
редактором журнала «Библиография» 
(1998-2001 гг.).

Впечатляет масштаб науч-
но-творческой деятельности Валерия 
Александровича. Всего он опубликовал 
свыше 300 трудов, в частности, моно-
графии, ряд учебно-методических, 
справочных, научно-информационных, 
библиографических пособий. В моно-
графии «Природа библиографиче-
ского знания» [2], получившей высокую 
оценку в профессиональной печати, а 
также иных трудах, В.А. Фокеев обо-
сновал новое – когнитографическое 
направление в библиографоведении. 
В соответствии с когнитографиче-
ской концепцией, ведущей категорией 
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библиографоведения является понятие 
«библиографическое знание» как сред-
ство познавательной, коммуникаци-
онной и ценностно-ориентированной 
деятельности.

Также ученый раскрыл структуру, 
уровни библиографического знания, 
определил факторы его производства 
и функционирования, обосновал дву-
хуровневую формулу библиографи-
ческих функций, целесообразность 
их разделения на внутренние и внеш-
ние, основные и частные. Были пред-
ставлены теоретические основания 
отраслевого библиографоведения, 
определено место отраслевой библи-
ографии в системе библиографоведче-
ских дисциплин.

Как специалист в области истории, 
хочу особо отметить глубокое внимание 
и бережное отношение В.А. Фокеева к 
истории библиотечного дела, книги и 
библиографии. Одним из показателей 
современного кризиса библиотечного 
дела является недооценка некото-
рыми научными работниками и библи-
отечными руководителями значения 
отраслевой истории, отношение к ней 
чуть ли не как к схоластической дис-
циплине. Между тем для настоящих 
ученых представляется очевидным экс-
траактуальность творческого исследо-
вания истории. 

При прямом активнейшем участии, 
по личной инициативе или под науч-
ной редакцией В.А. Фокеева разраба-
тывался и вышел целый ряд трудов по 
истории библиотечного дела и библи-
ографии в России, выполнялось соот-
ветствующее системное исследование 
в «Ленинке». Был подготовлен боль-
шой объем материалов, освещающих 
специальную историю нашей страны 
ХХ столетия. В 1990-е гг. была создана, 

например, база данных «Библиотечное 
дело и библиография России: лето-
пись событий». Под научной редак-
цией В.А. Фокеева вышел сборник 
«Библиотечное дело в России в период 
Великой Отечественной войны (июнь 
1941 – май 1945). Документы и мате-
риалы» [3] и др.

В.А. Фокеев стал одним из ведущих 
разработчиков инновационной науч-
но-практической идеи – информацион-
ной культурологии. Ее основная задача 
заключается в подлинном повышении 
информационной культуры лично-
сти и социума. При этом определены 
миссия библиотеки и библиографии 
в формировании информационного и 
гражданского общества, выдвинута и 
обоснована оригинальная концепция 
библиотечных процессов.

Творческие достижения видного 
российского ученого заслуженно 
воплотились в докторской диссерта-
ции «Библиографическое знание: тео-
ретико-методологическое исследова-
ние», которую В.А. Фокеев с блеском 
защитил в 1997 г. Характерно, что 
диссертация вызвала содержательную 
дискуссию и живые отклики в профес-
сиональном мире. 

Валерий Александрович широко 
пропагандировал полученные в ходе 
своих исследований научно значи-
мые результаты. Так, в 1980–90-х гг. 
он выступил с докладами и сообще-
ниями более чем на 50 международ-
ных, всероссийских и иных научных 
конференциях. Кроме того, он являлся 
одним из организаторов ежегодных 
Международных научных конферен-
ций по проблемам информационной 
культуры, проходивших в Краснодаре-
Новороссийске. Эти научные форумы 
стали важными, популярными и круп-
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ными общероссийскими событиями 
в отрасли.

В.А. Фокеев не оставлял и педаго-
гической работы. Он преподавал на 
Высших библиотечных курсах РГБ, 
редактировал и составлял программы 
по библиографии для студентов и 
слушателей Института повышения 
квалификации работников культуры. 
Валерий Александрович являлся про-
фессором Московского государствен-
ного университета культуры и искусств 
и Самарской государственной акаде-
мии культуры. Под его научным руко-
водством защитили кандидатские дис-
сертации Г.Л. Левин и М.М. Панфилов. 
Около 40 раз В.А. Фокеев выступал в 
качестве официального оппонента на 
защите диссертаций в самых разных 
городах России. Вообще, целый ряд 
кандидатов, да и докторов наук пом-
нят о бескорыстной помощи, весьма 
полезных советах и неформальной под-
держке, которую оказал им В.А. Фокеев 
при подготовке к защите. 

Следует отметить работу 
В.А. Фокеева в Международной акаде-
мии информатизации. Действительный 
член МАИ, он был избран вице-прези-
дентом Отделения информационной 
культуры академии в 1997 г., являлся 
активным членом Отделения.

В 2000-е гг., несмотря на проблемы 
со здоровьем, Валерий Александрович 
внес большой вклад в подготовку капи-
тальной Российской библиотечной 
энциклопедии (М., 2007). Также им были 
созданы и опубликованы терминоло-
гический словарь «Библиографическая 
наука и практика» [4], учебно-мето-
дическое пособие «Библиография. 
Теоретико-методологические основа-
ния» (СПб., 2006), справочное издание 
«Библиографы: биобиблиографический 

справочник» [5]. В.А. Фокеев вышел на 
пенсию в 2012 г. Дата его кончины – 
7 февраля 2016 г.
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Activity of libraries of Russia on information reflection and promotion 
of A.S. Pushkin’s creative heritage

Abstract. The forms and methods of work of public libraries in Russia to promote 
the creative heritage of A. S. Pushkin, identified on the basis of the analysis of the 
microflow of publications in the professional press, are considered. Two areas of work 
are identified: information-bibliographic and cultural-educational. The specificity of 
the author’s and content structure of the topic under study is shown. The article 
evaluates the trends in the work of libraries to develop innovations and increase 
reader activity.
Keywords: public libraries, the creative heritage of A. S. Pushkin, the promotion of 
literary heritage, information and bibliographic reflection, cultural and educational 
activities of libraries, sources of professional information.

Творческое наследие А.С. Пушкина 
имеет особое значение для отечествен-
ной культуры и является объектом 
постоянного внимания различных сфер, 
использующих широкий спектр форм 
и способов его познания и интерпрета-
ции с учетом динамичных изменений 

информационной среды, ее социаль-
но-культурного контекста. С позиций 
информационно-культурологического 
подхода, к характеристике персональ-
ного наследия классика относится 
высокий уровень его возвратной инфор-
мативности, обеспечивающей его акту-
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альность и значимость для представи-
телей разных эпох и культур [2]. 

Свой вклад в сохранение, изуче-
ние, продвижение пушкинского твор-
чества вносят филологи, культурологи, 
издатели, педагоги, музейные работ-
ники, библиотекари и библиографы. 
В российских библиотеках не только 
собран и хранится уникальный по каче-
ству и масштабам фонд произведений 
А.С. Пушкина, но и ведется активная 
и постоянная работа по раскрытию 
и продвижению наследия великого 
поэта среди читательской аудитории. 
Для оценки масштабов и специфики 
форм и содержания данного направле-
ния библиотечной работы, нами было 
проведено мониторинговое исследо-
вание документального микропотока 
публикаций за период с 2010 по 2020 г. 
Основным объектом для выявления 
публикаций стали профессиональные 
журналы по библиотечному делу и 
библиографии, а также – книги, бро-
шюры, электронные ресурсы удален-
ного доступа. Была отобрано более 200 
источников, соответствующих задан-
ным критериям отбора. Все они были 
просмотрены de visu. 

Анализ авторской структуры изуча-
емого микропотока документов пока-
зал преобладание в нем публикаций 
библиотекарей-практиков. Для них 
характерны статьи в форме популяр-
ных творческих отчетов о событиях, 
связанных с пушкинскими датами, о 
впечатлениях и реакции публики, о 
методических находках и инновациях 
и т. п. Немногочисленные публикации 
представителей вузов (В.А. Бородина, 
С.И. Головко, Л. Клейн и др.) опреде-
ляют стратегию, потенциал библиотеч-
ной работы, дают оценку креативных 

форм библиотечного обслуживания и 
развития читательской культуры. 

В количественном отношении 
самыми активными авторами в иссле-
дуемом документопотоке стали 36 рос-
сийских библиотек имени А.С. Пушкина 
(выявлено 85 публикаций). С 1999 г. 
существует ассоциация Пушкинских 
библиотек России, объединяющая 
более 100 библиотек. Обращение к 
сайтам библиотек имени А.С. Пушкина 
показало, что данное направление 
работы отражается в постоянно дей-
ствующих разделах и рубриках (при 
этом, как отмечает Н.Я. Туманова, 
«специализированная мемориальная 
функция в их деятельности не домини-
рует над другими» [4]). Говоря о лидер-
ской позиции «именных библиотек», их 
особой ответственности в деле продви-
жения, популяризации жизни и деятель-
ности персоналий, чьи имена они носят, 
В.Г. Абрамовских и Л.В. Сокольская 
выделяют значительное многообразие 
форм и методов работы – от форми-
рования именного книжного фонда и 
выставочной работы до информацион-
но-библиографической и научно-иссле-
довательской деятельности, осущест-
вляемой библиотеками в партнерстве 
с социокультурными учреждениями и 
организациями [1]. 

Анализ содержательной струк-
туры микропотока документов под-
тверждает использование перечис-
ленных выше форм работы не только 
в «именных» библиотеках, но и во 
всех библиотеках России. Выделяются 
два основных направления работы: 
информационно-библиографическое и 
культурно-просветительское. 

Библиографическая работа с насле-
дием А.С. Пушкина, прежде всего, 
направлена на создание эрудиционной 
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основы социальной памяти. В процессе 
библиографирования фиксируются, 
отражаются и оцениваются как автор-
ские тексты, так и тексты, «обрамля-
ющие» их (историко-литературные, 
биографические, мемуарные, учебные 
и т. п.). Библиографическую продук-
цию издают библиотеки всех типов, 
начиная от федеральных библиотек 
до библиотек муниципальных. ИРЛИ 
(Пушкинский дом) РАН осуществляет 
работу по созданию библиографиче-
ской Пушкинианы в виде продолжаю-
щегося свода библиографических ука-
зателей произведений А.С. Пушкина и 
литературы о нем. Это фундаменталь-
ное издание, основа научно-вспомога-
тельной персональной библиографии. 
С 1999 г. ГПНТБ СО РАН (г. Новосибирск) 
выпускает текущий библиографиче-
ский указатель «Новая литература о 
А.С. Пушкине». Определенный интерес 
представляют библиографические ука-
затели, обзоры, беседы, дайджесты о 
Пушкине, составленные специалистами 
региональных библиотек Нижнего 
Новгорода, Тамбова, Оренбурга, Кирова 
и др., поскольку в них раскрываются 
связи поэта с краем, демонстрируются 
новые факты исследования его жизни и 
творчества. 

Растет количество малых форм 
библиографической продукции, имею-
щих значение своеобразных «сигналов», 
напоминаний для поддержки читатель-
ского интереса к творчеству Пушкина и 
его произведениям. В документопотоке 
представлен и опыт проведения таких 
форм, как Дни информации, Дни специ-
алистов, Дни библиографии по темам 
«Наш Пушкин», «Новые материалы и 
исследования о Пушкине», «Друзья мои, 
прекрасен наш союз», «Пушкинские 
места в России» (12 публикаций). 

Значительная часть докумен-
тального потока освещает формы и 
результаты культурно-просветитель-
ской деятельности библиотек по про-
движению пушкинского наследия. 
Обращает на себя внимание попу-
лярность таких форм работы, как 
акции, флешмобы, конкурсы, про-
екты. Назовем лишь некоторые из них: 
«Читаем Пушкина сегодня» (20 публи-
каций), проект «#АлександрПушкин_
перезагрузка», Пушкинский праздник 
в «Библиотеке под открытым небом» 
и др. Чрезвычайно популярен игровой 
компонент, элементы театрализации. 
Многие библиотеки в качестве ком-
плексного метода продвижения про-
изведений А.С. Пушкина используют 
онлайн-мероприятия, скайп-конферен-
ции, телемосты, дуэли, брейн-ринги, 
аукционы, квесты. Примечательно, 
что складывается своеобразная тради-
ция – отмечать юбилеи произведений 
А.С. Пушкина. Только за 2019 г. выяв-
лено 23 публикации данной тематики, 
освещающие такие формы работы, 
как литературный календарь, выставка 
одной книги и т. п. Благотворное вли-
яние пушкинской поэзии ощущается 
даже в названиях проводимых меро-
приятий и описывающих их публика-
ций – для них часто используются поэ-
тические цитаты. 

Мониторинг показал наличие 
обширного круга изданий методи-
ко-библиографических указаний, кон-
сультаций, сценарных и игровых раз-
работок по творчеству А.С. Пушкина 
(выявлено 42 источника). Из этого сле-
дует, что популяризация и продвиже-
ние пушкинского творчества ведется 
планомерно, на постоянной основе. 
Регулярно публикуются такие мате-
риалы в журнале «Читаем, учимся, 
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играем» (15 источников), имеющем 
заслуженную популярность у библи-
отекарей-практиков как возможность 
обмена опытом, сравнительного ана-
лиза качественных достижений куль-
турно-досуговой деятельности.

Частота появления публикаций в 
периодике о работе библиотек с насле-
дием А.С. Пушкина находится в пря-
мой зависимости от памятных дат, свя-
занных с жизнью поэта (Пушкинский 
день России, Международный день 
русского языка, юбилеи, дата смерти 
А.С. Пушкина). Именно к памятным 
датам приурочено и проведение 
библиотечных мероприятий, освеще-
нию которых посвящена большая часть 
публикаций. 

В целом, результаты нашего иссле-
дования согласуются с общими тен-
денциями продвижения классической 
литературы в библиотеках России [3]. 
Проведенный мониторинг позволяет 
не только отслеживать такие социаль-
но-культурные явления, как методы 
и формы популяризации творчества 
поэта, но и выявлять региональные, кра-

еведческие аспекты предоставляемых 
ресурсов, источники возникновения и 
развития новых творческих инициатив.

 
Литература

1. Абрамовских В.Г., Сокольская, Л.В. 
Именные библиотеки Призваны стать 
лучшими // Библиотечное дело. 2015. 
№ 4(238). С. 17-21. 

2. Кузичкина Г.А. Возвратная информатив-
ность творческого наследия А.С. Пуш-
кина как фактор его библиографической 
рефлексии // Наследие А.С. Пушкина 
и информационная культура России: 
Междунар. науч. конф., Краснодар-Но-
вороссийск, 09-11 сентября 1999 г. 
Краснодар: Краснодар. гос. ун-т культу-
ры и искусств, 1999. С. 261-263.

3. Степанова А. Классики и современ-
ность. Продвижение классической 
литературы в библиотеках России на 
страницах профессиональной печати // 
Библиотечное дело. 2020. № 10. С. 21-26. 

4. Туманова Н.Я. Именная библиотека 
в системе общедоступных библио-
тек // Наследие семьи Аксаковых в 
литературно-эстетическом контексте 
цифровой эпохи: материалы Всерос. 
науч.-практ. конф., Самара, 12 нояб. 
2020 г. / под редакцией Т.В. Бакниной. 
Самара: СГИК, 2020. С. 270-275.



217Галина Иосифовна Поташникова

Галина Иосифовна Поташникова
заведующая Сектором научной информации по культуре, искусству, образованию, 

филологии Самарской областной универсальной научной библиотеки  
(Самара)

Цифровое пространство библиографа Самарской областной 
универсальной научной библиотеки
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studying, creating and promoting digital content, developing new competencies and 
socializing bibliographers in the digital space is emphasized.
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Цифровизация в библиотеках. 
Цифровизация стала неотъемлемой 
частью нашей жизни. В российском 
обществе направленность на цифро-
визацию всех сфер деятельности носит 
государственный характер. Разработан 
и утвержден ряд документов, опре-
деляющих принципы построения 
глобального информационного про-
странства: «Стратегия развития инфор-
мационного общества в Российской 
Федерации на 2017–2030 годы», 
Национальная программа «Цифровая 
экономика Российской Федерации», 
Национальный проект «Культура», в 
структуру которого входят три феде-
ральных проекта: «Культурная среда», 

«Творческие люди» и «Цифровая 
культура». 

Для библиотек цели внедрения 
цифровых технологий очевидны: улуч-
шить качество обслуживания за счет 
развития библиотечных сервисов на 
основе информационно-телекомму-
никационных технологий; усовершен-
ствовать технологические процессы, 
позволив сосредоточить усилия библи-
отечных специалистов на работе, тре-
бующей интеллектуальных способно-
стей и творческого подхода; сделать 
доступными культурные блага для 
жителей крупных городов и отдален-
ных населенных пунктов.
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Особое значение цифровизация 
имеет для библиографической дея-
тельности. Количественный рост объе-
мов информации обусловливает необ-
ходимость применения инновационных 
цифровых технологий для ее сбора, 
анализа, обработки и распространения, 
для усовершенствования процессов 
библиографирования, каталогизации, 
для поиска ресурсов, извлечения клю-
чевой информации из текстов. 

Ресурсы в цифровом простран-
стве. Цифровое пространство – это 
местонахождение цифровых доку-
ментов, а также совокупность всех 
средств и функций, которые обеспе-
чивают работу с электронными доку-
ментами. Также понятие цифрового 
пространства можно рассматривать 
как комплекс информационных ресур-
сов (баз данных, оцифрованных обра-
зов физических объектов), созданных 
библиотеками и другими субъектами 
информационной сферы, средств вза-
имодействия (процессов, технологий, 
методов управления) и информаци-
онной инфраструктуры (аппаратных 
средств, программного обеспечения, 
телекоммуникаций, сетей).

Цифровое пространство – относи-
тельно новая среда для современного 
библиографа. Его ключевая характери-
стика – виртуальность. Использование 
ресурсов, хранимых и передаваемых 
в цифровой форме, значительно обо-
гащает библиографическую деятель-
ность, поднимая ее на более каче-
ственный уровень. Стоит отметить, что 
в работе с современными ресурсами 
уделяется большое внимание их изуче-
нию, анализу, тестированию, а также – 
исследованию читательских потребно-
стей и предпочтений. 

Масштаб цифрового простран-
ства вели́к. Сегодня библиографам 
Самарской областной универсальной 
научной библиотеки (СОУНБ) досту-
пен огромный арсенал поисковых 
средств и виртуальных источников 
информации, созданных библиотеками 
и информационными учреждениями. 
В его составе – электронные каталоги 
и электронные библиотеки, авторитет-
ные базы данных, содержащие обшир-
ные коллекции библиографических 
сведений и полных текстов книг, жур-
налов, газет. 

«Почетное место» в цифровом про-
странстве библиографа занимает офи-
циальный сайт библиотеки, на кото-
ром сконцентрировано большое число 
ресурсов нового поколения. В первую 
очередь – это ресурсы, созданные в 
СОУНБ и при ее участии: Электронный 
каталог, Корпоративный электрон-
ный каталог, Электронная библиотека 
оцифрованных изданий с собранием 
полнотекстовых краеведческих кол-
лекций «Самарика», самарские газеты 
и журналы дореволюционного и совет-
ского времени из фондов областной 
библиотеки и Центрального государ-
ственного архива Самарской области, 
издания из фонда отдела редких книг 
«Наши раритеты», цифровые электрон-
ные продукты (виртуальные выставки, 
путеводители, экскурсии и т. д.). 

Библиографы регулярно обраща-
ются к ресурсам виртуального читаль-
ного зала на сайте СОУНБ – свобод-
ного доступа и получаемым областной 
библиотекой по подписке. При выпол-
нении большинства пользовательских 
запросов наиболее часто используются 
ресурсы с возможностью обращения к 
полнотекстовым публикаций, напри-
мер, Национальная электронная библи-
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отека, научная электронная библиотека 
«e-Library». 

Популярны у библиографов 
СОУНБ базы данных ВИНИТИ, 
ИНИОН, Росинформкультуры РГБ, 
научной педагогической библиотеки 
им. К.Д. Ушинского. В повседневной 
работе библиографы выявляют новые 
источники цифровой информации, 
изучают содержание различных элек-
тронных библиотек, подборок оциф-
рованных коллекций крупнейших 
библиотек мира, возможности доступа 
и предоставления пользователям циф-
ровых копий.

Среди ресурсов нового поко-
ления, доступных библиографам 
СОУНБ, Справочно-правовая элек-
тронная система «Культура». Система 
на сегодня – один из самых совре-
менных цифровых ресурсов для руко-
водителей и специалистов отрасли 
культуры, оперативно пополняемый 
и отражающий спектр всех вопросов, 
касающихся работы сферы культуры. 
Система Культура дает возможность 
работать с потребителями информации 
в современном формате, предоставляя 
им готовые кейсы электронных доку-
ментов, рекомендаций, шаблонов по 
актуальным темам. В Системе Культура 
работает умный поиск, что позво-
ляет, сформировав запрос в поисковой 
строке, быстро получить необходимую 
информацию. 

Собственный цифровой контент. 
Важной частью работы библиографов 
является формирование цифрового 
контента СОУНБ, который будет вос-
требован различными категориями 
пользователей, в том числе удален-
ных. Специалисты информационно-би-
блиографического отдела участвуют 
в пополнении электронного каталога 

документного фонда библиотеки, в 
формировании электронной библи-
отеки и коллекций, в создании баз 
данных и электронных продуктов с 
доступом к оцифрованным источни-
кам. К примеру, в настоящее время 
ведется работа над БД «Литературное 
семейство Аксаковых», пополняется 
БД «Электронный каталог неопубли-
кованных и малотиражных изданий», 
совместно с отделами библиотеки 
библиографами реализуется проект 
«Формирование электронного каталога 
периодических изданий».

Виртуальное обслуживание. 
В 2020–2021 гг. в период ограниче-
ний на посещение учреждений из-за 
COVID-19 центром справочно-библио-
графического обслуживания в област-
ной библиотеке было Пространство 
открытого чтения. Там библиографы 
консультировали пользователей по 
работе с доступными ресурсами, объяс-
няли возможности цифровых сервисов. 

Для удаленных пользователей 
специалисты готовили рекомен-
дательные электронные продукты 
(путеводители, навигаторы) для науч-
но-образовательной сферы, для куль-
турно-познавательного досуга, в том 
числе посвященные театру и кино, юби-
леям писателей, историческим датам и 
событиям (http://portal.libsmr.ru/portal/
razdel.php?id=332). 

Одним из направлений цифрови-
зации библиотечно-информационного 
обслуживания можно назвать пре-
доставление дистанционных услуг. 
Справочно-библиографическое обслу-
живание уже большей частью переме-
стилось в электронную среду. Сервисы 
виртуальных справочных служб СОУНБ 
прочно обосновались на различных пло-
щадках. Наибольшей популярностью 
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пользуется Виртуальная справка (http://
old.libsmr.ru/faq), которая функциони-
рует на библиотечном сайте с 2008 г. и 
имеет солидный архив – более 2,6 тыс. 
выполненных запросов. В последнее 
время для удовлетворения информаци-
онных запросов пользователей библи-
ографы все чаще используют цифровой 
контент. Хорошо себя зарекомендовала 
рубрика Вопрос–Ответ (https://vk.com/
topic-52437339_31552563) в группе 
библиотеки в ВКонтакте. За семь лет 
ее существования накопилось более 
760 сообщений (запросы, ответы, уточ-
нения, консультации). На официальном 
сайте библиотеки с помощью сервиса 
«Online-консультант» – инструмента 
быстрых ответов в режиме чата – поль-
зователи получают не только консуль-
тационную помощь по поиску инфор-
мации, но и ссылки на оцифрованные 
ресурсы.

Библиографы активно работают с 
интернет-сообществами в социальных 
сетях, используя их для продвижения 
справочно-библиографических услуг 
и продуктов. К примеру, за последнее 
время размещена информация о тема-
тических страницах и навигаторах по 
различным ресурсам: «Памятники мате-
риальной и духовной культуры. Русский 
народный костюм» (http://old.libsmr.
ru/portal/razdel.php?id=615), «Виват, 
Пионерия! К 100-летию Всесоюзной 
пионерской организации» (http://old.
libsmr.ru/portal/razdel.php?id=624). 

Библиографы цифрового поко-
ления: компетенции и обучение. 
Современные технологии предостав-
ляют безграничные информационные 
возможности, позволяют знакомиться 
с представленным в цифре интеллек-
туальным богатством, накопленным 
за историю человечества. Вхождение 

в цифровую среду возможно через 
овладение основными элементами 
информационных систем: знаниями, 
квалификацией, самостоятельно-
стью мышления и умением работать 
с информационным потоком. Вопрос 
социализации библиографов в цифро-
вом пространстве пока остается откры-
тым. Для его решения необходимо 
определить функциональные особен-
ности квалифицированного библио-
графа цифрового поколения, которому 
предстоит освоить новую специализа-
цию «цифровой библиограф» и стать 
«инженерами знаний». Для выполнения 
библиографических, информационных, 
аналитических функций в цифровой 
среде, для работы с гигантским инфор-
мационным потоком, для экспертной 
оценки его качества, а также для созда-
ния собственного цифрового контента 
СОУНБ нужны цифровые библиографы 
с широким набором компетенций и 
навыков в библиографии, информаци-
онных науках, математике, социологии, 
психологии чтения и др. 

А пока библиографы, как предста-
вители сложнейшей интеллектуаль-
ной специальности, самостоятельно 
осваивают специальность «цифро-
вой библиограф». Благодаря публи-
кациям в профессиональной печати, 
обмену опытом с коллегами, многие 
библиографы самостоятельно учатся 
работе с современными цифровыми 
ресурсами и технологиями. Осваивать 
цифровую информационную среду 
помогают федеральные библиотеки. 
Среди популярных мероприятий для 
библиотечных специалистов – циклы 
научно-образовательных онлайн-се-
минаров Российской государственной 
библиотеки «Социальные функции 
библиотеки в цифровую эпоху», обра-
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зовательный проект Российской госу-
дарственной библиотеки для моло-
дежи «Библиотечная школа цифровой 
грамотности» и др. 

Ключевым требованием в эпоху 
цифровизации является сетевое взаи-
модействие, добиться которого можно 
при условии, что все члены сетевого 
сообщества обладают цифровыми 
компетенциями. Поэтому свои усилия 
библиографы направляют на форми-
рование цифровой грамотности и циф-
ровых навыков не только у пользова-
телей, но и у коллег – библиотечных 
специалистов муниципальных райо-
нов и городов области. Для обучения 
в СОУНБ используются различные 
формы и методы. На Портале библи-
отек Самарской области организована 
страница «Информационное простран-
ство библиографа» (http://old.libsmr.ru/
portal/razdel.php?id=125) с рубриками 
«Ресурсы для библиографической дея-
тельности», «Для профессионального 
развития», где размещаются ссылки 
на книги и публикации, видеозаписи 
мероприятий в помощь развитию 
компетенций библиографа. С 2021 г. 
библиографы информационно-библи-
ографического отдела проводят виде-
олекции и видеотренинги по организа-
ции справочно-библиографического и 
информационного обслуживания, фор-
мированию информационной и цифро-
вой грамотности, знакомят с современ-
ными цифровыми ресурсами.

Большое внимание уделяется обу-
чению библиотечных специалистов 
поиску ресурсов. Для этого библиогра-
фами разработан и постоянно актуали-
зируется дистанционный учебный курс 
для работников муниципальных библи-
отек области «Поиск в сети интернет».

Научное пространство библио-
течного сообщества для библиогра-
фов. Библиография – одно из наи-
более востребованных направлений 
библиотечной деятельности, поэтому 
считаем важным и обязательным уча-
ствовать в различных мероприятиях, 
посвященных цифровизации библио-
графической деятельности. В 2021 г. 
сотрудник информационно-библио-
графического отдела принял участие 
в III Международном библиографи-
ческом конгрессе, проходившим под 
девизом «Библиографическая инфор-
мация в цифровой культуре». В докладе 
«Векторы развития информацион-
но-библиографического отдела ГБУК 
«Самарская областная универсальная 
научная библиотека» в условиях циф-
ровизации» в качестве приоритетов 
развития на ближайшее время были 
обозначены участие в создании циф-
ровой среды библиотеки и формиро-
вание цифровой культуры. В 2022 г. на 
Всероссийской практической конфе-
ренции «Библиотека XXI века: участие 
в формировании информационного 
общества и развитии «электронного 
государства»» был представлен 
доклад «Элементы цифрового кура-
торства в деятельности библиографов 
Самарской областной универсальной 
научной библиотеки».

Задачи и перспективы. Одна 
из приоритетных задач для нашей 
библиотеки – формирование «цифро-
вой» команды. Частью этой команды 
должны стать библиографы, способ-
ные осуществлять высококвалифици-
рованную консультативную поддержку 
пользователей при работе с информа-
ционными ресурсами во всех возмож-
ных форматах. 
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Важным видится использование 
потенциала библиографов для регуляр-
ного наполнения официального сайта 
библиотеки электронными инфор-
мационными и библиографическими 
продуктами.
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Мастер самарской книжной графики (о творчестве О.М. Рамодина)
Аннотация. В статье охарактеризована деятельность О.М. Рамодина по созданию 
цикла иллюстраций к русским народным и литературным сказкам, а также 
к классическим произведениям отечественной и зарубежной литературы.
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Mashentseva L.P.

Master of Samara book graphics (about the work of O.M. Ramodin)
Abstract. The article describes the activity of O.M. Rаmоdin in creating a cycle 
of illustrations for Russian folk and literary fairy tales, as well as for classical works 
of domestic and foreign literature.
Keywords: O.M. Ramodin, Samara book graphics.

Автор этой статьи относится к 
тому поколению, которое выросло 
на библиотечных книгах, иллюстри-
рованных замечательными отече-
ственными художниками-графиками 
В.А. Милашевским, В.А. Лебедевым, 

Т.А. Мавриной, Б.А. Дехтеревым и дру-
гими, оказавших большое влияние на 
формирование мотивации чтения изо-
бразительными средствами. Сегодня, 
как и прежде, детская книжная иллю-
страция – не просто дополнение к 
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изданию, а настоящее искусство, полу-
чившее продолжение в творчестве 
нового поколения мастеров, к числу 
которых относится и известный самар-
ский художник О.М. Рамодин.

Олег Михайлович Рамодин родился 
20 февраля 1956 г. в г. Куйбышеве. Он 
учился в средней школе № 16, уже 
тогда отличался невероятной усидчи-
востью, а самое главное – любил рисо-
вать. На первый взгляд его биографи-
ческая канва никакими незаурядными 
событиями не отличалась, если бы не 
одно обстоятельство. В 1969 г. он посту-
пал в детскую художественную школу. 
Однако, не попав в основной список 
поступивших, он продолжал регу-
лярно ходить на занятия к молодому 
преподавателю Виктору Алексеевичу 
Панидову. Не зная, что делать с таким 
одержимым к рисованию учеником, 
В.А. Панидов и завуч А.Г. Песигин обра-
тились к директору школы Г.Е. Зингеру, 
который, видя художественное дарова-
ние и упорство будущего художника, 
принял решение о его зачислении. 
Так благодаря своему неизменному 
желанию, старанию и целеустрем-
ленности, Олег был принят в детскую 
художественную школу вопреки всем 
правилам. Следует сказать, что уже 
тогда начинающему художнику была 
присуща глубокая творческая рефлек-
сия, которая позже получила воплоще-
ние в виде первой иллюстрированной 
акварельными рисунками книги (листы, 
сшитые в книжный блок) к произведе-
ниям А.С. Пушкина «Руслан и Людмила» 
и «Сказки Пушкина», выполненной им в 
пятнадцатилетнем возрасте.

После окончания 8 класса обще-
образовательной школы Олег решил 
поступать в одно из старейших и луч-
ших учебных заведений страны – 

Пензенское художественное училище 
им. К.А. Савицкого, которое успешно 
окончил в 1975 г. Во время обучения 
на художественно-оформительском 
отделении училища большое влияние 
на него оказали преподаватели – мону-
менталист Э.С. Иодынис и живопи-
сец Л.С. Маневич, а после окончания 
учебы в профессиональном станов-
лении художника-графика автори-
тетами стали известные плакатисты 
О.М. Савостюк и Б.А. Успенский. В книж-
ной графике О.М. Рамодин особо ценит 
творчество И.Я. Билибина и работы 
современного художника и иллюстра-
тора детских книг Г.К. Спирина.

Занимаясь плакатом и афишей как 
особым видом искусства, он выписы-
вал международный журнал по графи-
ческому оформлению Inter Press Grafik 
и польский журнал Projekt, который 
был посвящен визуальной культуре 
и дизайну. Интерес к этому изданию 
был связан с тем, что польский плакат 
середины – второй половины ХХ в. был 
одним из самых ярких явлений миро-
вого искусства. Несколько годовых 
комплектов подписки этих журналов 
художник хранит в своей домашней 
библиотеке до сих пор.

В настоящее время в творчестве 
художника можно выделить несколько 
направлений деятельности: реклама, 
компьютерный дизайн, плакат и книж-
ная графика, которая принесла ему 
большую известность и признание.

Композиционно-стилистические 
особенности творчества О.М. Рамодина 
неповторимы и узнаваемы так 
же, как узнаваемы иллюстрации 
В.М. Васнецова, В.Г. Сутеева или 
Л.В. Владимирского. Не случайно его 
называют творцом сказочной вселен-
ной, читающим художником, тончай-
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шим идеалистом и грациозным эсте-
том, а также одним из ярких самарских 
книжных иллюстраторов, рисунки 
которого отличаются чрезвычайной 
изысканностью и классической точно-
стью. Люди из ближнего окружения 
художника называют его самородком.

Как отмечает самарский писа-
тель В. Плотников, отдельной похвалы 
заслуживают его «акварельные 
чары» [1]. А российский литературовед 
и поэт Ю. Орлицкий свое отношение 
к О. Рамодину прокомментировал так: 
«Если бы меня попросили одним эпи-
тетом определить специфику манеры 
Олега Рамодина, я бы сказал: это «лите-
ратурный» художник. Именно так: не 
просто прекрасный иллюстратор, а 
мастер, идущий в своем поиске от про-
изведения, от слова» [2]. В 1983 г. в воз-
расте 27 лет он стал одним из самых 
молодых членов Союза художников 
СССР.

В последние годы популярность 
художника среди почитателей его 
творчества и профессионального сооб-
щества растёт. Созданные им работы 
неоднократно были отмечены дипло-
мами творческих конкурсов, россий-
ских и зарубежных выставок. Кроме 
того, он лауреат премии Министерства 
культуры РФ, дипломант Российской 
Академии художеств, был награжден 
грамотой Министерства культуры РФ и 
Губернатора Самарской области. В 2019 
г. за успехи в творчестве и содействие 
развитию изобразительного искусства 
страны он был награжден серебря-
ной и золотой медалями «Духовность. 
Традиции. Мастерство» Союза худож-
ников РФ.

Особая страница в творческой био-
графии художника – изумительное по 
красочности и богатству фантазии 

подарочное издание «Русские народ-
ные сказки», вышедшее в 1992 г. [2]. 
Книга была напечатана в Германии и 
включала яркие цветные иллюстра-
ции к 15 произведениям (Колобок, 
Петушок – золотой гребешок, Лиса и 
Волк, Гуси-лебеди, Волк и козлята, Кот 
Котофеевич, Сестрица Аленушка и бра-
тец Иванушка, Баба Яга, По щучьему 
велению и др.).

В 2007 г. вышел трехтомник 
«Колобок», «По щучьему велению» и 
«Летучий корабль», оформленный в той 
же стилистике, что и «Русские народ-
ные сказки». На примере этих изданий 
проявился яркий талант художника-о-
формителя детской книги, имеющего 
особый и неповторимый вкус к ее 
декорации не столько с точки зрения 
самоутверждения, сколько желания 
перевести текст оригинала на язык изо-
бразительного искусства.

Несколько последних лет худож-
ник работал над большим проектом по 
созданию богато иллюстрированного 
издания сказки Петра Ершова «Конек-
Горбунок». Когда-то П.П. Ершов, встре-
чая очередное издание своей книги 
написал: «Конёк мой снова поскакал по 
всему русскому царству. Счастливый 
ему путь!». С тех пор триумфальное 
шествие персонажей этой сказки нашло 
продолжение в творчестве многих, в 
том числе и самарских художников.

Известно, что сюжет этой сказки 
представлен не только в книге, но и 
в виде экранизации фильма и муль-
тфильмов, балете и других видах 
искусства. Скульптурные компози-
ции по мотивам этого произведения 
установлены в Москве, Астрахани, 
Санкт-Петербурге, Тюмени, Тобольске 
и других городах. «Конька-Горбунка» 
иллюстрировали   В.М. Конашевич (1924),    
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А.Ф. Афанасьев (1929), Ю.А. Васнецов 
(1935), Н.М. Кочергин (1953), 
В.А. Милашевский (1964), палехские 
мастера, из современных художников – 
В.А. Панидов (1972), И. Егунов (2011) и 
другие.

Создание нового варианта про-
чтения сказки с полным исключе-
нием художественных повторов работ 
предшественников было сложным 
делом. В итоге работа над «Коньком-
Горбунком» длилась более 7 лет, в 
результате чего появилось около ста 
двадцати иллюстраций, исполненных 
в миниатюрной манере. Книжная гра-
фика – это не просто виртуозная технич-
ность и изысканность вкуса. В первую 
очередь это сложная работа, связанная 
с глубоким пониманием содержания 
текста и с особенностями визуальной 
коммуникации иллюстраций с учетом 
их восприятия у читателей разных воз-
растов, на что когда-то обращала вни-
мание известный мастер иллюстрации 
детской книги Татьяна Маврина. А это 
вдвойне повышает и без того высо-
кую ответственность художника за 
избранную им манеру, стиль и другие 
особенности создания иллюстраций 
к известным произведениям мировой 
художественной литературы.

Каждую из них О.М. Рамодин писал 
акварелью в технике масляной живо-
писи, после чего начиналась ювелирная 
работа, которую художник называет 
«вышиванием», когда все мельчайшие 
детали приходится виртуозно выписы-
вать тончайшей колонковой кисточкой.

О.М. Рамодин относится к числу 
«преизбыточно скрупулезных» худож-
ников-энциклопедистов. Источниками 
для реконструкции отдельных дета-
лей выступают ресурсы интернет, где 
он находит соответствующие образцы 

орнаментов, предметы убранства инте-
рьера, архитектурные подробности 
декора дворцов и поместий, детали 
одежды, благодаря чему у него полу-
чается разнообразный, яркий и непо-
вторимый «гардероб» всех его персона-
жей. При этом он не допускает вольной 
визуальной трактовки сюжета. Более 
того, художник очень трепетно отно-
сится к иллюстрации детских книг и 
считает важным сохранение гармо-
ничного соответствия изображения и 
текста. В этом и заключается социо-
культурный феномен мастера книжной 
иллюстрации.

Владея особым способом создания 
иллюстраций, он использует синтез 
искусств и технологий: сначала он все 
до мелочей тщательно прорисовывает 
вручную в технике акварели, а потом 
«доводит» рисунки на компьютере, 
уменьшая размер отдельных фрагмен-
тов иллюстрации, что позволяет уси-
лить прорисовку цветов, бусинок и дру-
гих миниатюрных деталей. При этом он 
отмечает: «Вообще я поборник ручной 
работы, но без помощи компьютера 
такое мне было бы не под силу» [4].

Следует отметить, что по итогам 
VII Всероссийского конкурса книж-
ной иллюстрации «Образ книги», 
проходившего в 2014 г., он был удо-
стоен диплома в номинации «Лучшие 
иллюстрации к произведениям худо-
жественной литературы» за серию 
листов к сказке П. Ершова «Конек-
Горбунок». Вернисажи графических 
работ О. Рамодина, посвященных этому 
произведению, состоялись в несколь-
ких городах страны – Москве, Уфе, 
Самаре, Новокуйбышевске, Сызрани, 
Стерлитамаке и других. В 2020 г. худож-
ник был участником праздничных 
мероприятий, посвященных 205-летию 
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со дня рождения П.П. Ершова, прохо-
дивших на родине поэта в Тобольске1.

Кроме того, с его участием в самар-
ском издательстве «АВС» опубликовано 
одиннадцать томов серии «Библиотека 
драматурга», для которой им были 
виртуозно выполнены иллюстрации к 
произведениям классиков зарубежной 
литературы: Лопе де Вега, Ф. Шиллера, 
Ж.Б. Мольера, В. Шекспира, Э. Ростана, 
Дж. Боккаччо, включающие оформле-
ние обложки, форзаца, фронтисписа, 
титульного листа и внутренних иллю-
страций к произведениям.

Эти иллюстрации, выполненные 
в гризайльной технике, запоминаются 
тональными градациями только одного 
серо-коричневого цвета, чем вызвали 
неподдельный интерес на персональ-
ной выставке, проходившей в Академии 
художеств в 2012 г. Здесь все решения 
у Олега Рамодина выглядят достаточно 
убедительно. Таким образом, в этих 
иллюстрациях мы видим совершенно 
другой мир: сложный, живой, прослав-
ляющий человека и одновременно 
высмеивающий его недостатки с помо-
щью гротеска, сатиры и иронии. Говоря 
об этой серии графически изыскан-
ных рисунков, сложно выбрать самые 
выразительные и точно передающие 
настроения литературных героев. Тем 
не менее, исходя из собственных пред-
почтений, выделим иллюстрации к про-
изведениям «Тартюф» Ж.Б. Мольера, 
«Венецианский купец» В. Шекспира и 
«Собака на сене» Лопе де Вега.

Следует упомянуть еще несколько 
книг, проиллюстрированных худож-
ником, среди которых произведения 

1  Малой родиной П.П. Ершова является с. 
Безруково Ишимского уезда Тобольской гу-
бернии (ныне – с. Ершово Тюменской обла-
сти).

М. Булгакова, М. Зощенко, И. Ефремова, 
И. Ильфа и Е. Петрова и другие.

Сделать книгу – очень сложная и 
многогранная задача. Как человек про-
ектного мышления и высокой самоор-
ганизации интуиции художник сначала 
делает макеты книги и только потом 
продумывает сюжеты для будущих 
иллюстраций, в результате чего ему 
удается не просто делать разные книги, 
но наделять каждую из них неповтори-
мыми и запоминающимися образами. 
Кстати, у мастера нет любимых или 
нелюбимых персонажей, поскольку 
рождение образа каждого из них свя-
зано с таким состоянием, которое ино-
гда называют муками творчества. В то 
же время самыми удачными, с точки 
зрения художника, являются иллюстра-
ции к сказке в стихах «Конек-Горбунок» 
П.П. Ершова. Особого внимания, на наш 
взгляд, заслуживают ситуативно выра-
зительные образы конька-горбунка, 
а также колоритное и экспрессивное 
изображение одного из персонажей 
сказки – боярина, царского слуги и 
клеветника. В созданных им образах 
нам видятся черты не только литера-
турных персонажей, но и наших совре-
менников. Ведь история, как известно, 
повторяется.

Печатная графика – сложное явле-
ние, зависящее не только от профес-
сионализма художника. В связи с этим 
мастер бывает часто недоволен тем 
цветовым решением, которое склады-
вается в процессе полиграфического 
производства, хотя читатель этого чаще 
всего не замечает.

В числе других творческих про-
ектов О.М. Рамодина отметим иллю-
страции к гоголевским произведениям 
«Вечера на хуторе близ Диканьки» 
и «Петербургские повести», а также 
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работу над новым циклом иллюстра-
ций на тему сатирического романа 
М.Е. Салтыкова-Щедрина «История 
одного города».

Еще одним интересным проектом 
О.М. Рамодина являются иллюстрации 
к новому изданию сказок А.С. Пушкина 
«Сказка о мертвой царевне и семи бога-
тырях» и «Золотой петушок», выполнен-
ные по заказу самарского издательства 
«АВС». Эти акварельные иллюстрации 
были представлены на нескольких 
выставках, однако книга, к сожалению, 
так и не была издана.

Визуальные тенденции современ-
ной книжной культуры предполагают 
не только тщательную проработку всех 
деталей рисунка, но других элементов 
книги, включая шрифт издания. Стиль 
Рамодина – это всегда яркая и вырази-
тельная обложка, декоративно оформ-
ленный титульный лист, буквицы, 
концовки, иллюстрированное оглав-
ление, искусные и живописные фор-
зацы. Взаимодействие художественной 
обложки как «предтекстового эле-
мента» с названием книги и литератур-
ным текстом произведения создает осо-
бый «культурный код» восприятия книги 
потенциальным читателем. Кроме того, 
в тексте он часто использует полос-
ные и полностраничные иллюстрации, 
расположенные на развороте (сказки 
«Колобок», «Лечея-плачея» и др.), кото-
рые способствуют погружению в осо-
бую, сказочную атмосферу, повышают 
уровень эмоционального художествен-
ного восприятия и обогащают детскую 
фантазию, благодаря чему, по замеча-
нию художника Е. Гороховых, «сказки 
продолжают жить». Очень важно при 
этом, что в центре титульного листа 
или обложки книги указана фамилия 
художника. Следует отметить, что на 

книгах с иллюстрациями Рамодина 
выросло уже не одно поколение самар-
ских детей.

Отметим, что некоторые детские 
книги с иллюстрациями художника 
выходят и в других издательствах: 
Самарское книжное издательство, 
Арт-Лайт, Харвест (Минск) [5]. Кроме 
того, им оформлено 7 обложек хресто-
матий с иллюстрациями по русской и 
зарубежной литературе для учащихся 
1-4 классов, вышедших в московском 
издательстве «Славянский дом книги» 
[6].

Его запоминающиеся иллюстра-
ции хочется рассматривать долго, 
тщательно и обязательно в тишине, 
чтобы ничто и никто не отвлекал от 
тех мельчайших деталей, из кото-
рых складывается отдельный образ, 
деталь или картинка в целом. Таким 
образом, на примере книжной графики 
О.М. Рамодина мы видим не только 
сохранение преемственности лучших 
отечественных традиций, но и эволю-
цию эстетики оформления современ-
ной книги.

Любой художник в коммуника-
ционном пространстве современ-
ной массовой культуры нуждается в 
активной форме рекламы своего твор-
чества. Лучшим способом являются 
иллюстрированные им книги, а также 
публикации материалов, посвященные 
его творчеству. Кроме того, работу по 
популяризации творчества художни-
ков-иллюстраторов детской книги про-
водят библиотеки региона, сопрово-
ждающиеся презентациями книжных 
выставок с экспонированием оригина-
лов графических листов, различными 
викторинами и игровыми программами 
на материале книжных иллюстраций. 
Одним из успешных результатов этого 
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направления деятельности библиотек 
стало повышение читательской актив-
ности детей младшего школьного воз-
раста. Однако с учетом быстрого взро-
сления юных читателей такая работа 
должна носить не только постоянный, 
но и системный характер.

Как нам представляется, меня-
ющийся сувенирный рынок Самары 
можно было бы дополнить тема-
тическими комплектами открыток, 
книжными закладками, календарями, 
пазлами и другими формами с иллю-
страциями русских народных сказок, 
выполненных О. Рамодиным, что со 
временем могло бы стать своеобраз-
ным туристическим брендом города.

Однажды Юрий Норштейн, рассуж-
дая о книжной графике Ю. Васнецова, 
отметил, что его иллюстрациями 
можно лечить людей. Эти же слова в 
полной мере можно отнести и к твор-
честву О.М. Рамодина, книжные иллю-
страции которого заняли достойную 
нишу в истории российского провин-
циального культурного ландшафта, что 
позволяет рассматривать его деятель-
ность не только в рамках истории искус-
ства книги, но и в контексте современ-
ной истории книжной культуры страны.
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Многочисленные исследователи 
читательских предпочтений моло-
дых людей, живущих в цифровую 
эпоху, констатируют, что в России, как 
и в других странах, роль чтения в их 
жизни постоянно снижается [1; 2]. По 
последним данным опроса ВЦИОМ [3] 
(в исследовании принимали участие 1,6 
тыс. россиян в возрасте от 18 лет), 30 % 
из них не прочитали за год ни одной 
книги, а 44% прочитали от одной до 
пяти книг. Только четверть из опрошен-

ных (их относят к активным читателям) 
за год прочитывают более пяти книг. 
Масштабы этой проблемы настолько 
серьезны, что дают основание разра-
ботчикам Национальной программы 
поддержки и развития чтения гово-
рить о «системном кризисе читатель-
ской культуры, когда страна подошла к 
критическому пределу пренебрежения 
чтением» [4, с. 3].

Формирование у современных 
молодых пользователей интереса к 
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чтению является сложной социокуль-
турной задачей. Одним из институтов, 
которые реально могут повлиять на 
изменение ситуации с приобщением 
современников к чтению, являются 
библиотеки, а ведущим инструментом 
здесь может выступить библиография, 
широко представленная сейчас в циф-
ровом формате на сайтах и социальных 
сетях библиотек. Речь, в первую оче-
редь, идет о популярной (рекоменда-
тельной) библиографии, которая мно-
гие десятилетия является действенным 
инструментом приобщения пользова-
телей к лучшим образцам литературы. 
В современной библиографической 
практике при создании рекоменда-
тельно-библиографической продукции 
широко используются цифровые тех-
нологии. В связи с этим вопрос эффек-
тивности новых форм популярной 
(рекомендательной) библиографии в 
приобщении молодежи к чтению пред-
ставляется достаточно актуальным.

В течение 2018–2021 гг. в НИО 
библиографии РГБ был проведен ряд 
исследований по изучению особенно-
стей современной популярной (реко-
мендательной) библиографии, пред-
ставленной на сайтах библиотек и 
выявлению ее потенциальных возмож-
ностей в приобщении к чтению совре-
менных пользователей.

Для оценки возможностей ресур-
сов популярной (рекомендательной) 
библиографии, представленных на сай-
тах библиотек, в РГБ в рамках НИОКР 
«Электронная библиографическая про-
дукция в структуре информационных 
ресурсов федеральных и центральных 
региональных библиотек РФ» (2018 г.) 
начал проводиться ежегодный мони-
торинг наличия и особенностей содер-
жания популярных (рекомендатель-

ных) библиографических ресурсов. 
Его целью стал анализ современного 
состояния и изучение изменений в 
практике создания ресурсов популяр-
ной (рекомендательной) библиографии, 
затрагивающих как содержание, так и 
формы представления этих ресурсов. 
Объектом изучения являются ресурсы 
данного вида библиографии на сайтах 
центральных региональных библиотек 
РФ. Регулярно исследуется 86 сайтов 
республиканских, краевых и областных 
библиотек.

Результаты исследования показали, 
что ресурсы, которые можно отнести к 
популярной (рекомендательной) библи-
ографии присутствуют практически на 
каждом из изучаемых сайтов. При этом 
многие образцы современной популяр-
ной библиографической продукции в 
сетевом варианте утратили «чистоту 
жанра», отходя от своих классических 
образцов. При этом основные критерии 
данного вида библиографии сохраня-
ются (отбор документов по информаци-
онной ценности и научной достоверно-
сти, доступности и значимости, а также 
широкий читательский адрес). Для 
эффективности использования дан-
ных ресурсов, позволяющих привлечь, 
а главное – удержать внимание чита-
телей, при подготовке электронных 
библиографических ресурсов активно 
применяются современные техноло-
гии, в том числе мультимедийные. Это 
позволяет быстро находить в них нуж-
ную информацию о книгах и статьях, 
осуществлять оперативный онлайн 
заказ нужных книг, иметь моменталь-
ный доступ к отраженным в них источ-
никам, его распечатке, сканированию 
QR-кода [5; 6].

Для получения представлений об 
особенностях чтения современных 
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молодых людей и библиографиче-
ских источниках, к которым они пред-
почитают обращаться, в русле темы 
«Выявление возможностей электрон-
ных библиографических ресурсов в 
приобщении к чтению современных 
пользователей» в РГБ было прове-
дено исследование по определению 
роли популярной (рекомендатель-
ной) библиографии в приобщении 
к чтению современной молодежи 
(2018–2019 гг.). В нем приняли уча-
стие студенты Московского город-
ского педагогического университета. 
Данные, полученные в ходе исследо-
вания, позволили сделать вывод о том, 
что полную, доступную и актуальную 
информацию о книгах и публикациях, 
а также сами издания респонденты 
предпочитают находить в Интернете. 
Наиболее ценной и предпочтительной 
является библиографическая инфор-
мация, представленная в электронной 
форме. При этом многие из опрошен-
ных не удовлетворены самостоятель-
ным поиском нужных и качественных 
изданий как в самих библиотеках, так 
и в сети Интернет. Большинству из них 
требуется квалифицированная помощь, 
своеобразный навигатор в выборе 
литературы [7].

Продолжением и углублением дан-
ной работы стало новое исследование, 
целью которого являлось получение 
и изучение обратной связи от пользо-
вателей для повышения эффективно-
сти электронной библиографической 
продукции в приобщении к чтению 
(2021 г.). Объектом исследования 
стал популярный библиографический 
обзор «Психология для всех. Ресурсы 
Интернета», созданный в НИО библи-
ографии РГБ в 2005 г. для помощи 
читателям, которые занимаются 

поиском содержательных, доступ-
ных и научно достоверных ресурсов 
по психологии в сети интернет [8]. 
Этот ежегодно обновляемый ресурс 
публикуется на сайте библиотеки в 
разделе «Библиографические издания» 
(https://www.rsl.ru/ru/nauka/editions/
bibliography-editions/). В исследовании 
приняли участие 50 пользователей раз-
ного возраста (от 24 до 65 лет) и раз-
ных профессий, среди которых были 
и специалисты-психологи. Мы пред-
полагали, что это позволит получить 
надежную информацию об отношении 
к ресурсу, имеющему широкий чита-
тельский адрес.

Полученные оценки и отзывы 
респондентов об электронном библи-
ографическом ресурсе «Психология 
для всех. Ресурсы Интернета» позво-
лили констатировать, что он вызвал 
положительное отношение пользова-
телей. При этом участники исследова-
ния на основе своих индивидуальных 
интересов и предпочтений высказали 
конструктивные предложения по даль-
нейшей работе над данным изданием. 
Требования, которым должны удов-
летворять электронные библиографи-
ческие ресурсы, по мнению респон-
дентов, относятся к возможностям 
навигации, особенностям содержания 
и форм представления материалов 
библиографического ресурса. Особое 
востребовано у современных моло-
дых людей наличие инструментов для 
самостоятельного поиска информации. 

Таким образом, потенциальные 
возможности повышения действенно-
сти рекомендательно-библиографиче-
ских ресурсов определяются развитием 
новых форм популярной библиогра-
фии, использованием новых техноло-
гий при их создании; связаны с изуче-
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нием современных пользователей (их 
интересов, потребностей, запросов), а 
также получением от них постоянной 
обратной связи. Результаты исследо-
ваний будут полезны, на наш взгляд, 
составителям и пользователям попу-
лярной библиографической продукции.

В заключение отметим, что иссле-
дования особенностей и эффективности 
создания и использования цифровых 
форм популярной (рекомендательной) 
библиографии подтверждают большой 
потенциал этих электронных библио-
графических ресурсов в приобщении к 
чтению современных пользователей.
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Деятельность федеральных инно-
вационных площадок (далее – ФИП) на 
сегодняшний день представляет осо-
бый интерес, так как они являются при-
мером успешной интеграции науки и 
образования в Российской Федерации. 
Исследование статуса и основных 
направлений деятельности ФИП в 
сфере высшего образования не прово-
дилось, однако в профессиональной 
литературе опубликованы некоторые 
лучшие модели и практики иннова-

ционной деятельности. Это объясня-
ется тем, что развитие инновационной 
составляющей в сфере высшего образо-
вания находится в стадии становления. 

Вопросы, связанные с федераль-
ными инновационными площадками 
рассматриваются не в многочис-
ленных публикациях таких авторов, 
как Г.А. Игнатьевой, Л.В. Авериной, 
А.Г. Фурина, С.В. Манукянца [1; 2; 4]. 
В зарубежной научной литературе не 
были выявлены подобные структурные 
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образования, специальные исследова-
ния в литературе не проводились. 

Определим понятия «инновацион-
ная площадка» и «федеральная иннова-
ционная площадка», выявим основные 
сходства и различия. Дефиниция «инно-
вационная площадка» интерпретиру-
ется как форма государственной под-
держки инновационной деятельности 
в образовательных организациях [4]. 
В статье 30 Федерального Закона «Об 
образовании в Российской Федерации» 
от 29.12.2012 № 273 отмечается, что 
«федеральные или региональные инно-
вационные площадки – это органи-
зации, реализующие инновационные 
проекты и программы в целях созда-
ния условий для реализации иннова-
ционных проектов и программ, име-
ющих существенное значение для 
обеспечения развития системы обра-
зования. ФИП составляют инновацион-
ную инфраструктуру в системе образо-
вания» [3]. 

В данном контексте предусматри-
вается государственная поддержка 
инновационной деятельности, вклю-
чающая такие формы, как предостав-
ление льгот по уплате налогов, сбо-
ров, предоставление образовательных 
услуг, информационной поддержки, 
содействие в формировании проектной 
документации и финансового обеспе-
чения (в том числе бюджетные инве-
стиции, субсидии, гранты) [3]. 

Предлагаемые определения всту-
пают в некоторое противоречие, с 
одной стороны, инновационная пло-
щадка – это форма государственной 
поддержки инновационной деятель-
ности, с другой – особая форма орга-
низации совместной деятельности 
науки, образования и практики по раз-
работке и реализации инновационных 

проектов по основным направлениям 
инновационной деятельности в сфере 
образования. 

В настоящее время федеральные 
инновационные площадки по суще-
ству финансируются за счет собствен-
ных финансовых средств организаций. 
Такой статус может быть присвоен 
образовательным организациям вне 
зависимости от их организационно-пра-
вовой формы, типа, вида, ведомствен-
ной принадлежности и подчиненности, 
их объединениям, осуществляющим 
деятельность в сфере образования. 

Деятельность ФИП направлена на 
разработку, апробацию и внедрение 
новых образовательных технологий, 
образовательных ресурсов, совер-
шенствование учебно-методического, 
научно-педагогического, организаци-
онного, правового, кадрового, мате-
риально-технического обеспечения 
системы образования и осуществля-
ется в форме реализации инноваци-
онных проектов, выполняемых по 
заказу Министерства высшего образо-
вания и науки Российской Федерации. 
Проанализируем деятельность феде-
ральных инновационных площа-
док в сфере высшего образования в 
Российской Федерации, созданных за 
период с 2012 по 2022 г. 

Федеральные инновационные 
площадки как часть инновацион-
ной инфраструктуры в системе выс-
шего образования получили разви-
тие в 2012 г. Впервые, в 2012 г. статус 
ФИП в Самарской области получает 
Тольяттинский государственный уни-
верситет, представивший проект 
«Разработка и апробация модели кре-
дитно-модульной системы организа-
ции учебного процесса, реализуемой с 
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использованием виртуальной инфор-
мационно-коммуникационной среды».

В 2013 г. в качестве федераль-
ной инновационной площадки в 
сфере высшего образования высту-
пает Самарский государственный 
экономический университет, предло-
живший на конкурс проект по допол-
нительному образованию в сфере 
закупок. Результатом деятельности 
данной федеральной инновационной 
площадки является проектирование 
образовательных услуг, особенностей 
внедрения риск-ориентированного 
подхода и влияния степени готовности 
к профессиональной деятельности в 
сфере закупок в обучении контрактных 
управляющих [2]. 

В последующие годы создание 
федеральных инновационных площа-
док в сфере высшего образования ста-
новится положительной тенденцией, 
способствующей развитию иннова-
ционной инфраструктуры системы 
высшего образования. В этот период 
большинство федеральных инноваци-
онных площадок располагают струк-
турой, идеями, опытом, государствен-
ной поддержкой; организационными 
моделями деятельности, творческими 
группами преподавателей и партнеров, 
задействованных в реализации иннова-
ционных проектов. 

Так, в 2017 г. было поддержано 
78 федеральных инновационных пло-
щадок, из них 26, реализующих инно-
вационные проекты в сфере высшего 
образования. 

В 2018 г. статус федеральной инно-
вационной площадки получают 51 выс-
шее учебное заведение, что свидетель-
ствует об особом внимании со стороны 
вузов к проблемам инновационного раз-
вития в сфере образования. Среди них 

статус ФИП получают Тольяттинский 
государственный университет (проект 
«Цифровая трансформация процессов 
университета), Поволжский государ-
ственный университет телекоммуника-
ций и информатики (проект «Цифровой 
университет»). 

В 2019 г. статус федеральных 
инновационных площадок был при-
своен исключительно 34 вузам страны. 
Вместе с тем в 2017 и 2019 гг. наблю-
дается четкая тенденция сокращения 
числа ФИП, что, становится причиной 
недостаточного внимания и поддержки 
к данному направлению со стороны 
органов исполнительной власти и науч-
но-педагогического сообщества. 

В 2020 г. статус федеральных инно-
вационных площадок получают 49 выс-
ших учебных заведений. В этот период 
Тольяттинскому государственному уни-
верситету (проект «Умный универси-
тет»)» присваивается статус федераль-
ной инновационной площадки. 

В 2021 г. Министерство высшего 
образования и науки Российской 
Федерации утверждает перечень 127 
российских вузов, отнесенных к феде-
ральным инновационным площад-
кам в сфере высшего образования и 
дополнительного профессионального 
образования.

Эффективными были признаны 
ФИП таких самарских вузов, как 
Самарский государственный тех-
нический университет, Самарский 
государственный медицинский уни-
верситет, Самарский национальный 
исследовательский университет им. 
С.П. Королева, Самарский государ-
ственный институт культуры.

Тематика инновационных образо-
вательных проектов интересна и мно-
гообразна и достаточно специфична, но 
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всех их объединяет общее направле-
ние – использование цифровых техно-
логий для организации образователь-
ного процесса с целью повышения их 
эффективности, качества и успешной 
адаптации обучающихся. 

В качестве примера следует 
назвать такие инновационные про-
екты, как «Инновационная образова-
тельная технология отработки комму-
никативных навыков медицинскими 
специалистами в формате виртуаль-
ной реальности» (Самарский государ-
ственный медицинский университет), 
«Проектно-образовательные треки 
Самарского Политеха» (Самарский 
государственный технический универ-
ситет), «Академия библиотечно-инфор-
мационного мастерства» (Самарский 
государственный институт культуры), 
«Разработка педагогической системы 
подготовки преподавателя вуза к 
работе в инклюзивной среде в усло-
виях цифровизации образования» 
(Самарский национальный исследо-
вательский университет имени ака-
демика С.П. Королева), «Цифровой 
университет» (Поволжский государ-
ственный университет телекоммуника-
ций и информатики). Инновационный 
образовательный проект «Академия 
б и бл и оте ч н о - и н ф о р м а ц и о н н о го 
мастерства» Самарского государствен-
ного института культуры вошел в спи-
сок федеральных инновационных пло-
щадок. Он стал своеобразной реакцией 
на существующие проблемы в системе 
повышения квалификации библиотеч-
но-информационных специалистов 
Самарского региона. 

В 2022 г. статус федеральных инно-
вационных площадок рекомендован 
50 новым вузам и 142 – продлен срок 
по причине эффективной деятельности. 

Среди самарских вузов – Самарский 
государственный технический уни-
верситет, Самарский государственный 
медицинский университет, Самарский 
национальный исследовательский уни-
верситет им. С.П. Королева, Самарский 
государственный институт культуры. 

В 2021-2022 гг. наблюдается зна-
чительное увеличение ФИП в сфере 
высшего образования, что является 
следствием особой популярности и 
поддержки данного вида деятельности 
образовательных организаций на госу-
дарственном уровне. 

В целях совершенствования дея-
тельности федеральных инновацион-
ных площадок необходимо определить 
некоторые направления развития: 
• разработка инновационных проек-

тов ФИП, содержащих опережаю-
щий характер с учетом специфики 
развития региона и образователь-
ных потребностей обучающихся; 

• проектирование инновационных 
идей, используемых в сфере выс-
шего образования региона; 

• осуществление финансовой под-
держки инновационных проектов 
со стороны органов исполнитель-
ной власти.
Таким образом, федеральные инно-

вационные площадки способствуют 
стимулированию инновационных про-
цессов в сфере высшего образования и 
создают эффективную научно-педаго-
гическую среду, позволяющую форми-
ровать новые профессиональные ком-
петенции обучающихся.
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Качество обслуживания пользова-
телей во многом зависит от фонда, кото-
рым располагает библиотека. Для того 
чтобы он отвечал запросам пользовате-
лей, необходима его постоянная актуа-
лизация – планомерное формирование 
и своевременное обновление. Только в 
этом случае будет достигнуто соответ-
ствие его состава задачам библиотек и 
потребностям пользователей.

Между тем на качество библиотеч-
ных фондов влияет много факторов, 
в том числе многолетнее недостаточ-
ное финансирование комплектования, 
необходимость проведения госзакупок 
в рамках ФЗ-44 «О контрактной системе 
в сфере закупок для государственных и 
муниципальных нужд» и др.

Утвержденная Правительством РФ 
13 марта 2021 г. № 608-р «Стратегия 
развития библиотечного дела в 
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Российской Федерации на период до 
2030 года» призвана провести полно-
масштабную модернизацию отрасли. 
Реализация задач, поставленных в 
Стратегии, требует от библиотечных 
специалистов формировать фонды 
библиотек с учетом интересов самых 
разных пользователей, в новых форма-
тах, активно применять современные 
технологии.

В Самарской области решение этих 
задач осуществляется посредством 
разработки и реализации стратегиче-
ских планов формирования библио-
течных фондов. Основной целью этого 
комплекса мероприятий является обе-
спечение доступа жителей региона к 
информации на различных носителях с 
целью удовлетворения их актуальных и 
потенциальных потребностей. 

В стратегических планах опреде-
лены первоочередные задачи работы с 
библиотечными фондами: 

– очистить фонды от невостребо-
ванных изданий (устаревших по содер-
жанию, ветхих, дублетных, невостребо-
ванных пользователями библиотек);

– привести библиотечные фонды к 
оптимальному объему и содержанию, 
обеспечивающему удовлетворение 
реальных и потенциальных информа-
ционных запросов, интересов и потреб-
ностей пользователей;

– увеличить количество новых 
поступлений до 5 % от общего объема 
фонда за счет бюджета разных уровней, 
обязательного местного экземпляра, 
проектной деятельности, проведения 
файдрайзинговых мероприятий и пр.;

– обеспечить доступ к сетевым 
удаленным ресурсам в соответствии с 
потребностями пользователей, активи-
зировать создание собственных элек-
тронных ресурсов и др. 

Библиотеки ряда территорий обла-
сти в ходе реализации стратегических 
планов формирования библиотечных 
фондов достигли определенных поло-
жительных результатов: 

Более эффективной стала обрат-
ная связь с потребителями инфор-
мационных услуг. Это позволяет в 
определенных случаях своевременно 
выяснять причины неудовлетворенного 
спроса и ухода некоторого числа чита-
телей из библиотек. Исследования, 
проведенные в библиотеках области, 
наглядно показали, что для каждой 
конкретной библиотеки потребности 
населения в информации и чтении раз-
личны в зависимости от зоны обслужи-
вания и реальных интересов пользова-
телей. Благодаря систематическому 
анализу неудовлетворенного читатель-
ского спроса литература, получившая 
наибольшее количество отказов, опе-
ративно поступает в фонды библиотек.

Проведен комплексный анализ 
библиотечных фондов. В большинстве 
библиотек области из фондов исклю-
чена балластная литература, проведено 
перераспределение и докомплектова-
ние фондов, осуществлена корректи-
ровка тематики комплектования. Так, в 
Центральной библиотеке муниципаль-
ного района Камышлинский в рамках 
реализации стратегии «Позитивное 
решение в наших руках» проведено ком-
плексное изучение библиотечных фон-
дов, в результате которого была списана 
морально устаревшая и ветхая лите-
ратуры, проведен целый ряд различных 
мероприятий, сформирована база дан-
ных для приобретения новых изданий.

Организовано поступление новой 
литературы из альтернативных источ-
ников комплектования. Поиск внебюд-
жетных источников финансирования 
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стал традиционным в деятельности 
библиотек. Среди основных источ-
ников поступления средств можно 
назвать следующие:

- Реализация проектов и программ, 
способствующих пополнению библио-
течных фондов. 

С 2019 по 2022 г. 16 библиотек 
области стали победителями конкурса 
по созданию модельных библиотек 
национального проекта «Культура»1. 
В течение этого периода в Самарской 
области открыто 20 модельных библи-
отек, в том числе 4 из них за счет реги-
онального бюджета. На формирова-
ние фондов модельных библиотек за 
этот период было затрачено более 
21 млн руб.

Фонд модельной библиотеки № 1 
«Для друзей» муниципального бюджет-
ного учреждения культуры городского 
округа Тольятти «Библиотеки Тольятти» 
по итогам Всероссийского конкурса 
«Золотая полка» признан лучшим 
среди модельных библиотек России. 
А модельная библиотека-филиал № 5 
«Библиотечной информационной сети 
городского округа Новокуйбышевск» 
– БиблиоКАФЕ «Здесь ЧИТАЮТ!» соче-
тает в себе элементы библиотеки и 
кафе, наиболее полно отвечающее 
информационным и социально–куль-
турным запросам жителей города. 

В рамках проекта «Территория 
встреч»2 Межпоселенческой цен-
тральной библиотекой муниципаль-
ного района Большеглушицкий создан 

1 Федеральный проект развития муници-
пальных библиотек согласно Указу Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 
2018 г. № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Россий-
ской Федерации на период до 2024 года».
2  Проект поддержан ПАО «Лукойл».

молодежный интеллект-центр, приоб-
ретены новые издания для молодежи.

Укрепление партнерских отноше-
ний в сфере формирования библиотеч-
ных фондов. Большинство библиотек 
области определились в выборе пар-
тнеров по комплектованию фондов и 
взаимодействуют с ними в тесном кон-
такте. Библиотека Культурного Центра 
«Автоград» городского округа Тольятти 
заключила договор о сотрудниче-
стве с негосударственным образова-
тельным учреждением «Современная 
Гуманитарная Бизнес Академия». 
Совместный проект «Итальянская 
мозаика» дал возможность пополнить 
фонд библиотеки новыми книгами на 
итальянском языке. Эта же библио-
тека заключила договор с благотвори-
тельным фондом поддержки и защиты 
детей и семьи «Другое детство» город-
ского округа Тольятти, что позволило 
создать в специально выделенной зоне 
«Библиотеку «Другое детство». В ней 
представлено более 15 тыс. экз. книг 
по данной теме. 

- Пополнение фондов новой литера-
турой за счет пожертвований различных 
учреждений, издательств, книготорго-
вых фирм, авторов книг, пользователей 
библиотек.

Ежегодно библиотеки области 
проводят крупномасштабные бла-
готворительные акции. Среди них – 
«Подари библиотеке книгу и радость 
чтения мы разделим на всех», «Подари 
библиотеке новую книгу», «День 
Книгодарения» и др.

Улучшение качества предостав-
ляемых услуг местному сообществу 
за счет обновления библиотечного 
фонда. Так, в централизованной библи-
отечной системе г. о. Отрадный, как 
и в других библиотечных системах 
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области, проводится формирование 
информационных ресурсов собствен-
ной генерации, создание интерактив-
ных виртуальных выставок и размеще-
ние их на сайте библиотеки, а также на 
страницах в социальных сетях, органи-
зация в удаленном режиме навигации 
по изданиям в книжном мире и пр. На 
Сайте библиотеки Культурного Центра 
«Автоград» г. о. Тольятти предостав-
ляется возможность послушать про-
изведения местных авторов, которые 
читают тольяттинцы, участники рече-
вой студии «РЕКА РЕЧИ»1. 

Однако следует отметить, что, 
несмотря на достигнутые в библиоте-
ках области определенные успехи по 
созданию информационных ресурсов, 
отвечающих задачам, стоящим перед 
библиотеками, и потребностям основ-
ных читательских групп, остаются еще 
ряд нерешенных до конца проблем. 
Среди них можно назвать следующие: 
засоренность библиотечных фондов 
невостребованными изданиями, недо-
статочное количество новых поступле-
ний в фонды библиотек, относительно 
малый объем и ассортимент подписок 
на периодические издания, недостаточ-
ное количество инсталлированных баз 
данных документов и сетевых ресурсов 
удаленного доступа, пробелы в фор-
мировании фондов библиотек издани-
ями местной печати и краеведческими 
документами.

