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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Сборник научных статей, посвященный актуальным вопросам изу-
чения сферы культуры и искусств, явился результатом коллективной реф-
лексии III (XII) Международной научно-практической конференции 
«Культура и искусство: поиски и открытия», которая состоялась 
18–19 мая 2023 года на базе ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный 
институт культуры». 

Основными задачами конференции являются: 
− демонстрация лучших достижений ведущих специалистов и мо- 

лодых ученых в области культуры и искусства; 
− создание площадки для формирования творческих связей 

и обмена опытом между ведущими специалистами в области культуры 
и искусства, молодыми учеными, преподавателями образовательных уч-
реждений и обучающимися высших учебных заведений; 

− поддержка и стимулирование научно-исследовательской работы 
в области культуры и искусства. 

В рамках конференции было представлено более 320 докладов, по-
этому в 2023 году издан сборник в трех томах. Заявки поступили из таких 
стран, как Казахстан, Беларусь. Россия представлена участниками из сле-
дующих городов: Кемерово, Прокопьевск, Краснодар, Барнаул, Новоси-
бирск, Улан-Удэ (Республика Бурятия), Омск, Норильск, Севастополь, 
Санкт-Петербург, Москва, Саратов, Якутск (Республика Саха). 

Третий том сборника дополняет предыдущие два тома и включает 
следующие разделы, соответствующие тематике секционных заседаний 
конференции: 

− Произведения из художественной коллекции КемГИК в контексте 
изучения культуры Сибири. 

− Концептуальные и художественные аспекты визуальных ис-
кусств. 

− Актуальные проблемы культурологических и искусствоведческих 
исследований. 

− Сценическое искусство в современных условиях: проблемы и по-
иски решения. 

− Экранные искусства и фотография: актуальные тенденции. 
− Современные проблемы развития музыкального искусства. 
− Исполнительское искусство и композиторское творчество в кон-

тексте культуры: история, теория, методология. 
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− Хореографическое искусство и образование: проблемы изучения, 
сохранения и развития. 

− Народная художественная культура: актуальные проблемы теоре-
тических и прикладных исследований. 

− Экономические проблемы и перспективы развития современного 
менеджмента социально-культурной сферы и туризма. 

− Современные проблемы социально-культурной деятельности. 
− Информационные, образовательные и социокультурные техноло-

гии в библиотечно-информационной деятельности. 
− Исследование и разработка информационно-коммуникационных 

технологий как основа информатизации общества.  
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Раздел 1. ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИЗ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
КОЛЛЕКЦИИ КЕМГИК В КОНТЕКСТЕ 

ИЗУЧЕНИЯ КУЛЬТУРЫ СИБИРИ 
 

 
Синцова Алена Дмитриевна, студент 

Попова Наталья Сергеевна, кандидат искусствоведения, 
доцент кафедры культурологии, философии и искусствоведения 

Кемеровский государственный институт культуры 
 

ОБРАЗЫ МИРА В ПОЗДНЕСОВЕТСКОМ ИСКУССТВЕ СИБИРИ 
(НА ПРИМЕРЕ КОЛЛЕКЦИИ КЕМГИК) 

 
IMAGES OF THE WORLD IN THE LATE SOVIET ART OF SIBERIA 

(BASED ON THE KEMGIK COLLECTION) 
 

Аннотация: Статья посвящена характеристике образа мира, кото-
рый создали кузбасские художники последней трети ХХ века. В ходе ана-
лиза произведений искусства были выявлены смысловые контексты 
в картинах А. Н. Дрозда, Г. Н. Писаревской, А. П. Хмелевского, 
Ю. Н. Юрасова, С. М. Юркова. 

Ключевые слова: образ, символ, искусство Сибири, позднесовет-
ский период. 

Abstract: The article is devoted to the characterization of the image of 
the world created by Kuzbass artists of the last third of the twentieth century. 
During the analysis of works of art, semantic contexts were identified in 
the paintings of A. N. Drozda, G. N. Pisarevskaya, A. P. Khmelevsky, 
Yu. N. Yurasov, S. M. Yurkov. 

Keywords: image, symbol, art of Siberia, Late Soviet period. 
 
Образы мира в традиционной концепции художника представляют-

ся обжитым пространством, в котором происходит стремление к беспре-
дельному, новому художественному единству. Культурное новаторство 
в отечественном искусстве проявилось во всех видах творчества. Новые 
знания о мире, быстро меняющейся реальности художники пытались объ-
единить с социальным прогрессом человечества – создать новую филосо-
фию и технологию искусства, разработать новый художественный мир 
и тем самым внести свой вклад в новое мировоззрение и мироощущение. 
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Работы, представленные в художественной коллекции КемГИК, от-
ражают позднесоветское искусство Сибири. Они несут в себе новаторские 
идеи регионального искусства в промышленном городе, что дает возмож-
ность проанализировать направления мысли художников о мире в те 
годы. 

Цель данной статьи – охарактеризовать авторские представления 
кемеровских художников о мире. В число задач входит выделение ключе-
вых идей в искусстве Кузбасса последней трети XX века, а также выявле-
ние контекстуальных смыслов в произведениях живописи из художест-
венной коллекции КемГИК. 

Процесс творческого освоения новых тем и неожиданных художе-
ственных решений в искусстве Кузбасса начался на рубеже 1980–1990-х 
годов. В искусство региона пришли идеи модернизма, постмодернизма, 
интерес к социальной тематике. Стоит также отметить, что такой интерес 
направлен не на отображение реальности, а на возможность претворить в 
жизнь идеи собственного размышления над происходящим в мире. 

Живописцы рефлексировали, создавая новые пространства, точки 
зрения на разные проблемы, элементы реальности. Привычный физиче-
ский мир преображался, и художники старались насытить его двойными 
смыслами. В 1980–1990-е годы творческий поиск разнообразил художест-
венную жизнь. Благодаря смешению жанров более важной стала тема 
дисгармонии с окружающим миром, рефлексия над происходящей пере-
стройкой в стране. Одни живописцы отражали идеи упадка массовой 
культуры, страх за пройденный этап советских преобразований в регионе, 
а другие поддались моменту созидания, абстрагируясь от проблем пере-
стройки, отдалившись в своих работах от социального мира. Переживания 
художников позднесоветского периода кроются в сомнениях и разочаро-
вании от человеческой натуры, которую на тот момент обобщали или во-
все старались исключить из этого мира. 

Кризис советской ментальности отразился в работах Сергея Михай-
ловича Юркова «Колхозница», «Россиянин». В этих работах отражается 
физическое и духовное переживание того поколения. Это проявляется в 
красных тонах картины, а также несколько хаотичных темных линиях, 
передающих усталость и сильные переживания на лицах героев картин. 
Художника волновал переход к новым реалиям, не до конца раскрытым и 
таинственным. Разочарованность передается через обособленность муж-
чины и женщины того поколения, представленных не в самом благопри-
ятном виде. 
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Разрозненность духовных идей и кризис видны также в работе 
Алексея Павловича Хмелевского «Массовая культура» (1989). Художник 
искал новые связи с действительностью, изображая духовное и реальное в 
своих работах при помощи новых образных решений и средств художест-
венной выразительности. На представленной работе присутствует контра-
стное выделение разных культур 90-х годов, все они отделены друг от 
друга, расколоты на части. Рассуждая о картине, нужно уточнить, что 
масса в обществе – ничем не выделяющиеся личности. Общество обезли-
чено, оно представляет лишь фрагменты творческой деятельности, по-
грязшей в однородном созерцании действительности. Культура выходит 
из локального существования. Видны доступность всех культур, их уча-
стники, не все они так разделены, есть возможность перетекания из одной 
в другую, цвета желтый, зеленый и красный как раз выделяют представ-
ленные субкультуры. В своей работе А. П. Хмелевской отражает духов-
ные поиски интеллигенции города. 

Социальная проблема, поставленная выше, также присутствует 
в работе «Санитарная зона» Юрия Юрасова. Нестандартное мышление 
автора привело его к совмещению урбанистического, темного мира и ми-
ра свободы, полета в виде яркой птицы, пролетающей над промышлен-
ным регионом. Художник не придерживается определенных стилистиче-
ских направлений, для него важнее раскрыть творческий замысел своей 
работы. Прибегает он к этому разными способами. На данной картине 
присутствует скрытый замысел, показывающий уже изменившийся мир, 
не состыкованный с миром природы, конфликтующий с ним. Автор де-
монстрирует примитивное, грязное пространство одинаковых зданий, 
с пустыми, темными окнами, не отражающими ничего за своей масштаб-
ностью, тогда как птица, вздымающаяся над объектами и производствами, 
выделяется за счет своей яркости и прорисованности. Будто она не только 
является той самой возможностью сохранения свободы, но и уменьшает 
воздействие катастрофического загрязнения, случившегося в промыш-
ленном регионе. При этом в картине нет и намека на человека, но образ 
его чувствуется во всем. Радость и гордость урбанизации города в карти-
нах 1960–1970-х годов контрастирует с разочарованием, переживаниями 
конца 90-х годов. 

Более радикально проблему важности природы отражает Сергей 
Михайлович Юрков в своей графической работе «Экология». Черно-
белый мир, заполненный рваными линиями, совмещающими природу и 
воздействие на неё человека, показывает неэтичность действий общества, 
занятого активным преображением окружающего мира, а также ставит 
вопрос об ответственности за покорение природного пространства. 
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Возможность раскрыть свое видение современных, на тот момент, 
тенденций в живописи, представить новые интерпретации традиционных 
моментов в искусстве старались и многие другие художники. Так, во вто-
рой половине XX века художники объединения «Бедная Лиза» предлага-
ли зрителю нетрадиционный подход к изображению, применяя обраще-
ние к прошлому, эклектизм, аллегорию. Данная группа художников 
позволила искусству отойти от позднего соцреализма, стремясь к неожи-
данным решениям, уходу от стереотипности представлений регионально-
го искусства. Живописцы рефлексировали, создавая новые пространства, 
точки зрения на разные проблемы, элементы реальности. 

Переосмысление советского периода касается не всех творцов 
и представителей художественного объединения «Бедная Лиза». Отстра-
няясь от радикального изображения действительности, художники также 
рассуждали и о созидательном начале, отображая библейские темы в сво-
ем творчестве. Например, Андрей Николаевич Дрозд выбирает позицию 
наблюдателя, находящегося где-то вне истории или времени. Пространст-
во монументального полотна «Клетка», выполненного в технике неоми-
фологизма, построено вокруг райской птицы, изображенной на картине, 
деформировано, искажено. Интересным является то, как А. Дрозд изо-
бражает клетку вне самого полотна, ограждая образ свободной птицы от-
дельным пространством. Так автор демонстрирует четвертое измерение, 
запертое в клетке. В западноевропейских легендах эта птица является во-
площением несчастной души, поэтому мы можем сделать вывод о том, 
что запертая в беспредельном пространстве птица никак не может вы-
рваться из полотна в реальность. Это олицетворяет желание обрести сво-
боду полета, творчества на момент перестройки. Здесь также можно заме-
тить переживание автора о действительности, скрытой в мифологических 
образах. Такой подход специфически отражает реальность во всем её про-
явлении, передает сложные проблемы времени через узнаваемые образы. 

У Ивана Ивановича Филичева кругозор имеет также особую струк-
туру, что придает вневременной, созерцательный характер его произведе-
ниям. Триптих, находящийся в коллекции КемГИК, требует долгого 
зрительского восприятия и познания художественного замысла. Про-
странство его работ «Созвездие Рыбы», «Рождается солнце», «Сотворе-
ние» представляет собой абстрактный мир, овеянный человеческим 
присутствием через изображение силуэта, фигуры персонажей. Простран-
ственность живописных работ художника построена на образах, отсы-
лающих к зарождению вселенной, возможной переоценке мира в 1990-е 
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годы. Яркий колорит работ позволяет заострить внимание на всем про-
странстве полотна, привлекая зрителя к каждой детали. Здесь прослежи-
вается созерцание мира через библейские, абстрактные сюжеты, идеи 
гармонии, взаимосвязи человека и среды его обитания. Образы людского 
и природного не разъединены, не противопоставлены друг другу, они 
представляют переосмысление не через разочарование или сожаление 
о произошедшем, а через обновление мира, поиск новых ценностей для 
периода 1990-х годов. 

Также, в разбираемых нами образах мира присутствуют авторские 
размышления о гармонии в реалиях быта, о природе и последствиях при-
способления её под свои нужды. 

В работе Галины Николаевны Писаревской «Сентябрьский закат», 
выполненной в жанре пейзажа, мир представлен через созерцание его 
красоты. Приподнятая величественность леса подчеркивается через глу-
бокие оттенки зеленых и желтых тонов. Полет над лесной местностью от-
сылает к абстрагированию от предметного мира эпохи перестройки, с це-
лью привлечь зрителя к целостности и могущественности природного 
пространства. Космизм, поданный через высокую обзорную точку на кар-
тине, показывает взаимосвязь человеческой души и земного пространства, 
желание воспарить над этим пространством, обретая свободу полета, же-
ланную скованному и потерявшему надежду человеку позднесоветской 
эпохи. 

В период с 1980-х годов художественная жизнь характеризуется на-
сыщенностью творческих исканий в живописи. Приведенный ряд худож-
ников изменил настроение творчества от индустриального пейзажа в экс-
периментальные работы, где отмечаются живой интерес к социальным 
проблемам, изучению свободы художника, поиск собственного метода в 
художественном понимании. Эпоха перестройки дала возможность живо-
писцу изображать те темы, которые волновали его больше всего. В рабо-
тах чувствуются сомнения и переживания о происходивших событиях 
конца советского времени. Выделяя основные мотивы, можно отметить 
радикальность и протестность в изображении человека и его поступков, 
влияющих на пространство мира, а также созерцание и абстрагирование 
от пугающей реальности, скрытые в абстрактные миры или необжитое 
земное пространство. В последних мотивах чувствуется надежда на воз-
можность изменения, перехода к другому, новому периоду, скрытая 
в библейские сюжеты. 
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Работы, которые хранятся в художественной коллекции КемГИК, 
раскрывают возможности художников позднесоветского и постсоветского 
времени. Они отличаются индивидуальными манерами исполнения. 
Жизнь региона в художественном развитии XX столетия направлена на 
демонстрацию простых отношений визуального и текстового начал для 
отображения того, что больше всего волновало живописца на период 
позднесоветского искусства. 
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ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ ПРИРОДНОГО НАЧАЛА 
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FEATURES OF PERCEPTION OF THE NATURAL BEGINNING 
IN A. V. SUSLOV 

 

Аннотация: Статья посвящена изучению творчества новокузнецко-
го художника А. В. Суслова. Авторы проанализировали графическое про-
изведение «Райская птица» и сделали вывод о характере интерпретации 
природного начала в творчестве художника. 

Ключевые слова: сибирское искусство, графика, анималистический 
жанр, художественный образ. 

Abstract: The article is devoted to the study of the creativity of  
Novokuznetsk artist A.V. Suslov. The author analyzed the graphic work “Bird 
of  Paradise” and concluded about the nature of the interpretation of the natural 
principle in the artist’s work. 

Keywords: Siberian art, graphics, animalistic genre, artistic image. 
 
Природа всегда являлась одной из неотъемлемых тем в творчестве 

художников всех эпох. Её изображали ещё в самые древние времена. Ху-
дожники неолита на стенах своих жилищ транслируют образы солнца, 
неба и животных – всё это является лидирующей частью природного на-
чала. Египетские рисунки в гробницах всегда изображали людей в гармо-
нии с природой. В китайской культуре природе отводилась отдельная 
роль – её изображали величественной, живой и грозной. Следуя дальше, 
можно проследить то, что природа всегда присутствовала в той или иной 
роли в искусстве. В голландских натюрмортах с отражением «неживой» 
природы или русских пейзажах XVIII–XX веков – в каждой из эпох при-
рода проявляется в различных художественных образах. 