Таким образом, для библиотек 
области первоочередной задачей 
является необходимостью выработать 
дальнейшую стратегическую линию 
управления качеством формирования 
библиотечных фондов, которая будет 
зависеть от задач, стоящих перед 
1  Социокультурный проект «РЕКА РЕЧИ» 
поддержан Фондом Михаила Прохорова.

библиотекой, постоянного изучения 
контингента пользователей, их инфор-
мационных потребностей и мотивов 
обращения к документам.
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В цифровую эпоху очевидны изме-
нения в практиках чтения. Однако 
изучать их необходимо не только с 
антропологической точки зрения, но и 
с практической стороны – для выстра-
ивания новых путей коммуникаций с 
читателем. Понимать эти пути нужно 
не только писателям, издателям и 
распространителям книжной продук-
ции. Знать, понимать и использовать 
их должны и библиотеки. Прошло то 
время, когда они были едва ли не един-
ственным источником книг и журналов 
для огромного количества читателей. 
Сейчас у людей есть возможность при-
обретать и читать любые издания, при-
чем в удобном им формате.

В сложившихся условиях профес-
сионалы в области чтения, которыми 
выступают библиотечные работники, 
сталкиваются со множеством слож-
ностей. Современная молодежь реже 
ходит в библиотеку и еще реже при-
слушивается к книжным рекоменда-
циям от педагогов, – в особенности, 
если речь идет о чтении не учебном, а 
развлекательном, «для души». 

В 2021 г. Самарская областная 
библиотека для молодежи провела 
своё исследование, чтобы выявить фак-
торы, влияющие на интерес к чтению 
у молодых людей. В опросе приняло 
участие около 700 человек, среди кото-
рых были как читатели библиотеки, так 
и просто пользователи сети Интернет. 
Результаты приведены в диаграмме 1.

Анализируя ответы, можно сделать 
вывод, что читатель готов заинтере-
соваться книгой, если она изначально 
соответствует жанру, который он пред-
почитает. Второй по частоте ответ на 
вопрос о заинтересованности в книге – 
имя автора. И этот критерий во мно-
гом тоже можно отнести к жанровой 
составляющей. Читателю не нужна 
абстрактная книга, ему важно, о чем она 
и кто ее написал. Писатели в условиях 
современной цифровой среды часто 
становятся медийными личностями, 
звездами. Причем, даже в большей сте-
пени это касается авторов книг в кате-
гории «нон-фикшн». Сложно себе пред-
ставить, чтобы книги Андрея Курпатова 
или Михаила Лабковского вошли в топ 
читательского внимания без медийной 
популярности их авторов. 
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Разумеется, вкусы у читателей 
разные, и современная библиотека в 
состоянии удовлетворить большинство 
из них. Но помимо насыщения фонда 
книгами различной жанровой направ-
ленности, необходимо оповещать об их 
наличии читателей библиотеки (и тех, 
кто потенциально может ими стать). Не 
секрет, что у российских библиотек до 
сих пор есть репутация мест, где на пол-
ках стоит одна классика, а модная лите-
ратура не встречается. И одной из задач 
специалистов по продвижению чтения 
должно стать развенчание этого мифа. 

Другим важным показателем, вли-
яющим на интерес к книге, выступает 
также наличие отзывов и рекоменда-
ций. При этом рекомендации из интер-
нета для участников опроса даже порой 
важнее, чем рекомендации друзей. 
А ведь таким источником рекоменда-
ций может стать не только популярный 
книжный блогер, но и библиотека. 

Яркая обложка и интересное назва-
ние – чисто маркетинговые составляю-
щие книги – хоть и не стали ведущим 
фактором интереса к ней читателя, все 
же не должны сбрасываться со счетов. 
В эпоху перенасыщенности информа-
ционного потока такие вещи первым 
делом бросаются в глаза, когда чита-
тель видит большое количество книг. 
Яркие обложки часто выступают при-
манкой на книжной выставке внутри 

библиотеки, помогают заинтересовать 
читателя, который, возможно, и не про-
являл раньше интереса к какой-то теме. 
Зачастую читатели ходят по книжному 
залу библиотеки в поисках чего-то 
нового, необычного, и выставленные на 
видном месте книги с яркими облож-
ками и броскими названиями вполне 
способны обратить их внимание на 
новые жанры или области знаний.

Другой ключевой вопрос, который 
был задан читателям в рамках иссле-
дования, - какой формат книг они пред-
почитают. Результаты приведены в диа-
грамме 2.

Опрос был многовариантным, то 
есть читатель мог выбрать несколько 
привычных для него форматов чтения. 
Довольно неожиданным стало 
превалирование электронных книг над 
бумажными. Однако тут стоит сделать 
оговорку, что большинство ответов 
в опросе было получено через сеть 
интернет. Поэтому такое преобладание 
электронного чтения, возможно, 
объяснимо привычкой пользователей 
получать и использовать информацию 
посредством гаджетов. Даже в этом 
случае нельзя игнорировать указанную 
тенденцию. Все больше читателей 
переходит на чтение электронных книг. 
Об этом же свидетельствует доклад 
Министерства цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций 

Диаграмма 1
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Российской Федерации «Книжный 
рынок России»: «Рост общего объёма 
рынка электронных книг (B2Cсегмент, 
В2В-сегмент, рынок аудиокниг) 
составил в 2020 г. по отношению к 
2019 г. 28,3 %» [1, с. 64].

Что это означает для библиотек 
в практическом плане? Как нам пред-
ставляется, переориентация с закупки 
исключительно бумажных книг на пре-
доставление читателю возможности 
выбора различных книжных форма-
тов. Самарская областная библиотека 
для молодежи уже много лет успешно 
сотрудничает с ЛитРес и другими элек-
тронными библиотеками, предостав-
ляя читателям возможность бесплатно 
читать и слушать книги на этой плат-
форме. Аудио-формат, хоть и значи-
тельно отстает от двух вышеназванных 
видов потребления контента, все же 
представляется нарастающей тенден-
цией. Хотя бы потому, что работа с ком-
пьютером и смартфоном является еже-
дневной рабочей практикой для многих 
людей. Возможность дать отдых глазам 
и послушать книгу в профессиональной 
начитке для многих стала способом 
организации полезного досуга, кото-
рый можно совместить с прогулкой или 
занятием спортом. 

О росте потребления аудиокниг 
говорит и упомянутый отраслевой 

доклад Министерства: «Самым быстро-
растущим сегментом рынка электрон-
ных книг не только в России, но и в мире 
является рынок аудиокниг. Сегодня его 
оборот в России составляет 2,1 млрд 
руб. По итогам 2020 г. данный сегмент 
цифрового рынка вырос более чем на 
44% по сравнению с 2019 г.» [1, с. 65].

В практиках продвижения чтения 
Самарская областная библиотека для 
молодежи учла результаты приведен-
ного выше исследования и сконцен-
трировалась на следующих формах 
работы:

- видеообзоры новинок книжного 
фонда,

- тематические обзоры новинок 
книжного фонда в формате статей,

- книжные подкасты,
- тематические обзоры книг в рам-

ках культурных мероприятий,
- приглашение лидеров мнений для 

разговора об интересных книгах.
Большая часть этих мероприятий 

имеет онлайн-формат. Это прежде 
всего, обзоры новинок, которые выхо-
дят небольшими по продолжительно-
сти роликами и статьями в социаль-
ных сетях библиотеки каждую неделю. 
Видео-формат сейчас является самым 
популярным, поскольку позволяет эко-
номить время, увидеть книгу воочию, 
преподносит информацию живым язы-

Диаграмма 2
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ком. Для читателей, предпочитающих 
текстовый формат, хорошо работают 
статьи, размещаемые в группе соци-
альной сети ВКонтакте. Таким образом, 
информация о новинках литературы 
достигает людей с разными типами 
восприятия информации. 

По данным РБК, 28% подписчи-
ков «Яндекс.Музыки» хотя бы раз в 
месяц слушают подкасты – в четыре 
раза больше, чем в 2019 г. 14 % поль-
зователей включают подкасты раз в 
неделю. Среднее время прослушива-
ния достигло одного часа, а самые пре-
данные слушатели подкастов посвя-
щают им по четыре часа в день [2]. 
Игнорировать эти тенденции – значит 
упускать молодежную аудиторию. 

Самарская областная библиотека 
для молодёжи использует формат 
книжных подкастов не столько для 
обзора новых поступлений, сколько 
для обсуждения различных книжных 
тем. Это могут быть отдельные книги, 
авторы, жанры, и все, что связано с 
читательским восприятием. Например, 
одной из тем подкаста «Книжные раз-
говоры» было «Почему нам трудно 
читать старую фантастику?» Материал 
размещается на основных подкаст-
ных платформах, включая социальную 
сеть ВКонтакте. Его задача – привлечь 
читателей к диалогу о книге, заин-
тересовать современную молодежь 
чтением. Формат подкаста – один из 
самых современных и востребованных 
сейчас способов донесения информа-
ции, поэтому его использование нам 
кажется оптимальным для формиро-
вания нового имиджа библиотеки как 
передового учреждения культуры. В 
то же время, необходимо учитывать, 
что нельзя механически перевести в 
подкаст литературно-критическую или 
обзорную статью. Подкаст – это нефор-
мальный диалог (реже – монолог), он в 
гораздо большей степени напоминает 
радио-шоу, чем лекцию в институте. 

Офлайн-формат продвиже-
ния чтения в Самарской областной 
библиотеке для молодежи исполь-
зуется в рамках культурных собы-
тий. Постоянно действующий проект 
библиотеки «Книжный сомелье» пред-
ставляет собой встречу в библиотеке 
с известными людьми – писателями, 
общественными деятелями, актерами, 
режиссерами и т. д. Гость презентует 
книги, которые повлияли на его миропо-
нимание, выбор профессии или просто 
оставили глубокое впечатление. Таким 
образом, происходит тот же самый 
процесс рекомендации книг читателям, 
но в форме культурного события. Яркие 
личности всегда были способны вли-
ять на вкусы других людей. И книжные 
вкусы – не исключение. 

Подводя итог, можно сказать, что 
современная библиотека для продви-
жения чтения должна использовать 
как давно проверенные формы книж-
ных выставок и обзоров, так и новей-
шие цифровые и гибридные форматы. 
Большинство мероприятий по продви-
жению чтения в Самарской област-
ной библиотеке для молодежи, как, 
например, встречи в рамках проекта 
«Книжный сомелье», проходят как для 
посетителей, так и в трансляциях через 
социальные сети. Таким образом, охват 
таких мероприятий заметно повыша-
ется, а значит, и информация о новых 
интересных книгах достигает большего 
числа читателей.
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В процессе своей деятельности 
человек использует различные соци-
альные способы включения в нее духов-
ных продуктов культуры, путем усво-
ения внешнего общественного опыта, 
заложенного в языке, в книгах, про-
изведениях искусства. Необходимым 
окружением социального мира чело-
века является культурная среда, как 
современная, так и культурная среда 

предшественников. Процесс социали-
зации личности активизируется путем 
правильной организации свободного 
времени людей и является фактором 
интеллектуального развития, культур-
ной деятельностью.

Культура – это категория, которая 
имеет большое число значений в раз-
личных сферах деятельности. Слово 
культура произошло от латинского 
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cultura – возделывание, воспитание, 
образование, развитие [3]. 

Рассмотрим культуру, культурную 
деятельность как отрасль экономики. 

В современных условиях культур-
ную деятельность можно определить 
как совокупность отраслей духовного 
производства, связанную с непосред-
ственным воздействием на духовную 
деятельность человека. Предметом 
экономики культуры являются конкрет-
ные формы действия экономических 
законов по поводу сохранения, созда-
ния, распространения и потребления 
культурных благ и ценностей [2].

Культурные блага – это услуги, ока-
зываемые юридическим и физическим 
лицам для удовлетворения гражда-
нами своих культурных потребностей.

Культурные ценности – это нормы 
и образцы поведения, языки, нацио-
нальные традиции и обычаи, фольклор, 
художественные промыслы и ремесла, 
произведения культуры и искусства, име-
ющие историко-культурную значимость 
здания, сооружения, предметы и техно-
логии, уникальные в историко-культур-
ном отношении территории и объекты.

Масштабы затрат общественного 
труда в сфере удовлетворения куль-
турных потребностей привели к тому, 
что культура является самостоятельной 
отраслью экономики. Продукт куль-
туры обладает способностью удовлет-
ворять культурные потребности людей 
и, таким образом, становится культур-
ным благом. Для продукта культуры 
характерны такие особенности, как 
неповторимость, нестандартность, 
исключительность, оригинальность.

Основными направлениями куль-
турной деятельности являются:
• сохранение культурной преем-

ственности поколений;

• удовлетворение духовных потреб-
ностей человека, широкий доступ к 
культурным ценностям;

• сохранение права на культурную 
самобытность;

• создание условий для культурного 
досуга населения;

• создание условий для широкого 
художественного образования, 
творчества;

• создание условия для повышения 
досуговой культуры различных воз-
растных групп населения;

• стимулирование активности и ини-
циативы в создании любительских 
творческих формирований, способ-
ствующих реализации интеллекту-
ального и культурно-творческого 
потенциала и оказание им компе-
тентной помощи.
Отрасль культуры – это специфи-

ческая сфера человеческих, культурных 
потребностей осуществляемых осо-
бым способом в целях всестороннего, 
интеллектуального, эстетического, 
нравственного развития личности, осу-
ществляемого, как правило, добро-
вольно, не всегда регулярно, с учётом 
интересов конкретного человека и 
наличия у него свободного времени.

Для культурной деятельности 
характерны также следующие осо-
бенности: продукция и услуги отрасли 
предназначены для удовлетворения 
художественных, творческих, эстети-
ческих потребностей и направлена на 
культурное развитие граждан; куль-
турная деятельность, как правило, 
носит творческий характер и обладает 
такими свойствами, как уникальность, 
неповторимость, оригинальность; пре-
обладающая экономическая форма 
продукта – оказание услуг; при этом 
производство продукта является инди-
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видуальным, иногда небольшими пар-
тиями, т. е. осуществляется единич-
ное или мелкосерийное производство; 
цену продукта определяет художе-
ственность и уникальность; творческие 
способности работников являются 
главным фактором предложения на 
рынке, а наличие свободного времени 
являются главным фактором спроса на 
рынке потребления культурных благ; 
техника и оборудование не влияют на 
производительность труда работников 
сферы культуры и выполняют вспомо-
гательную роль; в организации культур-
ной деятельности огромная роль отво-
дится подготовительным процессам 
(написание произведения, репетиция, 
организация экспозиции), отнимающим 
большую часть временных и трудовых 
затрат.

Культурная деятельность отлича-
ется многообразием её видов. К органи-
зациям, популяризующим культурные 
ценности и ведущим просветительную 
работу в целях обеспечения общедо-
ступности культурных ценностей оте-
чественной и мировой культуры. Это 
музеи, архивные фонды и библиотеки. 

К организациям, осуществляю-
щим культурную деятельность путем 
создания произведений сценического, 
музыкального искусства, а также про-
ведения публичных культурно-зрелищ-
ных мероприятий, относят театры, кон-
цертные организации, цирки, клубные 
учреждения. 

К организациям, осуществляющим 
периодически популяризацию культур-
ных ценностей и показ культурно-зре-
лищных мероприятий, относят также 
средства массовой информации, кото-
рые распространяют информацию с 
использованием печати, вещания теле- 

и радиопрограмм, глобальной компью-
терной сети Интернет. 

К организациям, осуществляющим 
культурно-досуговую работу среди 
различных слоев населения, относятся 
также парки культуры и отдыха. 

Дополнительное образование твор-
ческого профиля в сфере культуры для 
детей и молодежи осуществляют дет-
ские школы искусств, центры народ-
ного творчества, ремесел и фольклора, 
молодежные культурные центры. 

Развитие культуры как отрасли 
экономики в Республике Беларусь 
характеризуется рядом показателей. 
По состоянию на 2021 г. в Республике 
Беларусь числится 2 432 библиотеки 
с библиотечным фондом 51,1 млн 
экземпляров книг и числом пользова-
телей 2,9 млн человек. Также числится 
159 музеев с музейными предметами 
основного фонда 3,6 млн единиц и чис-
ленностью посетителей 4,9 млн чело-
век. В Республике Беларусь 28 про-
фессиональных театров с количеством 
мероприятий 8,2 тыс. единиц и коли-
чеством зрителей 851,1 тыс. человек. 
При этом число посещений театров в 
2021 г. по сравнению с 2020 г., несмо-
тря на пандемию, выросло на 22,87 %. 
В стране 85 кинотеатров с числом мест 
в зрительных залах 24,4 тыс. единиц 
и численностью посещения киносе-
ансов 3,7 млн человек. В Республике 
Беларусь 5 зоопарков с числом органи-
зованных экскурсий 493 единицы и чис-
лом посетителей 661,2 тыс. человек. 
По состоянию на 2021 г. в республике 
числится 2 цирка с числом показов 
409 единиц и численностью зрителей 
321,2 тыс. человек. При этом число 
посетителей цирка в 2021 г. по сравне-
нию с 2020 г. выросло на 40,63 %. Число 
концертных организаций составляет 
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22 единицы, проведено 4,6 тыс. единиц 
концертов с численностью слушателей 
414,1 тыс. человек. По состоянию на 
2021 г. в стране числится 2513 клубов 
с количеством проведенных мероприя-
тий 537,8 тыс. единиц. Также числится 
19,4 тыс. единиц клубных формирова-
ний с численностью участников в них 
221,7 тыс. человек. В целом истори-
ко-культурные ценности в Республике 
Беларусь составляют 5 604 единицы, в 
том числе памятники 5 343 единицы [1].

При этом конечным эффектом дея-
тельности организаций культуры явля-
ется не количество посещений куль-
турных мероприятий, а рост уровня 

культуры граждан. Для развития куль-
туры в стране необходимо принятие 
законодательных актов по вопросам 
культуры, ещё более активная попу-
ляризация произведений духовной 
культуры, сохранение и передача куль-
турных традиций, работа по охране 
исторических и культурных ценностей.
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Актуальность исследования заклю-
чается в то, что в настоящее время у 
людей появилась потребность в прин-
ципиально новых форматах сотруд-
ничества и творчества, которые 
основываются на их потребностях в 
самореализации. Стремление людей 
раскрывать свои способности и тре-
бует свободного от препятствий твор-
ческого места, наполненного смыслами 
и ценностями, что и обеспечивает исто-
рико-культурное наследие.

Организация социокультурного, 
культурного и образовательного про-
странства, стимулирующего творческое 
саморазвитие каждого индивида [1], 
не может обойтись без историко-куль-
турного наследия.

Накопленные человечеством в 
течение тысячелетий культурные 
и духовные творения современный 
человек воспринимает как ценность, 
желая сохранить и передать эти тво-
рения будущим поколениям. Объекты, 
обладающие исторической и куль-
турной ценностью, являются базисом 
современной культуры. 

Пространство каждого региона 
обладает своими уникальными объек-
тами историко-культурного наследия. 
Самарская область в данном случае 
не является исключением. Это весьма 
интересный регион, в котором имеются 
все необходимые условия для разви-
тия новых форматов сотрудничества и 
творчества. 

Следует подчеркнуть особое место 
таких организаций, как учреждения 
культуры, обеспечивающих органи-
зацию историко-культурной деятель-
ности непосредственно в Cамарском 
регионе [2, с. 26]. Наша область обла-
дает мощным культурным потенци-
алом, что обеспечивает интеграцию 

историко-культурного наследия в креа-
тивную среду региона. Положительным 
фактом является возможность кругло-
годичной «эксплуатации» всего куль-
турного и исторического наследия в 
практике включения его в креативную 
среду Самарской области.

Историко-культурное наследие 
Самарского региона, будучи явлением, 
обусловленным социально-экономиче-
скими факторами, обеспечивает воз-
можность развития в креативной среде 
как духовных, так и материальных 
потребностей индивида.

Ресурсы историко-культурного 
наследия включают в себя природ-
ные, антропогенные геосистемы, тела 
и явления природы. Данные объекты 
обладают необходимыми свойствами 
для осуществления рекреационной 
деятельности. Современными храните-
лями культурно-исторического насле-
дия выступают музеи, библиотеки, 
архивы, они выполняют функции, спо-
собные сыграть ведущую роль в про-
движении территории [3].

В настоящее время для развития 
креативной среды региона использу-
ется целый комплекс мероприятий, 
технологий, практического опыта на 
основе включения в среду истори-
ко-культурного наследия как одного из 
важнейших ресурсов. Здесь объекты 
историко-культурного наследия явля-
ются ведущими элементами различ-
ных сфер деятельности и могут быть 
использованы как составляющая для 
регионального развития [4, с. 41].

В качестве практики включения 
историко-культурного наследия в раз-
витие креативной среды региона также 
следует рассматривать проведение 
фестивалей, имеющих исторические 
корни (например: Грушинский фести-
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валь), конкурсов, конференций, выста-
вок, ярмарок. 

Практическая интеграция истори-
ко-культурного наследия в креативную 
среду региона необходима, поскольку, 
определяя через него свои идентич-
ность, свои корни, население может его 
использовать как базу для того, чтобы 
было от чего оттолкнуться в даль-
нейшем развитии. При этом, истори-
ко-культурное наследие только тогда 
является ценностью, когда оно сохра-
нено и востребовано людьми.

Историко-культурное наследие соз-
дается человеком, формируется, оце-
нивается и сохраняется для того, чтобы 
в дальнейшем быть использованным 
в креативное среде, отражая истоки и 
ступени развития человечества и при-
частность к нему других людей. 

Невозможно оценить всю важность 
практического вовлечения наследия 
в развитие креативной среды, причем 
в различных сферах, начиная от куль-
туры, до образования. Культурное и 
историческое наследие является осно-
вой для определения уникальности 
и самобытности территории как кре-
ативного пространства. Интеграция 
культурно-исторического наследия в 
социальное пространство современ-
ного региона обеспечивает устойчивое 
развитие территории [3], определяет 
содержание территориальных брендов, 
что в последнее время стало важным 
активом современных регионов. Но для 
активного включения объектов истори-
ко-культурного наследия в практику 
креативной деятельности необходим 
четко отлаженный механизм управле-
ния ими [5]. И только тогда можно будет 
говорить об экономическом, социаль-
ном и экологическом эффектах.
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На данный момент в связи с различ-
ными мировыми событиями, в которых 
Россия и Китай играет существенную 
роль, культурные события и культурный 
контент отодвинуты на второй план. 
Всеобщая изоляция на мировой арене, 
западные санкции, военные операции, 
борьба человечества с различными эпи-
демиями – всё это значительно ухуд-
шает мировую экономику. В частности, 
на повестке дня стоят важные вопросы 
развития экономики двух стран, в кото-
рых китайско-российские отношения 
играют ключевую роль. В данной ста-
тье автор рассматривает культурно-по-
знавательный туризм во взаимоотно-
шениях России и Китая. А также:

анализирует состояние экономики 
России и Китая на сегодняшний день;

характеризует развитие культур-
ных связей в туристической среде меж-

дународного сотрудничества между РФ 
и КНР;

описывает стратегические задачи 
по культурно-познавательному туризму 
между Россией и Китаем.

В связи с этим, выдвинем гипотезу: 
в рамках сегодняшней внешнеполити-
ческой, а также экономической ситу-
ации в мире, можно предположить 
неустойчивость состояния экономики 
в сфере культурно-познавательного 
туризма Китая и России. 

На данный момент мы видим, что 
китайские бизнес-партнёры пред-
лагают России большое количество 
совместных экономических проектов. 
Таких как увеличение оборота экспорта 
товаров из России в Китай. Китай готов 
покупать больше. В свою очередь, он 
готов увеличить объёмы экспорта и в 
Россию, прийти на замену тех европей-
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ских компаний, которые покинули рос-
сийский рынок. Что важно отметить, 
поддержка от КНР идёт на разных 
социальных уровнях. Начиная от наци-
ональных министерств Китая, кото-
рые предлагают России проекты госу-
дарственного значения, и заканчивая 
неравнодушным китайским народом. 
Последние не только выявили готов-
ность покупать товары российского 
производства, но и скупили большое 
количество русских продуктов в конце 
февраля и в марте 2022 г., объяснив 
это тем, что хотят поддержать эконо-
мику России. Также Китай предложил 
объединиться странам, которые в ней-
тралитете или которые поддержи-
вают Россию в борьбе с последстви-
ями антироссийских санкций Запада, 
оказывающих разрушительное влия-
ние на мировую экономику в целом. 
На уровне бизнес-компаний китайские 
бизнесмены готовы инвестировать и 
продвигать совместные проекты по 
строительству и производству това-
ров как на территории КНР, так и на 
территории России. 

На протяжении последних лет вся 
мировая экономическая система явля-
ется источником неопределенности. 
Таковой она останется и в течение всего 
ближайшего периода. Для того чтобы 
провести сравнительный анализ совре-
менного экономического состояния 
России и Китая, необходимо, прежде 
всего, рассмотреть показатели каждой 
из экономик в отдельности. Обозначить 
плюсы и минусы.

Сегодня экономическую ситуацию 
в России тяжело назвать стабильной. 
Это вызвано рядом различных фак-
торов, таких как валютный кризис, 
мировой экономический кризис спро-
воцированный военными действиями, 

геополитической напряженностью, 
санкциями, что, в свою очередь, выя-
вило массу текущих и насущных про-
блем. В частности, устаревшая произ-
водственно-техническая база, сырьевая 
зависимость экономики, слабая инве-
стиционная и инновационная привлека-
тельность, логистика, импорт и экспорт 
товаров и т. д. [2, с. 34]. Вместе с тем 
в России нужно отметить положитель-
ные стороны современного состояния 
ее экономики. Для экономики России 
характерно эффективное распределе-
ние ресурсов, которые направляются 
на производство необходимых обще-
ству товаров, национальных проектов 
в области строительства, образования, 
культуры. Нельзя не отметить грамот-
ную внешнюю политику, которую ведет 
Россия: с помощью своего эмбарго дает 
понять всему западному миру, что их 
санкции не пройдут безнаказанно [2, 
с. 35]. Такое положение, с одной сто-
роны, создало хорошую возможность 
для России показать свою силу, а также 
дало большую уверенность отече-
ственным производителям в различных 
отраслях. 

Если рассматривать экономику 
Китая, для неё характерно: 1) широкое 
привлечение иностранного капитала и 
крупнейших мировых производителей, 
особенно в технологиях; 2) реальная 
борьба с коррупцией и случаями про-
извола чиновничества; 3) общенацио-
нальная политика поощрения экспорта 
и сдерживания импорта; 4) дешевая 
рабочая сила и высокая трудовая дис-
циплина [6, с. 10].

Весь секрет Китая – в десятках мил-
лионов рабочих рук и, одновременно, 
потребителей. При условии грамот-
ного управления страной, урбанизация 
и дальше будет позитивно сказываться 
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на бурном развитии страны [2, с. 37]. 
Конечно, у такого большого государства 
тоже есть проблемы. Проблемы соци-
ального характера, которые влияют на 
экономику страны. Политика ограни-
чения рождаемости привела к резкому 
сокращению соотношения рабочего 
населения и пенсионеров. Количество 
людей пенсионного возраста превы-
шает количество рабочей силы. Этот 
фактор серьёзно влияет на уровень 
сбережений и инвестиций, наблюда-
ется увеличение финансового бремени, 
ограничение внутреннего потребитель-
ского спроса. При всём при этом стоит 
озвучить, что сильный упор на рост 
экономики страны влияет негативно на 
другие отрасли. Среди них образование 
и культура. Социальная реклама пове-
дения граждан на улицах, в социуме и 
по отношению друг к другу, пытается 
восполнить недостатки в культурной 
сфере образования страны.

Экономика культуры является 
важным фактором обновления общей 
экономики. Для которой характерно 
использование международных связей, 
нахождение выгодных партнёров, рын-
ков сбыта и производство выгодной 
продукции, выполнение обязательств 
перед государством и партнёрами. 
Однако, что мы можем наблюдать. 
После выхода из состава СССР, Россия, 
так и не сумела до конца выстроить 
новую экономику, унаследовав от про-
шлого социальные «болезни» советской 
экономики. Также объявив, что комму-
низм был ошибкой [5, с. 81]. Совсем 
другой вариант развития событий мы 
можем наблюдать в Китае. Китай, кото-
рый при Мао Цзэдуне пришёл к идео-
логии коммунизма, унаследовал его от 
СССР, ассимилировав в своей стране. И 
до сих пор коммунистическая правящая 

партия Китая нам показывает большие 
успехи в различных отраслях эконо-
мики страны.

Россия и Китай – две мощнейшие 
державы с великой историей и культу-
рой. Это подтверждают большое коли-
чество культурных и исторических объ-
ектов, находящихся на территориях РФ 
и КНР. Туризм в сфере экономики обеих 
стран занимает одно из приоритетных 
мест. Но, по данным различных источ-
ников, Россия и Китай в сфере услуг 
туризма находятся на разных уровнях 
(см. табл.). 

Таблица
20 самых туристических стран мира

(по числу путешественников  
из-за границы в 2019 году)

Страны Число интуристов, 
млн. человек

Франция (2018)
Испания 83.5
США 79.3
Китай 65.7
Италия 64.5
Турция 51.2
Мексика 45.0
Таиланд 39.8
Германия 39.6
Великобритания 39.4
Япония 32.2
Австрия 31.9
Греция 31.3
Малайзия 26.1
Португалия 24.6
Россия 24.4
Гонконг (Китай) 23.8
Канада 22.1
Польша 21.2
Нидерланды 20.1
Источник данных: United Nations World 

Tourism Organization

Так, по данным всемирной тури-
стской организации ООН, Россия 
находится на 16 месте по количеству 
интуристских путешественников на 
территории России. Тогда как Китай 
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занимает 4-е место в списке ООН. 
Китай является самым популярным 
направлением для путешествий среди 
стран Азии. Также, согласно данным 
всемирной организации по туризму на 
2019 г., Китай входит в Топ-10 стран 
по доходам от туризма. В том же году 
Китай заработал 40.1 млрд долларов 
США [9]. С Россией обстоят дела сле-
дующим образом. Если по числу ино-
странных путешественников Россия 
входит в топ-10 стран Европы. То по 
сумме доходов – нет. Наша страна, оче-
видно, является достаточно дешевой 
для туристов из-за границы. 

По данным Всемирной организа-
цией по туризму, РФ поступления от 
заграничных путешественников соста-
вили следующие суммы:

• 8,9 млрд долларов 
США – в 2017 году

• 11,6 млрд долларов 
США – в 2018 году

• 11,0 млрд долларов США – в 2019 
году.

В рейтинге стран по доходам от 
туризма Россия занимает 34 место 
(2019 г.). Она расположилась между 
Хорватией (11,8 млн долларов) и Новой 
Зеландией (10,5 млн долларов) [9].

По данным Ростуризма, в первом 
полугодии 2017 г. в рамках безвизо-
вого соглашения турпоток из КНР в 
Россию увеличился на 36 % по срав-
нению с аналогичным периодом про-
шлого года. В количественном отно-
шении лидером в списке направлений, 
популярных у китайских туристов РФ, 
стала Москва: с января по июнь сто-
лицу посетили 127,5 тыс. туристов из 
КНР (+21 %). Второе место по популяр-
ности среди китайских туристов зани-
мает Приморский край (67,1 тыс. тури-
стов, +16 %). Третье место досталось 

Санкт-Петербургу (51,7 тыс. туристов, 
+136 %). Кроме того, туристы из Китая 
все больше едут и в другие регионы 
России, в основном на Дальний Восток. 
В Амурской области в первом полуго-
дии 2017 г. побывали 33,2 тыс. китай-
ских туристов (+67 %), в Новосибирской 
области – 9,3 тыс. человек (+41 %), в 
Иркутской области – 8,5 тыс. гостей 
из Китая (+15 %), в Забайкальском 
крае – почти 7 тыс. китайских тури-
стов (+29 %), в Хабаровском крае – 
4,6 тыс. китайских туристов (+38 %) 
[11]. Согласно обстоятельствам 2020 г., 
в условиях пандемии существовал 
мировой локдаун. Который существует 
в Китае и по настоящее время. Страна 
продолжает быть закрытой для потока 
туристов. В связи с этим автор предо-
ставляет статистику исследований до 
2019 г.

Тем не менее автор отмечает, что 
российская сторона хоть и не быстро, 
но небольшими шагами продвигается 
в сторону организации туристических 
услуг для иностранцев. К примеру, 
известная усадьба «Архангельское» 
некогда принадлежавшая роду 
Юсуповых, сейчас считающаяся куль-
турным наследием, планирует открыть 
департамент туризма при усадьбе. Они 
ориентированы на китайского потре-
бителя и готовы предложить вели-
колепный парк-музей с различными 
отделениями и собраниями, также 
точки вкусного питания с националь-
ной русской кухней для гостей страны. 
Наши санатории отдыха на природе 
предлагают свои услуги по части раз-
мещения и помощи в проведении 
мероприятий культурного характера 
для иностранных групп. Как правило, 
санатории и дома отдыха уже имеют 
залы и кабинеты со всем необходи-
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мым. Что немаловажно, к культурному 
туризму можно отнести отчасти и обу-
чение китайских граждан в вузах нашей 
страны. Русский театр, в особенности 
музыка и хореография, всегда привле-
кает китайскую молодёжь. Обучаясь 
в Российской Федерации, студенты из 
Китая живут активной социально-куль-
турной жизнью. Это связано с тем, что 
китайцы знают сильные стороны рос-
сийского искусства, знают историю и 
знаменитых представителей того или 
иного искусства, в зависимости от заин-
тересованности каждого конкретного 
студента. При острой нехватке высших 
учебных заведений с квалифицирован-
ными кадрами в области культуры и 
искусства, что является серьёзной про-
блемой в образовании КНР, китайские 
родители, дети которых хотят связать 
свою жизнь с миром искусства, готовы и 
рады отправлять их на учёбу в Россию. 
Но возникает вопрос: насколько наша 
страна готова принять иностранных 
студентов? Здесь, как выяснилось в 
практике, даже столичные колледжи и 
Вузы не всегда готовы и могут оказы-
вать услуги образовательного харак-
тера для иностранцев не из СНГ. Это, 
безусловно, связано с финансовой 
стороной вопроса: 1. Проблемы с рас-
селением студентов, недостаточные 
бытовые условия, связанные с коли-
чеством общежитий и их качеством; 
2. Курирование иностранных сту-
дентов. В вузе должен существовать 
определённый отдел по направлению 
работы с иностранными гражданами; 
3. Преодоление языкового барьера, в 
котором ключевую роль играют обра-
зовательные центры русского языка для 
иностранцев, а также многое другое.

Со стороны Китая по части вну-
треннего туризма и благодаря опять 

же экономике, благоприятному инве-
стированию, как отечественных, так и 
зарубежных партнёров, Китай, всегда 
готов встречать российские делега-
ции, при этом снабжая их всем необ-
ходимым по максимуму. Это и вели-
колепные площадки для переговоров 
сторон, оплата проживания и питания 
частично или полностью китайской 
стороной, передвижение по объектам 
наследия (музеям и театрам, по исто-
рической инфраструктуре городов), 
подарки, даже авиабилеты зачастую 
оплачивает китайская сторона. В таких 
поездках во всём присутствует свой 
местный колорит. И то, что отличает 
Китай от России – это акцент, сделан-
ный на местной кухне того или иного 
городского субъекта КНР.

В Китае серьёзно задумались о соз-
дании глобального культурного проекта 
со своей отличительной чертой, обще-
доступностью и известностью далеко 
за пределами Китая. К слову сказать, не 
один большой национальный проект не 
проходит без поддержки и внимания 
китайских властей. Данный проект свя-
зан с литературой, книгами, местом для 
чтения. Иными словами, современная 
технологичная библиотека. Но только 
не в привычном для нас понимании. 
Она будет представлять определён-
ный китайский бренд, транслируемый 
китайскую культуру, искусство, лите-
ратуру в массы. Объединяемые ком-
фортом, современностью, даже эли-
тарностью и удобством в понимании и 
использовании [4]. 

Подводя итоги, можно с уверен-
ностью заявить: «Нет культуры – нет 
страны». В России и Китае достаточно 
крепкая и самобытная культура, а также 
многовековая история. Всё это даёт 
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силу и мощь, позволяющую сохранить 
свою культурную идентичность [7].

Что мы видим на практике? Сейчас 
Россия и Китай отбрасывают всё лиш-
нее, наносное, возвращаясь к корням. В 
них сила любой системы государства! На 
примере Китая мы видим, что европей-
ская инкультурация не имела большого 
успеха, возможно только среди отдель-
ной группы молодёжи. Китай вовремя 
увидел свой промах и поспешил вер-
нуться к национальным традициям, 
костюмам, пьесам, литературе, также 
отчасти форме социальной жизни. 
Современный Китай сейчас находится в 
глобальном перерождении националь-
ной культуры, уже с перевесом в свою 
национальную сторону. Это происходит 
отчасти и благодаря взрослому населе-
нию страны, т.к. они поддерживают и не 
отказываются от своей истинной при-
роды китайской культуры.

В России же, в связи со всеми 
последними событиями также решили 
развернуться в сторону самобытности, 
патриотизма, культуры своей страны. 
Так сказать, жить своими силами и 
своим умом. Поддерживать отече-
ственное производство и националь-
ные проекты, выходить на новый уро-
вень экономики, сотрудничая с новыми 
партнёрами. Ещё немаловажный фак-
тор того, что мы пришли к пониманию 
популяризации и трансляции русской 
культуры за рубежом и в дружествен-
ных странах. В частности, в Китае суще-
ствуют российские культурные центры, 
как государственные, так и частные. В 
них транслируется русская культура, 
искусство, литература, которые откры-
вают интерес китайских граждан к рус-
скому языку и образованию в России, 
а также к культурно-познавательному 
туризму на территории РФ. 

В свою очередь, министерство ино-
странных дел РФ поддерживает иници-
ативу отечественных образовательных 
учреждений по открытию российских 
школ и популяризации русского языка 
и культуры на территории других госу-
дарств. Автор уверен, что, только спло-
тившись, мы поможем друг другу не 
только в области экономики, но и в 
образовании, культуре и других соци-
альных институтах. Отечественный 
бизнес вытащит российскую эконо-
мику, а Китай нам в этом поможет!

Автор выносит на поверхность важ-
ный урок о том, что ориентация разви-
тия государства должна быть, прежде 
всего, направлена вглубь своей страны. 
Социальная поддержка, базовые наци-
ональные ценности, национальная 
культура и искусство, экономика, биз-
нес, наука, политика – всё это и многое 
другое сможет возродиться только на 
родной земле, там, где возникло. Таким 
образом, общая цель туризма состоит 
в опоре на внутренние рынки, что явля-
ется основной гарантией устойчивого 
развития [13]. В то же время ставится 
задача еще активнее развивать тури-
стические обмены между регионами 
России и Китая, городами побрати-
мами, ассоциациями малых туристиче-
ских городов. В свою очередь, принятие 
системных мер со стороны российских 
органов помогли бы решить одну из 
давних проблем. Когда китайский тури-
стический поток продолжает обслужи-
ваться теневым сектором, обусловлен-
ным низким качеством оказываемых 
услуг и нелегальными китайскими 
гидами, что, в свою очередь, не при-
носит средств в российский бюджет. 
За последние пять лет было сделано 
множество публикаций на данную тему 
[3, с. 94].
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В настоящее время мы живем в 
условиях бурного развития внутреннего 
туризма, который является перспектив-
ным направлением развития экономики 
России. Согласно действующему рос-
сийскому законодательству, внутрен-
ний туризм определяется как туризм 
в пределах территории Российской 
Федерации лиц, постоянно прожива-
ющих в ней [1]. Развитие внутреннего 
туризма дает многоуровневый эффект, 
от которого выгоду получает как госу-
дарство в целом представленное соци-
ально-экономической системой, так и 
пользователи внутреннего туристского 
продукта – резиденты РФ [2]. 

Для государства внутренний 
туризм вносит значительный вклад в 
создание национального богатства, в 
валовой внутренний продукт (ВВП). 
Развитие внутреннего туризма стиму-
лирует создание новых рабочих мест 
и снижение уровня безработицы в 
стране. Расширение туристской инфра-
структуры не только привлекает тури-
стские потоки, но и улучшает уровень 
жизни местного социума и формирует 
патриотизм.

Для туристов преимуществами 
внутреннего туризма являются: значи-
тельная экономия денежных средств 
и времени, так как отсутствует необхо-
димость оформления загранпаспорта, 
визы; отсутствие языкового барьера; 
определенная психологическая сте-
пень безопасности; не высокая степень 
акклиматизации на российских курор-
тах (погодная, пищевая, природная и 
т. д.); повышение культурного уровня 
социума путем познания истории и 
культурных особенностей своей страны 
и ее регионов.

Развитие туризма в регионах 
России выступает важным направле-

нием модернизации экономики и соци-
альной сферы. Данная проблема имеет 
особое значение для диверсификации 
экономики промышленных регионов, в 
том числе Самарской области [3].

Самарская область является при-
влекательным туристским регионом. 
Туристический потенциал обусловлен 
благоприятными природно-климати-
ческими ресурсами, ландшафтами и 
водными объектами, способствую-
щими развитию внутреннего туризма. 
К наиболее значимым туристиче-
ским активам Самарской области 
относятся: природно-рекреационные 
ресурсы, прежде всего, наличие на 
территории области национального 
парка «Самарская Лука»; исторические 
памятники и архитектурные объекты; 
исторические промышленные объ-
екты; современные технологии сана-
торно-курортного лечения; городская 
культура Самары; значительный уро-
вень деловой активности, в том числе 
международной, что способствует при-
току деловых туристов и спросу на кон-
грессно-выставочную деятельность [4].

Годы пандемии и ограничений в 
сфере внешнего туризма сделали вну-
тренний туризм основным в стране и 
показали заинтересованность жите-
лей Самарской области в его развитии. 
По статистике департамента туризма 
Министерства культуры Самарской 
области за прошедший год туристи-
ческая популярность региона заметно 
возросла. В частности, в 2021 г. тури-
сты забронировали 1 168 туров и 
размещений в гостиницах на общую 
сумму более 45 млн рублей. В 2021 г. 
туристский поток в Самарскую 
область составил более 1 млн 710 тыс. 
человек, что на 30 % больше, чем в 
2020-м (свыше 1 млн 313 тыс. чело-
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век). В 2021 г. в Самарскую область 
прибывали из соседних регионов 
Поволжья: Республик Башкортостан, 
Татарстан и Удмуртия, Нижегородской, 
Оренбургской, Саратовской, Кировской 
и Ульяновской областей, а также 
жители Москвы и Московской обла-
сти, Санкт-Петербурга и Тюменской 
области. Максимальный рост числа 
туристов зафиксировали в августе, сен-
тябре и октябре [5]. Самой востребо-
ванной достопримечательностью стала 
Самарская Лука. Наибольшей попу-
лярностью у туристов пользовались: 
культурно-познавательный и экологи-
ческий туризм, санаторно-курортный 
отдых. Средняя продолжительность 
пребывания гостей составила 4 дня, 
что демонстрирует большой интерес 
к губернии. В Самарской области есть 
все возможности, чтобы предложить 
гостям и жителям не только программы 
выходного дня, но и долгосрочные путе-
шествия. Самарская область приняла 
участие во всех этапах туристического 
кэшбека. Таким образом, туристическая 
популярность региона растет. По ито-
гам прошлого года Самарская область 
вошла в число ТОП-10 национального 
туристического рейтинга, проводимого 
журналом о внутреннем и въездном 
туризме «Отдых в России» совместно с 
Центром информационных коммуника-
ций «Рейтинг». В 2019 г. регион занимал 
двадцатую строчку, а в 2020 – 14. Рост 
рейтинга является следствием систем-
ной работы по развитию туристской 
отрасли в регионе.

Рекреационно-туристический сер-
вис является одним из приоритетных 
направлений устойчивого развития 
Самарской области как современного 
развивающегося центра. Целью реги-
ональной политики в сфере туризма 

является создание конкурентоспособ-
ного туристско-рекреационного кла-
стера, обеспечивающего привлека-
тельность и узнаваемость Самарской 
области на российском и междуна-
родном рынках туристских услуг. Для 
создания имиджа Самарской обла-
сти, как интересного и привлекатель-
ного туристского региона, реализуется 
государственная программа «Развитие 
туристско-рекреационного кластера в 
Самарской области» на 2015-2025 гг. 
(с изменениями на 22 марта 2022 г.) [6].

Проблемы в сфере туризма 
Самарской области основаны на поли-
тических, экономических изменениях 
и ограничениях. Недостаточная инфор-
мированность туристов о возможно-
стях в сфере туризма на территории 
Самарской области, ее богатом куль-
турном наследии, современном состо-
янии приводит к низкой заинтересо-
ванности населения в приобретении 
реализуемых туристских продуктов. 

Долгосрочными приоритетами 
региональной политики в сфере 
туризма являются: развитие турист-
ско-рекреационного кластера; обе-
спечение и поддержание конкурент-
ных преимуществ Самарской области; 
создание благоприятных условий для 
развития перспективных направле-
ний туризма; содействие в реализации 
инвестиционных проектов, направ-
ленных на создание объектов гости-
ничной и туристской инфраструктуры. 
Реализация данных направлений спо-
собствует продвижению внутреннего 
туризма Самарского региона.

 Так, в рамках реализации пер-
вого федерального проекта «Развитие 
туристической инфраструктуры» 
между Правительством Самарской 
области и Акционерным обществом 
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«Корпорация Туризм.РФ» 19 ноября 
2021 г. было подписано соглаше-
ние о долгосрочном взаимодействии 
по развитию туристских территорий 
Самарской области, включая в том 
числе проекты туристско-рекреаци-
онных кластеров «Самарская Лука» и 
«Сокольи горы». В настоящее время 
разработана концепция мастер-плана 
туристско-рекреационного кластера 
«Самарская Лука». Она была сформиро-
вана в рамках Всероссийского конкурса 
на выявление пилотных территорий 
по развитию экологического туризма 
в части создания туристско-рекреаци-
онных кластеров (ТРК) в рамках ком-
плексного развития особо охраняемых 
природных территорий, организатором 
которого выступило Агентство страте-
гических инициатив. 

Для формирования региональ-
ной конкурентоспособной туристской 
индустрии необходимо применение 
современных информационных техно-
логий. Внедрение мультимедийного 
и интерактивного контента может 
способствовать повышению турист-
ской привлекательности территории. 
Существенным шагом в этом направ-
лении стала реализация с 2018 г. инно-
вационного проекта – интерактив-
ного гида «Виртуальная прогулка» (по 
Самаре, Тольятти и Сызрани) на плат-
форме Izi.Travel. 

В 2021 г. департаментом туризма 
министерства культуры Самарской 
области реализован целый ряд реклам-
ных кампаний в средствах массовой 
информации, изданиях авиакомпаний, 
с помощью наружной рекламы в реги-
онах России. На регулярной основе 
осуществлялась запись тревел-пере-
дач, транслируемых на телевидении и в 
сети Интернет. Активно ведется работа 

по наполнению и продвижению сервиса 
samara.travel. Кроме того, туристиче-
ские возможности Самарской области 
презентовались на шести международ-
ных выставках. Успешно реализуется 
проект «Поехали!» с участием предста-
вителей средств массовой информа-
ции и блогеров, направленный на про-
движение внутреннего туризма среди 
жителей Самарской области и гостей 
из других регионов. В 2022 г. запущен 
спецпроект «ДомаЛучше63». Он наце-
лен на то, чтобы рассказать широкой 
аудитории о туристических возможно-
стях региона.

К наиболее перспективным направ-
лениям внутреннего туризма в регионе 
можно отнести событийный, сельский, 
культурно-исторический, этнический, 
экологический, религиозный, круиз-
ный и спортивный туризм. Имеется 
огромный потенциал для их разви-
тия. Событийный календарь террито-
рии региона разнообразен и насыщен 
разноуровневыми мероприятиями. 
Представлены практически все возмож-
ные виды событийных туров. Круглый 
год в регионе проходят фестивали, кон-
курсы, спортивные мероприятия.

Таким образом, продвижение вну-
треннего туризма в Самарской обла-
сти – активно развивающееся направ-
ление, которое стало еще актуальнее 
в контексте восстановления туристиче-
ской отрасли в постковидный период. 
Огромное многообразие событийных 
мероприятий имеет инвестиционную 
привлекательность, что является зна-
чительным конкурентным преиму-
ществом перед другими регионами. 
Дальнейшее развитие внутреннего 
туризма в Самарской области требует 
комплексного подхода, качественного 
расширения туристской инфраструк-



261Салынина Светлана Юрьевна

туры, эффективного информационного 
сопровождения.
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Для современного этапа разви-
тия экономической теории характерно 
осознание того, что благосостояние 
населения и темпы экономического 
развития страны неразрывно связаны с 
системой культурных ценностей и норм, 
принятых в обществе, Именно они спо-
собствуют инновационному развитию, 
раскрытию потенциала человечества, а 
в определенной степени – и его выжи-
ванию в условиях постоянных вызовов 
последних лет. 

Экономическую культуру при-
нято рассматривать как комплекс двух 
составляющих – это экономическая 
культура личности и экономическая 
культура общества. При этом компо-
нентами первой выступают сознание 
и практическая деятельность чело-
века, а компонентами второй являются 
система экономических ценностей, 
принятых в обществе, и существую-
щие традиции и нормы хозяйственного 
поведения членов общества [1, с. 88]. 

Традиционная экономическая куль-
тура России, как и ее культура в целом, 
сложна и противоречива. Для нее 
характерны следующие особенности:

1. Патриотическому служению 
в труде придается особая роль. Все 
реформы экономической системы в 
нашей стране традиционно проводи-
лись во имя служения государству, а 
мобилизационный характер экономики 
напрямую связан с культурой патриоти-
ческого долга.

2. Труд рассматривается, прежде 
всего, как нравственная деятельность, 
а лишь потом, как рациональная, а его 
роль в обогащении и вовсе минимальна. 
Наиболее показателен в этом смысле 
термин «страда» в русском языке.

3. В хозяйственной деятельности 
традиционно сочетаются смекалка и 

изобретательность («голь на выдумки 
хитра») и в то же время, недостаточная 
пунктуальность, усердность при выпол-
нении однообразной рутинной работы 
в обычных (не героических) условиях. 

4. Обилие земли, природных ресур-
сов, постоянное прирастание терри-
тории государства формируют своео-
бразный тип экономической культуры, 
когда отношение к земле и тип хозяй-
ствования на ней представляются не 
особо бережливыми, а временами и 
варварскими. Ведь земли так много, 
зачем ее беречь…

Особенности традиционной эко-
номической культуры находят свое 
отражение в русских народных сказ-
ках. По критерию отношения к труду 
сказки можно условно разделить на 
две группы. Герои первой трудолюбивы 
(«Морозко», «Хаврошечка», аналоги 
«Золушки»), и в конце обязательно воз-
награждаются за свой труд. Герои ска-
зок второй группы, наоборот, ленивы, 
предпочитают праздное времяпрепро-
вождение («Сивка-бурка», «По щучьему 
велению» и др.), однако в конце сказки 
все равно достигают благополучия – за 
счет чуда, доброго волшебника, кото-
рый все за них сделал. Но самое инте-
ресное в том, что ведь и герои первой 
группы сказок добиваются благопо-
лучия не своим трудом, а все также 
за счет волшебства. Несомненно, это 
своеобразная реакция на рассмотрен-
ную выше аритмию труда, проявление 
надежды на избавление от сверхусилий 
(«авралов») в труде, и как итог – харак-
теристика противоречивости традици-
онной экономической культуры России. 

Для современного этапа развития 
нашей страны предпочтительной явля-
ется европейская модель обществен-
но-хозяйственного механизма, состоя-
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щая из разветвленной системы мер по 
социальной поддержке населения. При 
этом постсоветской экономической 
культуре присущи свои особенности:

– фрагментарность – сочетание 
элементов традиционных советских 
ценностей и модернистских ценностей 
капиталистической культуры;

– гетерогенность – наличие множе-
ства национальных, региональных, кон-
фессиональных и других субкультур;

– конфликтность – отсутствие 
базового консенсуса относительно 
экономических ценностей, высокая 
степень социальной напряженности в 
обществе.

Очевидно, что современный этап 
развития общества требует формиро-
вания новой экономической культуры. 
Человечество уже осознало стоящие 
перед ним глобальные проблемы, а 
ведущие ученые мира предпринимают 
неоднократные попытки формирова-
ния нового мироустройства, которое 
обеспечит людям возможность веде-
ния эффективной хозяйственной дея-
тельности без серьезных потрясений. 
Наиболее интересными в этом плане 
представляются идеи Римского клуба 
(1968 г.), объединившего усилия уче-
ных по выработке путей преодоления 
глобальных проблем человечества. 
В качестве главной цели нового миро-
порядка они рассматривают обеспе-
чение достойной жизни и умеренного 
благосостояния всех людей на земле 
[2, с. 230]. Особая роль в этом процессе 
отводится формированию новой эко-
номической культуры, основанной на 
бережном и осознанном потреблении 
ресурсов, внедрении концепции инно-
вационного образования, направлен-
ного на развитие мировоззренческого 
аспекта личности. Как итог – завер-

шение эпохи Homo economicus (чело-
века-потребителя), на смену которой 
должна прийти эпоха Homo cultures 
(человека культурного) [3, с. 184-185].

Экономическая культура лично-
сти определяет творческую направ-
ленность экономической активности 
человека в процессе производства и 
потребления. Формирование пара-
дигмы новой экономической культуры 
предусматривает создание в обществе 
условий, обеспечивающих необходи-
мые социальные ориентации эконо-
мического поведения хозяйствующих 
субъектов, а именно:

– поведение лиц, принимающих 
решения;

– поддержание мобильной системы 
информации и связи;

– организация деятельности эконо-
мических и финансовых институтов.

Достигнутый в обществе уровень 
экономической культуры оказывает 
влияние на успешность выполнения 
социальных ролей и результативность 
экономической деятельности, а высо-
кая нравственность позволяет перейти 
к новому способу производства, в кото-
ром самодисциплина и самоконтроль 
формируют новый тип современного 
труда. 

Формирование новой экономиче-
ской культуры невозможно без участия 
в этом процессе государства, особенно 
в сфере образования и работы с моло-
дежью. Приказом Минобрнауки России 
от 26 ноября 2020 г. № 1456 в ряд 
федеральных государственных образо-
вательных стандартов высшего образо-
вания (ФГОС ВО) уровня бакалавриата 
и специалитета была добавлена уни-
версальная компетенция УК-9, направ-
ленная на формирование у студентов 
экономической культуры, в том числе 
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финансовой грамотности – «способен 
принимать обоснованные экономиче-
ские решения в различных областях 
жизнедеятельности» [4]. 

Всего на портале федеральных 
образовательных стандартов fgosvo.ru 
размещено 188 ФГОС ВО бакалаври-
ата и 102 ФГОС ВО специалитета [5]. 
Из них дополнения по УК-9 были вне-
сены в 106 образовательных стандар-
тов бакалавриата (56 % от их общего 
количества) и в 41 стандарт специали-
тета (40 % от их общего количества). Как 
видно, охват стандартов достаточно 
широк, и, безусловно, реализация этой 
меры позволит нам существенно про-
двинуться на пути формирования новой 
экономической культуры. 

ФГОС ВО рассматривает в каче-
стве элемента экономической куль-
туры финансовую грамотность. Она 
включает в себя совокупность знаний 
умений и навыков в сфере взаимодей-
ствия с банками и другими кредитными 
организациями, выбор эффективных 
финансовых инструментов, оценку сво-
его экономического положения, умение 
не поддаваться уловкам мошенников. К 
сожалению, зачастую молодые люди 
не знают истинной стоимости инве-
стиций, ежемесячной экономии денег 
или опасностей, связанных с исполь-
зованием кредита; не способны прово-
дить выбор финансовых инструментов, 
просчитывать риски. Именно поэтому 
в настоящее время вопросам финансо-
вой грамотности населения, и особенно 
молодежи, уделяется повышенное 
внимание. В частности, разработана 
и реализуется Стратегии повышения 
финансовой грамотности в Российской 
Федерации на 2017–2023 гг. [6]. 
На уровне субъекта федерации утвер-
ждена Региональная программа 

(стратегический план деятельности) 
«Повышение финансовой грамотности 
населения Самарской области на 2021–
2023 годы» [7], создан и функционирует 
Координационный совет по вопросам 
повышения финансовой грамотности в 
Самарской области.

Таким образом, новая экономиче-
ская культура должна стать связующим 
звеном между историей, географией 
страны и ее формальными и нефор-
мальными институтами, обеспечив 
выход на желаемые траектории эконо-
мического развития.
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Город выступает как единое информационно-культурное пространство. 
Эффективность экскурсионно-просветительской деятельности, а значит, и 
освоения культурного пространства региона.
Ключевые слова: историко-культурное и природное наследие, культурное 
пространство, экскурсионно-просветительский аспект.

 Mateneva V.P.

Excursion and educational aspect in the urban cultural space
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acts as a single information and cultural space. The effectiveness of excursion and 
educational activities, and hence the development of the cultural space of the region. 
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Социокультурное пространство 
города – это пространственная среда, 
которая конструируется социумом. 
Город является средоточием артефак-
тов культуры. В городском простран-
стве можно выделить уровень цен-
ностей и символов, определяемых их 
онтологическими, аксиологическими и 
другими философско-мировоззренче-
скими качествами. Это позволяет нам 
сформулировать определение социо-
культурного пространства города как 
системы информационно-коммуни-

кативных оснований социальной дея-
тельности, воплощенных в разнообраз-
ных знаково-символических продуктах 
социокультурной практики, локализо-
ванных в определенных территориаль-
ных границах.

Коммуникация и информация – 
неотъемлемые элементы социокуль-
турного пространства города, так как 
именно они обнаруживают себя в 
качестве важной базы социума в соз-
дании, сохранении и исторической 
трансляции для будущих поколений 
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его социально-культурных ценностей. 
Городское социокультурное простран-
ство является генератором развития 
коммуникации. Объединение горожан 
осуществляется сегодня не столько 
благодаря наличию общей террито-
рии, а на основе общих информацион-
но-коммуникационных потоков.

Информационное пространство 
города, как часть социокультурного 
пространства, задает новые возмож-
ности для развития личности и новые 
формы пространственной органи-
зации культуры. Информационное 
пространство объединяет население 
города, направляет его деятельность, 
создает городское единство и общую 
ментальность.

Социокультурное развитие города 
происходит как под влиянием внеш-
ней среды, так и под влиянием вну-
тренних закономерностей развития 
самого города. Современное городское 
пространство является центром куль-
турной интеграции, сгустком разноо-
бразной информации. Город является 
средоточием артефактов культуры, а 
туризм способствует освоению куль-
турного пространства города. 

Восприятие историко-культурного 
и природного наследия как общечело-
веческой ценности, как фактора, кото-
рый в значительной степени может 
оказать влияние на дальнейшие стра-
тегии развития человеческого сообще-
ства, как одного из инструментов соз-
дания будущего, оперируя образцами 
прошлого, сегодня становится весьма 
актуальной. 

Территориально-локализованные 
объекты экскурсионного показа: мемо-
риальные комплексы, парки, памятники 
архитектуры, археологии, музеи, пред-
приятия, мастерские народных масте-

ров, художников – это составляющие 
культурного ландшафта. Поэтому озна-
комление с ними, изучение их в ходе 
экскурсии является освоением культур-
ного пространства региона. Освоение 
культурного пространства в процессе 
экскурсии происходит по заранее 
составленному экскурсоводом плану, 
помогающему решить поставленные 
задачи и цели, реализовать функции 
экскурсии. 

При этом осуществляется передви-
жение экскурсанта или группы экскур-
сантов как пешком, так и на различных 
транспортных средствах от объекта к 
объекту по разработанному маршруту, 
либо с замедлением движения у объ-
екта, либо с остановкой у объекта и т. д. 
Подчеркнём, что наглядность, изучение 
экскурсантами объектов на месте их 
расположения – один из существенных 
признаков экскурсии, имеющих большое 
значение в освоении культурного про-
странства. Огромную роль в организа-
ции туристического пространства явля-
ется экскурсия, представляющая собой 
целенаправленный процесс наглядного 
познания окружающего мира.

Город, заинтересованный в при-
влечении туристов, должен разумно 
планировать и развивать специальные 
программы и мероприятия, способ-
ствующие повышению интереса к его 
культуре, распространять информа-
цию о своем культурном потенциале 
в расчете на привлечение туристов. 
Экскурсия – это не просто процесс 
наглядного познания окружающего 
мира, но процесс наглядного позна-
ния под руководством квалифициро-
ванного специалиста, являющегося 
посредником между субъектом и объ-
ектом освоения. От глубокого знания 
краеведческого материала и теории 
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экскурсоведения, владения методикой 
разработки новых экскурсий зависит то, 
какие объекты в культурном простран-
стве будут отобраны для показа, каким 
будет маршрут экскурсии. Правильно 
отобранные объекты помогут создать 
в сознании экскурсантов именно тот 
образ культурного пространства, необ-
ходимость создания которого дик-
туется темой экскурсии, её целями и 
задачами. Способствует этому и пра-
вильно составленный маршрут экс-
курсии. Соблюдение в нём принципов 
последовательности, равномерного 
распределения объектов показа, отсут-
ствия повторных проездов и множества 
петель позволяют наиболее эффек-
тивно осваивать культурное простран-
ство в ходе экскурсии. 

При составлении маршрута экс-
курсии важно учитывать, то, в каком 
ракурсе, с какой точки откроется объ-
ект экскурсантам, это поможет его 
«раскрыть», создать необходимое впе-
чатление с самого начала знакомства 
с памятником. Умение показать объект 
относится к методике проведения экс-
курсий, владение которой является ещё 
одним из элементов профессиональной 
культуры экскурсовода. Методические 
приёмы показа и рассказа позволяют не 
только «раскрыть» объект, существу-
ющий в данное время в данном куль-
турном пространстве, но и воссоздать 
в сознании экскурсантов образ куль-
турного пространства прошлого. Такие 
методические приёмы, как приём зри-
тельной реконструкции, зрительного 
монтажа, соучастия и др., позволяют 
мысленно реконструировать ранее 
происходившие события, ранее суще-
ствовавшие объекты или мысленно 
сконструировать объекты будущего. 
Таким образом, в процессе экскурсии 

происходит моделирование культур-
ного пространства и его освоение на 
основе исследования как материаль-
ных, так и идеальных моделей.

Экскурсия, являясь целенаправлен-
ным процессом наглядного познания 
окружающего мира под руководством 
квалифицированного специалиста, 
может выступать как эффективный 
способ освоения культурного простран-
ства. Однако при организации экскур-
сий требуется учёт законов диалектики, 
необходимо помнить, что освоение не 
существует без своей противополож-
ности – отчуждения, которые при опре-
делённых условиях могут переходить 
друг в друга. 

Природно-исторические парки 
могут быть компактными, состоящими 
из одного исторического комплекса и 
его ландшафтного окружения, и дис-
персными, в которых территория парка 
охватывает несколько близко располо-
женных исторических памятников.

В.В. Лиханова и О.А. Лях под инно-
вациями в экскурсионной деятельно-
сти понимают «новые по тематике и 
качеству маршруты и экскурсионные 
разработки» [1, с. 161]. Ю.А. Матюхина 
и Е.Ю. Мигунова отмечают, что «инно-
вационными могут быть и усовершен-
ствованные классические, и внедрен-
ные новые экскурсии и услуги» [2]. 
Инновационность экскурсионных 
продуктов определяется использова-
нием новых подходов к их разработке 
и внедрению, использованием новых 
технологий. В создании экскурсионных 
нововведений принимают участие сами 
экскурсоводы и гиды, маркетологи, 
эксперты по менеджменту, методисты, 
ученые (историки, географы, культу-
рологи, этнографы, биологи и многие 
другие).
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Под инновационным экскурсион-
ным продуктом, на наш взгляд, следует 
понимать комплекс новых экскурси-
онных услуг, который сформирован на 
основе освоенных новаций и техноло-
гий и направленный на удовлетворение 
рекреационного спроса потенциальных 
потребителей.

Согласно В.С. Новикову, инновации 
в экскурсионной сфере разделяются на 
пять видов:

- инновации экскурсионного 
продукта;

- нововведения в технологии разра-
ботки и проведения экскурсии;

- технические нововведения 
в экскурсии;

- инновации в управлении и 
маркетинге;

- персональные инновации (стиль, 
внешний вид экскурсовода и др.) [3]. 
Технологические инновации в экскурси-
онном бизнесе. Новые технологии экс-
курсионной работы включают, в первую 
очередь, новые методики ее организа-
ции, в частности, новые приемы. Пока 
очень немногие экскурсии проводятся 
с применением приема интерактив-
ности (непосредственное вовлечение 
экскурсантов в мероприятие), наряду 

с общеизвестными приемами показа 
и рассказа. Интерактивность может 
заключаться в том, чтобы примерить 
костюмы какого-либо народа, опреде-
ленной эпохи, взять в руки утварь или 
оружие, поучаствовать в небольшом 
театрализованном представлении.

Прием интерактивности, который 
замечательно подходит для историче-
ских и детских экскурсий, вполне может 
получить значительное распростране-
ние как в других видах экскурсий, так 
и комплексных турах познавательной 
направленности. Целесообразно сое-
динение в экскурсионном туре трех 
элементов: познавательной составля-
ющей, ролевой игры и театрального 
представления.
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В современном мире – стремитель-
ном, дигитальном, способ восприятия 
информации совершенно иной, нежели 
20-30 лет назад. У современного чело-
вечества, современного зрителя совер-
шенно справедливо есть свои духов-
ные и эстетические потребности. 
Академическое искусство в сегодняш-
нем дне занимает довольно сложное 
положение. Академическое хоровое 
искусство от массового вида исполни-
тельства перешло в стадию невостре-
бованного, локального жанра, суще-
ствующего для ограниченно узкого 
круга лиц. Переходя на язык современ-
ных продюсеров, режиссеров и компо-
зиторов – встаёт вопрос об обращении, 
ребрендинге жанра и создании акту-
альных проектов, которые могут выра-
ботать престиж профессии и вовлечь 
молодёжные массы в академическое 
хоровое исполнительство. В представ-
ленной статье я буду говорить лишь 
об одном из вариантов модернизации 
жанра академического хорового испол-
нительства в современных условиях.

Следует остро понимать, что весь 
мир, практически все его сферы взаи-
модействия, давно перешли на рыноч-
ные отношения, искусство не миновало 
эту ориентацию. Хочется нам этого или 
нет, сегодняшние музыкальные про-
граммы должны быть конкурентоспо-
собны, должны иметь направленность 
на запрос зрителя. При этом руководи-
телям хоровых коллективов, педаго-

гическому составу в области хорового 
искусства важно чувствовать востре-
бованность своего труда именно в дог-
матическом проявлении профессии: 
реализация академических программ, 
исполнение сложного репертуара, 
преемственность духовно-нравствен-
ной составляющей шедевров мировой 
классики.

На примере развития художе-
ственной литературы можно почерп-
нуть интересную мысль – по-преж-
нему для нас важны основы мировой 
литературы, писатели-классики и их 
творения, но так же, не менее востре-
бована и современная художественная 
литература. Её воспитательную роль 
невозможно отрицать. Наряду с фор-
мированием взглядов сегодняшнего 
человечества она несёт в себе нрав-
ственно-эстетическую составляющую, 
духовное наполнение с сильным ощу-
щением непройденных событий, не 
прошедших времён, а сегодняшних 
насущных проблем. Традиции русского 
хорового исполнительства прекрасны, 
в последние годы они входят в десятку 
сильнейших школ мира, однако не 
следует запираться в консерватив-
ный шкаф. Сегодня в различных, ино-
гда самых неожиданных, точках мира 
возникают новые хоры с прекрасным 
вокальным мастерством, интересным, 
сложным репертуаром и самыми раз-
нообразными постановками.
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В этих условиях совершенно здо-
ровым является желание отечествен-
ных композиторов, режиссеров, дра-
матургов трансформировать те или 
иные жанры в поисках новых форм, 
нового звучания, нового эмоциональ-
ного состояния, которые найдут отклик 
в сердцах нашего слушателя.

Наводя проекцию на хоровое искус-
ство, я хочу сказать о возможностях, 
которые открываются практически 
перед каждым коллективом. Многие 
из вас давно знакомы с таким жанром, 
как хоровой театр. В 1980-х гг. в хоро-
вом искусстве появляется альтерна-
тива статичному исполнению хоровых 
программ, повлекшая за собой появ-
ление новых коллабораций таких как: 
драматический театр, академическое 
и народное хоровое исполнительство, 
мюзикл-эстрада, новое направление в 
композиторском искусстве. В связи с 
отсутствием четких контуров явления 
хорового театра на том этапе возникла 
сложность с его характеристикой, но 
уже через 10 лет в отечественной хоро-
вой культуре полностью сформирова-
лось новое явление – хоровой театр. В 
тот период новые эксперименты в обла-
сти хорового исполнительства вызвали 
неподдельный интерес у публики, об 
этом свидетельствовал ряд статей 
о «новом взгляде на хор», аншлаги в 
концертных залах, где представля-
лась очередная премьера. Небольшой 
ряд хоровых коллективов работает в 
этом направлении сегодня уже более 
30-ти лет, крепко укоренив традицию 
хорового театра в России. Среди ярких 
представителей этого направления 
следует выделить Московский хоро-
вой театр Б. Певзнера, Театр хоровой 
музыки под управлением Л. Лицовой 

(г. Саратов), Хоровой театр под управ-
лением Э. Маркина (г. Владимир).

В 2000-х гг. появляется более позд-
няя форма хорового театра – хоровая 
пластика. Появление новой театраль-
но-хоровой вариации связано с возник-
новением ряда новых произведений 
для хора, написанных современными 
авторами. Музыка композиторов конца 
XX – начала XXI в. уже не просто пре-
доставляла возможность пластиче-
ского движения, но и предполагала 
его. Главное отличие хоровой пластики 
от хорового театра заключается в пла-
стической поддержке ассоциативных 
элементов, взятых из содержания про-
изведения, в возможности демонстри-
ровать свой внутренний сюжет, усили-
вая его основной музыкальный эффект, 
использовать сложный полиметри-
ческий и полиритмический рисунок в 
шумовом варианте пластики с целью 
полного раскрытия художественного 
замысла автора. Уверена, что практи-
чески каждый руководитель хотя бы 
раз чувствовал необходимость поста-
новки пластических номеров с хором. 
Это обусловлено рядом причин: физи-
ческая работа хора по пластическому 
движению с привлечением профес-
сионального хореографа значительно 
расширяет как двигательные функции 
хора, так и его певческие возможно-
сти; создаёт доминанту в концертном 
выступлении, превращая порой обы-
денную академическую программу в 
яркое культурное потрясение и т. п.

Перенимая опыт западных коллег, 
чьи многочисленные хоры демонстри-
ровали невероятно сложные поста-
новки, отечественные хоровые дири-
жеры не остались в стороне и с большим 
интересом погрузились в фантазийный 
поиск новых решений. На сегодняш-
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ний день актуальность этого направле-
ния не утрачена, скорее наоборот, она 
переросла в сложные формы, которые 
не могут оставить равнодушным даже 
самого консервативного слушателя. 
Из ярких представителей пластиче-
ского решения в хоровой постановке 
следует отметить: камерный хор Credo 
(г. Киев, Concerto Instrumentale for 
mixed Choir), женский хор «Благовест» 
(г. Луганск, ЛНР), Ateneo de Manila 
College Glee Club, Philippines, женский 
хор Anima Cantus музыкального учи-
лища им. Д.Г. Шаталова (г. Самара), 
Камерный хор московской консервато-
рии (г. Москва), Академический хор им. 
В. Палкина» (г. Харьков) и т. д.