Так, в творчестве А. В. Суслова природное начало заняло почти ли-
дирующее место. Художник по-своему интерпретирует те или иные при-
родные явления, объединяя с космическими силами. Ведь А. В. Суслов 
является астрологом, что отражено в его творчестве. Человек занимает 
почти самый дальний план в работах художника, а в некоторых случаях и 
отсутствует вовсе. Это может говорить о том, что природа как среда, в ко-
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торой зритель должен отыскать собственное «Я». Такими идеями пропи-
тано всё творчество А. В. Суслова. 

Целью публикации является выявление особенностей восприятия и 
отражения природных начал в творчестве А. В. Суслова. Для выполнения 
данной цели нужно выполнить задачи: проанализировать графическое 
произведение «Райская птица» и выявить особенности в передаче при-
родных начал в работах А. В. Суслова. 

Основным источником для исследовательской работы послужила 
художественная коллекция Кемеровского государственного института 
культуры (КемГИК). Данная коллекция представляет собой собрание 
произведений разной направленности: графика, живопись и ДПИ. Работы 
А. В. Суслова также внесены в художественную коллекцию КемГИК. 
Графическое произведение «Райская птица» является одним из экспона-
тов. Также была использована статья Н. С. Поповой «Абстрактный образ 
в графических произведениях А. В. Суслова». В данной статье автор раз-
бирает метод работы с абстрактными образами А. В. Суслова, делая ак-
цент на графических произведениях. Кроме того, была задействована ста-
тья Т. С. Коробейниковой «Археоарт как отличительная черта творчества 
сибирских художников-авангардистов 60–80-х гг. XХ в.». Данный источ-
ник рассматривает творчество сибирских художников-авангардистов 
в рамках стиля «сибирская неоархаика», который непосредственно связан 
с природными началами коренных народов Кузбасса. Также авторы ис-
пользуют отсканированный атлас «Уранометрии» И. Байера, так как 
в данном источнике присутствует информация о созвездии под названием 
«Райская птица». А. В. Суслов является сторонником космогонических 
образов, из этого авторы делают вывод, что художник мог вдохновиться 
данными исследованиями И. Байера. Таким образом, источники подобра-
ны с уклоном на творческий метод А. В. Суслова и на то, как художник 
ловко оперирует космическими, природными и духовными образами. 

Работы А. В. Суслова сочетают в себе изобразительные элементы 
(знаки) и нонфигуративность [1]. В частности, художник выбирает фор-
маты диптиха, триптиха или полиптиха. Доминирующей составляющей 
данных работ является природа в сочетании с космическими мотивами, 
что отражается в произведениях, созданных в рамках направления «си-
бирская неоархаика». В данном направлении эклектика космоса, природы 
и духовности порождает невообразимые образы. В своем творчестве 
А. В. Суслов поднимает тему – место человека в мире. Часто в работах 
художника фигура человека отсутствует, но за счет знаковой системы 
и образности можно ощутить невидимое присутствие людей. Как пред-
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ставитель поколения художников постсоветского времени, А. В. Суслов 
имеет собственные представления о процессах в современном российском 
искусстве. 

Для развития современной художественной культуры Александр 
Васильевич Суслов является знаковой фигурой, так как его эстетические 
воззрения определяют современные представления и полностью отвечают 
требованиям современного искусства. Как представитель поколения ху-
дожников постсоветского времени, А. В. Суслов имеет собственные пред-
ставления о процессах в современном российском искусстве. В рамках 
общественной деятельности А.В. Суслов стал основоположником некото-
рых художественных явлений и создателем творческих групп, чье влия-
ние распространилось на творчество художников в крупных городах За-
падной и Восточной Сибири [2]. 

А. В. Суслов – художник широкого творческого диапазона, рабо-
тающий в монументальных и станковых видах искусства, в различных 
жанрах и техниках. Он родился в селе Пустовалово Самарской области. 
Начальное художественное образование А. В. Суслов получил в Орлов-
ском педагогическом институте на художественно-графическом факуль-
тете. Затем художник поступает в Харьковский художественно-
промышленный институт на отделение монументально-декоративной жи-
вописи. В 1976 году А. В. Суслов обосновался в городе Кемерово, а позже 
в 1986 году переезжает на постоянное место жительство в город Новокуз-
нецк. 

Творчество А. В. Суслова многогранно. То, как он объединяет тему 
космоса и природного начала повергает зрителя в некий диссонанс. Так 
как А. В. Суслов является одним из художников-семидесятников, в своем 
творчестве он пытается отказаться от классического восприятия мира, пе-
реведя своё видение в более абстрактную форму. Творческая деятель-
ность А. В. Суслова крепко связана с таким направлением, как сибирская 
неоархаика. Художник долгое время развивался в рамках данного стиля. 
Произведения А. В. Суслова, созданные под эгидой направления «сибир-
ская неоархаика», сочетают в себе пафос дематериализации предметного 
мира и поиск альтернативного человеческого духовного начала. Домини-
рующие мотивы в творчестве А. В. Суслова – это сочетание природных 
начал и космогонических образов. Подбор выразительных средств и ха-
рактер изображенных форм опираются на художественное своеобразие 
сибирского первобытного искусства, но современный смысл произведе-
ний А. В. Суслова выдает идейное убеждение автора – законы жизненных 
циклов на земле подчинены космическим закономерностям. Часто в про-
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изведениях Александра Васильевича Суслова отсутствует фигура челове-
ка, но за счет знаковой системы художник намечает его существование. 
Животные в работах А. В. Суслова изображены средствами примитивизма 
с высокой долей условности и стилизации. 

А. В. Суслов – важная личность для Сибири и Кузбасса в частности. 
Будучи некоренным сибиряком, художник сделал многое для культурного 
развития региона. Его эстетические воззрения отделяются от представле-
ний о современном искусстве в целом. А. В. Суслов как бы ограждает 
свое творчество от постороннего вмешательства, вкладывая своё личное 
видение на сегодняшнюю картину в развитие искусства региона. На дан-
ный момент А. В. Суслов является председателем новокузнецкого отде-
ления СХР, помогая молодым художникам в их развитии как культурных 
деятелей. 

Природные мотивы очень часто встречаются в творчестве А. В. Су-
слова. Одним из таких примеров является «Райская птица» (1993). Графи-
ческое изображение выполнено на бумаге форматом 28,7х41,7 сантимет-
ров. Материалами для работы А. В. Суслова выступили гелиевая черная 
ручка, карандаш и фломастер. 

На переднем плане перед зрителем предстает сама райская птица, 
которая как бы «выходит» из золотого многоугольника. Своеобразная 
«черная дыра» имеет форму правильного шестиугольника или же кри-
сталла. Данный «проход» не имеет дна, что отсылает к тому, что мест-
ность, в которой находится птица вне времени и пространства. Образ 
птицы выглядит достаточно декоративно. Она стоит на двух тонких но-
гах, которые чем-то похожи на ноги цапли. Перьев А. В. Суслов не изо-
бражает, оставляя белый цвет бумаги. У птицы чуть мохнатое брюшко, 
также присутствуют своеобразные хвостовые «перья» черного, белого и 
красно-коричневого цвета. На спине животного можно заметить пятно 
небесно-голубого цвета, что имеет контурную оболочку. Возможно, дан-
ное пятно подчеркивает то, что птица не является жителем привычного 
нам мира. Хохолок птицы черного цвета, имеющий достаточно острую 
форму. 

На втором плане располагается биоморфные субстанции, которые 
довольно часто встречаются в творчестве А. В. Суслова, что тоже свиде-
тельствует о связи художника с направлением «сибирская неоархаика». 
Возможно, это корм, на который охотится «райская» птица. Данные суб-
станции выполнены в черном и желтом цветах, некоторые из них опреде-
лены только черным контуром. 
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Каждая из деталей картины даёт зрителю понять, что птица нахо-
дится в космическом пространстве. Также к этому может отсылать само 
название полотна – «Райская птица». В небесном атласе XVII века «Ура-
нометрии» Иоганна Байера зафиксировано созвездие под таким же назва-
нием [3]. Созвездие Райская Птица – южное созвездие, находящееся «на 
крайнем юге», то есть у Южного Полюса. Также использованные цвета в 
картине могут отсылать зрителя к данному созвездию, так как звезды, ко-
торые относятся к космической группе, имеют желтое, красное и бело-
голубое излучение. Черный многоугольник может отражать облака кос-
мической «сажи», блокирующей более яркое излучение звезд, но также 
это может быть образом Млечного пути, в котором находится данное 
звездное скопление. 

Произведение «Райская птица» не является главным в творчестве 
А. В. Суслова. Данное полотно можно назвать промежуточным этапом в 
осмыслении природного начала в творчестве. Черты реалистичности, не 
присущие сибирской неоархаике, доминируют в данном произведении. 

А. В. Суслова по праву можно назвать художником широкого спек-
тра, так как он работает в живописных техниках, графике и даже ДПИ 
(стекло, эмаль). В творчестве художника отчетливо прочитываются моти-
вы космоса, природы и абстрактное присутствие людей. Сочетая нон-
фигуративность и знаковую систему, А. В. Суслов получает наполненные 
смыслом работы. Часто в его творчестве прослеживаются темы «присут-
ствие человека в мире», «бытие» в обширном его понимании, в сочетании 
его с первобытным изображением того или иного «персонажа». В его ра-
ботах нет ничего случайного, ведь к своей работе он подходит с «холод-
ной» головой, отставляя эмоции на дальний план. А. В. Суслов продумы-
вает абсолютно всё, вплоть до названий своих картин. 

За языком знаковой системы всегда присутствует символическое 
значение. Анализируя творчество художника, следует сделать вывод, что 
в его работах присутствует главный вопрос всего человечества – место 
человека в мире. Но само место человеческого присутствия не обозначено 
временными рамками. А. В. Суслов рассматривает людей в контексте 
космоса, природных стихий и мирового порядка. По мнению самого ху-
дожника, в круговороте времен ценно только одно – творческий вклад че-
ловека. Этой идеей пропитано всё творчество А. В. Суслова. 

Творчество А. В. Суслова отличается ярким своеобразием художе-
ственной системы и отражает современный тип художественного мышле-
ния. Оперируя разнообразной стилистикой, он умеет достичь пластиче-
ской и образной целостности, меры той остроты, которая определяет 
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параметры модернистской линии развития современного искусства. Ху-
дожник ярко и глубоко чувствует реалии современности, увлеченно ис-
следует глобальные, философские темы: «человек в пространстве космо-
са», «сознание и бытие», тему утраты постиндустриальным обществом 
чувства природного, проблему утверждения идеи региональной культур-
ной целостности Сибири. Художественные произведения А. В. Суслова, 
а также его литературное творчество известно не только в России, но и за 
рубежом. 

 
Список литературы 

 

1. Попова Н. С. Абстрактный образ в графических произведениях 
А. В. Суслова // Вестник Кемеров. гос. ун-та культуры и искусств. – 
2022. – № 61. – С. 166–173. 

2. Коробейникова Т. С. Археоарт как отличительная черта творчества 
сибирских художников-авангардистов 60–80-х гг. XХ в. // Вестник 
Томск. гос. ун-та. – 2012. – № 361. – С. 51–54.  

3. Байер. Немецкий астроном [Электронный ресурс] // Астромиф: 
[сайт]. – URL: http://www.astromyth.ru/History/Bayer.htm (дата обраще-
ния: 14.05.2023). 

 
 

Воронова Анастасия Константиновна, студент 
Попова Наталья Сергеевна, кандидат искусствоведения, 

доцент кафедры культурологии, философии и искусствоведения 
Кемеровский государственный институт культуры 

 
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ СИБИРСКОГО И ЕВРОПЕЙСКОГО ПЕЙЗАЖА 

В ТВОРЧЕСТВЕ АНДРЕЯ НИКОЛАЕВИЧА ДРОЗДА 
 

INTERPRETATION OF THE SIBERIAN AND EUROPEAN 
LANDSCAPE IN THE WORKS OF ANDREY NIKOLAEVICH DROZD 

 
Аннотация: Статья посвящена исследованию творческих взглядов 

кемеровского живописца А. Н. Дрозда. Авторы выявляют особенности 
интерпретации сибирского и европейского пейзажа в творчестве худож-
ника, делают предположения о природе отличий подходов А. Н. Дрозда к 
разным типам пейзажа. 
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Ключевые слова: пейзаж, жанр, сибирский пейзаж, зарубежный 
пейзаж, Андрей Николаевич Дрозд, живопись. 

Abstract: The relevance of the work lies in the importance of studying 
the creativity and vision of contemporary regional artists. It is important to 
study the biography and personality of the artist in order to know about the 
outstanding people of his region. What are the features and differences of the 
two types of landscape and what is the reason for this vision of this Siberian 
artist? This problem has been studied superficially, in the context of other 
problems related to Siberian art. The purpose of the research work is to identify 
the peculiarities of interpretation of the Siberian and European landscape in the 
works of A. N. Drozd. 

Keywords: landscape, genre, Siberian landscape, foreign landscape, 
Andrey Nikolaevich Drozd, painting. 

 
В большинстве словарей термин «пейзаж» трактуется так: это жанр 

или отдельное произведение, в котором основным предметом изображе-
ния является природа [1]. Но пейзаж – это не только природа. В начале 
истории своего развития он играл второстепенную роль среди других 
жанров живописи и выступал лишь в качестве фона для портретов, на-
тюрмортов, бытовых и религиозных сцен. Изображались не только леса и 
поля, но и сёла, водоёмы и различные сооружения. Только в XVII веке 
пейзаж становится самостоятельным, полноценным жанром живописи [2]. 
Позже природный пейзаж разделяется на марину – изображение моря, 
сельский – изображение полей и деревень, парковый – где изображаемая 
живая природа окультурена руками человека. Пейзаж начинают делить 
и по характеру изображения: героический – где природа изображается ве-
личественной, пейзаж-настроение – изображение природы, пропущенное 
через настроение и видение художника, фантастический – где вся картин-
ка основывается на воображении художника, пасторальный – передача 
безмятежной простой сельской жизни, исторический – использование ар-
хитектурных и скульптурных памятников и, конечно же, реалистический 
пейзаж – где природа изображена такая, какая она есть на самом деле. 
Вместе с развитием стилей и сменой художественных направлений ме-
нялся и пейзаж. Природа изображалась не только «настоящей», как в реа-
лизме, но и очень яркой и солнечной, как в импрессионизме, искажённой 
до неузнаваемости в абстракционизме, тревожной в ночном освещении 
в классицизме и т. д. [3]. 

Пейзаж развивался со времён неолита и развивается до сих пор. 
С приходом новых направлений в искусство, с развитием общества и ми-
ра в целом меняются не только люди, но и их видение и отношение к при-
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роде. Сибирские художники тоже увлечены пейзажем, но интерпретиру-
ют они его по-своему. У Андрея Николаевича Дрозда пейзаж занимает 
особое место в творчестве. 