Ряд ступеней развития хорового 
исполнительства на сегодняшний день 
обрамляет хоровой перформанс, где 
артист хора несёт две важнейшие 
функции: исполнитель хоровой пар-
тии и исполнитель актёрской задачи. 
Главное отличие хорового перфор-
манса от предыдущих форм является 
самостоятельность и завершённость 
драматургической линии. Актёрская 
составляющая не вторит художествен-
ному образу, не усиливает его, она дви-
жется по своей траектории, со своим 
наполнением, со своим внутренним 
сюжетом и возможно только эпизоди-
чески поддерживает сюжетную линию 
произведения. Ключевым элементом, 
вызывающим интерес к работе в этом 
направлении является то, что в перфор-
мансе нет строгих сюжетных указок. 
Каждый зритель, имея общее пред-
ставление о звучащем произведении, 
его приблизительной тематике, деко-
рациях зала, костюмах артистов может 
воспринимать тот или иной отрезок 
исполнения по-своему. Даже для арти-
стов каждое исполнение может быть 

вариативной формой спектакля, ведь 
режиссёр-постановщик закладывает 
только опорные моменты, выстраивает 
драматургическую линию согласно 
законам. Тонкости, детали, прорисовки 
каждая душа определяет для себя сама, 
опираясь на жизненный опыт и позна-
ниях в области тематики спектакля.

Во многих видах искусства сам 
жанр перформанса не является нова-
торским, но любое его проявление как 
в мире, там и на территории Российской 
Федерации уникально и неповторимо. 
Запрос сегодняшней зрительской ауди-
тории Самарского региона в сфере 
культуры способствует активному фор-
мированию инновационных концер-
тно-исполнительских форм.

Сегодня в сфере креативных инду-
стрий существует большой запрос на 
подобные концертные формы, так как 
они диктуют определённые условия: 
электронная современная музыка с 
сочетанием сложных стилей, имеющая 
сложную форму, оказывающая силь-
ный эффект на слушателя; креативные 
режиссерские находки, хотя в перфор-
мансе, скорее, хореограф-постанов-
щик несёт на себе основную функцию; 
неординарные декорационные реше-
ния, придуманные художником-поста-
новщиком; хор – впервые академиче-
ский вокал занимает твёрдые позиции 
в современном искусстве наряду с 
вышеперечисленными составляющими 
проектов.

Деятели в области креатив-
ных индустрий в Самарском регионе 
сегодня опираются на опыт московских 
коллег: композитора ряда мировых 
премьер Алексея Сысоева, художни-
ка-постановщика Ксению Перетрухину, 
хореографа-постановщика Анну 
Абалихину, вокальный квартет N Caged, 
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руководитель Арина Зверева, выпуск-
ница Московской консерватории, осно-
ватель и руководитель вокального 
ансамбля N’Caged, руководитель хора 
Электротеатра. Проекты с участием 
N’Caged под музыкальным руковод-
ством Зверевой получили премии 
Ассоциации музыкальных критиков, 
Casta Diva, «Золотая маска». Силами 
этой команды состоялось около 10 
премьер-перформансов в Москве. 
Уникальностью событий становятся 
концертные площадки, которые тако-
выми не являются: бывшие помещения 
заводов, фабрик, галерей и т. д.

В ноябре 2022 г. в рамках акции 
«Ночь искусств» состоится премьера 
постановки перформанса «Акт беско-
нечности», сделанной специалистами 
Самарского государственного инсти-
тута культуры и композитором с миро-
вым именем – Михаилом Фоминым. 
Режиссёр-постановщик Виктор 
Трегубов во главу угла ставит вопрос о 
категориях времени, творце и времени, 
о бесконечной цикличности времен-
ного процесса. Среди участников пер-
форманса следует отметить камерный 
хор Solaris СГИК, балет под управле-
нием Анастасии Шабровой.

Безусловно, перформансы стали 
одной из самых спорных и интерес-
ных вещей в современном искусстве. 
Им всегда удается привлечь внимание 
публики и заставить людей над чем-то 
задуматься, не называя прямо основ-
ную мысль. Пожалуй, это и есть одна 
из основных задач искусства – приве-
сти зрителя к каким-то новым мыслям, 
побудить к размышлению о классиче-
ских темах новыми способами.
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ХХI век – время мощных социаль-
ных сдвигов, как в практике жизни, так 
и в общественном сознании. Все более 
широкое распространение получают 
идеи, связанные с пониманием: что 
есть человек, какого его отношение к 
миру, к себе, к другому (не похожему 
на него). Этим и определяется актуаль-
ность обращения научного сообщества 
к проблеме инклюзивной культуры как 
социума, так и личности.

Культу́ра (от лат. cultura – возделы-
вание, позднее – воспитание, образо-
вание, развитие, почитание) как фено-
мен является предметом изучения 
философии, культурологии, истории, 
искусствознания, лингвистики (этно-
лингвистики), политологии, этнологии, 

психологии, экономики, педагогики и 
других наук. В основном, под культурой 
понимают совокупность материальных 
и духовных ценностей, включающих все 
формы и способы человеческой дея-
тельности. Культура также выступает 
проявлением человеческой субъек-
тивности и объективности: характера, 
компетентностей, способов эмоцио-
нально-чувственного и поведенческого 
реагирования на те или иные явления 
и события. Совокупность культурных 
кодов выполняет регулятивную функ-
цию, так как предписывает человеку 
определённое поведение с прису-
щими ему переживаниями и мыслями. 
Другими словами, культура оказывает 
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на социального субъекта управленче-
ское воздействие.

В научной лексике используются 
такие словосочетания как: культура 
производства, культура быта, культура 
личности, инклюзивная культура и мн. 
др., что указывает на определенные 
сферы бытия и функционирования 
человека, которые придают статус тому 
или иному явлению, деятельности.

Инклюзия (англ. включение, вов-
лечение) – это понятие, означающее 
преодоление дискриминации в самых 
разных ее проявлениях: гендерных, 
расовых, по состоянию здоровья и т. д. 
Концептуальное определение инклю-
зии восходит к идеям концепции 
Т. Парсонса «капитала разнообразия», 
которые получают распространение в 
разных странах. Понятие «инклюзивная 
культура» в публикациях отечествен-
ных и зарубежных исследователей кор-
релирует с «образованием» благодаря 
выходу работы Т. Бута и М. Эйнскоу 
«Показатели инклюзии» [1]. Кроме того, 
общим является представление, что 
инклюзивная культура отражает осо-
бый уровень развития общества, кото-
рый выражается в гуманном, толерант-
ном отношении людей друг к другу, где 
циркулируют идеи сотрудничества и 
взаимодействия.

Базовым условием реализации 
социальной инклюзии является зрелое 
общественное инклюзивное сознание, 
наличие инклюзивной культуры лично-
сти, т. е. характер реализации ценно-
стей, норм общественной жизни, сте-
пень их осознанности. Ведь именно в 
соответствии с ценностями и нормами 
социальной жизни, характером их усво-
ения и присвоения, выстраивается взаи-
модействие людей и происходит или не 
происходит взаимопонимание между 

ними. В основе культуры общества 
всегда лежат базовые ценности, кото-
рые определяют суть данной культуры и 
специфику функционирования социума 
в целом. Среди них: жизнь, добро, сво-
бода, справедливость и др. Моральные 
ценности, циркулирующие в обще-
стве, во многом определяют содержа-
ние жизни человека в обществе, его 
отношение в системе «Я-другой» через 
такие нравственные ценности как 
совесть, долг, честь, достоинство и др. 
Соответственно инклюзивная культура 
базируется на нравственных ценностях, 
которые определяют принципы взаи-
модействия между субъектами:

– осознания себя частью общества;
– взаимного уважения, диалога и 

взаимопомощи;
– толерантности;
– возможности учиться друг у 

друга;
– возможности помочь самим себе 

и людям в своем сообществе и др.
Важнейший принцип социаль-

ного взаимодействия – толерантность. 
Он означает терпимость к иному миро-
воззрению, образу жизни, обычаям, т. е. 
признание права другого человека быть 
иным. В настоящее время этот прин-
цип приобретает особую значимость, 
потому что толерантность в мире раз-
нообразия помогает нам, с одной сто-
роны, быть самими собой, сохраняя 
свою уникальность, а с другой – жить 
в диалоге с другими, непохожими на 
большинство. Сегодня такой подход 
рассматривается как эволюционная 
норма и для социума, и для отдельной 
личности; как залог развития и пока-
затель устойчивости любых систем. 
Этот подход позволяет глубже осоз-
нать культурную сущность человека. 
Ведь, как известно, настороженность, 
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борьба с другим, инаковым, чаще всего, 
связана со страхом перед неопределен-
ностью или потребностью в самосохра-
нении. Именно поэтому толерантность 
позволяет осуществлять поиск новых 
социальных ресурсов для развития 
не только отдельной личности, но и в 
целом социальной системы в самых 
разных сферах жизни. В этом смысле 
толерантность – важнейшее условие 
развития социальных субъектов, а зна-
чит показатель культуры. 

В настоящее время все большее 
распространение получает страте-
гия Diversity and Inclusion (D&I), что 
означает «разнообразие и инклюзия». 
Реализация этой стратегии социальным 
сообществом способна сделать мир 
другим. Известно, что сегодня измене-
ния, в плане расширения многообразия 
и инклюзии, коснулись самых разных 
социальных структур: образователь-
ных учреждений, библиотек, театров, 
филармоний, музеев и т. д., которые 
становятся территорией безбарьерной 
среды. 

Основой инклюзивного образо-
вания выступает идеология, предпо-
лагающая равное отношение ко всем 
людям через создание особых усло-
вий для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Создание без-
барьерной среды, адаптированных 
образовательных программ, психоло-
го-педагогического сопровождения 
обучающихся с ОВЗ, позволяет спо-
собствовать успешной адаптации нети-
пичных детей. Библиотеки используют 
специальную аппаратуру, что позво-
ляет им становиться все более направ-
ленными, в том числе на слабовидящих 
и слепых. Музеи создают интерактив-
ные экспозиции, ориентированные на 
людей с особыми образовательными 

потребностями. Театральные и филар-
монические площадки становятся 
пространством для организации пара-
театральных фестивалей, участники 
которых являются актеры с ОВЗ. 

Для бизнеса принцип «разноо-
бразие и инклюзия» открывает широ-
чайшие возможности для реализации 
новых проектов, которые связаны как 
с наращиванием производственных 
мощностей через привлечение новых 
идей, так и вопросов трудоустройства 
людей с ОВЗ. Эта стратегия, безус-
ловно, способствует формированию 
корпоративной культуры нового типа 
основанной на принятии особенностей 
другого человека. Этот подход помо-
гает открывать пути поиска потенци-
ала и внедрения инноваций бизнес 
сообществом. 

Идеи инклюзии получают отраже-
ние не только в социальной практике, 
но и в научной сфере, давая мощный 
импульс к развитию научной мысли, 
соединяя различные области знания. 
Практические результаты такого объе-
динения открывают для людей с ОВЗ 
новые возможности. Так, например, 
медиками проводятся сложнейшие 
операции по кохлеарной импланта-
ции, возвращающие человеку радость 
слухового восприятия; в ортопедиче-
ской практике создаются уникальные 
бионические протезы, возвращающие 
людей к полноценной активной жизни. 
Эти, как и другие подобные примеры, 
демонстрируют реальное проявление 
социальной инклюзии в современной 
действительности. 

Выделим составляющие инклюзив-
ной культуры социума:

– безопасное терпимое общество;
– сотрудничество;
– принятие инклюзивных ценностей;
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– принятие другого, непохожего «на 
меня»;

– ценность общих достижений.
Очевидно, что каждому человеку 

для реализации инклюзивной куль-
туры необходимо не только осознавать 
важность эффективного инклюзив-
ного взаимодействия, но и поддержи-
вать позитивный настрой, основанный 
на специальных знаниях и умениях 
реализовывать инклюзивное взаимо-
действие. Именно поэтому в струк-
туру инклюзивной культуры личности 
составляют следующие компоненты:

– мотивационный (осозна-
ние необходимости инклюзивного 
взаимодействия);

– эмоционально-ценностный 
(осознание ценности и эмоционально 
позитивный настрой для реализации 
инклюзивного взаимодействия);

– когнитивный (наличие специаль-
ных знаний, необходимых для реализа-
ции инклюзивного взаимодействия); 

– деятельностный (соб-
ственно эффективное инклюзивное 
взаимодействие).

Очевидно, что все эти структурные 
компоненты связаны между собой и 
определяют содержание друг друга.

Следует обратить внимание на 
то, что формирование инклюзивной 
культуры личности должно стать важ-
нейшей задачей как специального 
образования, так и средств массовой 
коммуникации, потому что инклюзив-
ная культура личности, с одной сто-
роны, является результатом усилий 
общества по ее формированию, с дру-
гой стороны, инклюзивная культура 
социума во многом есть проявление 
совокупной культуры субъектов. Очень 
важно осуществлять подготовку обще-
ства, в том числе через СМИ, к приня-

тию статуса равноправия людей с ОВЗ, 
что позволит преодолеть стереотипы. 
Необходимо распространять специ-
альные этические нормы, помогающие 
эффективно выстраивать коммуника-
тивный контакт с людьми, имеющими 
инвалидность. 

Таким образом, уровень развития 
общества, степень культуры социума 
определяется, в том числе, безопас-
ным, гуманным отношением людей 
друг к другу, где разделяются идеи 
сотрудничества, стимулируется разви-
тие всех участников коммуникативного 
процесса, где ценность каждого явля-
ется основой общих достижений, где 
формируются всеми принимающиеся 
инклюзивные ценности.
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Потенциал развития Российской 
системы образования в настоящее 
время во многом реализуется благодаря 
его стратегической направленности на 
формирование междисциплинарного 
мышления будущего специалиста, на 
становление не формального, а реаль-
ного набора компетенций выпускников. 
В современной научной литературе 
обосновывается важность реализации 
междисциплинарного подхода в прак-
тике обучения в высшем учебном заве-
дении, который способствует повы-
шению гибкости образовательных 
программ, дает возможность выстра-
ивать индивидуальные траектории 
обучения, максимально приближает 
педагогический процесс к будущей 
профессиональной деятельности, при-
дает ему творческий характер. Однако в 
настоящее время междисциплинарный 

подход в высшей школе реализуется 
во многом не в полной мере. Многие 
учебные дисциплины в учебных пла-
нах, объеденные общими компетен-
циями, содержательно и методически 
должны были быть дополнительно 
согласованы между собой. В реаль-
ной практике вуза они зачастую суще-
ствуют как автономные образователь-
ные системы, что значительно снижает 
результативность учебного процесса, 
затрудняет выработку у обучаемых 
системного мышления, нарушает инте-
гративную целостность профессио-
нальных навыков. Между тем именно 
в рамках междисциплинарных связей 
происходит систематизация знаний и 
получение реального образователь-
ного продукта – конкретного проекта 
или результата исследования, кото-
рый можно применить в будущей про-
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фессиональной деятельности. Таким 
образом, главная задача процесса обу-
чения – выявление и управление меж-
дисциплинарными связями.

Междисциплинарный подход 
к обучению, по мнению исследова-
телей (Х. Якобс, Д. Борланд), созна-
тельно включает методологию и язык 
нескольких дисциплин для рассмотре-
ния основной темы, проблемы, собы-
тия и опыта. С другом стороны, он 
обеспечивает формирование у студен-
тов навыков самостоятельного приоб-
ретение знаний из различных научных 
областей, их группировки и примене-
ния при решении конкретной практи-
ческой задачи. Учебные дисциплины 
при реализации данного подхода, а 
также отдельные разделы и темы в них, 
выступают как части определенных 
этапов профессиональной подготовки. 
Междисциплинарные модули, объеди-
ненные общими требованиями к конеч-
ным результатам подготовки будущего 
профессионала, его общепрофесси-
ональным компетенциям, выступают 
системообразующим элементом для 
всего учебного процесса. Их наличие 
способствует применению приёмов 
междисциплинарной подачи матери-
ала, выделению смысловых понятий 
в соответствии со структурой науч-
ного знания, логическому построению 
информации и активизации познава-
тельной деятельности студента. Такой 
подход открывает новые возможности 
для применения интерактивных мето-
дов обучения (диспута, кейс-метода, 
деловой игры, мозгового штурма, ана-
лиза ситуаций, метод фокальных объек-
тов и т. д.) [1, с. 311], что помогает всем 
участникам образовательного процесса 
вступать в продуктивную коммуника-
цию друг с другом, моделировать про-

блемные ситуации и совместно решать 
поставленные задачи.

Среди принципов междисципли-
нарного подхода следует отметить:

– принцип комплексности, позво-
ляющий раскрыть обучающимся сущ-
ность объектов, явлений, процессов, 
увидеть их в целостном развитии, 
познать законы этого развития и при-
менить их в своих целях [2, с. 88]; 

– принцип системности, определя-
ющий содержательное рассмотрение 
логики, координацию всех структур-
ных компонентов образовательного 
процесса; 

– принцип практико-ориентиро-
ванности, направленный на усвоение 
будущими профессионалами образо-
вательной программы и формирование 
практических умений, посредством 
выполнения реальных практических 
заданий и упражнений;

– принцип коммуникативной 
направленности, предполагающий 
установление эмоционального кон-
такта между всеми участниками обра-
зовательного процесса, инициативу 
студентов в межличностном взаимо-
действии. Задача преподавателя сво-
дится к активному междисциплинар-
ному сотрудничеству со студентом, 
которое будет помогать глубокому 
освоению им конкретных компетенций. 

Анкетирование студентов 3-го 
курса (20 человек), проходящих обуче-
ние на факультете современного искус-
ства и художественных коммуникаций 
в Самарском государственно институте 
культуры показало, что обучающиеся 
достаточно глубоко понимают важ-
ность междисциплинарных знаний, 
значимость новых, смежных знаний из 
других дисциплин при изучении курса. 
В то же время, они испытывают значи-
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тельные затруднения при определении 
конкретных примеров данных связей на 
уровне понятийного аппарата, смысло-
вой логики, содержания и их примене-
ния при решении практических задач. 
Реализация междисциплинарного под-
хода в практике института культуры 
имеет особое значение для успешного 
освоения дисциплины «Теория этно-
культурного образования», относя-
щейся к обязательной части учебного 
плана. Целью освоения дисциплины 
является формирование у бакалавров 
по направлению подготовки 51.03.02 
Народная художественная культура, 
профилю «Руководство любитель-
ским хореографическим коллективом» 
представлений о методологических и 
методических основах этнокультурного 
образования, что отражает квалифика-
ционную характеристику выпускника 
в области профессиональной дея-
тельности, установленной ФГОС ВО. 
Итоговые компетенции направлены на 
формирование представлений о сущ-
ности этнокультурного образования; 
освоение принципов и методов меж-
культурного взаимодействия в образо-
вательной среде; овладение формами 
и методами педагогического руковод-
ства художественно-творческой дея-
тельностью с учетом особенностей его 
состава, локальных этнокультурных 
традиций и социокультурной среды. 
Формированию компетенций дан-
ной дисциплины предшествует изу-
чение общегуманитарных дисциплин 
(философия, история, мировая худо-
жественная культура, история отече-
ственной культуры, литература и др.). 
В ходе их изучения студенты осваивают 
метапредметные понятия (например, 
«система», «структура», «развитие», 
«трансформация», «закономерность», 

«процесс», «классификация», «перио-
дизация» и другие), всеобщие методы 
исследования на основе междисципли-
нарных связей (анализ, синтез, обобще-
ние, классификация, моделирования 
и др.). В дальнейшем данные понятия 
конкретизируется через призму этно-
культурного образования. Параллельно 
с освоением дисциплины «Теория этно-
культурного образования» происходит 
изучение таких общепрофессиональ-
ных дисциплин, как «Традиционная 
культура народов России», «Теория и 
история искусства», то есть дисциплин, 
которые обеспечивают фундамен-
тальные знания в области профессио-
нальной деятельности. На этом этапе 
происходит освоение категорий и 
понятийного аппарата профессиональ-
ного образование в области культуры 
и искусства («народное художествен-
ное творчество», «народные традиции», 
«этнокультурное наследие», «коллек-
тив народного художественного твор-
чества», «профессиональная деятель-
ность» и другие), общенаучных методов 
исследования (наблюдение, описание, 
эксперимент, восхождение от абстракт-
ного к конкретному), что обеспечивает 
более глубокое понимание содержания 
дисциплины. На этом этапе студент 
формирует навыки работы в команде в 
ходе разработки этнокультурных обра-
зовательных проектов. Их реализация 
мотивирует обучающихся к самостоя-
тельной исследовательской и творче-
ской деятельности, к выработке навы-
ков системной работы с информацией 
с целью получения новых знаний и их 
применения в профессиональной дея-
тельности. В свою очередь, дисциплина 
«Теория этнокультурного образования» 
закладывает основы для формирова-
ния соответствующих компетенций и 
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для последующего успешного освое-
ния таких дисциплин учебного плана, 
как «Международное культурное 
сотрудничество», «Организационно-
управленческая деятельность учреж-
дений культуры», «Методика работы с 
детским творческим коллективом» и 
других. В ходе их освоения студенты 
достраивают целостную систему про-
фессиональных знаний, овладевают 
специализированным понятийным 
аппаратом («межличностное обще-
ние», «межкультурная коммуникация», 
«арт-терапия», «учреждения культуры», 
«методы обучения» и др.) и конкрет-
но-научными методами исследования 
(статистический метод, системный 
(комплексный) метод, метод «включен-
ного» наблюдения).

Реализации междисциплинарного 
подхода предполагает применение 
проектных методов обучения, инте-
грирующих содержание образования 
на основе установления связей между 
различными дисциплинами учебного 
плана, и использование современных 
информационных технологий (социаль-
ные сети, электронные учебные ком-
плексы, интернет-ресурсы, электрон-
ная учебно-методическая и справочная 
литература, информационные системы, 
сервисы и другие), позволяющих раци-

онально организовывать научно-иссле-
довательскую деятельность в области 
этнокультуры.

Таким образом, применение меж-
дисциплинарного подхода является 
объективной необходимостью для 
формирования целостной системы зна-
ний и умений у студентов, их профес-
сионального мировоззрения. Освоение 
дисциплины «Теория этнокультурного 
образования» на междисциплинарной 
основе предполагает, что бакалавры 
по направлению подготовки 51.03.02 
Народная художественная культура, 
профилю «Руководство любитель-
ским хореографическим коллективом» 
учатся самостоятельно разрабатывать и 
реализовывать учебные проекты, моде-
лировать ситуации профессиональной 
деятельности, самостоятельно искать и 
обрабатывать информацию, проводить 
аналитическую работу с целью получе-
ния новых знаний.
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Каждому человеку, не связанному 
со школой, может показаться, что в 
работе учителя нет ничего сложного. 
Эта мысль является огромной ошибкой, 
поскольку количество проблем, с кото-
рыми учителя сталкиваются на каждом 
новом уроке, невероятно велико, и это 
происходит в классах, где учителя и 
ученики говорят на одном языке и пре-
красно понимают друг друга.

Только представьте, сколько труд-
ностей приходится преодолевать тогда 
учителю, если его ученики из разных 
стран, с противоположными рели-
гиозными взглядами и разным обра-
зованием. Тем не менее ежедневно 
работают тысячи таких мультикультур-

ных классов, и учителям приходится 
преодолевать десятки проблем для 
достижения образовательных целей. 
Давайте посмотрим, что это за вызовы 
и как справиться с проблемами поли-
культурного образования [2].

Образовательный процесс называ-
ется мультикультурным, если в одном 
классе есть два или более учащихся, 
приехавших из других стран или воспи-
танных в разных обычаях и традициях. 
Его основная цель – предоставить рав-
ные возможности для школьного обу-
чения учащимся разного пола, расы, 
социального положения, принадлежа-
щим к разным культурам и этническим 
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группам. Есть и более конкретные цели 
поликультурного образования:

• продвигать культурную демокра-
тию в обществе и школах в частности;

• улучшить академические дости-
жения всех учащихся;

• развивать навыки, отношения и 
знания, необходимые для функциони-
рования в сообществе;

• получить культурную компетент-
ность и т. д. [4, с. 5].

Само собой разумеется, что эти 
цели очень важны для всех членов 
общества, но это факт, что для их дости-
жения потребуются годы со всеми теми 
проблемами, с которыми сталкиваются 
учителя в мультикультурных классах.

В отличие от обычных классов, 
вопросы поликультурного образования 
превращают процесс преподавания и 
обучения в настоящее испытание как для 
учителей, так и для учащихся. Все это про-
исходит из-за проблем, с которыми стал-
кивается учитель и влияет на учащихся.

1. Языковой барьер. Главное, что 
отличает мультикультурные классы 
от обычных, – это языковой барьер. 
Приехавшие из разных стран и даже 
районов городов дети могут говорить 
на одном языке, но никогда не пони-
мают друг друга. Это может быть вли-
яние родителей, окружения, диалек-
тов и т. д. Однако все чаще случаются 
ситуации, когда студенты не владеют 
языком обучения. Молодые люди 
попадают в среду, где учитель говорит 
на иностранном языке, который они 
совершенно не понимают, и их задача 
не только понять, что говорит учитель, 
но и получить новые знания – в два раза 
сложнее, чем в обычных классах.

2. Доминирование разных стилей 
обучения. Несмотря на то, что учащи-
еся могут отличаться по расе, рели-

гии или семейному положению, эти 
молодые люди также могут усваивать 
информацию различными способами. 
Они могут привыкнуть к другим под-
ходам к обучению, методам, способам 
подачи материала, поэтому потребу-
ется время, чтобы привыкнуть ко всему 
новому [1]. Учитель должен предло-
жить своим ученикам все стили обуче-
ния (слуховой, визуальный, тактильный 
и т. д.), чтобы учащиеся лучше усваи-
вали информацию. Кроме того, необ-
ходимо учитывать когнитивные стили, 
вызывающие особую озабоченность, 
такие как полезависимое и поленеза-
висимое познание, рефлексивность и 
импульсивность, терпимость и нетер-
пимость к двусмысленности.

3. Культурные различия можно 
также заметить в плохо сформирован-
ных отношениях между говорящим 
и слушающим и в различных фор-
мах сотрудничества и конкуренции. 
В результате учащиеся могут не знать, 
как вести себя во время выступления 
преподавателя, не иметь представле-
ния о групповой или парной работе, 
не понимать введенных правил игр [5]. 
Еще одним важным аспектом явля-
ется преобладание наглядных учеб-
ных материалов. Поскольку учащиеся 
с трудом понимают язык, изображе-
ния могут быть более эффективными в 
приобретении новых знаний.

4. Невербальное поведение. Иногда 
гораздо проще понять иностранный 
язык, чем язык тела другой этнической 
группы. Если учитель не знает о невер-
бальном поведении, характерном для 
общества, из которого происходят его 
ученики, это может вызвать множе-
ство проблем и трудностей с правиль-
ной интерпретацией. Такие привычные 
невербальные жесты, как поднятые 
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руки, зрительный контакт, кивки голо-
вой, могут иметь совершенно другое 
значение в другой стране, не говоря 
уже о любых других жестах тела [8].

5. Представление одной темы с 
разных точек зрения. Можно сказать, 
что каждый учитель должен пред-
ставлять на уроке тему с разных точек 
зрения, независимо от национальности 
учеников. Конечно, было бы здорово, 
но ограниченное количество школьных 
уроков не всегда дает такую возмож-
ность. В поликультурных классах ситуа-
ция иная. Особенно это касается уроков 
истории, поскольку некоторые события 
могут определяться разными груп-
пами населения как противоположные. 
Например, некоторые движения сле-
дует называть не только экспансией 
одной страны, но и вытеснением дру-
гой нации. Преподаватель должен быть 
очень осторожен в своих формулиров-
ках и выражениях, чтобы не оскорбить 
чувства некоторых учащихся. Более 
того, он не должен пытаться убедить 
в бесспорной истинности своих слов и 
взглядов, так как это может привести к 
борьбе или разочарованию среди сту-
дентов. История должна быть пред-
ставлена максимально точно. Нет необ-
ходимости преуменьшать какие-либо 
негативные моменты, но задача пре-
подавателя состоит в том, чтобы избе-
жать стереотипов и предложить дока-
зательства из первоисточников, чтобы 
они были объективными.

6. Разнообразие внеклассной дея-
тельности. Раз в классе, отличном от их 
собственного, появились дети из дру-
гих культур, значит, и они должны при-
общаться к новым традициям, образу 
жизни, отношениям в этом новом 
обществе. В большинстве случаев 
задача учителя – показать и расска-

зать об этом. Обычно это делается на 
различных внеклассных мероприятиях. 
Будь то праздник или какая-то важная 
дата, дети должны об этом узнать [6].

7. Обучение навыкам общения. 
Помимо трудностей в использовании 
иностранного языка, студенты могут 
стесняться или не в состоянии выра-
зить свою точку зрения из-за страха 
быть непонятыми. В некоторых мусуль-
манских странах мальчики избегают 
общения с девочками, а в новой среде 
это абсолютно нормально. Учителя 
должны поощрять учащихся к обсуж-
дению различных вопросов, высказы-
вать свое мнение по различным темам 
и способствовать созданию приятной 
атмосферы в классе [7].

8. Постоянная работа с родите-
лями. Каждый учитель должен пони-
мать, как ученик себя чувствует в 
совершенно новой среде, и общение с 
его родителями может помочь в этом. 
Важно понять, как воспитывался ребе-
нок с детства, какие традиции повли-
яли на его мировоззрение или что для 
него категорически недопустимо. Эти 
знания помогут учителям более эффек-
тивно строить свои уроки, а ученикам – 
найти свое место в классе.

Многие задаются вопросом: почему 
поликультурное образование важно. 
Но есть много причин для его внедре-
ния в современные школы. Сегодня гра-
ницы между странами становятся все 
менее и менее заметными, поскольку 
все больше государств рады привет-
ствовать на своей территории граждан 
других стран. Поэтому, когда ребенок 
приходит в новый класс, этот опыт ока-
зывается очень полезным как для него 
самого, так и для его новых однокласс-
ников [3]. Последние учатся быть толе-
рантными, терпеливыми и открытыми 
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к новой информации, а ребенок учится 
выживать в совершенно другой среде, 
и этот опыт невероятно важен.
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Комплексность мотивационных факторов к изучению иностранных языков

Аннотация. Статья посвящена раскрытию понятия мотивации к изучению 
иностранного языка, стратегиям анализа ее структуры. В ней также 
представлены данные по исследованию мотивации студентов первого курса 
лингвистического и методического профилей в процессе освоения иностранного 
языка. Анализ мотивационных предпочтений показывает, что внутренняя 
мотивация лишь незначительно превалирует над внешней, из чего следует, 
что в процессе обучения иностранному языку педагогам надо прикладывать 
усилия для поддержания интереса к языковым, лингвокультурным процессам 
и самому процессу обучения.
Ключевые слова: мотивация, иностранные языки.

Vokhrysheva E.V., Vakunova E.A.

Complexityof motivation processes to studying foreign languages
Abstract. The article is devoted to the analysis of the problem of motivation to the 
study of foreign languages and its structure. The article presents data on the research 
of the first-year students’ motivation studying foreign languages. The analysis of 
motivation preferences shows that inner motivation advances in a small portion 
extrinsic motivation which means the teachers need to support and develop the 
interest to the language and culture studied and to the process of learning itself to 
stimulate intrinsic motivation processes.
Keywords: motivation, foreign languages.
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Мотивация занимает главенству-
ющее место в процессе освоения ино-
странного языка. В сфере обучения 
иностранному языку конкретизирована 
область применения мотивационных 
стратегий, а именно язык и обучение 
ему. Мотивация к изучению иностран-
ного языка часто определяется как ком-
бинация усилий, желания достичь цели 
в изучении языка и благоприятного 
отношения к изучению языка [5, p. 3]. 
Мотивация также является благоприят-
ствующим фактором при достижении 
результатов изучения структуры языка 
в терминах освоения фонетики, лек-
сики, грамматики и основных базовых 
умений аудирования, говорения, чтения 
и письма.

Один из столпов изучения струк-
туры мотивации в процессе обучения 
иностранному языку – канадский уче-
ный Р. Гарднер – отмечал, что, желание 
изучать иностранный язык связано с 
социокультурными факторами, во-пер-
вых, потому, что любой язык является 
культурным наследием нации, а во-вто-
рых, потому, что во многих случаях 
изучение языка обладает моментами 
престижности [4, p. 198]. Именно отно-
шение к изучению языка и сообще-
ству, которое на нем говорит, во мно-
гом определяет успех в его изучении. 
Р. Гарднер выделяет два слоя мотива-
ции: интегративную – интерес к языку 
и сообществу, отношение к ситуации 
обучения и желание учиться; и инстру-
ментальную мотивацию или прагмати-
ческую – извлечение каких-либо выгод 
для себя в результате изучения ино-
странного языка) [6]. Чуть позже к моти-
вационной модели Р. Гарднера делается 
важное добавление Р. Клементом [2] в 
виде еще одного компонента, который 
он называет self-confidence – самоуве-

ренность – и который имеет отношение 
к человеческому суждению о собствен-
ных способностях и чувству уверен-
ности о возможности выполнения той 
или иной задачи. Позиция Р. Гарднера 
перекликается с концепцией внутрен-
него и внешнего мотивирования, пред-
ставленной в работах М. Вильямс и 
Б. Бурдена [7], Е.Л. Дечи и Р.М. Райана 
[3] и других. Внешняя мотивация пред-
ставляет собой мотивацию к действию 
из-за каких-либо внешних причин и 
благодаря наградам, которые человек 
может получить в результате ее выпол-
нения. Внутренняя мотивация связана с 
удовольствием и вознаграждением от 
самого процесса деятельности, вслед-
ствие чего локус контроля центриру-
ется внутри человека и является под-
питкой самомотивации. Считается, что 
одним из наиболее эффективных спо-
собов снижения внешней мотивации 
и поддержания внутренней мотива-
ции является освобождение студентов 
от внешних наград [1, p. 127]. Однако 
подобную тактику все же надо при-
менять с осторожностью, так как во 
многих случаях у обучающихся нали-
чествуют оба вида мотивации, и поэ-
тому важно изучать структуру мотива-
ции обучающихся, чтобы не лишить их 
мотивации вообще, так как именно она 
является движущей силой обучения. 

Разграничение внутренней и внеш-
ней мотивации соотносится с разгра-
ничением понятий интегративной и 
инструментальной мотивации, однако 
не является тождественным. Можно 
легко представить ситуацию, когда 
обучающийся хочет общаться с носи-
телями иностранного языка, но все же 
не получает удовольствия от изучения 
иностранного языка, т. е. такую, когда 
наличествует интегративная, но нет 
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внутренней мотивации. Также можно 
вообразить человека, у которого есть 
прагматические цели, т. е. наличе-
ствует инструментальная мотивация, 
но он не испытывает интереса к изуче-
нию языка, т. е. отсутствует внутренняя 
мотивация. Обучающийся также может 
не иметь каких-либо целей для изуче-
ния языка, но все же считает этот про-
цесс привлекательным и приносящим 
удовольствие, т. е. может отсутствовать 
и интегративная, и инструментальная 
ориентация, а присутствовать только 
внутренняя. Обучающийся может быть 
заинтересован в деятельности изуче-
ния иностранного языка и видеть прак-
тические вознаграждения от данного 
типа деятельности, таким образом, 
демонстрируя как внутреннюю, так 
и внешнюю мотивацию. Самый худ-
ший вариант, когда человек не видит 
никаких целей, преимуществ в изуче-
нии иностранного языка и не желает 
изучать иностранный язык, не получая 
какого-либо удовольствия от процесса, 
таким образом выявляется отсутствие 
всех типов мотивации. 

Как отмечают Л. Анджомшоу и 
Ф. Садижи, данные мотивационные 
концепции важны тем, что в них осоз-
наются сложность и разноплановость 
мотивации, включаются в исследова-
ние данного конструкта не только уче-
ник, его интересы и озабоченности, но 
и подчеркиваются роль учителя, его 
роль в создании позитивной и друже-
ственной атмосферы при обучению 
иностранному языку [1, p. 132]. 

Нами было проведено иссле-
дование мотивации студентов пер-
вого курса, обучающихся на первом 
курсе по направлениям подготовки 
«Лингвистика» и «Методика преподава-
ния иностранных языков» в Самарском 

филиале Московского городского педа-
гогического университета, с помощью 
метода анкетирования. Было получено 
85 откликов.

Мы рассмотрели мотивацию сту-
дентов по типу модели анализа внеш-
ней и внутренней мотивации. Первый 
блок вопросов был направлен на выяв-
ление того, является ли мотивация 
внутренней потребностью обучающе-
гося или на него оказали влияние каки-
е-либо внешние факторы. Оказалось, 
что 46 % обучающихся обладает вну-
тренней мотивацией, которая выявляет 
интерес к изучению языка и собствен-
ному развитию: «это интересно», «хочу 
развиваться», «хочу расширить свой 
кругозор в сфере иностранного языка 
и межкультурной коммуникации», 
«люблю изучать иностранные языки», 
«нравится изучать иностранный язык», 
«хочу знать больше иностранных язы-
ков». Данный круг мотивации мы обо-
значили как когнитивный.

Второй круг мотивов связан с жела-
нием общаться и понимать других 
людей, путешествовать и изучать куль-
туру: «хочу понимать других людей», 
«хочу путешествовать», «хочу общаться 
с иностранцами», «хочу разбираться 
в культуре других людей» и т. п. Этот 
блок мотивов мы обозначили как 
коммуникативный.

Внешняя мотивация к изучению 
иностранного языка связывается либо 
с выбором престижной профессии или 
с осознанным профессиональным/жиз-
ненным выбором: «нужно знать языки 
для будущего», «хочу сменить место 
жительства», «хочу стать учителем», 
«хочу учить детей», «хочу получить пре-
стижную работу», «можно получить 
высокооплачиваемую должность», «со 
знанием языков можно быть успешным 
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в разных сферах», либо с психологи-
ческими причинами: неспособностью 
сопротивляться выбору родителей или 
собственным психологическим состо-
яниям: «это воля родителей», «больше 
ничего не умею». Данные типы внеш-
ней мотивации мы обозначили как 
прагматическая и психологическая. 

В некоторых случаях мотивы были 
как внутренними, так и внешними. 
Смешанный тип мотивации, по дан-
ным нашего опроса, имеет либо ког-
нитивно-коммуникативную природу 
(«нравится изучать языки и хочу путе-
шествовать», «интересно изучать ино-
странный язык и хочу понимать других 
людей»), либо когнитивно-прагматиче-
скую («нравится изучать язык и с ним 
будет легче в будущем связать профес-
сию»). Данные в количественном и про-
центном соотношении представлены в 
таблице 1.

Таблица 1
Структура мотивации студентов-пер-

вокурсников к изучению иностранного 
языка

Тип мотивации Количе-
ство Процент 

Внутренняя 
мотивация: 39 46%

1)	Когнитивная 24 62%
2)	Коммуника-

тивная 15 38%

Внешняя моти-
вация: 34 40%

1) Прагматиче-
ская 31 90%

2) Психологиче-
ская 3 10%

Смешанный 
тип: 12 14%

1) Когнитив-
но-коммуника-
тивная 

5 42%

2) Когнитив-
но-прагматиче-
ская 

7 58%

Из таблицы видно, что внутренняя 
мотивация лишь незначительно прева-
лирует над внешней, из чего следует, 
что в процессе обучения иностранному 
языку педагогам надо прикладывать 
усилия для стимулирования внутренней 
мотивации и поддержания интереса к 
языковым, лингвокультурным процес-
сам и самому процессу обучения.

Безусловно, мотивация является 
сложной комплексной составляющей 
процесса обучения иностранному языку 
и во многом еще является подвижной, 
гибкой, многослойной от личности к 
личности, вследствие чего усиливается 
роль учителя, преподавателя, который 
может раскрыть видение другого мира 
и языка и превратить обучающегося 
из субъекта мотивации в автономного 
мотивированного субъекта.
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Формирование коммуникатив-
ной компетентности студентов – один 
из факторов становления высоко-
профессионального специалиста [1]. 
Коммуникативные умения нужны прак-
тически в любой профессиональной 
сфере и бытовых ситуациях. Поэтому 
очень важно сформировать у студентов 
такие качества как ответственность, 
целеустремленность, инициативность, 
коммуникабельность, т. е. умение рабо-
тать в команде, умение адекватно вос-
принимать точку зрения коллег, уметь 
строить позитивные взаимоотношения 
в коллективе и обходить конфликтные 
ситуации. 

Формирование профессиональной 
коммуникативной компетентности сту-
дентов вузов искусств имеет большое 
значение и в обучении иностранному 
языку, так как появляется реальная воз-
можность воспользоваться языком как 
средством общения. Но для эффек-
тивного общения с представителями 

других культур, приобретению практи-
ческих знаний, умений и навыков необ-
ходимо знать не только их традиции, но 
и бытовую и художественную культуру. 

Работу по формированию и разви-
тию коммуникативной компетентно-
сти со студентами на занятиях по ино-
странному языку можно осуществлять 
с помощью разнообразных технологий, 
приемов и методов работы. При этом 
внеаудиторная работа является есте-
ственным продолжением и дополне-
нием к основным формам работы сту-
дентов на занятии и основывается на 
тех же принципах, что и аудиторная. 
Основной целью должна стать подго-
товка студентов к использованию ино-
странного языка в профессиональной 
деятельности, что предполагает обе-
спечение их необходимым минимумом 
профессиональной лексики, знание 
основ профессиональной деятельно-
сти, связанной с использованием ино-
странного языка [3].
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Для развития коммуникативной 
компетенции эффективным спосо-
бом могут стать творческие задания. 
Творческие задания дают широкие 
возможности студентам реализовать 
свои знания в активной деятельности, 
научиться устанавливать живой кон-
такт и уверенно вести разговор. Они 
позволяют публично представлять 
результаты своего труда, демонстриро-
вать профессиональные умения и твор-
ческую изобретательность, развивать 
профессиональную мобильность, уме-
ние общаться и проявлять личностные 
качества. 

К ним можно отнести, например, 
дискуссию, которая позволяет стиму-
лировать познавательный процесс при 
обмене мнениями по какой-то конкрет-
ной изучаемой теме или проблеме. Не 
менее эффективного результата можно 
добиться и через участие студентов с 
докладами или презентациями в сту-
денческой конференции. На подгото-
вительном этапе здесь преобладает 
самостоятельная работа, которая пред-
полагает поиск текстового и иллюстра-
тивного материала, т. е. умение рабо-
тать с информацией. Значительную 
помощь в этом процессе оказывает 
использование информационных тех-
нологий, развивающих умение оты-
скивать необходимую информацию 
и предоставляющие уникальную воз-
можность пользоваться аутентичными 
текстами, готовым мультимедийным 
продуктом или компьютерной про-
граммой, создание мультимедийной 
презентации. Кроме того студент при-
обретает навык планировать свою 
работу, грамотно работать с инфор-
мацией, систематизировать материал, 
оформлять и представлять результаты, 
а также приобретает навык публичного 

выступления и обсуждения представ-
ленного материала.

Активизировать учебный процесс, 
активизировать умения и навыки сту-
дентов, повысить интерес к изучению 
иностранного языка помогает также 
коллективная и групповая работа, а 
именно языковые шоу-проекты и теа-
тральные проекты, съемки собствен-
ных видеофильмов, драматизация 
литературных произведений, т. е. все 
то, что связано с будущей професси-
ональной деятельностью студентов. 
Поскольку эти мероприятия подразу-
мевают взаимодействие участников, то 
успешное их воплощение в значитель-
ной мере зависит от коммуникативной 
компетентности студентов в межлич-
ностной коммуникации. Более того 
они должны осуществляться с учетом 
интересов, способностей и уровня под-
готовленности студентов, создавать 
благоприятные условий для раскрытия 
личностного потенциала и являться 
платформой для творческого самовы-
ражения коммуникативных способно-
стей студентов. Что касается самосто-
ятельности, то здесь она проявляется в 
подборе музыкального или литератур-
ного материала, написания сценария, 
оформлении сценической площадки, 
выборе костюма. Происходит обога-
щение творческого багажа. Более того 
у студентов возникает повышенный 
интерес к иноязычному общению, так 
как появляются условия продемонстри-
ровать умение переноса знаний и навы-
ков в новую ситуацию и умение нестан-
дартно преподнести подготовленный 
материал, т. е. появляется активная уст-
ная практика. 

Этот вид работы хорошо вписы-
вается не только в познавательный 
процесс, но и в процесс становления 
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духовно-нравственной личности. Таким 
образом, творческие проекты дают воз-
можность выходить не только за рамки 
своей непосредственной деятельно-
сти, обеспечивая общение и сотрудни-
чество участников, но и стимулирует 
мотивацию к повышению как учебных, 
так и личностных достижений. Кроме 
того, они вызывают желание к самосо-
вершенствованию, развитию профес-
сиональной мобильности, креативных 
умений и способностей, позволяют 
улучшить качество образовательного 
процесса, а также повысить уровень 
мотивации к изучению иностранного 
языка.
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Визуальные стереотипы рецепции классики массовым сознанием
Аннотация. Интернет-мемы с литературным контентом рассматриваются как 
форма рецепции классики современным читателем. На материале мемов, 
эксплуатирующих литературные репутации писателей из «ядра» национального 
канона (Пушкин, Гоголь, Достоевский, Толстой), обнаруживаются особенности 
восприятия литературной классики массовым сознанием. Определяются 
стратегии трансформации, которой подвергаются литературные репутации 
при генерировании мемов: редукция, деконструкция, пародирование, 
травестирование. Проводятся параллели между «снижением» образов 
классиков в интернете и карнавальной смеховой культурой средневековья с 
ее освобождающим смехом, противопоставленным серьезности официальной 
культуры (М. Бахтин). 
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Visual stereotypes of the reception of classics by mass consciousness
Abstract. Internet memes with literary content are seen as a form of reception of classics 
by a modern reader. On the material of memes that exploit the literary reputation of 
writers from the “core” of the national canon (Pushkin, Gogol, Dostoevsky, Tolstoy), 
features of the perception of literary classics by mass consciousness are found. The 
strategies of transformation to which literary reputation is subjected when generating 
memes are determined: reduction, deconstruction, parody, travesting. Parallels are 
drawn between the “decline” of images of classics on the Internet and the carnival 
laughter culture of the Middle Ages with its liberating laughter, contrasted with the 
seriousness of official culture (M. Bakhtin).
Keywords: Stereotype, classics, literature, mass consciousness, reception, meme.
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Понятие «мем» было введено в оби-
ход в 1970-е гг. Р. Докинзом [6], но до 
сих пор не поддается однозначному 
определению, особенно если говорить 
о его интернет-бытовании: это и «раз-
новидность прецедентных феноме-
нов» [20, с. 84], и разновидность кре-
олизованного текста [17, с. 180-181] с 
использованием ресурсов прецедент-
ности: «Мем обладает культурной кон-
нотацией, предоставляющей адресату 
возможность идентификации преце-
дентного феномена» [19, с. 163]. Такая 
зыбкость понятия объясняется тем, что 
мем возникает только в воспринимаю-
щем сознании – это явление всецело 
рецептивное.

Мемы связаны со злобой дня, но 
одновременно транслируют базовые 
стереотипы, восходящие к национальной 
культуре – преимущественно ее преце-
дентным феноменам [10, с. 216]. Главные 
свойства мемов – вирусность, способ-
ность к репликации, коммуникативная 
экспансия, нацеленность на комизм, 
быстрая сменяемость [13; 18; 20].

В Рунете существует множество 
так называемых мемогенераторов – на 
различных сайтах пользователю пред-
лагается вписать в готовую картинку 
собственные подписи. Существует 
даже сайт Мемепедия, посвященный 
исключительно вирусному контенту, 
со своей мемотекой – энциклопедией 
популярных мемов, классифицирован-
ных по рубрикам, годам и алфавиту. 
Очевидно, что перед нами часть мощно 
заявляющей о себе в сети «культуры 
соучастия» [1]. Добавив к своим куль-
турным ролям читателя, слушателя и 
зрителя новую: пользователя, – чита-
тель стал не только потребителем, но и 
производителем текстов.

Если искать культурные аналогии 
вездесущим анонимным интернет-ме-
мам, то напрашивается параллель с кар-
навальной смеховой культурой средне-
вековья [2, с. 17] с ее освобождающим 
смехом, противопоставленным серьез-
ности официальной культуры. Обилие 
«неприличного» в интернет-продук-
ции, проистекающее из относительной 
морально-этической бесцензурности 
сетевого пространства, тоже, в соот-
ветствии с работами А.М. Панченко, 
Д.С. Лихачева, Б.А. Успенского, можно 
рассматривать в контексте народной 
смеховой культуры как площадное 
слово, связанное с материально-теле-
сным низом. 

Оставив в стороне психологиче-
скую составляющую интернет-мемов 
(коммуникативная экспансия, спо-
собность выступать самоидентифи-
катором), сосредоточимся на самом 
культурном контенте, который они 
сообщают. На основе интернет-мемов в 
открытых для доступа ресурсах Рунета 
проследим, какие составляющие лите-
ратурных репутаций [15] писателей из 
«ядра» национального литературного 
канона (Пушкин – Гоголь – Достоевский 
– Толстой) актуальны для пользова-
телей и каким трансформациям они 
подвергаются, какие при этом обнару-
живаются новые культурные смыслы. 
Нацеленные прежде всего на узнава-
емость, интернет-мемы именно пере-
численных классиков «эксплуатируют» 
чаще всего.

В самом деле, создатели мемов 
оперируют весьма ограниченным 
набором имен – в пределах так назы-
ваемого национального «литератур-
ного канона», которое не имеет стро-
гого литературоведческого значения 
и отличается дискуссионностью [8; 
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12]. Очевидно, что в Рунете мы имеем 
дело с «школьным» вариантом канона, 
по сути, адресующим к школьной про-
грамме [7, с. 69-70]. Мы будем понимать 
под литературным каноном «совокуп-
ность текстов, признанных идеальными 
в системе… национальной культурной 
традиции» [5, с. 176]. Входя в канон, 
автор приобретает биографию, мифо-
логизируется, подобно тому, как кано-
низируется святой [3] – в русской наци-
ональной культуре этот путь, например, 
наиболее отчетливо прошел Пушкин 
[14]. Очевидно, что понятия «классик и 
классика», как и понятие «мем», откры-
вается только в сфере рецепции [9, 
с. 281-282]. В качестве примера мема, 
обыгрывающего собирательное пред-
ставление о «литературном каноне», 
приведем «коллективный портрет» рус-
ских классиков в виде военных наемни-
ков, с подписью «Неудержимые», апел-
лирующий к одноименному фильму 
(2010-2014) и, в сущности, представ-
ляющий весь литературный пантеон 
ХIХ в.: Грибоедов, Пушкин, Лермонтов, 
Гоголь, Тургенев, Достоевский, Толстой, 
Некрасов, Чехов.

Непременное условие успешного 
восприятия мема, посвященного писа-
телям, – культурная пресуппозиция: 
знакомство с творчеством и биогра-
фией писателя в объеме школьной 
программы. Как и следовало ожидать, 
самый востребованный герой лите-
ратурных мемов – находящийся в 
самом «ядре» национального канона 
Пушкин. Его центральное положе-
ние обыграно даже на метауровне: 
«Пушкин – это наш мем» (рядом с гра-
фическим автопортретом классика). 
Пушкин оказывается мифологизиро-
ванным персонажем, прецедентность 
которого поистине неисчерпаема. Вот 

как, например, переосмыслен один 
из последних сетевых мемовирусов 
«Наташа и коты»: множество Пушкиных 
встревоженно будят «Наташу» (жену?): 
«Наташ, вставай, мы “Маленькие тра-
гедии” все дописали», «“Евгения Онегина” 
даже дописали», «Дописали, честно», 
«Мы вообще все дописали». В большин-
стве же интернет-мемов о Пушкине 
мы найдем снижающие образ классика 
отсылки к хрестоматийной версии его 
биографии (женщины, дуэли, стихи), 
преломленной массовым сознанием 
(все они сопровождаются известными 
изображениями поэта – портретом 
кисти О. Кипренского, В. Тропинина и 
др.). «Пушкинские мемы» предпола-
гают знание основных фактов его био-
графии, которая в карнавальном духе 
дискредитируется как жизнь «святого 
наоборот».

Закономерно, что вторая по значи-
мости фигура в литературных интер-
нет-мемах – Гоголь, соперничающий 
народной славой с Пушкиным (вспом-
ним положение В. Белинского о двух 
направлениях русской литературы – 
«пушкинском» и «гоголевском»). Самый 
«мемогенный» факт жизни и творче-
ства писателя – сожжение им второго 
тома «Мертвых душ»: «Я тебя напи-
сал – я тебя и сожгу» (одновременно 
апелляция к факту биографии и пре-
цедентной фразе из «Тараса Бульбы»); 
«А что если Гоголь сжег второй том 
“Мертвых душ”, потому что писал на 
латинской раскладке и заметил это 
только на последней главе?»; «Твою книгу 
не раскритикуют, если…» (плюс изобра-
жение пламени); «Гоголь к Булгакову: 
Миш, сегодня будем зажигать. Снова 
вторая часть не нравится?» (Гоголь – 
М. Булгакову, автору знаменитой волан-
довской фразы «Рукописи не горят»). 
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Примечательно, что интернет-авторы 
совершенно игнорируют такие состав-
ляющие его репутации, как склонность 
к мистицизму, проповедничество, раз-
ногласия с современниками вследствие 
его скандально знаменитых писем к 
друзьям и т. п. – все это, видимо, оста-
ется «за бортом» школьной программы 
и не может стать надежной основой 
для мемов, делающих ставку на узнава-
емость и общедоступность. 

Портрет Достоевского кисти 
В. Перова послужил основой для боль-
шого количества интернет-мемов – и 
биографических, и цитатных, и сюжет-
ных. Среди последних держат первен-
ство отсылающие к «Преступлению и 
наказанию» – произведению, прочно 
входящему в «школьный канон» и 
сюжетно остроумно спародирован-
ному так: «Кот нагадил в ботинки… 
Пожалуй, не стану ругать, а лишь 
намекну, что я его подозреваю. Буду дер-
жать в нервном напряжении, пока кот 
не раскается». Имеется и общее пред-
ставление о репутации писателя: «Мне 
мешает быть счастливым Достоевский 
в голове» (картинка с силуэтом головы 
ребенка, внутри которой помещен пор-
трет писателя). 

Лев Толстой славен среди 
мемотворцев прежде всего как автор 
эпопеи «Война и мир», которая, видимо, 
на школьной скамье поразила их непо-
сильным объемом – именно об этом 
большая часть «толстовских» мемов: 
например, изображающий толстую и 
тонкую книгу с соответствующими над-
писями: «“Война и мир” / “Война и мир” 
без описания дуба»; «Иисус умел превра-
щать воду в вино, а я в Войну и мир (твит 
от имени Льва Толстого)»; «Перепиши 
меня полностью» (слова строго взираю-
щего на адресата Толстого)». Очевидно, 

что формат романа-эпопеи нерелеван-
тен современному массовому созна-
нию, а другие произведения Толстого в 
меньшей степени укоренены в «школь-
ном каноне». «Похвального» слова 
автор 90-томного собрания сочине-
ний удостоился только в сравнении с 
одним из писателей-однофамильцев: 
«На словах ты Лев Толстой, а на деле – 
Алексей» (прилагается портрет Алексея 
Толстого). 

Примечательно, что мы не най-
дем мемов с изображением Гончарова 
и Тургенева – авторов, которые, хотя 
и входят в «школьный канон», не дают 
своими биографиями и литературными 
репутациями «пищи» для травестийных 
стратегий. Нет среди «неудержимых» 
ни одного писателя века ХVIII, которые 
почти полностью «выпали» из школь-
ного литературного канона. Из пред-
шественников Пушкина видим только 
Грибоедова, который стойко «держится 
в обойме»: он не только автор коме-
дии, ставшей непреходящим источни-
ком прецедентных фраз и выражений, 
но и обладатель яркой биографии (на 
эту тему мем «Грибоедов обожал дуэли: 
стрелялся несколько раз в день и бросал 
перчатку в лицо каждому встречному»). 

Аудиовизуальные предпочтения 
интернет-пользователей в восприятии 
классиков заявляют о себе в «интер-
медиальных мемах», например, пред-
ставляющих, литературных классиков 
как рок-музыкантов разных направле-
ний, или приводящих «музыкальные 
цитаты» («Хочешь сладких апельсинов? 
Хочешь вслух рассказов длинных? Хочешь, 
я убью соседей, что мешают спать?» – 
эта цитата из песни певицы Земфиры 
сопровождается картинкой с изобра-
жением Раскольникова). Причем, как 
это неоднократно бывало в последние 
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десятилетия, активизация интереса 
мемотворцов к классикам прибавляет 
недавняя экранизация, как в случае с 
Гоголем – имеется в виду выход в про-
кат одноименного киносериала (реж. 
Е. Баранов, 2017-2019), отраженного в 
мемотворчестве, например, так: «Тебе 
не обязательно читать Гоголя, если ты 
можешь сходить на него в кино»; «Фильм 
выйдет в 4 частях, но четвертую 
сожгут».

Подведем итоги. Интернет-мем с 
литературным контентом – это одна из 
современных форм рецепции творче-
ства писателя массовым читательским 
сознанием, построенная на фигуре 
редукции, «свернутая», часто до кар-
тинки, формула восприятия творчества 
классика. 

Основы редукции при генериро-
вании мемов, посвященных писате-
лям, следующие: опора на культурную 
пресуппозицию (знакомство с творче-
ством и биографией писателя в объеме 
школьной программы), укорененность 
писателя в «школьном литературном 
каноне» и яркая, насыщенная событи-
ями, биография, поддающаяся траве-
стированию. Зачастую редуцирование 
биографии и литературной репутации 
писателя сопровождается их «сниже-
нием» как «неистинных святых» в духе 
карнавальной смеховой культуры, про-
тивопоставленной серьезности офици-
альной культуры [2]. 

Очевидно, что некоторые опусы 
интернет-творчества, в сущности, соз-
даны по тем же стратегическим прин-
ципам, что и стихи концептуалистов и 
полотна соц-арта: апеллируя к знако-
вым именам и культовым претекстам, 
они, пародируя или деконструируя 
литературные репутации и концепты, 
редуцируют их и тем самым позволяют 

создателям этой продукции самоутвер-
ждаться за счет своих «жертв». Однако 
это вовсе не говорит о ниспровержении 
ценностей, ведь литературная классика 
как компрометируемая художествен-
ная система в процессе деконструкции 
«становится более или менее позитив-
ной ценностью – если и не смысловой, 
то все же функциональной» [16, с. 42].

Следует признать и то, что клас-
сика, будучи «ядром культурной 
памяти», состоит из не самых читае-
мых, а самых комментируемых авто-
ров. Дискурсивный разрыв, все больше 
отделяющий современного читателя от 
эпохи литературоцентризма, ставит его 
в иную позицию по отношения к лите-
ратурной традиции, которая предельно 
упрощается и мифологизируется. Во 
многом именно Рунет позволяет фор-
мировать эту новую, «редуцирован-
ную» мифологию, отличную от мифо-
логии «эпохи Гутенберга»: Толстой 
становится воплощением многописа-
ния, Пушкин – максимального совер-
шенства, Достоевский – мрачности, 
Есенин – хулиганства и т. д.
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Folk toy as a resource for the preservation of cultural values

Abstract. Based on the analysis of numerous publications, psychological and 
pedagogical research, the article presents a justification of the importance of folk 
toys in the socialization of a child and his knowledge of the surrounding world and 
moral norms.
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В современном мире во всех сферах 
жизни, а также в Российском образова-
нии, отмечался рост процесс глобализа-
ции. «Глобализация – это современный 
этап интернационализации междуна-
родных отношений, экономических, 
политических и социокультурных 
процессов, который характеризуется 
особой интенсивностью…» (Большая 
Российская энциклопедия). 

Исходя из концепций Совета Европы 
процесс глобализации направлен на 
создание Европейского пространства 
высшего образования и активизацию 
европейской системы образования. 
Например, «программы в сфере куль-
туры «Креативная Европа 2014‒2020» 
и «Европейские культурные столицы» 
были направлены на повышение осве-
домленности европейцев о культурных 
особенностях стран европейского кон-
тинента и усиление чувства принадлеж-
ности граждан Европы к общему куль-
турному пространству этих стран» [4]. 
Однако, как утверждает Хаас, в «рамках 
интеграционных процессов ценности 
европейцев изменятся, их интересы 
будут исходить из региональной, а не 
чисто национальной ориентации. При 
этом ценности отдельных национальных 
сообществ будут постепенно заменены 
новыми, содержащими в себе больший 
набор убеждений» [2, с. 89-98]. Кроме 

того, как отмечает Хаас, «европейская 
идентичность – политический проект, 
искусственно сконструированный, реа-
лизуемый наднациональными институ-
тами на базе разработанных докумен-
тов и программ» [2]. Таким образом, 
можно констатировать, что все совре-
менные европейские модели развития 
образования направлены на стирание 
границ, идентичности, культурных и 
национальных ценностей и формиро-
вание новых искусственных привычек.

В связи со сложившимися геополи-
тическими условиями основная цель 
России – это «осуществление прорыв-
ного развития Российской Федерации, 
увеличение численности населения 
страны, повышения уровня жизни 
граждан, создания комфортных усло-
вий для их проживания, а также рас-
крытия таланта каждого человека» [6]. 
Одним из пунктов указа президента 
является «создание условий для вос-
питания гармонично развитой и соци-
ально ответственной личности на 
основе духовно-нравственных ценно-
стей народов Российской Федерации, 
исторических и национально-культур-
ных традиций» [6]. 

Возвращаясь к теме нашего иссле-
дования, анализируя процессы развития 
игровой индустрии, было определено, 
что на первом месте стоит наполнение 
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российских торговых сетей игрушками 
«с чуждыми нашей культуре образами».

При изучении исследований 
А.Б. Тепловой мы выявили, что во 
время игры с куклами-мутантами с 
искаженными антропоморфными 
образами, негативное духовно-нрав-
ственное содержание кукол дети начи-
нают воспринимать как норму [5], так 
как с образной игрушкой происходит 
«присвоение им культурных образов, 
заложенных в игрушке» [5, с. 159]. 
Поэтому так важно, какие впечатле-
ния отразятся в игре ребенка, какие 
игрушки он будет для этого использо-
вать. Стоит отметить важнейшую функ-
цию народной игрушки – сохранение 
культурного наследия народов России. 
Поликультурность нашего государства 
обуславливает необходимость форми-
рования у подрастающего поколения 
ценностного отношения к многонацио-
нальной культуре своей страны.

Это подчеркивает в своем исследо-
вании А.Б. Мулызева. Она считает, «что 
для передачи последующим поколе-
ниям этнокультурных ценностей пред-
шествующих поколений необходимы 
традиционная символика и образы, 
которые почти полностью исчезли в 
современных детских игрушках. Эти 
традиционные элементы являлись 
основой каждой народной игрушки, 
делали её транслятором народной 
культуры и обеспечивали преемствен-
ность ценностей из поколения в поко-
ление. Без этого содержания совре-
менная игрушка становится признаком 
разрыва традиции преемственности в 
культуре» [3].

Во многих исследованиях говорится 
про заложенный в народную игрушку 
культурный код, передаваемый от 
старшего поколения младшему, в кото-

ром запечатаны нравственные нормы, 
социальные отношения, кодовые обра-
зы-символы, которые транслирова-
лись в игровой деятельности. Сегодня 
уже очевидно, что будущие поколения 
необходимо приобщать к наследию и 
опыту предков. Один из путей приоб-
щения лежит через декоративно-при-
кладное творчество. 

Так, например, во время занятий 
«Народная игрушка» ребята дошколь-
ного и младшего школьного возраста 
овладевают специальными знаниями, 
у них расширяется круг представлений 
о народной культуре. Знание о том, что 
творения, вышедшие из-под собствен-
ных рук, будут иметь практическую 
значимость, позволяет детям работать 
с особым усердием и увлечённостью 
процессом. Обучение техникам изго-
товления народных игрушек помогает 
детям сформировать их творческие 
способности, а также способствует 
эмоциональному развитию. На таких 
занятиях происходит воспитание моти-
вов труда, добросовестного отноше-
ния к нему, усидчивость, положитель-
ного отношения к знаниям и умениям. 
Представим фрагмент преподавания 
народной игрушки в условиях допол-
нительного образования детей в ДШИ 
(табл. 1).

Таким образом, в современном 
мире народные игрушки утратили 
сакральную и мифологическую функ-
цию, однако сохранили живой интерес 
к ним, с их помощью можно понять, 
как жили наши предки, прикоснуться к 
истокам нашей культуры. Они являются 
посредником общения между взрос-
лым и ребенком, предметом творчества 
для социализации ребенка и познания 
им окружающего мира.
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Таблица 1
Методика преподавания занятий по народной игрушке в ДШИ (фрагмент)

№ Наименование 
темы

Педагогиче-
ская цель Педагогическая задача Методы

Вводное занятие
1 Вводное 

занятие. 
История 
развития 
глиняной 
игрушки. 

Знакомство с 
традиционными 
видами глиняных 
игрушек.

1. Ознакомить с историей 
глиняных игрушек.
2. Рассказать об характер-
ных особенностях глиня-
ных игрушек.
3. Показать работы, вы-
полненные нашими пред-
ками и другими детьми.

Интерактивный 
(круглый стол). 
объяснитель-
но-иллюстра-
тивный (беседа, 
рассказ), показ 
фотографий и 
слайдов по теме.

2 Раздел 1. Глиняная игрушка по каргопольским мотивам
3 Карго-

польская 
глиняная 
игрушка.

Формирование 
художествен-
но-творческих 
способностей 
и практических 
навыков детей в 
процессе выпол-
нения глиняной 
игрушки раскры-
тие образности, 
красоты, уникаль-
ности народного 
творчества.

1.	 Рассмотреть историю 
развития каргопольской 
глиняной игрушки.
2.	 Познакомить с отличи-
тельными чертами фор-
мообразования каргополь-
ской глиняной игрушки.
3.	 Определить цветовую 
гамму росписи каргополь-
ской глиняной игрушки.
4.	 Выявить орнамен-
тальные мотивы росписи 
каргопольской глиняной 
игрушки.
5.	 Выполнить в материа-
ле каргопольскую глиня-
ную игрушку «Конь».
6.	 Подвести итоги рабо-
ты.

Изучение процес-
са, наблюдение за 
работой учителя, 
показ и изучение 
методических 
рекомендаций по 
лепке игрушки; 
практический ме-
тод (упражнение), 
метод консульта-
ции, контроля и 
мотивации. 

4. Официальный сайт программы «Креа-
тивная Европа 2014‒2020» [Электрон-
ный ресурс]. URL: https://ec.europa.eu/
programmes/creative-europe/node_en

5. Теплова А.Б. Педагогический потенци-
ал материнского фольклора и традици-
онной игрушки для становления карти-
ны мира современного ребенка: дис. … 
канд. пед. наук. Москва, 2013. 215 с.

6. Указ В.В. Путина «О национальных це-
лях развития Российской Федерации 
на период до 2030 года» [Электронный 
ресурс]. URL: http://kremlin.ru/events/
president/news/63728
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Сохранение самобытности татарского народа в современном костюме

Аннотация. Цель данной работы рассмотреть проблемы сохранения 
культурного наследия татарского народа, на примере современного костюма. 
В статье рассматривается Всемирная общественная организации татарских 
женщин «Ак калфак» и её участник и Мастер декоративно-прикладного 
искусства и народных промыслов и ремесел Самарской области – Гульнара 
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Gazizova A.Т.

Preserving the identity of the tatar people in a modern costume
Abstract. Тhe purpose of this work is to consider the problems of preserving the 
cultural heritage of the Tatar people, using the example of a modern costume. The 
article discusses the World Public Organization of Tatar Women “Ak Kalfak” and its 
participant and Master of decorative and applied arts and crafts of the Samara region – 
Gulnara Nasyrova, who are actively engaged in the preservation and development of 
the Tatar costume.
Keywords: preservation of cultural traditions, Tatar costume, “Ak kalfak”, Gulnara 
Nasyrova.

В 2014 г. в Основах государствен-
ной культурной политики на федераль-
ном уровне впервые было закреплено 
понятие «творческие (креативные) 
индустрии». В дальнейшем оно полу-
чило свое развитие в стратегических 
документах Правительства Российской 
федерации. В понятие «творческие 
(креативные) индустрии» входят сек-
торы креативной экономики – про-
мышленный дизайн, мода, ремесла, 
музыка, туризм, кинематограф, 
реклама, информационные техноло-
гии и т. д. Например, одной из отрас-
лей, которой нужна особая поддержка 
является народные художественные 
промыслы. В 2020 г. Минпромторгом 

России ведется работа над новой редак-
цией базового Федерального закона 
«О народных художественных промыс-
лах» и Стратегией развития народных 
художественных промыслов на период 
до 2030 г. [1, с. 7].

В России заключен большой потен-
циал в развитии культурного наследия, 
так как в стране проживают по офици-
альным данным представители более 
180 национальностей (этнических 
групп). К культурному наследию отно-
сятся ремесла, праздники и фестивали 
традиционной культуры, а это в свою 
очередь является неиссякаемым источ-
ником вдохновения для творчества и 
креативных индустрий.
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В России вторыми по численности 
населения являются татары (по данным 
переписи 2010 г.). Даже у татар большое 
количество разновидностей: это и баш-
кирские татары, казанские, сибирские, 
астраханские, караинские татары, кря-
шены и т. д. [3]. И все они имеют свои 
особенности и различия как в языке, 
традиционных костюмах, промыслах и 
ремеслах. В Самарском регионе также 
татары представляют вторую по чис-
ленности народность после русских. 
Поэтому сохранение самобытности 
татарского народа не только как знание 
своей истории и культурной идентично-
сти, но развитие культурного наследия 
как сектора креативной индустрии на 
сегодняшний момент очень актуально.

Государство оказывает значитель-
ную поддержку для сохранения куль-
турных традиции, активно апробируют 
различные проекты, направленные на 
поддержку городов и сельских тер-
риторий, развитием народных худо-
жественных промыслов, создания 
системы поддержки мастеров и моти-
вации молодежи, создания туристи-
ческой инфраструктуры, поддержка 
проведения событийных и иных куль-
турных мероприятий [2, с. 11]. 

По всей России и в Самаре действует 
Всемирная общественная организация 
татарских женщин «Ак калфак», создан-
ная в 1990 г. Организация ведет опре-
деленную работу по сохранению наци-
ональной самобытности: возрождению 
обрядов и обычаев; уважительное отно-
шение к родному языку; по оказанию 
помощи в становлении татарских школ, 
гимназий; содействует открытию курсов 
и мастер–классов по шитью и вышива-
нию атрибутики национальной одежды, 
татарской национальной кухни; при-
нимает активное участие в разработке 

законодательных актов о социальной 
и правовой защите материнства, дет-
ства и отцовства и т. д. Наиболее зна-
чимым мероприятием, организованным 
и проведенным организацией «Ак кал-
фак» являются: Всероссийский форум 
женщин «Женщины в ХХI веке: семья и 
общество», II Всемирный форум татар-
ских женщин [4]. 

Одной из участниц и Мастером 
декоративно-прикладного искусства 
и народных промыслов и ремесел 
Самарской области (с 2012 г.) явля-
ется Гульнара Насыйрова, прожива-
ющей и работающей в Самаре. Она 
директор и работник в одном лице в 
мастерской-ателье «Золотая иголочка». 
Гульнара участник многочисленных 
выставок, конкурсов и мероприятиях в 
Самарской области и за её пределами: 
в Городе мастеров на «Сабантуй» (еже-
годно), в областном межнациональ-
ном празднике «Навруз» (ежегодно), 
Рождественские узоры Поволжья, 
«Вечер татарского кино», Всемирного 
форума татарских женщин. Гульнара 
постоянно проводит мастер-классы и 
выставки (фото 1). Награждена дипло-
мами в «Конкурсе молодых модельеров 
Поволжья» г. Казань, Благодарностями 
за взаимное сотрудничество и участие 
в пошиве и оформлении в татарских 
национальных костюмах для школы 
«Яктылык» и за пошив сценических 
костюмов для казахского народного 
ансамбля «Айгуль», за вклад и разви-
тие и пропаганды казахского народа, 
также многочисленными грамотами 
от различных коллективов и народно-
стей (татары, чуваши, башкиры, казахи). 
В 2021 г. Гульнару Насыйрову награ-
дили почетной грамотой республики 
Татарстан и присвоена региональная 
символика Самарский продукт [5]. 
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Мастерская-ателье «Золотая иго-
лочка» производит пошив верхней 
одежды любой сложности из кожи, 
меха и текстиля. В основном и приори-

тетным направлением в работе ателье 
является создание народных татарских 
костюмов и их декорирование в раз-
личных техниках. Она шьет повседнев-

Фото 1. ДК «Чайка», Самара. Фестиваль «Мирас». 19 марта 2022 г.