Андрей Николаевич Дрозд – кемеровский живописец, график, мону-
менталист. Родился он 24 мая 1962 года в городе Кемерово, где и прожива-
ет в данный момент. В 1982 году окончил Кемеровское художественное 
училище, где учился на педагогическом отделении у В. А. Бурмакина 
и А. Л. Абрамова, а в 1987 году – в Харьковском художественно-промы- 
шленном институте по специальности монументально-декоративное ис-
кусство у Б. В. Косарева. С этого момента и началась его активная творче-
ская жизнь. В 1990 году Андрей Дрозд вошёл в состав творческой группы 
«Бедная Лиза», где основной целью для молодых художников было с по-
мощью стилизации и декоративности отойти от традиционного изображе-
ния. Данная группа сыграла важную роль в развитии и становлении лич-
ной, узнаваемой техники А. Н. Дрозда. В 1993 году он становится членом 
Союза художников России. Андрей Николаевич является участником более 
100 персональных, городских, областных, региональных, международных 
и групповых выставок. Его работы хранятся как в России, так и за рубе-
жом: в Китае, Италии, США, Израиле, Голландии, Германии и Австрии. 
Его картины наполнены мифологией, отсылками к старине, связью приро-
ды и человека, религией, культурой и историей. 

Андрей Николаевич Дрозд один из тех художников, о которых 
можно больше узнать, посмотрев на их работы. Он глубокая личность и 
по своей натуре эклектик. Большая часть творческой жизни художника 
связана с изучением истории и традиций разных народов Сибири и зару-
бежных стран. Его картины, в частности пейзажи, так или иначе связаны 
с историей того или иного места. Так, например, написание картины 
«о. Мальорка, г. Вальдемосса», по словам художника, было связано с ис-
торическим значением испанского города. А написание произведения 
«Вид на реку Томь из окна мастерской» основывалось на культурной и 
исторической значимости реки Томи для Сибири. А. Н. Дрозд очень лю-
бит путешествовать по европейским странам, но его душевный патрио-
тизм ничуть не угасает. Около половины работ посвящены Восточной и 
Западной Сибири: «9 небес горной Шории» (1999), «Наследие Томской 
писаницы» (2012), а также другим регионам России: «Утро в серебряном 
бору» (1997). Но и его любовь к культурам и традициям европейских 
стран тоже сильна. Он посетил множество стран и переместил свои эмо-
ции, полученные в ходе путешествия, на холст. 16 графических работ, 
выполненных на пленэре, олицетворяют собой природные и архитектур-
ные пейзажи таких стран, как: Китай, Израиль, Египет, Камбоджа и Испа-
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ния. Присутствует много живописных картин: «Вечер в Амстердаме» 
(2007), «Барселона» (2002). Помимо мифологии, его картины часто отсы-
лают и к религии. Художник затрагивает такие философские темы, как 
сотворение мира и рай на земле: «Врата» (1997), «Ной» (1994) [5]. 

В основном А. Н. Дрозд специализируется на природном, урбани-
стическом и архитектурном пейзажах, но также присутствуют морской, 
космический, небесный и фоновый (где человек и природа находятся 
в гармонии). По характеру это чаще всего пейзаж-настроение, фантасти-
ческий и реалистический пейзаж с декоративной обработкой. Художнику 
удаётся любого рода стилизация, будь то кубофутуризм, лучизм, симво-
лизм или примитивизм. 

Живописное произведение «Вечерний дождь» написано Андреем 
Николаевичем Дроздом в 2007 году и является примером европейского 
пейзажа. При первом взгляде на картину в глаза сразу же бросается эле-
мент, играющий роль и смыслового, и композиционного центра – это 
всеми узнаваемая архитектурная достопримечательность – Эйфелева 
башня. Нам открывается вид на Марсовое поле и дома перед ним. Ракурс 
выбран так, будто мы стоим на возвышенности, либо смотрим в окно из 
небоскрёба. На улице поздний вечер, и на Эйфелевой башне уже зажглись 
мерцающие огни. Художник изобразил её в бежевых оттенках, которые 
больше нигде не встречаются на картине, благодаря чему Эйфелева баш-
ня сразу же выделяется. Город тоже начинает зажигать свои огни: улицы 
заливает ярко-жёлтый свет от фонарей и вывесок, а в многочисленных 
окнах домов горит свет. В тёмных переулках присутствуют оранжевые и 
коричневые оттенки. Но сегодня «ночная жизнь города» начнётся немно-
го позже, ибо на улице жуткий ливень. Отсюда и название – «Вечерний 
дождь». Но небо за Марсовым полем уже ясное, значит, скоро он закон-
чится. Дождь идёт от Эйфелевой башни в нашу сторону: видно, что дома, 
которые находятся возле нас, написаны темнее, будто в тени. В прорисов-
ке этих домов используется чёрный цвет. Картина поделена на участки 
тремя колоритами: зачернённым – в нижней части картины, классичес- 
ким – в средней части и разбеленным – сам дождь. Используется смешан-
ная цветовая гамма: есть и тёплые, и холодные оттенки. Цвета-лидеры на 
картине: желтый и голубой. Эта картина, как уже можно было догадаться, 
относится к жанру городского пейзажа. На неё лучше смотреть издалека, 
так как вблизи город распадается на множественные фигуры и линии. От-
сюда можно выделить стиль, в котором написана картина, он содержит 
элементы стилизации под кубофутуризм, примитивизм и лучизм, то есть 
направления, получившие развитие в период взлета русского авангарда. 
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Работа выполнена, в основном, в пастозной технике, с помощью мастихи-
на. Изображение статично, даже несмотря на струи дождя. По характеру 
изображения – это лирический пейзаж. 

Данная работа очень не похожа другие на европейские пейзажи ху-
дожника и его картины в целом. Картина «Вечерний дождь» отличается 
более рельефной техникой нанесения мазков, новой работой со светом 
и тенью, экспериментом в сочетании стилей и мотивом, который отходит 
от мифологии и религиозности. Данная работа показывает, что художник 
может отклониться от своего закрепившегося стиля и дать волю экспери-
ментам. 

Картина Андрея Николаевича Дрозда «Байкал. Небо» – представи-
тель сибирского пейзажа. Скорее всего, картина выполнена на пленэре, 
так как А. Н. Дрозд часто в своих путешествиях писал этюдно. Картина 
написана в жанре живописи: холст, масло. Перед нами раскрывается вид 
на озеро Байкал. Мы стоим на одном из берегов озера, на котором лежат, 
скинутые в одну кучу носами вверх, деревянные либо лодки, либо доски 
для сёрфинга. На одной из них сидит птица, более всего из птичьих оби-
тателей Байкала похожая на кулика – с длинным черным клювом и беже-
во-коричневым оперением. В нижних краях картины видны участки на-
шего берега. На берегу напротив масштабно разлеглись горы. Художник 
представил горные хребты в разных цветах, начиная от тёмно-синего 
и заканчивая почти белым. Масштаб гор создаётся с помощью затумани-
вания самого дальнего горного хребта, который растянулся на весь гори-
зонт. Вода в озере спокойная и имеет болотный оттенок. Движение воды 
достигается с помощью более светлых отрывистых мазков кисти, они на-
правлены в разные стороны. Вдалеке, ближе к горам, проплывает лодка. 
С этого берега она кажется небольшой, но, возможно, это яхта. Небо яс-
ное, с двумя одинокими проплывающими в правую сторону серыми обла-
ками. Облака выполнены в узнаваемой технике А. Н. Дрозда, с помощью 
которых он обычно отсылает к религии или мифам. Именно в отсылках на 
типичные темы художника уже различаются эти две картины. Изображе-
ние динамично, благодаря движущимся облакам и воде. Пейзаж на карти-
не природный, а точнее, морской и горный. Его можно назвать натурным, 
выполненным в декоративной манере, так как цветовая гамма не совпада-
ет с реальными цветами натуры. Важной деталью является построение 
композиции картины. Пейзаж изображён ровно по горизонтали без каких-
либо отклонений в сторону, из-за чего изображение становится симмет-
ричным. Композиционным центром являются разноцветные лодки на пе-
реднем плане. За счёт яркости цветов и чёткости контуров элементы вни-
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зу картины сразу же привлекают внимание зрителя. А смысловым цен-
тром выступают горы, которые как раз заняли середину изображения. Ис-
ходя из названия картины «Байкал.Небо», можно было предположить, что 
смысловым центром выступают облака, которые как раз вносят в картину 
изюминку, за счёт своей отсылки к религии и мифологии. Но всё же свою 
любовь к этим местам Андрей Дрозд показывает через горы, что часто 
встречается в его творчестве. Колорит ломаный, то есть преобладают цве-
та серого оттенка. Есть общеизвестный факт, что такой колорит больше 
привлекает глаз городских людей из-за их утомлённости от труда и го-
родской суеты. Поэтому такой колорит в картине, возможно, связан с тем, 
что художник хотел привлечь внимание именно городских людей своего 
родного края. 

Отличие двух картин в колорите играет важную роль, ибо многие 
сибирские пейзажи А. Н. Дрозда выполнены в тусклых серых оттенках, 
в отличие от европейского. Разница в смысловом и композиционном цен-
трах проявляется уже не так сильно. Андрей Николаевич часто размещает 
главный элемент так, что он играет обе роли в указанных пейзажах. Важ-
ным отличием является сам вид пейзажа. В большинстве случаев при изо-
бражении европейского пейзажа Андрей Дрозд склоняется к городскому 
мотиву, будь то город, какое-то архитектурное сооружение или речной 
порт. А в сибирском пейзаже он предпочитает изображать саму природу: 
реки, горы, поля. В использовании стилей можно выделить такую черту: 
пейзаж заграничных стран больше приближён к реальности. В сибирском 
пейзаже А. Н. Дрозд больше передаёт свои эмоции через изменение коло-
рита, формы фигур и через необычное построение композиции. В работах, 
посвященных сибирскому пейзажу, А. Н. Дрозд общается с такими же 
жителями Сибири, как он сам, и повествует им об особенностях природы 
родного края. Через картину художник передал нам частичку своей любви 
к родине и заставил задуматься об истории и культуре Сибири. 

Итак, разобрав творчество Андрея Николаевича Дрозда и проанали-
зировав две его работы, можно сделать вывод о том, что личность и инте-
ресы художника напрямую отображаются в его картинах. А. Н. Дрозд лю-
бит путешествовать, изучать различные культуры и традиции, что видно 
на его пейзажах, но относится он к ним по-разному. Сибирский пейзаж 
так или иначе отсылает нас к религии и мифологии родного региона. 
В него художник закладывает больше смысла и эмоций, нежели в евро-
пейский, и понятно почему. В европейском пейзаже автор хочет показать 
нам яркие виды заграницы и рассказать историю того или иного места. 
А в сибирском пейзаже он, скорее, обращается к самому народу, напоми-



22 
 

ная ему про традиции и родную культуру. А меняя колорит изображения, 
художник даёт людям возможность самим увидеть ту яркость картинки, 
которую они хотят видеть. 
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А. С. Чернова. В ходе исследования были обнаружены основные черты 
творческого метода художника. В статье представлен сравнительный сти-
листический анализ пейзажей А. С. Чернова. 
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Abstract: The article is devoted to the study of the peculiarities of 
A. S. Chernov’s creativity. During the research, the main features of the artist’s 
creative method were discovered. The article presents a comparative analysis of 
landscapes by A. S. Chernov. 

Keywords: minor genre, Siberian landscape, rural landscape, Ivanovka, 
creative path. 

 
В ХХ веке характерной для искусства сибирских художников была 

любовь к старым русским городкам, деревенскому пейзажу. С этого вре-
мени стал преобладать пейзаж, включающий в себя и восхищение приро-
дой, и интерес к деревенской жизни. 

Актуальность исследования заявленной темы объясняется тем фак-
том, что деревенский пейзаж в искусстве ХХ века стал быстро развивать-
ся и пользоваться успехом среди художников. Одним из процветающих 
творческих регионов стала Сибирь, которая известна не только своими 
безграничными просторами, но и неповторимой самобытностью и уни-
кальностью, что естественно отражалось в творчестве русских пейзажи-
стов на протяжении долгого времени. Данная статья направлена на изуче-
ние особенностей пейзажа в творчестве художника Сибири А. С. Чернова. 

Целью публикации является анализ особенностей сибирского пей-
зажа в творчестве А. С. Чернова. Для достижения данной цели нужно бу-
дет решить такие задачи, как изучение творческого метода Анатолия Чер-
нова и сравнительный стилистический анализ картин «Солнце садится» 
и «Осенняя ночь». 

Источниковую базу исследования сибирского пейзажа составила 
разнообразная литература. В трудах А. Семенович «Как пейзаж стал важ-
ным жанром русской и советской живописи» [5] и Н. Ковалевой «Пейзаж 
как жанр живописи, его разновидности и характер» [3] рассматриваются 
различные стороны пейзажа как жанра, его предыстория и развитие.  Сле-
дующим источником стала лекция «Пейзажная живопись: история, ос-
новные виды и стили» [4]. В ней говорится о типологии пейзажа и его из-
менениях в разные эпохи. В своем тексте «Анатолий Сергеевич Чернов, 
заслуженный художник России» О. Третьяков писал о творческом разви-
тии и методе пейзажиста [6]. Благодаря этому зритель может поближе по-
знакомиться с жизнью известного человека. В работе Ф. Х. Даудовой 
«История искусства: Эволюция пейзажной живописи» подробно рассмат-
ривается творчество пейзажистов [2]. 

Пейзаж является одним из жанров изобразительного искусства, где 
центральное место занимает природа, преображенная рукой человека. 
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В XIX веке пейзаж считался второстепенным жанром. Для того чтобы он 
стал более значимым, потребовалось много времени, в течение которого 
уже начали развиваться многие художественные приемы и техники. Он 
был чем-то менее ценным, чем остальные виды, но уже в начале XX века 
пейзаж стал одним из средств отражения актуальной реальности. В наши 
дни искусство не стоит на месте, с каждым днем оно развивается. Пейзаж 
как жанр стал абсолютно разносторонен. Он отражает жизнь, наполнен-
ную изменчивостью. Может передать характер – в зависимости от осве-
щения, тяжести, пластики форм, пространства и т. д. Современные 
художники продолжают изображать природу. Каждый имеет свой инди-
видуальный стиль, благодаря которому пейзаж становится разносторон-
ним. 

Художники наполняют пейзажи абсолютно разными сюжетами по 
разным на то причинам. Кто-то старается воспроизвести красоту, некото-
рые мастера создают шедевры для изучения определенных элементов. 
Кемеровским пейзажистам полюбилась деревня Крапивинского района – 
Ивановка. В художниках проявляется дух любви к родным местам, 
поэтому свое творчество они посвящают данному месту. Именно здесь 
сочетаются и деревенский уклад, и лирическое восхищение природой. 
Одним из представителей деревенского пейзажа является А. С. Чернов. 

Анатолий Сергеевич Чернов – выходец из творческой династии ху-
дожников. Кемеровскому пейзажисту полюбилась деревня Ивановка. 
Ее он еще характеризует как место вдохновения. А любимыми его жанра-
ми стали пейзаж и натюрморт. Как сказал сам А. С. Чернов: «Когда пи- 
шу – все забываю». Это раскрывает такую сторону мастера, как его 
ненасытную жажду творчества. С каждым днем эта жажда усиливается. 
Каждая новая картина наполнена чем-то особенным, создана новой слож-
ной техникой. 

Творческий путь Анатолия Чернова уникален и обусловлен лично-
стными качествами художника. В любом произведении художника при-
сутствует герой. В пейзажах, чаще всего, появляются животные или пти-
цы. Роль персонажа в пейзажах А. С. Чернова, несомненно, значима, 
автор наделяет животное определенными качествами, благодаря которым 
зритель может дать свою оценку произведению. 

Любимой темой художника является любование природой Иванов-
ки. На своей творческой родине он внимательно наблюдает за сменой 
времен года, за яркими проявлениями природы в тот или иной период. На 
удивление, в своем творчестве ему удается ни разу не повториться сюже-
том и даже названием, каждая работа уникальна. Его мотивы настолько 
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красочны и многообразны, что создается впечатление, будто его вдохнов-
ляет абсолютно все. Яркими примерами его творческой манеры являются 
произведения «Солнце садится» и «Осенняя ночь». 

Пейзаж «Солнце садится» написан в 2019–2020 годах. Перед зрите-
лем предстает небольшая часть хвойного леса во время заката. Основны-
ми материалами стали холст и масляные краски. Автор использовал тех-
нику фактурного наложения мазков. Данная техника позволяет создать 
«тонкий» сюжет произведений, указать важные акценты в нем. На полот-
не цветовой доминантой являются темно-зеленые краски. Художник изо-
бразил тот период дня, когда спустя мгновение сумрак опустится на лес, 
а вокруг будет лишь тишина и покой. А. С. Чернов акцентирует наше 
внимание на небольших лучах солнца золотисто-желтого оттенка, соз-
дающих теплую атмосферу картины. Новаторской является разработка 
леса, по всей поверхности которого видна кинетика от движения кисти. 
При этом характер написания равномерно меняется, что придает легкую 
воздушность. Полотну характерна статичность. Вытянув произведение по 
горизонтали, автор показывает большую глубину лесного пространства. 

Картина «Осенняя ночь», написанная в 1995 году, является ночным 
деревенским пейзажем. А. С. Чернов проиллюстрировал два мира – чело-
век и природа. На переднем плане расположился крестьянский двор, чуть 
дальше пасется лошадь. На заднем плане видна лесная глушь. Переход от 
первого плана к дальнему резок и обозначен небольшим забором. Линия 
забора подчеркивает протяженность пейзажа в горизонтальном направле-
нии. Этим и интересны произведения Анатолия Чернова. Мастер изобра-
жает два противоположных мира, показывая их крепкую связь. Живопись 
наполнена темными тонами. Асимметричность произведения показывает 
естественность и непринужденность. Художник использовал фактурную 
технику наложения мазков, чтобы придать насыщенность. Чувствуется 
мастерская работа кистями. 

Обобщая сравнение пейзажей Анатолия Чернова «Солнце садится» 
и «Осенняя ночь», необходимо отметить, что любимой чертой А. С. Чер-
нова является любование природой. В этом сходство в понимании пред-
метного мира пейзажей. Они схожи ритмом и статикой, что является ос-
новным подходом художника к своим работам. Колористическое решение 
произведений слегка отличается, но опирается на общее – позднее время 
суток. В картине «Солнце садится» выбор художника остановился на 
темно-зеленых оттенках, а «Осенняя ночь» наполнена сероватыми крас-
ками. Следует отметить, что обе работы статичны, это придает эпичность 
созданному художником миру. 
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Таким образом, следует констатировать, А. С. Чернов в своем твор-
честве отражает тенденции кемеровского искусства. Как и многие другие 
кемеровские живописцы, А. С. Чернов сосредоточен на деревенском пей-
заже. Объектом его творческого интереса стала природа Ивановки. Ху-
дожник персонализирует природу, выделяя в композиции природную до-
минанту, животное, природные стихии или состояния. Отличительными 
чертами произведений А. С. Чернова стали декоративность и насыщен-
ность красок. Рассматриваемые полотна схожи настроением, ритмом, от-
тенками, но благодаря творческой манере автора каждая несет в себе раз-
ный смысл. Его работы сразу узнаваемы благодаря дробному и точечному 
мазку. Художник с трепетом относится к мелким деталям произведений, 
к форме предмета и его фактуре. Обобщая сказанное, следует отметить, 
что творчество А. С. Чернова отмечает завершение вектора развития де-
ревенского пейзажа в кемеровском искусстве. 
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Аннотация: Данная статья посвящена обзору различных способов, 
предлагаемых художникам и дизайнерам для продвижения собственного 
творчества в информационном пространстве с помощью социальных се-
тей и сети «Интернет». Внимание акцентируется на проведении не только 
индивидуальной творческой работы, но и коллаборации с крупными 
брендовыми компаниями. Также в статье предприняты попытки обозна-
чить возможности, доступные художнику для продвижения своего твор-
чества в современном и стремительно развивающемся арт-пространстве. 

Ключевые слова: дизайн, коллаборации, личный бренд, художники, 
современное искусство. 

Abstract: This article is devoted to an overview of various ways offered 
to artists and designers to promote their own creativity in the information space 
using social networks and the Internet. Attention is focused on carrying out not 
only individual creative work, but also collaboration with large brand 
campaigns. The article also attempts to identify the opportunities available to 
the artist to promote his work in the modern and rapidly developing art space. 

Keywords: design, collaborations, personal brand, artists, contemporary 
art. 

 
В современном творческом и перфомативном пространстве у ху-

дожников появилось больше возможностей для развития своего потен-
циала и продвижения созданных произведений, чем у мастеров предыду-
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щих столетий. Этот аспект недостаточно изучен и требует обзора. Поэто-
му в данной статье акцент смещается в сторону выявления ряда воз- 
можностей по продвижению видения современного автора и его привер-
женности определенным стилевым тенденциям. Полученная информация 
может быть полезной мастерам для планомерного выстраивания своей 
работы. Также она связана с усилением интереса к продвижению своих 
творческих проектов и произведений. Таким образом, целью статьи явля-
ются выявление и характеристика существующих вариантов продвижения 
современных художников в сети «Интернет» и информационном про-
странстве. Отдельно проанализируем пример коллабораций. 

В качестве выборки для формирования списка способов, исполь-
зуемых для продвижения творчества, предложим следующие характерные 
моменты: 

− отвечать на запрос рынка; 
− быть универсальным мастером; 
− использовать интернет-ресурсы; 
− участвовать в выставочных проектах; 
− формировать коллаборации; 
− применять механизмы брендирования; 
− использовать самопиар. 
Начнем исследование с первого варианта – отвечать на запрос рын-

ка. Этот момент творческой работы связан с созданием актуальных са-
лонных произведений. Поскольку художественная среда действительно 
бурно развивается, то появляются новые направления и технологии для 
реализации творчества. Поэтому во многом популярность мастера зависит 
не только от уровня его образовательной базы, но и насколько успешно он 
идет «в ногу со временем» и живо откликается на возникающие стилевые 
тенденции. 

Далее рассмотрим следующий момент, связанный с универсально-
стью мастера. Универсальность заключается не в том, чтобы становить 
узконаправленным специалистом, а иметь возможность выполнять разные 
виды задач. Это умение в работе художника свидетельствует о его гибко-
сти и может привести к его востребованности на арт-рынке. Каждый ав-
тор выбирает для себя индивидуальный путь развития. Например, в дос-
тижении совершенства в одном направлении или одномоментно в разных, 
что формирует из него мастера-универсала, обладающего многофункцио-
нальными творческими качествами. 

Важно понимать, что день ото дня клиенты предпочитают искать 
специалистов самых разных направлений через социальные сети. Худож-
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нику, который хочет быть востребованным, необходимо не упускать из 
виду момент позиционирования собственной творческой личности в ин-
тернет-пространстве. Это актуально и полезно для многих мастеров, по-
скольку увеличивает скорость обзора и информативность покупателей. 
Отдельный сайт, посвященный творчеству автора, например, позволяет 
ознакомиться с его произведениями, мнениями о них и ценовым диапазо-
ном. В свою очередь социальные сети являются для мастера источником 
для планомерного выстраивания доверительного диалога с потенциаль-
ными клиентами из числа своих подписчиков (аудитории аккаунта). В це-
лом, наличие профилей художников в социальных сетях позволяет людям 
легче делиться со своими знакомыми понравившимися работами авторов. 
Такой процесс коммуникации позитивно сказывается на узнаваемости 
мастеров и увеличивает рост продаж их произведений. Не стоит забывать 
и про творческие маркетплейсы, которые помогают в реализации работ. 

Не менее значимая роль в продвижении художника как профессио-
нала – это участие в различных конкурсах и выставках. Этот момент осо-
бенно важен, если данные мероприятия имеют всероссийский или между-
народный формат. В этом случае есть шанс получить приглашение 
с целью сотрудничества, например, от крупных производств или мировых 
брендов. В целом данный формат является наиболее привычным для ху-
дожников. Наиболее верно определять его как «классический». Такую 
возможность предоставляют площадки ВТОО «Союз художников Рос-
сии» и ООО «Союз дизайнеров России», как официальные общественные 
организации, поддерживающие устоявшиеся в искусстве и дизайне тра-
диции, но активно приветствующие и новые формы подачи произведений. 

Продолжим исследование на примере самопиара собственного 
творчества. Такой подход в качестве маркетингового хода никто не отме-
нял. Поэтому он остается популярным у ряда авторов. Часть художников 
активно использует данный способ, чтобы искусственно привлечь внима-
ние к своему творчеству, акцентируя на его нюансах, часто на примере 
сравнения с другими авторами. Такой вариант имеет свои положительные 
и негативные последствия. Из положительного – самопиар действительно 
может привлечь новых покупателей, любителей и ценителей искусства. 
В плане экономического ресурса такой подход считается не очень затрат-
ным. Главное – идея, требующая чего-то интригующего для публики. При 
этом впоследствии творчество мастера будет ассоциироваться с «интри-
гующими акциями». В этом и заключается негативный фактор. 

Обратимся к характеристике важной составляющей в продвижении 
продукции или ресурсов – брендированию. В своей статье В. О. Носатова 
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определяет личный бренд как возможность, которая «…позволяет челове-
ку искусства быть более узнаваемым, более уважаемым и более дорого 
продающимся» [1, с. 785]. Это обусловлено тем, что персональный бренд 
обеспечивает определенные гарантии надежности для клиентов. Такая си-
туация постепенно приводит к усилению известности автора, расшире-
нию его клиентской базы и повышению стоимости работ. Есть опреде-
ленные детали, которые важны при выстраивании личного бренда. 
Подробно с ними можно ознакомиться в статье «Персональный брен- 
динг – путь к личностному развитию» авторства Х. Рамперсада и Л. Мар-
тиросян [2]. 

В настоящее время становится заметно, что часть художников по-
лучает известность в мировом художественном пространстве за счет фор-
мирования коллабораций или участия в них. Конечно, и ранее художники 
вступали в такое сотрудничество, образуя коллективы, студии и движе-
ния. Но сейчас этот процесс приобретает новые черты, иные масштабы 
воздействия на статус художника. Определение термина «коллаборация» 
приводит А. Севальникова, руководитель проектов в digital-агентстве: 
«Коллаборация – это способ достижения маркетинговых целей путем 
кратковременного объединения ресурсов с одним или несколькими парт-
нерами» (цит. по [3]). Отдельно подчеркивается, что этот способ отлича-
ется от обычной рекламы. Данная разница фиксируется в процессе соз- 
дания принципиально нового. При этом все партнеры вкладывают в твор-
ческий союз коллаборации определенные ресурсы [3]. 

Коллаборации в художественной сфере часто осуществляются 
в рамках так называемого взаимодействия Art&Fashion. Точного опреде-
ления данного термина нет. Предпримем попытку сформулировать его. 
В рамках данного исследования можно охарактеризовать коллаборацию 
при взаимодействии с Art&Fashion как процесс взаимовыгодного взаимо-
действия личностей и брендов из сферы искусства и моды, объединив-
шихся для создания нового продукта. При этом обе стороны вкладывают 
имеющиеся у них ресурсы в равной степени. Нередко специалисты или 
организации из области высокой моды обращаются к художникам за со-
трудничеством с целью найти новые художественные идеи. Для реализа-
ции поставленных задач выбираются художники с выстроенным личным 
брендом, который основывается на их уникальном стиле. Иногда мастера 
базируют свою творческую индивидуальность на новой интерпретации 
классических образов. Например, из образов, свойственных народным ху-
дожественным промыслам или каллиграфии. Это придает их работам оп-
ределенный шарм. 
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Особую популярность коллаборации в искусстве и дизайне приоб-
рели в последние четыре года. Поэтому хочется рассмотреть одни из са-
мых ярких примеров в рамках сотрудничества с Art&Fashion. Например, 
М. Казакова (бренд «Jahnkoy») взаимодействовала с фабрикой «Городец-
кая золотная вышивка». Марка М. Казаковой называется «Jahnkoy», что 
на языке крымских татар означает «деревня нового духа». Первая «взрос-
лая» коллекция бренда сложилась из двух концептуальных частей: эта 
дипломная коллекция The Displaced и коллаборация с Puma и Swarovski. 
Jahnkoy – это мужская одежда, которая стилистически состоит из целого 
фейерверка референсов. Здесь и streetwear, и спортивная одежда, являю-
щаяся основой коллекции, и мотивы национальных костюмов крымских 
татар, а также отсылки к наследию Африки, Индии и американских ин-
дейцев. Часть коллекции под названием «The Displaced» представляет со-
бой переделанные старые спортивные вещи. У М. Казаковой получился 
ресайклинг haute couture: худи, треники и ветровки дополнены бахромой 
и новыми конструктивным деталями, скрупулезно расшиты бисером и 
контрастными нитями, складывающимися в этнические орнаменты. Так 
дизайнер выступает за сохранение угасающих ремесленных техник и про-
тив Fast fashion. 

Также для исследования примечательно взаимодействие марки 
Fceight и художника Р. Резницкого. В итоге данной коллаборации была 
создана коллекция жакетов, платьев-рубашек, бомберов с авторским изо-
бражением, принадлежащим кисти художника. Основательница марки 
А. Разинская и художник Р. Резницкий вложили в проект идею отказа от 
социальных тем в пользу создания яркой и вдохновляющей одежды. 

Марка Fceight объединяет в своем названии слова «future 
collaborations» («коллаборации будущего») и «eight» (цифра восемь и 
перевернутый знак бесконечности). Марка с момента своего запуска ус-
пела выпустить коллаборацию с дизайнером А. Арутюновым, капсульную 
коллекцию в технике тай-дай, свитшоты и футболки для медиа «Откры-
тые». На протяжении всего этого времени А. Разинская вынашивала идею 
о сотрудничестве с художником. Важно понимать, что индустрия моды 
достаточно тесно работает с арт-миром. В России в результате подобных 
прецедентов часто получается однотипный или коммерческий мерч. 

Стоит отдельно отметить, что процесс сотрудничества с Art& 
Fashion в России набирает силу. При этом в мировом художественном 
пространстве данные коллаборации достаточно развиты. Несмотря на это, 
можно выделить основные направления реализации отечественных про-
ектов. Во-первых, с целью по-новому интерпретировать классические об-
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разы из народных промыслов. Во-вторых, с возможностью выразить оп-
ределенный социальный подтекст. В-третьих, направление нацелено на 
создание чего-то нового, что не будет привязано к традиционным моти-
вам и социальной тематике, а будет вызывать эстетический отклик у ау-
дитории. Четвертым направлением выступает возрождение интереса 
к тонкому и изящному искусству каллиграфии. 