Фото 2. Костюм зажиточного горожанина  
и горожанки XIX века. Заказ от музея школы Яктылык
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ные и праздничные мужские и женские 
головные уборы: калфаки, тюбетейки, 
накосники. Одежда и головные уборы 
декорируется ручной вышивкой бисе-
ром, жемчугом, вышивка канителью. 
Она владеет традиционной татарской 
тамбурной вышивкой и вышивкой 
гладью. Ею вышиваются намазлыки, 
полотенца на сватовство, свадебные 
полотенца, фартуки, платья, жилеты. 
Расшиваются пуховые платки и жилеты 
бисером и жемчугом. Самые интерес-
ные и красивые работы, где использу-
ются татарские мотивы – это свадебные 
платья и женские костюмы для частных 
клиентов и творческих коллективов. 
Большой вклад для развития нацио-
нальной культуры является создание 
татарских костюмов для музея школы 
Яктылык: мужской и женские костюмы 
зажиточных горожан XIX в., крестьян-
ские костюмы конца XIX – начала ХХ в. 
Для этой школы постоянно шьются 
сценические костюмы, головные уборы 
(фото 2). Что бы создать такие костюмы 
Гульнара изучает научную и энциклопе-
дическую литературу, много посещает 
музеев и тесно общается с носителями 
татарской культуры [5]. 

В 2021-2022 гг. Гульнара Насыйрова 
создает для татарского дома в 
Этнокультурном комплексе Парка 
дружбы народов в поселке Волгарь 
(Самара) текстильный интерьер: шторы, 
полотенца, постельное белье.

В статье рассматривался один 
мастер, который занимается творче-
ско-профессиональной деятельностью 
сохранения и развития самобытности 
татарского народа. Таких людей не так 
много в Самаре, но они есть и их дея-
тельность очень важна в современное 
время для сохранения культурного 
наследия, а это в свою очередь при-

влекает и развивает интерес жителей 
города, региона к национальным осо-
бенностям татарского народа, привле-
чения туристов со всей страны и не 
только. Все это способствует развитию 
«творческих (креативных) индустрий» и 
экономики в целом.
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To the question of the formation of an artistic image in contemporary 
decorative art

Abstract. On the example of several types of arts and crafts (hand weaving, artistic 
ceramics), the features of the formation of an artistic image are analyzed.
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Важное место в анализе искус-
ства в целом, и декоративного в част-
ности, принадлежит рассмотрению 
художественного образа, основного 
содержательного элемента любого 
художественного произведения. 
Художественный образ в декоратив-
но-прикладном искусстве отличается 
от аналогичного понятия в других 
видах творчества. Это связано с тем, 
что с одной стороны он тесно привязан 
к функциональному назначению пред-
мета, а с другой не претендует на глу-
бокое духовное содержание, как напри-
мер, в философских науках.

Создание художественного образа, 
связанного с национальным насле-
дием того или иного народа наиболее 
ярко отражается в решении предметов 
декоративно-прикладного искусства. В 
современном искусстве довольно часто 
переосмысление многовекового опыта 
формирования гармоничного объекта, 
а также дословное заимствование эле-
ментов народной культуры становятся 

основополагающим звеном в формиро-
вании образно-стилистической струк-
туры проектируемого объекта [2, с. 11].

При анализе художественных обра-
зов, созданных с помощью средств 
декоративно-прикладного искусства, 
целесообразно базироваться на двух 
ведущих подходах: этнокультурном 
(учитывающем влияние этнического 
и культурного своеобразия в создава-
емом образе) и психодидактическом 
(учитывающем единство переживае-
мого и выражаемого символического 
содержания при отборе средств деко-
ративно-прикладного искусства для 
выражения образа в конкретном мате-
риале). Это позволяет полнее исполь-
зовать содержательные и психодидак-
тические характеристики готовности к 
созданию художественного образа [1].

Формированию и раскрытию худо-
жественного образа в произведениях 
современного декоративно-приклад-
ного искусства в последнее время уде-
ляется большое внимание. Об этом 
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можно судить, в том числе, по катало-
гам выставок, по материалам научных 
конференций. 

Например, в каталоге работ 
Всероссийской художественной 
выставки «Скульптура малых форм 
и гобелен», проходившей в Самаре в 
2019 г., искусствовед Татьяна Бойцова 
во вступительной статье пишет, что 
в наши дни авторы работают зна-
чительно раскованнее, эксперимен-
тируют с материалами, с формой, с 
новейшими достижениями в мировой 
практике. Многообразнее стали компо-
зиционные решения, в них существен-
ной компонентой стала учитываться 
пространственная среда. Большинство 
участников выставки отошли от рутин-
ных трактовок. Но проблема художе-
ственности по-прежнему актуальна 
для многих. Заметно сузились тема-
тические рамки скульптуры, остро 
чувствуется дефицит декоративной 
пластики с так называемым «дизайнер-
ским решением», произведений малых 
форм предназначенных для интерьера. 
Далее автор отмечает следующее: 
возможно, особых пластических про-
рывов в эволюцию на выставке нет, но 
есть хорошая качественная скульптура, 
которая отражает современный кон-
текст развития этого вида искусства. 
Кроме того, выставка в очередной раз 
привлекла внимание авторов к разви-
тию интерьерной скульптуры. И в этом 
аспекте по-прежнему актуальными 
остаются эмоционально насыщенное 
решение образов и оригинальная трак-
товка темы.

Елена Некрасова, искусствовед, 
также отмечает важность образа в 
гобелене. По ее мнению, самое глав-
ное, что в рассуждениях о материа-
лах, технике, технологических приемах 

гобелена, не забыть о художествен-
ном образе. Данный термин некото-
рые пытаются признать устаревшим, 
не отвечающим современности, и 
он часто по воле авторов уходит на 
периферию исследований. Теперь в 
чести идея, концепт, концептуаль-
ность. Связана эта терминологическая 
«любовь» к концептуальности (по мне-
нию автора) с последовательным тор-
жеством в нашей жизни рационализма 
и, главное, с отстаиванием художни-
ками гобелена своего права на решение 
глубоких философских тем и задач, не 
отказываясь от декоративных. Стекло 
и керамика также идут по этому пути, 
исследуя общие художественные, 
культурные идеи поколения. Просто 
«чистую идею», да еще парадоксаль-
ную, в произведении искусства легче 
воспринимать, наш ум легко предложит 
массу вариантов доигрывания. Идею 
мы еще можем описать словами, а суть 
художественного образа, сопрягающего 
внешнее и внутреннее, лишь прибли-
зительно. Поэтому оберегаем термин 
«образ», ценя его глубину и неоднознач-
ность [3, с. 9].

Искусство гобелена, как правило, 
предполагает постепенное приобще-
ние зрителя к пониманию произведе-
ния – от первого общего впечатления к 
сложным техническим приемам, струк-
туре ткачества, фактурным находкам, 
тактильному ощущению материала, 
к глубокому переживанию образа. 
Техническое мастерство, владение 
материалом дает возможность худож-
никам решать сложные художествен-
ные задачи, обращаться ко всему спек-
тру духовных проблем, волнующих 
современников.

Разные виды декоративно-при-
кладного искусства (керамика, ткаче-
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ство, кружевоплетение, художествен-
ная обработка дерева) предполагают 
использование присущих им средств 
художественной выразительности и 
особенностей их применения при соз-
дании конкретного художественного 
образа в единстве фактурных и колори-
стических решений.

Например, в керамике специфика 
создания художественного образа 
заключается, главным образом, в сораз-
мерности формы изделия и его декора-
тивных элементов, а также в понимании 
целостного художественного замысла 
композиции, состоящей из нескольких 
элементов. В гобелене более широкий 
спектр технических приемов (глад-
кое и фактурное ткачество, их сочета-
ние, объем, рельеф, выбор художни-
ком определенного материала и т. д.) 
позволяют использовать разнообразие 
средств выразительности, привлекают 
внимание к отдельным элементам ком-
позиции и, соответственно, формируют 
художественный образ.

Таким образом, мастер, работая над 
воплощением художественного образа 
в декоративном искусстве, использует 
основные приемы декоративной ком-
позиции (стилизация и трансформация, 
графические и пластические способы 
изображения отдельных элементов), 
а также изобразительные средства 
(линия, фактура, пространственный 
объем, колорит). 

Создавая художественный образ 
произведения, художник находит ото-
бражение идеи через трансформацию 
формы окружающей нас природы, что 
позволяет достигать не только опреде-
ленных эстетических качеств и харак-
теристик материала, но и улучшать его 
конструктивно-механические свойства. 
Художник творчески переосмысливает 

реально существующие объекты при-
роды и окружающего мира, что явля-
ется основным творческим методом и 
выразительным средством декоратив-
но-прикладного искусства. Основной 
задачей художника в данном процессе 
является создание нового художествен-
ного образа, имеющего повышенную 
выразительность и декоративность. 
Подлинно новым можно считать то, 
чего нет в природе и окружающем 
мире.
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Советский Союз установил дипло-
матические отношения с Индонезией 
в 1950 г. и является одной из первых 
стран, признавших суверенитет и неза-
висимость Индонезии от Нидерландов 
после окончания Второй мировой 
войны наряду с Египтом и другими 
арабскими государствами. Впервые 
президент Сукарно посетил Советский 
Союз и четыре раза встречался с пре-
мьер-министром Никитой Хрущевым 
в 1956, 1959, 1961 и 1964 гг. Первый 
визит Сукарно был особенным и 
ознаменовал «золотой век» отноше-
ний между Индонезией и Советским 
Союзом в области политики, эконо-
мики, культуры и образования [6]. 

Сукарно посетил Москву и оказал 
положительное влияние на культурные 
отношения. В 1956 г., через три недели 
после первого официального визита 
президента Сукарно в Советский Союз 

поэт и педагог Интойо приехал препо-
давать индонезийский язык в МГИМО. 

В культурных отношениях поэт 
В.С. Рендра также участвовал в 1957 
г. в Фестивале молодежи и студентов 
в Москве. В то время работа Рендры 
стала интересным исследованием в 
Москве. Одним из исследователей, 
переведших работу Рендры на рус-
ский язык, является профессор Вилен 
Сикорски, президент Московской ассо-
циации Нусантара. Во времена прав-
ления президента Сукарно более 1000 
индонезийских студентов учились в 
СССР. Сукарно был близок Китаю и 
Советскому Союзу, поэтому он открыл 
доступ Джакарта – Пекин – Москва [7]. 

Президент Сукарно благосклонно 
относился к Сообществу Художников и 
время от времени приобретал картины 
Хендры Гунавана и других членов ассо-
циации для государственной или своей 
частной коллекции. Общество народ-
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ной культуры (Лекра), спонсируемое 
коммунистами, оказало им рекламную 
поддержку. Ряд членов Сообщества 
Художников были отобраны для поез-
док за границу с культурными мисси-
ями в СССР, страны Восточной Европы и 
Китайскую Народную Республику [4-5]. 

Сообщества Художников – это 
ассоциация художников, основанная 
Хендрой Гунаван и Аффанди, после 
того, как они оба вышли из союза моло-
дых индонезийских художников в 1947 
г., потому что не соответствовали мето-
дам обучения Суджоджоно, которые 
были догматичны. Его члены не только 
имели возможность продавать много 
картин, но и расширили свою сферу 
деятельности за счет занятием скуль-
птурой, поэтому народные художники 
были также известны как Общество 
художников-скульпторов. Они полу-
чили от центральных и местных орга-
нов власти много заказов, таких как Тугу 
Муда Семаранг, каменная статуя гене-
рала Судирмана и другие статуи вокруг 
нее в районе здания в Малиоборо, а 
также статуи и рельефы в здании воен-
ной полиции Джакарты. 

Хендра был известным худож-
ником в 1950-х гг. в Индонезии. Он 
утверждал, что сострадание к бед-
ным и угнетенным мотивировало его 
искусство. В юности, когда он стал 
бездомным после жестокой ссоры со 
своим распутным отцом, он скитался 
по деревням, где его кормили и при-
ютили самые бедные. Позже, будучи 
комиком, он развлекал простых людей 
в зондских землях Западной Явы. Это, 
несомненно, укрепило его непреходя-
щую любовь к красочной популярной 
сцене. «Люди» означало для Хендры 
– обремененные женщины, которые 
несут тяжелые грузы, привязанные к 

их согнутым спинам, продавцы на обо-
чине дороги. Женщины, бредущие по 
дорогам Центральной Явы на рынки и 
обратно, стали символом бедности и 
деградации на многих картинах худож-
ника «левого крыла» [8]. 

Огромная незаконченная картина 
Хендры «Продавец домашней птицы», 
пожалуй, является наиболее вырази-
тельным примером этой темы. Большие 
неуклюжие ноги продавцов домаш-
ней птицы, расположенных вдоль цен-
тральной оси холста и выделяющихся 
на светлом фоне, являются героями 
картины. Утки и цыплята образуют 
плотное, гнетущее облако над накло-
ненными вперед головами женщин. 
Краска особенно густая в этой верхней 
части холста, что усиливает эффект 
веса. Цвета непрозрачные, линии и 
формы грубые. Одна из марширующих 
женщин засовывает в рот таблетку 
бетеля, так похожую на вьючное живот-
ное, хватающее лист. Трогательная гро-
тескность процессии усиливается ее 
сопоставлением с непринужденной 
группой женщин, собравшихся вокруг 
большого подноса с едой, и случайным 
взглядом одной из них в сторону про-
ходящих торговцев и их шумной ноши. 
Кредо Хендры об искусстве для людей, 
или, правильнее сказать, о людях, было 
эмоционально мотивированным, а не 
навязчивой догмой; это не было «нари-
совано» с дотошной, почти фотографи-
ческой точностью, принятой бывшим 
лидером Молодых индонезийских 
художников [2; 3; 7]. 

Глубоко вдохновленный живостью 
пейзажа и сильным характером своих 
соотечественников, художественный 
язык Хендры со временем постоянно 
развивался и оттачивался, в конечном 
итоге став визуальным синонимом реги-



309Курниаван Иван Джакония

она Юго-Восточной Азии. Выполненная 
в 1962 г. картина «Продавец домашней 
птицы» была приобретена непосред-
ственно у художника уважаемым док-
тором К.Г. Ку, врачом из Бандунга, кото-
рый увлекался коллекционированием 
работ выпускников Технологического 
института Бандунга. Эта прекрасная 
работа, демонстрирующая мастерство 
и юмор Хендры, осталась в личной кол-
лекции выдающегося коллекционера. 
Вызывающая воспоминания и ярко 
воплощенная картина, представлен-
ная на рынке, свежа и фокусируется на 
хронике повседневных ритмов жизни 
коренных народов – одной из самых 
знаменитых тем Хендры. 

Ранняя и культовая картина 
«Продавец домашней птицы» являет 
собой нечто большее, чем простое опи-
сание сцены, поскольку она представ-
ляет смелую женственность и откро-
венное очарование, которыми художник 
так восхищался в женщинах. Здесь 
женщина-продавец домашней птицы 
идет на рынок, держа по цыпленку в 
каждой руке и неся на голове большую 
корзину, полную цыплят. Браслеты на 
ее лодыжках указывают на то, что жен-
щина принадлежит к мадурезе, этниче-
ской группе родом с острова Мадура у 
северо-восточного побережья Явы. 

Птица в ее левой руке представ-
ляет собой черное пятно движения – ее 
перья растопырены, когда она пытается 
вырваться из ее крепких объятий, что 
придает сцене пылкое ощущение дви-
жения. Позади нее мужчина баланси-
рует сигаретой во рту, держа на руках 
курицу. Кажется, он пристально следит 
за продавцом домашней птицы, почти 
преследуя ее и цыплят, которых она 
несет на рынок. Раскрывая жизнера-
достный дух и веселую натуру Хендры, 

это взаимодействие одновременно 
спонтанно, но в то же время тонко наво-
дит на размышления. 

Две фигуры изображены на розо-
вом фоне, но именно фигура женщины 
доминирует на холсте, поскольку 
она шагает с полной уверенностью и 
самообладанием, несмотря на свою 
довольно непосильную ношу. Ее неж-
ные веки, острый нос и алые губы 
изображены быстрыми, уверенными 
штрихами, которые передают чув-
ственную, но смелую харизму героини 
Хендра. Поразительно, что черты этого 
человека едва ли можно назвать пер-
формативными, сохраняя скромный, 
но завораживающий вид, поскольку 
художник представляет их во всей их 
полноте. На этом простом фоне худож-
ник выдвигает на первый план скром-
ную и динамичную натуру титульных 
фигур, превращая обычных персона-
жей в сверхъестественных существ. 
Действительно Хендра был глубоко 
тронут скромным, но прирожденно 
достойным существованием своих 
собратьев и с готовностью воспевал 
этот подлинный дух в своем искусстве, 
которое отдавало дань уважения этим 
важным, забытым темам индонезий-
ского общества [1; 3]. 

В этой работе 1962 г. Хендра демон-
стрирует свою фирменную изобрета-
тельность в области цвета на раннем 
этапе своей карьеры. Чтобы создать 
высоко стилизованное видение реаль-
ности, художник использовал нетради-
ционно эклектичную палитру, которую 
часто сравнивают с цветовыми экспери-
ментами фовистского движения. Кожа 
продавца домашней птицы окрашена в 
бирюзовые тона, что резко контрасти-
рует с натуралистичным цветом лица 
мужчины и более тусклым черным 
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одеянием, что еще больше делает ее 
тематическим центром произведения. 
Действительно, женщины часто были 
центральными сюжетами в живописи 
Гунавана. Единственный ребенок мате-
ри-одиночки, художник посвятил себя 
тому, чтобы запечатлеть всесторонний 
взгляд на их женственность. Вместо 
того, чтобы строго ограничивать себя 
позированием моделей и портретной 
съемкой, он вместо этого предпочел 
изображать их в различных состояниях 
действия – непосредственно взаимо-
действуя с окружающей средой – будь 
то на работе, отдыхе или в разговоре. 
В результате его работы демонстри-
руют целый ряд личностей, достойных 
и ярких, как и женщина на этой картине.
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Особенности театрализации романного текста: символистские искания 
А. Белого 

Аннотация. В настоящей статье рассматривается понятие театрализации 
прозаического текста и выявляются элементы театральности в романе А. Белого 
«Петербург» (1913–1914). В тексте театральность раскрывается через гротеск и 
маску, через «кукольность» персонажей, визуализацию художественных образов, 
цветовую символику, мотивы маскарадности и омертвения. «Цветистость» 
и искусственность языка романа также подчеркивают театральность текста 
и зрелищную природу повествования. Герои А. Белого – условны, выпуклы, 
сходны с масками комедии дел арте. Текст «Петербурга» театрализуется и за 
счет введения в повествование многочисленных сцен переодевания, смены 
обстановки («декораций»). Роман полон символов театра, метафор, условностей.
Ключевые слова: театрализация, роман, маска, костюм, персонажи-куклы, мотив 
кукольности, гротеск, маскарадность, символ.

Zavarnitsyna N.M.

Features of the dramatization of the novel text: symbolist searches of A. Bely
Abstract. This article examines the concept of theatricalization of a prose text and 
identifies elements of theatricality in A. Bely’s novel “Petersburg” (1913-1914). 
In the text, theatricality is revealed through the grotesque and the mask, through 
the “puppetry” of the characters, the visualization of artistic images, color symbols, 
motives of masquerade and death. The “flowery” and artificial language of the novel 
also emphasize the theatricality of the text and the spectacular nature of the narrative. 
A. Bely’s characters are conventional, convex, similar to the masks of the Commedia 
dell’arte. The text of “Petersburg” is also dramatized by introducing into the narrative 
numerous scenes of dressing up, changing the situation (“scenery”).The novel is full of 
theater symbols, metaphors, conventions.
Keywords: theatricalization, novel, mask, costume, puppet characters, puppetry 
motif, grotesque, masquerade, symbol.
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Из всего литературного наследия 
А. Белого наиболее «театрализован-
ным» является роман «Петербург». 
Текст полон гротескных образов и 
масок. Персонажи второго и третьего 
плана прорисованы как «куклы», «бран-
куканы», безликие и косолапые «чудо-
вища», имеющие призрачные контуры. 
Марионеточность и маскарадность 
героев характеризуется говорящими 
именами – Шпорышев, Вергефден, 
Шишнарфнэ, Оммау-Оммергау.

Центральные персонажи романа – 
например, Аполлон Аполлонович 
Аблеухов – описываются как пре-
дельно театральные, кукольные: «…
лицо его, бледное, напоминало и серое 
пресс-папье (в минуту торжественную), 
и – папье-маше (в час досуга); каменные 
сенаторские глаза, окруженные чер-
но-зеленым провалом, в минуты уста-
лости казались синей и громадней» [2, 
с. 15]. Гротесковость образа подчерки-
вается зелеными огромными ушами.

Автор создает «маски», презенто-
ванные через метонимию: «показался 
передник и перекрахмаленный чепчик, 
котелочек трусил по направлению к сем-
надцатой линии, а шинель – к мосту» [2, 
с. 242]; «котелки, треуголки, цилиндры, 
околыши, перья, фуражки и косматые 
манджурские шапки – загудели, зашар-
кали, затолкались локтями и вдруг хлы-
нули с тротуара на середину проспекта» 
[2, с. 367]. Театрализуется символист-
ский текст романа и через марионеточ-
ность жизнеповедения героев.

Николай Аполлонович сравнивается 
с кукольным героем – бледный, воско-
вой красавец с робкой улыбкою на растя-
нутых до ушей губах. После маскарада 
он видит в зеркале отражение «балаган-
ной красной марионетки»: «первое зер-
кало отразило белый, будто в муке, лик 

Петрушки» [3, с. 252]. Психологический 
облик Аблеухов-младшего сопряжен с 
лопнувшей водородной куклой, разо-
рвавшейся на куски целлулоида.

В традициях символисткой театра-
лизации текста создан и центральный 
женский персонаж - Софья Петровна, 
которую Николай Аполлонович назы-
вает «японской куклой». С куклой 
ассоциирует себя и сама героиня: 
«Посмотрите: не больно; и крови нет: 
восковая я… кукла» [2, с. 77]. 

Герой-истукан, «кипарисовый 
кулак» с «деревянным» лбом и «дере-
вянным» голосом Сергей Сергеевич 
Лихутин тоже неспособен выразить чув-
ства и волю. Все его действия остаются 
недовыполненными, вплоть до постыд-
ного «недоповешения». Показательно, 
что именно в этот момент он оконча-
тельно теряет свое лицо: «…выбрит. 
Вместо вьющейся, белокурой бородки 
торчала какая-то прыщавая, несураз-
ная пустота; и – куда девалися усики? 
Это-то от волос свободное место (меж 
губами и носом) превратило знакомую 
физиономию в незнакомую физионо-
мию, – в просто какую-то неприятную 
пустоту» [2, с. 362–363].

Отметим, что кукольность персона-
жей проявляется не только в портрет-
ных характеристиках, но и в их вербаль-
ном и телесном поведении (автоматизм 
театральность жестов).

Диалоги героев – «пародии» на раз-
говор; обрывки фраз раскрывают двус-
мысленность, туманность мыслей: 

«И неожиданно для себя разразился:
– “Вот… я…”
– “То есть, что?”
– “Нет… Так… ничего…”
Над столом тяготело молчание.
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Николай Аполлонович опять нео-
жиданно для себя разразился (вот 
непоседа-то!).

– “Вот… я…”
Только что “вот я?” Продолжения к 

выскочившим словам все еще не при-
думал он; и не было мысли к “вот… я…”» 
[2, с. 133].

Бессвязность, нечленораздель-
ность речи героев отсылает читателя к 
образам болванчиков М.Е. Салтыкова-
Щедрина. Механистическая сущность 
персонажей зачастую передается 
посредством однотипных жестов и дей-
ствий. Автоматизм характеризует не 
только жизнеповедение героев, но и их 
мышление. Так, например, в обращении 
к сыну, как подозреваемому в чем-то 
гнусном, так и уличенному в преступ-
ном замысле, сенатор продолжает оты-
грывать сценарий, утвержденный много 
лет назад, именуя «отпетого мошен-
ника» «“Коленькой, сынком, дружком” и 
даже – “голубчиком”» [2, с. 133].

Мир героев Белого – непрекраща-
ющийся процесс создания «кукол-че-
ловечков», придумывание сценариев 
их поведения и наблюдение за их «жиз-
нью» со стороны. В доказательство 
этого приведем развернутую цитату: 
«Мы увидели в этой главе сенатора 
Аблеухова; увидели мы и праздные 
мысли сенатора в виде дома сенатора, 
в виде сына сенатора, тоже носящего в 
голове свои праздные мысли; видели 
мы, наконец, еще праздную тень – 
незнакомца. Эта тень случайно воз-
никла в сознании сенатора Аблеухова, 
получила там свое эфемерное бытие; 
но сознание Аполлона Аполлоновича 
есть теневое сознание, потому что и 
он – обладатель эфемерного бытия и 
порождение фантазии автора: ненуж-
ная, праздная, мозговая игра. Автор, 

развесив картины иллюзий, должен бы 
был поскорей их убрать, обрывая нить 
повествования хотя бы этой вот фра-
зою; но… автор так не поступит: на это у 
него есть достаточно прав» [2, с. 62–63].

«Механизированность» героев про-
тивопоставлена автором романа дей-
ствиям живого человека. Так в дан-
ном символистском тексте становится 
устойчивыми мотивы омертвения и 
соприкосновения с миром мертвых, что 
органично вписывается в общую атмос-
феру романа – предчувствие краха, 
конца, смерти.

Словно декорации к спектаклю 
прорабатываются А. Белым интерьеры 
комнат и залов, в которых разворачи-
вается действие. Пространство комнат, 
квартир и домов является также одним 
из способов создания психологического 
облика героев. Так в квартире с зерка-
лами паркета, «докучным» и «вечным» 
блеском мебели проживает Аблеухов-
старший. «Стены – снег, а не стены. 
Холодно просверкало со стен строгое 
ледяное стекло» [2, с. 98]. Черный куб 
кареты сенатора создает замкнутое 
пространство, превращается в убе-
жище от вызывающих отвращение и 
враждебность «обывателей». 

Отражением эксцентрично-
сти мыслей и поступков Николая 
Аполлоновича становится интерьер 
его приемной комнаты: «она была так 
же пестра, как… как бухарский халат; 
халат Николая Аполлоновича, так 
сказать, продолжался во все принад-
лежности комнаты: например, в низ-
кий диван; он скорее напоминал вос-
точное пестротканое ложе; но всего 
удивительнее была пестрая клетка, в 
которой от времени до времени начи-
нали бить крыльями зеленые попугай-
чики» [2, с. 82]. Так Аблеухов-младший 
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выстраивает свое поведение, ориенти-
руясь на знаменитые восточный деспо-
тизм и жестокость.

Квартира Софьи Петровны допол-
няет свойственные ей эгоцентризм, 
самовлюбленность и легкомыслен-
ность: «…там со стен отовсюду упадали 
каскады самых ярких, неугомонных 
цветов: ярко-огненных – там и здесь – 
поднебесных. На стенах… кружева, 
подвесочки, банты, а на лампах: атлас-
ные абажуры развевали атласные и 
бумажные крылья, будто бабочки тро-
пических стран» [2, с. 66].

«Сценичность» текста романа 
«Петербург» выражается и через много-
численные сцены переодевания и маска-
рада – это эстетические и художествен-
ные искания Белого-символиста. В статье 
А. Блока «Безвременье» (1906) отражена 
пореволюционная атмосфера, дыхание 
эпохи, где все мчится в «бешеной исте-
рике». «Зажженные со всех концов, мы 
кружимся в воздухе, как несчастные 
маски, застигнутые врасплох мститель-
ным шутом Эдгара По» [4].

Интересен акт перевоплощения 
Николая Аполлоновича в Красное 
Домино, что характеризует героя как 
тип – неудачник-Арлекин, куколь-
ный герой, персонаж «отзеркаленной» 
комедии о Петрушке.

Таким образом, гротескные обра-
зы-маски, мотивы кукольности и маска-
рада, причудливые интерьеры-деко-
рации презентуют мир и пространство 
романа А. Белого как огромную сцену, 
где персонажи играют роли на стыке 
времен, на фоне «горящей» России.
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Содержательная архитектоника спектакля как режиссерский 
инструментарий работы над пьесой (по методике Г.А. Товстоногова)

Аннотация. В театральной педагогике проблема адекватного перевода 
замысла автора пьесы на сценический язык в сегодняшней парадигме 
обучения режиссеров стоит особенно остро и актуально. Современный театр 
подвержен подражанию модным сценическим тенденциям и необоснованному 
формотворчеству. Методика Г.А. Товстоногова – «содержательная архитектоника 
пьесы и спектакля», представляющая собой четкую практическую структуру 
сжатого и адаптированного действенного анализа пьесы, позволяет решить 
эту проблему. Студенты, приступая к репетиционной работе по этой методике, 
реализуют содержательные понятия в конкретных практических формах. 
Ключевые слова: содержание и форма спектакля, «роман жизни», история-
анекдот, исходное событие, исходное предлагаемое обстоятельство, основное 
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Meaningful architectonics of the performance as a director’s tool for working on 
the play (according to the methodology of G.A. Tovstonogov)

Abstract. In theater pedagogy, the problem of adequate translation of the author’s 
idea of the play into the stage language in today’s paradigm of training directors is 
particularly acute and relevant. Modern theater is subject to imitation of fashionable 
stage trends and unreasonable form-making. The method of G.A. Tovstonogov – 
“meaningful architectonics of the play and the performance”, which is a clear practical 
structure of a concise and adapted effective analysis of the play, allows us to solve 
this problem. Students, starting rehearsal work using this technique, implement 
meaningful concepts in concrete practical forms. 
Keywords: the content and form of the play, the “novel of life”, the story-anecdote, the 
initial event, the initial proposed circumstance, the main event, the leading proposed 
circumstance, the end-to-end action, the central event, the conflict of the play and 
the performance, the final event, objectivity and subjectivity, the main event, the 
theme of the play, the idea of the play, the author’s super task.

Современный российский театр во 
многом находится под влиянием пост-
модернистского и постдраматического 
направлений в сценическом искусстве, 
которые характеризуются сочини-
тельством формы нередко далекой от 
содержания. Необузданная фантазия 
режиссера, стремление реализовать 
свои творческие амбиции, нагромо-
ждение разностильных выразительных 
средств, условностей, ребусов и мета-
фор в одном спектакле в лучшем слу-
чае вызывают недоумение и вопрос – а 
для чего все это? Зрителю порой при-
ходится ломать голову над опусами 
постановщика, разгадывать шарады 
и искать автора пьесы в вывертах и 
метаморфозах замысловатой режис-
серской партитуры. Такие спектакли 
мало что дают уму и сердцу публики. 
Увлечение формалистикой особенно 

присуще молодой режиссуре. Модные 
театральные направления влияют и на 
студентов театральных факультетов. 
Отрицая русскую театральную школу 
театра переживания или не владея ею 
профессионально, режиссер навязы-
вает зрителю свое «видение» пьесы, 
которое никак не отражает тех объек-
тивных особенностей художественной 
индивидуальности автора, которые 
должны присутствовать в любой самой 
модернистской трактовке. 

Задача театральной педагогики 
заключается в том, чтобы студен-
ты-режиссеры получили знания, уме-
ния и навыки, базирующиеся на при-
знанной во всем мире методологи 
К.С. Станиславского, то есть на русском 
театре психологической драмы, театре 
переживания. И на основе этой профес-
сиональной методологии, где конечная 
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цель и сверхзадача – создание на сцене 
«жизни человеческого духа», режиссер 
может работать в любом стиле, быть 
приверженцем любого театрального 
течения. История театра имеет много 
примеров великих спектаклей создан-
ных именно таким образом. В процессе 
обучения студенты овладевают мето-
дом действенного анализа как спо-
собом создания спектакля, который 
К.С. Станиславский разработал уже в 
конце своей жизни, экспериментируя 
с учащимися Оперно-драматической 
студии. Далее этот метод развивали 
его ученики в своей практике. Метод 
этот достаточно сложен. Источники, 
в которых он описан, содержат 
довольно обобщенные теоретические 
положения. В книгах М.О. Кнебель, 
А.М. Поламишева, Г.А. Товстоногова и 
других это эффективный метод изло-
жен чисто теоретически и руковод-
ствоваться такими текстами в практике 
проблематично. Мария Осиповна рато-
вала за этюдный метод действенного 
анализа, Георгий Александрович шел 
по пути отбора и поиска предлагаемых 
обстоятельств. Но одно дело теория, 
другое – практика. 

В своей педагогической практике 
Товстоногов использовал очень кон-
кретный, адаптированный и сжатый 
вариант метода Станиславского, кото-
рый он называл содержательной архи-
тектоникой пьесы и спектакля. Главное 
преимущество этой методики в том, 
что студенты сразу без лишнего сло-
воблудия были заняты практическим 
делом. После непродолжительного 
разбора за столом на сценической 
площадке начинались действенные 
пробы по зондированию того, что было 
сформулировано в структуре содержа-
тельной архитектоники пьесы. Это не 

давало возможности для абстрактных 
фантазирований и безосновательных 
«придумываний» своей формы. Форма 
спектакля создавалась сама собой в 
соответствии с содержательными ком-
понентами архитектоники. Фантазии 
режиссера срабатывали в этом слу-
чае целенаправленно, продуктивно и 
сопряжено с природой чувств автора. 
Но это возникало при условии, что 
структура архитектоники составлена 
верно. Так что же такое содержатель-
ная архитектоника пьесы, которая в 
процессе репетиций корректируется 
и становится смысловой структурой 
спектакля, сопряженной со стилем, 
жанром и сверхзадачей автора пьесы? 
Надо сразу заметить, что это не компо-
зиция пьесы – спектакля. Композиция – 
это всего лишь одно из выразительных 
средств режиссуры. Содержательна 
архитектоника пьесы – спектакля 
это предельно концентрированная, 
довольно прагматичная, предназна-
ченная для практического построения 
на сцене через актера и сценографию 
структура действенного анализа пьесы 
и роли. Эта структура стоит как бы на 
границе содержания и формы спекта-
кля. Все ее компоненты отражают суть, 
тему, идею, сверхзадачу, конфликт и 
сквозное действие спектакля – через 
построение кардинальных событий 
и отобранных предлагаемых обстоя-
тельств во имя концепции режиссера. 

Перейдем к конкретному рас-
смотрению методики Георгия 
Александровича Товстоногова. 
Предварительно определив тему, 
идею, конфликт, сверхзадачу пьесы, 
режиссер формулирует историю-анек-
дот пьесы – спектакля. Это первейший 
и основополагающий компонент струк-
туры. История-анекдот – это пересказ 
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сути пьесы с использованием необхо-
димых элементов сюжета. Не самого 
сюжета, а сути, смысла, квинтэссенции 
произошедшего. Каждый режиссер 
может по-своему увидеть суть той или 
иной пьесы. Поэтому – это не просто 
пересказ фабулы, а изложение концеп-
ции режиссера через пересказ того, что 
произошло по сути. Причем пересказы-
вать надо как анекдот и главное здесь 
смысл и жанр истории. Например, исто-
рия-анекдот «Ревизора» Гоголя: история 
о том, как проворовавшиеся чиновники, 
доведшие свой уездный город до разо-
рения, ослепленные страхом разо-
блачения, приняли пустышку, ловкого 
гуляку и глупого пустослова за генера-
ла-ревизора и потерпели полную ката-
строфу. Или история-анекдот драмы 
А.П. Чехова «Иванов». Это история о том, 
как человек высокой и тонкой духовной 
организации, отягощенный долгами и 
обязательствами, теряет свои душев-
ные силы в столкновении с пошлостью, 
ложью, абсурдностью бытия, не может 
приспособиться и не хочет смириться 
с унылой реальностью. Он ломается 
духовно и морально, кончая жизнь 
самоубийством. История-анекдот как 
концепция режиссера служит содержа-
тельным ориентиром для дальнейшей 
разработки структуры архитектоники. 
Далее необходимо установить воспри-
ятие пьесы в контексте «романа жизни». 
Жизнь была до фабулы пьесы, сама 
пьеса – это тоже логическое продол-
жение «романа жизни», продолжается 
жизнь и после окончания пьесы. Только 
надо сразу понимать, что фрагмент 
«романа жизни» называемый пьесой 
– это жизнь, пропущенная через маги-
ческий экзистенциальный кристалл 
таланта художника, то есть автора 
пьесы. Пьеса – это особо «отобранная» 

жизнь из массы ее линий и перипетий, 
и существует она по законам художе-
ственных образов, и отражает она тему 
и идею автора. Итак, мы должны все 
время помнить, что театр существует 
в форме реальной жизни, а спектакль 
живет в контексте «романа жизни». 
Поэтому любой спектакль должен 
начинаться с конца какого-то события. 
Мы называем его Исходным событием 
(ИС). На глазах зрителя заканчивается 
исходное событие. Функция его в том, 
что оно концентрирует в себе мир 
пьесы – ту морально-психологическую 
среду, особую атмосферу и природу 
бытия, в которых развивается действие 
спектакля. Этот мир пьесы Товстоногов 
называл Исходным предлагаемым 
обстоятельством (ИПО). Это очень 
важное понятие в структуре содержа-
тельной архитектоники пьесы – спек-
такля. ИПО всегда объективно и изна-
чально заложено в «романе жизни». Это 
то негативное явление реальной жизни, 
с которым автор столкнулся в действи-
тельности, и это послужило толчком к 
написанию пьесы. ИПО концентриру-
ется в исходном событии как данность, 
развивается в течение всей пьесы и в 
новом качестве предстает в «романе 
жизни» после пьесы. Чаще всего 
ИПО является основой темы пьесы. 
В «Ревизоре» ИПО – это мир погрязших 
коррумпированных чиновников, поте-
рявших меру в своей алчности и скован-
ных страхом потерять свои должност-
ные кресла. Исходное событие здесь 
– смехотворное чрезвычайное совеща-
ние у Городничего по спасению от кары 
и возмездия за развал управления горо-
дом. В «Иванове» ИПО – это мир тра-
гического одиночества честного чело-
века в окружении пошлости и фальши. 
Исходное событие – стычка с афери-
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стом и наглецом Боркиным. Далее, мы 
должны обнаружить то первое «вдруг», 
которое порождает сквозное действие 
пьесы – спектакля. Это такое предла-
гаемое обстоятельство пьесы, которое 
является первопричиной возникнове-
ния сквозного действия. Оно называ-
ется Ведущим предлагаемым обстоя-
тельством (ВПО), оно ведет спектакль 
по сквозному действию к реализации 
сверхзадачи режиссера. Событие, в 
котором возникает ВПО, называется 
Основным событием (ОС), так как оно 
основывает сквозное действие. ВПО 
всегда субъективно – это та сила, кото-
рую формирует автор против ИПО. 
Здесь возникает конфликт пьесы – спек-
такля. Место возникновения ВПО, ОС 
и, соответственно, сквозного действия 
определить нетрудно – это момент 
начала борьбы по сквозному действию 
с миром пьесы. В «Ревизоре» ВПО – это 
неизбежность расплаты и ответа за 
содеянное. Его приносят Бобчинский и 
Добчинский с новостью о том, что реви-
зор уже здесь. А ослепление страхом не 
позволяет чиновникам трезво рассмо-
треть в этом известии фейк. Основное 
событие – приближение катастрофы. 
Здесь возникает сквозное действие – 
борьба за спасение должностей. ВПО 
всегда в конфликте с ИПО. В «Иванове» 
ВПО – обреченность духовных ценно-
стей и невозможность компромисса. 
Основное событие – попытка Иванова 
уладить отношения с женой, дядей 
и самим собой. Сквозное действие – 
борьба за право быть самим собой. Все 
это возникает в сцене Иванова с Саррой. 
Далее сквозное действие развивается 
по законам драмы до своей кульми-
нации. Здесь возникает Центральное 
событие (ЦС) пьесы – спектакля, Это 
точка наивысшего кипения сквозного 

действия, после чего идет на спад и 
заканчивается в Финальном собы-
тии (ФС). Здесь кончается конфликт и 
исчерпывается или терпит крах ВПО – 
решается его судьба. После финального 
события идет Главное событие (ГС) – 
разрешение идеи пьесы – спектакля, 
ставится смысловая точка в спектакле, 
но не в «романе жизни», который про-
должается и после падения занавеса. 
Здесь решается судьба ИПО – мира 
пьесы. В «Ревизоре» ЦС – «сватовство» 
Хлестакова, ФС – мнимое торжество 
Городничего, его «сборы» в Петербург, 
ГС – полная катастрофа, возмездие, 
шок в «немой сцене». В «Иванове» 
ЦС – разоблачение-обвинение Иванова 
Саррой в конце третьего акта, ФС – срыв 
свадьбы и отказ Иванова от надежд и 
иллюзий на новую жизнь, ГС – самоу-
бийство Иванова. В «Ревизоре» в глав-
ном событии разрешается идея пьесы – 
наказание и ответ за преступления 
неизбежны, абсурд власти не может 
быть бесконечным – в условной шоко-
вой мизансцене, где все застыли и как 
бы умерли. В «Иванове» самоубийство 
главного героя – это единственно воз-
можный выход из тупика безысходно-
сти и пустоты жизни.

Как видно из самой структуры 
содержательной архитектоники, все 
ее компоненты соотносятся симме-
трично и логически согласованы. 
Педагогический опыт и живой учеб-
ный процесс постоянно подтверждают 
ее эффективность и продуктивность, 
ограждающие студентов от пустого 
формотворчества и режиссерского 
произвола.
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Фольклорный театр является одной 
из базовых составляющих, из которых 
впоследствии вышел профессиональ-
ный театр. И впоследствии мы можем 
проследить в историческом развитии 
их параллельное существование. Сама 
природа театрального представления 
родилась «внутри» обрядового действа, 
которое проводилось в период языче-
ства древних славян. Впоследствии с 
принятием христианства на Руси обряд 
утрачивает свои первоначальные функ-
ции как некое ритуальное действие, во 
время которого происходит обращение 
к высшим божествам. Но потребность 
в самовыражении через сложившееся в 
ходе ритуальных представлений выра-
зительных средств, таких как: слово, 
жест, музыка, танец, она остается. И эта 
потребность впоследствии формирует 
те направления, в развитии которых и 
возникают виды искусств, знакомые 
нам в современности: литература, теа-

тральное и хореографическое искус-
ство, музыка, живопись. Первые упоми-
нания о театре на Руси относятся к XI в., 
когда из участников народных игр и 
представлений стали выделяться ско-
морохи. Обратимся к фольклорному 
театру, который представлен своим 
многообразием форм: театр петрушки, 
вертеп и лубок, раек, балаганные зазы-
валы, народная комедия, и постараемся 
заглянуть в саму природу организации 
данных представлений. 

Театр Петрушки и его главный герой 
исторически связан либо с культом 
плодородия, либо с культом предков. 
Грядка ширмы – это могила, а Петрушка 
существо потустороннее, принадлежа-
щее иному миру. Он подчеркнуто урод-
лив. Косые глаза – признак колдовской 
природы. Длинный нос – знак чув-
ственного начала. Это главный орган 
чувства, который воспринимает, все 
нюхает. У Петрушки два горба: один 
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на спине, другой на животе. В древно-
сти душа воспринималась как некая 
ось (энергетический столп), и если есть 
осанка, то ты считался благородным 
человеком, если стержень нарушался, 
то ты как бы уже не человек, а некое 
уродство, от которого ничего хорошего 
не жди. В этом персонажи нет связи с 
высшим миром. Красный цвет костюма 
традиционно праздничный цвет, кото-
рый виден издалека. Если вспомнить 
обряды. Связанные с культом зерна, 
то его омывали жертвенной кровью. 
Петрушка в красной рубахе становится 
существом, лишенным кожи, обагрен-
ный цветом жертвенной крови, кото-
рый рождается из-под земли: выпрыги-
вает из грядки ширмы. Неестественный 
голос подчеркивается пищиком. Язык и 
голос – это дар Бога, и голос петрушки, 
как нечеловеческого существа не мог 
иметь естественный голос. Петрушка – 
герой трикстер, который появляется на 
земле как возмездие, которое никто 
совершить не может, ни один смерт-
ный человек. Нужны потусторонние 
силы, чтобы побить барина, капрала, 
доктора и, наконец, посягнуть на самое 
святое – священнослужителя. Всех при 
встрече с Петрушкой ожидает один 
финал: наказание дубиной – неотде-
лимого от образа Петрушки предмета, 
который возникает неожиданно, ниот-
куда: из-под земли.

Другой, абсолютно противопо-
ложной театру Петрушки формой 
народного представления был вер-
теп. Принято считать, что он вышел из 
средневековых храмов, где на рожде-
ство организовывались ниши – пещеры 
с застывшими куклами, рассказыва-
ющими о событии рождения Христа. 
Впоследствии эти художественные 
композиции были вытеснены из стен 

храмов и преобразовались в вертепное 
представление. В отличие от театра 
Петрушки здесь мы говорим о совер-
шенно иной эстетики и мировоззрении. 
В вертепе представлена тройствен-
ность мироздания: в верхней части – 
высшие силы добра, где разыгрывается 
действие рождения Христа и прихода к 
нему на поклонение волхвов. Средний 
мир – мир людей, в котором царствует 
Ирод, жаждущий власти. Нижний мир 
– мир мертвых, куда забирают души 
грешников после смерти. 

Раёк представляет собой народный 
театр, состоящий из небольшого ящика 
с двумя увеличительными стёклами 
впереди. Внутри этого ящика были 
организованы жанровые картинки, 
которые переставлялись, либо перема-
тывались раёшником. На этих картин-
ках были представлены виды различ-
ных городов, знаменитых личностей, 
либо известных событий. Раёшник 
передвигал картинки и рассказывал 
присказки и прибаутки к каждому 
новому сюжету. Данный вид народного 
творчества появился в XVII в. и служил 
не только как увеселительное дей-
ство, но и как информационная газета о 
событиях, происходящих в стране.

На сельских и городских ярмарках 
устраивались балаганы и карусели, где 
показывались народные представле-
ния. Народная драма становится выс-
шим проявлением фольклорного теа-
трального творчества. До нас дошли 
тексты произведений «Лодка», «Царь 
Максимилиан», «Пахомушка», «Барин» 
и др. Как правило, данные представле-
ния разыгрывались на временно обо-
рудованных подмостках на площадях 
или скверах во время больших ярмарок 
и празднеств. Но нас больше интере-
сует проводимый в этот период самый 
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излюбленный народом вид театраль-
ного действа в фольклоре – ряжение. 
На святки и масленицу древние обря-
довые действа, генетически связан-
ные с культом предков и похоронными 
обрядами к XVIII в. теряют свой обря-
довый смысл и превращаются в увесе-
ление молодежи. Они характеризуются 
переодеваниями в животных, хожде-
ние в личинах-масках, лицедейство. 
Здесь были естественны проказы ряже-
ных, шуточные сценки, непристойные, 
кощунственные слова, исполняемые на 
мотив церковных песнопений. На поси-
делках молодежь играла в различные 
игры, где действующими лицами ста-
новились ожившие мертвецы, старики 
перековывались в молодых. Часто игра-
лись забавы, связанные с телесными 
испытаниями, избиением и проверку на 
выносливость. 

Во всех этих представленных фор-
мах фольклорного народного театра 
присутствуют общие признаки и выра-
зительные средства: контраст дина-
мики и статики, карикатура и маска, 
гротеск, аскетичность сценографии, 
эстетика грубости и натурализма, знако-
вость и метафоричность фольклорного 
театра. Наиболее характерным призна-
ком фольклорного театра мы можем 
назвать импровизационный характер 
действия. В своей основе фольклорный 
театр неотделим от публики. Он пред-
полагает тесный контакт со зрителем и 
отсутствие четвертой стены. Здесь нет 
«сценической коробки» и границы зал 
– сцена. В представлении о Петрушке 
ведущий музыкант, либо это шарман-
щик, ведет неразрывную связь между 
героем и зрителями. Он комментирует 
поведение Петрушки, задает зрителям 
вопросы. Порядок сцен наполнения 
данного представления во многом зави-

сел от зрительской аудитории. Если 
на представление собиралось больше 
взрослой аудитории, то в ходе дей-
ствия добавлялись сцены для взрос-
лых: любовные страсти Петрушки, 
сцены с попом и монашками. Если 
среди публики в большинстве своем 
были дети, представление носило уве-
селительный характер, где Петрушка 
представлялся веселым проказником. 
Карусельный дед должен был созы-
вать публику на представление, «заки-
дывать» комплиментами проходящих 
мимо него зрителей. Иначе публика 
пройдет мимо. И эти тексты рожда-
лись в данную конкретную минуту и 
зависели от того, кто проходит мимо. 
Лубочные картинки в райке так же 
менялись и показывались в зависимо-
сти от того, кто их смотрит, и наряду 
с картинками городов и полководцев, 
веселый раешник мог подложить и 
картинки непристойного характера, а 
иногда и политического. Получается, 
что не действующее лицо, а зрители 
негласно «диктуют» правила игры и 
содержание последующего представ-
ления. Эта особенность продиктована 
самой природой рождения и специ-
фикой фольклорного театра, который 
вышел из обрядов, где не существо-
вало разграничения между актером и 
зрителем. Все были вовлечены в один 
единый ритуальный процесс. Все были 
и участниками действия (актерами) 
и зрителями одновременно. Если мы 
возьмем, к примеру, свадебный обряд, 
где во время приготовления невесты к 
свадьбе в своем доме она должна была 
изображать страдания и плач, и все 
её подружки и окружение причитали, 
поддерживая её в страданиях. Когда её 
приводили в дом мужа, то она должна 
была изображать радость и веселье, и 
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всё её окружение радовалось и весе-
лилось вместе с ней. На святках ряже-
ные двигались в особой пластике, 
гротескной, отличимой от бытового 
поведения в повседневной жизни. 
Здесь в актерской игре мы видим утри-
рованную пластику крупность мазков и 
яркость масок. И в данном случае мы 
можем даже говорить о перевоплоще-
нии в образ, поиске «зерна» и внешней 
характерности. 

Возникает вопрос: как сегодня 
играть дошедшие до нас тексты народ-
ных представлений? Какими вырази-
тельными средствами театрального 
искусства пользоваться, когда берется 
для постановки народная сказка и ста-
вится в стиле фольклорного театра? 
Когда речь заходит о народном театре, 
его называют театром представления, а 
не театром переживания. Тем не менее, 
законы сценического существования 
для актера, разработанные и лежащие 
в основе системы К.С. Станиславского 
диктуют нам логику поведения актера 
и в этом материале. Без веры в пред-
лагаемые обстоятельства игра актеров 
может превратиться в бесчувственное 
представление. Этим и опасен данный 
материал. Этим и характеризуется его 
особенность: фольклорный театр, где 
между актером и зрителем не суще-
ствовало границ, актер (действующее 
лицо представления) не погружал себя 
в предлагаемые обстоятельства пред-
ставления, он в них жил. Это была 
неразделимая категория существова-
ния в обрядовом действе, где игра не 
представлялась игрой в том смысле 
слова, которое мы подразумеваем сей-
час, а была необходимым средством 
воздействия на тот или иной фактор 
жизни, с целью его изменения. И это 
был серьезный процесс, требующий от 

участников стопроцентной ответствен-
ности и полное погружение в ритуаль-
ное действо. Так же мы можем рас-
сматривать импровизацию как основу 
эстетической идеологии и ведущее 
выразительное средство фольклорного 
театра. 

Все сказанное выше требует от 
режиссера-педагога, постановщика 
фольклорного представления вни-
мательно относиться к воспитанию у 
молодого актера свободы существо-
вания и пластической подвижности, 
импровизационного самочувствия при 
работе над постановкой фольклорного 
спектакля.
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Разработка режиссерского задания на основе опыта мастеров русской 
сцены

Аннотация. В статье рассматривается проблема творческого освоения и 
применения опыта мастеров сцены и театральной педагогики в методике 
преподавания режиссуры в Вузах культуры. Даются методические рекомендации 
по разработке сквозного (на весь период обучения) режиссерского задания: 
«Творческое осмысление опыта мастеров сцены в работе любительского 
театра». 
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Zolotukhin A.T.

Development of a director’s assignment based on the experience of the masters 
of the Russian stage

Abstract. The article deals with the problem of creative development and application 
of the experience of masters of the stage and theater pedagogy in the methodology 
of teaching directing in cultural universities. Methodological recommendations 
are given for the development of a cross-cutting (for the entire period of training) 
director’s assignment: “Creative understanding of the experience of stage masters in 
the work of amateur theater.”
Keywords: experience, theater masters, educational potential, self-development, 
semantic centers, director’s development.

Воспитывая в ГИТИСе студентов-ре-
жиссеров, я обращаюсь к опыту моих 
учителей в искусстве, моих друзей, 
единомышленников – режиссеров 
и актеров, моих коллег – педагогов. 
С какого-то момента собственный пе-
дагогический опыт неотделим от это-
го богатейшего опыта, накопленного 
всеми, кто занимается воспитанием 
будущего поколения.

М.О. Кнебель

Мощный развивающий студента 
учебный потенциал содержится и 
заключен в опыте мастеров сцены 
и театральной педагогики. Чтобы 
убедиться в этом, достаточно приве-
сти всего лишь один пример – опыт 
К.С. Станиславского. Опыт его твор-
ческого развития и становления как 

художественной личности (от домаш-
него театра, Алексеевского кружка, 
Общества литературы и искусства 
до организации профессионального 
художественного театра, «вышки» 
мирового театра конца XIX – начала 
XX в.). Из всего многообразия режис-
серско-педагогических проявлений 
в опыте К.С. Станиславского укажем 
лишь на некоторые из них:

- опыт открытия и разработки «эле-
ментов» сценической техники актера,

- опыт работы над собой, опыт 
работы над ролью в спектакле,

- опыт его режиссерских 
постановок,
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- опыт написания режиссерских 
экспликаций, 

- опыт организации студийного 
движения первых десятилетий ХХ в.

На наш взгляд, творческое осво-
ение и применение в педагогической 
практике опыта мастеров театраль-
ного дела может значительно повысить 
эффективность и качество препода-
вания специальных дисциплин, таких 
как – режиссура, актерское мастерство, 
сценическая речь, сценография, сцени-
ческое движение и др.

О значении опыта мастеров в учеб-
ном процессе на занятиях по режис-
суре обратимся также к высказыванию 
Марии Осиповны Кнебель высказан-
ному ею при написании книги «Поэзия 
педагогики»: Я считаю себя, вправе в 
книге (точно так же, как на практике) 
свободно пользоваться наблюдениями 
и уроками всех тех, кто учил меня, всех 
тех, кого в искусстве чувствуешь рядом. 
Упражнения М.А. Чехова, режиссер-
ские уроки К.С. Станиславского и Вл. 
Немировича-Данченко, этюды, приду-
манные А.Д. Поповым, – все это вошло 
в книгу.

Методика преподавания режис-
суры, в «зерне» которой заключен, 
содержится и осваивается опыт масте-
ров сцены (режиссеров, актеров, сце-
нографов, театральных педагогов) – 
особенно актуальна в современных 
обстоятельствах в условиях «инфор-
мационного взрыва» и повсемест-
ного использования компьютерных 
технологий.

В реальности сегодняшнего вре-
мени стало очевидным, что уже нельзя 
ориентироваться в методике препода-
вания режиссуры только на изучение и 
освоение определенной суммы знаний 
по программе, и что главное заключа-

ется в том, чтобы студент мог свободно 
и самостоятельно ориентироваться 
в потоке ежедневного, ежечасного и 
даже ежеминутного «наплыва» потока 
информации, учился открывать для 
себя знания по разным аспектам режис-
суры как профессии.

В нашей учебно-педагогической 
практике работы со студентами по 
режиссуре определилось сквозное, 
на весь период обучения, задание 
по режиссуре: «Творческое освоение 
опыта мастеров сцены в работе люби-
тельского театра». 

Режиссерская разработка задания 
осуществляется по следующим направ-
лениям в опыте мастеров:

Позиция мастера по смысловым 
центрам театрального дела: 

- назначение театра в современной 
жизни и по отношению к человеку,

- отношение к системе 
К.С. Станиславского, театральным 
направлениям и школам,

- отношение к методам анализа 
пьесы и работе актера,

- работа над автором в конкретной 
практике мастера.

2. Практика мастера в работе с 
выразительными средствами театра.

3. Художественные «пристрастия» 
мастера. Отношение к коллегам по теа-
тральному цеху.

4. Практика работы со зрителем.
Разработка каждого направле-

ния осуществляется преподавателем 
режиссуры с помощью ряда после-
довательных вопросов, рассчитано 
направленных на освоение открытия 
студентом профессиональных прояв-
лений в режиссерско-педагогическом 
опыте конкретно выбранного студен-
том мастера.
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Логика и последовательность 
методической разработки преподава-
телем режиссерского задания – это, 
своего рода, путь наведения студента 
на свободное исследование, на его 
самостоятельный труд, на самооткры-
тие режиссерско-постановочного зна-
ния в опыте мастера. Студент получает 
в ходе работы над заданием «выгоды 
умственного саморазвития» тренирует 
в себе дисциплину труда и работу с 
первоисточниками по опыту мастера.

В основе свободного выбора сту-
дентом конкретного мастера – богатая 
практика, творческое наследие, уроки 
таких мастеров, как Е.Б. Вахтангов, 
В.Э. Мейерхольд, А.Я. Таиров, 
А.Д. Попов, Г.А. Товстоногов, 
А.А. Гончаров, А.В. Эфрос, П. Брук, 
Ю.П. Любимов, М.А. Захаров и др.

Приведем примеры творческого 
использования опыта мастеров сцены 
в производственной деятельности 
выпускников института (сообщения 
подготовлены по просьбе автора): 

Екатерина Евтух (выпуск 2014 г. 
Организатор и руководитель домаш-
него театра «Лицом к лицу». Главный 
режиссер – Василий Евтух. г. Самара.). 
Е. Евтух пишет: «Театр – отчего он воз-
никает! Ведь это не просто здание, 
сцена, кулисы и зал. Театр – это горящий 
его жизнью человек. Когда же разгора-
ется этот огонь? Наверное, тогда, когда 
встречаются на вашем пути мастера, 
искренне любящие профессию и могу-
щие научить ей других. Движение от 
Алексеевского кружка до всем извест-
ного сегодня МХАТа проложено часами, 
днями и годами трудной, сложной и 
интересной работы, многих проб и 
поисков. Отбором лучшего в копилку и 
основание на этом опыте лучшей школы 
режиссуры и актерского мастерства. 

Не будь в Любимовке домашнего теа-
тра Кости Алексеева и его безудержной 
любви к театру – мы бы не получили 
целого списка имен актеров и режис-
серов составляющих славу русского 
театра. Способность перенимать опыт 
мастера, понимать суть, отношение к 
артисту, слову, сцене, формированию 
репертуара и многим другим деталям, 
делающим театр живым, позволили 
нашему театру “Лицом к лицу” родится 
в 2012 г. и стать таким, каким его любят 
зрители. Немаловажным в театраль-
ном деле является умение брать на 
себя ответственность. В своих воспоми-
наниях Станиславский пишет, что “сама 
жизнь заставляла нас учиться и устра-
ивала нам практическую школу”. Так и 
мы, Василий и Екатерина Евтух, пода-
рили театру свой дом (двухкомнат-
ную квартиру), где уже на протяжении 
десятилетия спектакль за спектаклем 
рождаются наши откровения, которые 
мы несем со сцены в зрительный зал. 
Важно действовать, а не просто ждать, 
отдавать, а не просто просить помощи» 
(11.06.2022 г.).

Анна Политова (выпуск 2016 г. 
Режиссер-постановщик, актриса 
фонда «Искусство нации», г. Москва.). 
«Однажды у меня проскользнула 
мысль, что спектакль похож на паутину. 
Я всматривалась в нее, словно рассма-
тривая под лупой и обнаружила, что в 
каждой ячейке есть имена мастеров. 
В зависимости от спектакля одни имена 
появляются чаще, другие реже, но неиз-
менной опорой служит их опыт в моей 
работе. В проекте “Любимые женщины 
Пикассо” я воплотила три роли, сыграв 
возлюбленных художника. Они полу-
чились очень разными, хотя я не прибе-
гала к гриму или ярко выраженной пла-
стике. В каждой истории я шла от себя, 
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по заветам К.С. Станиславского обра-
щаясь к своим “аффективным” воспо-
минаниям. В другом спектакле о жене 
Сальвадора Дали меня “спас” Михаил 
Чехов и его методы работы актера над 
ролью. Такая мощная и демоническая 
личность, как Гала (Елена Дьяконова) 
“разбивала” все попытки оперировать 
к личному опыту. И только через “пси-
хологический жест” (М. Чехов) и диалог 
в своем воображении с этой героиней, 
удалось как-то иначе ее сыграть, стать, 
в каком-то смысле проводником этой 
роли. Так как спектакль включает раз-
ные временные отрезки жизни, помог 
еще такой прием М. Чехова – осоз-
навать каждый фрагмент роли, как 
«я здесь уже такая, но еще не такая» 
(08.06.2022 г.).

В заключение приведем высказыва-
ние Г.А. Товстоногова о том, что педа-
гог не только должен разгадать при 
первом знакомстве профессиональную 
пригодность будущего режиссера, но 
«должен последовательно, терпеливо 
передать ученику весь накопленный 

опыт, заставить поверить в него и сде-
лать его своим». 

Добавим еще мысль А.В. Эфроса 
о восприятии и толковании художе-
ственной реальности произведения 
искусства в опыте мастеров: «Ведь и 
теперь для кого-то признак реально-
сти есть ее имитация. Кто тут прав и 
кто переспорит кого – судить не могу. 
Или, вернее, не хочу. Просто я знаю, что 
Станиславский и Головин это вершина 
какого-то взгляда. И Рембрандт – вер-
шина, и Репин, и Пикассо, и Гоген, а ты 
себе выбирай или, вернее, все изучив 
попробуй создать свое и убеди тех, кто 
сегодня приходит в театр, что именно 
ты и прав [4, с. 105].
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Фестиваль дипломных спектаклей театральных школ как инструмент 
оценки качества подготовки актеров

Аннотация. На основе анализа работы российских фестивалей дипломных 
спектаклей театральных школ показана возможность решения проблемы 
оценки уровня профессиональной подготовки актеров путем использования 
в качестве инструмента данных фестивалей. Результаты анализа позволяют 
утверждать, что фестивали дипломных спектаклей решают обозначенную 
проблему. 
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Azeeva I.V.

The Festival of diploma performances of theater schools as a tool for assessing 
the quality of training of actors

Abstract. Based on the analysis of the work of Russian festivals of graduation 
performances of theater schools, the possibility of solving the problem of assessing the 
level of professional training of actors by using these festivals as a tool is shown. The 
results of the analysis allow us to state that the festivals of graduation performances 
solve the indicated problem.
Keywords: theater education, the festival of diploma performances, professional 
training of actors, the quality of training of actors, expert assessment.

Оценка качества подготовки акте-
ров в театральном вузе – одна из 
актуальных проблем современного 
российского образования в области 
театрального искусства. Необходима 
действенная, результативная система 
оценки качества работы профессор-
ско-преподавательского состава. 
Одним из эффективных инструментов 
объективной оценки качества автор 
данной статьи полагает использование 
показа дипломного спектакля на специ-
ализированном театральном фести-
вале, в афише которого представлены 
дипломные спектакли выпускников 
театральных вузов. Проблема использо-
вания этого инструмента заключается в 
отсутствии возможности использовать 
фестиваль спектаклей театральных 
школ и как официальную часть образо-
вательного процесса, и как официаль-
ную демонстрацию итогов подготовки 
актеров в конкретной школе, осущест-
вляемую в ходе показов дипломных 
спектаклей в процессе государствен-
ной аттестации выпускников-актеров. 

Важно отметить, что в дипломном 
спектакле, как правило, представлен 
ряд выпускных квалификационных 
работ (ВКР) актеров, традиционно име-
нуемых в театральных вузах «роль в 

спектакле». Диапазон такого рода ВКР 
обширен – это прежде всего главные 
роли и роли второго плана, а также 
роли в эпизодах спектакля и роли с 
минимальным количеством текста 
или вовсе без текста. Студент готовит 
роль под непосредственным контро-
лем педагога, опираясь на полученные 
в ходе освоения образовательной про-
граммы знания и умения. В ходе испол-
нения роли он демонстрирует качество 
уровня профессиональной подготовки. 
Исполнение ролей в дипломном спек-
такле оценивается государственной 
экзаменационной комиссией. Система 
государственной аттестации выпуск-
ников творческих вузов позволяет 
объективно оценить уровень профес-
сиональной подготовки выпускни-
ка-актера и качество работы профес-
сорско-преподавательского состава. 
Зачем в таком случае настаивать на 
еще одном инструменте оценки каче-
ства – показе дипломного спектакля 
на специализированном театральном 
фестивале, который, как уже отмеча-
лось, не является непосредственной 
частью образовательного процесса? 
Почему театральные вузы так настой-
чиво стремятся позиционировать свои 
дипломные спектакли на фестивалях 
такого рода?
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Фестивали дипломных спектаклей, 
появившиеся в пространстве современ-
ного театрального искусства в конце 
минувшего века, сегодня воспринима-
ются как сформировавшейся феномен. 
Буквально с момента зарождения этот 
феномен находится в фокусе внимания, 
его осмысляют в пространстве теа-
тральной педагогики, театроведения 
и, в частности, театральной критики, 
а также в практической деятельности 
российских театральных вузов и теа-
тров. Данный феномен в аспекте вос-
питания творческой личности актера 
являлся предметом исследования и 
автора данной статьи [1]. 

Первым был Международный 
фестиваль театральных школ «Подиум», 
прошедший на закате периода пере-
стройки в СССР в 1989 г. по инициативе 
председателя Союза театральных дея-
телей России, народного артиста СССР 
М.А. Ульянова. Фестиваль получил 
поддержку Министерства культуры 
СССР, проводился в Москве. В настоя-
щее время «Подиум» прекратил свою 
работу. 

В настоящее время крупнейшим 
является Всероссийский Молодежный 
фестиваль «Будущее театральной 
России», ежегодно проводимый в 
Ярославле Театром драмы имени 
Федора Волкова и Ярославским госу-
дарственным театральным институ-
том [3]. Фестиваль начал свою работу 
в 2000 г., ориентируясь на концеп-
цию вышеназванного «Подиума». 
Акцентируя внимания на деятельности 
отечественных театральных вузов (как 
столичных, так и провинциальных), он 
не включает в свою программу спек-
такли зарубежных театральных школ. 
Фестиваль проводится в целях разви-
тия театрального образования в России, 

поддержки творческой активности сту-
дентов театральных школ, обмена опы-
том педагогов. В течение всего пери-
ода своего существования фестиваль 
активно содействует трудоустройству 
выпускников театральных вузов, имея 
в своей структуре актерскую биржу. В 
последние два года актерская биржа 
становится очевидным приоритетом 
работы форума, ее работа поддержана 
Министерством культуры РФ. В афише 
ярославского фестиваля дипломные 
спектакли выпускных курсов театраль-
ных вузов. Важное место в его работе 
занимает образовательная программа, 
в рамках которой студенты провин-
циальных вузов искусств принимают 
участие в мастер-классах ведущих 
театральных педагогов страны. До 
2015 г. в структуру фестиваля входила 
научно-методическая конференция, на 
которой обсуждалось использование 
в современных условиях как традици-
онных методик обучения актерскому 
искусству, так и педагогических нова-
ций в этой области. Конференция была 
эффективной площадкой обмена педа-
гогическим опытом, местом професси-
ональной дискуссии, в центре которой 
актуальные проблемы российской теа-
тральной школы.

Концепция ярославского фести-
валя в разные годы менялась, двигаясь 
от постижения актуальных вопросов 
осмысления состояния отечественной 
театральной школы к прагматическим 
вопросам трудоустройства выпускни-
ков. «Будущее театральной России» не 
имеет себе подобных по широте гео-
графического охвата вузов-участников, 
количеству представленных театраль-
ных школ. Это делает его уникальной 
площадкой для осмысления текущего 
состояния и перспектив отечествен-
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ной системы профессиональной подго-
товки актеров, а также оценки качества 
подготовки актеров.

В ряду фестивалей театраль-
ных школ важно выделить москов-
ский Международный театральный 
фестиваль «Твой шанс» [2]. Фестиваль 
ежегодно работает с 2006 г., его ини-
циатором и организатором является 
Театральный центр СТД России «На 
Страстном». Фестиваль отличается 
строгостью конкурсного отбора спек-
таклей-участников, что обеспечивает 
высокий творческий уровень его афиши. 
Фестиваль является конкурсным, совет 
экспертов определяет спектакли-побе-
дители. Ведущие российские театраль-
ные критики и студенты-театроведы 
ежедневно обсуждают представлен-
ные на фестивальной сцене спектакли. 
Не остается без критического внимания 
и состояние театральной школы. В зада-
чах фестиваля не только показ лучших 
студенческих российских и зарубеж-
ных спектаклей, но и продление корот-
кой жизни дипломного спектакля через 
предоставление возможности показа 
спектаклей-победителей на сцене 
Театрального центра «На Страстном» в 
течение будущего театрального сезона.

Сегодня фестивали театральных 
школ проводятся практически всеми 
крупными государственными теа-
тральными вузами Москвы и Санкт-
Петербурга. В провинции, кроме 
Ярославля, они представлены (или 
были представлены) также в Курске, 
Омске, Республике Коми (Сыктывкар). 
Концептуально фестивали в этих 
городах совпадают с ярославским, за 
исключением масштабной образова-
тельной программы. Фестивальное 
движение затронуло театральное 
образовательное сообщество и в дру-

гих российских регионах, где сформи-
рованы свои традиции театральных 
школ (Воронеж, Саратов, Новосибирск, 
Старый Оскол др.). 

Первоочередной задачей фести-
валя театральных школ, как единства 
творческого и образовательного про-
цесса, является экспертиза профессио-
нальной подготовки будущего актера. 

Фестиваль дипломных спектаклей 
позволяет оценить качество подго-
товки актера в локальном временном 
и точечном географическом простран-
стве, дает возможность профессио-
нальному сообществу увидеть актера, 
воспитанного в той или иной школе, в 
эклектике или синтезе традиций, а так 
же в отсутствии последних. Фестиваль 
способен системно решать острые 
вопросы трудоустройства выпускников 
театральных школ и пополнения про-
фессиональных театров (прежде всего 
региональных) молодыми артистами.

Профессиональное сообщество, 
представленное на фестивале веду-
щими педагогами театральных школ, 
а также работодателями в лице твор-
ческих и административных лидеров 
театров, выступает и в качестве тре-
бовательного экспертного сообщества, 
способного дать объективную оценку 
качества подготовки актера. 

Вышесказанное позволяет утвер-
ждать, что феномен фестиваля теа-
тральных школ заключается не только 
в возможности в полной мере пред-
ставить конкретную театральную 
школу либо определенную актерскую 
мастерскую, существующую в рамках 
театрального вуза, как системное един-
ство обучения, творчества и воспитания 
творческой личности, но и в экспертном 
потенциале, позволяющем объективно 
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оценивать уровень профессиональной 
подготовки выпускника-актера. 

Фестиваль дипломных спектаклей, 
непосредственно не являясь частью 
образовательного процесса театраль-
ного вуза, выполняет важную работу по 
оценке результата его работы, связы-
вает вуз с работодателями, способствуя 
трудоустройству выпускников.

 
Источники и литература

1. Азеева И.В. Фестиваль театральных 
школ как «зеркало» становления твор-
ческой личности актера // Творческая 
личность: субъект и объект культу-
росообразной деятельности: кол. мо-

нография / отв. ред.: Т.С. Злотникова, 
Т.И. Ерохина, М.И. Марчук. Санкт-Пе-
тербург, 2013. С. 276-284.

2. Страница Международного фестиваля 
театральных школ «Твой шанс» на офи-
циальном сайте Театральный центра 
СТД РФ «На Страстном» [Электронный 
ресурс]. URL: https://nastrastnom.ru/
projects/tvoj-shans/ https://volkovteatr.
ru/festivali/btr/ (дата обращения: 
14.07.2022). 

3. Страница Молодежного фестива-
ля «Будущее театральной России» на 
официальном сайте Российского го-
сударственного академического те-
атра драмы имени Федора Волкова 
[Электронный ресурс]. URL: https://
volkovteatr.ru/festivali/btr/ (дата обра-
щения: 14.07.2022).

Шамсутова Алсу Атласовна
кандидат филологических наук, директор общественной организации  

«Клуб татарского искусства и культуры»  
(Казань, Республика Татарстан)

Модусы бытия в современном татарском театре и драматургии
Аннотация. В докладе основное внимание уделяется понятию «модусы 
бытия» в татарской драматургии, которые были отражены в татарских 
пьесах в ХХ в. Исходя из этого модусы бытия были рассмотрены как форма 
социально-исторического существования, экзистенции, где реализовываются 
определенные события истории и жизни человека. Нами было выявлено, что 
татарские драматурги обращают особое внимание на смысл жизни человека; 
стремятся показать соотношение истории и бытия в рамках художественного 
пространства произведений. Обращение к феномену «модусы бытия» с позиции 
социалистического реализма и постмодернизма необходимо для того, чтобы 
понять, как татарская драма ХХ в. фокусируется на реальных аспектах истории, 
жизни, как идет трансформация понятия «театр», «театральное представление» 
в различные культурно-исторические отрезки времени. 
Ключевые слова: модусы бытия, постмодернизм, татарская драматургия, 
национальная идентификация.
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Modus of Existence in the Contemporary Tatar theatre and drama
Abstract. The paper focuses on the concept of “modes of Existence” in Tatar drama, 
which were reflected in Tatar plays in the XXth century. Based on this, the “modes 
of Existence” was considered as a form of socio-historical existence, where certain 
events of human history and life are realized. Several approaches were also identified 
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in the study of modes of Existence from the beginning of the XXth century to the 
present in the Tatar theater. We have revealed that Tatar playwrights pay special 
attention to the meaning of human life. They strive to show the correlation of history 
and Existence within the artistic space of works. The appeal to the phenomenon of 
“modes of Existence “ from the standpoint of socialist realism and postmodernism is 
necessary in order to understand how the Tatar drama of the XXth century focuses 
on the real aspects of history, life and how the concept of “theater”, “theatrical 
performance” is being transformed into various cultural and historical periods of time.
Keywords: “modes of Existence”, postmodernism, Tatar dramaturgy, national 
identification.

Проблема бытия человека во все 
времена неизменно занимает цен-
тральное место в картине мира каждого 
народа. Эта тема всегда будет актуаль-
ной, потому что, с изменением истори-
ческого контекста и эпохи, меняются 
формы жизни людей, их ценностные 
устремления, взгляды на жизнь и свое 
место в ней [3, с. 35]. Модусы бытия – 
это философская проблема человека, 
помещенного в исторически изменив-
шуюся культурную среду. Изучение 
модусов бытия становится актуальным, 
когда развитие цивилизации сопро-
вождается разрушением народных 
традиций, привычных укладов жизни, 
изменением поведений людей и их 
коммуникации. 

Актуальность философского изуче-
ния модусов бытия татарской драма-
тургии обусловлена ее философской 
и культурной значимостью. «Будучи 
одной из форм фиксации и сохране-
ния экзистенции человека и народа, 
драматургия тождественна тексту, но, 
являясь формой его предметного пред-
ставления, дифференцирована от него» 
[1, с. 28]. Исследование трансформаций 
модусов бытия в татарской драматур-
гии позволит выявить собственно фено-
мен театра в совокупности его сущ-

ностных характеристик в историческом 
становлении. Раскрытие проблемы вза-
имодействия театра и драматургии как 
специфичного способа фиксации зна-
ния народа расширяет представление 
о культурно-историческом статусе теа-
тра [11, с. 16]. Нам кажется, что именно 
поэтому в каждом литературном, 
художественном произведении татар-
ские драматурги стремятся построить 
завершенный и одновременно универ-
сальный образ Мира [12, с. 103]. 

В основу нашего исследования легла 
философская концепция анализа поня-
тий «бытие» и «обладание» Э. Фромма 
[1, с. 28-35] и подход Хайдеггера к 
решению проблемы бытия человека, 
который выделил основные «экзистен-
циалы» человеческого существования 
как «забота», «понимание», «страх», 
«человек», «темпоральность», «быти-
е-к-смерти» [4, с. 234]. Здесь следует 
выделить особый язык драматургии и 
театра, который помогает раскрыть зна-
чение человеческой экзистенции путем 
художественных образов, метафор, 
символов и философского содержания 
произведения. Модусы бытия всегда 
раскрываются татарскими драматур-
гами применительно к современному 
социально-историческому контексту. 



332

Жизнь общества во все времена 
зиждется на трех столпах – на собствен-
ности, прибыли и власти. Приобретать, 
владеть и извлекать прибыль – это 
есть священные и неотъемлемые права 
людей. Большинство из людей сталки-
ваются в жизни только с модусом обла-
дания, чем с модусом бытия. [2, с. 17-18]. 
Относительно «модуса обладания» пси-
холог Э. Фромм отдельно вносит такое 
понятие как экзистенциальное облада-
ние, то есть «бытийное обладание». Оно 
коренится в самих условиях человече-
ского существования. Как можно опи-
сать модус бытия? Модус бытия имеет 
в качестве своих предпосылок незави-
симость, свободу и наличие критиче-
ского разума [1, с. 28-29]. Модус бытия 
был прекрасно описан татарским дра-
матургом Ризваном Хамидом в его про-
изведении “Ак тамырлар иле” («Страна 
белых корней») [7, с. 128-151]. Человек 
является хранителем рода и нации, 
когда он живет в своей стране, потому 
что он сдерживает все катаклизмы 
истории и цивилизации, его задача не 
дать его роду трансформироваться под 
натиском этих катаклизмов. Поэтому 
драматург Р. Хамид называет таких 
людей «хранителем рода», «храните-
лем нации». Именно не по признаку 
того, что они сохраняют, а по признаку 
того, что он сквозь себя пропускает – 
только нужное для продолжения рода: 
национальную культуру, традиции, язык, 
картину мира. Здесь на первый план 
выходит понятие «быть» с внутренним 
значением отказаться от своего эгоцен-
тризма и себялюбия [10, с. 202-204]. 

В другой пьесе “Каен җиле” («Ветер 
берез») [11, с. 159] драматург счи-
тает, что лишь по мере того, как мы 
начинаем отказываться от обладания 
бытовых необходимостей в большом 

количестве, то есть небытия, значит, 
перестаем связывать свою безопас-
ность и чувство идентичности с тем, 
что мы имеем, и держаться за свое «я» и 
свою собственность, может возникнуть 
новый способ существования бытия. 

 Татарский поэт и автор либретто 
Ренат Харис романтично отталкива-
ется от эмпирической практики повсед-
невного существования и придает миру 
человеческого духа статус самоценной 
высшей бытийственной реальности. 
Либретто Рената Хариса имеют самодо-
статочную ценность как культурно-ин-
теллектуальные проекты. Причем – это 
проекты глобального размаха – пере-
кодировки страниц культуры, нацио-
нальной истории, радикальной смены 
эстетических приоритетов, созда-
ния нового языка искусства. Все это 
направлено на «формирование истинно 
национального типа сознания», нового 
человека, и переосмысления системы 
фундаментальных ценностей народа 
[12, с. 102-122].

Другой татарский драматург и 
писатель Зульфат Хаким в пьесе “Су 
төбендә сөйгәнем” («Моя возлюблен-
ная под водой») [6, с. 307-346] описы-
вает, как перейдя к рыночной эконо-
мике, мы столкнулись с колоссальной 
проблемой: люди не знают, что делать 
со своей свободой, а ведь именно будучи 
свободным, несущим ответственность 
за свои поступки человеком, возможно, 
жить в модусе бытия. В результате, 
в поисках этой «стабильности» люди 
быстро начали обзаводиться частной 
собственностью. Рыночная экономика 
поставила человека в такие усло-
вия, что без денег и собственности он 
ничего собой не представляет. «Ты есть 
то, что ты имеешь» [9, с. 17-21]. 
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Обращаясь к вопросу культуры в 
рамках принципов обладания и бытия, 
татарские драматурги подталкивают 
нас к тому, чтобы видеть и понимать 
четкую разницу между понятиями 
радость и удовольствие [5, с. 198-204]. 
Как говорит герой Р. Хамида Ильсур, 
«увидеть это различие вовсе нелегко», 
поскольку сейчас мы живем в мире 
«безрадостных удовольствий». 

Подводя итог нашим рассуждениям 
о ”модусах бытия“, хотелось бы отметить 
следующие выводы. 1. В рассмотренных 
нами произведениях татарские 
драматурги обращаются к созданию 
реально-ирреальной модели мира. 2. 
В драматических произведениях конца 
ХХ столетия татарские драматурги 
в выборе сюжета, воссоздании 
исторических, культурных событий для 
отражения “модусов бытия” не выходят 
за рамки национально-исторического 
дискурса. 3. В сценических 
произведениях каждого периода 
формируется свой неповторимый 
облик такого пространства бытия, свой 
национальный вариант.
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Музыкальная мозаика как новейшее средство масскультуризации 
современного драматического спектакля

Аннотация. В статье рассматривается проблема использования музыки в 
партитуре современного драматического спектакля (на примере спектакля 
«Ромео и Джульетта» РГАТД им. Ф. Волкова). Автор статьи выявляет принцип 
мозаичности при использовании музыкального материала. Постановщики все 
чаще отступают как от «гласных», так и «негласных» законов введения музыки 
в постановку. Нарушения приводят к снижению художественной ценности 
спектакля, его стилевой целостности. Основная задача музыкального микса – 
приближение высокого искусства к культмассу. 
Ключевые слова: современный драматический спектакль, музыкальное 
оформление драматического спектакля, музыка в драматическом театре, 
спектакль «Ромео и Джульетта» С. Серзина, массовая культура. 

Lesakova N.I.

Musical mosaic as the newest means of mass culture of the modern dramatic 
performance

Abstract. The article deals with the problem of using music in the score of a modern 
dramatic performance (on the example of the play "Romeo and Juliet" by the RGATD 
named after F. Volkov). The author of the article reveals the principle of mosaic when 
using musical material. The directors are increasingly retreating from both the "vowels" 
and the "unspoken" laws of introducing music into the production. Violations lead to a 
decrease in the artistic value of the performance, its stylistic integrity. The main task 
of the music mix is to bring high art closer to the cultural mass.
Keywords: modern dramatic performance, musical design of a dramatic performance, 
music in the drama theater, the play "Romeo and Juliet" (director S. Serzin), cultural 
mass.

Сегодня сложно осознать тот факт, 
что совсем недавно, с точки зрения 
истории развития театра, во второй 
половине ХIХ в., музыкальное оформ-
ление драматического спектакля на 
российской сцене отсутствовало. Ни 
создающего необходимое эмоциональ-
ное настроение вступления, ни яркого 
финала, ни иллюстративного сопрово-

ждения не звучало. Однако стоит ли 
упоминать о том, что место музыки 
в драматическом театре – явление 
историческое! К тому же практиче-
ски в каждом театре имелся штат-
ный оркестр, роль которого сводилась 
к разыгрыванию в антракте (в угоду 
публике) экзерсисов, никак несвязан-
ных с драматургией спектакля. И лишь 
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на рубеже веков в области театральной 
музыки наметилась глубокая реформа.

К.С. Станиславский предложил, 
во имя цельности спектакля, переме-
стить оркестр за сцену, а от компози-
тора потребовал «вживания» в замысел 
режиссера. А.Я. Таиров, Е.Б. Вахтангов, 
В.Э. Мейерхольд и другие режиссеры 
начала ХХ века стали рассматривать 
музыку как полноправную составляю-
щую в партитуре спектакля, который 
видели синтетическим продуктом. 

Взаимодействие музыки и драмы 
менялось на протяжении всего ХХ века. 
Выдающиеся режиссеры находили 
свои способы музыкального решения. 
Теоретики составили методички-ру-
ководства по корректному исполь-
зованию музыкального искусства на 
территории драматического театра, 
дефинируя музыкальные введения в 
ткань спектакля по «месту» (то есть зву-
чания музыки в структуре постановки) 
и – «существу». 

Сегодня наиболее распространено 
следующее видовое подразделение 
по «месту»: увертюра, музыкальные 
антракты (вступление к действию или 
картине), музыкальный финал акта или 
спектакля, музыкальные номера по ходу 
сценического действия. 

Область музыкального звучания 
в драматическом спектакле, кото-
рую автор статьи условно назвал 
«введение по существу», делится на 
музыку сюжетную и музыку условную. 
Сюжетную музыку также называют 
сценической, а также реальной, оправ-
данной, мотивированной, «музыкой 
по ходу действия», «от автора». Такая 
музыка является частью предлагаемых 
обстоятельств и может звучать как в 
исполнении героев, так и доноситься из 
других источников. Сюжетную музыку 

в пьесе вводит сам драматург (прони-
заны музыкой пьесы Н. Островского, 
А. Чехова и других), указывая в ремар-
ках, где она должна звучать. От режис-
сера зависит только точная расплани-
ровка в спектакле всех музыкальных 
моментов. 

Но есть много пьес, где автор не 
предлагает никакого звучания музыки, 
однако, самой идеей пьесы, развитием 
действия, образами героев, режиссер 
считает необходимым музыкальные 
введения, так называемую, условную 
музыку. Самым ярким отличием услов-
ной музыки является то, что ее слышит 
только зритель, персонажи ее «не заме-
чают». Это музыка как бы внутренней, 
духовной жизни героев. 

Сюжетная музыка обязательна для 
каждой постановки. Условная же – при-
надлежность конкретной постановки. 
Следует подчеркнуть, что условная 
музыка, музыка «от режиссера», зача-
стую становится более сильным худо-
жественным средством, чем музыка 
сюжетная. Ввести условную музыку в 
постановку – задача не только сложная, 
но и ответственная. Ее «присутствие» 
на сцене всегда требует убедительного 
внутреннего обоснования. При этом, 
бесспорно, музыка в драматическом 
театре не только не должна стано-
виться самоценной, но должна сохра-
нять «подчиненное положение», ведь 
несомненно, что главные составляю-
щие драматического спектакля – это 
слово и игра актера.

Однако, «неистовое наступление 
музыки на драматическую сцену пере-
стало даже казаться новостью. Оно 
давно стало нормой, вписалось в ритм 
театральных будней» [4, с. 3]. Конец 
XX – начало XXI в. – время глобальных 
информационных процессов в сфере 
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искусства, для которого характерно 
взаимопроникновение стилистических 
черт массовых жанров в сферу «высо-
кого» искусства. Приходится призна-
вать, что и театр все больше и больше 
ориентирован на парадигму массовой 
культуры, «то есть совокупность репре-
зентативных театральных постано-
вок с откровенной «масскультовской» 
стилистикой и смысловыми акцен-
тами» [1, с. 6]. 

Репрезентативным примером явля-
ется спектакль «Ромео и Джульетта» 
РГАТД им. Ф. Волкова (режиссер 
С. Серзин). Музыка в спектакле зву-
чит перманентно. Первый акт пред-
ставляет собой некое ревю. В Прологе 
режиссер «заигрывает» с молодежью, 
включая музыкальный номер эпатаж-
ной украинской группы Дак Дотерс 
«Rosi/Donbass». Экспозиция Ромео про-
исходит на фоне саундтрека к фильму 
Б. Лурмана «Ромео+Джульетта», далее 
– музыкально-пластический номер, в 
котором Розалина превращается, по 
воле режиссера, из «чистой Дианы» в 
чувственную Кармен: стрип-пластика 
под музыку, напоминающую испанские 
мотивы.

Бал у Капулетти в спектакле 
Серзина – клубная тусовка. Зрители 
вовлекаются в пятнадцатиминутное 
концертное шоу. Звучит баллада про 
королеву Меб в стиле блюз (исполня-
ется «вживую» актерами театра), далее 
звучит современная характерная клуб-
ная танцевальная музыка, следом за 
которой режиссером поставлены три 
отдельных концертных номера. Первый 
– клубная композиция Gus Gus – Arabian 
Horse – в исполнении леди Капулетти 
(А. Чилин-Гири). «Ехала верхом и поте-
рялась» – перевод песни, однако оче-
видно, что смыслового значения здесь 

искать не следует, здесь более важен 
громко звучащий ритмичный фон для 
развязных танцевальных движений. 
Контрастом к этому номеру является 
печально-томный вокализ Париса 
(И. Варанкин) под аккомпанемент фор-
тепиано и скрипки. Третий номер явля-
ется кульминацией бала: звучит знаме-
нитейшая композиция Madson – Beggin 
(«Протяни мне руку в знак любви») в 
исполнении Джульетты (Е. Родина). 
Отличный аккомпанемент для «пока-
зательного выступления» танцующей 
части труппы театра. Бал в спектакле 
Серзина завершается садо-мазохист-
ской сексуальной оргией под музыку… 
«Танца рыцарей» С. Прокофьева!

Каждая новая сцена второй части 
будет сопровождаться звуками фоно-
граммы, представляющими собой 
модные, узнаваемые популярные ком-
позиции, а также саундтреки из филь-
мов. Прозвучит и знаменитая мелодия 
Нино Роты из одноименного шедевра 
Ф. Дзеффирелли. 

Вся эта музыкальная мозаика, 
должна призвать к диалогу молодую 
аудиторию (история о молодежи рас-
сказывается на ее языке). Вне сомнения, 
молодежные субкультуры – неотъем-
лемая часть нашей жизни, но вопросы 
стоят иначе: является ли столь мощный 
напор продукта масскульта средством 
приобретения культурных, высоких 
ценностей молодого поколения, спо-
собствует ли музыкальный компот, 
пронизывающий драматическую ткань 
художественного шедевра, развлекаю-
щий, а подчас эпатирующий, эстетиче-
скому воспитанию?!

Автор статьи не случайно при-
водит выше методические данные, 
касающиеся музыкального оформ-
ления драматического спектакля: в 
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представленном «образце» сложно, а 
возможно, и не стоит искать принцип 
введения музыки, буквально залива-
ющей (и заглушающий) постановку. 
Необходимо отметить и тот факт, 
что здесь нарушены не только «писа-
ные», но и все «неписаные», но извест-
ные правила использования музыки 
в ткани драматического спектакля. 
Перечислим лишь некоторые. Так, в 
спектакль не позволяется вводить не 
только произведения, звучащие пол-
ностью, но и продолжительно зву-
чащие отрывки. Здесь же режиссер 
включает не только целые компози-
ции, но и превращает их в шоу-номера. 
Нарушает зрительское внимание вве-
дение и известных, хитовых треков, и в 
этой постановке этот прецедент, мно-
гократно повторяемый, лишь допол-
нительно выявляет желание постанов-
щика приблизить высокий театральный 
текст к культурно-развлекательному 
событию. Также негласным, но ясным 
является принцип однородности музы-
кальной партитуры спектакля, его 
стилевая целостность и целесообраз-
ность, однако здесь блюз, рок, драйв, 
«попса», клубная музыка и саундтреки 
соседствуют с музыкой С. Прокофьева 
и Н. Роты. Само обилие музыки может 
привести «к утере ее эмоционального 
воздействия на зрителей, а также сни-
зить выразительность всего спекта-
кля» [3, с. 12]. Постановщики пьесы 
Шекспира проигнорировали и это 
правило, результат – ощущение нас-
пех подобранной музыки, неорганично 
«вклеенной» в ткань спектакля. 

Таким образом, приходится наблю-
дать, что музыка в драматическом спек-
такле все чаще становится средством 
популяризации высокого искусства в 
молодежной культуре, а драматиче-

ский театр – средством удовлетворе-
ния гедонистических потребностей в 
деле масскультуризации.
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Собственные впечатления из 
жизни, переживания, почерпнутые 
актером из действительности, явля-
ются самым драгоценным материалом. 
Откликаясь на непроизвольно привлек-
шие внимание объекты или ставя перед 
собой сознательные цели наблюдений, 
окружая их вымыслом своего твор-
ческого воображения, увлекаясь ими, 
актер непременно испытывает разно-
образнейшие эмоциональные пере-
живания. Чем шире поле наблюдения, 
чем обширнее и богаче эмоциональные 
переживания, испытываемые актером.

Недаром великий русский дра-
матург и большой знаток театра 
А.Н. Островский вложил в уста своего 
героя Несчастливцева из «Леса» знаме-
нитую фразу о том, что Аксюша, спа-
сенная от самоубийства, «теперь будет 
актрисой». Несчастливцев мечтает о 
настоящей актрисе в труппе ‒ о такой, 
«которая бы из-за любви могла бро-
ситься в омут».

Говоря об эмоциональной памяти, 
необходимо особо остановиться на 
том, что кроме накопления богатства 
эмоциональной памяти актеру также 
важно развивать, тренировать ее силу, 
устойчивость.

«Сила эмоциональной памяти 
имеет большое значение в нашем деле. 
Чем она сильнее, острее и точнее, тем 
ярче и полнее творческое пережива-
ние. Слабая эмоциональная память 
вызывает едва ощутимые, призрачные 
чувствования. Они не пригодны для 
сцены, так как мало заразительны, мало 
заметны, мало доходят до зрительного 
зала» [1].

Природные свойства, характер, 
сила эмоциональной памяти у разных 
людей весьма разнообразны. И не каж-
дый актер может одинаково сильно 
и точно повторять, вспоминать пере-
житые им ранее чувства, ощущения. 
Часто по прошествии времени они 
стираются, затушевываются. Поэтому 
актеру и нужно разобраться в особен-
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ностях своей памяти, выяснить для себя 
ее слабые и сильные стороны, чтобы 
уметь управлять ею, развивая и тре-
нируя недостаточные моменты своей 
эмоциональной памяти.

В жизни актер испытывает разноо-
бразнейшие самочувствия. Существует 
целый ряд переходных ступеней от 
радости к печали, от бодрости к уста-
лости и т. д. Актеры, эмоциональная 
память которых отличается силой и 
устойчивостью, легко запоминают все 
градации своих ощущений и легко 
возвращаются к ним. Но встречаются 
актеры, эмоциональная память кото-
рых ограничена. Им легче запоминать 
и воспроизводить какие-то одни виды 
переживаний, в то время как все осталь-
ные удаются им с трудом. Эксплуатируя 
только те стороны своей памяти, кото-
рые у них наиболее отзывчивы и воз-
будимы, такие актеры со временем 
вырабатывают у себя лишь частичную 
эмоциональную память. Их творче-
ство неполноценно, так как им удаются 
только отдельные моменты роли. Ибо 
они не способны к всестороннему пере-
живанию роли.

Это иногда тоже служит причиной 
разделения актеров на амплуа. Актер, 
эмоциональная память которого легче 
фиксирует и воспроизводит лириче-
ские переживания, достигает лучших 
творческих результатов именно в этой 
области. Со временем его и причис-
ляют к так называемым «любовникам». 

В процессе добывания творческого 
материала в жизни актеру важно запо-
минать и хорошо знать все те условия, 
при которых возникает чувство. Знание 
этих условий поможет актеру во время 
творческой работы найти тот манок, 
который способен возбудить его эмо-
циональную память. Станиславский 

говорил, что такими манками слу-
жат и объекты внимания, и предла-
гаемые обстоятельства, и вымыслы 
воображения.

В жизни ничто не препятствует 
проявлению даже самой ограничен-
ной эмоциональной памяти. Наоборот, 
сама действительность способствует 
возбуждению переживаний. Жизнь 
создает и повторяет аналогичные усло-
вия, которые впервые породили то 
или другое эмоциональное пережи-
вание. Лицо матери каждый раз осве-
щается улыбкой при виде протянутых 
ей навстречу рук малыша; летчик-кос-
монавт, отправляясь в опасный полет, 
всякий раз испытывает волнение и т. д. 
На сцене же, в условиях сценического 
публичного творчества, перед актером 
возникает очень много препятствий. 
Для борьбы с ними и необходима креп-
кая эмоциональная память.

Для того чтобы преодолеть вол-
нение, которое мешает актеру жить в 
образе, нужны прочно установившиеся 
эмоциональные воспоминания. Иначе 
волнение публичного творчества побе-
дит, и актер невольно перейдет на 
«представление» роли.

Если у актера мало развита эмоци-
ональная память и бедны «хранилища» 
жизненных впечатлений, он не в силах 
бороться со всеми трудностями, пре-
пятствиями, возникающими на сцене, 
и с наступающими на него штампами. 
Ему нечем защититься, нечего проти-
вопоставить им в момент творчества. 
Одна из главных причин зарожде-
ния штампов, омертвления искусства 
актера. Эта причина заключается в 
недостаточной силе и глубине жизнен-
ных воспоминаний. При большой вну-
тренней работе и при упорной борьбе с 
вредными условностями сцены актеры, 
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не обладающие от природы сильной 
эмоциональной памятью, могут ее раз-
вить в себе, могут достичь того. Что их 
память будет не только удерживать, но 
и увеличивать драгоценный для твор-
чества запас жизненных впечатлений. 
Их вечно возрастающее богатство сде-
лается неисчерпаемым.

Самые сильные, самые яркие и 
конкретные переживания актеру дает 
общение с людьми. Писатели поль-
зуются записными книжками. Чтобы 
запечатлеть свои наблюдения над 
людьми, собирают материал для своих 
будущих произведений. Разве актеры 
не должны учитывать этот опыт? Им 
ведь тоже необходимо копить мате-
риал для своих будущих сценических 
созданий. Важны такие воспоминания и 
эмоциональные впечатления от смеж-
ных областей искусства: музыки, живо-
писи, литературы и т. д.

Эмоциональная память, в которой 
откладывается весь большой опыт 
актера, вырабатывает у него тонкую 
психологическую проницательность 
в познании внутреннего и внешнего 
мира человека. Все это чрезвычайно 
важно для творчества, так как помо-
гает нам вскрыть сущность авторского 
материала, дает возможность бога-
того насыщения и наполнения образа, 
то есть создает необходимые условия 
для воплощения «жизни человеческого 
духа» на сцене.

Источники и литература
1. Станиславский К.С. Собр. соч. Москва: 

Искусство. Т. 2. С. 238.



341Смирнова Светлана Сергеевна

РАЗДЕЛ 13
МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА: ВОПРОСЫ 
ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ, 
ОБРАЗОВАНИЯ И СЕМИОТИКИ
____________________________________________

Смирнова Светлана Сергеевна
кандидат педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой оркестровых инструментов 

Самарского государственного института культуры (Самара)

Оценка образовательных результатов дисциплины «Дирижирование»: 
методы, показатели, критерии оценки

Аннотация. В статье раскрывается оценка образовательных результатов по 
дисциплине «Дирижирование» профилей подготовки «Оркестровые духовые 
и ударные инструменты», «Оркестровые струнные инструменты». Определены 
основные образовательные результаты (дирижирует произведение малой 
формы / произведение крупной формы / произведение типа вокальный 
или инструментальный аккомпанемент). Рассмотрены показатели (техника 
тактирования, структурно-речевая техника, образно-выразительная техника, 
взаимодействие дирижера с концертмейстером, интерпретация музыкального 
произведения) и критерии оценки. Метод оценки образовательных результатов 
– экспертная оценка по критериям. 
Ключевые слова: дирижирование; оценка образовательных результатов, 
техника тактирования, структурно-речевая техника, образно-выразительная 
техника, взаимодействие дирижера с концертмейстером, интерпретация 
музыкального произведения. 

Smirnova S.S.

Evaluation of the educational results of the discipline “Conducting”: methods, 
indicators, evaluation criteria

Abstract. The article deals with the evaluation of educational results of the discipline 
“Conducting” of the “Orchestral wind and percussion instruments”, “Orchestral string 
instruments” training profiles. The main educational results (conducting a small form 
work / a large form work / a work of vocal or instrumental accompaniment type) 
are defined. The indicators (conducting technique, structural and speech technique, 
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and speech technique, figurative and expressive technique, conductor’s interaction with the 
accompanist, interpretation of a piece of music.



342

Система оценки образователь-
ных результатов по дисциплине 
«Дирижирование» разработана для 
направлений подготовки 53.03.02 
Му з ы к а л ь н о - и н с т ру м е н т а л ь н о е 
искусство (бакалавриат), профили 
«Оркестровые духовые и ударные 
инструменты», профиль «Оркестровые 
струнные инструменты»; 53.05.01 
Искусство концертного исполни-
тельства (специалитет), специализа-
ция «Концертные духовые и ударные 
инструменты (по видам инструментов: 
флейта, кларнет, гобой, фагот, труба, 
тромбон, валторна, туба, саксофон, 
ударные инструменты), исторические 
духовые и ударные инструменты», 
специализация «Концертные струнные 
инструменты (по видам инструмен-
тов: скрипка, альт, виолончель, кон-
трабас, арфа), исторические струнные 
инструменты»; 53.04.01 Музыкально-
инструментальное искусство, про-
грамма магистратуры «Оркестровые 
духовые и ударные инструменты» и 
«Оркестровые струнные инструменты». 

Целями дисциплины 
«Дирижирование» являются подготовка 
студента-будущего дирижера, способ-
ного в современных условиях решать 
задачи художественного руководства 
творческим коллективом (симфониче-
ским оркестром); осуществление эсте-
тического и духовно-нравственного 
воспитания и развития студентов сред-
ствами музыкальной культуры. 

В процессе обучения студенты 
осваивают содержание дисциплины 
«Дирижирование» под фортепианный 
аккомпанемент. Образовательные 
результаты промежуточного контроля 
и промежуточной аттестации – дири-
жирует произведение малой формы / 
произведение крупной формы / про-

изведение типа вокальный или инстру-
ментальный аккомпанемент. Метод 
оценивания образовательных результа-
тов – экспертная оценка по критериям.

Показатели оценки сформулиро-
ваны по принципу «соответствия» и 
отражают технический и психологиче-
ский аспекты процесса дирижирова-
ния музыкальных произведений, рас-
крытую в исследованиях Г. Деханта [1], 
Г.Л. Ержемского [2], И.А. Мусина [3], 
С.С. Смирновой [4]. Нами определены 
следующие показатели: техника такти-
рования, структурно-речевая техника, 
образно-выразительная техника, взаи-
модействие дирижера с концертмей-
стером, интерпретация музыкального 
произведения. Экспертная оценка по 
общим критериям для всех образо-
вательных результатов дисциплины 
«Дирижирование» представлена в 
таблице 1 [5]. 

Оценка образовательного резуль-
тата «дирижирует произведение круп-
ной формы» включает дополнительный 
показатель – форма. Экспертная оценка 
по критерию представлена в таблице 2.

Оценка образовательного резуль-
тата «дирижирует произведение типа 
вокальный или инструментальный 
аккомпанемент» включает дополни-
тельные показатели – темп, пустые 
доли и такты, ауфтакт и фермата. 
Экспертная оценка по критериям пред-
ставлена в таблице 3. 

Разработанная схема оценки обра-
зовательных результатов дисциплины 
«Дирижирование» позволяет оценить 
сформированные умения и навыки 
дирижирования музыкальными произ-
ведениями под фортепианный акком-
панемент по всем аспектам, которые 
раскрываются на этапах процесса 
обучения. 
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Таблица 1
Оценка общих показателей для образовательных результатов  

дисциплины «Дирижирование»

№ Показатели Критерии оценки

Баллы
Вы-
пол-
нено

Выпол-
нено с 
ошиб-
ками

Не 
вы-
пол-
нено

1 Техника так-
тирования 

Схемы тактирования выполнены в соот-
ветствии с общими требованиями 

2 1 0

Ауфтакты (полный, неполный, задержан-
ный, обращенный, подчеркнутый) отра-
жают содержание и характер музыкаль-
ного произведения

2 1 0

Динамика изменяется в соответствии с 
особенностями развития музыкального 
произведения

2 1 0

Динамика соответствует заявленной авто-
ром в тексте музыкального произведения

2 1 0

Темп соответствует заявленному автором 
в тексте музыкального произведения

2 1 0

Агогические изменения осуществляются в 
соответствии с логикой развития музы-
кального произведения

2 1 0

Показ вступлений осуществляется в 
соответствии с требованиями техники 
тактирования

2 1 0

Снятие звука осуществляется в соответ-
ствии с требованиями техники тактиро-
вания

2 1 0

Показ фермат, пауз, пустых тактов и 
иных технических приемов (при их на-
личии) осуществляется в соответствии с 
требованиями техники тактирования

2 1 0

2 Структур-
но-речевая 
техника

В жесте отражены ритмо-интонационные 
связи между звуками

2 1 0

Выстроена форма музыкального произве-
дения

2 1 0

3 Образно-вы-
разительная 
техника

Характер жеста(ов) позволяет передать 
образ(ы), заложенный в музыкальном 
произведении

2 1 0

Выстроена драматургия музыкального 
произведения

2 1 0

4 Взаимодей-
ствие дири-
жера 
с 
концертмей-
стером

Присутствует зрительный контакт дири-
жера с концертмейстером перед показом 
вступлений, изменением темпа, динамики

2 1 0

 Дирижером используются жесты, соби-
рающие внимание концертмейстера

2 1 0

Дирижер осуществляет ведущую роль в 
управлении концертмейстером 

2 1 0

5 Интерпре-
тация му-
зыкального 
произведения

Интерпретация музыкального произ-
ведения выстроена с учетом анализа 
содержания авторской программы (если 
есть), стиля, эпохи, средств музыкальной 
выразительности, использованных авто-
ром в музыкальном произведении

2 1 0
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Таблица 2
Оценка дополнительных показателей образовательного результата дирижирует 

произведение крупной формы

№ Показатели Критерии оценки

Баллы
Вы-
пол-
нено

Выпол-
нено с 
ошиб-
ками

Не вы-
пол-
нено

1 Форма Форма музыкального произведения 
выстроена в соответствии с замыслом 
его развития

2 1 0

Выстроен подход к кульминации/ куль-
минациям 2 1 0

Драматургия частей крупной формы 
выстроена в соответствии с логикой вос-
приятия музыкального произведения

2 1 0

Таблица 3
Оценка дополнительных показателей образовательного результата дирижирует 

произведение типа вокальный или инструментальный аккомпанемент

№ Показатели Критерии оценки

Баллы
Вы-
пол-
нено

Выпол-
нено с 
ошиб-
ками

Не 
выпол-

нено
1 Темп  При сопровождении солиста присут-

ствует гибкость в темпе 2 1 0

2 Пустые доли 
и такты

Дирижером отдельным жестом откла-
дываются пустые доли и такты 2 1 0

Присутствует различие между жеста-
ми, показывающими звучащие доли и 
отсчитывающими паузы

2 1 0

Точный показ первой доли, от которой 
исполнители ведут отсчет тактов 2 1 0

3 Ауфтакт Своевременно показаны ауфтакты 
солистам 2 1 0

4 Фермата Показ ферматы включает: постановку, 
выдерживание и снятие 2 1 0
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Их подвиги и музыка бессмертны

Аннотация. Статья посвящается композиторам, сражавшимся на фронтах 
Великой Отечественной войны, памяти погибших, чья музыка звучит и сегодня, 
композиторам, которые своим творчеством воодушевляли людей на подвиги, 
укрепляли веру в Победу, вписали свои произведения в летопись не только 
российского, но и мирового музыкального искусства. 
Ключевые слова: Великая Отечественная война, фронт, тыл, эвакуация, 
композитор, творчество, музыкальные жанры, песня, симфония.

Batisheva V.N.

Their exploits and music are immortal
Abstract. The article is dedicated to the composers who fought on the fronts of the 
Great Patriotic War, to the memory of the dead, whose music is still heard today, to 
the composers who inspired people to feats with their creativity, strengthened faith 
in Victory, and inscribed their works in the annals of not only Russian, but also world 
music and art.
Keywords: Great Patriotic War, front, rear, evacuation, composer, creativity, musical 
genres, song, symphony.

Наше время преклонит колени 
только перед художником, которого 
жизнь есть лучший комментарий на 
его творения, а творения – лучшее 
оправдание его жизни.

В.Г. Белинский

Великая Отечественная война – 
одно из самых трагических и героиче-
ских событий в истории нашей страны. 
Память о Победе в ней становится 
всё более актуальной и значимой в 
непростое современное время. В год 
77-летия Победы (2022) необходимо 
вспомнить павших за Родину не только 
воинов Красной Армии, но и миллио-
нов людей самых разных профессий, 
включая деятелей литературы и искус-
ства. В летопись Победы они вписали 
незабываемые страницы: дошли с 
боями до Берлина, освободили евро-
пейские города и страны, принесли 

людям свободу от фашизма, радость 
мирной жизни. В своей статье мы обра-
тимся к музыкальному прошлому пери-
ода времён Великой Отечественной 
войны на примере жизни и творчества 
композиторов-фронтовиков, компози-
торов-блокадников, композиторов-у-
частников фронтовых бригад, компо-
зиторов, сражавшихся с врагом в тылу 
особым способом: своим искусством.

С первых же дней войны компози-
торы чувствуют себя призванными и 
мобилизованными на борьбу с фаши-
стскими захватчиками, добровольцами 
уходят на фронт. Вспомним лишь неко-
торые имена. Незабываемое имя – имя 
Б.Ш. Окуджавы (1924–1997) – поэта, 
писателя, одного из основоположников 
авторской песни. В начале войны он, 
ещё подросток, работает на оборонном 
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заводе токарем, а в 1942 г. после окон-
чания школы добровольцем уходит на 
фронт и служит в запасном миномёт-
ном дивизионе. После двух месяцев 
обучения его отправляют на Северо-
Кавказский фронт, где он – миномёт-
чик, потом радист тяжёлой артиллерии. 
После ранения под Моздоком в 1945 г. 
Окуджава был мобилизован. Свою пер-
вую песню он пишет на фронте. В даль-
нейшем военная тематика – одна из 
главных в его песенно-вокальном твор-
честве. Он воспринимает войну как 
трагическое испытание для человека, 
говорит, что она вошла в его жизнь 
и творчество очень глубоко, научила 
чувству прощения и понимания. Песни 
Окуджавы о войне по своей форме 
и звучанию напоминают фронтовой 
фольклор, в котором на первом месте – 
стихотворное слово, а мелодия – лишь 
его сопровождение. Самые известные 
песни Окуджавы посвящены теме раз-
луки, расставания, веры в Победу: «До 
свидания, мальчики», «Мы за ценой не 
постоим» из кинофильма «Белорусский 
вокзал», «Бери шинель, пошли домой» 
из кинофильма «От зари до зари» и др. 
Эти песни – своеобразный нравствен-
ный камертон. «В них сквозь романти-
чески преображённые картины буд-
ничной жизни, мягкую доверительную 
интонацию и тонкий лиризм просту-
пают твёрдость поэтических ориенти-
ров, безупречная верность высокому 
духовному выбору» [4, с. 85]. 

Фронтовиком был и азербайд-
жанский композитор Ф. Амиров 
(1922–1984), который добровольцем 
уходит на фронт. На одном из участ-
ков Воронежского фронта получает 
тяжёлую контузию и в 1943 г. демо-
билизуется. После возвращения с 
фронта Амиров создаёт разножанро-

вую музыку, отмеченную ярким наци-
ональным колоритом, красочностью, 
характерным ладовым и мелодико-гар-
моническим языком, специфической 
ритмикой и тембровостью (музыкаль-
ные комедии «Похитители сердец», 
«Добрая весть»; двойной концерт для 
скрипки и фортепиано; симфоническую 
поэму, посвящённую памяти погибшего 
молодого азербайджанского компози-
тора М. Исрафил-заде; симфонические 
мугамы «Шур», «Кюрд-Овшары»; оперу 
«Улдуз» и др.) [2]. 

Известный украинский компози-
тор И.Н. Шамо (1925–1982) в 1941 г. 
заканчивает десятый класс. Его отец и 
брат уходят на фронт, а семью эвакуи-
руют в Уфу. Игорь поступает в Первый 
Московский мединститут, находя-
щийся в тот период в Уфе, чтобы стать 
военным врачом. Отучившись один год, 
Шамо в 1942 г. добровольцем уходит 
на фронт, пройдя всю войну – от Волги 
до Берлина – в составе медицинского 
батальона Первого Украинского фронта 
в ранге военного фельдшера. В 1946 г. 
в Австрии его в боевой путь заканчива-
ется. В годы войны он овладевает игрой 
на аккордеоне, исполняет военные и 
лирические песни для солдат в минуты 
короткого отдыха. Впоследствии в 
память о войне он пишет ряд произведе-
ний: концерт-балладу для фортепиано 
с оркестром, симфонию №3 («Памяти 
героев Великой Отечественной 
войны»); песни, посвящённые солда-
там («Бессмертный гарнизон», «Стоит 
над Волгою курган», «Фронтовики» и 
др.); музыку к кинофильмам («Их знали 
только в лицо», «Вдали от Родины», 
«Танкодром» и др.) [2]. 

Знаменитый марийский компо-
зитор А.Я. Эшпай (1925–2015), как и 
многие композиторы из разных наци-
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ональных республик, был участни-
ком Великой Отечественной войны. 
В 1941 г. семью Эшпая эвакуируют из 
Москвы в Мариинский Посад, где он 
заканчивает школу и стремится добро-
вольцем уйти на фронт, однако это ему 
не удаётся. В 1943 г. он поступает в 
Чкаловское (Оренбургское) пулемётное 
училище, из которого его направляют 
в Ставропольский военный институт 
иностранных языков, вскоре перебази-
ровавшийся в Москву. В 1944 г. Эшпай 
как дипломированный военный пере-
водчик со знанием немецкого языка 
попадает на Первый Белорусский 
фронт во взвод разведки. Он воюет 
в Польше и Германии, на Балтийском 
море, на реке Одере и побережье 
Померанской бухты, участвует в жесто-
ких боях за Берлин. После окончания 
войны (до сентября 1946 г.) Андрей 
Яковлевич служит в управлении инфор-
мации (Берлин, Карлсхорст). Он имеет 
множество наград за боевые заслуги: 
орден Красной Звезды (1945), медали 
«За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне», «За освобожде-
ние Варшавы», «За взятие Берлина», 
польскую медаль «За Варшаву 1939–
1945 гг.» [3]. Война накладывает отпе-
чаток на творчество композитора. 
Памяти своего старшего брата он посвя-
щает песню «Москвичи» («Серёжка с 
Малой Бронной», сл. Е. Винокурова). 
«Доверительность интонаций и одно-
временно экспрессивность, слегка 
смягчённый временем неизбывный 
трагизм сделали песню своего рода 
музыкальным памятником погибшим 
в боях москвичам» [16, с. 778]. Тема 
войны отражается и в других сочине-
ниях композитора: песнях («Уходили 
парни на войну» (сл. Р. Казаковой), 
«Песня о тишине» (сл. Л. Дербенёва) из 

кинофильма «Майор Вихрь»), киному-
зыке («Жажда», «Адъютант его превос-
ходительства») и др.

Композитор Л.В. Афанасьев (1921–
1995), творчество которого хорошо 
знакомо современным слушателям по 
такой популярной песне, как «Гляжу 
в озёра синие» (ст. И. Шаферана) из 
кинофильма «Тени исчезают в пол-
день» и киномузыке («Вечный зов», 
«Евдокия», «Когда деревья были боль-
шими» и др.), также был фронтови-
ком. Ещё до войны он поступил в 
Чкаловское (Оренбургское) военно-а-
виационное училище (1939). С 1943–
1945 гг. он – военный лётчик, коман-
дир эскадрильи, совершил 116 боевых 
вылетов. Несмотря на тяжёлое ране-
ние в 1944 г., продолжает воевать. 
Получил три ордена за боевые заслуги. 
Важнейшее место в его творчестве 
занимает песенный жанр, в котором, 
наряду с лирикой, раскрывается воен-
ная тематика: «Первая эскадрилья» 
(сл. А. Комаровской), «Парни, повстре-
чавшие войну» (сл. С. Гребенникова 
и Н. Добронравова), «Соколёнок» 
(сл. Л. Куксо) из кинофильма «Это было 
в разведке» и др. [16]. 

 Музыка композиторов-фронтови-
ков демократична, наполнена глубо-
ким смыслом, искренними чувствами, 
отличается национальным колоритом 
и самобытностью, любима многими 
поколениями людей нашей страны. Но 
были и композиторы, павшие смертью 
храбрых в сражениях за Родину и не 
сумевших в полной мере реализоваться 
в творчестве. Это Ф.З. Яруллин (1914–
1943) – известный татарский компо-
зитор, автор первого национального 
балета «Шурале», ученик Г. Литинского 
(1901–1985), выпускник Московской 
консерватории. Он был призван в 
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армию в июле 1941 г. В своём письме 
с фронта младший лейтенант Фарид 
Яруллин писал: «Сейчас, как и многие 
мои соотечественники, отложил на 
время перо, чтобы уничтожить навис-
шую над нами фашистскую чуму и 
снова работать вместе с вами, дорогие 
мои» [6, с. 252]. Однако мечта молодого 
одарённого композитора не сбывается. 
Осенью 1943 г. командир стрелкового 
взвода погибает. В 1974 г. публикуются 
его письма «В нашей победе не сомне-
вайся…» [15, с. 671]. В них отчётливо 
звучит вера в грядущую Победу над 
врагом. 

 Героически сражаются и компози-
торы, отдавшие свою жизнь за оборону 
Ленинграда. В первые месяцы войны на 
Ленинградском фронте погибает один 
из талантливейших молодых компо-
зиторов, воспитанник Ленинградской 
консерватории (класс В.В. Щербачёва 
(1889–1952)), член Ленинградского 
Союза композиторов, возглавлявший 
«оборонную секцию», В.К. Томилин 
(1908–1941). В его творчестве отража-
ются гражданская и военная тематика: 
сюита для симфонического оркестра 
«Эпизоды из гражданской войны», 
«Крымская сюита», песня «Батарейная», 
созданная в первые военные дни и издан-
ная в 1941 г. стотысячным тиражом. 
Записавшись в народное ополчение, он 
затем поступает в Училище младших 
лейтенантов и отправляется в действу-
ющую армию (ноябрь 1941 г.) в район 
Невской Дубровки. 1 декабря 1941 г. 
он погибает. «Ленинградская правда» 
18 декабря 1941 г. сообщает о том, что 
«смелым ударом группа бойцов, воз-
главляемая лейтенантом Томилиным, 
выбила немцев из траншеи… Забросав 
блиндаж гранатами, наши бойцы 
истребили 15 немецких солдат и двух 

офицеров» [9, с. 12]. На другом участке 
Ленинградского фронта (Ям-Ижора) 
погибает в те же декабрьские дни ещё 
один молодой и одарённый компози-
тор, выпускник Ленинградской консер-
ватории по классу Б.В. Асафьева (1884–
1949) и Х.С. Кушнарёва (1890–1960) 
Т.С. Оганесян (1908–1941). Сначала он 
вступает в народное ополчение, стано-
вится санитаром, участвует в боях, затем 
оканчивает, как и Томилин, Училище 
младших лейтенантов и в ноябре 1941 г. 
возвращается на фронт, где назначается 
командиром конного взвода. 24 дека-
бря 1941 г. при освобождении Тихвина 
и важного железнодорожного узла – 
станции Мга – Туник погибает. Среди 
его произведений наиболее известны 
фортепианные вариации и струнный 
квартет. «В них наметились стилистиче-
ские особенности и круг излюбленных 
образов молодого композитора», для 
музыки которого характерны «светлое 
восприятие жизни; жизнеутверждаю-
щие образы…» [9, с. 130-131] на основе 
сочетания армянских и общеевропей-
ских традиций и сохранения творче-
ской индивидуальности. 

 В период Великой Отечественной 
войны перед советским искус-
ством встают серьёзнейшие задачи. 
Искусство делается эффективным 
духовным оружием в борьбе с фашиз-
мом. Лучшие произведения той поры 
отражают самоотверженные под-
виги народа, формируют патриотизм, 
любовь к Родине. Многие компози-
торы работают в действующей армии, 
в составе Военно-морского флота, пар-
тизанских отрядах, руководят фронто-
выми ансамблями, создают разнохарак-
терные песни (строевые, героические, 
эпические, шуточно-сатирические, 
лирические и др.). Эти песни фактиче-
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ски становятся своеобразными музы-
кально-культурными кодами нашей 
страны, способствующими сохране-
нию традиций и духовно-нравственных 
ориентиров. Маршал, дважды Герой 
Советского Союза И.Х. Баграмян (1897–
1982), вспоминая о первых тяжёлых 
месяцах войны отмечает: «Именно 
в этот труднейший период войны я 
наблюдал явление неожиданное и в то 
же время закономерное: у народа-ве-
ликана – советского народа, и прежде 
всего у русского народа, родилось в те 
дни много песен. Они были бодрыми и 
воспевали Родину, воспитывали нена-
висть к врагу, мужество и отвагу, бое-
вую дружбу – всё то, что помогало пре-
одолеть военные трудности, которым 
не было числа» [12, с. 210]. Л.О. Утёсов 
(1895–1982), много концертировавший 
со своим оркестром на фронтах и в 
тылах, создавший жанр киноконцерта, 
подчёркивает: «Формула “Когда гре-
мят пушки – музы умолкают” Великой 
Отечественной войной подтверждена 
не была. Пушки гремели, но песни про-
должали звучать. Больше того, песен-
ный жанр продолжал развиваться. 
Не скажу, чтобы песни заглушали 
пушки, но, что они помогали людям 
легче переносить их гром, – это несо-
мненно» [14, с. 270]. И действительно, 
песни времён войны звучат и поются 
сегодня. В этой «песенной летописи» 
ощущаются горечь поражений, радость 
побед, тревоги и мечты солдат, их вос-
поминания о мирной жизни: «Катюша» 
М. Блантера (сл. М. Исаковского), 
«Синий платочек» Г. Петерсбургского и 
Г. Гольда (сл. Я. Галицкова), «Заветный 
камень» Б. Мокроусова (сл. А. Жарова), 
«Давно мы дома не были», «Соловьи» 
В. Соловьёва-Седого (сл. А. Фатьянова), 
«Смуглянка» А. Новикова (сл. Я. Шведова), 

«Тёмная ночь» Н. Богословского, 
(сл. В. Агатова) из кинофильма «Два 
бойца», «Одессит Мишка» М. Воловаца 
(сл. В. Дыховичного), «Дорога на Берлин» 
М. Фрадкина (сл. Е. Долматовского) 
и множество других. Однако сим-
волом Великой Отечественной ста-
новится песня А.В. Александрова 
(сл. В. Лебедева-Кумача) «Священная 
война», созданная в начале войны и впер-
вые исполненная в Москве артистами 
Краснознамённого ансамбля песни и 
пляски Советской Армии перед бой-
цами, уходившими на фронт. Слова и 
музыка песни звучат подобно грозному 
набату, суровой клятве. Песня вдох-
новляет, воодушевляет на подвиги, на 
защиту Родины. В 1944 г. утверждается 
новый гимн Советского Союза с музы-
кой Александрова (сл. С. Михалкова и 
Г. Эль-Регистана). В гимне композитор 
соединяет «жанры победного марша, 
чеканной народной песни, широкого 
эпического былинного распева» [13, 
с. 103]. Впоследствии, в связи с соци-
ально-экономическими и политиче-
скими изменениями в нашей стране, 
гимн претерпевает ряд трансформа-
ций, однако основной его музыкальной 
сути это не изменяет. Корректировке 
подвергается в большей мере текст. 
В 1946 г. имя А.В. Александрова (1883–
1946) присваивается ансамблю, кото-
рым он руководил.

Художественным руководителем 
другого коллектива – Ансамбля песни 
и пляски Центрального Дома куль-
туры железнодорожников незадолго 
до войны становится популярный ком-
позитор И.О. Дунаевский (1900–1955), 
120-летие со дня рождения которого 
отмечалось в январе 2020 г. Великая 
Отечественная война застаёт его в турне, 
поэтому Ансамблю даётся задание – 
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продолжить гастроли и обслуживать 
не только работников-транспортников, 
но и фронтовые формирования, воен-
ные госпитали. М. Янковский пишет, 
что жизнь Исаака Осиповича в то время 
была нелёгкой. Живя постоянно в 
поезде, он руководит ансамблем, зани-
мается организационными и творче-
скими работами, сочиняет. Для своего 
коллектива он пишет ряд песен («Пути-
дороги» (сл. С. Алымова), «Моя Москва» 
(сл. М. Лисянского и С. Аграняна) и др.). 
Но в целом его песенное творчество 
в этот период не столь результативно, 
поскольку «по складу своего дарова-
ния Дунаевский был певцом молодо-
сти, радости, счастья. Область дра-
матического и трагического не была 
его стихией». [13, с. 102]. В тяжелей-
шей поездке композитор находится 
22 месяца. «Уехав 25 мая 1941 г. из 
Ленинграда в поездку на юг с железно-
дорожным ансамблем, я так и не попал 
больше в Ленинград. Война застала 
меня в пути на станции Ясиноватая. 
Наш поезд прорвался в Москву к 
26 июня… Не стоит описывать всех 
тяжёлых чувств, которые у меня вряд 
ли чем отличались от чувств остальных 
людей нашей страны» [5, с. 43]. Позднее 
(17 мая 1945 г.) он напишет: «В этой 
страшной войне гораздо труднее было 
выжить, чем умереть… Как хорошо, что 
всё это окончилось, что мы празднуем 
победу, что наступил мир. Воздадим 
наше восхищение и сохраним навсегда 
преклонение перед памятью погибших 
за святое дело людей, … порадуемся 
взошедшему Солнцу мира и поблаго-
дарим Красную Армию за то, что мы 
остались живы и сможем когда-нибудь 
снова обнять друг друга и рассказать о 
своей жизни за это время» [5, с. 43]. 

В период войны композиторы из 
Москвы, Ленинграда, Киева, Минска и 
др. эвакуируются в глубокий тыл, нахо-
дящийся в разных регионах страны 
(республики Северного Кавказа (откуда 
их с приходом немецких войск пере-
правляют в другие места), Закавказья, 
Средней Азии и Казахстана, Поволжья 
и Урала). Находясь там, музыканты 
изучают национальный фольклор, спо-
собствуют формированию и развитию 
классических музыкальных жанров 
(симфонических, оперных, камерно-ин-
струментальных, вокально-хоровых), 
сочиняют произведения как на военную 
тематику, так и на фольклорно-истори-
ческие сюжеты, воплощают в музыке 
образы традиционных народных персо-
нажей, способствуя сохранению наци-
ональных культурных ценностей. Так, 
эвакуированный в Казань из Ленинграда 
композитор и педагог М.А. Юдин 
(1893–1948), создаёт национально-па-
триотическую оперу «Фарида» (1944) 
о храброй татарской девушке – участ-
нице Великой Отечественной войны, 
делает обработки татарских песен 
(«Сажидэ», «Алтын-комеш» и др.), 
пишет ряд вокально-хоровых произ-
ведений на фольклорном материале 
и на стихи татарских поэтов (кантата 
«Яшь патриотлар» («Молодые патри-
оты»), сл. А. Файзи, «Туган ил» («Родной 
край»), сл. К. Наджми и др.). В них 
отчётливо ощущается пентатонный 
интонационно-ладовый национальный 
мелос. Живя в эвакуации в Башкирии, 
Н.К. Чемберджи (1903–1948) создаёт 
оперу «Каргулас», а А.Э. Спадавеккиа 
(1907–1988) вместе с Х.Ш. Заимовым 
(1914–1977) – оперу «Акбузат». 
Е.Г. Брусиловский (1905–1981) стано-
вится основоположником казахской 
профессиональной музыки, создателем 
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первых национальных опер («Гвардия, 
вперёд!»), симфонического жанра (сим-
фония-сюита «Золотая степь», поэма 
«Одинокая берёза» и т. п.). Многие рус-
ские композиторы руководят творче-
ским процессом и участвуют в написа-
нии разножанровых сочинений. Таковы, 
например, симфонии узбекского ком-
позитора М. Ашрафи (1912–1975), 
написанные совместно с С. Василенко 
(1872–1956) и М. Штейнбергом (1883–
1946): «Героическая» (1942), «Слава 
победителям» (1944). Находясь в 
Свердловске, белорусский композитор 
А.В. Богатырёв (1913–2003) пишет кан-
тату «Белорусским партизанам» (1943), 
работает в консерватории (1941–
1943) [6]. И таких примеров множество. 

 С огромной творческой самоот-
дачей и энтузиазмом, находясь в раз-
ных местах нашей страны (Нальчик, 
Тбилиси, Алма-Ата и др.), трудится 
С.С. Прокофьев (1891–1953) – один из 
гениальнейших композиторов XX в. Его 
сочинения военного времени отлича-
ются большой экспрессией, инноваци-
онностью, сочетанием лирики, эпоса 
и героики. Здесь и крупные сочине-
ния, такие как опера «Война и мир» по 
роману Л.Н. Толстого, раскрывающая не 
только исторические события 1812 г., 
но и идейно-патриотические коллизии 
военной эпохи сороковых годов, и близ-
кая к этой опере по своей концепции 
Пятая симфония, посвящённая величию 
человеческого духа, сочетающая в себе 
народное начало с мужественностью и 
проникновенным лиризмом, утвержда-
ющая радость бытия; оригинальный 
«Кабардинский» струнный квартет и 
музыка к историческому фильму «Иван 
Грозный», отдельные сцены кото-
рого (взятие Казани) «воспринимались 
как явная перекличка с современно-

стью» [6, с. 241]; монументальная три-
ада фортепианных сонат (№ 6, 7, 8), 
отличающаяся яркой образностью, 
содержательностью, своеобразием и 
новизной виртуозно-пианистических 
приёмов, мелодико-гармонических 
средств. Здесь и несколько массо-
вых песен («Красноармейская песня», 
сл. В. Маяковского; «Песня смелых», 
сл. А. Суркова; «Сын Кабарды», «Любовь 
воина» и др., сл. М. Мендельсон) и свет-
лая фантастическая сказочность (балет 
«Золушка»). Эти произведения транс-
лируют прокофьевские художествен-
но-эстетические принципы (простота 
и доступность музыки для восприятия, 
отход от «дурного вкуса» и штампов), 
выражают патриотические настроения, 
веру в Победу. 

 В этот же период творит и 
А.И. Хачатурян (1903–1978) – само-
бытнейший и уникальнейший ком-
позитор XX столетия. Будучи в эва-
куации на Урале, в Перми, он, как и 
другие композиторы, обращается не 
только к общедоступным песенным 
(«Капитан Гастелло», сл. А. Лугина; 
«Море Балтийское», сл. Я. Родионова; 
«Могучий Урал», сл. А. Барто; «Жду 
тебя», сл. Г. Славина и др.), маршевым 
(«Героям Отечественной войны» для 
духового оркестра), но и крупным жан-
рам (балет «Гаянэ», симфоническая 
сюита «Русская фантазия», Вторая сим-
фония (с колоколом) и др.) [1]. По сло-
вам Г. Тигранова, его Вторая симфония 
как Пятая симфония С. Прокофьева и 
Седьмая симфония Д. Шостаковича, 
злободневна, проникнута «подлинным 
гуманизмом, верой в окончательную 
победу советского народа», является 
своего рода художественным доку-
ментом эпохи Великой Отечественной 
войны [10, с. 265]. Д. Шостакович отме-
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чает, что в музыке симфонии «много 
оптимизма и глубокой веры в наше 
правое дело… Сочетание трагического 
и жизнеутверждающего приобретает 
здесь большую силу» [10, с. 265].

Один из выдающихся компози-
торов XX в. Д.Д. Шостакович (1906–
1975) первые военные месяцы живёт 
в Ленинграде, стремится доброволь-
цем уйти на фронт, однако ему отказы-
вают и предлагают эвакуироваться, но 
композитор не соглашается. Он энер-
гично работает в «оборонной секции» 
Ленинградского отделения Союза 
композиторов, участвует в деятельно-
сти Ленинградского театра народного 
ополчения, играет под бомбёжками 
в концертах, сбор от которых идёт в 
Фонд обороны страны, несёт дежур-
ство в качестве рядового бойца проти-
вовоздушной обороны, дважды выез-
жает в прифронтовую полосу. В это 
трудное время у него возникает замы-
сел создания новой Седьмой симфонии. 
Первые её части рождаются в осаждён-
ном городе. В начале октября 1941 г. 
Шостаковича с семьёй переправляют 
в Москву, а оттуда в Куйбышев, куда 
он едет с рукописью трёх законченных 
частей симфонии. В середине октября 
1941 г. он, вместе с артистами Большого 
театра, прибывает в наш город, и в 
декабре 1941 г. завершает финал сим-
фонии. Первоначально автор плани-
рует написать программную музыку, 
но затем решает создать обобщённое 
произведение, навеянное страшными 
событиями 1941 г., рассказывающее, по 
словам композитора, «о нашей жизни, о 
наших людях, которые становятся геро-
ями, которые борются во имя торже-
ства нашего над врагом, которые дела-
ются героями и побеждают» [7, с. 111]. 
Премьера Седьмой («Ленинградской») 

симфонии осуществляется 5 марта 
1942 г. в Куйбышеве. Исполняют её 
оркестр Большого театра СССР под 
руководством С. Самосуда (1884–1964). 
На её титульном листе – надпись 
Шостаковича: «Посвящается городу 
Ленинграду. 27. XII. 1941. г. Куйбышев». 
Военный корреспондент газеты 
«Правда» А.Н. Толстой (1882/1883–
1945) в феврале 1942 г. пишет: «Седьмая 
симфония возникла из совести рус-
ского народа, принявшего без колеба-
ния смертный бой с чёрными силами. 
Написанная в Ленинграде, она выросла 
до размеров большого мирового искус-
ства, понятного на всех широтах и мери-
дианах, потому что она рассказывает 
правду о человеке в небывалую годину 
его бедствий и испытаний. Симфония 
прозрачна в своей огромной сложно-
сти, она и сурова, и по-мужски лирична, 
и вся летит в будущее, раскрывающе-
еся за рубежом победы человека над 
зверем… Шостакович прильнул ухом 
к сердцу родины и сыграл песнь тор-
жества» [7, с. 115]. После куйбышев-
ской премьеры симфонию исполняют 
в Москве, Нью-Йорке, Лондоне и дру-
гих городах мира и Советского Союза. 
И повсюду она воспринимается как 
эмблема безграничной стойкости, 
гуманизма, общемировой Победы, 
духовно-нравственного торжества 
человечества. Отметим также, что куй-
бышевский период для Шостаковича 
был очень плодотворным. Он интен-
сивно занимается творчеством: сочи-
няет ряд интереснейших произведений 
(сюиту «Родной Ленинград», Вторую 
фортепианную сонату, Шесть романсов 
для баса, задумывает Восьмую сим-
фонию и др.), общественно-музыкаль-
ной деятельностью (организует регу-
лярные музыкальные радиопередачи, 
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создаёт и возглавляет Куйбышевский 
союз советских композиторов (1941), 
консультирует местных авторов, помо-
гает им, участвует в работе оргко-
митета филиала Центрального дома 
работников искусств (1942), публику-
ется в прессе). Его деятельность имеет 
ключевое значение для формирова-
ния и развития музыкально-творче-
ской жизни города. Весной 1943 г. 
композитор возвращается в Москву. 
Позднее, в память о пребывании 
Д.Д. Шостаковича в Куйбышеве, его 
имя присваивают ДМШ № 1 (27 ноя-
бря 1996 г.), небольшому участку 
улицы Рабочей (25 сентября 2006 г.), 
а 7 сентября 2019 г. открывают памят-
ник композитору (ул. Галактионовская), 
проводят многочисленные концерты, 
фестивали, посвящённые его твор-
честву. Со 2 марта 2022 г. Самарский 
академический театр оперы и балета 
носит имя Д.Д. Шостаковича

Итак, из вышеизложенного можно 
сделать вывод:
• Великая Отечественная война яви-

лась суровым испытанием для 
нашего народа;

• на защиту страны встало всё мно-
гонациональное население, силы 
которого были направлены на 
победу над врагом;

• искусство этого периода – важней-
шее стратегическое духовно-нрав-
ственное оружие в справедливой 
борьбе с фашизмом;

• композиторы, как и другие деятели 
литературы и искусства, опираясь 
на лозунг: «Всё – для фронта! Всё – 
для победы!», вносят собствен-
ную лепту в дело освобождения 
от захватчиков, создают произве-
дения, разнообразные по музы-
кальным жанрам, художествен-

но-образному содержанию, стилю, 
драматургическим типам, поража-
ющие постижением смысла про-
исходящего, способностью прони-
кать в события военного лихолетья, 
формирующие высокие патриоти-
ческие чувства, любовь к Родине, 
ненависть к врагу, призывающие к 
героическим подвигам, выражаю-
щие духовные запросы людей;

• приоритетными музыкальными 
жанрами военного времени ста-
новятся песенный и симфониче-
ский. Причина этого понятна. 
Песня – жанр традиционный, 
любимый народом, лаконично-мо-
бильный, практически сразу же 
откликающийся на перипетии 
окружающей действительности. 
Симфония – с её мощью, монумен-
тализмом, содержательностью, 
фундаментальностью идейной 
концепции – позволяла философ-
ски осмысливать происходящие 
события, раскрывать их сущность, 
выражать чувства и чаяния наро-
да-воина, народа-героя посред-
ством ярчайших художественных 
образов. Непревзойдённый эта-
лон здесь – Седьмая симфония 
Д.Д. Шостаковича как молниенос-
ный творческий отклик на изме-
нения, возникавшие в блокадном 
городе. В этом – её сила, могуще-
ство и жизнеспособность;

• отметим и тот факт, что многие 
композиторы уходят доброволь-
цами на фронт, становятся геро-
ями войны, погибают в военных 
баталиях;

• большинство воюет с оккупантами 
своим творчеством. Находясь в 
глубоком тылу, композиторы спо-
собствуют развитию музыкальной 
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культуры в регионах своего пребы-
вания, создают произведения, вхо-
дящие в сокровищницу отечествен-
ного и мирового музыкального 
искусства, становящиеся особыми 
документально-историческими 
символами и памятниками военной 
эпохи.
 В завершение подчеркнём: данная 

тема необъятна и широка. Каждый её 
аспект требует обстоятельного изу-
чения и осмысления. Однако даже 
краткий экскурс в историческое 
военно-музыкальное прошлое даёт 
представление как о роли и значе-
нии Великой Отечественной войны 
в жизни людей, так и о творческом 
потенциале и масштабе личностей 
композиторов, живших и творивших 
в это сложнейшее время. Поэтому, 
пока мы помним ратные и творческие 
подвиги композиторов-фронтовиков, 
их бессмертная музыка будет жить 
не только сегодня, но и в будущем, 
поскольку «это нужно – не мёртвым! 
Это надо – живым!» [11, с. 48].
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вокального воспитания детей разного возраста по средством музыкально-
песенного искусства. Огромную роль в этом играет педагог вокалист, 
владеющий знаниями не только о вокальной технике, но и знаниями физиологии 
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Physiological aspects of vocal work with children
Abstract. The article is devoted to the disclosure of physiological aspects of the process 
of vocal education of children of different ages by means of musical and song art. A huge role 
in this is played by a vocalist teacher who has knowledge not only about vocal technique, but 
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«Человек от природы наделен осо-
бым даром – голосом. При помощи 
голоса человек может общаться, выра-
жать свои чувства и мысли, раскрывать 
свой внутренний мир. А певческий голос 
является необыкновенным инструмен-
том, позволяющий не только делиться 
с окружающими своими переживани-
ями, но и просто доставлять себе и дру-
гим людям эстетическое удовольствие, 
а иногда и вовсе, помогать справляться 
с некоторыми проблемами и пережива-
ниями» [7]. 

Традиционное народное искусство 
все пронизано духом воспитания. Дети 

развивались, формировались рядом с 
взрослыми. Они постигали азы народ-
ной культуры, наблюдая со стороны 
семейно-бытовую обрядовую и празд-
ничную культуру народа, включаясь в 
непосредственное исполнение посте-
пенно, в процессе взросления. 

Исполнительские навыки фор-
мировались по наитию, в творческом 
общении со старшим поколением. 
Параллельно процесс развития ребенка 
происходил в подвижных играх, играх 
с музыкальным материалом, а затем 
в игровых хороводах с транскрип-
цией взрослого репертуара (например, 
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разыгрывание «детской свадебки»). 
Репертуар подбирался интуитивно, по 
физическим, эмоциональным, психоло-
гическим возможностям детей.

В настоящее время институт пере-
дачи традиционных знаний в семье 
прервался. И переместился в учеб-
но-образовательные и культурные 
учреждения. И руководители дет-
ских фольклорных ансамблей явля-
ются трансляторами этой культуры 
и вокальным эталоном для звучания 
детского голоса. Вокальные уста-
новки руководителя являются основой 
для исполнительского направления и 
формы подачи народного музыкаль-
ного искусства. Вокальный педагог, 
который имеет музыкальное образова-
ние, накапливает в своих представле-
ниях звучание уже сформировавшегося 
голоса с его силой, разнообразными 
тембрами, диапазоном. И, как правило, 
эти представления имеют мало общего 
с голосом ребенка или подростка. 
Именно поэтому, приступая к работе 
с детьми, педагог должен знать спец-
ифику детского возрастного звучания. 
Руководителю детского творческого 
коллектива важно владеть знаниями и 
навыками не только хормейстерской, 
вокальной работы, но и хорошо ориен-
тироваться в психолого-педагогических 
и даже медицинских аспектах работы с 
детьми. Знать литературу по вопросам 
физиологии детей. Известные педагоги 
в народно-певческом искусстве, такие 
как Г.М. Науменко [4], П.А. Сорокин [6], 
Н.А. Метлов [3] уделяли большое вни-
мание физиологическому аспекту 
работы с детьми в условиях художе-
ственно-творческого процесса. 

Обучение, воспитание, развитие 
детей на основе музыкально-песен-
ного фольклора все больше становится 

востребованным, так как фольклор – 
носитель информации (обществен-
ного опыта), проверенной временем. 
Музыкальный язык фольклорных про-
изведений эмоционально выразителен 
и вместе с тем доступен, поэтому спо-
собствует максимальному развитию и 
самовыражению ребенка, а синкретизм 
народной песни позволяет сделать это 
в комплексе.

Специфика обучения детей 
дошкольного возраста изучалась 
Метловым Николаем Афанасьевичем 
в ряде работ «Обучение пению детей 
старшей группы детского сада» (1940), 
«Музыкальная психология» (1985), 
«Музыка – детям» (1985). В них он опре-
делял физиологические и психологиче-
ские возможности детей, формирова-
ние их навыков.

Основной проблемой в музыкаль-
ной практике является освоение детьми 
народной манеры пения и формиро-
вание правильного звукообразования, 
которое связано с разным физиологи-
ческим состоянием ребенка. Поэтому 
формирование певческих навыков 
должно проходить в состоянии ком-
форта, мышечной и эмоциональной 
свободы. «При неправильном голосо-
образовании страдает не только эсте-
тическая сторона пения, но и возникает 
опасность заболеваний голосового 
аппарата» [11]. 

По мнению музыкальных педаго-
гов, начинать вокальную работу лучше 
всего в дошкольном возрасте, который 
является эмоционально наиболее бла-
гоприятным для формирования началь-
ных навыков пения. Дети непосред-
ственны, свободны, от этого и голоса 
звучат без напряжения, естественно, 
звонко. 
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К 5-6 годам в большинстве слу-
чаев ребенок уже готов к учебной дея-
тельности. Физиологами доказано, что 
занятия музыкой и пением в раннем 
возрасте вызывает изменения в голов-
ном мозге, проявляющиеся в увеличе-
нии серого вещества в коре головного 
мозга, особенно в сенсорно-моторной 
области и развитии нервных сплете-
ний, которые соединяют левое и пра-
вое полушарие. В связи с этим освоение 
детского музыкального фольклора не 
только формирует у малышей представ-
ление о народном исполнительстве. 
Благодаря простоте мелодико-поэти-
ческой организации народных песен, у 
детей развивается мыслительный про-
цесс. Достаточно быстро может быть 
налажена координация голоса и слуха, 
что обязательно скажется на форми-
ровании устойчивого навыка чистой 
интонации. Вокальные упражнения, 
мышечные тренинги в выразительной 
и эмоциональной (игровой) методике 
развивают голос, определяют речевую 
и вокальную культуру детей. 