Более подробно остановимся на проектах с применением каллигра-
фии. Возрождение этого вида письма можно наблюдать в творчестве По-
краса Лампаса. Мировые бренды тесно сотрудничают с этим художником 
и каллиграфом. Он расписывает различные объекты, а также одежду, ко-
торая полностью или частично включает каллиграфические элементы. 
Сотрудничество этого мастера представлено следующими проектами: 

− в честь выхода нового аромата он расписал для Yves Saint Laurent 
пятиметровую букву Y; 

− для Dries Van Noten автор изготовил принты (монограммы) для 
линии одежды «весна-лето 2017»; 

− для Ralph Lauren разработал каллиграфические принты для пид-
жаков и тренчей; 

− создал дизайн культовой джинсовой куртки Trucker для Levi`s. 
− работает также с Adidas, Reebok, модным домом Fendi и бренда-

ми из других сфер деятельности. 
Друг Покраса Лампаса, режиссер и продюсер С. Валяев акцентирует 

внимание на качествах, присущих творчеству художника. На его взгляд, 
художник добился успеха в своей сфере и получил мировую известность, 
поскольку «он постоянно работает, пытаясь найти новые формы, изучая 
историю искусств, и вкладывает колоссальные усилия в свое творчество» 
(цит. по [4]). Сам же художник объясняет феномен своей популярности 
тем, что он занимает место на стыке стрит-арта, дизайна и авангардного 
искусства. Также отмечает значимость выбранного им индивидуального 
пути развития, поиска собственного стиля и формирования личного брен-
да без влияния извне. На данный момент Покрас Лампас является одним 
из самых ярких представителей современного искусства, в том числе мас-
теров, использующих элементы каллиграфии. 

Важно подчеркнуть, что за счет упомянутого личного бренда ху-
дожник может доносить до аудитории свое субъективное мнение. Сам 
Покрас Лампас отмечает, что «личный бренд – это разветвленный эле-
мент коммуникации: визуальный, смысловой, проектный. Все начинается 
с собственной философии, со взгляда человека на мир целиком, с его лич-
ной системы ценностей» (цит. по [4]). Таким образом, выстраивая личный 
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бренд в течение нескольких лет, Покрасу Лампасу удалось выйти за при-
вычные рамки творчества, привлечь внимание мировых брендов и спе-
циалистов, которые пребывают в поиске нового художественного взгляда. 

Таким образом, можно заключить, что современные художники об-
ладают значительным спектром возможностей по продвижению своего 
творчества. Многие из них, к сожалению, продолжают использовать наи-
более привычный вариант, связанный с участием в выставках. Поэтому 
данное исследование позволяет ознакомиться с различными методами, 
открывающими путь к более планомерной и обдуманной работе по полу-
чению известности в Сети и реализации своих произведений. Современ-
ным художникам рекомендуется искать наиболее подходящие и ком-
фортные для себя способы продвижения. Возможно, используя иные 
варианты, не упомянутые в работе. 

В целом, мастера, формирующие современное художественное про-
странство, например живописцы, графики, дизайнеры или прикладники, 
в целях формирования успешного имиджа в информационном простран-
стве должны обладать следующими определенными качествами и уме-
ниями: 

− быть информационно грамотным, чтобы регулярно повышать 
уровень своих знаний и приобретенных навыков, максимально компе-
тентным в выбранных областях; 

− иметь неординарный художественный взгляд и индивидуальный 
стиль; 

− следить за тенденциями в мире изобразительного искусства и ди-
зайна; 

− налаживать деловые контакты с целью личного продвижения и 
сотрудничества с пиар-менеджерами. Допускается изучать и самостоя-
тельно применять на практике технологии продвижения собственного 
творчества; 

− лучше всего – создать на основе собственного имени и своих 
произведений личный бренд. 

Перечисленные моменты являются основополагающими в процессе 
узнаваемости автора не только в узком кругу, но и с выходом на мировые 
рынки. Это может наблюдаться в коллаборации художников и дизайне-
ров, например, с Fashion-индустрией. Такой путь развития может привес-
ти к увеличению прибыли до желаемых размеров. 
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Аннотация: В статье рассматривается поиск образной составляю-
щей в творческих произведениях, посвященных городскому пейзажу. Ху-
дожественный образ произведения раскладывается на композиционные 
приемы выразительности. Авторы анализируют произведения художни-
ков и их композиционное построение. 
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Abstract: The article deals with the search for a figurative component in 

creative works dedicated to the urban landscape. The artistic image of the work 
is decomposed into compositional techniques of expressiveness. The author 
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Любое живописное произведение строится на законах композиции, 

но идеальное композиционное построение не гарантирует заинтересован-
ности зрителя. Образ картины заставляет помнить её спустя долгие годы. 
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Данная работа важна, так как в настоящее время художники обрели 
большую свободу выражения, и не всегда заявленный пейзаж соответст-
вует образу в названии. Это определяет цель исследования – найти харак-
тер построения образа городского пейзажа в произведениях. 

Поиск образа произведения – непростая задача для художника. Об-
раз складывается из многих составляющих – таких как композиционный 
центр, доминанта, акценты, контрасты и ритмы. Далее, в приведенных 
примерах работ художников мы увидим применение художественных 
приемов композиционной грамоты. Они помогают раскрывать замысел 
картины, а точнее, городского пейзажа. Состоявшийся пейзаж должен не-
сти в себе образ лирический или суровый, то есть настроение. Только 
в правильности и гармоничности частей композиции заключается красота 
готового произведения. 

Произведения творческого городского пейзажа представляют собой 
изображения зданий и улиц, архитектурных достопримечательностей, на-
стоящих или выдуманных. 

Городской пейзаж подразделяется по сюжетам – это ведута (сам го-
родской ландшафт), архитектурный пейзаж (памятники архитектуры), ка-
приччо (вымышленные руины), урбанистический пейзаж (современные 
индустриальные города и небоскребы), индустриальный пейзаж (роман-
тическое изображение промышленных объектов) [1, с. 1]. 

Творческое произведение не может существовать без образа, зало-
женного в него. Художественный образ – это определенная форма мыш-
ления, выраженная физически в качестве зрительного объекта, процесс, 
воплощенный в конкретном произведении при помощи средств изобрази-
тельного искусства. Образ в пейзаже может выражаться через погодно-
климатические явления, вызывающие лирические чувства, красивые цве-
товые отношения и меры обобщения. 

Образ строится на основных принципах: 
1) возникновение идеи, которая воплощается в разработке эскизов, 
2) создание произведения путем отображения зрительного изображе-

ния и выражения своих мыслей и чувств. 
Основными составляющими образа в живописной композиции яв-

ляются точка, линия, пятно, плоскость, ритмы сгущений и разряжений, 
цветовые контрасты и нюансы, симметрия и асимметрия. Кроме того, вы-
разительность композиции зависит от движения взгляда по плоскости 
листа – по диагонали, по кругу. Цветовая и тоновая доминанта, акцент и 
асимметрия – неотъемлемые части выразительности творческих произве-
дений. 
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Доминанта – главное, композиционный центр. Композиционный 
центр привлекает внимание. Доминанте подчиняются все остальные эле-
менты и усиливают её значимость. Второстепенные элементы также под-
разделяются по значимости. Виды выделения главного (доминанты): 

1) сгущение центра композиции. Более плотное расположение предме-
тов композиции относительно других участков плоскости картины; 

2) контраст по «форме». Контрастность форм среди близких по харак-
теру элементов в живописной композиции. Нужная форма выделяется не-
похожестью и этим отличается; 

3) контраст по массе или размеру. Выделение центра композиции за 
счет размера нужного элемента – среди крупных расположен мелкий или 
более крупный; 

4) композиционное разрежение центра (пауза) будет господствовать 
над другими участками плоскости картины. Разрежение помогает глазу 
отдохнуть перед восприятием главного; 

5) два композиционных центра – соподчинение второстепенного цен-
тра главному; 

6) выделение формы цветом. При этом размер и форма похожи. Ис-
пользование контрастных – противоположных цветов; 

7) выделение формы тоном. На плоскости картины более темное пятно 
или более светлое [2, с. 1–10]. 

Ритмы – это расположение повторяющихся элементов. Есть ритмы 
повторяющихся деталей композиции и их промежутков, могут повторять-
ся определенные цвета или тональные пятна. В него входит «прогресси-
рующий ритм» – объект при последующем повторении меняет свою фор-
му и размер, может меняться тон и цвет, но ритмы будут увеличивать 
частоту (прогрессировать). 

Колорит (итал. colorito, от лат. color – краска, цвет, окраска, вид, 
внешность) – композиция цвета, хроматический (цветовой) строй, харак-
тер использования цветовых отношений, согласованность тонов хромати-
ческого ряда (цветового). 

Симметрия – метод организации пространства. Симметрией 
называют одинаковое расположение равных частей по отношению к 
плоскости или линии. Существует, помимо зеркальной симметрии, сим-
метрия центрально-осевая, винтовая, симметрия относительно диагонали. 
Симметрия объединяет композицию. Красота симметричной композиции 
заключается в равновесии частей, статичности, законченности [2, с. 5]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BD_(%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BD_(%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82)
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Поиск композиции – это нелегкое дело, требующее предваритель-
ного продумывания цветовых и тоновых соотношений. Название подтал-
кивает зрителя к восприятию общей идеи, которой подчиняется сам стиль 
живописи – размер и наклон мазков, заливки цветовых пятен. Они долж-
ны совпадать при реализации задумки и выливаться в полноценный ху-
дожественный образ. В городском пейзаже образ в основном будет стро-
иться на вертикальных и горизонтальных ритмах, движении диагоналей, 
контрасте пустого пространства и главного. 

На примере разработки композиций творческих произведений ху-
дожников мы можем понять, какие приемы они использовали. На картине 
кемеровской художницы Э. В. Сурниной «Терриконы Кемеровской ГРЭС» 
(рис. 1) мы видим композиционные приемы, использованные для выполне-
ния образа карьера, – это вертикальные и диагональные ритмы труб и 
ферм, контрасты темного и светлого, цветовые контрасты дополнительных 
цветов (фиолетовый и желтый, оранжевый и синий). Движение диагоналей 
обрывает сверху горизонталь поверхности и возвращает вертикальными 
стойками вниз, что подчеркивает глубину пространства [4, c. 88]. 

 

 
 

Рисунок 1. Сурнина Э. В. «Терриконы Кемеровской ГРЭС», 2017, орг., м., 70×43 
 

Следующее произведение – «КМК. Реквием» Е. Н. Юмановой 
(рис. 2). Слово «реквием» с латинского (requies) переводится как «успо-
коение». На картине передан образ спокойного вечернего состояния заво-
да, исполняющего предзакатный реквием. На первом плане массив труб 
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поднят вверх, что дает им легкость. Второй план образован горизонталя-
ми труб. Акцент поставлен разрежением пустого пространства двери. На 
дальнем плане ярким контрастным цветом выделены пирамиды труб, че-
редующиеся прогрессирующим ритмом. Есть два композиционного цен-
тра – это трубы на первом плане, «пирамида» на втором плане. Все это 
создает глубину [3, с. 20]. 

 

 
 

Рисунок 2. Юманова Е. Н. «КМК. Реквием», 2020, х., м., 110×150 
 

Творческая композиция Е. А. Новиковой «Индустриальный пейзаж» 
(рис. 3) построена на контрастах цвета и тона второго плана. Пейзаж пе-
редает образ движения времени в виде поезда и постоянство завода, кото-
рый будет стоять и дальше. Центр композиции показан бордовым цветом 
вагонеток и выделен светлыми оттенками дыма. Горизонталь поезда и 
вертикаль столба параллельно расположены относительно краев листа, 
сверху повторяет горизонталь завода, и образовывается прямоугольник, 
указывающий на поезд – это замкнутая композиция [4, c. 100]. 

 

 
 

Рисунок 3. Новикова Е. А. «Индустриальный пейзаж», 2011, х., м., 60×80 
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Образ замкнутого человеческого мирка на представленном эскизе 
автора статьи «Дворик» (рис. 4) передан через круговую композицию, 
глубина подчеркнута диагональю домов и машиной по направлению к ле-
вому краю листа. Теплохолодность построена на охристых и серо-
голубых оттенках. 

 

 
 

Рисунок 4. Паутова И. Ю. «Дворик», 2022, пл., м., 30×50 
 

В произведении И. А. Чермянина «Кузбасский пейзаж» (рис. 5) ис-
пользуется доминанта первого плана скал. Художник передал образ ха-
рактерного местного заводского пейзажа. Здесь использован тоновый 
контраст скал и реки. Светлые горизонтали реки и неба прерываются по-
лосой противоположного берега. Вертикальные ритмы заводских труб че-
редуются со светлыми пятнами дыма. Восприятию заводских конструк-
ций помогает пустота неба и реки и простое решение скал, которое тоже 
является пустотой – это композиционное разрежение центра [4, c. 11]. 
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Рисунок 5. Чермянин И. А. «Кузбасский пейзаж», 1961, х., м., 131×124 
 
Похожее композиционное построение использовано в картине ху-

дожника Е. Н. Юмановой «Два берега» (рис. 6). Образ произведения со-
стоит в противоположности двух берегов. На первом плане группы де-
ревьев закомпонованы ритмически, но уступают композиционному 
центру противоположного берега. Картина делится на четыре части – бе-
рег снизу, река и завод с небом. Доминанта заводов выделена тоном и 
цветом [4, c. 73]. 

 

 
 

Рисунок 6. Юманова Е. Н. «Два берега», 2009, х., м., 70×80 
 

В этюде И. Ю. Паутовой «Фонари» (2022) вертикали деревьев обра-
зуют сгущения и разрежения. Использованы дополнительные цвета – 
фиолетовый и желтый, оранжевый и синий. Цветом выделен второй план. 

В картине З. Н. Новосельцевой «Здесь птицы не летают» (рис. 7). 
образ индустриального комплекса основан на композиционном центре 
второго плана. Контраст в работе не только на противоположных цветах 
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(синий и желтый, зеленый и красный), но в тоне. В дереве первого плана 
использован краевой контраст (контражур). Вертикали труб завода под-
держивают вертикаль дерева, которое связывает верх и низ, перебивая го-
ризонталь реки [4, c. 28, 29]. 

 

 
 

Рисунок 7. Новосельцева З. Н. «Здесь птицы не летают», 2010, х., м., 60×90 
 

В картине «Утро на Коксохиме» (рис. 8) Е. Н. Юманова показывает 
спокойствие утреннего завода. Здесь использована глубина диагоналей, 
сходящихся в центр, прерывание монотонности дороги горизонталями 
труб и заводского агрегата. Глубина подчеркнута ритмами повторений 
первого плана. В работе использован цветовой контраст – выделен теплы-
ми оттенками главный агрегат почти в самом центре композиции [4, c. 60]. 

 

 
 

 Рисунок 8. Юманова Е. Н. «Утро на Коксохиме», 2014, х., м., 70×90  
 
Симметричность использована в работе Ю. А. Белокриницкого 

«Разные берега» (рис. 9). Симметрия масс противоположных берегов 
очень схожа. Линия моста выполнена дугообразно и расположена на поч-
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ти по центру листа, но более прописанный берег с заводами говорит нам, 
что композиционный центр здесь. Разные берега выполнены с разной де-
тализацией, а симметрия помогает выявлению непохожести берегов 
[4, c. 32]. 

 
 

Рисунок 9. Белокриницкий Ю. А. «Разные берега», 2003, х., м., 98×65 
 
Образ тихой осени в работе И. Ю. Паутовой «Осенний этюд» (2009) 

показывает симметрию деревьев на втором и первом плане, что дает ста-
тичность и настроение покоя (рис. 10). 