Приступая к занятиям с детьми 
7-8 лет необходимо обращать внима-
ние, но то, что голос только начинает 
формироваться, а основная работа 
должна быть направлена на развитие 
музыкальных способностей и правиль-
ную речь. Гортань и голосовые мышцы 
детей 7-8 лет окончательно еще не 
сформированы. В этом возрасте все 
дети и мальчики, и девочки поют лег-
ким, естественным звуком, с ярко выра-
женным головным резонированием. 
При этом голоса мальчиков и девочек 
мало отличаются.

На первых же занятиях могут обна-
ружиться речевые и психологические 
недостатки. Например, дефективные 
согласные, «вялые» гласные, тенден-

ция к заиканию, слабая музыкальная 
память, излишняя подвижность или 
наоборот зажатость (стеснение), все 
эти недостатки должны быть взяты 
под контроль для скорейшего их устра-
нения. Но с какими бы недостатками ни 
был принят ребенок, он должен разви-
ваться и учиться петь. 

Воспитание голоса находится в 
органической связи с формирова-
нием слуха, слуховые восприятия свя-
заны с вниманием. Учебно-творческая 
нагрузка должна нарастать постепенно, 
чтобы внимание ребенка не ослабля-
лось. Слуховые навыки воспитываются 
на не сложных вокальных упражнениях. 
Чем больше и чаще ребенок восприни-
мает вокальные попевки, тем быстрее и 
прочнее разовьется музыкальный слух, 
музыкальная память и чувство ритма.

Дыхание у детей 7-8 лет очень 
поверхностное, короткое. В резуль-
тате слабого развития дыхательной 
мускулатуры осуществляется и подача 
небольшой силы голоса. Установка на 
правильное певческое дыхание должна 
быть уже на первых занятиях, однако 
делать это надо очень осторожно. 
Внимание детей направлено на непро-
извольную регулировку дыхания в про-
цессе пения, на спокойный непринуж-
денный вдох. 

Довольно часто у детей есть 
дефекты речи. Поэтому педагог дол-
жен знать некоторые логопедические 
приемы. Для исправления дефекта 
речи у ребенка, педагогу полезно вести 
дневник наблюдения, в котором он фик-
сирует проблемные звуки. Затем под-
бираются специальные речевые упраж-
нения и скороговорки на исправление 
их. Но в сложных случаях целесообраз-
ней отправить ребенка к логопеду. 
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Ритмические движения, хлопки, 
притопывания в такт народной песни, 
использование шумовых народных 
инструментов помогают в освоении 
сложных ритмических рисунков и, 
кроме того, позволяют развивать коор-
динацию и снять зажимы, комплексы. 

Большой ответственности требует 
хормейстерская работа с детьми 11-15 
лет. В это время происходит половое 
созревание, при котором весь организм 
подростка претерпевает существен-
ные изменения. Голосовой аппарат 
претерпевает мутацию. Мутационные 
процессы происходят у всех детей и у 
мальчиков, и девочек. 

При сравнении психофизических 
признаков, сопровождающих начало 
изменений можно отметить общие 
черты. Основной причиной изменений 
первичного голоса у подростков явля-
ется изменение в сторону роста гор-
тани и голосовых связок. Внутри голо-
совых связок начинают развиваться в 
различных направлениях мышечные 
волокна, которые качественно изме-
няют голос, придают ему новые обер-
тоны, расширяют диапазон, тембрально 
окрашивают.
1. Рост гортани и голосовых связок 

сопровождается следующими 
изменениями: частым покрасне-
нием слизистой оболочки горла, 
периодической утомляемостью 
голоса;

2. Мутация певческого голоса про-
исходит параллельно со скачком 
роста и массы тела;

3. Подростковый период характе-
ризуется повышенным психоэмо-
циональным состоянием, поэтому 
мутация голоса происходит на 
фоне эмоционального напряжения.

4. Несмотря на общие черты проявле-
ния мутационного процесса, име-
ются и половозрастные отличия: 

5. Мутация певческого голоса маль-
чиков начинается позже, чем у 
девочек;

6. Скачок роста тела в длину у маль-
чиков больше;

7. Голосовые связки у мальчиков удли-
няются в полтора раза, а у девочек 
на треть;

8. У мальчиков больше чем у девочек 
увеличивается размер и емкость 
легких, дыхательная система в 
период мутации укрепляется, а у 
девочек наоборот ослабляется;

9. У девочек не встречается «ломка» 
голоса, при которой у мальчиков 
понижается голос эпизодически 
появляются звуки взрослого муж-
ского тембра.
Самым частым отклонением от 

нормы у девочек считается плохая 
интонация. Девочка, которая раньше 
всегда чисто интонировала, вдруг начи-
нает занижать звук. И даже самый 
опытный преподаватель по вокалу не в 
силах устранить данный недостаток. 

Занятия с детьми 11-15 лет должны 
протекать с большим вниманием и 
осторожностью, стараясь не нанести 
вред еще не окрепшему певческому 
голосу. Педагогу необходимо исполь-
зовать достаточно накопленный педа-
гогический опыт. 

«Работа над дыханием уже должна 
носить осознанный характер и зани-
мать важное место в учебном процессе. 
Если подростки начинают заниматься 
пением без предварительной подго-
товки, то дыхательное ощущение у них 
воспитывается так же, как и младших 
детей» [10]. Формирование певческого 
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дыхания у детей среднего возраста 
происходит поэтапно.

На первом этапе воспитание пра-
вильной певческой установки как созда-
ния наиболее благоприятных условий 
для пения: ровное положение корпуса 
для свободного доступа воздуха в лег-
кие, спокойный медленный вдох через 
нос, выдох через рот. 

На втором этапе происходит фик-
сация раздвинутого положения нижних 
рёбер на протяжении вокальной фразы, 
требующей непрерывного дыхания. 

На третьем этапе формирования 
певческого дыхания важно воспитать 
у ребенка момент предвидения музы-
кального времени каждой вокальной 
фразы. 

«Если недостатки произношения 
у детей младшего возраста вызваны 
недостаточно развитой подвижностью 
языка, то, по мнению исследователей, 
причиной недостатков произношения 
подростков является опускание гор-
тани, это нормальное физиологиче-
ское явление нередко приводит к тому, 
что слово начинает звучать глубоко и 
теряет полётность. Это выправляется 
работой над четкостью артикуляции 
гласных и особенно согласных» [10].

В качестве вывода хочется заме-
тить, что значение занятий народным 
пением велико и затрагивает важней-
шие жизненные сферы:

во-первых, ощущается оздорови-
тельный эффект. Всем известно поло-
жительное влияние вокализации на 
здоровье человека. Посредством пев-
ческого диафрагмального дыхания, 
происходит естественный массаж вну-
тренних органов, повышение работо-
способности и оздоровление психоэмо-
циональной сферы. Эти факты научно 
доказаны и обоснованы;

во-вторых, во время пения происхо-
дит воздействие на процесс формиро-
вания мышления, стимуляция мозговой 
деятельности и развитие памяти; 

в-третьих, осуществляется саморе-
ализация личности человека. Занимаясь 
народным вокалом, дети одухотворя-
ются, приобщаются к прекрасному и 
испытывают эстетическое наслажде-
ние. Кроме того, дети организуют свою 
жизнь, подчиняя ее учебно-творческой 
деятельности, формируют целевые 
установки на будущее [11].

Таким образом, в процессе вокаль-
ной работы с детьми необходимо 
использовать опыт и рекомендации 
известных педагогов–вокалистов, изу-
чив соответствующие, педагогические 
методы, что позволит постепенно и 
правильно развить вокальные навыки 
детей.
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С первого взгляда испанская орган-
ная музыка эпохи Возрождения кажется 
малоинтересной, однообразной, даже 
примитивной, особенно в сравнении 
с немецкой и итальянской музыкой. 
Но стоит начать в нее вслушиваться, 
и она увлекает, пленяет исполнителя, 
превращает его в своего приверженца, 
преданного поклонника, ценителя ее 
индивидуальности, раскрывает свою 

специфику, свою сущность, заключаю-
щуюся в строгости, граничащей с аске-
тичностью, и глубине художествен-
но-образного содержания.

Музыка Испании этого времени при-
надлежит двум школам: Каталонской 
и Кастильской, подразделяющимся на 
зоны, имеющие как общее, так и раз-
личное в практике органостроения, 
мастерах-создателях органов, в конеч-
ном музыкальном продукте. Именно 
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в Кастилии в Арагоне франко-фламанд-
ским мастерам из семьи де Люп уда-
лось создать «медиорегистро» (medio 
registro) – устройство, позволяющее на 
одной клавиатуре исполнять и тему, и 
контрапункт в различной регистровке. 
Одинаковое распространение в стране 
получили и портативные, и позитивные 
инструменты. Количество мануалов 
доходило до пяти, встречались двухпе-
дальные органы. Диспозиция инстру-
мента похожа на европейский тип: 
принципалы, флейты, цимбалет, мик-
стуры; сольные регистры, в том числе и 
составные: корнет, назар (типа шалмея, 
кларнета) и др.

Одним из первых ярких представи-
телей испанской школы представляется 
Фелис Антонио де Кабезон (Cabezon) 
(1510–1566) – композитор, исполни-
тель, педагог. Музыкант был слепым 
от рождения, в юности обучался у цер-
ковного органиста в Валенсии. Служил 
в капелле при дворе Карла V, затем – у 
Филиппа II в Мадриде. Ему при жизни 
посвящались сонеты, писались пор-
треты, что, безусловно, свидетель-
ствует о его популярности и значимо-
сти. Будучи придворным музыкантом 
Кабезон сопровождал богослужения и 
придворные церемонии, обучал игре на 
инструментах принца и его сестер.

Сочинения композитора, записан-
ные в испанской табулатурной системе 
(манере), изданы посмертно его сыном. 
Сборники пьес: «Libro de cifra nueva» 
(1557) и «Obras de musica para tecla arpa 
y vihnela» (1578), предназначены для 
игры на клавесине, органе, арфе и виу-
эле. Пьесы сборника расположены по 
возрастанию технической трудности, и 
он сам по сути своей являются подроб-
нейшим образом разработанной мето-
дикой освоения техники игры на музы-

кальных инструментах с доведением ее 
до виртуозного уровня. Произведения 
композитора разнохарактерны и раз-
ножанровы. Среди них есть обработки 
литургических напевов, фобурдоны, 
гимны, версо, мотеты (обработки про-
изведений композиторов разных евро-
пейских школ), песни (шансоны) и 
танцы (гальярды и паваны)… 

В «Duos», предназначенных для 
самого начала обучения игре на органе, 
написанных в основном для одного 
мануала, фактура постоянно меня-
ется: она то гомофонная (интерваль-
ное изложение), то имитационная, то 
контрастно-полифоническая. Тематизм 
мало индивидуализирован, но часто 
применяются семантические элементы 
(мотив «креста», катабазис). В пользу-
ющихся неизменной популярностью 
среди прихожан гимнах «Pange lingua» 
(так называемых версо, интерлюдиях), 
которые обычно трехголосны, дви-
жение голосов певуче кантиленно. 
Ладо-тональное развитие достаточно 
свободно в применении контраста 
мажоро-минора. Литургический 
напев-хорал (Cantus firmus) находится, 
как правило, в теноре. Крайние голоса 
и имитируют его, и контрапункти-
руют ему. Трудность исполнения этих 
произведений заключается в том, что 
орнаментальный нижний плетет свое 
кружево непосредственно по напеву 
в одном с ним мануале; в то же время 
когда отдельные звуки-слоги хорала 
нуждаются в длительном непрерывном 
звучании. Таким образом, по необхо-
димости развивается мелкая мануаль-
ная техника. В («Faus-bourdon et gloses 
du Troisieme ton» (фобурдон) Кабезон 
использует фигурационную технику, 
основанную на сцеплении мотивов друг 
с другом. Этот жанр близок к чаконам 
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с небольшим количеством вариаций. 
Вначале излагается тема в аккордовой 
фактуре. В вариациях (обычно трех) 
гармоническая последовательность 
остается инвариантной, но появляется 
фигурированный орнаментальный кон-
трапункт в верхнем голосе (1 вариация), 
затем в нижнем голосе (2 вариация), в 
заключении оживляются все голоса. 
Фобурдоны исполняются на разных 
мануалах с контрастной регистровкой, 
приводящей к динамической кульмина-
ции в последней вариации.

Композитор не все время жил и 
работал в Испании. Он много путеше-
ствовал, сопровождая в поездках пра-
вителя своей страны и своего рабо-
тодателя. В разные годы он побывал 
во многих городах Италии, Фландрии, 
Германии и др. Его концерты, на кото-
рых он исполнял свои произведения и 
импровизации на органе и клавикорде, 
проходили с большим успехом, осо-
бенно в Англии, где он заслужил славу 
виртуоза. Существует версия, по кото-
рой концерты Кабезона послужили 
стимулом расцвета верджинельного 
искусства в Англии.

«Diferencias sobre la Gallarda 
Milanesa» (гальярда) – это тоже вариа-
ции, только в основе их полный жизни 
стремительный (зажигательный) танец. 
Мажорные краски, чередуясь с минор-
ными, постоянно обновляются (F B C 
c D d G…) Варьируются ступени, воз-
никают единовременные перечения, – 
все это звучит терпко и остро. «Рrimer 
tiento de primer tono» (тьенто) – один 
из самых распространенных жанров 
испанской музыки для клавишных 
инструментов Исследователи считают 
тьенто близким по музыкальной орга-
низации немецкой прелюдии, итальян-
скому ричеркару и даже вокальному 

жанру – мотету. Как правило, тьенто 
– четырехголосная полифоническая 
композиция, основанная на имитациях. 
Эти сочинения бывают однотемными 
и многотемными (со сменой темпа и 
метрической организации). Данная 
тьента однотемная, состоит из четырех 
разделов-строф; ее тема – песенная, 
лирическая. С каждым новым разде-
лом контрапунты-противосложения 
становятся более изысканными, вити-
еватыми, ритмически измельченными 
(диминуция); проникают во все голоса. 
Тьента является концертной пьесой, 
но может быть также использована в 
качестве учебного материала на заня-
тиях при освоении техники игры на 
инструменте.

Фрай Томас де Санта Мария (Tomas 
de Santa Maria OP) (1510–1570) – орга-
нист, композитор, но в первую оче-
редь – музыкальный теоретик-мето-
дист. Им создан трактат «Искусство 
игры фантазии на клавишных инстру-
ментах и виуэлле». Трактат возник 
безусловно не на пустом месте, а был 
подготовлен общепринятой нотацией 
де Энестроса и продолжен работами 
Франсиско Корреа де Араухо. Разные 
главы труда посвящены аппарату 
исполнителя: положению корпуса, 
кистей, локтей, пальцев. Отдельно 
разбираются вопросы аппликатуры и 
артикуляции во многих конкретных 
случаях. Уделяется внимание расшиф-
ровке орнаментики. Термины, соответ-
ствующие символам – R и Q («редобли» 
и «киебро»), отражают украшение 
одного звука, близки к традиционному 
морденту, как правило, исполняются 
с верхнего звука; «глосы» – дополни-
тельное фигурирование группы нот 
– похожи на трели. Прочтение мелиз-
мов постоянно варьируется, а иногда и 
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не имеет возможности быть нотиро-
ванным. Пожалуй, самым интересным 
является раздел, посвященный «мане-
рам» исполнения музыкального текста. 
Последовательность звуков, записан-
ная ровными длительностями, может 
исполняться в пунктирном ритме 
(брутально, батально), синкопировано 
(невесомо, женственно), с оттяжкой 
четвертого после трех коротких (осо-
бенно поэтично). Кроме выше сказан-
ного Томас создал классификацию 
четырехголосных аккордов, что безус-
ловно имело огромное значение для 
того периода в истории музыки, когда 
формировалась классическая гармо-
ния; его инструкция-руководство для 
начинающих композиторов по созда-
нию полифонической музыки с при-
менением техники двойной имитации 
также пользовалось популярностью.

О падре Фрае Томасе известно 
немного: Он родился в Мадриде, в 
двадцати шестилетнем возрасте всту-
пил в орден доминиканских монахов, 
служил органистом во многих церк-
вях. Был в дружеских отношениях с 
Кабесоном, последний высоко ценил 
его профессиональную научную дея-
тельность. «Clausulas de 8 tono» (завер-
шения, заключения, окончания) – четы-
рехголосные полифонические пьесы 
для мануалов и педали, основанные на 
общих формулах движения и имитиро-
вании малоиндивидуализированного 
музыкального материала, исполнялись 
видимо в первой манере, описанной в 
трактате композитора.

Органная музыка XVII в. продолжает 
традиции века XVI. Однако происхо-
дят и некоторые изменения. Жанровая 
классификация становится четче, точ-
нее. Появляются новые жанры, напри-
мер, токката. В основном происходит 

работа в жанре тьенто, который теперь 
разделяется на подвиды и конкретизи-
руется: «Tiento de batallia» и «Tiento de 
medio registro».

Про композитора по имени Диего 
де Альварадо (Diogo dt Alvarado) 
1643 г. ничего не известно. Википедия 
предлагает множество персонажей 
с подобным именем, конкистадоров, 
генералов-завоевателей, военных, 
занимающих высокие посты и прави-
телей-тиранов. Возможно, это одно-
фамильцы, не имеющие отношения к 
композитору. 

Пьеса «Tiento sobre el Pange linguua 
espanol», четырехголосная, для мануала 
и педали, написанная в технике двой-
ной имитации, откровенно лириче-
ская, излучающая живой свет. Название 
«Sobre» явно указывает на смешение 
жанров инструментального тьенто и 
духовного гимна.

Пабло Бруни (Pablo Bruna) (1611–
1679), заслуживший прозвище «сле-
пой из Дороки» – органист, популяр-
ный в свое время композитор, педагог. 
Неизвестно, где он получил образова-
ние, но с двадцатилетнего возраста и 
до конца жизни работал органистом 
в соборе г. Дорока, где с 1974 г. был и 
хормейстером. Участвовал в дискуссиях 
с современниками о правильности рас-
шифровки мелизматики, например, с 
Франсиско Корреа ди Араухо (Francisco 
Correa de Arauxo) (1584–1654), авто-
ром педагогического пособия «Книга 
тьенто и суждений о практической 
музыке». Последний был видным орга-
нистом, педагогом и композитором, к 
слову единственным из всех, кто знака-
ми-символами отмечал в своих произ-
ведениях буквами R и Q необходимость 
применения редоблей и киебро в кон-
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кретных местах, видимо, в дидактиче-
ских целях.

Сохранилось всего 32 произведе-
ния Пабло Бруни в жанре тьенто, среди 
них и пьесы для раздельной клавиа-
туры. В других жанрах излюбленным 
приемом развития для композитора 
был метод варьирования. Считается, 
что именно он заложил основы нацио-
нальной специфической техники игры 
на клавишных инструментах. Pange lin-
gua D-dur с cantus firmus in tenor – энер-
гичная, стремительная, зажигательная 
пьеса. Вопреки гимну в теноре она тан-
цевальна: близка тарантелле или, ско-
рее, гальярде. Написана в простой трех-
частной форме, где середина развивает 
тематизм экспозиции.

Хуан Батиста Кабанильес (Ioan 
Baptiste Yosep Cabanilles) (1644–1712) – 
по прозванию «Испанский Бах» – вели-
кий органист и композитор. С 1665 г. 
он служил главным органистом кафе-
дрального собора в Валенсии. В юности 
был и певчим, и священником, а в зре-
лом возрасте, как и Бах, обучал детей 
пению в церковном хоре. Портрет 
Кабанильеса не найден, зато сохрани-
лось много его произведений в разных 
жанрах. Стиль композитора основыва-
ется на традициях испанской музыки 
XVI в., развивает их, дополняя виртуоз-
ными элементами. 

Тьенто Кабанильеса явно воспри-
нимается как музыка другого времени, 
другой эпохи. Она как будто повзро-
слела, раскрылась как бутон, рас-
цвела и из наивной, застенчивой даже 
суровой превратилась в лирическую, 
откровенно любовную. С точки зрения 
техники исполнения это пьеса самая 
сложная в программе концерта.

В заключении хочется отме-
тить, что хотя музыкальное искусство 

Испании явно остается в тени музыки 
Германии, Франции и Англии, оно 
заслуживает отдельного внимания и 
изучения. В этой стране работало мно-
жество композиторов, создавалось 
огромное количество оригинального 
музыкального материала. И ярче всего 
выделяется на этой почве творчество 
Кабесона и Кабанильеса – выдающихся 
мастеров, возглавляющих испанскую 
органную школу.
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Становление профессиональной 
подготовки концертных исполнителей 
исторически складывалось неодно-
значно. Выйдя из домашнего, семей-
ного музицирования в классы училищ и 
консерваторий, она достигла к настоя-
щему моменту не только полноценного 
признания, но и значимости для нрав-
ственного, культурного, а также духов-
ного фундамента общества. Неизменно 
на протяжении всей истории остава-
лась цель этого процесса – подготовки 
к публичному выступлению.

Концертное исполнительство зани-
мает важное место в многожанровой 
структуре музыкально-исполнитель-

ского искусства. Подготовка высоко-
квалифицированных специалистов в 
этой сфере является одним из прио-
ритетных направлений современного 
российского профессионального музы-
кального образования. Потребность 
в кадрах, способных эффективно осу-
ществлять публичную концертную 
деятельность, владеющих искусством 
исполнительства, сегодня велика [5].

В условиях образовательного про-
цесса вуза именно концертная прак-
тика способствует профессиональному 
и личностному становлению буду-
щего концертного исполнителя, так 
как она позволяет проявить творче-
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скую активность и самостоятельность 
обучающегося. 

В философском понимании под 
практикой подразумевается «специ-
фическая человеческая, сознательная, 
целеполагающая, целесообразная, 
материальная, чувственно-предметная 
деятельность, имеющая своим содер-
жанием освоение и преобразование 
природных и социальных объектов 
и составляющая всеобщую основу, 
движущую силу развития человече-
ского общества и познания» [1]. И.И. 
Бортникова отмечает, что главное 
назначение концертной практики – 
«увлечь музыкальным исполнитель-
ством, обеспечить карьерный рост и 
успешность молодого музыканта» [2, 
с. 1], а цель – это овладение студен-
тами современными методами, фор-
мами, средствами будущей профессио-
нальной деятельности, ее организации, 
формирование профессиональных 
умений и навыков, воспитание потреб-
ности в систематическом обновлении 
практических знаний и умений [6, с. 14].

В Федеральном законе «Об образо-
вании в Российской Федерации» опре-
делено, что практическая подготовка 
– это форма организации образователь-
ной деятельности при освоении обра-
зовательной программы в условиях 
выполнения обучающимися опреде-
ленных видов работ, связанных с буду-
щей профессиональной деятельностью 
и направленных на формирование, 
закрепление, развитие практических 
навыков и компетенции по профилю 
соответствующей образовательной 
программы [7, ст. 2, п. 24] Таким обра-
зом, практическая подготовка тракту-
ется как деятельность, направленная на 
приобретение практических навыков в 
процессе прохождения производствен-

ной (профессиональной) практики [3, 
с. 247], а освоение основных професси-
ональных образовательных программ 
предусматривает проведение практики 
обучающихся и введение практической 
подготовки при освоении дисциплин 
учебного плана [7, ст. 13].

Рассмотрев федеральный государ-
ственный образовательный стандарт 
высшего образования по специально-
сти «Искусство концертного исполни-
тельства», можно констатировать, что 
практическая подготовка к будущей 
концертной деятельности выступает 
важнейшей формой стимулирования 
обучающихся к их профессиональной 
деятельности и включает в себя испол-
нительскую, концертно-просветитель-
скую практики.

Согласно учебному плану специ-
альности «Искусство концертного 
исполнительства», специализации 
«Концертные народные инструменты» 
концертная практика – это общее назва-
ние исполнительской, концертно-про-
светительской, оркестровой практик и 
практической подготовки в рамках дис-
циплины «Специальный инструмент».

Целью концертной практики явля-
ется приобретение опыта публичного 
сольного и ансамблевого концертного 
исполнения произведений на различ-
ных сценических площадках. Задачи 
практики: приобретение опыта концер-
тно-исполнительской деятельности; 
стимулирование активности и творче-
ской инициативы; расширение знаний 
о специфике концертного выступле-
ния, его организации; совершенствова-
ние навыков работы над музыкальным 
произведением, создание и выполне-
ние в реальном звучании художествен-
ной интерпретации сочинения; разви-
тие способности находить контакт со 
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слушательской аудиторией; демон-
стрировать артистизм, свободу само-
выражения, исполнительскую волю, 
концентрацию внимания на эстраде.

При прохождении концертной 
практики, будущие концертные испол-
нители приобретают практические 
навыки, необходимые для работы 
исполнителя, знакомятся со специфи-
кой сольной исполнительской работы 
в различных аудиториях слушателей, 
углубляют и закрепляют навыки и зна-
ния, полученные в процессе изучения 
специальных дисциплин, накапливают 
и совершенствуют сольный и ансамбле-
вый репертуар, изучают и применяют 
принципы организации самостоятель-
ной работы в репетиционном периоде 
и при подготовке к концертному испол-
нению, овладевают спецификой испол-
нительской сольной и ансамблевой 
работы, учится составлять концертные 
программы, ориентироваться в кон-
цертном репертуаре, оценивать резуль-
таты своей деятельности.

На современном этапе большое 
значение приобретает совместная 
работа администрации вуза (выпу-
скающие кафедры) и работодателей 
(руководители учреждений культуры, 
ДМШ, ДШИ), которые привлекаются к 
образовательному процессу, участию в 
работе Государственной аттестацион-
ной комиссии при защите выпускной 
квалификационной работы студен-
тов вуза. Именно работодатели пре-
доставляют возможность студентам 
проходить практику, у них появляется 
реальная возможность выбрать про-
фессионально подготовленных студен-
тов-выпускников для работы в своем 
учреждении, а у студентов есть возмож-
ность показать свою заинтересован-
ность и профессиональную подготовку.

Выпускающая кафедра народ-
ных инструментов Самарского госу-
дарственного института культуры 
заключает договора с различными 
базами практик: детские школы 
искусств, детские музыкальные школы, 
Самарское музыкальное училище им. 
Д.Г. Шаталова, концертные площадки 
СГИК, музыкально-филармонический 
центр «Консерватория». Налажен кон-
такт с руководителями образователь-
ных учреждений, организациями куль-
туры и искусств. Студенты заочной 
формы обучения проходят практику на 
местах работы, совмещая учебу с рабо-
той по специальности.

Вместе с тем при организации кон-
цертной практики необходимо разде-
лять «пассивную» практику: самостоя-
тельные занятия, сдача академических 
зачетов, экзаменов, которые хоть и про-
водятся в форме концерта, но на них 
оценивается отметкой качество усво-
енного нотного текста, технических 
уровень, стабильность выступления 
исполнителя, и именно практику кон-
цертного выступления, на котором 
оценку дают слушатели.

Исходя из вышесказанного, именно 
концертная практика имеет первосте-
пенное значение в виду того, что после 
окончания вуза эта деятельность будет 
являться основой их профессиональ-
ной работы в различных учреждениях 
культуры, служит основой формиро-
вания устойчивых навыков, использо-
вания полученных знаний в ситуации 
настоящего концерта, предназначена 
для повышения мотивации к занятиям, 
а также для выявления и развития зна-
чимых качеств личности, так как сра-
батывает принцип: лучше усваивается 
то, что включено в деятельность и 
нацелено на использование в буду-
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щей работе [4]. Во время прохождения 
концертной практики студенты имеют 
возможность формировать свой круг 
профессиональных интересов и понять 
специфику будущей профессии.

Непосредственное участие буду-
щих концертных исполнителей в соци-
окультурной жизни дает возможность 
успешности в будущей профессиональ-
ной деятельности, способствует уси-
лению практической направленности 
обучения, что выгодно выпускникам, 
так как, являясь современным трендом, 
практическая направленность образо-
вания отвечает требованиям работо-
дателей, которые, ждут выпускников с 
необходимым набором компетенций, 
позволяющим им быстро адаптиро-
ваться к профессиональной деятельно-
сти, что повышает их конкуренцию на 
рынке труда. 

Таким образом, «Организация прак-
тики – это такая очень существенная 
вещь в будущем трудоустройстве. 
Нельзя превращать эту практику в 
чисто формальное дело… Нужно самим 
активно этим заниматься, и вы точно 
сможете это сделать. Тем более что 
работодатели заинтересованы в таком 
контакте», – сказал президент в одном 
из своих выступлений [8], а проблема 
профессиональной самореализации 
становится комплексной проблемой 
развития профессионально-творческой 
личности студентов музыкального вуза.
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Духовность – это Гармония 
Души и Разума!

Содержание музыки приковывает 
внимание человечества на протяже-
нии многих столетий, пытающегося 
проникнуть в него с помощью разума, 
выявляя при этом смысловые компо-
ненты содержания с помощью поня-
тийного аппарата, характерного для 
научного познания окружающей дей-
ствительности и осознания себя в ней. 
Для понимания механизма преобразо-
вания отраженческой природы воспри-
ятия окружающей действительности 
в музыкальную материю необходимо 
проникнуть в сущностную основу 
содержания музыкального произве-
дения, без которой невозможно при-
близиться к «расшифровке» самого 
содержания. 

Музыкальная материя представ-
ляет собой звуковой энергетический 
поток, несущий закодированную 
информацию, которая при восприятии 

воздействует на слуховые рецепторы 
и активизирует психические реакции. 
Психика – это системное свойство 
высокоорганизованной живой мате-
рии, заключающееся в активном отра-
жении субъектом объективного мира 
посредством восприятия, пережива-
ния, а также его осмысления в целях 
построения субъектом неотчуждаемой 
от него картины этого мира и саморегу-
ляции на этой основе своего поведения 
и деятельности. 

Переживание является централь-
ным звеном психики, эмоционально 
окрашивающим состояние индивида, 
испытываемое по поводу воспри-
нимаемой информации. В качестве 
повода, стимулирующего появление 
переживания, может быть как воспри-
ятие объективного мира, в том числе 
и информации, так и мысли или вос-
поминания самого субъекта. При этом 
переживание находит отражение во 
внешних физических изменениях. Так, 
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переживание эмоций удовольствия или 
неудовольствия приводит к мимиче-
ским проявлениям, а печаль и радость 
кроме мимики задействуют ещё и кор-
пус, руки, положение головы. Именно 
данное явление позволило сделать 
античным философам предположение 
о наличии души, так как каждый чело-
век на собственном опыте испытывает 
физиологические преобразования в 
своем теле и наблюдает их внешние 
физические проявления.

Однако античная наука, как тако-
вая, за некоторым исключением (мате-
матика, астрономия) была синкретич-
ной и находилась в лоне философии, 
где основным принципом познания 
была логика. Рассуждения строились 
на эмпирическом опыте, основанном 
на чувственном познании. Недостаток 
эмпирических знаний компенсировался 
попытками осмысления устройства 
окружающего мира и роли человека в 
нём с помощью разума, которому всегда 
любопытно заглянуть за пределы вос-
принимаемого бытия. Воображение и 
фантазии породили божественное про-
исхождение этого бытия. 

Однако даже в рамках синкретичной 
науки уже в то время были разведены 
по полюсам такие понятия как физика, 
включающая все физические предметы 
и явления, воспринимающиеся с помо-
щью органов чувств человека, и мета-
физика, как наука о сверхчувственных 
принципах и началах бытия, тела, души 
и разума. Подобное разделение было 
связано с последовательностью изло-
жения учений Аристотелем, где вна-
чале была описана «физика», а затем 
«Метафизика», то есть после физики. 
Вместе с тем до XVII в. неслучайно 
техника (и основы будущей механики), 
несмотря на пример Архимеда, разви-

валась веками отдельно от того, что 
принято было видеть наукой, в которой 
безраздельно господствовал созерца-
тельный подход [6].

Ситуация в истории научного 
знания начала меняться в эпоху 
Возрождения. Она дала толчок к разви-
тию доказательной базы в различных 
отраслях знания, основанных на нако-
плении экспериментальных данных. 
Идеи Лейбница, подхваченные в начале 
XVIII в. и в России в процессе реформ 
Петра Великого, исходили из принципа 
единства знания, общего устройства и 
взаимопроникновения природы и куль-
туры под знаком Разума [6]. 

Мир знаний о природе и человеке 
переживает в начале XIX в. вторую 
научную революцию, сопоставимую по 
значимости и последствиям с поворот-
ной эпохой Галилея и Ньютона. Именно 
XIX в. стал эпохой формирования 
научной картины мира – приоритет-
ными оказались бурно развивающиеся 
физика, химия и геология с биологией. 
К 70-м гг. XIX в. развитие науки привело 
к необходимости объединить разроз-
ненные знания о психике в отдельную 
дисциплину, отличную от других. Это 
связано с открытием в 1879 г. первой в 
мире лаборатории экспериментальной 
психологии немецким ученым (психо-
лог, физиолог, философ) Вильгельмом 
Вундтом (1832-1920) в г. Лейпциге 
(Германия). От Вундта принято вести 
родословную психологии как отдель-
ной дисциплины. В России психологиче-
ская наука получила активное развитие 
в трудах И.М. Сеченова, И.П. Павлова, 
В.М. Бехтерева, Л.С. Выготского, 
Б.М. Теплова, А.Н. Леонтьева и других.

Однако в ХХ в. стало очевидно, что 
строгое разделение науки по дисципли-
нам не в состоянии решить проблемы, 
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образ жизни, отношение к окружаю-
щей действительности и как следствие 
образ мышления. Получаемая от мен-
тального сознания информация через 
эмоции вызывает физиологические 
изменения в организме. Восприятие 
окружающей действительности с 
помощью первой сигнальной системы 
(стрелка вверх) проходит через все три 
уровня, так как полноценное мышле-
ние невозможно без осознания этих 
уровней восприятия действительности. 
Мышление же в свою очередь через 
вторую сигнальную систему (стрелка 
вниз) вызывает ответные реакции, как 
эмоциональной сферы, так и физиоло-
гической, переходящей в физические 
проявления.

Душа представляет собой собира-
тельный образ психофизиологических 
оснований эмоционально-чувственных 
переживаний, суждений и т.д., высту-
пающих материальными носителями 
психики, которые можно исследовать 
специальными приборами. Восприятие 
прокладывает путь через душу к 
мышлению. 

Разум же являет собой собира-
тельный образ психических процес-
сов, выступающий организующим 
началом осмысления окружающей 
действительности, данной нам в ощу-
щениях, образах, переживаниях и поня-
тиях, сохраненных в памяти. Пусковым 
механизмом включения Разума явля-
ется любопытство [7], основанное на 
действиях рецепторов, связывающих 
воспринимаемую действительность 
с головным мозгом, реагирующим на 
её изменения и активирующим вни-
мание. Мышление с помощью раз-
ума осознаёт Эго во взаимодействии с 
действительностью.

соприкасающиеся одновременно с 
несколькими сферами научного знания. 
Так человек как объект познания, изу-
чается такими науками как биология, 
физиология, физика, химия, психофи-
зиология, психология и психосоматика. 
Поэтому необходим синтезирующий 
подход к целостному изучению чело-
века в окружающем его мире, который 
бы упорядочил имеющиеся знания по 
определенным разделам. 

Психика человека, как системное 
свойство высокоорганизованной живой 
материи, имеет двойное подданство, 
где одной из сторон выступает Душа, а 
другой Разум. 
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Рис. 1. Блок-схема структуры психики

В структуре психики человека 
можно выделить 3 уровня: физиче-
ский (нейрофизиологический), эмоци-
ональный и ментальный. Физический 
уровень является материальным носи-
телем, обеспечивающим функциониро-
вание двух других. Физические и физи-
ологические процессы в организме 
человека вызывают рефлекторные 
эмоционально окрашенные реакции 
(переживания). Физический и эмоци-
ональный уровень являются недели-
мым целым, определяющим друг друга 
как форма и содержание, служащие 
опорой уровня ментального сознания. 
Ментальное сознание в тоже время 
неотделимо от бытия, определяющего 
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Психика человека, как единство 
и неразрывная связь всех составляю-
щих её компонентов (синтез), является 
источником духовности, где ведущую 
роль принадлежит разуму.

Духовность – есть гармония Души 
и Разума, синтез которых порождает 
Дух – объективное явление, представ-
ляющее собой психическую энергию в 
виде активности человека, порожден-
ную Верой в Истину и направленную на 
созидание через материализацию идей, 
формирование значений, определяющих 
семантическое поле культуры, преумно-
жение духовного опыта человечества на 
основе Нравственности.

Духовность динамична в своем 
развитии и обусловлена возрастными 
изменениями, как в физиологии, так и 
в психике человека, приводящими к 
осмыслению своего Эго в окружающей 
действительности. Впервые данное 
явление описал Л.Н. Толстой в авто-
биографической трилогии «Детство. 
Отрочество. Юность», где в художе-
ственных образах передаются психо-
логические переживания, характер-
ные для различных периодов жизни 
молодого человека. Впоследствии это 
положило начало развития возрастной 
психологии. 

Организм человека является само-
регулирующейся системой, где есть всё 
для развития и восстановления проис-
ходящих процессов. Исправно функци-
онирующий организм является базисом 
регуляции деятельности индивида, его 
материальным носителем. Для обеспе-
чения жизнедеятельности организма 
его необходимо снабжать энергией, 
получаемой извне в виде пищи, воды, 
кислорода и др. Всякий живой организм 
на протяжении тысячелетий приспоса-
бливается к существованию в опреде-

ленных условиях, приобретая качества, 
способствующие его самосохранению. 
В основе подобного приспособления 
лежит закон сохранения энергии – фун-
даментальный закон природы, установ-
ленный эмпирически и заключающийся 
в том, что для изолированной физиче-
ской системы может быть введена ска-
лярная физическая величина, являюща-
яся функцией параметров системы и 
называемая энергией, которая сохраня-
ется с течением времени. 

Изначально данный закон приме-
нялся в физической системе, но по мере 
развития синтеза наук он начал приме-
няться в биологии, физиологии и психо-
логии. В настоящее время в психологии 
закрепилось такое понятие как «психи-
ческая энергия». Ю.Т. Глазунов, иссле-
дуя психическую энергию в рамках 
триады «материя – энергия – инфор-
мация», отмечает прямую зависимость 
рассматриваемой энергии от материи 
и информации. Причем энергия произ-
водится всей энергетической системой 
организма, а работа по созданию нерв-
ного разряда лишь расходует, а не про-
изводит энергию.

«Энергетическое обеспечение 
мозга и организма, в целом, осущест-
вляется благодаря расщеплению 
высокомолекулярных соединений. 
При распаде углеводов, жиров и бел-
ков высвобождается энергия, которая 
накапливается в виде макроэргических 
соединений – аденозинтрифосфор-
ной кислоты (АТФ), креатинфосфата, 
а частично расходуется в виде тепла. 
Макроэргические соединения, имеют 
химические связи, расщепление кото-
рых сопровождается выделением 
большого количества энергии. Таким 
образом, АТФ – запас энергетического 
топлива. Оно-то и используется в даль-
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нейшем для обеспечения различных 
видов жизнедеятельности, в том числе, 
и для реализации психических процес-
сов» [5, с. 102]. 

Одним из таких процессов явля-
ется переживание – т. е. отражение 
в сознании эмоциональной реакции 
субъекта. Л.С. Выготский определяет 
переживание как особую интегральную 
единицу сознания. А Ф.Е. Василюк рас-
сматривает переживание как деятель-
ность: «Переживание является именно 
деятельностью, т. е. самостоятельным 
процессом, соотносящим субъекта с 
миром и решающим его реальные жиз-
ненные проблемы, а не особой психи-
ческой «функцией», стоящей в одном 
ряду с памятью, восприятием, мышле-
нием, воображением или эмоциями... 
Переживание следует отличать от тра-
диционного психологического понятия 
переживания, означающего непосред-
ственную данность психических содер-
жаний сознанию. Переживание пони-
мается нами как особая деятельность, 
особая работа по перестройке психоло-
гического мира, направленная на уста-
новление смыслового соответствия 
между сознанием и бытием, общей 
целью которой является повышение 
осмысленности жизни» [3, c. 9]. 

Для музыкально-исполнительского 
искусства данное понимание пережи-
вания является фундаментальным для 
выстраивания практики, так как музы-
кальное искусство является процессу-
альным и деятельностным. Процесс 
переживания какого либо состояния 
имеет определённую логику его про-
текания по зарождению, интенсивно-
сти, окончанию или переходу в другой 
аффект. Проецируя переживание по 
отношению к музыке Л.М. Гинзбург 
отмечает, что «понятийность, характер-

ная для второй сигнальной системы, и 
понятийная логика речи заменяются 
в музыке логикой переживания» [4, 
с. 259]. 

Дело в том, что в процессе пережи-
вания происходят внутренние физиоло-
гические процессы, которые получают 
внешние проявления. «Наконец име-
ется основание полагать, что общие 
ощущения удовольствия и неудоволь-
ствия стоят также в прямом соотноше-
нии с изменением сердечно-сосудистой 
системы, дыхания и обмена в тканях, 
причем влияния, приводящие к неко-
торому повышению обмена веществ, 
сопровождается приятным самочув-
ствием, тогда как влияния, приводя-
щие к понижению и задержке веществ, 
сопровождается неприятным самочув-
ствием. Очевидно, и здесь дело идет 
об изменениях, вызываемых опреде-
ленными раздражениями, причем эти 
изменения распространяются главным 
образом на внутренние органы тела, 
сопровождаясь и внешними мимиче-
скими движениями» [1, с. 18]. 

Интенсивность протекания про-
цесса переживания требует опреде-
ленной энергии для его реализации. 
Г. Шерхен отмечает: «существует закон: 
усиленная психическая энергия рвется 
наружу в виде усиленной физической 
энергии» [9, с. 222], которая прослежи-
вается через звук, через жест, мимику, 
пантомимику. Данный закон лежит в 
основе метода К.С. Станиславского, 
сущность которого была изложена в 
книге «Работа актёра над собой». Целью 
работы является достижение полной 
психологической достоверности актёр-
ской игры.

В основе системы лежит разде-
ление актёрской игры на три тех-
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нологии: ремесло, представление и 
переживание.
1. Ремесло, по Станиславскому, 

основано на использовании гото-
вых штампов, по которым зритель 
может однозначно понять, какие 
эмоции имеет в виду актёр.

2. Искусство представления основано 
на том, что в процессе длитель-
ных репетиций актёр испытывает 
подлинные переживания, которые 
автоматически создают форму про-
явления этих переживаний, но на 
самом спектакле актёр эти чувства 
не испытывает, а только воспро-
изводит форму, готовый внешний 
рисунок роли.

3. Искусство переживания – актёр в 
процессе игры испытывает подлин-
ные переживания, и это рождает 
жизнь образа на сцене.
Данный метод был исследован 

психофизиологом В.П. Симоновым с 
позиции нейрофизиологии в работе 
«Метод К.С. Станиславского и физио-
логия эмоций» [8], подтверждающий, 
что без искусства подлинного пережи-
вания сценический образ будет воспри-
ниматься фальшивым, и не способству-
ющим доверительному отношению со 
стороны слушателя. 

Опираясь на закон сохранения энер-
гии, попытаемся проследить её движе-
ние от исполнителя к слушателю. Как 
отмечалось выше, усиленная в про-
цессе переживания психическая энер-
гия рвется наружу в виде усиленной 
физической энергии, преобразующейся 
в звуковые колебания музыкального 
инструмента, достигающие восприятия 
слушателя.

Психическая энергия артиста, пре-
образованная в физическую энергию 
звука, достигает рецепторов слуша-

теля и трансформируется при этом в 
психическую энергию, возникающую 
на ментальном уровне психики. Все это 
ведет к изменениям в эмоциональном и 
физическом её уровне, что проявляется 
в усиливающейся сосредоточенности 
на восприятии музыки, когда слушатель 
перестает замечать рядом сидящих 
людей, а всё его внимание направлено 
как на исполнителя, так и на внутрен-
ние переживания, приводящие к ранее 
пережитым состояниям.

Кроме звука, в процессе восприя-
тия имеет значение облик дирижера 
(артиста), который своим отношением 
через пластику постоянно направляет 
внимание слушателей на достиже-
ние целей, вовлекая их в творческий 
процесс. В результате соучастия слу-
шателей в творческом процессе при 
коллективном восприятии получаемая 
от дирижера энергия усиливается за 
счет физического явления резонанса в 
слушательской аудитории, при кото-
ром эффект воздействия многократно 
возрастает, а накопленная психическая 
энергия вырывается в виде физиче-
ской энергии в качестве бурных апло-
дисментов, а также ещё долго продол-
жает волновать душу слушателя. 

Таким образом, энергия, закодиро-
ванная автором в виде нотной записи, 
в процессе её расшифровки и интер-
претации превращается в психическую 
энергию переживания эмоциональ-
но-образного строя музыкантом-ис-
полнителем, которую он с помощью 
звуков направляет на восприятие слу-
шателя, вовлекая его в творческий 
процесс. Энергия переживания, таким 
образом, выступает триггером син-
теза души и разума, освещающего 
идею-концепцию музыкального произ-
ведения с духовно-эстетической осно-
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вой его музыкального содержания, а 
само музыкальное исполнение – это 
искусство воспроизведения музыки 
через себя!
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Политические и культурные отно-
шения между российским и казах-
ским народами имеют долгую исто-
рию. То же самое можно сказать и 
об отношениях в социальном кругу. 
Действительно, еще в первой поло-
вине XVIII столетия, в связи с продви-
жением в Россию Младшего жуза, а 
затем и Среднего жуза, были созданы 
благоприятные условия для формиро-
вания русско-казахских общественных 
и социальных связей. В то время выда-
ющиеся деятели российской науки 
предпринимали попытки исследования 
геологии Казахстана, истории и этно-
графии казахского народа.

В научном и литературном насле-
дии, оставленном русской интеллиген-
цией, имеются источники, сохранившие 
сведения о национально-музыкальной 
культуре и быте казахского народа. 
Музыкальные записи, сделанные ими, 
являются документальными источни-
ками, позволяющими сосредоточиться 
на исторических предпосылках разви-
тия музыки. 

Одну из основных кратких лето-
писей жизни казахского народа можно 
найти в важнейшей работе этно-
графа, натуралиста и путешественника 
Джона Готлиба Георги «Описание всех, 
в Российском государстве обитающих 
народов, также их житейских обря-
дов, обыкновений, одежд, жилищ, 
украшений, забав, вероисповеданий 
и других достопамятностей», издан-
ное в 1776 г. в Петербурге. Еще одним 
ранним источником о музыкальном 
искусстве казахского народа является 
труд И. Андреева «Описание Средней 
орды киргиз-кайсаков с касающимся 
до сего народа, також и прилегаю-
щих к Российской границе по части 

Колыванской и Тобольской губерний 
крепостей, дополнениями» [1]. 

Крупным специалистом по мелоди-
ческому быту казахов был С.Г. Рыбаков, 
который довольно долго работал в 
Тургайском районе. В своей работе 
«Музыка и мелодии уральских мусуль-
ман с очерком их быта» [2] распростра-
нил записи И.В. Добровольского. Это 
было сделано, – по мысли создателя, – 
по мысли и указаниям В.В. Стасова, 
который считал «Азиатский музыкаль-
ный журнал» необычным для России 
того времени распространением нерус-
ских мелодий. После Добровольского 
две казахские песни были записаны 
А.И. Левшиным и распространены в его 
монументальном труде «Описание кир-
гиз-казачьих, или киргиз-кайсацких орд 
и степей» [3]. Он также собрал и записал 
более 100 народных мелодий и кюев, 
которые разместил в статье «Любовь 
и женщина по народным песням ино-
верцев» [4]. Среди значительных запи-
сей казахских мелодий, сделанных 
до революции, можно назвать записи 
шести мелодий в статье Г.И. Гизлера 
«Киргизские напевы» [5]. 

В работах этнографов А. Алекторова 
[6] и А. Ивановского мы находим сведе-
ния об артистах – акынах-вокалистах, о 
носителях и создателях мелодической 
культуры, об инструментах, о содержа-
нии мелодий [7].

Важные сведения о мелодическом 
бытовании казахского народа можно 
найти в статье М. Готовицкого «О харак-
тере киргизских песен» [8]. Он писал, что 
исполнителями, а также распростра-
нителями музыкальных произведений 
были профессиональные певцы. Автор 
отметил огромное значение музыки в 
жизни казахов, о большом уважении и 
почете певцов-профессионалов.
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Р. Пфенниг в своей статье «О кир-
гизских и сартских народных песнях» 
указывает на большую роль музыки и, в 
частности, пения в повседневном быту 
казахов, а именно в лечении болез-
ней. Он пишет, что вместо врача здесь 
выступают баксы, которые являются 
пережитком древнего шаманизма, 
используя музыкальный инструмент 
кобыз [9]. С 1833 по 1841 г. в Оренбурге 
жил В.И. Даль, где состоял на службе 
чиновником по особым поручениям 
при генерал-губернаторе и участвовал 
в работе ученой комиссии, занимаю-
щейся архивной работой и приглашала 
казахских акынов, сказителей, певцов 
и кюйши. По службе Далю часто при-
ходилось бывать в аулах, где он доста-
точно хорошо изучил казахский язык, 
а затем записывал народные сказания 
и песни. Например, рассказы из быта 
русских и казахов – «Бикей и Майляна», 
«Майна» и другие. 

«Как ни скудна, как ни провинци-
альна была эта жизнь, – писал иссле-
дователь В.Алексеев, – в далеких, 
заброшенных уголках постепенно про-
сыпалась потребность в театральном 
и музыкальном наслаждении. Музыка 
слышалась в мирной обстановке уезд-
ного города и в шумной радости ярма-
рочной суеты» [10].

Особенность Западно-
Казахстанской области как региона не 
вполне определена тем, что на протя-
жении различных исторических пери-
одов преобладали и были заселены 
местные жители из различных частей 
европейской и азиатской частей преж-
ней царской России. Паломники были 
представителями различных идентич-
ностей и различных социальных клас-
сов – местные жители, казаки, образо-
ванные люди, приносившие на новое 

место свой образ жизни, свои социаль-
ные практики и стандарты. Разница в 
обыденном образе жизни этих людей 
действительно желает сохранить обы-
чаи творчества, включая мелодиче-
скую культуру, типы мелодического 
быта, характерные для каждого этноса 
или собрания. Разнообразие социаль-
ных обычаев и по сей день остается 
особым свойством и одним из плюсов 
образа жизни Западного Казахстана и 
Казахстана в целом. 

Но в процессе взаимопроникно-
вения обычаев, наряду с обычным 
стремлением общин сохранить свои 
собственные обычаи, определенно 
происходило взаимообогащение куль-
тур. Значительную роль играла связь 
Западно-Казахстанской области с при-
легающими областями, через кото-
рую акклиматизировались практики 
регионов, где мелодическая культура 
находилась на более высоком уровне. 
Сотрудничество с ближними регио-
нами в социальном кругу во многом 
способствовало развитию мелодиче-
ского быта, мелодического климата и 
мелодического образования в Западно-
Казахстанской области, особенно на 
начальном этапе ее существования. 

Академик Н.И. Конрад писал: 
«История каждого народа всегда свя-
зана с историей ее соседей. Связь эта, 
конечно, может быть очень различной 
и по характеру, и по интенсивности, и 
по масштабу, но она всегда существует. 
Поэтому в истории народов действуют 
факторы, создаваемые именно общ-
ностью исторической жизни. Такая 
общность бывает региональной, т. е. 
охватывает определенную группу 
соседствующих стран, но может быть 
и очень широкой, включающей целые 
группы стран» [11].
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Иногда русские певцы, гастро-
лирующие в казахстанских городах, 
случайно слушая казахских певцов 
где-нибудь на базарах или на ярмарках, 
запоминали и включали в свой репер-
туар понравившиеся песни. 

История музыки содержит доста-
точное количество примеров, когда 
творчество и жизнь выдающихся ком-
позиторов становились связующей 
нитью для культур разных народов. 
Выдающимся событием в музыкальной 
хронике бывшей Уральской области 
этого периода стало пребывание в крае 
Александра Алябьева – современника 
М. Глинки и А. Даргомыжского. В конце 
1834 г. композитор прибыл в Уральск 
со значительной культурной миссией – 
в Уральске создавался духовой оркестр. 
Опыт и талант Александра Алябьева 
способствовали тому, что первый этап 
в жизни оркестра стал успешным и мог 
служить прочным основанием для даль-
нейшего развития и совершенствова-
ния. А. Алябьев привез ноты симфонии 
для оркестра собственного сочинения, 
разучивал и репетировал с оркестром 
произведения, составившие программу 
первого концерта. Несмотря на то, 
что автор жил и работал в этом месте 
исключительно короткий промежуток 
времени, его творчество существенно 
повлияло на повышение уровня твор-
ческой культуры в городе и области.

Во время пребывания А. Алябьева 
на Урале и в Оренбуржье его музыка 
приобрела новый восточный колорит. 
Ярким свидетельством этого стал сбор-
ник «Азиатские песни». Потрясающая 
природа, новые жизненные устои, ази-
атские легенды оказали большое вли-
яние на его дальнейшее творчество и 
музыкальную деятельность. 

Так, постепенно развиваясь, про-
исходило взаимопроникновение 
музыкальной культуры народов, 
населяющих территорию Западно-
Казахстанской области. Эти историче-
ские предпосылки послужили основой 
для дальнейшего развития музыкаль-
ного искусства и системы музыкаль-
ного образования в бывшей Уральской 
области. 
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Самовыражение как обязательный компонент саморазвития
Аннотация. В данной статье раскрывается вопрос о процессе саморазвития 
ребенка через жизненный опыт и свободу выбора целей и средств деятельности. 
Выразить себя – значит открыть в себе вселенную и делиться этим богатством со 
всеми. Самовыражение возможно при условии открытости ребенка будущему. 
Такая позиция позволяет выражению происходить самопроизвольно.
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Sanbaeva N.S.

Self-expression as a mandatory component of self-development
Abstract. This article reveals the question of the process of self-development of the 
child through life experience and freedom of choice of goals and means of activity. 
To express oneself means to open the universe in oneself and share this wealth with 
everyone. Self-expression is possible if the child is open to the future. This position 
allows the expression to occur spontaneously.
Keywords: self-development, motivation, personality formation, self-expression, 
individuality.

В процессе жизнедеятельности 
каждый ребёнок приобретает свой 
неповторимый опыт, благодаря кото-
рому он может совершенствовать спо-
собности и делать свой выбор. Этот 
процесс принято называть самораз-
витием. Данный процесс необходимо 
определенным образом поддерживать, 
создавая условия для такого развития. 
В этой связи процесс саморазвития рас-
сматривается с двух сторон:

- внешнюю, являющую собой соб-
ственно внешнее воздействие, опреде-
ленную педагогическую деятельность, 
организованную учителем;

- внутреннюю, психическую дея-
тельность школьника. Это есть само-
изменение, самоуправление, само-
обучение, которые объединяются 

определением «саморазвитием 
личности».

Изучая суть проблемы самораз-
вития всесторонне, исследователи 
В.А. Бодров, Г.В. Ложкин, А.Н. Плющ 
выявили, что данный процесс явля-
ется следствием внутренней мотива-
ции личности школьника. «Мотивация 
– одно из основных понятий, которое 
используется для объяснения движу-
щих сил поведения, любой деятельно-
сти личности… Мотивом обосновыва-
ется все: от инстинктивных действий 
до реализации стратегических планов, 
осуществления жизни в целом. То есть 
мотив – это устойчивое психологи-
ческое образование, определяющее 
выбор целей, средств и способов дей-
ствий, формирующих смысл деятель-
ности и первопричины поведения… 
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Этимологически мотив формируется 
в потребностях, но потребности при-
обретают статус мотива лишь тогда, 
когда они включены в деятельность» [4, 
с. 90-99].

В свою очередь, мотивы личности 
обусловливаются во многом ценно-
стями личности, ориентиры которой 
формируют, как правило, обобщенные 
представления о нормах поведения и 
его целях. Система ценностных ориен-
таций во многом определяет форми-
рование личности в целом. Психологи 
выделяют следующие группы 
ценностей:

1. Социальное взаимодействие 
(развитие, познание, уверенность в 
себе, интересная работа, друзья);

2. Индивидуальная самореализа-
ция (развитие, познание свободы, твор-
чество, продуктивная жизнь);

3. Общечеловеческие ценности 
личного счастья (любовь, здоровье, 
счастливая жизнь, материально обеспе-
ченная жизнь, жизненная мудрость);

4. Социальная успешность (позна-
ние, развитие, продуктивная жизнь, 
интересная работа, материально 
обеспеченная жизнь, общественное 
признание).

Таким образом, мы можем делать 
вывод, что саморазвитие личности воз-
можно лишь в том случае, если перед 
личностью стоят определенные цен-
ностные ориентиры, влияющие на ее 
мотивацию. Однако же, процессом и 
результатом саморазвития является 
самовыражение. 

Согласно работам Е.Н. Степанова и 
Г.П.Мизюлиной: «Самовыражение – это 
именно тот процесс, который представ-
ляет собой проявление и развитие при-
сущих человеку качеств, способностей, 
талантов» [9, с. 11].

В своей книге «Школа самовыраже-
ния» А.Ф. Лобова доказывает, что в цен-
тре любых педагогических процессов 
находится ребёнок и особенно в про-
цессе самовыражения, так как это само-
управление личности. Способность к 
внутреннему развитию и внешнему 
продвижению, то есть желание пока-
зать свои способности при условии 
открытости этому миру и будущему. 

Рассмотрим суть процесса и 
его этимологию, можно понять, что 
стоит за его составляющими «само» и 
«выражение»:

«Само» – направленность на самого 
себя, непроизвольное и произвольное 
проявление личности, которое происхо-
дит без внешнего толчка и руководства, 
совершение чего-либо без посторонней 
помощи» [7, с. 14]. Это автономность и 
независимость того уровня, когда они 
являются пользой для других.

«Выражение» – отражение вну-
треннего состояния во внешнее про-
явление. Философы определяют выра-
жение как проявление внутреннего во 
внешнем, сущности в явлении, субъ-
ективного в объективном, идеального 
в материальном, внутренней жизни 
предмета в ее внешних проявлениях. 
«Выразительными могут быть жесты, 
позы, мимика, движения, поступки. При 
этом поступок может быть выражен в 
действии, действие в чувстве, чувство в 
образе, образ в мысли, мысль в слове, 
слово в действии и так до бесконеч-
ности. Выразить что-либо можно эмо-
ционально, вербально, соматически. 
Выразить – значит обнаружить, про-
явить, воплотить в речи, в экспрессии 
чувств, в действии» [7, с. 14].

Процесс самовыражения содей-
ствует актуализации и проявлению 
ребенком личностных качеств, способ-
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ностей к нравственной и творческой 
реализации возможностей.

«Обеспечение готовности личности 
учащегося самовыражению;

а) формирование позитивной 
«Я-концепции»;

б) актуализация потребности в 
самореализации и самоутверждении;

в) обеспечение формирования уме-
ний у учащихся в самопознании, само-
строительстве и самовыражении, спо-
собности быть субъектом своей жизни 
и жизнедеятельности в школе.

Формирование в школьном сооб-
ществе среды, содействующей само-
выражению личности:

а) поддержание благоприятного и 
интеллектуального, нравственного и 
эмоционально-психического климата 
в классе, наличие у учащегося чувства 
комфортности и защищенности;

б) обеспечение реальной свободы 
выбора в основных сферах жизнедея-
тельности ребенка;

в) существование реальных объек-
тов и предметов для проявления уча-
щимися своих способностей;

г) восприятие детьми творче-
ства как важнейшей ценности своей 
жизнедеятельности;

д) создание психолого-педагоги-
ческой поддержки личности ребенка 
в процессе развития и раскрытия его 
индивидуальных особенностей;

е) использование личностно-ори-
ентированных технологий, приемов и 
методов обучения и воспитания уча-
щихся» [10, с. 38].

Таким образом, суммировав все 
вышеуказанное можно сделать вывод: 
самовыражение – это процесс, который 
требует определенной организации как 
со стороны ребенка, так и со стороны 
педагога, в том числе и соблюдения 

ряда принципов и условий, приведен-
ных выше. Причем, психологи выявили: 
в традиционном школьном образова-
нии, вследствие игнорирования про-
цесса самовыражения (его организации) 
потребностей детей в нем, затормажи-
ваются развитие детских способностей 
и талантов. То есть, недооценка органи-
зации процесса самовыражения повле-
чет за собой затормаживание само-
развития учащихся, а следовательно, у 
них будет формироваться негативная 
«Я-концепция». Все это говорит о том, 
насколько важно объективно оцени-
вать такой компонент саморазвития как 
самовыражение.

Рассматривая все аспекты про-
блемы самовыражения, было бы 
неверно абстрагироваться от таких 
составляющих указанного процесса 
как активность и самостоятельность. 
«Самовыражение предполагает уча-
стие личности в определенной, чаще 
творческой деятельности с обретением 
определенного опыта успеха и дости-
жений». Причем, по мнению боль-
шинства специалистов в творческой 
деятельности принципиально важно 
является активность учащихся, а впо-
следствии его самостоятельность (про-
являющаяся в саморегуляции, самокон-
троле, выборе и др.).

Исследователи называют три 
уровня активности:

1. репродуктивно-подражатель-
ная, позволяющая приобрести необ-
ходимый объем знаний, создавая тем 
самым предпосылки для дальнейшего 
творчества;

2. поисково-исполнительская 
(имеет промежуточный характер);

3. творческая (предполагающая 
осознание стремление реализовать 
свои возможности и способности).
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Под оптимальной же творче-
ской активностью большинство уче-
ных понимают такую активность 
учащихся, которая позволила бы им 
достичь качественно новых результа-
тов в определенном виде деятельно-
сти. Самостоятельность всегда требует 
активности и выражает отношение 
учащегося к познанию (цели, предмету, 
процессу и т. д.), причем самостоятель-
ность предлагает способность достичь 
цель без поддержки со стороны (речь 
не идет об абсолютной самостоя-
тельности, роль педагога не должна 
вычитаться). Самостоятельность 
различают как:

- воспроизводящую (первичная 
форма самостоятельности);

- творческую (с самостоятельной 
постановкой проблемы (без подсказки 
со стороны педагога) и самостоятельно 
предложенным разрешением таковой).

Подводя итог всему тому, что было 
рассмотрено в данной статье, можно 
сделать ряд выводов, суть которых сво-
дится к следующему:

1. Саморазвитие личности подра-
зумевает наличие определенных цен-
ностных ориентиров воздействующих 
на мотивацию личности.

2. Самовыражение, являясь про-
цессом и результатом саморазвития, 
требует организации с учетом суще-
ствующих принципов и созданием 
необходимых условий.

3. Важными составляющими само-
выражения являются активность и 
самостоятельность учащихся, причем 
их высшими формами называют творче-
скую активность и самостоятельность.

4. Содержание процесса самовы-
ражения представляет собой обяза-
тельную творческую деятельность как 
важнейшую ценность жизни и фактор, 

обеспечивающий актуализацию самой 
потребности самовыражения, сказы-
вая позитивное влияние на формиро-
вание положительной «Я-концепции» 
учащегося.
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Народ с высокой культурой  
всегда побеждает…

Ахмет Байтурсынов

Всё, что окружает нас сегодня - это 
культурное наследие и историческая 
память, которая годами, веками слага-
лась, строилась, воспевалась, передава-
ясь из поколения в поколение, которое 
через себя пронёс воины, холод, голод, 
разруху и все тяготы человеческого 
существования на своем веку.

 Старинное архитектурное строе-
ние, города с историческими достопри-
мечательностями, улицы, вымощен-
ные камнями, все наши музеи, наши 
культурные достояния, где хранится 
вся история наших предков, творения 
искусства, музыка, фольклор, всё, чем 
жил, живет и будет жить народ – это и 
есть историческая память. 

Но сегодня я хочу рассказать про 
свой Казахстан, который переживает 
период национального возрождения. 
Развитие нынешнего Казахстана не 
может быть без изучения истории и 
культуры казахского народа, без пони-
мания истоков этнического развития, 
нравственных ценностей казахской 
культуры и искусства. Знать и гор-
диться историей своего народа – это 
очень важно не только для нас, но и для 
будущего поколения. 

 После получения независимости 
Казахстана, интерес к традициям и 
культуре казахского народа неизме-
римо возрос, обновляется общество, 
которое стало иметь свои индивидуаль-
ные черты, обретая свой неповторимый 
облик. Исторически сложившийся уклад 
жизни казахов отражает определенную 
позицию в отношении к современному 
миру, оно находит свое выражение во 
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всех сферах жизни: национальных тра-
дициях и обычаях, религиозных и граж-
данских обрядах, этических нормах, 
эстетических идеалах и т. д. 

В освоении культурного и духов-
ного наследия казахского народа важ-
ное место занимает его традиционное 
музыкальное творчество, представ-
ленное двумя основными направлени-
ями – инструментальное и песенное, 
где огромное значение имеет фольклор 
(айтыс, терме, жырау), устное народное 
творчество, которые являются бес-
ценным вкладом народной мудрости, 
его традиционного миропонимания 
и мировоззрения. К представителям 
фольклора устного народного творче-
ства относятся – Жиембет, Маргаска, 
Актамберды, Умбетей, Бухар-жырау, 
Кенен Азербаев и др.

В XIX в. песенная культура казахов 
достигла наивысшей точки развития в 
Северном Казахстане, в его духовной 
колыбели на земле Кокшетау, где про-
живали прославленные великие акы-
ны-импровизаторы: Биржан-сал, Акан-
сере, Балуан Шолак, Укили Ыбрай и 
многие другие. В музыкальном аспекте 
их творчество было собрано, изучено 
исследователями-фольклористами – 
А.В. Затаевичем и Б.Г. Ерзаковичем. 
Собранные песни ярко и многогранно 
отражают жизнь казахского народа 
через все жанры музыки – от рождения 
ребенка «Бесік жыры» и до похорон-
ного «Жоқтау».

Не зная прошлого своего народа 
невозможно глубоко понять настоящее, 
а тем более будущее, стать духовно 
богатой личностью. Народная филосо-
фия Центральной Азии существовала в 
художественно-поэтической форме, в 
форме устного народного творчества. 
Казахская народная музыка уходит сво-

ими корнями вглубь веков. Далекие 
предки казахов, многочисленные ско-
товодческие племена, обитавшие на 
степных просторах Центральной Азии, 
создали богатый инструментарий, 
музыку, песни, самобытные музыкаль-
но-поэтические традиции, которые 
и были унаследованы современным 
казахским народом, и являются летопи-
сью её истории.

В степях Центральной Азии кочев-
ники создали искусные способы коче-
вого скотоводства, определив, когда, 
где и как пасти скот, чтобы не исто-
щалась почва, чтобы скот был сытым, 
пастбища плодородными, заготовки 
на зиму («согым»-мясо) были впрок, 
казахи вели кочевой образ жизни. Для 
кочевника главным является движение, 
способность передвигаться, не застаи-
ваться на одном месте. 

Счастье человека в традиционной 
культуре казахов всегда понималось в 
связи с созданием семьи и продолже-
нием рода. Гендерная тема занимает 
особое место в традиционном мироот-
ношении. Центральной фигурой в этом 
обществе всегда считался мужчина. 
Мужчина в доме – это символ крепкого 
союза в семье, воспитание потомства и 
продолжение рода.

 Героические эпосы – «Қозы 
Көрпеш-Баян Сұлу», «Қобыланды 
батыр», «Алпамыс батыр», легенда 
«Қыз Жібекпен Төлеген», «Айша Бибі-
Қарахан», являются подлинной сокро-
вищницей, выражающая народную 
мудрость и представляющая досто-
верные страницы народной истории и 
философии.

Процесс национального возрожде-
ния сопровождается не только повы-
шенным интересом в казахской исто-
рии, но и возрождением собственных 



385Рахимова Жумаганым Абельхалыковна

традиций и обрядов. Возрождение 
казахских традиций воспринимается 
сегодня в Казахстане как восстановле-
ние исторической преемственности. 
Для казахского народа это очень слож-
ная и во многом болезненная проблема, 
поскольку речь идет о восстановлении 
утраченной традиции, поэтому преем-
ственность здесь играет большую роль, 
чтобы молодое поколение уважало 
и чтило традиции своего народа. За 
семидесятилетний советский период в 
Казахстане боролись с традициями как 
с «пережитками прошлого». Однако 
казахи сумели сохранить традиции 
прошлого. Здесь особое место принад-
лежит родовому сознанию. Род, родо-
вое деление это – идеология казах-
ского народа. Это уникальное явление 
возникло в глубокой древности и часто 
отожествлялось с первобытностью, тем 
не менее, родовое деление существует 
в этнографической современности.

Казахский народ, как этнокультур-
ная общность, сохранилась именно 
благодаря территориально-родовому 
делению на «жузы». В современном 
Казахстане родословная «Шежіре», 
посвященная всему казахскому народу 
и отдельным племенам и родам под-
тверждает восстановление родового 
сознания. Таким образом, возрождение 
традиций во всех сферах жизни – харак-
терная черта современного Казахстана. 

Независимость предоставила нам 
колоссальные возможности и свободу, 
сегодня история культуры Западного 
Казахстана богата своей неповтори-
мостью, возрождением его духовных 
ценностей, это родина целой плеяды 
выдающихся личностей казахского 
народа – Курмангазы Сагырбаева, 
Дины Нурпеисовой, Даулеткерея 
Шыгаева, Мухита Мералиева, 

Сейтека Уразалиева, Народных 
артистов Казахстана – Гарифоллы 
Курмангалиева, Розы Жамановой, 
Хадиши Бокеевой, композиторов – 
Базарбая Жуманиязова, Мансура 
Сагатова, поэтов и писателей – Жубана 
Молдагалиева, Кадыра Марзалиева, 
Аккуштап Бактыгереевой, Хамзы 
Есенжанова, Таира Жарокова и многих 
других. Музыкальная культура региона 
уже давно является объектом исслед-
вания ученных-музыковедов. Академик 
Ахмет Жубанов свой первый главный 
научный труд посвятил Курмангазы 
Сагырбаеву, книга «Даулеткерей и 
казахская музыка» XIX в., на материалах 
«кюев» (казахская фольклорная музыка) 
западно-казахстанских куйши, написал 
ученый-музыковед П.Аравин.

За четверь века в музыкальном 
искусстве Западного Казахстана 
появился ряд талантливых 
композиторов и музыкантов, 
которые впоследствии сыграли 
большую роль в развитии културы 
Западного Казахстана – композитор 
А.Молдагаинов, куйши Т.Шамелов, 
музыковед В.Шаронов, кандидат 
искусствоведения А.Самаркин, 
С.Погодин, М.Ержанов и многие другие.

Наши национальные традиции и 
обычаи, язык, музыка, культура – это и 
есть национальный дух, который дол-
жен навечно оставаться с нами. Великие 
просветители – Чокан Валиханов, 
Ибрай Алтынсарин, Абай Кунанбаев, 
Султанмахмут Торайгыров, Джамбул 
Джабаев, Ахмет Байтурсынов, Халел 
Досмухамедов, Магжан Жумабаев 
и многие другие великие личности 
составляют часть нашей духовной куль-
туры, их творения имеют огромное зна-
чение в жизни и развитии казахского 
народа. Поэтому знать и гордиться 
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историей своего народа очень важно 
для нас и для будущего поколения.
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Аннотация. В статье представлено описание традиций празднования 
святочного периода календарно-обрядового цикла уральских (яицких) 
казаков, составленное на основе материалов словаря говоров уральских 
казаков Н.М. Малечи, полевых исследований автора (1996, 2002) и уральского 
периодического издания «Уральские войсковые ведомости». В статье включены 
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Features of the Yuletide period of the calendar and ritual cycle  
of the Ural (Yaitsky) Cossacks

Abstract. The article presents a description of the traditions of celebrating the Yuletide 
period of the calendar and ritual cycle of the Ural (Yaitsky) Cossacks, compiled on the 
basis of materials from the dictionary of dialects of the Ural Cossacks by N.M. Malechi, 
field research by the author (1996, 2002) and the Ural periodical “Ural Military 
Vedomosti”. The article includes dialectisms that convey the flavor and originality of 
the Ural Cossack culture.
Keywords: calendar rite, Yuletide, Ural (Yaitsky) Cossacks, traditional culture, national 
holiday.