 

 

Рисунок 10. Паутова И. Ю. «Осенний этюд», 2022, х., м., 40×50 

 Анализируя картины художников в жанре пейзажа, можно сделать 
определенные выводы. В пейзажах чаще всего используются замкнутая 
композиция, контрастные дополнительные цвета, ритмические ряды и 
диагонали, подчеркивающие глубину. Так же используется стилизация 
формы. Художник должен заранее продумывать лирическую составляю-
щую пейзажа и манеру исполнения, которая бы помогала состояться об-
разу пейзажа.  
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FORMATION OF ASSOCIATIVE THINKING IN GRAPHIC DESIGN 
ON THE BASIS OF SYNESTHESIA 

 
Аннотация: В статье поднимаются проблемы исследования науч-

ного познания синестезии и её роли в формировании ассоциативного 
мышления. Проводится исторический анализ изучения синестезии. Опре-
деляется её роль в искусстве и влияние на становление современного ди-
зайна. 
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Abstract: The article scientific problems of the study of synesthesia and 
its role in the formation of associative thinking are considered. A historical 
analysis of the study of synesthesia is carried out. Its role in art and modern 
design is determined. 
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С момента появления термина «синестезия» в конце XIX века 
вплоть до середины XX века так называемое явление «цветного слуха» 
привлекало к себе пристальное внимание как учёных, так и людей из мира 
искусства. Сегодня, благодаря развитию новых технологий, в науке и ис-
кусстве наблюдается подъем интереса к различным теориям, явлениям и 
феноменам, открытым во времена, когда они не могли быть исследованы 
в достаточной мере из-за недостатка специальных технологических инст-
рументов или определенных возможностей. Таким образом, они остава-
лись либо на уровне гипотез, либо как малоисследованное явление, жду-
щее своего времени. Один из таких примеров – это явление синестезии. 
Феномен, известный человечеству с античных времен, но обративший на 
себя внимание сравнительно недавно. 

Не нужно быть полноценным синестетом, чтобы при виде хорошо 
знакомой картины или при прослушивании любимой песни вспомнить 
и вновь ощутить те чувства, которые были в момент первого опыта. Сего-
дня, с развитием науки и технологий, ассоциативная связь стала еще бо-
лее востребованной и актуальной. Поиск новаторских решений в искусст-
ве и дизайне в наши дни ориентирован не на разрушение стереотипов, 
а наоборот – на глубокую связь с ними, на проникновение вглубь явления 
и попытку вызова индивидуальных ассоциаций с тем или иным объектом. 
Примером этому могут послужить мультижанровость, мультимедийность 
и эклектика стилей, в том числе и в графическом дизайне, как способы 
вызвать у человека сразу несколько эмоциональных переживаний на раз-
ных уровнях чувственного восприятия. 

Цель данной работы – выявить способы формирования ассоциатив-
ного мышления на основе явления синестезии путем исторического ана-
лиза творческого опыта известных синестетов, а также определить, каким 
образом эти способы можно применить на практике в современном гра-
фическом дизайне. 

Научная новизна работы состоит в поиске новых, актуальных и ори-
гинальных форм художественного ассоциативного мышления на опыте 
пока ещё малоисследованного явления синестезии и их применения на 
практике в графическом дизайне. 

Если рассматривать этимологию этого понятия, то буквально «си-
нестезию» можно перевести с древнегреческого как «слияние ощуще-
ний». Особенность синестезии – это способность воспринимать объект 
или явление сразу несколькими органами чувств одновременно. К приме-
ру, синестеты не только слышат музыку, но и видят её в разных цветах. 
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Синестезия считается врожденным феноменом и в чистом виде, как пред-
полагалось до недавнего времени, встречается лишь у небольшого про-
цента людей. Благодаря современным исследованиям нидерландскому 
ученому Кретьену ван Кемпену удалось доказать, что все мы рождаемся 
с синестезией, но к раннему дошкольному возрасту из-за особенностей 
системы образования и воспитания мы теряем эту связь ощущений 
в пользу развития логического мышления [1]. Но ученый считает, что 
впоследствии каждый человек способен возродить в себе эту особенность. 
Действительно, лишь небольшой процент людей в сознательном возрасте 
обладает яркими проявлениями синестезии, и в особенности это присуще 
творческим людям. 

Существуют различные формы синестезии. Синестетический опыт, 
как и музыкальный слух, может развить в себе каждый человек. Конечно, 
мы не будем видеть музыку в цвете также ярко и насыщенно, как синесте-
ты, но мы можем научиться выстраивать визуальные образы и аналогии, 
используя метод ассоциаций, для их применения в решении художествен-
ных и дизайнерских задач. 

В соответствии с изложенной темой стоит особенно выделить такие 
формы синестезии, как хроместезия («цветной слух») и графемно-
цветовая синестезия, – наиболее подходящие для использования метода 
ассоциаций в графическом дизайне. 

Первые идеи о взаимосвязи предметов в воображении, зафиксиро-
ванные в истории, появляются в античной Греции в трудах Платона 
и Аристотеля примерно в IV веке до н. э. 

Однако сам термин «ассоциация» входит в научный оборот благо-
даря Дж. Локку в 1698 году. Локк предлагает употреблять этот термин 
для обозначения взаимосвязи между представлениями, вызванными слу-
чайным стечением обстоятельств. Примерно в это же время, в XVII веке, 
в науке впервые описывается феномен синестезии. В своих трудах сине-
стезию описывают Дж. Локк, Ю. Юм, Д. Дидро, И. Гердер, И. Кант. 

Но именно применение опыта синестезии в литературном творче-
ском процессе впервые предложил в XVIII веке М. Ломоносов. По его 
мнению, слова, содержащие определенные звуки, должны иметь опреде-
ленные значения: гласные переднего ряда Е, И, Ю следует использовать 
при изображении нежных предметов, а буквы с гласными задних звуков 
О, У, ЙЕ – при описании вещей, которые могут вызывать страх, гнев, за-
висть и печаль [2, с. 170]. 

В 1810 году И. Гёте в своём труде «Учение о цвете» вступает в по-
лемику с И. Ньютоном, выражая иной взгляд на феномен цвета и света, 
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нежели естественнонаучный, и закладывает тем самым фундамент для 
феноменологии – науки о проблемах восприятия, в том числе и амбива-
лентного, куда относится и синестезия. 

Считается, что первая научная работа, посвященная исключительно 
явлению синестезии, была написана в 1812 году Георгом Саксом. Сакс 
сам оказался первым в истории научно описанным синестетом: «Сущест-
вует много такого, что недоступно глазу или такого, что невозможно по-
нять, пользуясь описанием обычного зрения, что не относится к зритель-
ному восприятию или даже не поддается органам чувств. Это, в свою 
очередь, порождает в сознании мрачные мысли различных цветов, на-
столько личные и навязчивые, что, чтобы их понять хотя бы отдаленно и 
не без труда, необходима определенная скрупулезность. Если назвать та-
кое мышление цветным, то это, пожалуй, будет наилучшим описанием» 
(цит. по [3]). 

Одно из первых детально систематизированных свидетельств сине-
стезии было представлено в труде «Исследование человеческих способ-
ностей и их развития» (1883) Фрэнсиса Гальтона [4]. Целью Гальтона 
было изучение «мысленных образов» – способности человека визуализи-
ровать обстановку, лица и тому подобное в реалистичных подробностях, 
в том числе используя образы цифр. Некоторые из его испытуемых заяв-
ляли, что неизменно видели конкретные числа в определенном, в одном и 
том же цвете. Сначала Гальтон отнесся к этому не более чем как к ассо-
циации, однако вскоре убедился, что это явление проявляется физиологи-
чески в виде специфической и врожденной способности мозга и при этом 
обладает неизменной, более стереотипной и непроизвольной природой и, 
в отличие от других форм психических образов, фактически не поддается 
влиянию со стороны сознания или воли. 

В визуальном искусстве синестезия проявляется как попытка ху-
дожников-синестетов передать свои эмоции и ощущения от восприятия 
мира на холсте. Ярким примером этому служит творчество импрессиони-
стов и постимпрессионистов. Одной из самых ярких фигур и докумен-
тально подтвержденным синестетом среди них является Винсент Ван Гог. 
В своих письмах Ван Гог писал, что для него звуки имеют определенные 
цвета. 

Ещё одной яркой фигурой среди известных синестетов был норвеж-
ский живописец Эдвард Мунк. В своей знаменитой картине «Крик» он 
стремился при помощи цвета и искаженной композиции передать ужас 
и тревожность главного персонажа. 

На рубеже XIX и XX веков наблюдается повышенное внимание 
к изучению ассоциативного мышления и феномена синестезии не только 
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в научной среде, но и в творчестве. Появляется отдельное течение «сине-
стезия в искусстве» – это широкий спектр экспериментов художников, 
композиторов, поэтов, которые исследовали взаимосвязь и слияние 
чувств. Этот период также называют «золотым веком синестезии». 

Один из основоположников дизайна, художник, теоретик и синестет 
Василий Кандинский отмечал, что цвета могут вызывать ассоциации огня, 
жары или куска льда, ощущение физического холода и вслед за этим це-
лую цепь психических переживаний. Киноварь притягивает, как огонь, на 
который человек всегда готов смотреть с восторгом. От яркого цвета глазу 
через некоторое время становится больно. Цвета воздействуют на психику 
ассоциативно. Цвет как знак может пробудить воспоминание о другом фи-
зическом факторе, который так или иначе ассоциативно воздействует на 
душу. Светло-желтый цвет путем ассоциации с лимоном может вызвать 
впечатление чего-то кислого, синий цвет – вкус соуса или слив и т. п. 

Краски могут ассоциироваться с такими понятиями, как мягкий 
и твердый, колючий и тупой, гладкий и бархатистый. Так, краплак мо-
жет казаться мягким, зеленый – жестким. Краски могут ассоциироваться 
со звуками музыкальных инструментов. Голубой похож на флейту, си-
ний – на виолончель, ультрамарин – на контрабас. Фиолетовый цвет 
сходен со звуком английского рожка, свирели и в своей глубине – фаго-
та, красный сходен с ударами барабана, сложный телесный цвет – с де-
вушкой и т. п. [5, с. 39–40] (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1. Кандинский В. В. «Импрессия III (Концерт)», 1911, 
Городская галерея в доме Ленбаха в Мюнхене. Синестетическое переложение 

музыкальной композиции Арнольда Шенберга «в цвет» [6] 
 

Синестезия составляет основу художественно-образного мышления, 
позволяет соотносить далеко отстоящие друг от друга явления, схваты-
вать и устанавливать корреляционные связи и отношения. 
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В этом ключе необходимо также отметить творчество русского 
композитора, современника Кандинского и тоже синестета Александра 
Николаевича Скрябина. В сочинениях композитора часто упоминаются 
образы огня, пламени, света – это связано с его поисками возможностей 
объединения звука и света. Его так и неосуществленный замысел «Мис-
терия» должен был воплотиться в симфонию не только звуков, но и кра-
сок, запахов, движений и звучащей архитектуры. Сочинения и идеи 
Скрябина способствовали зарождению цветомузыки, принципы которой 
сегодня успешно воплощаются в мультимедийной среде. 

Конец XIX века и вплоть до 30-х годов XX века – период наиболь-
шего влияния изучения феномена синестезии на формирование ассоциа-
тивного мышления в области искусства. Развитие метода ассоциативного 
мышления на опыте синестезии в форме педагогической практики нача-
лось в первых школах дизайна BAUHAUS и ВХУТЕМАС. Влияние вос-
приятия цвета зрителем – своеобразный эмоциональный вызов, «танец» 
геометрических фигур, игра с формами очевидны в работах первых кон-
структивистов. Кандинский принимал непосредственное участие в ста-
новлении новой профессии дизайнера, как один из передовых преподава-
телей BAUHAUS. 

Интерес к экспериментам слияния звука и цвета вновь возникает 
в 1970-е годы, с развитием технологий в музыкальной индустрии. В этой 
же среде опыт синестезии и ассоциативного мышления проявляет себя 
в дизайне оформления музыкальных альбомов, афиш, плакатов, лейблов, 
в создании логотипов и икотипов. Появление новых музыкальных жанров 
и направлений, особенно настраивающих на визуальные образы, – психо-
делической музыки, эмбиента, электронной музыки и т. д. – возродило 
волну интереса дизайнеров к опыту предшественников. 

Сегодня опыт синестезии и метод ассоциативного мышления актив-
но применяют в графическом дизайне, дизайне интерьера, web-дизайне, 
сценическом дизайне, а также в мультимедиа. 

Музыка имеет форму, объем, вес, перспективу, близкий и дальний 
планы, плотность, свойства, не имеющие аналогов в трехмерном про-
странстве. Данным пониманием о форме музыки в пространстве обладает 
современный художник и дизайнер Энди Томас из Австралии. Он создает 
анимированные визуализации птичьего пения. Голоса птиц переведены 
в цифровой формат в виде движущихся трехмерных форм. Отрисовка 
создаётся вручную на графическом планшете. В итоге получаются обра-
зы, которые очень напоминают видение синестетом музыки (рис. 2). 
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Рисунок 2. Томас Э. «Синтетическая природа», 2014 [7] 
 
Опыт хроместезии активно применяется современными графиче-

скими дизайнерами при создании афиш музыкальных фестивалей, обло-
жек музыкальных альбомов, а также рекламных баннеров для продвиже-
ния в социальных сетях и в web-среде в целом (рис. 3). 

 
   

а) б) в) 
 

Рисунок 3. Работы графических дизайнеров: а) Elwin Charly (Индия), 
«KMF Posters», 2022 [8]; б) Rapha Rios (Бразилия) «Alien Superstar», 2022 [9]; 

в) Wyne Wah (Великобритания), «International Jazz Day», 2022 [10] 
 
Такие работы характеризуют яркое сочетание цветов, намеренно 

искаженная композиция, минимализм с акцентом на цветовом содержа-
нии или же, наоборот, усложненность, но с присутствием сильной дина-
мики. Всё для того, чтобы попытаться передать ощущения, вызвать у зри-
теля эмоции и ассоциации на разных уровнях чувств. 

Благодаря теоретическим и практическим изысканиям, в том числе 
В. В. Кандинского, интерес к исследованиям ассоциаций и синестезии в 
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творческом процессе породил совершенно новые направления искусства, 
которые до сих пор влияют на современных художников-дизайнеров и ос-
таются актуальными. 

Основываясь на опыте синестетов и их творческом наследии, изучая 
и исследуя восприятие мира синестетами, возможно сделать прогрессив-
ные шаги в развитии ассоциативного мышления у людей, не обладающих 
таким повышенным уровнем эмпатии. Как следствие, формирование та-
кого мышления, опираясь на опыт синестетов, может послужить большим 
стимулом в формировании оригинальных и креативных идей в графиче-
ском дизайне. 
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Аннотация: Креативное пространство представляет собой транс-
формацию зданий бывших промышленных предприятий в современных 
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appearance to give a new long-term vector to the development of urban areas. 
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Изучение пространственной организации современного города с по-

зиции функционирования креативных пространств является актуальным 
направлением современных культурологических исследований. Город-
ское пространство в современных условиях процессов урбанизации стре-
мится обеспечить раскрытие творческого потенциала городского населе-
ния. 

Креативное пространство является формой пространственной орга-
низации города, а также характеризуется включением городского населе-
ния в систему ценностей города. Оно трансформируется в соответствии 
с общественными запросами всех слоев населения – от зон отдыха до 
центров самовыражения. 

А. В. Коровин отмечает, что «внедрение креативных пространств 
в городскую структуру может изменить его внешний вид, а также способ-
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ствовать развитию разнообразия окружающей среды, дать шанс для твор-
ческого развития и самореализации людей, превращая ранее малопрезен-
табельные районы в центры активности» [2, с. 34]. 

На современном этапе развития общества создаются различные ти-
пы креативных пространств. В зависимости от функционального назначе-
ния креативные пространства подразделяются на следующие формы: 

• Е. К. Салкова выделяет: креативный кластер, антикафе, ковор-
кинг, культурный центр, галереи, бары, кафе, библиотеки, музеи, киноте-
атры, фотостудии, хостелы [3, с. 48]; 

• Д. Н. Суховская приводит классификацию, подразделяя их на 
следующие категории: лофты, коворкинги, арт-пространства, арт-
кварталы и центры современного искусства [5]. 