Календарная обрядность уральской 
(яицкой) казачьей общины представ-
ляет собой сплав архаичной (дохристи-
анской) и христианской календарных 
систем, и, несомненно, является частью 
общерусской традиционной обрядо-

вой культуры. Главной особенностью 
календарных обрядов казаков-ураль-
цев являлось то, что земледельческий 
обрядовый фольклор, играющий осно-
вополагающую роль во многих локаль-
ных певческих традициях, в жанровой 
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системе уральских казаков занимает 
периферийное положение [1, с. 16]. 

Это в первую очередь связано с тем, 
что земледелие для уральцев не явля-
лось основным видом хозяйственной 
деятельности. Климатические усло-
вия, да и собственно военная служба 
казака не давали возможности зани-
маться землей. Уральского казака кор-
мила река Урал с ее несметным рыб-
ным богатством. Главными функциями 
календарных обрядов были помино-
вение предков, обеспечение благопо-
лучия людей и собственно переходная 
функция.

В обрядовой праздничной культуре 
Уральских казаков сохранился полный 
годовой круг календарных и церковных 
праздников: Рождество, Новый год, 
Крещение, Масленица, Пасха, Семик, 
Троица, Иван Купала, Дожинки, Покров, 
Михайлов день, Никола. Многие из 
них отмечаются и поныне. Основными 
мотивами праздников являются: при-
готовление обрядовой трапезы, обход 
дворов, ряженье, гадание, гостевание, 
гуляния, обряды очищения.

В зимнем праздничном календаре 
главное место занимали Святки: «Уж 
больно у нас светки хорошо проходили. 
За неделю, бывалочи, готовились к 
етому празднику» [5, с. 36]. Святки для 
уральцев – это время безудержного 
веселья: «С Рождества двенадцать дён 
бесятся. На святые вечера дурили мы: 
детишек пугам: «Мотри, святка схватит 
за пятку» (п. Илек) [5, с. 43].

На святки девушки традиционно 
гадали: «А то, бывалочи, соберёмся да 
гадать начнём, а потом и песни петь да 
плясать. Так всю ночь до утра и провесе-
лимся» (п. Шипово) [4, с. 419]. Способов 
гадания было множество, но все они 
были призваны приоткрыть девушке 

важные для нее тайны судьбы: «Вот 
делали венишный (из прутиков веника) 
колодец на святки и приговаривали: 
сужоный-ряжоный, приди ко мне коня 
поить» [2, с. 203].

Во время гадания девушка должна 
быть растрёпой, непричёсанной, рубаху 
при этом надевали задом наперед: «На 
Новый год гадали девушки: вся косма-
чом сидит перед зеркалом в рубашке 
задом наперёд» (п. Илек) [3, с. 252].

Повсеместно гадали на судьбу с 
помощью нитей, привязанных к матице: 
«Айдате узнам, хто дольше прожи-
вет. Вощечком прилипам к потолочку 
ниточки суровые. Кажда (девушка) 
зажигат свою ниточку. Чья будет гореть 
дольше, та и проживёт дольше всех» 
[4, с. 390]. В п. Гребенщиково на свят-
ках девушки кидали калошу за ворота и 
смотрели, где судьба живет.

В Индере и Кожехарово на святки 
было принято запирать или «замы-
кать косу» – во время гаданья девушки 
запирали на замок косу и ключ клали 
себе под подушку: «Девки гадают свою 
судьбу, замыкают свою косу, вижут во 
сне, хто придёт отмыкать косу, тот и 
жених» [4, с. 103].

В п. Соболево девушки гадали, узна-
вая, какой характер будет у свекрови. 
Ловили кур, приносили в дом и пускали 
их, наблюдая за их поведением: «Ежели 
курица клюёт пшено и глядится в зер-
кало, свекровь будет боевая». 

В п. Скворкино девушки гадали 
следующим образом: «Пумам лошадь 
на дворе, завязывам ей глаза, и вот 
отворям больши ворота, и одна садится 
верхом; потом поедет, к какем воротам 
(приедет), значит, там жених будет» [2, 
с. 262].

В некоторых станицах гадая, счи-
тали колышки у плетня, какой доста-
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нется муж: если сучковатый, значит, 
семья будет большая. В Кожехарово 
гадали посредством дуги: «На святках 
дугой мерили двор от задней стены до 
ворот и говорили: сусек (богатый жених), 
мешок (бедняк), короб (середняк). 
Каким окажется последний (у ворот) 
поворот дуги — за такого жениха и вый-
дет замуж девушка» [2, с. 442].

Подобным способом гадали в 
Скворкино. Девушки, выйдя во двор, 
считали колышки: «Гадать идём на двор, 
начинам у плетней колышки считать и 
говорим: сусек, мешок, корп (короб), и 
вот если достанется мне крайный колы-
шек – сусек, значит, выйду за богатого» 
[3, с. 270].

На Рождество в Соболево девушки 
гадали с помощью дуги иным спосо-
бом: «Деньгу положишь перед дугой, 
дугу лошадину промеж ворот постано-
вишь, ведро на голову и ползёшь скрозь 
дугу; куда приползёшь, оттолева жених 
будет» [2, с. 398].

В п. Карши и Серебряково моло-
дёжь на Святки ходит судьбу спраши-
вать под окно: «Мы ходили к соседним 
домам кричать в окно: «Как мою судьбу 
зовут?» Спрашивали также, где судьба 
живёт [7].

Во время святок молодежь собира-
лась в компании. «Однех нас (девушек) 
не пускали, ибязательно тётку посы-
лали (с нами). Парни приходили, про-
сили разрешения у девушек: «Ребята 
придут на вечёрку и говорят под 
окнами: «Дозвольте войти». ̶ «Не дозво-
лим войти  ̶ старшие не приказывают», ̶ 
отвечам им» [4, с. 385].

Традиционно на Святки на Урале 
бытовал обход дворов святошни-
ками. Молодежь рядились, надевали 
«харюшки» (маски) и ходили по домам 
с гармошками, песнями, шутками, 

озорством: «На святки святошники 
— харюшки с гармолями ходят, с пес-
нями. Пришли ряжены, давай плясать 
и приговаривать. Наряжаются врачом 
и казахом, ну, киргизином. Святошник 
нарядится, ходит судьбу спрашиват». 
«Иглебка на светки рожу (маску) надел 
и в окошко к однем заглянул, ребятёшки 
увидали и упали замертво» (г. Уральск). 
В Бородинске, Бударино рядились не 
только парни, но и девушки: «Новый 
год со святков начинатся. Мы, святош-
ницы, ходили наряжались и под окна: 
«Пустите святошников! Хто нарядится 
мужчиной, хто цыганом, бороду при-
цепит. Ходили выворотных тулупах и 
страшенных масках» [5, с. 43].

Маски делали из кошмы (войлоч-
ные). «Со стороны улицы тащатся две 
харюшки, одетые в вывороченные 
наизнанку шубы с горбами назади, в 
кошомных масках» [8].

В п. Круглоозерный принято было 
девчатам рядиться парнями, а парням 
девками: «Хто шубу вывернет, хто в сте-
ганы штаны нарядится, хто махры каки 
нацепит, ну, чтоб не узнали. Я была 
цыганом, а сестра цыганешкой, пога-
дать ходили» [7].

В течение всего святочного пери-
ода веселые «святошники» рядились, 
«шкодничали» (например, возили по 
улицам лодку с привязанными к ней 
сетями), пели «припевки», плясали, 
выкрикивали шуточные приговорки 
типа: «Из поповских рукавов вый-
дет семеро штанов» и пародийные 
молитвы: «Отче наш, блины мажь, иже 
еси, на стол неси, да святится имя твое 
и блинами разлетается» [1, с. 17].

Шутки и озорство на Святки было 
для жителей станиц делом привычным. 
За это не наказывали, и на это не оби-
жались. Обливали ворота водой, пере-
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сыпали дорожки золой между домами 
молодых парня и девушки, симпатизи-
рующих друг к другу. В п. Серебряково 
«Утаскивали сани, калитки снимали - 
шутил так. В это время совсем калиток 
ни у кого не оставалось. Хто из хозяев 
поумнее, сами снимали калитки и пря-
тали на заднем дворе. Все святки без 
калитков проходили, а после Крещения 
вешали их обратно».[7]

На Рождество повсеместно на 
Урале по утру совершали обход дво-
ров славильщики. Группы ребятишек 
ходили по домам, поздравляли с празд-
ником, получая подарки: «Славильщики 
уж утром рано начинали ходить, Христа 
славить. Они так и идут, и идут — всё 
утро вязанками». Раньше, в XIX в. сла-
вильщиками были и взрослые, ходив-
шие на Рождество по домам уважае-
мых казаков [5, с. 100].

В Новый год при обходе дворов 
поздравляли хозяев, желали достатка в 
доме, посыпали кругом зерном и пели 
посевальные песни: «Сею, вею, посе-
ваю, с Новым годом поздравляю» [6].

В п. Кирсаново раньше под Новый 
год резали двенадцать чашечек из лука 
и клали в них рожь, пшеницу, просо и 
ставили на окно. Затем смотрели, какая 
чашечка нальется водой — на тот хлеб 
урожай в этом году будет [5, с. 417].

Одним из любимых зимних раз-
влечений молодежи были кару-
сели. Карусели делали среди улицы. 
На прочно укрепленный кол надева-
лось колесо, к колесу прикреплялись 
на длинной жерди санки (ледянки), 
на которых катались вокруг столба. 
В Чапаеве «Из снегу мар делали, вты-
кают кол в него в средину, водой 
обливают и замораживают; потом от 
телеги одевают колесо, деревянный 
кол привязывают за колесо, ледянку 

на край кола; один садится в ледянку, 
а остальные его катают; и так всех по 
очереди» [3, с. 172].

Катались ребятишки и молодежь 
с гор на ледянках и на санках: «Дам 
тебе салазки, круты головяшки (сильно 
загнутые передние части полозьев у 
саней), с горки на горку перекатвутся» 
[3, с. 294]. Ледянки делали следую-
щим образом: у старой осиновки (оси-
новое лукошко, короб) намазывают на 
дне толстый слой коровьего помета, 
слой этот поливают водой, которая на 
морозе леденеет». [8]

На Крещение ходили «на воду» 
(на реку) за «святой» водой: «Пролубь 
вырубали крястом, оттуда воду наби-
рали». Участники святочного ряже-
ния обязательно ходили окунаться в 
прорубь, чтобы очиститься от грехов: 
«Крещень – в этот день люди купаются, 
потому што наряжались. Вечером все 
собираются, гуляют». «За пряжку либо 
за полотенец хватаются и икунаются в 
пролубь» (п. Янайкино) [4, с. 456].

По словам старожилов, традиции 
празднования зимних святок ураль-
скими казаками сохраняли свою струк-
туру до 1930-х годов, пока не был 
нарушен привычный жизненный уклад 
казачества. Позднее отдельные эле-
менты празднеств стали упрощаться, 
забываться.
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Исторические вехи развития русского хорового искусства как величайший 
памятник культурного наследия

Аннотация. На основе многочисленных источников и публикаций показано, что 
история развития русского хорового искусства имеет многовековую традицию 
и представляет собой одну из самых интересных страниц национальной 
культуры. Автор углубляется в исторические вехи развития русского хорового 
искусства, доказывающие, что это величайший памятник культурного наследия.
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Pokshivanova L.B.

Historical milestones in the development of Russian choral art as the greatest 
monument of cultural heritage

Abstraсt. Based on numerous sources and publications, it is shown that the history 
of the development of Russian choral art has a centuries-old tradition and represents 
one of the most interesting pages of national culture. The author delves into the 
historical milestones of the development of Russian choral art, proving that this is the 
greatest monument of cultural heritage.
Keywords: Russian choral art, church choral singing, folk choral art, centuries-old 
traditions, moral potential.

Есть множество исторических фак-
тов и весомых доказательств тому, что 
русское хоровое искусство – это вели-
чайший памятник в нашем культурном 
наследии. Исторические вехи свиде-
тельствуют о том, что на протяжении 
многих веков хоровое пение было 
непосредственно и очень глубоко сое-
динено с материальной жизнью людей.

Русское хоровое искусство имеет 
очень давние традиции, и воистину 
является народным. При изучении 
вопроса развития данного вида искус-
ства следует различать два основных 
направления русской хоровой культуры 
– народно-песенное творчество, и про-
фессиональное церковно-певческое 
искусство.
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Еще в глубокой древности самые 
различные по содержанию песни 
исполнялись по разным поводам не 
только в одиночку, а чаще всего именно 
группами людей, то есть, хором. Много 
веков песня передавалась «из уст в 
уста», и это было настоящей народной 
традицией, неизменной и весьма устой-
чивой. Передача песенного материала 
из поколения в поколение, веками, в 
устном варианте – это замечательный 
факт длительного существования хоро-
вого пения на Руси, и общенародной 
любви к пению. Только в XVIII в. часть 
народных песен решили записать, и 
был создан первый сборник русских 
народных песен. С древности до XVIII в. 
народно-песенное творчество суще-
ствовало исключительно в устной тра-
диции передачи. 

Формирование же второго направ-
ления русской хоровой культуры – про-
фессионального церковно-певческого 
искусства – произошло на основе цер-
ковного хорового пения, на основе тра-
диционных песнопений для православ-
ных служб. Самые древние церковные 
«роспевы» были на основе знаменного 
пения, где особыми знаками, «знамё-
нами» и «крюками» пояснялось направ-
ление мелодии. В современное время 
сохранилось значительное количество 
церковных книг для проведения служб, 
где мы можем увидеть множество раз-
личных крюков и знаков черного и крас-
ного цветов, расположенных над тек-
стами молитв. Выучить их в то древнее 
время составляло очень больших тру-
дов, так как их количество постоянно 
увеличивалось, а также усложнялось 
добавочными указаниями в виде мно-
гочисленных дополнительных значков, 
каждый из которых обозначал како-
е-либо изменение в исполнении. 

Когда же было «начало начал» хоро-
вого пути? В Х в. вместе с принятием 
христианства, появились первоначаль-
ные формы хорового пения в России. 
В то далёкое время песнопения, сопро-
вождающие церковные богослужения, 
и способы их записи, были заимство-
ваны из Византии. И несколько веков 
этот пласт – профессиональная хоровая 
музыка – развивался в храмах и мона-
стырях, где и существовали хоровые 
коллективы. Интересен факт, что суще-
ствовавшее в то время общее образо-
вание предполагало пение в хоре обя-
зательной частью.

Итак, хоровая культура в России 
прочно связана с церковью, но на раз-
витие ранних форм церковной музыки 
повлияло существование народной 
песни – ее интонации, ее мелодические 
обороты привносились в византийские 
песнопения при обучении певчих рус-
скими учителями. Проследим развитие 
хорового искусства и преемственность 
с давних веков до наших дней, чтобы 
оценить русское хоровое искусство как 
величайший памятник нашей культуры.

Самый первый хор, который был 
отделен от церкви, был основан при 
дворе царя Ивана III в 1476 г., и назы-
вался Хор государевых певчих дья-
ков. Этот хор состоял примерно из 30 
певчих, которые, сопровождая царя 
в поездках и различных придворных 
церемониях, исполняли прежде всего 
церковную музыку во время богослу-
жений. Также Хор государевых певчих 
дьяков некоторым образом осущест-
влял контроль за церковными хорами 
по всей России. 

Далее большой вклад в развитие 
хорового пения в России внес царь Иван 
IV Грозный. При нём в подмосковной 
Александровой слободе существовала 
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знаменитая школа певчих, в которой 
получили первоначальное музыкальное 
образование многие крупные компози-
торы того времени, называемые рас-
певщиками. Самые знаменитые имена 
из них – Иван Нос и Федор Крестьянин. 

История Хора государевых пев-
чих дьяков прошла через много веков: 
в 1713 г. его перевели из Москвы в 
Санкт-Петербург, где присоединили к 
Придворному хору, основанному царем 
Петром I в 1701 г. Преобразование 
в Императорскую придворную пев-
ческую капеллу произошло в 1763 г. 
Высокие достижения капеллы нераз-
рывно связаны с такими русскими 
композиторами, как Д. Бортнянский, 
Н. Римский-Корсаков, А. Аренский. 
Нынешним преемником фактически 
является Государственная академиче-
ская капелла Санкт-Петербурга. 

В конце XVI в., наряду с уже 
существовавшим Хором государе-
вых певчих дьяков, возник другой 
хор – Патриарший, из которого в 
1721 г. образован Синодальный хор. 
Им руководили талантливейшие 
музыканты В. Орлов, С. Смоленский, 
А. Кастальский, Н. Данилин. Хор испол-
нял сложнейший репертуар на основе 
произведений великих композиторов 
Баха, Генделя, Моцарта, Бетховена, 
Танеева, Калинникова, Чеснокова, 
Чайковского, Рахманинова. 

Интересна хоровая страница в 
истории XVIII-XIX вв.: тогда многие 
помещики создавали собственные 
хоры из крепостных. Так, в XVIII в. воз-
никла капелла графа Шереметьева, 
ставшая очень знаменитой (руководи-
тели С. Дегтярёв, Г. Ломакин). В XIX в. 
был популярен хор Ю. Голицына, хор 
Д. Агренева-Славянского. Во второй 
половине XIX и начале ХХ в. количество 

частных хоров возросло, и наряду с этим 
началось развитие любительских хоро-
вых коллективов. В хоре Бесплатной 
музыкальной школы Г. Ломакина одно-
временно обучались 200 чел: рабо-
чие, служащие, студенты, и уровень 
хорового мастерства был столь высок, 
что им были доступны очень трудные 
сочинения зарубежных композиторов 
– Палестрины, Баха, Генделя, Гайдна, 
Моцарта, Перголези, Мендельсона, 
Вебера, и русских композиторов – 
Глинки, Даргомыжского, Рубинштейна, 
Римского-Корсакова, Мусоргского, 
Бородина, Кюи и др. В 1878 г. соз-
даётся Русское хоровое общество в 
Москве, Петербурге, чуть позднее во 
многих других городах. Одним из пер-
вых хоров, в который были введены 
женские голоса, стал знаменитый хор 
А. Архангельского, образованный в 
1880 году. К этому времени относятся 
расцвет оперных хоров, выступавших 
с большими программами: Большого 
театра в Москве, Мариинского теа-
тра в Петербурге. В 1900 г. появился 
замечательный хор И. Юхова. В 1902 г. 
В. Булычёвым организована Московская 
симфоническая капелла с хором.

Итак, русское хоровое искусство 
имеет многовековую традицию и пред-
ставляет собой одну из самых интерес-
ных страниц национальной культуры. 
Весь богатейший исторический путь 
показывает, что русское хоровое пение 
– это настолько слившаяся с кровью и 
плотью России творческая деятель-
ность, что остаётся весьма востребо-
ванным и действенным направлением 
музыкальной культуры в современной 
России. С самого начала своего суще-
ствования хоровое искусство заклю-
чало в себе высокие нравственные 
принципы и идеалы. А тот факт, что 
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все слои нашего хорового искус-
ства (народная, светская и церковная 
музыка) имеют интонационное един-
ство – это доказательство демокра-
тизма и доступности всех разновид-
ностей русского хорового пения. Часть 
населения нашей страны, непосред-
ственно поющая в хорах, получает мно-
жество важных и полезных ощущений 
приобщения к творчеству и искусству, 
а массовое хоровое пение способствует 
сплочению духа. Дисциплина в хоровых 
коллективах, чувство единения людей, 
познание красоты в звуках, развитие 
своих личных музыкальных способно-
стей – всё это значительно обогащает 
качество жизни. Русское хоровое пение 
формирует патриотические основы и 
высокие моральные принципы, исхо-
дящие от содержания исполняемых 
произведений – и в этом заложены 
поистине неисчерпаемые воспитатель-
ные и организаторские возможности 
хорового искусства. Очень большие 
слои населения легко привлекаются к 
этому виду искусства и как слушатели: 
хоровое пение способно доставлять 
эстетическое удовольствие от воздей-
ствия специфических выразительных 
средств, свойственных хоровому искус-

ству. Сохранение преемственности 
культуры поколений, утверждение свя-
зей между прошлыми и современными 
пластами культуры, творческое осмыс-
ление хоровых традиций, сбережение 
наследия предков – вот один из путей 
формирования духовного потенциала 
современного общества. И у певцов, и у 
слушателей хоровой музыки возникает 
осознание важного социально-нрав-
ственного содержания, влияющего на 
формирование патриотических основ. 
Соприкосновение с хоровым искус-
ством вызывает чувство принадлеж-
ности к вековым традициям, формиро-
вание ценностных мировоззренческих 
ориентиров у молодого поколения.
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Модернизация сюжета «галантных празднеств» Антуана Ватто: от 
живописи рококо до музыки постмодерна

Аннотация. В статье рассматриваются некоторые особенности процессов 
модернизации в области художественного творчества на примере 
переосмысления одного из популярных сюжетов в живописи рококо - «галантных 
празднеств» А. Ватто. Переосмысление данного сюжета, получившего свое 
совершенное воплощение в картине «Паломничество на остров Киферу» 
А. Ватто, происходит в целом ряде сочинений разных стилевых направлений 
второй половины XIX и XX вв.: в символистской поэзии (Ш. Бодлера, П. Верлена, 



394

Г. Иванова), в музыке позднего романтизма, импрессионизма и неоклассицизма 
(Г. Малера, К. Дебюсси, Э. Сати), а также в произведениях постмодерна (Л. Берио). 
На основе сравнительного анализа сочинений, использовавших в качестве 
исходного импульса или вдохновляющей идеи сюжет А. Ватто, в статье делается 
вывод об особой роли данного сюжета в европейской культуре, о феномене его 
модернизации, реализованной через формирование множества коннотаций, 
обогативших исходный смысл сюжета и позволяющих интерпретировать его в 
новом культурно-историческом ракурсе.
Ключевые слова: «Паломничество на остров Киферу», А. Ватто, сюжет, 
модернизация, переосмысление, интерпретация, Э. Сати, К. Дебюсси, Г. Малер, 
Л. Берио.

Krishtalyuk О.А.

Modernization of the plot of Antoine Watteau’s “gallant Festivities”: from 
Rococo painting to Postmodern music

Abstract. The article examines some features of modernization processes in the 
field of artistic creativity on the example of rethinking one of the popular subjects 
in rococo painting - “gallant celebrations” by A. Watteau. This subject, perfectly 
embodied in the picture “Pilgrimage to Kiferu Island” by A. Watteau, is rethought 
in a number of works of different styles of the second half of the 19th and 20th 
centuries: in symbolist poetry (Ch. Baudelaire, P. Verlaine, G. Ivanov), in the music of 
late romanticism, impressionism and neoclassicism (H. Mahler, C. Debussy, E. Satie), 
as well as in the works of postmodernism (L. Berio). Based on a comparative analysis 
of works that used Watteau’s subject as an initial impulse or inspiration, the article 
draws a conclusion about the special role of this subject in European culture, about 
the phenomenon of its modernization, realized through the formation of multiple 
connotations that have enriched the original meaning of the subject and allow to 
interpret it in a new cultural and historical perspective.
Keywords: “Pilgrimage to Kifferu Island”, A. Watteau, subject, modernization, 
reinterpretation, interpretation, E. Satie, C. Debussy, G. Mahler, L. Berio.

В культурологии с термином 
«модернизация» принято связывать, 
как правило, глобальные, резкие пере-
осмысления прежних культурных 
ценностей в жизни общества опреде-
ленной страны или эпохи. Сквозь при-
зму процессов модернизации можно 
рассматривать такие великие истори-
ческие периоды в европейской куль-
туре, как Возрождение, Реформация, 
Просвещение, в России – эпохи Петра 

I, Александра II, революционные изме-
нения и новые общественные фор-
мации в XX в. На глобальном и все-
охватном характере инновационных 
изменений в социокультурной сфере 
настаивал идеолог модернизации 
Самюэль Хантингтон. 

Однако с процессами постоянного 
переосмысления и современной пере-
оценки прежних культурных кодов, 
понятий, сюжетов, архетипов свя-
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зано и само существование культуры. 
Взаимодействие традиций и иннова-
ций, консервативных и модернизаци-
онных процессов составляет суть само-
развития культуры и ее жизненных сил. 
Исследуя вопросы поэтики и интерпре-
тации художественных текстов, Ю.М. 
Лотман полагал, что смысл в любом 
произведении не является законченным 
и до конца высказанным, а изменяется 
на протяжении больших периодов вре-
мени. Понимание смысла художествен-
ного произведения связано не только 
с историческим контекстом и тради-
циями прошлого, но и с культурными 
инновациями будущего. Смысловой 
потенциал интерпретации текста воз-
никает под влиянием его контактов с 
другими текстовыми источниками про-
шлого и сегодняшнего дня. Например, 
описывая «технологию» интерпретации 
«Евгения Онегина», Лотман отмечал, 
что в отдельных случаях «текст пре-
дельно понятен лишь тому, кто лично 
знает автора и все особенности его 
судьбы, а в других – лишь тому, кто 
смотрит на произведение из глубин 
будущих веков. Так, читатель, уже зна-
комый с «Анной Карениной», романами 
Тургенева и Гончарова, «Возмездием» 
Блока и «Поэмой без героя» Ахматовой, 
видит в «Евгении Онегине» потенци-
ально скрытые смыслы, ускользавшие 
от внимания современников» [5, с. 12]. 
Таким образом, формирование смысла 
образов и сюжетов в произведениях 
искусства совершается во взаимодей-
ствии традиций и модернизации, исто-
рического контекста, обусловленного 
временем создания произведения, и 
современного взгляда на содержатель-
ные слои художественного текста.

Рассмотрим отдельные проявле-
ния модернизационных процессов в 

культуре на примере переосмысления 
одного из популярнейших сюжетов 
искусства эпохи Просвещения – сюжета 
«галантных празднеств», получившего 
свое совершенное воплощение в живо-
писи Антуана Ватто, одного из ини-
циаторов стиля рококо. Этот сюжет, 
видоизменяясь и трансформируясь 
под воздействием новых культурных 
контекстов, находил отклик у поэтов 
и композиторов разных, подчас про-
тивоположных направлений и стилей. 
Самой знаменитой картиной Ватто, 
воплотившей данный сюжет, стала 
работа «Паломничество на остров 
Киферу (или Цитеру)», созданная 
художником в период с 1717 по 1718 г. 
Как известно, Кифера, (Цитера, Китера, 
Китира) – реальное географическое 
название острова в Эгейском море, на 
котором со времен античности нахо-
дились культовые сооружения, посвя-
щенные богине любви – Афродите 
Киферийской. Именно в эпоху рококо 
складывается утонченно-поэтический 
образ таинственного острова красоты, 
любви и наслаждения. Мечта чело-
вечества об идеальной, буколиче-
ской гармонии с природой, благодаря 
«галантным сценам» А. Ватто, при-
обрела изысканные стилевые черты 
живописи рококо. Поэтизация и в то 
же время отстраненно-условное, теа-
тральное отражение действительно-
сти, свойственное стилю рококо, позво-
лило привнести в трактовку образа 
целую гамму смысловых оттенков от 
мечтательности, тайной грусти, иро-
нии, легкой меланхолии до глубокой 
печали и почти трагического сожале-
ния о невозможности мечты стать явью. 
Павел Флоренский называл картину 
«Паломничество на остров Киферу» 
– «собранием разных видов галантно-
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сти», Николай Пунин охарактеризо-
вал сюжет картины Ватто как «уход от 
жизни в страну грез» [2]. Причем, суще-
ствуют две версии сюжета: в 1717 г. 
для членства в Королевской академии 
живописи и скульптуры Ватто написал 
«Отплытие с Киферы», (иной вариант 
названия «Галантное празднество»), а в 
1718 г. картину, получившую у крити-
ков и почитателей таланта художника 
противоположную интерпретацию – 
«Отплытие на Киферу». При этом, срав-
нивая обе версии, можно легко убе-
диться в том, что художник практически 
не изменил общую композицию в этих 
двух вариантах картины, внеся изме-
нения лишь в деталях. Таким образом, 
загадкой осталось главное обстоятель-
ство в интерпретации сюжета: галант-
ное общество направляется к кораблю, 
чтобы отплыть в «страну грез» или с 
сожалением возвращается с него. Это 
обстоятельство обсуждалось многими 
искусствоведами XX в.: Н.Н. Пуниным, 
С.М. Даниэлем, И.Е. Даниловой, фило-
софом П.А. Флоренским, создав более 
широкое поле для семантических 
интерпретаций картины. 

Среди композиторов-современ-
ников А. Ватто на данный сюжет 
откликнулся лишь Ф. Куперен, напи-
савший пьесу для клавесина «Карильон 
Китеры» («Перезвон колокольчиков 
Китеры»). Во второй половине XVIII в. 
сюжет был иронически переосмыслен 
К.В. Глюком, став основой для коми-
ческой оперы «Осажденная Китира» о 
женщинах-амазонках, побеждающих 
мужчин. На исходе века Просвещения 
«меланхолическая пастораль» А. Ватто, 
ставшая важнейшим символом поэ-
тики рококо, уже не находила отклика 
и была практически забыта, оттеснена 
на периферию искусства в связи с воз-

рождением интересов европейского 
общества к монументальному ампиру, 
героическим античным мотивам и сход-
ным стилевым направлениям рубежа 
веков. 

Подлинная модернизация сюжета 
началась только со второй половины 
XIX в. Любопытно, что галантное путе-
шествие в царство грезы стало акту-
альным не для поэтов раннего роман-
тизма, а для творцов декадентской, 
символистской поэзии. Тонкие аллюзии 
с сюжетом Ватто содержатся в поэтиче-
ском сборнике Шарля Бодлера «Цветы 
зла», в цикле стихов «Галантные празд-
нества» Поля Верлена (1869). Для поэта 
Серебряного века Георгия Иванова пер-
вый цикл стихов «Отплытие на остров 
Цитеру», (1911), означал и обретение 
индивидуальной поэтической манеры, 
основанной на изысканной игре в сти-
лизацию, и путь в большой мир лите-
ратуры. Так же как и многофигурная 
композиция картины А. Ватто, (энци-
клопедия «разных видов галантности»), 
цикл стихов Г. Иванова можно назвать 
настоящей энциклопедией посла-
ний и стилевых аллюзий на поэтиче-
ские мотивы поэтов-современников 
Г. Иванова: В. Брюсова, И. Северянина, 
А. Блока, Ф. Соллогуба, Н. Гумилева, 
К. Бальмонта, а также классиков 
А. Пушкина, В. Жуковского. При этом, 
мотив ностальгии, один из ведущих в 
сборнике, приобретает трансцендент-
ный, мистический характер в эпилоге 
цикла: «Мы в дерзкое стремимся пла-
ванье, И мы – смелее с каждым днём, 
Судьба ведет нас к светлой гавани, Где 
все горит иным огнем» [3].

В начале XX в. сюжет А. Ватто не 
раз привлекал внимание композиторов 
новой французской музыки. В 1917 г. 
эпатажный Эрик Сати, конструктивист 
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и первопроходец в области неоарха-
ики и неоклассики, написал пьесу для 
скрипки и фортепиано «Отплытие на 
Цитеру», посвятив ее известной скри-
пачке Элен Журдан-Моранж. Опус не 
был окончен, но по сохранившемуся 
фрагменту, в исполнении длящемуся 
около трех минут, можно судить о сво-
еобразии замысла автора. В компози-
ции, напоминающей по своей струк-
туре старинное рондо, волнообразный 
мотив рефрена, возможно, символизи-
рует волнообразность линий и завитков 
живописного стиля рококо на картине 
А. Ватто, а часто встречающаяся коло-
ритная последовательность из ряда 
параллельных квинт в партии фортепи-
ано словно возрождает ощущение пер-
возданности природных стихий.

Утонченная, изысканная образность 
галантных сцен Ватто оказалась близка 
импрессионисту и символисту Клоду 
Дебюсси, который обращался к сюжету 
«галантных празднеств» неоднократно. 
Он написал два вокальных цикла на 
стихи Поля Верлена: «Галантные празд-
нества» – I в 1891 г. и «Галантные празд-
нества» – II в 1904 г. Более ранний цикл 
состоит из трех номеров: «Под сурдину», 
«Скарамуш и Пульчинелла», «Лунный 
свет». Второй, более поздний цикл, про-
должая буколическую тему, содержит 
также три пьесы «Инженю», «Фауна» и 
«Сентиментальный разговор». К пери-
оду написания второго цикла отно-
сится и создание одной из самых зна-
менитых пьес Дебюсси: это концертная 
пьеса «Остров радости», которая стала, 
своего рода, музыкальной парафразой 
картины Ватто «Отплытие на остров 
Киферу». Поместив типичный сюжет 
поэтики рококо в контекст нового стиля 
и мирочувствия, Дебюсси открыл в нем 
целую гамму оттенков радости, сча-

стья, вписав в этот эмоциональный фон 
автобиографические детали, связанные 
с его путешествием на остров Джерси 
вместе со своей возлюбленной, буду-
щей женой Эммой Бардак. «Остров 
радости» Дебюсси совершенно исклю-
чает меланхолические оттенки чувств. 
Музыка бурлит восторгом – греза стала 
счастливой реальностью. Однако, тре-
вожные мотивы оказались сосредото-
ченными в другой пьесе данного пери-
ода, получившей название «Маски». 
Композитор планировал создать и 
третью пьесу, объединив в триптих 
все три композиции модернизирован-
ным сюжетом картины Ватто. Остается 
лишь догадываться, какой могла бы 
быть третья пьеса – выражением 
меланхолии, разочарованием грезой 
или трагическим крушением надежд. 
Также наводит на размышления идея 
композитора создать именно цикл на 
основе сюжета паломничества, словно 
существующие версии картины Ватто 
уже содержат в себе скрытое зерно 
циклической трактовки. 

Возможным подтверждением этой 
гипотезы является знаменитое произве-
дение Лючано Берио – его пятичастная 
«Симфония» для восьми певцов-соли-
стов и оркестра, выразившая важней-
шие стилевые и содержательные идеи 
эпохи постмодерна. Симфония, напи-
санная композитором в 1968-1969 гг., 
вобрала в себя целую энциклопедию 
поэтических и музыкальных текстов. И 
центральное место среди цитат при-
надлежит Скерцо из Второй симфо-
нии Г. Малера. Как писал сам Берио, он 
«соблазнился совершить “путешествие 
на Цитеру на борту малеровского кора-
бля”, поскольку творчество Малера уже 
заключает в себе всю историю музыки» 
[4, с. 96]. 
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Симфония Л. Берио – «суперкол-
лажное» произведение», до сих пор 
являющееся ярким примером той ситу-
ации в искусстве постмодерна, которую 
сам Берио определил, как «транскуль-
турная». В 1 части композитор исполь-
зовал фрагменты текстов бразильских 
мифов, взятые им из книги Клода Леви-
Стросса «Сырое и вареное». 2 часть – 
это лирическая эпитафия Мартину 
Лютеру Кингу, в стилистике которой 
«ощущается и архаическая обрядо-
вость, и утонченная трепетность» [4, 
с. 94]. 4 часть – интермедия, а 5 часть 
образует подобие обобщающей 
репризы. Однако, самое интересное и 
захватывающее содержание связано 
с 3 частью, драматургическим цен-
тром Симфонии. Именно творчество 
Малера становится для Л. Берио симво-
лом золотого века музыкальной куль-
туры, снова приводящим нас к картине 
А. Ватто «Паломничество на остров 
Киферу». Музыка Скерцо Второй сим-
фонии Г. Малера является своеобраз-
ным cantus′ом firmus′ом «суперкол-
лажного скерцо» Симфонии Л. Берио и 
проводится практически целиком. На 
этот cantus Берио накладывает массу 
текстовых аллюзий, цитат из знаковых 
сочинений композиторов XVIII–XX вв. 
«от Баха и Бетховена до Дебюсси, 
Равеля, Булеза и Штокхаузена», а также 
из литературных произведений XX в. – 
С. Беккета, Дж. Джойса, в сочетании с 
обрывками бытовых реплик, вплоть до 
фрагментов элементарного сольфед-
жирования. Несмотря на кажущуюся 
эклектичность, концепция части произ-
водит впечатление уникальной целост-
ности, создавая «многослойный срез 
современности» [4, с. 96] и шире, своего 
рода, звуковой слепок с человеческой 
культуры вообще. 

Обращение Л. Берио к музыке 
Скерцо (3 части) из Второй симфонии 
Малера неслучайно. Содержательная 
концепция малеровского Скерцо – 
тщетность жизненных усилий «худож-
ника в обществе, глухом ко всему 
высокому, нравственному, прекрас-
ному» [1, с. 93]. Внемузыкальный образ 
части – святой Антоний Падуанский, 
проповедующий рыбам. Эта же «тщета 
подвижничества» как главнейшая идея 
части транслируется и Лючано Берио, 
который еще более усиливает ощуще-
ние бессмысленного потока жизнен-
ных впечатлений, лишенного духовных 
основ, применяя технику коллажа и 
полифонию цитат. А. Шнитке так опре-
делил глубокий внутренний трагизм 
этой игры в суперколлаж: «Как невоз-
можно вернуть этим прекрасным вос-
поминаниям реальную жизненность, 
так невозможно и восстановить разру-
шенную потрясениями идеологических 
демистификаций и изъеденную скеп-
тической рефлексией тотального тех-
ницизма живую музыкальную форму 
(если иметь в виду именно форму, а 
не конструкцию), – как бы утверждает 
композитор, доказывая это экспе-
риментом рождения и неизбежной 
преждевременной гибели новой поли-
стилистически-контрапунктической 
формы» [4, с. 98].

Однако в музыкальной концепции 
Скерцо из Симфонии Берио есть не 
только «прекрасные воспоминания» о 
«живых» музыкальных формах класси-
ко-романтической традиции, но и дале-
кий образ золотого века человеческой 
культуры, «острова радости», стреми-
тельно распадающегося на осколки в 
восприятии художника постмодерни-
стского века. Скерцо становится, своего 
рода, попыткой нового «паломниче-
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ства на остров Киферу», воскрешением 
утонченных иллюзий, но не класси-
цизма, а романтизма, окрашенных тра-
гическим осознанием невозможности 
приблизиться к феномену цельности 
художественного произведения. 

Почему музыка именно Второй 
малеровской симфонии привлекла 
внимание полистилиста Л. Берио? 
Возможный ответ кроется в том, что 
во Второй симфонии Г. Малера также 
можно найти скрытый сюжет паломни-
чества в страну грёз. Однако, в отличие 
от концепции Берио, у Г. Малера это 
вторая часть цикла – Andante moderato 
(As-dur). Сам Малер охарактеризовал 
драматургическое значение этой части, 
как «воспоминание»: «Солнечный миг, 
чистый и безмятежный, из жизни моего 
героя» [1, с. 92]. Буколическая идиллия 
из прошлой жизни героя малеровской 
симфонии особенно подчеркивается 
интонационно-тембровым материа-
лом среднего раздела. На фоне канона 
у струнных, словно изображающего 
«дождик по воде», звучит тема «в духе 
народного наигрыша с наивным акком-
панементом арф» [1, с. 93]. Вторая 
тема средней части, песенная по своей 
природе, при новом проведении изла-
гается медными духовыми инстру-
ментами, рождая новые пастораль-
ные ассоциации с водными потоками 
(«с бурно бегущей рекой»). [1, с. 93]. 
В итоге, в драматургической концеп-
ции Малера именно вторая часть его 
Второй симфонии становится, своего 
рода, «паломничеством» в страну счаст-
ливых воспоминаний из жизни погиб-
шего романтического героя. 

Таким образом, сюжет путеше-
ствия в страну грёз, увековеченный 
кистью А. Ватто, как вариация более 
обобщенного сюжета галантных празд-

неств, проходит сквозь несколько сто-
летий, переосмысляясь и подвергаясь 
модернизационным трактовкам. Во 
времена А. Ватто сюжет паломниче-
ства на остров Киферу был связан с 
буколическими мотивами, вписанными 
в контекст философско-эстетических 
идей эпохи Просвещения, с ее верой в 
естественного человека, которому сама 
природа дарит смысл и радость суще-
ствования. «Поклонение природе ста-
новится таким важным и обязательным 
делом, что даже насмешливый Дидро 
сочиняет подлинные гимны природе 
с самыми серьезными молитвенными 
интонациями: “О природа! Все, что есть 
в мире доброго, скрыто в твоей груди. 
Ты – плодотворный источник всех 
истин» [7, с. 51]. 

Во второй половине XIX и на 
рубеже XX в. сюжет приобретает сим-
волические черты ностальгии по золо-
тым векам культуры и искусства – эпо-
хам Просвещения и Романтизма. При 
этом ностальгия порой окрашивается 
в трагические тона. В творчестве поэта 
Г. Иванова, по мнению некоторых иссле-
дователей, тема «отплытия на Цитеру» 
в 1930–50-е гг. стала важнейшим лей-
тмотивом поэтики и жизни эмигрант-
ского периода: «Образ-лейтмотив, 
ранее содержащий в себе только 
романтическую надежду, в творчестве 
эмигрантского периода усложняется: 
теперь это и само трагическое плаванье 
по темному океану жизни, и преодо-
ление ее музыкой искусства, и отплы-
тие в смерть. Плаванье как процесс и 
как путь – модуляция хрестоматийной 
темы дороги» [6].

В Симфонии Л. Берио сюжет «путе-
шествия на остров Цитеру» приобре-
тает значение обобщающего символа 
всей человеческой культуры, в условиях 
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постмодерна все более напоминающей 
суперколлаж или ризому (в терминоло-
гии Ж. Делёза). При этом композитором 
осознается трагизм распадающихся 
глубинных связей между архетипами и 
символами культуры. «Затеянное ком-
позитором путешествие заканчивается 
не на блаженном острове Цитере, а в 
сумрачном Аиде: малеровский корабль, 
беззаботно плывя по реке жизни, погру-
жается в воды Леты» [4, с. 98].

Таким образом, на примере 
отдельно взятого сюжета оказалось 
возможным проследить его бытие и 
феномен его модернизации в различ-
ные периоды европейской культуры. 
При этом процесс формирования 
смысла каждого из рассмотренных 
произведений, обогащенного различ-
ными коннотациями, разворачивается 
во временном, потенциально бесконеч-
ном поле других художественных тек-
стов, позволяющих интерпретировать 

исходный смысл в новом культурно-и-
сторическом ракурсе.
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Соответствие методов и приёмов формирования навыков академического 
пения в обучении юных певцов

Аннотация. В статье автор выделяет понятийный аппарат «навык», «метод», 
«приём». Анализ литературы и практический опыт позволили автору 
определить основные навыки академического пения в обучении начинающих 
певцов: певческое дыхание, пение на звуковедение legato, певческая дикция, 
эмоциональная выразительность; выявить соответствие методов и приёмов 
формирования каждого навыка. Это расширит теоретико-методологическую 
базу и усовершенствует методический инструментарий преподавателя 
академического пения.
Ключевые слова: академическое пение, навыки, певческое дыхание, 
звуковедение legato, певческая дикция, эмоциональная выразительность, 
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Antonova L.V.

Compliance of methods and techniques for the formation of academic singing 
skills among novice singers

Abstract. In the article an author underlines conceptual apparatus «skill», «method», 
«reception». The analysis of literature and practical experience allowed the author to 
determine the basic skills of academic singing in the training of novice singers: singing 
breath, singing on sound science legato, singing diction, emotional expressiveness; 
identify the correspondence between the methods and techniques for the formation 
of each skill. This will expand the theoretical and methodological base and improve 
the methodological tools of the teacher of academic singing. 
Keywords: academic singing, skills, singing breath, singing on sound science legato, 
singing diction, emotional expressiveness, teaching methods and techniques.

В обучении академическому пению 
недостаточно выявлено соответ-
ствие методов и приёмов формиро-
вания навыков у начинающих певцов. 
Преподавателю вокала необходимо 
знать, с помощью каких методов и при-
ёмов выстраивать индивидуальную 
работу формирования каждого навыка 
академического пения. Это обусловило 
актуальность темы данной статьи, цель 
которой – усовершенствовать теорети-
ко-методологическую базу в обучении 
начинающих певцов и методический 
инструментарий преподавателя акаде-
мического пения. 

В педагогике понятие «навык» 
определяется как «действие, в составе 
которого отдельные операции стали 
автоматизированными в результате 
упражнения» [1, с. 17]. Формирование 
навыков академического пения воз-
можно при использовании видов навы-
ков: двигательный (моторный), сенсор-
ный, интеллектуальный. Двигательные 
навыки определяются в результате 
автоматизации мышечных действий и 
связаны они с выработкой двигатель-
ных рефлексов. Каждое действие про-
рабатывается отдельно и соединяется с 

осознанной и положительной реакцией 
поющего. Освоив одно мышечное дей-
ствие, следует переходить к другому. 
Сенсорные навыки связаны с выработ-
кой сенсорных рефлексов и определя-
ются получением информации об окру-
жающем мире за счёт органов чувств и 
восприятия. Интеллектуальные навыки 
развиваются в процессе умственной 
деятельности. Особенно направлены 
они на передачу осознанного худо-
жественного образа исполняемого 
произведения. 

Большое значение при формиро-
вании навыков академического пения 
имеет представление звукового образа. 
Л.Б. Дмитриев пояснял: «Для того, 
чтобы спеть что-либо, надо… ясно 
представить звуковой образ» [2, с. 77] 
по которому «…регулируется система 
движений…» [2, с. 77]. Такая связь опре-
деляет опыт, с помощью которого фор-
мируются певческие навыки. У начина-
ющих певцов недостаточно певческого 
опыта, поэтому в обязанности педа-
гога входит показ нужных движений и 
постоянный их контроль. 

В трудах учёных Г.П. Стуловой, 
А.Г. Менабени и др. предлага-
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ются различные певческие навыки. 
Начинающему певцу необходимо 
сформировать основные навыки: пев-
ческое дыхание, пение на звуковедение 
legato, певческая дикция, эмоциональ-
ная выразительность. Далее на каж-
дый навык выявим методы и приёмы 
работы преподавателя. 

Процесс обучения академическому 
пению включает в себя общепедаго-
гические и частные методы, а также 
приёмы, отобранные педагогом вокала, 
исходя из индивидуальных психофизи-
ологических особенностей и вокаль-
ных возможностей начинающего певца. 
Метод – способ совместной деятельно-
сти педагога и ученика, направленный 
на решение задач обучения. Приём – 
составная часть или отдельная сторона 
конкретного метода. Отдельные при-
ёмы при этом могут входить в состав 
различных методов [3, с. 240]. 

В вокальной педагогике суще-
ствуют приёмы мышечные и вокаль-
но-технические (методические). 
Мышечные приёмы помогают «…прео-
долеть технические трудности, испра-
вить вокальные недостатки, улучшить 
звучание голоса…» [2, с. 323]. Они воз-
действуют на отдельную часть голо-
сового аппарата, отдельный орган 
(язык) или группу органов (задержки 
дыхания, приём зевка) и влияют «… на 
вокальные качества голоса через изме-
нение мышечных координаций, что 
диктуется не интуицией… а сознанием, 
направленным указанием педагога» 
[2, с. 323]. Вокально-технические при-
ёмы включают в себя воспроизведение 
голосом отдельных звуков или мело-
дии и направлены на развитие голо-
сового аппарата, звукообразования, 
звукоизвлечения. 

Классификация методов обучения 
академическому пению, разработанная 
автором данной статьи, состоит из трёх 
групп методов: 1) реализующие тех-
ническую составляющую 2) реализую-
щие эмоционально-художественную 
составляющую; 3) развивающие обе 
составляющие обучения академиче-
скому пению [4, с. 9, 16-17]. Из данной 
классификации автор статьи выделяет 
методы, которые предпочтительнее 
для формирования основных навыков 
академического пения у начинающих 
певцов. 

Обучение академическому пению 
чаще всего начинается с формирования 
навыка певческое дыхание, где исполь-
зуются методы: вербальный, объясни-
тельно-иллюстративный, визуального 
контроля, концентрический. Для фор-
мирования данного навыка эффек-
тивны следующие мышечные приёмы: 
1) «нюхаем цветок» – для выработки 
смешанного дыхания, бесшумного 
вдоха через нос и др.; 2) «свеча» – для 
контроля мышц дыхания, выработки 
смешанного дыхания, ощущения бес-
шумного и спокойного вдоха, плавного 
и сфокусированного выдоха; 3) «мед-
ленно сдувающийся шарик» – форми-
рует равномерный, плавный певческий 
выдох.

Навык пение на звуковедение 
legato у начинающих певцов форми-
руется с помощью вышеперечислен-
ных методов и мышечных приёмов, а 
также методов ассоциативный и слухо-
вого контроля. Вокально-технические 
приёмы: 1) петь на слог или гласный 
на одном звуке примарной зоны диа-
пазона голоса. Далее следует осу-
ществить остановку фонации и удер-
живать непрерывно звук некоторое 
время. По мере расходования воздуха 



403Антонова Людмила Владимировна

следующий вдох берётся произвольно; 
2) «нанизывание бусинок (бисера) на 
леску» формирует кантилену. Во время 
пения следует округло, мягко и при-
крыто исполнять все гласные звуки, а 
согласные чётко, близко и быстро про-
говаривать. Плавно переносить окон-
чание слова (слога) с конца фразы к 
началу слова (слога) следующей фразы. 

Навык певческой дикции у пев-
цов формируется с помощью методов: 
визуального контроля, фонетического, 
объяснительно-иллюстративного. 
Благодаря методу декламации можно 
определить правильные смысловые 
акценты в тексте. Во время деклама-
ции обучающемуся необходимо чётко 
артикулировать слова при соблюдении 
ритмического рисунка произведения, 
контролировать дыхание и расста-
новку пауз. Помимо многочисленных 
приёмов, используются артикуляци-
онная гимнастика и скороговорки. 
Все они направлены на тренировку 
голосового аппарата и мышц органов 
речи. Перечислим некоторые приёмы: 
1) «зарядка для языка» – несколько раз 
нужно направить язык к правой щеке, а 
затем к левой щеке. После этого погла-
дить языком верхнюю губу, а потом 
нижнюю губу; 2) сделать вдох, задер-
жать дыхание, а затем на выдохе про-
изнеси слоги: бу-бо-ба-бэ-би; ву-во-ва-
вэ-ви и т.д. Далее повторить эти слоги 
на одном звуке по мажорной гамме в 
восходящем и нисходящем движениях; 
3) упругий выдох на согласных «п-т-к» – 
звуки необходимо произносить за счёт 
короткого и сильного толчка воздуш-
ной струи; 4) вялую дикцию при пении 
устраняет «…произнесение слов песни в 
ритме мелодии шепотом с чёткой арти-
куляцией» [5, с. 88]. 

Навык эмоциональная выразитель-
ность формируется у начинающего 
певца благодаря применению следую-
щих методов: вербальный, ассоциатив-
ный, аналитико-синтетический, метод 
погружения. Эмоциональная вырази-
тельность у начинающих певцов может 
формироваться с помощью заданий и 
игр, где включены приёмы. Например: 
1) в задании «найди эмоцию» предлага-
ется прослушать новое произведение, 
далее прочитать его текст с выраже-
нием. Это задание развивает вырази-
тельность при пении, художественную 
сторону исполнения, память; 2) в игре 
«поймай музыкальный образ» исполь-
зуется приём пластическое интони-
рование. Начинающему певцу пред-
лагается прослушать вокальную или 
инструментальную музыку. Ему нужно 
отразить музыкальный образ произве-
дения, например, через движения рук, 
а при смене музыки – показать новый 
образ. 

На основе изученной литературы 
разработано понятие «навык академи-
ческого пения» – автоматизированное 
действие звукообразования в резуль-
тате систематической отработки на 
основе методов и приёмов, упражне-
ний и репертуара в процессе обучения 
академическому пению. 

Таким образом, определение 
основных навыков академического 
пения, выявление соответствия мето-
дов и приёмов формирования каждого 
навыка, разработка понятия «навык 
академического пения» позволят рас-
ширить теоретико-методологическую 
базу и усовершенствовать методиче-
ский инструментарий преподавателя 
академического пения.
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Исполнительство на гармонике в контексте концертной жизни Нижнего 
Новгорода конца XIX – начала XX века

Аннотация. Статья посвящена развитию гармоники в музыкальной жизни 
Нижнего Новгорода – города, который стал важной вехой в развитии 
исследуемого инструмента. Собирая важные и немногочисленные сведения 
(в основном архивная периодика), мы сохраняем и систематизируем сведения, 
которые помогают более детально осознать логику развития и формирования 
процесса развития гармоники в стране. Параллельно с этим, образуется вопрос 
о предпосылках становления нижегородских исполнителей-гармонистов, 
мастерских, и в перспективе – рождению местной модели гармоники. 
Проделана хронологическая систематизация сведений, некоторые из них 
публикуются впервые. 
Ключевые слова: гармоника, Нижний Новгород, концертная жизнь, П. Невский, 
В. Варшавский, В. Дианин, Л. Банович.
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Performing the harmonica in the context of the concert life of Nizhny Novgorod 
in the late 19th – early 20th century

Abstract. The article is devoted to the development of the harmonica in the musical life 
of Nizhny Novgorod, a city that has become an important milestone in the development 
of the instrument under study. By collecting important and few information (mainly 
archival periodicals), we save and systematize information that helps to understand in 
more detail the logic of development and formation of the harmonica development 
process in the country. In parallel with this, the question arises about the prerequisites 
for the formation of Nizhny Novgorod harmonists, workshops, and in the future – the 
birth of a local harmonica model. A chronological systematization of information has 
been done, some of them are published for the first time.
Keywords: harmonica, Nizhny Novgorod, concert life, P. Nevsky, V. Varshavsky, 
V. Dianin, L. Banovich.
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С конца XIX столетия концертное 
исполнительство на гармониках в России 
активно развивается. Сказанное касается 
и Нижнего Новгорода. Гармонисты все 
чаще становятся участниками всевоз-
можных концертов, выступая как соло, 
так и под аккомпанемент фортепиано. 
Они работают на сцене в качестве купле-
тистов и клоунов в гастролирующих 
цирках. Пожалуй, наибольшую извест-
ность в упомянутом амплуа приобрела 
семья Юровых: Дмитрий Иванович 
(1862–1936), Пантелеймон Дмитриевич 
(1901–1967), Екатерина Николаевна 
(1902-1967). Труппа Юровых гастроли-
ровала с начала XX столетия – как по 
разным странам, так и по эстрадным 
театрам СССР: Киева, Москвы, Нижнего 
Новгорода, Петербурга, Ростова и др. 
Задействованный в ходе их высту-
плений инструментарий был разноо-
бразным. «Известный концертинист 
(концертино – один из видов гармо-
ники) Дмитрий Юров прекрасно играл 
на тульской семиклапанке…» [3, с.4]. 
Следует назвать еще ряд исполнителей 
на различных видах гармоник, активно 
гастролирующих по стране, в частности, 
в Нижнем Новгороде: С.М. Длусский 
(1853–1920), И.А. Пирожников, П. Жуков, 
А.В. Ротштейн. Б.И. Ящинский и др.

Одной из популярных разновид-
ностей гармоник была «черепашка».1 

1 «Черепашка» – разновидность гармоник, 
прародительницей которых является туль-
ская диатоническая пятиклапанка. Название 
«черепашка» бытует с начала XX в. и вошло 
в обиход благодаря самим исполнителям. 
Возникло такое название потому, что в про-
цессе игры маленькая гармошечка прята-
лась в ладонях мастера, как в панцире че-
репахи. В данную группу гармоник входит 
достаточно широкое число моделей («тан-
ти», коллибри», «лиллипут-гармоники»), от-
личительной чертой которых являются ми-
ниатюрные размеры.

(Среди известных исполнителей на ней 
можно упомянуть клоунов-циркачей 
В.Н. Иванова и С.Д. Альперова, позднее 
Ф.К. Туишева). Нередко исполнители 
на «черепашках» давали другое назва-
ние своим инструментам – «лиллипут». 
С этим названием связано порой проис-
хождение псевдонимов самих артистов. 
Так, в журнале «Нижегородский вест-
ник» находим любопытную афишу, где 
анонсируется выступление любимца 
Петербургской публики господина 
Уральского, концертанта на гармонике 
(сценический псевдоним «Лиллипут») 
(см. прил. 1).

Выступление Уральского на ниже-
городской сцене проходило вместе с 
другими известными коллективами и 
исполнителями, в том числе академиче-
ского направления. А ведь еще в начале 
XIX столетия появление гармонистов 
на одной сцене с академическими 
исполнителями казалось невозмож-
ным. Программа Уральского состояла из 
шуточных сцен, которые сопровожда-
лись игрой на гармонике. Также в про-
грамму входили номера с элементами 
акробатики. Концерт проводился в зале 
ресторана «Восточный базар»2.

Эта городская концертная пло-
щадка была востребована ежедневно. 
Подтверждение тому встречается в 
газете «Нижегородские губернские 
ведомости»: «На вновь устроенной 
и роскошно декорированной боль-
шой сцене <ресторана «Восточный 
базар» – О.С.> ежедневно проходят 
большие концертные и симфонические 
номера…» [7, с.4].

2 В основном выступления гармонистов про-
ходили на сцене ресторана «Восточный ба-
зар», а не в зале Коммерческого собрания, 
где выступали известные академические 
музыканты.
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В том же журнале находим:  
«…Первый дебют: Новость! Выступление 
известной труппы музыкальных вир-
туозов на хроматических гармониках 
и имитаторов комических певцов и 
танцоров г.г. Варшавского, Ратнера, 
Молчева, Иванова и др.»1 [7, с. 3].

31 октября 1909 г. в Нижний 
Новгород был приглашен известный 
русский исполнитель на гармонике, 
куплетист Петр Елисеевич Емельянов 
(псевдоним – Петр Невский). Артист дал 
сольный концерт в трех отделениях, где 
исполнил музыку на разных видах гар-
моник: двух-, шести- и восьмиклапан-
ных, шестиклапанной «Серебрянной», 
вятской, саратовской, тульской. 
П. Невский исполнял также номера на 
балалайке, гармонике, «совместно с 
пляской, играя на инструменте только 
одной рукой». В программе концерта 
звучали пьесы Шумана, Венявского, 
Глинки, а также обработки народ-
ных песен, куплеты, попурри и др. 
Большинство исполненной музыки 
было собственного сочинения.

Выпуск газеты «Нижегородские 
губернские ведомости» №8 от 28 октя-
бря 1909 г. был полностью посвящен 
юбилейному концерту П. Невского, где 
освещалась его биография и афиша 
концерта в Нижнем (см. прил. 2).

1 Варшавский Василий Сергеевич (1852-
1920) – руководитель хора, исполни-
тель-гармонист, в частности, на «чере-
пашках». Усовершенствовал инструмент, 
перенеся язычки с левой клавиатуры на пра-
вую. Благодаря этому появился второй ряд 
на правой клавиатуре. Данный инструмент 
получил название «Хроматическая чере-
пашка Варшавского». С конца XIX столетия 
руководил хором, который выступал под ак-
компанемент гармоники. С начала XX в. ор-
ганизовал собственный коллектив «Оркестр 
«Гармония» Варшавского».

Из анализа концертной программы 
П. Невского видно: последовательность 
исполняемых сочинений выстроена от 
академической линии к эстрадно-раз-
влекательной. Немногочисленные про-
изведения академического репертуара 
обычно исполнялись в начале про-
граммы2. Такая драматургия репертуар-
ного решения, а также определенный 
порядок исполняемых сочинений сви-
детельствует, что гармоника воспри-
нималась, в основном, как инструмент 
эстрадно-развлекательного жанра.

Многие гастролирующие испол-
нители-гармонисты не имели музы-
кального образования, хотя и обла-
дали хорошими природными данными. 
Помимо игры им приходилось задей-
ствовать дополнительные актерские 
приемы, способные привлечь внимание. 
Довольно часто использовались цирко-
вые манипуляции с инструментом (игра 
при нахождении инструмента за спиной, 
над головой, пляска одновременно с 
игрой и т. д.). Применялись инструменты 
различных размеров, специфические 
тембры гармоник (в зависимости от их 
разновидностей), создавалась богатая 
и красочная инкрустация инструмен-
тов. Особо продумывался сценический 
образ артиста – с применением раз-
личных концертных костюмов, кото-
рые могли меняться по нескольку раз, 
и др. Гармонисты тщательно продумы-
вали свои выступления, ведь на сцене 

2 Концерт состоял из трех отделений: в пер-
вом звучали произведения классического 
направления: 1. А. Симонетти «Мадригал», 
2. Ф. Шумана «Грезы» Op. 15/7, 3. Л. Мин-
куса «Фиаметта» сцены из балета, 4. Г. Ве-
нявского «Мазурка», и др. Второе и третье 
отделение складывалось исключительно из 
эстрадно-развлекательных номеров, кото-
рые исполнялись с применением театраль-
но-актерских приемов.
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каждая деталь имела большое значе-
ние для привлечения зрителей. В одном 
нижегородском издании находим: «Во 
втором и третьем отделении Петр 
Невский выступит в боярском и рус-
ском костюмах, вышитых золотом, пер-
вой в России золотошвейной фабрикой 
А.В. Стрельцова (Москва)» [6, с. 5].

Анализируя выступления в 
Нижегородской губернии Петра 
Невского, труппы Юровых, труппы 
музыкальных виртуозов на хроматиче-
ских гармониках Ратнера, Варшавского, 
Молчева, Иванова и др., фиксируем, что 
выступления были рассчитаны на недо-
статочно подготовленную в эстетиче-
ском отношении публику.

С конца XVIII столетия в Нижнем 
Новгороде активно распространялись 
и другие инструменты семейства гар-
моник, например, фисгармония1. Как 
подтверждение тому, приведем резуль-
таты XVI Всероссийской промышлен-
ной и художественной выставки, про-
ходившей в 1896 г. в Санкт-Петербурге. 
За высокое качество музыкальных 
инструментов наград удостоились 
нижегородцы: И.В. Слёзкин (бронзовая 
медаль и награда за качество пианино 
и фисгармоний) и Н.А. Михелёв, (брон-
зовая медаль и похвальный отзыв за 
качество виолончели). На выставке экс-
понировались фисгармонии и гармо-
нии К.И. Соловьёва и К.Ф. Чернышова, 
а также фортепиано В.Д. Трубникова 
[10, с. 191, 195, 204].

Игрой на фисгармонии увлекались 
разные слои населения, так как инстру-
1 Фисгармония (нем. Fisharmonium – от греч. 
physa – мехи и harmonia – гармония), кла-
вишный музыкальный инструмент с возду-
хонагнетающим педальным устройством. 
Звук производят проскакивающие металли-
ческие язычки. По форме близок пианино. 
Другое название – гармониум [1, с. 53].

мент был доступен многим. Среди 
известных нижегородских музыкантов 
оказалось немало любителей игры на 
этом музыкальном инструменте. Один 
из них – композитор, пианист Владимир 
Васильевич Дианин2. «Будучи неплохим 
пианистом, В.И. Дианин предпочитал 
играть на фисгармонии» [8, с. 19].

Одним из ярких нижегородских 
исполнителей на фисгармонии был 
композитор, органист Нижегородской 
Лютеранской церкви И. Геншке, органи-
зовавший в городе обучение на фисгар-
монии (см. прил. 3).

Игре на фисгармонии обучали 
также в различных нижегородских 
школах [4, с. 2]. В городе был налажен 
ремонт фисгармоний, а также сборка из 
старых и производство новых инстру-
ментов. Видным специалистом по изго-
товлению и ремонту фисгармоний был 
Александр Яковлевич Соловьев.

С середины XIX в., когда форми-
ровалась нижегородская гармоника, 
в прессе мы находим упоминание о 
любопытном инструменте – гармо-
нифлюте3. Данный инструмент не тре-
2 Дианин Владимир Васильевич (1877-
1937), композитор, пианист, музыкальный 
критик, математик, изобретатель музыкаль-
ного инструмента – хромофона. Владелец 
нотно-музыкального магазина «Аккорд» в 
Нижнем Новгороде, который занимался 
торговлей различными инструментами, из-
данием новых сочинений, записью новинок 
на граммофонные ленты и пластинки (рас-
полагалась на ул. Б. Покровской в доме Бр. 
Кемарских). Редактор – издатель ежене-
дельника "Нижегородские музыкальные но-
вости", который выходил с 1909 по 1912 год.
3 Гармонифлют – небольшой музыкальный 
ручной инструмент с воздушным резервуа-
ром, металлическими язычками, издающи-
ми звук, и клавиатурой от 3-4 октав. Играю-
щий держит гармонифлют на коленях. Мех 
резервуара приводится в движение левой 
рукой. По виду напоминает ручную гармо-
нику больших размеров.
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бовал от исполнителя особых музы-
кальных навыков, возможно, поэтому 
он был так широко распространен1.

О распространении гармонифлюта 
приведем еще свидетельство от 1898 г. 
«Слепой от рождения крестьянин Павел 
Михайлович Наумов (село Ермолино, 
Дубенщинской волости, Макарьевского 
уезда, Нижегородской губернии), 
регент двух хоров: церковно – при-
ходской школы и земской школы. 
Композиция крестьянина Наумова 
отличается большой силой выражения 
и прекрасной гармонизацией. До посе-
щения магазина «Аккорд», Наумов не 
имел представления о клавиатуре, но, 
получил в подарок гармонифлют, сразу 
освоился с ним и начал играть» [9, с. 2]. 

Итак, период развития исполни-
тельства на гармонике c конца XIX до 
начала XX столетия можно охаракте-
ризовать как «театрально–развлека-
тельный». Тем не менее, приведенные 
факты позволяют сделать вывод о 
закреплении инструмента на концерт-
ной сцене.

Необходимо сказать, что уже 
тогда имела место и альтернатива. 
Существовали коллективы, которые 
активно пропагандировали академи-
ческое исполнительство на гармонике. 
Таким был первый «симфонический 
оркестр гармоник» Л.М. Бановича2, 

1 «Гармонифлютъ. Ручные инструменты въ 
три октавы. Каждый играющий на форте-
пиано может играть без учителя, на гармо-
нифлюте, на котором можно исполнять все 
пьесы, написанные для скрипки, виолончели 
или флейты. В модном и галантерейном ма-
газине И.В. Юнкера и К.» [5, с. 2].
2  Первый в СССР государственный симфо-
нический оркестр гармонистов под управле-
нием Л.М. Бановича, образовался из кружка 
баянистов в 1926 г. в Москве. Оркестр за-
кончил свою деятельность в 1939 г. Суть 
деятельности оркестра - стремление к ака-

который в 1920-х гг. гастролировал 
в Нижнем Новгороде. «Оркестр зву-
чал насыщенно, высококультурно. Его 
репертуар составляли произведения: 
Л. В. Бетховена, П. И. Чайковского, Ж. 
Бизе, Э.Х. Грига, А.К. Лядова…» [2, с. 52]. 
В концертах с оркестром выступали 
солисты на хроматических гармониках 
Л.А. Мессин-Поляков и В.М. Воробьев, 
которые исполняли произведения 
Л.В. Бетховена, М.И. Глинки, Э.Х. Грига 
и др.
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демической направленности как в исполни-
тельстве на гармониках, так и в репертуаре 
коллектива. В программу входили в основ-
ном классические произведения, также зву-
чали обработки народных мелодий. Коллек-
тив активно гастролировал по стране.
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Приложение 1

Афиши гармониста Уральского 
в газетах

Нижегородские ведомости № 26 
от 21 июня 1898 года

Нижегородские ведомости № 23  
от 1898 года

Приложение 2
Программа нижегородского концерта 
П. Невского от 28 октября 1909 года

Отделение № 1
1. «Привет Москве». Музыка 

собственного сочинения, на 6-кла-
панной гармонии исп. П. Невский. 
2. «Мадригал», музыка Симонетти (под-
ражание скрипке) на 8-клапанной гар-
монии исп. П. Невский. 3. «Traumerei», 
муз. Шумана, на 8-клапанной гармо-
ники. 4. «Фиаметта», сцена из балета, 
муз. Минкус, на 8-клапанной гармоники 
5. «Мазурка», муз. Венявского, на 6-кла-
панной гармоники. 6. «Полька», 10 зву-
ков, музыка собственного сочинения, 
с аккомпанементом рояля и КОЛО-
КОЛО-КЛАВИКОРДА, на 5-клапанной 
СЕРЕБРЯНОЙ ГАРМОНИИ (новость). 

Отделение № 2
1. «Москва», романс, муз. Декер – 

Шенка, на гармонии в 6-ть клапанов, 
собственной системы. 2. «Украинская 
ночь», попурри из малороссийских 
песен, на гармонии в 6-ть клапанов, 
собственной системы. 3. Две русские 
песни: а) «Ах ты, ноченька» б) «Выйду 
ль я на реченьку» (с вариациями), на 
гармонии в 6-ть клапанов, собствен-
ной системы. 4. «Комаринский» музыка 
Глинки. На гармонии в 6-ть клапанов, 
собственной системы. 5. «Кадриль на 
кухне», музыкальная шутка, все шесть 
фигур кадрили на гармонии в ДВА 
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КЛАПАНА. Величина гармонии один 
вершок. 

Отделение № 3
1. «Путешествия по Европе» гармо-

ниста Петра Невского, из вынесенных 
им заграничных впечатлений; песня – 
куплет, слова собственного сочине-
ния, с вятской гармоникой пропоет 
П. Невский. 2. «Батюшки и матушки», 
саратовская мещанская песня, с сара-
товской гармонией с колокольчи-
ками 3. «Мотаня», самарская народная 
песня, с тульской гармонией пропоет 
П. Невский. 4. «Московская селянка» из 
любимых русских песен разных губер-
ний. С тульской гармонией пропоет 
П. Невский 5. «Сяду – ль я на лавочку», 
песня – скороговорка Владимирской 
губернии, с балалайкой. 6. «По улице 
мостовой», русский национальный 
танец, играя одной рукой на гармонии, 
с пляской П. Невский

Во втором и в третьем отделе-
ниях Петр Невский выступит в бояр-
ском и русском костюмах, ВЫШИТЫХ 
ЗОЛОТОМ первой в России золото-
швейной фабрикой А.В. Стрельцова (в 
Москве). Аккомпанировать на рояле 
и КОЛО-КОЛО-КЛАВИКОРДЕ будет 
Сергей Шапошников. Начало в 8 с 
половиной часов вечера.

Приложение 3
Вырезка из газеты Нижегородские 

ведомости №2, 1909 год
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Заслуженный деятель искусств Республики Узбекистан 

(Ташкент, Республика Узбекистан)

Аспекты преподавания эстрадного вокала в Государственной 
консерватории Узбекистана

Аннотация. В статье раскрывается становление и развитие кафедры эстрадного 
пения Института национального эстрадного искусства при Государственной 
консерватории Узбекистана. Представлены учебно-методические комплексы, 
разработанные преподавателями кафедры и включающие издания 
с репертуарным фондом и методическими рекомендациями. Раскрыты 
особенности методик преподавания, опирающиеся на принцип «Устоз-
шогирд». Характеризуется процесс подготовки студентов-вокалистов в его 
содержательном, методическом, организационном аспектах.
Ключевые слова: эстрадное искусство, эстрадное пение, исполнительская 
практика, методики преподавания, узбекские эстрадные песни, Государственная 
консерватория Узбекистана

Dilorom D.A.

Aspects of teaching pop vocals at the State Conservatory of Uzbekistan
Abstract. The article reveals the formation and development of the variety singing 
department of the Institute of Variety Art at the State Conservatory of Uzbekistan. 
Educational and methodological complexes which are developed by teachers of the 
department include editions with repertoire and methodological recommendations. 
The features of the teaching’s methodics based on the principle of “Ustoz-shogird” 
are revealed. The process of training of vocal students is characterized in its content, 
methodological and organizational aspects.
Keywords: variety art, variety singing, performing practice, teaching methods, Uzbek 
variety songs, State Conservatory of Uzbekistan.