Структура креативного пространства современного города как фор-
ма пространственной организации возникает в процессе трансформации 
первоначальной функции, которая заключается в превращении промыш-
ленного предназначения архитектурных сооружений в более востребо-
ванную в современном городе при сохранении их архитектурного облика, 
а именно – переустройство зданий бывших промышленных предприятий 
в креативные пространства, что позволяет придать новый долгосрочный 
вектор развитию данных городских территорий. 

Креативное пространство современного города характеризуется как 
доступная территория, где находится творческая категория населения, ко-
торая способна проявлять свои творческие способности. В связи с этим 
креативное пространство города выступает в качестве ресурса для само-
выражения жителей [1, с. 18]. 

Креативная составляющая городской среды способствует созданию 
комфортных условий для данной категории населения. Одной из состав-
ляющих этого процесса выступает создание инфраструктуры в соответст-
вии с запросами населения в урбанизированных условиях. 

Креативные пространства консолидируют в себе городское населе-
ние, чем демонстрируют развитие творческого потенциала данного сооб-
щества. В зависимости от различных типов, форматов и принципов рабо-
ты креативных пространств формируются соответствующие интересы 
городского населения. Креативные пространства способствуют наилуч-
шему изучению интересующих его тем, а также влияют на его установки 
в процессе непосредственного нахождения в креативных пространствах. 

Современные креативные пространства начинают характеризовать-
ся в качестве сложных образований, которые не только сводятся к форме 
пространственной организации, но также характеризуются культуротвор-
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ческой составляющей для городского населения. Креативные пространст-
ва включают в себя два основных компонента, таких как материальная 
составляющая и социальная активность: организованные площадки или 
территории; взаимодействие молодежи друг с другом; а также личностная 
самореализация [3, с. 50]. 

Использование нефункционирующих промышленных зон в совре-
менных условиях становится весьма актуальным. Такая форма организа-
ции креативных пространств на территории бывших промышленных 
предприятий приобретает популярность с каждым годом все больше. 
Специфическое использование зданий бывших промышленных предпри-
ятий начало активно осуществляться во второй половине XX века в Евро-
пе и Америке [4, с. 482]. 

В Республике Беларусь начинает формироваться концепция креа-
тивных пространств, которые представляют собой открытые площадки 
для реализации культурных инициатив и проектов среди городского насе-
ления. Создание креативных пространств в бывших заводах и производ-
ственных помещениях осуществляется и в городе Минске. 

В столице Беларуси уже функционируют несколько креативных 
площадок. Примерами могут служить: Национальная библиотека Белару-
си, галерея «Ў», культурный центр «Корпус», улица Октябрьская, куль-
турный хаб «ОК16», многофункциональная площадка «Dandy Land», 
творческая мастерская Lo-Fi Customs, «Песочница», улица Куйбышева, 
кинотеатр «Ракета». 

1. Улица Октябрьская. На современный облик улицы сильно повли-
ял фестиваль стрит-арта Vulica Brazil, который несколько лет подряд ор-
ганизовывал роспись фасадов и стен на улице Октябрьской муралами. 
Сейчас здесь находится четыре монументальные работы: «Гусляр», кото-
рый принадлежит Евгению Матюто, парящие в воздухе Фрида Кало и Ван 
Гог, а также черно-белые жирафы, внутри которых целуются люди, кото-
рых нарисовал Рожерио Фернандес. Четвертая работа – это портрет Каро-
ля Яна Чапского [4, с. 479]. 

2. Культурный хаб «ОК16». Три пустующих помещения МЗОРа по-
степенно стали одним из главных городских пространств. В настоящее 
время на огромной площади в 1500 квадратных метров проводится мно-
жество культурных мероприятий, проходят масштабные образовательные 
встречи, выставки современных художников, конференции, кинопоказы 
и кинопросмотры, театральные резиденции и концерты, а также реализу-
ется образовательная программа – лекции о культуре и искусстве, 
открытые дискуссии. Фасады зданий украшают современные муралы 
[4, с. 479–480]. 
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3. Галерея «Ў». В галерее современного искусства проходят выстав-
ки, барахолки, лекции и поэтические чтения, а также организовываются 
перформансы. Первое помещение галереи тоже было знаковым примером 
ревитализации – галерея работала в здании бывшего пункта приема стек-
лотары по адресу: проспект Независимости, 37 [4, с. 480]. 

4. Многофункциональная площадка «Dandy Land» представляет со-
бой 585 квадратных метра кирпичного склада, где располагаются бьюти-
корт, тату-мастерская, event-space, бургерная и концептуальный магазин 
одежды [4, с. 480–481]. 

5. Творческая мастерская Lo-Fi Customs. Креативное пространство, 
которое расположено по улице Октябрьская. Внутри мастерской Lo-Fi 
Customs создана домашняя атмосфера: тут стоит кресло, где вам набьют 
татуировку, а рядом находится место для рисования картин и даже вело-
мастерская с мебельным ремонтом [4, с. 481]. 

6. Улица Куйбышева. Помещения завода «Горизонт» в районе ули-
цы Куйбышева. Много лет здесь делали телевизоры, а когда производство 
вынесли на окраину города, в центре освободились площади. Ненужные 
здания должны были снести и открыть: стеклянные бизнес-центры, отель, 
магазины и др. В 2011 году появилось первое креативное пространство, 
а сейчас здесь располагаются: фотостудии, школа танцев, квест-румы, 
шоу-румы белорусских дизайнеров. Важной составляющей было про-
странство «Верх», которое, к сожалению, уже закрылось [4, с. 481]. 

7. Культурный центр «Корпус» находится прямо в здании бывшего 
завода телевизоров и представляет собой площадку в стиле «ламповый 
DIY», а также прилегающую дворовую территорию с арт-объектами. 
Снаружи стены «Корпуса» оформлены муралами после очередного фес-
тиваля стрит-арта. Здесь проводятся концерты, выставки современного 
искусства, маркеты, фестивали, лекции, кинопросмотры и кинопоказы 
иностранных фильмов, публичные дискуссии и другие культурные меро-
приятия. Кроме того, на территории завода открыта кофейная студия, 
центр фотографии и школа электронной музыки [4, с. 481–482]. 

8. «Песочница». Просторный двор «Горизонта» трансформировался 
в стритфуд-площадку, во дворе оставили заводские конструкции, под ме-
таллической крышей организовали пространство для мероприятий со сце-
ной и экраном, расставили деревянные поддоны вместо стульев и бочки 
вместо столов, а стены расписали художники. В «Песочнице» проходят 
дизайнерские маркеты, ярмарки органической еды, концерты, модные по-
казы. Здесь проводят городские мероприятия, музыкальные фестивали 
и рынки выходного дня. На территории «Песочницы» работает фудмар-
кет. Кроме того, у «Песочницы» насыщенная образовательная програм- 
ма – лекции, мастер-классы и кинопоказы под открытым небом [4, с. 482]. 
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9. Национальная библиотека Беларуси. Современное здание биб-
лиотеки – это один из главных культурных центров города: огромным 
холл с фонтанами и стеклянными мостами, галерейно-выставочный ком-
плекс, где проводят художественные выставки и презентации книг, смот-
ровая площадка и Музей редких книг. Коворкинг в Национальной биб-
лиотеке – это креативное рабочее пространство для проведения 
групповых образовательных и культурно-просветительских мероприятий 
некоммерческого характера. Прозрачные полы и мостики, зеленые уголки 
и дворики, художественная роспись и металлокерамика, графика и витра-
жи, пейзажи и декоративно-прикладные работы и многое другое способ-
ствуют привлечению населения к посещению данного учреждения куль-
туры с целью ознакомления с вышеописанными зонами коворкинга 
[4, с. 482]. 

10. Кинотеатр «Ракета» – самый старый кинотеатр в городе, однако 
именно в нем проводят современные кинофестивали и показывают кино в 
оригинале, артхаусные картины, документальные фильмы о знаменитых 
художниках, фестивальные фильмы от Beat Weekend про новую культуру 
и многое другое. Кроме того, в холле кинотеатра ежемесячно проходят 
художественные выставки [4, с. 483]. 

Следует отметить, что креативные пространства современного бе-
лорусского города характеризуются как открытые зоны городского про-
странства, которые способствуют организации культурных мероприятий 
с целью привлечения творческой категории городского населения. Сюда 
входят: площадки для реализации и проведения творческих мероприятий, 
а также организация зон отдыха, общения, саморазвития и самореализа-
ции. 

Таким образом, креативные пространства города Минска хоть и на-
ходятся еще на этапе становления и развития, однако уже начинают осу-
ществлять весьма важное предназначение, которое заключается в том, что 
здания бывших промышленных предприятий и складские помещения не 
только характеризуют себя как наследие прошлого, но и представляют 
собой современные урбанизированные зоны отдыха для всего городского 
населения, а также консолидируют в себе творческую категорию населе-
ния, которая формирует городскую креативную среду нового поколения. 
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Abstract: The article is devoted to the study of human self-identification 
from the point of view of participation in this process of the image of the 
animal. The elements of primitive thinking, the concept of the collective 
unconscious, the influence of popular images of mass culture are considered. 

Keywords: self-identification, animal identification, zoomorphism, 
collective unconscious, subculture. 

 
«Я нахожу свое “я” не в себе самом (его во мне видят другие), а во-

вне меня существующем – в собеседнике, в любимом, в природе…», – пи-
сал отечественный психолог А. Н. Леонтьев (цит. по [6, с. 234]). Взяв эту 
мысль ученого в качестве эпиграфа, мы акцентируем внимание на том, 
что познание и осознание самого себя у человека формируется в процессе 
его взаимодействия с другими людьми, а также предметами и явлениями 
окружающего мира. 

Человек есть часть социального целого, и его персонализация вы-
ступает через представленность в других и в его связях с ними, в его бы-
тии [6]. Следовательно, под самоидентификацией мы понимаем именно 
этот процесс обретения своей идентичности, то есть формирование своего 
«Я» через соотнесение себя с другим и со средой. Безусловно, данный 
процесс протекает в социокультурном контексте бытия человека, в кото-
рый он включен, поэтому в качестве других могут выступать не только 
люди. Действительно, в разной исторической обусловленности основой 
самоидентификации для человека выступают и природные явления, и рас-
тения, и животные. 

Так, в исследованиях французского философа, этнографа и психо-
лога Люсьена Леви-Брюля мы читаем: «…для первобытного человека, ко-
торый принадлежит к тотемическому обществу, всякое животное, всякое 
растение, всякий объект хотя бы такой, как звезды, солнце и луна, пред-
ставляет собой часть от класса или подкласса. Поэтому каждый объект 
наделен определенным сродством, правами на члена своего тотема, класса 
или подкласса, обязательствами в отношении их, мистическими отноше-
ниями с другими тотемами и т. д.» [3, с. 58]. Люди первобытной культуры 
идентифицируют свой род с определенным животным или растением, 
носят его имя и верят «…в интимную связь между человеческой общест-
венной группой и крокодильей или змеиной общественной группой» 
 [3, с. 411]. Эта особенность мышления первобытного человека объясня-
ется законом партиципации, когда «все участвует во всем» [2, с. 208]. Со-
гласно этому закону, человек воспринимает окружающий мир, не отделяя 
себя от него, не умея определять себя в качестве субъекта, существующе-
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го вне того пространства, которое его окружает (общество, природные яв-
ления) [2, с. 208]. Именно поэтому человек, чье мышление подчинено за-
кону партиципации, может, например, одновременно себя ощущать и как 
человек, и как животное [3]. Например, на рисунке 1 изображен один из 
представителей племени бороро (Северная Бразилия), которые считают, 
что они – красные попугаи арара. 

 

 
 

Рисунок 1. Племя бороро и красный попугай арара 
 

При этом Леви-Брюль отмечает, что здесь присутствует «тождество 
по сути», а не присвоение имени или внешнего облика данного животно-
го, или даже какое-то родство с ним [2]. Именно таким тождеством связа-
на определенная группа людей и тотем этой группы, которым может быть 
то или иное животное или растение [3]. Муйтуева И. Н. определяет тоте-
мизм как поверье определенной этнической группы, в основе которого 
лежит представление о связи мира животных и растений с историей воз-
никновения первопредков во «времена творения» [4, с. 391]. В своих ис-
следованиях алтайской культуры она находит подтверждение, что каждый 
из родов почитал определенное животное или птицу в качестве своего 
первопредка. Они считались покровителями, оберегая род от разных 
опасностей, поэтому люди наносили изображения своего первопредка на 
камни, деревянные дощечки и т. д. [4, с. 391]. Тотемное животное – это 
всегда табуированный неприкасаемый зверь, то есть запрещено называть 
его настоящим именем, находиться на его территории, охотиться на него 
и его потомство, употреблять в пищу его мясо. За нарушение табу челове-
ку грозило суровое наказание в виде тяжелой болезни или смерти 
[4, с. 391]. 

В некоторых же этнических группах поклонение животному может 
наблюдаться и через использование внешней атрибутики. В этом случае 
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она несет в большей степени опознавательную функцию в процессе взаи-
модействия с другими племенами, как правило, для устрашения. Напри-
мер, воины-викинги, которые не знали страха и трусости, приводившие 
врага в дикий ужас, – берсерки – идентифицировали себя с медведями, 
перенимая их свирепость и бешенство. Подобное также встречается у 
славян, когда сформировались предания о рыкарях или волкодлаках, ко-
торых отличали свирепость зверя, а также его сила, скорость и ловкость. 
Как правило, рыкари надевали волчью шкуру прямо с головой (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2. Берсерк и рыкарь 
 

Таким образом, мы встречаем два аспекта существования образа 
животного в сознании человека: тотемизм и зооморфизм. В тотемизме род 
начинается от тотемного животного, следовательно, оно – священно и не-
прикосновенно. Зооморфизм же можно считать пережитком тотемизма, 
его суть заключается в наделении чертами животных образов реальных 
или воображаемых объектов. Поэтому в зоофморфизме больше отождест-
вления с какими-то качествами зверя, а не поклонение зверю как тотему. 

Казалось бы, в наш постиндустриальный XXI век – время рацио-
нального, логического мышления – примитивные образы мышления 
должны были исчезнуть, но для современного человека идентификация 
себя с животным существует как результат усвоения исторического куль-
турного опыта, корни которого уходят в глубокое прошлое [5]. Здесь нам 
кажется необходимым обратиться к работе «Архетип и символ» швейцар-
ского психолога К. Юнга. В ней подробно описан механизм того, как на-
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копленный человеческий опыт в виде коллективного бессознательного 
определяет личное сознание и самосознание конкретного человека. Так, 
у него мы встречаем, что «…коллективное бессознательное человек унас-
ледовал с древних времен в виде определенной формы мнемонических 
образов, оно при нормальных условиях не поддается осознанию, но оно 
не было вытеснено и не было забыто» [11, с. 259]. Но автор подчеркивает, 
что это не сами по себе врожденные представления, а, скорее, те способы, 
которыми эти представления формируются (подоснова восприятия). 
Можно сказать, что это «огромный типический опыт, который мы полу-
чаем от предков... В каждом из этих образов кристаллизировалась частица 
человеческой психики и человеческой судьбы, переживаний, несчетно 
повторявшихся у бесконечного ряда наших предков» [11, с. 260]. Поэто-
му, как объясняет Юнг, случаются моменты, когда в нас как бы пробуж-
даются те знания и образы, которые накоплены всем человеческим родом. 
Таким образом, «коллективное бессознательное является огромным 
духовным наследием в каждой индивидуальной структуре мозга» 
[11, с. 259]. Проявлением коллективного бессознательного являются, на-
пример, мифы народов и фольклор. По мысли А. Ю. Большаковой, в этом 
заключена порождающая функция архетипа, позволяющая ему воспроиз-
водить ментальный опыт человечества и задавать координаты восприятия 
и осмысления мира для человека [1]. Рассмотрим в качестве примера ар-
хетип волка, который считается одним из древнейших первообразов [7; 9]. 
В древнегерманский период волк был чудовищным асом, верховным эго 
Одина. У ног правителя находились два священных волка, Гери (жад-
ность) и Фреки (прожорливость), бродившие по полям боевых сражений в 
поисках павших воинов, которые были их пропитанием, помимо еды со 
стола хозяина [7]. Но самым страшным представителем волков в пред-
ставлениях древних германцев являлся космический волк Фенрир – ги-
гантский и страшный враг богов, символ ужаса и всеобъемлющего хаоса, 
предвестник и причина конца света [7]. Таким образом, в мифах, фольк-
лоре и сказках скандинавских народов волки олицетворяют свирепость, 
коварство, жестокость и зло, но также храбрость и победу рода. 