Эстрадное вокальное искусство 
вчера и сегодня остаётся одним из 
самых востребованных видов совре-
менного исполнительства. В годы 
независимости Узбекистана эстрадная 
музыка и вокальное исполнительство 
как массовая культура достигли яркого 
расцвета и стали неотъемлемой частью 
жизни общества.

В условиях независимости для 
развития эстрадного искусства откры-
лись новые горизонты. В целях раз-

вития эстрадной музыки и профес-
сионального воспитания молодёжи 
особым приказом Кабинета министров 
Республики Узбекистан в 1996 г. во всех 
музыкальных учебных заведениях – 
детских музыкальных школах и шко-
лах искусств, лицеях и колледжах, при 
консерватории – открылись отделения 
эстрадного вокального и инструмен-
тального исполнительства. В 2002 г. 
указом Первого Президента респу-
блики в новой Государственной консер-
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ватории Узбекистана открылся факуль-
тет эстрадного искусства. И, спустя 
20 лет, указом нынешнего Президента 
Ш. Мирзияева создан Институт наци-
онального эстрадного искусства 
имени Батыра Закирова при государ-
ственной консерватории Узбекистана. 
Несомненно, открытие отдельного 
института эстрадного искусства яви-
лось событием исторического зна-
чения, и выпуск квалифицированных 
специалистов эстрадного искусства 
способствует повышению качествен-
ного уровня эстрадного вокального 
исполнительства, творческому росту 
молодёжи республики.

Преподавание эстрадного пения 
в Государственной консерватории 
Узбекистана прошло несколько этапов 
своего развития: 

1996-2003 гг. – этап становления и 
формирования кафедры;

2003-2008 гг. – этап разработки 
и создания учебно-методической 
литературы и нормативных докумен-
тов по всем специальным предметам 
кафедры;

2008-2019 гг. – этап разработки 
новых современных технологий в обу-
чении, создания современной учеб-
но-методической литературы.

В настоящее время в Институте 
национального эстрадного искусства 
имени Батыра Закирова открывается 
новая веха, новый этап развития и 
совершенствования методов подго-
товки квалифицированных кадров.

Все этапы становления и развития 
кафедры были нелёгкими. С приходом 
на кафедру специалистов Ю.Ш. Тураева, 
М.О. Оринбаевой, Р.Р. Исламовой, 
А.К. Икрамова, П.М. Борисова, 
Г.А. Зокировой, Ш.У. Саидовой, 
Н.А. Амановой, Р.А. Досметовой, 

М.Г. Тошматова, концертмейсте-
ров Ж. Наимовой, Г. Парпибаевой, 
Ю. Муховиковой, Г. Камиловой, 
Д. Турсунова повысился качественный 
уровень преподавания специальных 
дисциплин. Каждый преподаватель по 
специальности владеет своей индиви-
дуальной вокальной школой и методи-
кой преподавания, вносит собственный 
дифференцированный метод в вос-
питание молодых эстрадных певцов. 
Нужно отметить, что методы обучения 
и воспитания кадров на нашей кафедре 
основаны на формировании у студентов 
богатого эстетического мировоззрения, 
на воспитании высокой духовности, 
на выявлении и развитии творческих 
способностей.

Одновременно с педагогической 
деятельностью, педагоги кафедры 
выполняли большую научно-методи-
ческую работу по созданию учебной 
литературы по каждому предмету. 
Педагогами кафедры было издано: 
1 учебник, 11 учебных пособий, 1 мето-
дическое пособие и 2 учебно-методи-
ческих пособия. 

В системе обучения сольному 
эстрадному пению развит принцип 
«Устоз-шогирд», т. е. тесная связь уче-
ника с педагогом, система индивиду-
альных занятий и индивидуальный под-
ход к каждому студенту в выявлении и 
развитии его способностей. Каждый 
педагог-музыкант является носителем 
той или иной методики преподавания 
своего предмета. Будучи професси-
ональными концертными исполни-
телями, педагоги кафедры успешно 
сочетают её с преподавательской дея-
тельностью, внося в методику препо-
давания свой личный исполнительский 
опыт. Работа концертирующего педа-
гога на кафедре со студентами, его 
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творческо-исполнительский потенциал 
оказывает колоссальное влияние на 
подготовку профессионального эстрад-
ного исполнителя. 

Современная эстрадная сцена 
выдвигает перед исполнителями 
ряд профессиональных требований: 
владение ярким голосом, свобод-
ной импровизацией в разнообразных 
современных стилевых структурах 
эстрадно-джазовой музыки, артистизм 
и сценическое воплощение произведе-
ния, танцевальная пластика, собствен-
ный имидж, сценическая культура.

Процесс подготовки специалистов 
на кафедре основывается на освое-
нии, помимо специальных предметов, 
курсов «Сольного эстрадного пения», 
«Импровизации», «Вокального ансам-
бля», «Исполнительства в сопровожде-
нии оркестра», «Исполнительской прак-
тики», «Танца», «Мастерства актёра», 
также ряда профилирующих дисци-
плин, освещающих исторические и 
социальные факторы развития эстрады: 
«История джаза и эстрадного искус-
ства», «Основы шоу-бизнеса». Особое 
внимание студентов направлено на 
освоение дисциплин по педагогике: 
«Педагогика и психология», «Методика 
преподавания эстрадного пения», 
«Изучение педагогического реперту-
ара», «Педагогическая практика» – эти 
предметы обязательны в подготовке 
будущих педагогов, а такие предметы, 
как «Джазовое сольфеджио и гармо-
ния», «Анализ музыкальных форм», 
«Фортепиано» необходимы для общего 
развития будущих специалистов.

Программные требования 
курса «Сольного эстрадного пения» 
составлены из профессиональных 
эстрадно-вокальных произведений 
композиторов Узбекистана, профес-

сиональной российской эстрадной 
музыки, ну и, конечно, направлены на 
изучение и исполнение западно-евро-
пейской и американской поп культуры. 
Реализация принципа исполнительской 
и научно-педагогической организации 
деятельности эстрадного певца выдви-
гает требования планирования и ана-
лиза собственной профессиональной 
деятельности, научного наблюдения. 
Система умений, необходимых сту-
денту для реализации своих професси-
ональных функций через исполнитель-
ско-преподавательскую деятельность, 
включает в себя использование раз-
личных видов и современных стилей 
исполнительской деятельности: соль-
ной, ансамблевой, в группе бэк-вокала и 
в сопровождении эстрадного оркестра.

Следует отметить, что в консерва-
торию поступают студенты с различ-
ным уровнем подготовки – как тео-
ретической, так и профессиональной 
вокальной. Разработанная программа 
обучения по специальному и теоре-
тическому курсу построена на акти-
визации исполнительских, интеллек-
туальных, мыслительно-творческих 
способностей студентов.

Кафедра ежегодно проводит 4 кон-
курса среди студентов по различным 
направлениям:

– на лучшее исполнение эстрад-
но-джазовых вокализов;

– на лучшее исполнение произве-
дений узбекских композиторов;

– на лучшее исполнение популяр-
ных песен российской эстрады, звёзд 
Западной Европы и США на языках 
оригинала;

– на лучшее исполнение вокаль-
ных ансамблей.

Подготовка и участие в этих кон-
курсах способствуют не только акти-
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визации и развитию исполнительских 
способностей на сцене, но и приобре-
тению новых артистических способ-
ностей и новых интерпретаций про-
изведений через наблюдательность 
и обмен опытом самих студентов. На 
этих конкурсах студенты знакомятся 
с новым репертуаром, наблюдают за 
деятельностью и способностями каж-
дого выступающего, анализируют и 
обсуждают профессиональный уровень 
своих сверстников, анализируют себя и 
сами тянутся к лучшим показателям в 
исполнительстве.

Подготовкой к концертной дея-
тельности студентов являются также 
ежегодно проводимые классные и 
периодические отчётные концерты, 
которые кафедра проводит совместно 
с национальным эстрадно-симфо-
ническим оркестром под руковод-
ством Заслуженного деятеля искусств 
Республики Узбекистан Алишером 
Икрамовым. Большим творческим 
достижением для студентов стала 
работа с этим талантливым композито-
ром по дисциплинам «Импровизация» 
и «Исполнительство в сопровожде-
нии оркестра». Начиная с 2006 года, А. 
Икрамов любезно предоставляет свой 
оркестр для подготовки дипломной 
программы выпускников бакалавриата 
и магистратуры; было успешно про-
ведено несколько отчётных концер-
тов студентов и педагогов совместно с 
оркестром.

Новой положительной тенденцией 
в подготовке студентов к научной дея-
тельности является ежегодно прово-
димая студенческая конференция по 
предмету «История джаза и эстрадной 
музыки» на темы: «Эстрадное музы-
кальное искусство. История и перспек-
тивы», «Проблемы эстрадной музыки и 

исполнительства в Узбекистане»; руко-
водит и проводит конференцию доцент 
кафедры Н. Аманова. Студенты с инте-
ресом и большим энтузиазмом гото-
вятся к этой ежегодной конференции, 
проявляют свой научно-исследователь-
ский потенциал. 

Если академическая музыка и 
исполнительство вечно, манера испол-
нения в основном не меняется, то совре-
менная эстрадная музыка и вокальное 
исполнительство не стоят на месте, с 
каждым днём развиваются, появляются 
новые течения и стили – как в музыке, 
так и в манере исполнительства. В 
этом плане перед педагогами кафе-
дры эстрадного пения стоят намного 
более трудные задачи в подходе к 
подготовке профессиональных кадров, 
нежели в образовательном направле-
нии оперного и традиционного пения, 
где методы обучения имеют вековую 
историю. Педагогам кафедры необхо-
димо всё время совершенствоваться, 
усваивать новые стилевые течения и 
новые произведения эстрадно-джазо-
вой музыки. 

По сравнению с другими образо-
вательными направлениями, кафедра 
«Эстрадного пения» относительно 
молодая, хотя уже за свою короткую 
деятельность имеет положитель-
ные результаты. Отрадно отметить 
выпускников кафедры – талантливых 
молодых эстрадных певцов, широко 
известных не только в республике, но 
и далеко за пределами государства: 
это Заслуженная артистка Республики 
Узбекистан, лауреат множества 
Международных фестивалей Севара 
Назархан (класс Заслуженного деятеля 
искусств РУз, профессора Дилором 
Амануллаевой); успешно представляю-
щая эстрадное искусство Узбекистана 
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на различных концертных сценах 
мира; Лауреаты престижных пре-
мий Международных конкурсов и 
активно концертирующих за рубежом 
Согдиана (Оксана Нечитайло), Диана 
Зиятдинова, Айсель Балич, Матин 
(Хуршид Инагамов), Заслуженных арти-
стов РУз и государственной премии 
«Нихол» - Дилноза Исмияминова, Лола 
Ахмедова, Хулкар Абдуллаева, Шерзод 
Набиходжаев, Ноила Хабибуллаева, 
Дилафруз Рустамова, Имран (класс 
Заслуженного деятеля искусств РУз, 
профессора Дилором Амануллаевой); 
Гуласал Абдуллаева, Умидахон 
Ходжаева (класс старшего преподава-
теля М. Оринбаевой), которые укра-
шают своим ярким выступлением все-
народные государственные праздники 
«Мустакиллик», «Навруз». Ни один пра-
вительственный концерт не обходится 
без участия выпускников и студентов 
нашей кафедры.

За последние годы уровень про-
фессиональной подготовленности у 
большей части обучающихся студентов 
намного повысился. Это связано с тем, 
что во-первых, на кафедре «Эстрадного 
пения» в консерватории проходят повы-
шение квалификации преподаватели 
среднего звена музыкально-образова-
тельной системы, которые осваивают 
новые методы в преподавании специ-
альных дисциплин, знакомятся с новой 
методической литературой, созданной 
членами кафедры, начинают исполь-
зовать современные технологии в обу-
чении. Во-вторых, отрадно, что уже 
квалифицированные выпускники кафе-
дры ведут педагогическую деятель-
ность по специальности в колледжах, 
лицеях и детских музыкальных шко-
лах Республики, продолжая традиции 
и методику преподавания своих педа-

гогов. Преемственность образования 
в сфере подготовки эстрадных певцов 
в русле современной методики пре-
подавания является одним из важных 
аспектов образования. В этом плане 
хочется отметить налаженные тесные 
контакты между педагогами кафедры 
и ведущими педагогами лицеев и кол-
леджей Республики. Ежегодно педа-
гоги кафедры проводят Мастер-классы 
по современным технологиям препода-
вания эстрадного вокала, по ознаком-
лению с новой методической литерату-
рой, изданной на кафедре.

За годы деятельности кафедры, 
изменились структура и содержание 
образования, появились новые пред-
меты: «Исполнение в сопровождении 
эстрадного оркестра», «Подготовка 
к концертному исполнительству», 
«Изучение педагогического репер-
туара». Разработаны новые методы 
преподавания различных дисциплин, 
используются современные музы-
кально-компьютерные технологии в 
обучении.

Следует отметить, что в системе 
музыкального образования огром-
ное значение имеет такое понятие 
как «талант, одарённость». Внимание 
педагогов кафедры сосредоточено на 
выявление индивидуальности, на раз-
витие творческого потенциала каждого 
студента. Особое внимание уделяется 
работе с одарёнными студентами: 
ведётся творческая работа для уча-
стия в престижных Международных 
конкурсах, готовится программа для 
выступлений на правительственных 
концертах Республики. Уже в стенах 
консерватории многие студенты нашей 
кафедры работают над созданием сво-
его CD-альбома и подготовкой соль-
ного концерта, выступают со своими 
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новыми клипами по телевидению, при-
нимают участие на различных респу-
бликанских форумах и конкурсах. Таким 
образом, методика преподавания тесно 
связана с практикой, где студент уже в 
стенах консерватории формируется как 
исполнитель-профессионал.

В качестве резюме важно отме-
тить, что кафедра живёт полнокровной 
жизнью, с годами развивается, стре-
мится отвечать актуальным профес-
сиональным и духовным требованиям 
времени. Несомненно, основополагаю-
щими функциями эстрадно-вокального 
образования в Узбекистане является 
комплексное обучение и подготовка 
профессиональных кадров, опирающа-
яся на интеграцию профессиональной, 
духовно-нравственной, эстетической 
функций.
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Performing intonation during the musician’s work on phrasing
Abstract. The article discusses the issues of phrasing in the context of B. Asafiev’s 
intonation theory. The structure of phrasing is analyzed, its main elements and ways 
of implementation in the practical activity of the musician are indicated.
Keywords: tone, intonation, intonated meaning, melody, melos, articulation, phrasing.



417Грузинов Евгений Сергеевич

Задачи совершенствования про-
фессиональных компетенций музы-
кантов-исполнителей диктуют необ-
ходимость обратить особое внимание 
в учебном процессе на развитие худо-
жественно-интонационной культуры 
обучающихся, ибо музыка, как её пре-
дельно чётко определил в афористиче-
ской форме Б. Асафьев, это «искусство 
интонируемого смысла» [1, с. 344].

Благодаря данной формулировке, 
подчёркивающей интонационную, а 
не звуковую природу музыки, слово 
«интонация» стало повседневно упо-
требляться в практике общественных 
и зарубежных музыкантов, утверж-
дая тем самым несомненный при-
оритет разработанной Асафьевым 
цельной концепции музыки в сфере 
музыкознания.

Вместе с тем, следует отметить, что, 
несмотря на то, что Б. Асафьев посвя-
тил всестороннему исследованию кате-
гории интонации всю вторую книгу сво-
его капитального труда «Музыкальная 
форма как процесс», которая так и 
названа – «Интонация», им так и не 
было дано исчерпывающего опреде-
ления этой категории. Единого опреде-
ления интонации нет и на настоящий 
момент. Объясняется это фундамен-
тальностью, основательностью катего-
рии. «Каждый термин в искусстве, если 
он живой, - подчеркивал Б. Асафьев, 
непременно являет собою нечто под-
вижное и изменчивое, скорее сосуще-
ствование взаимопротивоположных 
тенденций, чем точно ограниченные 
размеры «вечных истин» [1, с. 196].

Однако, взятые из этой книги 
все многочисленные определения 
интонации, проанализированные 
Е.А. Ручьевской, показывают, что они, 
по существу, охватывают абсолютно 

все измерения музыкальной ткани 
и исполнительской реализации (т.е., 
собственно, процесс интонирования), 
а сама интонация во всех случаях пред-
ставлена как носитель смысла, «как 
нечто живое, найденное здесь и сей-
час, противопоставленное всему инерт-
ному, механическому, формально заим-
ствованному» [3, с. 203].

Именно фундаментальность, осно-
вательность интонационной теории 
Б. Асафьева служит стержневой опо-
рой для музыкальной деятельности 
как единства преподавания, сочинения, 
исполнения и восприятия музыки.

Асафьевское содержание поня-
тия «смысл музыкальной интонации» 
связывается со значением интонации 
речевой и понятием «тон», который 
относится к звуку музыкальному, обла-
дающему определенной, ясно выра-
женной высотой, в отличие от звука 
физического, акустического, называ-
емом «шумом». Тоны, воспринимаю-
щиеся на эстетическом и эмоциональ-
но-психологическом уровне как звуки 
правильные, упорядоченные, отшли-
фованные, гладкие, положительные, 
в отличие от шумов, вызывающих, как 
правило отрицательное, раздражаю-
щее воздействие, несут и удерживают 
некоторое напряжение (от древнегреч. 
тонос – напряжение). Это напряжение 
как причина и следствие связывается 
с внутренним ощущением того усилия 
голосового аппарата, необходимого 
чтобы взять звук той же высоты.

Воспринимая и давая оценку слы-
шимым высотам и их соотношениям 
(расстояниям, интервалам), мы подсо-
знательно измеряем их этими усилиями, 
как бы экстраполируем, «примеряем» к 
высотам требуемые ими напряжениями 
нашего голоса. В этом процессе с уча-
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стием вокальной моторики происходит 
внутренне интонирование, которое не 
просто воспроизводит воспринятое, а 
само входит и является функциональ-
ной частью интимного механизма про-
цесса восприятия. Иначе говоря, на 
любой тон мы переносим какое-то своё 
внутренне напряжение и при звучании 
инструментальной мелодии исполни-
тель (часто и слушатель) в какой-то сте-
пени, обычно неосознанно, её про себя 
пропевает.

На протяжении тысячелетий музыка 
как искусство представляла собой эле-
мент синкретического искусства, была 
неразрывно связана в действитель-
ности одновременно или раздельно 
с поэзией (шире – словом) и с танцем 
(шире – с движение, действием, обря-
дом). Став же самостоятельной, она 
сохранила свои корни. Особенно ясно и 
определённо её связь обнаруживается 
с живой речью, имеющей не только 
словесно-информационную, означаю-
щую сторону, но и интонационную.

Музыка, мелодия глубоко род-
ственна этой стороне речи, близка с 
ней по своим средствам. Имея с рече-
вой общие корни, способность голоса 
непосредственно, а не только через 
значения слов, передавать эмоцио-
нальное состояние человека и разные 
степени их напряжения, музыкальная 
интонация приобрела специфически 
самостоятельный характер не только в 
вокальной, связанной со словом, но и в 
инструментальной музыке.

Музыкальная интонация не свя-
зана с каким-либо одним элементом 
музыки, а представляет собой явление 
комплексное, целостное. Всё богатство 
музыкальных средств (мелодия, гармо-
ния, ритм и т. д.) так или иначе интони-
руется, произносится. Без этой основы 

музыкальное искусство как искусство 
выражения не могло бы существовать.

Ведущей категорией в системе 
выразительных возможностей музыки, 
а, следовательно, и как ведущего 
фактора музыкального мышления 
Б. Асафьев утверждал значение мелоса. 
Он пишет: «Мелос (греч. мелодия, 
песня) – это понятие объединяет все 
формы мелодии и свойства мелодич-
ности (вернее – мелодийности) – каче-
ственную выразительную сторону всех 
видов звукосоотношений как последо-
ваний во времени [2, с. 83]. Таким обра-
зом, это понятие связывается с мело-
дической природой музыки, песенным 
началом. Из мелоса, объединяющего 
всё, что касается становления музыки, 
её текучести и протяженности вырас-
тает и представление о горизонтали.

Особое место в развертывании 
горизонтально – интонационного 
звукового потока и интонирования 
музыкальной ткани как процесса ста-
новления художественно-образной 
целостности произведения принадле-
жит фразировке. Она, с одной стороны, 
сегментирует, разделяет движение 
потока на естественные, соответству-
ющие логике повествования, осмыс-
ленные отрезки, а с другой стороны – 
интегрирует их за счет точек тяготений, 
образующихся на различных масштаб-
ных уровнях, включая мотивы, фразы, 
предложения, периоды. Однако в игре 
студентов часто можно услышать 
стертость, размытость синтаксических 
отношений, неумение структурировать 
музыкальную речь.

Содержательное, емкое, важное в 
познавательном отношении и удобное 
в практической деятельности музы-
канта определение исполнительской 
фразировки дает Н. Корыхалова. Она 
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пишет: «Исполнительскую фразировку 
следует рассматривать с двух позиций: 
с одной стороны, это проблема разде-
ления, расчленения звукового потока, 
проблема дыхания, пауз, цезур; с дру-
гой – вопрос объединения, организации 
звуков в некую целостность, их пластич-
ного формования, движения к точке 
тяготения, к интонационной опоре» [5, 
с. 430]. В этом определении по суще-
ству раскрыта структура фразировки и 
ее основные значимые элементы.

Рассмотрим в данном аспекте на 
следующих примерах фразировку 
Баркаролы из фортепианного цикла 
«Времена года» П.И. Чайковского. При 
этом отметим использование нами име-
ющихся в различных источниках анали-
тических материалов данной пьесы, а 
также существенно измененную нами 
трактовку и трансформацию содержа-
тельного наполнения в соответствии с 
заявленной темой статьи [4; 6].

Взятая в качестве эпиграфа 
Баркаролы первая строфа из стихот-
ворения А. Плещеева вводит в содер-
жание и настроение пьесы. Вся музы-
кальная ткань произведения наполнена 
благоуханием летней ночи. Широко 
льющаяся, дышущая, плавная, с оттен-
ком грусти начальная теплая мело-
дия русского песенного склада звучит 
в меццо-сопрановом регистре. Этот 
образ и эмоциональное излучение соз-
дают волновой контур, который отра-
жается даже графически в спокойной 
мелодии романсового типа. Ее восхо-

дящая гаммообразная фаза вдоха, а 
так же фаза выдоха, представляющая 
собой короткие, прерывающиеся пау-
зами секвенционные звенья, поддержи-
ваются имитационными подголосками. 
В физиологическом отношении паузы 
на выдохе выполняют семантическую 
роль несколько учащенного дыхания, 
свойственного затаенному волнению, 
наполняют музыку психологической 
энергией.

Жанрого-типологические черты 
музыки, ее генерализованная барка-
рольная интонация отчетливо про-
ступают в сопровождении, которое, 
образно говоря, как бы равномерными 
всплесками весел гондольера раскачи-
вает мелодию набегающими волнами. 
Мягкий ритмический импульс сопрово-
ждения, включающий завуалированную 
синкопу от второй к третьей-четвер-
той долям такта, становится ведущей 
ритмической основой музыки, стиму-
лирует ее движение и дыхание, помо-
гает найти ключи к художественному 
образу и настроению пьесы, мечтатель-
но-созерцательному развитию чувств.

Остановимся сначала на проблеме 
расчленения музыки. Наиболее при-
вычным для нас знаком синтаксиче-
ского деления является лига, которая 
имеет несколько функций. Одна из них 
указывает, что под лигой ноты связыва-
ются между собой, а в конце лиги рука 
должна быть снята.

В начальном предложении мело-
дия отчетливо членится на две фразы 
(пример 1)
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В первой фазе, начинающейся во 
втором такте (ре) и заканчивающейся 
в начале четвертого такта интонацион-
ной точкой ре, композитором выстав-
лены две лиги, которые формально 
разделяют фразу на две части. В связи 
с этим встает вопрос: надо ли отчле-
нять затактовые ноты второго такта от 
третьего такта и последнюю ноту соль 
в третьем такте от ноты ре четвертого 
такта.

Давая жизнь произведению в 
исполнительском воплощении, мы 
ощущаем искусственность данного 
членения, нарушающего целостность 
в интонировании звуков единой мело-
дической линии. С нашей точки зре-
ния, поставленные в первой фразе 
лиги носят артикуляционный характер, 
указывают на исполнение ее легато. 
Предусмотренные же композитором 
лиги реализуются далеко не всегда и 
диктуются установленными в теории 
музыки традиционными правилами и 
способами записи. Поэтому предпоч-
тительнее вариант фразировки, отме-
ченный в примере пунктирной лигой. 
В таком случае длинная пунктирная 
лига будет выступать в синтаксической 
функции, обозначая границы фразы и 
одновременно указывать на артикуля-
ционный прием легато.

Переходя к анализу фразировки 
в аспекте объединения группировки 
звуков внутри фразировочной ячейки, 
прежде всего следует отметить очень 
важную роль выделяемых интонаци-
онных точек. Они имеют разные назва-
ния: фразировочная опора, опорный 
элемент, опорная точка, узел вырази-
тельности, центр тяжести, кульмина-
ционная точка.

В исполнительском процессе 
непрерывного интонационного ста-

новления мы сознательно или подсо-
знательно стараемся выделить опор-
ные, притягательные для слуха звуки, 
которые в своем чередовании соз-
дают своеобразную прерывистость 
энергетического потока, аналогичную 
членению непрерывной речи отдель-
ными словами. Эти отдельные звуки, 
как отмечает Б. Асафьев, «суть сво-
его рода «интонационные» «сгустки», 
возвышенности на равнине, изгибы 
и утолщения, штриховые рисунки и 
т. д. В них, в этих узлах концентриру-
ется смысл, они – область интеллекта, 
сознания…» [1, с. 355].

Находясь в силовом поле мелоди-
ческой энергии и обладая свойствами 
тяготения, интонационные точки груп-
пируют вокруг себя все элементы 
фразы. Атрибуты мелодии, включаю-
щие естественные для нее чередова-
ния восходящего и нисходящего дви-
жения, а также многообразные формы 
смены его направлений, определяют в 
различной степени выраженность ее 
волнообразности, соответствуют уси-
лению и ослаблению передаваемой 
мелодией эмоции. Схожа с реальной 
волной, звуковая волна устремляется к 
интонационной точке и отталкивается 
от нее. При этом динамико-агогиче-
ский рельеф волны может быть смо-
делирован различными способами: 
подъем и спад сопровождаются уси-
лением и ослаблением при соответ-
ствующем небольшом ускорении или 
замедлении, нарастанием звучности 
при торможении, а не ускорении; спад 
при легком ускорении или замедлении 
или возвращение к основному дви-
жению. Интонационная опора может 
находиться в любом месте волны: в 
центре, на начальном звуке, в самом ее 
конце.
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Кроме главной опоры, форми-
рующей обычно фразу длинного 
дыхания, могут быть две или более 
дополнительные опоры, при которых 
фразировка становится более дроб-
ной. В большинстве случаев домини-
рующим принципом в исполнитель-
стве является выявление длинных 
линий, которые не мельчат линеарную 
устремленность музыки к интонацион-
ным точкам.

В кантиленной начальной теме 
первого периода (пример 1) на общем 
фоне сдержанного темпа, приглушен-
ных гармонических линий сопровожде-
ния и выразительности подголосков 
важно при работе над интонированием 
добиться мягкой и связной артикуля-
ции. Сложность в лирическом инто-
нировании здесь составляет реализа-
ция равномерного подъема громкости 
звука с едва ощутимым агогическим 
ускорением к интонационной точке ре 
в четвертом такте при общем нюансе 
пиано и симметричный равномерный 
спад звучания с агогическим замедле-
нием в двух последних тактах.

Во втором периоде, при отклоне-
нии в си-бемоль мажорную тональ-
ность, в тихую, кантиленную музыку, 
начать которую мы предлагаем в 
нюансе mezzo piano, проникает рече-
вое начало, не препятствующее широ-
кому дыханию, но повышающее роль 
каждого звука (пример 2)

Отмеченные горизонтальными чер-
точками ноты обусловливают раздель-
ность и активность их взятия. В первом 
предложении (т. 1-4) это бережно-пла-
стическое портато, связное соединение 
звуков с мягким подчеркиванием атаки. 
Во втором предложении (т. 5, 6) – тенуто, 
усиливающее активность артикуля-
ционно-речевого начала с некоторым 
обострением атаки звука. Соотношение 
нежных ямбических мотивов и рече-
вого «проговаривания» восходящих 
хореических мотивов с интонационной 
устремленностью к половинным нотам 
фа и ре соответственно во втором и 
шестом тактах, придают музыке осо-
бую выразительность.

В процессе интонирования данного 
фрагмента необходимо добиваться 
легато, пропевания, нежного связыва-
ния соседних звуков под лигой и кон-
центрации на каждом тоне отдельно, 
его прослушивания в зоне портато и 
тенуто. При этом для ощущения рав-
ной наполненности звучания возможно 
чуть передерживать ноты сверх их сто-
имости за счет агогического акцента.

Оптимальная практическая реа-
лизация фразировки требует от музы-
канта активизации и концентрации слу-
хо-интонационного контроля, ясности 
слуховых представлений, отчетливого 
восприятия элементов фразировки в 
поле внимания и связывания их между 
собой, умения исполнительски себя 
слушать, давать оценку своим дей-
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ствиям и на этой основе корригировать 
свою игру. Поэтому специальное систе-
матическое воспитание этих качеств в 
учебном процессе и в самостоятельных 
занятиях студентов является актуаль-
ной педагогической задачей.
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Specificity of processing musical compositions for Russian spoons
Abstract. The paper analyzes the specificity of processing musical compositions for 
russian spoons. Russian folk songs and tunes performed on russian spoons are given 
as examples.
Keywords: Russian folk percussion instruments, russian spoons, techniques of playing 
on Russian spoons.

Русские народные инструменты 
занимают видное место в духовной 
жизни нашего современного общества, 
выполняют задачи связанные с фор-
мированием музыкального и эстетиче-
ского вкуса подрастающего поколения. 

Фольклорные инструменты: русские 
ложки, трещотки, жалейки, свирели, 
рожки, окарины, береста, кокошник, 
рубель и многие другие – самобытней-
шее явление в отечественной культуре. 
Обществу интересны, на первый взгляд 
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простые, но удивительные по своему 
тембровому колориту инструменты: 
гармонь, балалайка, домра, гитара, 
баян, и если к этому добавлялись 
фольклорные инструменты, особенно 
русские ложки, то такая музыка была 
близка и понятна простому народу. 
Были популярны: ансамбль рожечни-
ков Н. Кондратьева, ансамбль жалей-
щиков О. Смоленского, музыкальная 
группа сопровождения с фольклор-
ными инструментами В. Хватова, вла-
димирские рожки, свирели и жалейки 
в Национальном государственном 
оркестре русских народных инстру-
ментов им. Осипова под руководством 
Н. Калинина, оркестр «Русские узоры» 
с введением самобытных фольклор-
ных инструментов В. Зозули, ансамбли 
«Жалейка», «Аюшка», «Русский суве-
нир», «Раздолье», «Родные просторы», 
«Перепляс», «Эмма», «Парафраз» и 
многие другие. К сожалению, многие 
из этих коллективов сошли с позиций 
фольклорной музыкальной культуры, 
стали ориентироваться на западную 
модель инструментального искусства, 
забывая об исконно русских тради-
циях. Следует подчеркнуть, что мето-
дической, хрестоматийной и педаго-
гической литературы в частности, для 
ансамблей ложкарей, к сожалению, 
явно недостаточно.

Рассмотрим специфику обработки 
партии ложек в музыкальных про-
изведений, так как этот аспект явля-
ется важнейшим в процессе обучения 
исполнителей – ложкарей. За основу 
берется музыкальный материал рус-
ской народной песни, наигрыша, плясо-
вой. Обязательное условие заключается 
в том, что ложки и другие фольклорные 
инструменты – солирующие, при этом 
основным аккомпанирующим инстру-

ментом является баян, или музыкаль-
ная группа сопровождения, в которую 
помимо баяна могут входить балалайка 
прима, балалайка контрабас, малая 
домра, ударные (бубен, треугольник, 
коробочка, трещотки и другие). Автор 
данной статьи является руководите-
лем и концертмейстером-баянистом 
фольклорного коллектива ложкарей, и 
преимущество такой ситуации в том, 
что выходя на сцену, участники ансам-
бля чувствуют себя более комфортно, 
видя рядом с собой своего наставника, 
а он, в свою очередь, всегда может под-
бодрить, вселить уверенность в игру 
своих подопечных, а потом обсудить и 
провести «работу над ошибками» вме-
сте со своими воспитанниками. 

На начальном этапе обучения в 
соответствии с принципом систематич-
ности и последовательности, делаются 
простейшие обработки, определяю-
щие основную базу обучения, кото-
рая впоследствии усовершенствуется 
и усложняется посредством введения 
новых элементов, изобразительных 
или технических.

Руководитель использует русскую 
народную песню, проигрывая или про-
певая, рассматривает её мелодиче-
скую и, особенно, метроритмическую 
сторону. Так начинает вырисовываться 
набросок партии ложек. Преподаватель, 
наблюдая за мелодическим движением 
вверх или вниз, уделяет особое внима-
ние остановкам в мелодии – это могут 
быть четвертные с точкой, половинные 
и целые длительности. В таких мело-
дических остановках, партия ложек не 
может следовать за мелодией, а обяза-
тельно должна ритмически её напол-
нить, иначе не избежать явных «парти-
турных дыр». 
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Например, русская народная песня «Коробейники»:

Мелодическая канва этой песни представляется интересной и разнообразной. 
Ощущается цельность изложения мелодической линии с остановками в конце пер-
вой второй частей (4-й и 8-й такты). Но для 1, 3, 5, 6 и 7-го тактов также характерны 
остановки, которые выражаются длительностями «четвертная с точкой». В этом 
случае руководитель ансамбля испытывает сложности из-за обилия четвертных с 
точкой и половинных. Рассмотрим два варианта обработки для ансамбля ложкарей.

Вариант первый (неправильный): 

Парные
 ложки

Вариант второй (правильный): 

Во втором варианте обработки этой песни партия ложек выглядит более раз-
нообразно и привлекательно, так как удалось избежать и заполнить остановки 
в мелодии, имеющиеся в I и II части и представленные половинными длительно-
стями. 

В качестве следующего примера рассмотрим русскую народную песню «Во саду 
ли, в огороде». Основная мелодия песни звучит так: 

Представим партию ложек и последующие тематические вариации.
Тема: 

Вариация 1 

Вариация 2 

В каждой вариации просматривается развитие темы, технические усложне-
ния и приёмы игры, обогащающие ритмическую основу русской народной песни. 
Вариации могут совершенствоваться посредством создания новых, с динамиче-
ским развитием и дополнительной акцентировкой. При этом темп постепенно 
нарастает, например: 
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или: 

Таким образом, от первоначального 
тематического и метроритмического 
зерна, произошёл переход в обширную 
сферу ритмического многообразия, где 
бережно сохранился подлинный мотив 
русской народной песни.

Итак, на примерах двух русских 
народных песен вырисовывается пар-
тия ложек, которая постепенно обо-
гащается разнообразными способами 
и приёмами игры: например, вместо 
удара можно исполнить малую или 
большую дробь, тремоло или мордент. 
Использование того или иного приема 
определяется его необходимостью и 
логикой.

Одной из особенностей обработки 
музыкальных произведений для ложек 
является то, что партия баяна (акком-
панемент) не может исполняться сво-
бодно, независимо от ритмического 
рисунка партии ложек (соло), что непре-
менно будет «сбивать» и вносить звуко-
вые (слуховые) неудобства исполните-
лям – ложкарям. От этого пострадает 
общая фактура, партитура всех голосов 
и произведение в целом.

Нами не раз использовались при-
ёмы тембральных перекличек, между 
баяном и ложками, бубном, трещот-
ками и балалайкой контрабасом или 
баяном. Причём, все эти инструменты 
не были выстроены в строгом иерар-
хическом соподчинении, они все были 
солирующими.

Необычны и рельефны те эпизоды 
(а их можно привести большое коли-
чество), в которых деревянные ложки 
солировали и находились на первом 
плане, соответственно баян или музы-
кальная группа сопровождения несла 

аккомпанирующую функцию, после 
чего музыкальная картина резко видо-
изменялась, - и уже аккомпанирую-
щие инструменты играли соло, а пар-
тия ложек ритмически сопровождала 
мелодические голоса. Этот способ 
обработки музыкальных произведений 
динамически необычен и постигается 
руководителем по мере приобретения 
опыта. После целого ряда обработок 
в сфере народно-инструментального 
фольклора, чаще всего преподава-
тель приходит именно к такому про-
должению развития музыкального 
произведения.

Особенностью обработки музы-
кальных произведений может слу-
жить этюдный материал, включённый 
в репетиционный процесс в качестве 
технических упражнений. Такой этюд-
ный материал должен быть у каждого 
руководителя ансамбля ложкарей. 
Он повышает уровень исполнитель-
ского мастерства и бывает похож на 
какой-нибудь эпизод в произведении. 
Так участники фольклорного коллек-
тива выучивают музыкальное произве-
дение по его компонентам.

У каждого руководителя фоль-
клорного коллектива должно быть 
сформировано творческо-оркестровое 
мышление: 

• как обработать русскую народ-
ную песню, чтобы она приобрела 
целостность, и музыкальные разделы 
последовательно и логично перетекали 
один в другой;

• как выстроить все вариации так, 
чтобы подготовить главную динамиче-
скую кульминацию всего произведе-
ния, в которой должны принимать уча-
стие все инструменты фольклорного 
коллектива, ударные и духовые. 
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Все особенности обработки музы-
кальных произведений для ложек и 
всего фольклорного ансамбля при-
ходиться решать руководителю. Для 
развития творческого мышления руко-
водителю, необходимо на своём специ-
альном инструменте (например, на 
баяне), исполняя ту или иную русскую 
народную песню или наигрыш и сохра-
няя в основе мелодию и все гармониче-
ские соединения, пытаться несколько 
видоизменить нотный материал раз-
ными музыкальными средствами. 
Со временем подобные практиче-
ские занятия формируют творческое 
мышление как руководителя, так и 
обучаемого.

Следует отметить, что рассма-
триваемый процесс является в целом 
импровизационным. Различные вари-
анты «заготовок» сохраняются в памяти 
руководителя. В процессе репетицион-
ной работы часто интуитивно руководи-
тель ансамбля ложкарей выстраивает 
структуру исполняемого произведе-
ния. Импровизации оказываются тем 
более качественными, чем выше ква-
лификация руководителя ансамбля и 
отражают особенности личности руко-
водителя, его эмоциональность, опыт 
работы. Чем выше квалификация руко-
водителя, тем многочисленнее и раз-
нообразнее имеющиеся у него «заго-
товки». При этом каждый обучаемый, 
участник коллектива, интерпретирует 
свою партию в соответствии с эмоци-
ональным состоянием и личностными 
качествами.
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Сегодняшняя эпоха использует 
инновационные идеи и практики для 
повышения статуса спорта и физиче-
ского воспитания в учебном процессе 
студентов. Чтобы улучшить методы и 
инструменты обучения по физической 
культуре в вузе необходимо задейство-
вать мультимедиа, сетевые и другие 
технологии. Инновационное образова-
ние предусматривает совершенство-
вание программ по спортотизации. 
Выявленные противоречия в обучении 
по спортотизации призваны напра-
вить и поддержать стремление обуча-
ющихся заняться спортом, заставить 
их действовать и заботиться о своем 
здоровье.

Модернизация образования по 
спортотизации предполагает в удоб-
ном формате дать обучающимся воз-
можность освоить все современные 
аспекты физической культуры и спорта 
и научить применять их в работе. 
Модернизация учебного процесса по 
физической культуре и спорту состоит 
в том, чтобы создать условия позволя-
ющие студентам развивать креативное 
мышление, творчески осмысливать и 
осваивать инновационные технологии 
физического воспитания. Можно смело 
утверждать, что модернизация образо-
вания по физической культуре и спорту 
сейчас приоритетна [2, с. 126].
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Необходим новый подход к раз-
работке программ по спортотизации. 
В инновационных программах акцент 
делается на выполнения задач по обе-
спечению социальной значимости 
физической подготовленности и дви-
гательной деятельности обучающихся, 
по развитию у них необходимых физи-
ческих качеств, формированию базовых 
способов двигательной деятельности, 
основ физкультурных знаний.

Модернизация образования по спор-
тотизации должна использовать науч-
ную и учебную интеграцию. Возможно 
необходимо ликвидировать разрыв 
между теорией и практикой физиче-
ского воспитания. Модернизация пред-
усматривает связь технологии, которая 
обслуживает практику на основании 
теоретических знаний. 

В последнее время особую роль в 
учебном процессе по спортотизации 
играют инновационные технологии, 
направленные на корректировку про-
грамм по физическому воспитанию, в 
которых значительное место должно 
быть отведено спортивной культуре. 
Спортотизация все больше становится 
важным фактором и постоянно усили-
вающимся стимулом формирования 
общечеловеческих ценностей культуры 
современной цивилизации в самых раз-
нообразных ее компонентах [1, с. 185].

Спорт включает специфический 
результат человеческой деятельности, 
средства и способы преобразования 
физического и духовного потенциала 
обучающихся путем освоения ценно-
стей соревновательной и тренировоч-
ной деятельности, а также тех социаль-
ных отношений, которые обеспечивают 
ее эффективность.

Для эффективного формирования 
спортивной культуры обучающихся 

необходимо опираться на мотивацию 
их в сфере спорта. Спорт – это часть 
общей культуры, объединяющую кате-
гории, закономерности созданные для 
интенсивного использования физиче-
ских упражнений в рамках соревно-
вательной деятельности, которая, как 
правило, преследует цель первенства 
или рекорда вследствие физического 
и духовного совершенствования чело-
века [3, с. 8].

Улучшение развития спортотизации 
в вузе обусловлено необходимостью 
осуществления в решении проблемы 
укрепления здоровья обучающихся. 
Процесс модернизации перспективен в 
создание и внедрение в образователь-
ный процесс эффективной системы по 
физической культуре и спорта, ориен-
тированной на особенности развития 
обучающихся. Нужно создавать новые, 
нетрадиционные виды спорта, отве-
чающих потребностям обучающихся 
в вузе. Повышение образовательного 
процесса по спортотизации в вузе на 
общекультурном, профессиональном и 
личностном уровне возможно посред-
ством интегративного взаимодействия 
мотивационно-нравственного, познава-
тельного и двигательного компонентов 
личности обучающихся. 

У студентов есть все возможности 
реализовать свои интересы и потребно-
сти в сфере спортотизации, однако их 
реализация затрудняется из-за отсут-
ствия качественных спортивных соо-
ружений, инвентаря и оборудования. 
Материально-техническая база в вузах 
должна соответствовать современным 
требованиям к спортивным площад-
кам, тренажерам и технологическому 
оборудованию. 

Модернизация учебного процесса 
в структуре программ по спортотиза-
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ции является одним из факторов повы-
шения качества процесса обучения по 
физической культуре и спорта.
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Ivanova L. A., Kazakova O.A., Ligostaeva N.D.

The influence of figure skating on the health and psycho-emotional state of a 
person

Abstract. Today figure skating is one of the most popular, complexly coordinated, 
emotionally exciting sports. The authors analyzed the performances of Russia’s 
leading figure skating athletes. Conclusions were drawn about the beneficial effect of 
this sport on human health, physical development, coordination abilities and mental 
qualities.
Keywords: figure skating, sports, health, personal qualities.

Фигурное катание – красивый и 
сложно координированный вид спорта. 
Заниматься фигурным катанием начи-
нают дети с 4-5 летнего возраста, так 
как только с этого возраста можно 

развить максимальную гибкость, без-
упречную координацию сложных дви-
жений, освоить в дальнейшем сложные 
тройные и четверные прыжки, развить 
скоростную силу и выносливость. 
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Тренировочные занятия в фигур-
ном катание не без основания многие 
тренеры считают одним из наиболее 
трудных как в организационном, так 
и методическом отношении. Тяжелы 
они и для спортсменов, как в физиче-
ском, координационном, так и в психо-
эмоциональном плане [1]. Во многом 
это связано с тем, что как правило все 
попытки усовершенствовать трени-
ровочный процесс тренером направ-
ленны на усиление индивидуальной 
активности отдельно взятого спор-
тсмена. Занимающийся под контролем 
педагога в режиме наибольшего благо-
приятствования втягивается в физиче-
скую и психоэмоциональную деятель-
ность, постепенно осваивая элемент 
за элементом. Многие тренеры пред-
лагают чаще использовать методы 
самоконтроля, самооценки достигну-
тых индивидуальных результатов, что 
способствует лучшему выполнению 
сложных высоко координированных 
элементов на отдельно взятой спор-
тивной тренировки, и выступлению на 
соревнованиях вообще [2]. 

Спортсмен, в процессе работы над 
короткой или произвольной програм-
мой не только отрабатывает спортив-
ные элементы, он еще много нового 
узнает об образе, который играет на 
льду. Он представляет себя артистом 
на сцене (катке) и связан тонкою нитью 
с героями из театрального или балет-
ного спектакля. Поэтому все фигу-
ристы хорошо разбираться в музыке, 
литературе, умеют проживать каждое 
выступление на катке, а не просто 
выполнять заученные элементы ком-
позиции. Например, Алина Загитова на 
зимней Олимпиаде в 2018 г., где стала 
олимпийской чемпионкой, в образе 
белого лебедя исполняла классиче-

ские балетные «па», с очень точными 
современными хореографическими 
вкраплениями под современную 
интерпретацию музыки Чайковского 
из балета «Лебединое озеро».

Фигурное катание, безусловно, 
является важным средством форми-
рования личностных качеств спор-
тсмена: смелости, упорства, трудолю-
бия, успешности в достижении цели, 
артистизма, индивидуальной харизмы, 
которые помогают им добиться успеха 
в поставленной перед ними цели. При 
этом спортсмен понимает, что успех 
приходит не сразу, для этого надо 
много трудиться и выполнить каче-
ственно свою работу. Только человек 
с сильным характером после падения 
или неудачно откатанной программы 
соберется и будет дальше упорно 
тренироваться, чтобы добиться своей 
цели [3].

Во время тренировок фигуристы 
учатся анализировать свои действия, в 
ходе выступления быстро исправлять 
сделанные ошибки [4]. Если вспомнить 
историю триумфальных побед Алины 
Загитовой в 2018-2019 гг., то великой 
фигуристкой она стала после драма-
тичной победы на чемпионате Мира в 
2019 г. в Сайтаме. Алина проигрывала 
одни соревнования за другими и даже 
хотела сняться с главного турнира 
года – чемпионата мира, но смогла 
преодолеть свои психоэмоциональные 
проблемы, взять себя в руки и побе-
дить на чемпионате мира 2019 г. Её 
тренер, Этери Тутберидзе отмечала, 
что Алина человек, который может 
терпеть и работать. Фигуристка чисто 
откатала и короткую и произвольную 
программу, выполнив все прыжки и 
каскады с особой легкостью и уве-
ренностью. Алина Загитова навсегда 
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вписала своё имя в историю: всего за 
два года она выиграла все существу-
ющие титулы в фигурном катании. 
При нынешнем уровне конкуренции 
повторить этот успех практически 
невозможно.

Кроме того, регулярные занятия 
фигурным катанием закаливают орга-
низм занимающегося и оздоравливают 
его, поэтому фигуристы практически 
не страдают от простуды [4]. Примеров 
оздоровления много, например, 
Олимпийский чемпион 2002 г., четы-
рёхкратный чемпион мира, трёхкрат-
ный чемпион Европы, Алексей Ягудин. 
Алексей рассказал в своем интервью, 
что был очень слабым ребенком, 
постоянно болел. И чтобы укрепить 
его здоровье, мама решила отдать 
будущего чемпиона в фигурное ката-
ние. И спустя много лет Ягудин стал 
выдающимся спортсменом и забыл 
про все свои детские заболевания.

Также можно вспомнить про дву-
кратного олимпийского чемпиона 
Евгения Плющенко. Из статьи жур-
налиста Е. Трушиной известно, что 
Плющенко тоже часто простывал, и 
поэтому родители отправили его на 
занятия фигурным катанием. Так он 
попал к тренеру Алексею Мишину и 
началась его спортивная карьера. 

Двукратная чемпионка мира и при-
зер Олимпийских игр Ирина Слуцкая 
тоже в своем интервью рассказала, что 
ее отдали в этот вид спорта для того, 
чтобы укрепить здоровье, так как она 
очень часто болела. 

Таким образом, можно сделать 
вывод, что занятие фигурным ката-
нием благоприятно влияет на физиче-
ское здоровье и развитие личностных 
качеств занимающихся.
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Digital marketing opportunities in the market of physical culture and sports 
services

Abstract. Digital marketing is rapidly developing in the XXI century and sports 
companies are forced to adapt to the new reality to preserve their own competitive 
advantages. In these conditions, the importance of marketing decisions made at the 
enterprise increases especially sharply. Тhe COVID-19 pandemic left no chance for 
those who were unable to adapt to the new digital conditions.
Keywords: sports industry, sports, sports services market, digital marketing, digital 
environment, digital.

На сегодняшний день идти нога в 
ногу с техническим процессом очень 
тяжело, поэтому необходимость в при-
обретении новейшего технического 
оснащения существенно возрастает. 
Оно способствует быстрому формиро-
вании устойчивого положения и конку-
рентоспособности на рынке.

Но фоне данных обстоятельств 
каждое предприятие принимает свое 
решение в отношении маркетинго-

вой стратегии компании, так как от 
него будет зависеть дальнейший план 
работы. 

В наше время без маркетинговой 
деятельности не может обойтись ни 
одна физкультурно-спортивная орга-
низация. Эффективность мероприятий 
компании в сфере различных секций 
и курсов зависит от того, как опреде-
ляется спектр потенциальных потре-
бителей и соответствующих товаров. 
Грамотно составленная стратегия 



433Алексина Анастасия Олеговна

продвижения предприятия помогает 
сформировать политику управления и 
ценообразования в спортивной органи-
зации. Также планирование определяет 
появление новых секций и направлений 
в организации путем анализа статисти-
ческих данных и инфраструктуры [2; 3]. 

Под конец 1990-х гг. в России впер-
вые начали говорить о спортивном 
маркетинге, а точнее, практически обо 
всем, что было каким-то образом свя-
зано с бизнесом в спорте. В то время в 
стране зарождались рыночные отно-
шения, которые понемногу начинали 
вливаться во всевозможные сферы дея-
тельностей административного управ-
ления. Таким образом, спорт встретился 
с новыми для себя трудностями [4].

Новые темпы роста развития спорта 
в нашей стране приняли особый формат 
в начале нулевых. Популярные виды 
спорта стали создавать специализиро-
ванные спортивные объединения для 
продвижения талантов. На сегодняш-
ний день незначительное количество 
частных спортклубов, взаимодействуя 
со спонсорами, пытаются одержать 
лидирующие позиции и заполучить 
награды как на государственных, так и 
европейских турнирах. 

Современные магазины активно 
занимаются продажей спортивного 
инвентаря как для любительского, 
так и для профессионального спорта. 
Рыночная сфера спортивного направ-
ления формируется до настоящего 
времени. Однако сейчас большое зна-
чение имеет политика и стратегия мар-
кетинга, так как необходимо приме-
нять советующие решения в постоянно 
меняющихся тенденциях современного 
мира, что является главным показа-
телем эффективности работы марке-
тинга. Следовательно, мы можем с уве-

ренностью сказать: пришло время для 
спортивного маркетинга в Российской 
Федерации.

Цели работы – изучить возмож-
ности цифрового маркетинга на рынке 
физкультурно-спортивных услуг. 
В соответствии с этой целью задачи 
работы поставлены следующие:

1. Дать определение цифрового 
маркетинга в современном мире;

2. Изучить маркетинговую среду и 
определить эффективность нахожде-
ния в ней спортивной организации;

3. Рассмотреть возможные направ-
ления цифрового маркетинга на рынке 
физкультурно-спортивных услуг.

Рассмотрим два аспекта трактовки 
цифрового маркетинга: цифровой мар-
кетинг используется наряду с терми-
нами диджигитал-маркетинг, «digital 
advertising» и «интернет-маркетинг».

Первый подразумевает процесс и 
планирование продвижения товаров 
или услуг, а второй – маркетинговая 
интернет-стратегия. Если рассматри-
вать маркетинг через новейшие тех-
нологии средствами и инструмен-
тами продвижения, то можно прийти 
к выводу, что данный метод широко 
и активно применяется. Примером 
является компания «Financial Times» 
занимается продвижением своих това-
ров и услуг путем применения дан-
ного метода. Компания охватывает 
свою целевую аудиторию и продви-
гает личный бренд путем применения 
интернет-ресурсов, сайтов и прочих 
медиаресурсов.

Необходимый функционал реклам-
ной деятельности переделяется путем 
анализа предыдущих методов и зару-
бежных компаний. Однако определять 
маркетинг исключительно как цифро-
вую модель продвижения нельзя, так 
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как он подразумевает собой систему 
управления экономической полити-
кой компании. Его необходимо рас-
сматривать с точки зрения стратегии 
для ценообразования в компании, а 
также рекламы и сбыта продукции. 
Маркетинг может использовать следу-
ющие средства для продвижения това-
ров, которые могут быть аналоговыми 
и цифровыми, например (public relation, 
sales promotion, direct marketing) пока-
занные на рис. 1.

Рис. 1. Коммуникации в системе 
маркетинга

В качестве примера можно приве-
сти курс ВШЭ «Маркетинговая стра-
тегия в digital-среде». Основной идеей 
можно приметь стратегию направлен-
ную на анализ текущей ситуации на 
рынке и адаптацию под ее новые тен-
денции. Основная информация курса 
рассказывает о диджигитал-продуктах 
(веб-сайты, программы). Нельзя рас-
сматривать такие продукты исключи-
тельно как инструменты для рекламы 
и продвижения, так как они обла-
дают более широким потенциалом. 
Цифровой маркетинг влияет на всю 
экономическую стратегию компании, 
так как отвечает за поиск целевых 
потребителей, рекламу, сбыт и реали-
зацию основных продуктов спортивной 
компании.

Цифровой маркетинг решает абсо-
лютно те же задачи, которые стояли 
перед компаниями несколько десят-
ков лет назад. Например, формирова-
ние конкурентоспособного продукта и 

дальнейшее развитие в установленных 
рамках компании.

На сегодняшний день данные сред-
ства носят цифровой характер и боль-
шинство процессов зависят от техноло-
гий диджигитал. Интернет-ресурсы на 
данный момент охватывают все стороны 
жизни человека, от социальных сетей 
до каких-либо государственных серви-
сов. В спортивной индустрии маркетинг 
применяются в следующих направле-
ниях, которые приведены ниже.

Рис. 2. Направления использования 
цифрового маркетинга в спортивной 

индустрии

В цифровой среде находятся 
потенциальные потребители спортив-
ных товаров такие, как болельщики 
или пользователи различными услу-
гами [3]. В данном случае эффектив-
ность маркетинга будет определяться 
степенью интеграции. В период каран-
тина данный метод актуален, так как 
у людей возникла высокая потреб-
ность в интернет-ресурсах, а также 
интернет-товарах.

Главной задачей стратегического 
маркетинга является привлечение кли-
ентов двух типов. Первые являются 
потребителями основных спортивных 
товаров, вторые – возможные будущие 
спонсоры, рекламодатели и инвесторы. 
Цифровизация качественно решает 
поставленные вопросы.
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Широко распространенная интер-
претация сути цифрового маркетинга 
как средства продвижения и основы 
для создания новой продукции является 
более сложной. Однако она в большей 
мере соответствует глобальным преоб-
разованиям и охватывает весь спектр 
маркетинга спортивной организации в 
цифровой среде, включая все аспекты 
продвижения.

Цифровой маркетинг в спортивной 
деятельности имеет своё своеобразие, 
которое определяется, прежде всего, 
его диверсифицированным характером 
и разнообразием в номенклатуре спор-
тивной продукции, включая информа-
ционные, к которым можно отнести 
трансляцию спортивного меропри-
ятия по TV, на сайтах или адаптиро-
ванных приложений. Осуществление 
данной деятельности осуществляется 
при помощи цифровизации и без нее 
невозможно.

Цифровой маркетинг нужно рас-
сматривать в соответствии с тем, какие 
возможные результаты принесет его 
ведение для компании.

На данный момент маркетинг спор-
тивной организации существует как 
в интернет-среде, так и в реальной, и 
имеет следующие способы осущест-
вления (рис. 2):

– реклама популярных организа-
ции, клубов, спортивной атрибутики и 
инвентаря;

– проведение анализа и подведе-
ние статистик с использованием совре-
менных инструментов;

– формирование системы элек-
тронных продаж спортивной атрибу-
тики и инвентаря;

– создание новых макетов для 
электронных товаров и полная про-
грамма по их продвижению;

– планирование и осуществление 
маркетинговой деятельности для циф-
ровых товаров;

– продвижение товаров и услуг 
посредством сотрудничества со 
спонсорами.

Все приведенные выше методы 
осуществления маркетинга обладают 
своими особенностями и имеют тен-
денцию к дальнейшему росту, а также 
обладают вышеперечисленными 
характеристиками и свойствами отлич-
ными друг от друга [1]. 

Проведя анализ данных, мы сде-
лали вывод, что цифровой маркетинг 
представляет собой средство продви-
жения и рекламы, а также совокуп-
ность разработок новейших маркетин-
говых компаний. Его эффективность 
зависит от того с какими средствами 
маркетинга он совместно применяется 
в данной спортивной компании.
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Modern aspects of the physical deficit of the existential culture of students
Abstract. In modern conditions, there is low efficiency in the field of physical education 
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Тяжело главе без плеч могучих,
Горе телу без главы разумной.

поэтическое переложение 
«Слова о полку Игореве» А.Н. Майковым

На современном этапе развития 
общества назрела необходимость в 
модернизации сферы физкультурного 
образования студенческой молодежи 
и устранения противоречия «между 
абстрактной ценностью физической 
культуры как способа укрепления здо-
ровья и реальным отношением сту-
дентов к деятельности по освоению ее 
содержания» [1, с. 15-16]. Эта задача 
имеет междисциплинарный характер 
и охватывает такие вопросы, как каче-
ство жизни, общее и финансовое бла-

гополучие, вопросы профессиональной 
и личностной самореализации, обрете-
ния смысла жизни и т. д. [2].

Как отмечает исследователь 
Г.Б. Кошарная: «Сформировать у сту-
дентов умение вести здоровый образ 
жизни и заботиться о своем здоровье 
– это одна из главных задач высшей 
школы…» [3, с. 268], так как студен-
ческая молодежь является стратеги-
ческим ресурсом и капиталом любой 
нации. Отсюда вытекает и важность 
решения данной задачи в отношении 
этой наиболее активной и интегриро-
ванной в культуру социальной группы. 
Ее пытаются решить специалисты раз-
ных областей знаний: педагогики, меди-
цины и здравоохранения. Так одним из 
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последних нововведений в области 
педагогики является внедрение кон-
цепции «спортизации» в вузах, которая 
подразумевает предоставление выбора 
студентам физической формы активно-
сти на занятиях [4]. 

Безусловно спортизация в образо-
вательной среде вуза позволит сфор-
мировать спортивную культуру моло-
дежи, что, само по себе, ценно, так как 
умение ставить цели и преодолевать 
физические и жизненные трудности 
является важным качеством человека. 
Однако на наш взгляд основная про-
блема кроется в разделении духовного 
и телесного, в отсутствии физкультур-
ного образования и физической куль-
туры, в подмене их тренировкой тела, 
что свидетельствует о дефиците экзи-
стенциональной культуры у современ-
ной молодежи [5].

Период учебы и получения про-
фессии в вузе является важным эта-
пом для становления личности, когда 
происходит закладывание фундамента 
многих важных ориентиров, которые 
влияют на жизнь человека в будущем. 
Но, помимо этого, студенческая пора 
может являться источником стрессо-
вых ситуаций, в которых молодой чело-
век будет ощущать дефицит не только 
моральных, но и физических сил.

Как показывает практика, стрессо-
вые состояния, возникающие у моло-
дых людей во время учебы, связанные 
с адаптацией студентов на первых кур-
сах с новыми условиями и требовани-
ями обучения после средней школы. 
Отсутствие навыков самостоятельного 
работы и освоения учебного матери-
ала, а также порой вынужденной необ-
ходимостью совмещать работу и учебу 
в вузе приводят к эмоциональному 
напряжению и экзистенциональному 

вакууму, который им сложно преодо-
леть. Поэтому среди основных задач 
занятий по физической культуре и 
спорту является не только формирова-
ние личностной физической культуры 
студента, но и оказание помощи в прео-
долении некоторой потери у молодежи 
микро и макро смыслов. 

Физкультурную активность, кото-
рая является основой практических 
занятий по физической культуре, неко-
торые исследователи в области спорта 
используют как характеристику специ-
ально организованной мышечной дея-
тельности. Между тем педагогиче-
ское понимание смысла деятельности 
отлично от широкой трактовки этого 
понятия и исключает вынужденную 
активность занимающегося, гранича-
щую с экзистенциальным стремлением 
к силе, которую «можно отождествлять 
только с исходной силой самого бытия, 
из которой бытие берет свое начало» 
[6, с. 74].

Педагогическое понимание дея-
тельности основано не на принужде-
нии, а на осознанности, доброволь-
но-личностном начале. Именно при 
соблюдении этих условий создаются 
предпосылки для формирования цен-
ностей здорового образа жизни, возни-
кают условия для выработки привычки 
к физической активности, развитию 
жизненно важных физических качеств 
и приобретению в процессе сознатель-
ной двигательной активности компе-
тентности в их поддержании в тече-
ние жизни. Как показывает практика 
одной агитации и призывов к занятиям 
физической культурой недостаточно. 
Личностные смыслы и системы цен-
ностей индивида невозможно сформи-
ровать лишь передачей сообщений [7], 
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необходимы конкретные педагогиче-
ские технологии.

Педагогический опыт автора позво-
ляет говорить о недооценке теоретиче-
ской части физкультурного образования 
и необходимости усиления препода-
вания этого раздела предусмотрен-
ного учебной программой. Проведение 
запланированных часов академических 
занятий по дисциплине «физическая 
культура и спорт» призваны дать зна-
ния студентам о разнообразии двига-
тельных действий, влиянии физической 
нагрузки на организм, обучить выпол-
нению простейших тестов по оценке 
собственного физического состояния 
и планированию самостоятельные 
занятия. 

Важно чтобы во время занятий зна-
ния преподносились в интересной и 
доступной для студентов форме и не 
носили назидательного характера. На 
основе полученных знаний и понимания 
студентом смысловой стороны физиче-
ской деятельности происходит включе-
ние мотивационного компонента, что и 
приводит нас к разговору об экзистен-
циональной культуре, так как этот тип 
культуры имеет дело не с «терминами, 
а с поступками, решениями и выбором» 
[8, с. 7]. На этом этапе важно по возмож-
ности предоставить студенту выбор 
физической активности, в зависимости 
от его физического состояния, личност-
ных предпочтений и специфики буду-
щей деятельности. Четкое понимание 
студентом цели занятий по физической 
культуре, его нацеленность на полу-
чение позитивного и долгосрочного 
эффекта в перспективе, сформирует 
сознательное отношение к предмету 
и повысит мотивацию. Применение 
таких педагогических технологий, как: 
когнитивный - «знаю», мотивационный 

- «хочу», позволит перейти к основному 
этапу обучения операциональному 
- «могу».

Исследователи и авторы работ 
по теме воспитания физической куль-
туры молодежи М.Я. Виленский и Г.К. 
Карповский выделяют несколько видов 
интереса: непосредственный и опо-
средованный, реализованный и нере-
ализованный, активный и пассивный, 
устойчивый и неустойчивый, глубокий 
и поверхностный, широкий и узкий 
[9]. Возникновению интереса у сту-
дента может поспособствовать любая 
ценностная информация, в частности 
взаимодействие с педагогом во время 
учебного процесса, события и диалоги, 
вызывающие эмоциональные реакции, 
воздействующие на настроение, пере-
живания, чувства. Большое значение 
имеет творческий подход педагога к 
занятию, создание позитивной учебной 
атмосферы, подталкивающей к жела-
нию конкурировать с самим собой, 
саморазвиваться. Подогреванию инте-
реса будут способствовать такие виды 
и формы спортивной деятельности, 
которые отвечают желаниям и потреб-
ностям самого студента. Однако устой-
чивость любого интереса зависит как 
от уровня профессионализма препода-
вателя, так и от способностей самого 
студента
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физкультурно-спортивного движения, одной из первых приоритетных задач 
является наибольшее вовлечение молодежи в систематические занятия 
спортом.
Ключевые слова: физическое развитие, физические качества, баскетбол, 
Олимпийские игры, координационные способности.

Savelyeva O.V., Ligostaeva N.D.

Development of physical qualities and functional capabilities by means of 
basketball

Abstract. This article is devoted to the importance of regular physical education and 
sports, the development of physical qualities and functional capabilities of the body 
by means of basketball. In view of the formation of the physical culture and sports 
movement in our country, one of the first priority tasks is the greatest involvement of 
young people in systematic sports.
Keywords: physical development, physical qualities, basketball, Olympic Games, 
coordination abilities.
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Баскетбол может считаться одним 
из самых популярных видов спорта 
среди молодёжи. Занимаясь баскетбо-
лом, учащиеся развивают в себе силу, 
скорость, смелость, ловкость, коорди-
нацию и способность быстро ориенти-
роваться в командной игре. По прави-
лам соревнований, играют две команды 
по пять игроков в каждой на прямоу-
гольной площадке как в помещении, 
так и на открытых спортплощадках. 
Каждая команда пытается забить, под-
брасывая мяч через ворота соперника, 
приподнятые горизонтальные кольцо и 
сетку, называемые корзиной [1].

Массовый вид спорта строго аме-
риканского происхождения, баскет-
бол, был придуман Джеймсом 
Нейсмитом около двухсот лет назад в 
Тренировочной школе Международной 
ассоциации молодых христианских 
мужчин (YMCA) (нынче носит название 
Колледж Спрингфилда), в Спрингфилд, 
штат Массачусетс, где Нейсмит был 
инструктором по физическому воспи-
танию. Для той первой игры в баскет-
бол в 1891 г. Нейсмит использовал в 
качестве ворот две персиковые кор-
зины по полбушеля, сам еще того 
не зная, что в ближайшем будущем 
игра будет запатентована как новый 
вид спорта, а позже внесена в состав 
Олимпийских игр. Оттуда и пошло 
название этого вида спорта. Дословно 
– корзина – мяч. Студенты были при-
ятно удивлены. После многочисленных 
прыжков, бега и подач Уильям Р. Чейз 
нанес удар в центре площадки – един-
ственный результат в этом историче-
ском поединке. Слухи о новоизобре-
тенной игре разлетелись, и сразу за 
этим событием последовали многочис-
ленные письма Нейсмиту с просьбой 
поделиться копией правил, которые 

позже были опубликованы в выпуске 
журнала Triangle, газете кампуса YMCA 
от 15 января 1892 г.

В создании Международной феде-
рации баскетбола в 1932 г. содей-
ствовали восемь стран-основатель-
ниц: Аргентина, Чехословакия, Греция, 
Италия, Латвия, Португалия, Румыния 
и Швейцария. На тот момент органи-
зация курировала только игроков-лю-
бителей. Таким образом, его аббревиа-
тура на французском языке была ФИБА; 
«А» в этой аббревиатуре с английского 
означает «amateur», то есть любитель.

В состав Олимпийских игр баскет-
бол впервые был включен 1936 г., 
спустя почти тридцать лет после про-
ведения демонстрационного турнира 
в 1904. В этом соревновании обычно 
доминировали Соединенные Штаты, 
команда которых выиграла все, кроме 
трех титулов, первое поражение в 
спорном завершившемся своей первой 
Олимпиаде. проигрыш при использова-
нии профессиональных игроков, паде-
ние на Пуэрто-Рико и Литву в групповых 
играх. В итоге он выиграл бронзовую 
медаль, победив Литву, финишировав 
позади Аргентины и Италии. (Однако 
следует отметить, что из двенад-
цати игроков, первоначально выбран-
ных НБА, только Тим Дункан и Аллен 
Айверсон предпочли играть; остальная 
часть команды была сформирована из 
второго и третьего вариантов.)

Для баскетболистов необходимы 
отлично развитый глазомер, обширный 
фон зрения. Увлеченная игра стимули-
рует позитивное настроение подрост-
ков, учит его быть коммуникабельным 
и контактным. Занятия баскетболом в 
школах и университетах содействует 
многоплановой подготовке. В баскет-
боле большое множество вариантов 
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перемещения, таких как бег, прыжки, 
повороты, броски и ведение мяча. Эти 
динамичные движения в процессе игры 
стимулируют развитие и укрепление 
центральной нервной системы, разви-
вают двигательный аппарат, заметно 
улучшают метаболизм и работу всех 
систем организма в целом [2]. Игра 
в баскетбол так же помогает разви-
вать такие качества занимающихся как 
упорство, решительность, уверенность 
в своих действиях и умение играть в 
команде.

Для качественного обучения и под-
готовки к этой игре, необходимо разви-
тие целого комплекса теоретических, 
физических, психических и моральных 
знаний и способностей. В процессе 
соревнования между собой проявля-
ются технические способности игроков 
и умения использовать их в зависимо-
сти от сложившихся игровых моментов, 
способность выдерживать на физиче-
ском и эмоциональном уровне сорев-
новательные нагрузки и стрессы [4].

Игра в баскетбол характеризуется 
быстрым ритмом и высоким уровнем 
результативности, что проявляется в 
международных достижениях в различ-
ных чемпионатах. Это развитие было 
достигнуто за счет сохранения совре-
менных тенденций в подготовке моло-
дых перспективных игроков, поскольку 
это неизбежная потребность для буду-
щих достижений, поэтому необходимо 
грамотно спланировать развитие физи-
ческих способностей в этом возрасте и 
максимально эффективно использовать 
их в процессе подготовки [3]. 

Наиважнейшее значение в разви-
тии координационных способностей 
имеют высокоразвитое мышечное 
чутье и так называемая пластичность 
нервных процессов коры головного 

мозга. Образование этих самых коор-
динационных связей во многом зависит 
от скорости перехода от одной уста-
новки к другой и степени их выражен-
ности. Чем чаще человек заучивает 
какую-либо информацию или действие 
путем многократного повторения, тем 
активнее создаются и укрепляются 
новые нейронные связи [5].

Что же подразумевается под поня-
тием координационные способности 
и для чего они так необходимы чело-
веку? Это есть способность решать 
сложные двигательные задачи наибо-
лее быстрым и качественным обра-
зом, с точностью и находчивостью [6]. 
Этот навык предъявляет определен-
ные требования к ЦНС, а в особенно-
сти к функциям моторным, зритель-
ным и еще целого комплекса органов 
чувств. Развитие координационных 
способностей преимущественно носит 
специализированный характер в про-
фессионально-прикладной физической 
культуре. 

Физическое воспитание, направ-
ленное на развитие координационных 
способностей, прежде всего на заня-
тиях физкультурой с учащимися, даёт 
свои результаты. Молодежь заметно 
быстрее и качественнее усваивает 
технику различных двигательных дей-
ствий, непрерывно пополняет свой дви-
гательный опыт, приобретает навыки 
экономно расходовать свою энергию и 
ресурсы в процессе движения.

Практика игры в баскетбол, как 
занятия любым другим спортом в 
целом, располагает широким аспек-
том методов воздействия на коорди-
национные способности и вовлечения 
в занятия спортом. Главным средством 
тренировки координационных возмож-
ностей считаются физические упраж-
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нения увеличенной координационной 
трудности, имеющие составляющие 
новизны [7]. Действенным способом 
становления координационных спо-
собностей считается игровой способ с 
дополнительными усложнениями или 
без них, подразумевающий выполне-
ние упражнений в ограниченное время, 
с определенными двигательными дей-
ствиями, что способствует повышению 
интереса к занятиям физической куль-
турой и делает их более увлекатель-
ными и интересными для школьников 
и студентов.
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