В современном социуме можно отметить наличие «отголосков» тех 
коллективных представлений, которые проявляются не в форме прямого 
отождествления с животным или поклонения ему, а через проникновение 
образов животных в массовую культуру современного человека. Так, 
М. Н. Храмова указывает, что это происходит через игрушки в виде жи-
вотных, зверей-персонажей сказок, мультфильмов, кино, комиксов, через 
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использование животного принта в одежде и т. п. [10]. Наиболее воспри-
имчивым к данному воздействию является детский возраст, в котором 
процесс отождествления себя с персонажем-животным происходит самым 
непосредственным образом; у взрослых данные процессы затруднены 
сформированным мировоззрением [10]. В массовом искусстве образы жи-
вотных представлены в узнаваемых любым человеком ситуациях, в кото-
рых они ведут себя аналогично людям, поэтому зрителю легко ассоции-
ровать себя с тем или иным персонажем [10]. Животное становится 
носителем человеческих качеств, чувств, мыслей, оно решает человече-
ские проблемы и этические дилеммы, связанные с дружбой, семьей, 
то есть, в целом, ведет себя как человек, выполняя функцию ролевой мо-
дели поведения. 

Наиболее остро проблема самоидентификации встает перед челове-
ком в подростковый и юношеский периоды, и в молодежной субкультуре 
зооморфные образы уже играют не столько функцию ролевого образца, 
сколько создают возможность самовыражения через использование ава-
тарок с изображениями животных, через элементы одежды (шапки с уш-
ками, перчатки-лапки, сумки в форме животных), через украшения, та-
туировки и т. п. М. Н. Храмова отмечает, что привлекательность образов 
животных для подростков подкрепляется особой энергетикой, «связью 
с сакральным и демоническим, а также яркостью и четкостью характери-
стик, связанных с культурными коннотациями образа животного» 
[10, с. 183]. 

Более глубокую связь с животным демонстрируют участники суб-
культур (терионтропы, фурри), которые обращаются к своей «звериной 
сущности» [10, с. 183]. Они включают зооморфные черты и атрибуты 
в свой повседневный облик, духовно идентифицируют себя с определен-
ными животными, чаще всего с волками, хищниками и другими крупны-
ми животными, или же отождествляют себя с анимированными персона-
жами, соединяющими в себе черты зверя и человека. Как правило, 
участники субкультуры стремятся к тому, чтобы их взгляды не совпадали 
с массовой культурой, потому что, становясь мейнстримом, она теряет 
функцию отделения себя от других, что является важным содержанием 
самоидентификации человека. Так, на сайте териантропов написано: 
«…ассоциирование себя с другим видом, подражание повадкам зверей 
(сознательное или бессознательное), внешние проявления “звериности” 
териантропией не являются... Мы не воображаем себя зверями… не стре-
мимся поведать всем подряд о нашем превосходстве над кем бы то ни бы-
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ло (ибо его нет), нам нет нужды доказывать всем и каждому свою “инако-
вость” – мы действительно звери» [8]. Как мы понимаем, териантропы 
воспринимают животного как часть себя, то есть, действительно, образ 
животного является преобладающим в процессе самоидентификации. От-
дельно существует субкультура териантропов, которая обладает призна-
ками зооморфных представлений, что выражается в том, что они в своем 
внешнем облике «маскируются» под животного, отождествляют себя фи-
зически с каким-то конкретным зверем. Через анимированные образы 
и аватарки находят свое воплощение в виртуальном пространстве пред-
ставители субкультуры фурри (рис. 3). 

 

 
 

Рисунок 3. Аватар фурри и представители субкультуры териантропов 
 

Таким образом, по результатам нашего исследования мы можем 
сформулировать следующие выводы. Во-первых, наиболее древней осно-
вой для самоидентификации человека являлось сродство с окружающим 
растительным и животным миром. Во-вторых, в сознании современного 
человека сохраняется след представлений предков, например, в проекциях 
коллективного бессознательного, проявляясь в мифах, фольклоре, искус-
стве. В-третьих, в настоящее время образы животных участвуют в станов-
лении идентичности современного человека через детские игрушки в виде 
зверей, зооморфных героев фильмов и мультфильмов, персонажей ком-
пьютерных игр. 

В заключение отметим, что проблема познания человеком самого 
себя и формирования своей идентичности – одна из центральных для пси-
хологии, философии и ряда гуманитарных наук, потому что необходимым 
условием существования человека во взаимодействии с окружающим ми-
ром и другими людьми является ответ на вопрос «кто есть Я?». 
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Аннотация: В статье описывается процесс становления, развития 

и концептуально-методологического обоснования идеи инклюзивного ди-
зайна, а также акцентируется внимание на способах практического во-
площения инклюзивного дизайна субъектами инклюзивного культуро-
творчества. 

Ключевые слова: инклюзивный дизайн, универсальный дизайн, 
культуротворчество, доступность. 

Abstract: The article describes the process of formation, development 
and conceptual and methodological substantiation of the concept of inclusive 
design. Also focuses on the ways of practical implementation of the theoretical 
foundations of inclusive design in the framework of the activities of the 
subjects of inclusive cultural creation. 

Keywords: inclusive design, universal design, cultural creativity, 
availability. 

 
Современная мировая социально-культурная обстановка характери-

зуется динамичностью и изменчивостью общественных процессов, что 
приводит к неравномерности и разрозненности общества. Причиной тому, 
во многом, являются глобализационные процессы, затрагивающие все 
формы бытия социума. Вследствие чего подвергаются изменениям пред-
ставления о внешнем и внутреннем мире человека, его понимание специ-
фики нормы и отклонения от нее, что, в свою очередь, требует введения в 
категориальный аппарат новых терминов, опирающихся на концептуаль-
ные основания естественных и гуманитарных дисциплин. 

Инклюзия, в трактовках современных исследователей, представляет 
собой долгосрочную, поликомпонентную стратегию, основанную на 



66 
 

трансдисциплинарном подходе к организации доступной среды для пол-
ноценной, комфортной, безопасной жизнедеятельности всех без исключе-
ния членов общества. Другими словами, под инклюзией понимается как 
процесс, так и результат совместных действий государства, социальных 
институтов, отдельных членов общества, направленные на включение 
в общественную жизнь и культурные процессы всех без исключения ин-
дивидов, вне зависимости от их социального статуса, религиозных воз-
зрений, национальной и культурной принадлежностей, особенностей пси-
хофизического развития и др. 

Поликомпонентность инклюзивной стратегии, в первую очередь, 
обусловлена фактом существования широкого многообразия различных 
социальных, этнических, религиозных, философских, научных систем, 
а также двусторонней направленностью процессов инклюзивной деятель-
ности: во-первых, это процесс, направленный на формирование доступ-
ной среды и адаптацию к ней индивида; во-вторых – это процесс, направ-
ленный на сохранение стабильности функционирующей в данной среде 
системы при включении в неё новых элементов. 

Являясь одной из наиболее значимых задач современности, соци-
альная инклюзия направлена на смягчение вопросов социального нера-
венства, дискриминации, стигматизации и эксклюзии. На наш взгляд, од-
ним из путей достижения данных целей может стать практическое 
внедрение теоретических основ концепции инклюзивного дизайна. Фор-
мирование доступной среды, подразумевающей под собой обеспечение 
доступности возможностей вне зависимости от индивидуальных врож-
денных и приобретенных характеристик человека, его особенностей, яв-
ляется основной задачей инклюзивного дизайна как одного из неотъемле-
мых компонентов инклюзивной стратегии. 

Концепция инклюзивного дизайна разрабатывалась и внедрялась 
в научный категориальный аппарат зарубежными авторами, и на совре-
менном этапе развития общественных и научных знаний остается новым, 
актуальным и активно развивающимся направлением научной и практи-
ческой работы как в странах ближнего и дальнего зарубежья, так и в бе-
лорусском обществе. 

К первым попыткам концептуального обоснования и практического 
внедрения теоретических основ инклюзивного дизайна относят труды 
американского архитектора Р. Л. Мейса. Архитектор считал, что органи-
зация доступности зданий и сооружений, а также формирование условий 
для свободы движения будет способствовать улучшению качества жизни 
не только людей с особыми потребностями, но и всех граждан без исклю-
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чения [1]. На основании положений Р. Л. Мейса его последователями был 
создан Институт универсального дизайна (The RL Mace Universal Design 
Institute), представляющий собой некоммерческую организацию, функ-
ционирующую в Северной Каролине и занимающуюся продвижением 
концепции и практики доступного и универсального дизайна. По словам 
создателей, «работа Института отражает веру в то, что все новые среды 
и продукты в максимально возможной степени должны и могут исполь- 
зоваться всеми, независимо от возраста, способностей или обстоятельств» 
[1]. 

Инклюзивный (универсальный) дизайн, по мнению Р. Л. Мейса, ос-
новывается на шести основных принципах: 

− справедливость; 
− гибкость; 
− простота; 
− толерантность; 
− удобство; 
− учёт особенностей восприятия [1]. 
В зарубежных научных источниках, в условиях различных подходов 

и лингвистических особенностей, термин приобретает ярко выраженную 
вариативность. Разнообразие терминов включает понятия: инклюзивный, 
универсальный, специальный, социальный, адаптируемый, безбарьерный 
дизайн, дизайн Smart-City, нейродоступная среда и др. Некоторые иссле-
дователи настаивают на синонимичности данных терминов, объясняя 
многообразие особенностями лингвистических переводов, другие же ав-
торы выделяют ряд отличий в трактовках данных понятий. 

Первые попытки разведения понятий и концептуального обоснова-
ния инклюзивного дизайна, как основополагающего принципа проектиро-
вания и конструирования городских и публичных пространств, были 
предприняты британскими учеными Р. Имри и П. Халлом ещё в начале 
тысячелетия [2]. Авторы понимают универсальный и специальный дизайн 
как предпосылку к формированию современного инклюзивного дизайна 
и отмечают, что главной проблемой концепции универсального дизайна 
является невозможность учета всех вероятных ограничений возможностей 
человека. 

Концепция универсального дизайна наиболее подробно описана 
в трудах таких исследователей, как Н. Грир [3], Н. В. Курбатова [4] и др. 
и понимается как процесс реализации принципа справедливости про-
странства (город и здания «для всех») [3]. Особый интерес в контексте 
данной статьи представляют труды авторов, поднимающих вопросы уни-
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версального дизайна социально-культурной сферы: А. Б. Афонина [5], 
И. Н. Дониной [6], Г. П. Ганжала [7] и др. 

Безбарьерный дизайн – термин, чаще встречающийся в публици-
стике, подразумевает под собой создание условий, определенной среды 
для жизнедеятельности, оборудованной с учетом особенных потребно-
стей, в первую очередь возникающих в связи с особенностями психофи-
зического здоровья и развития человека. 

Smart-City – концепция современного города, направленная не 
только на совершенствование его инфраструктуры, обеспечение доступ-
ности, но и на обеспечение социальной инклюзии граждан, представите-
лей обособленных меньшинств, повышение уровня жизни населения, 
обеспечение комфорта и безопасности, повышение уровня соучастия на-
селения в общественной и культурной жизни города. 

Относительно недавно введенный в категориальный аппарат гума-
нитарных дисциплин термин «нейродоступная среда» представляет собой, 
по мнению Л. В. Токарской и Т. Ю. Быстрова, организацию среды, адап-
тированной для нахождения и активности людей с различными менталь-
ными нарушениями. Преимущественно данная концепция описывает 
специфику применения образовательных технологий к детям с особенно-
стями психофизического развития [8]. 

Таким образом, прослеживается общая идеология, объединяющая 
универсальный, социальный, специальный, безбарьерный и инклюзивный 
дизайн, которая направлена на построение городского пространства с 
учетом не только эргономических и социокультурных особенностей ин-
дивидов, но и их опыта городской и социальной повседневности. Следо-
вательно, можно сопоставить переход от универсального, социального 
дизайна к инклюзивному так же, как и переход от логики терпимости и 
недискриминации обособленных меньшинств к логике социальной инк-
люзии, всестороннего включения в общественную жизнь и культурные 
процессы. По мнению Э. К. Набирушкиной, «если универсальный дизайн 
как методологической базой пользуется знаниями эргономики и идеями 
социального равноправия, то инклюзивный дизайн – это скорее вопрос 
устойчивого развития общества и права на город, предполагающего высо-
кий агентный потенциал горожан и наделение полномочиями всех стейк-
холдеров городской жизни» [9]. 

В последние годы к характеристикам инклюзивного дизайна отно-
сят не только специфическую организацию реальной городской среды, 
но и проектирование виртуального интернет-пространства. Здесь мы го-
ворим об инклюзивном веб-дизайне как о методе проектирования интер-
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фейса с учетом различных потребностей. Другими словами, данный метод 
направлен на создание условий для использования онлайн и офлайн-
продуктов, приложений, интернет-услуг максимальным кругом пользова-
телей без необходимости специальных адаптаций. Основными примерами 
инклюзии в веб-дизайне считаются: возможность масштабирования тек-
ста, смены контрастности, аудиодискрипция, возможность перевода тек-
ста на другие языки, возможность масштабирования приложений для 
управления одной рукой и др. 

Основная идея инклюзивного дизайна – сделать человека центром 
процесса проектирования, создать условия для всестороннего, безопасно-
го участия индивида в жизни общества, обеспечить возможность само-
реализации, самоактуализации личности как её базовой потребности. Ос-
нователем психоанализа З. Фрейдом была обоснована взаимосвязь между 
первичными структурами человеческой психики и содержанием различ-
ных форм культурной активности человека, также ученый описал ин-
стинктивную потребность личности в самореализации, предполагающую 
всестороннее раскрытие индивидом его потенциала, а также присущих 
ему склонностей, интересов и талантов [10]. Следовательно, специфика 
функционирования субъектов культуротворчества предполагает внедре-
ние принципов инклюзивного дизайна. 

Истинные инклюзивные характеристики субъектов культуротворче-
ства для людей с особыми потребностями подразумевают возможность 
доступа к культурным учреждениям, освоения имеющихся артефактов 
культуры, а также создания собственного авторского контента. Посредст-
вом организации доступности удовлетворяется право человека на доступ 
к культурным ценностям способами, непосредственно подходящими каж-
дому конкретному индивиду. 

Английским исследователем Р. Санделлом была сформулирована 
взаимосвязь между культурным и социальным неравенством. Рассматри-
вая музейные пространства, автор обозначил их влияние на эмоциональ-
ное и психическое состояние людей через повышение их самооценки, 
значимости и сопричастности к происходящему, что в свою очередь ока-
зывает образовательное и воспитательное воздействие на человека через 
приобретение новых умений и компетенций, так необходимых в самореа-
лизации и самоорганизации [11]. 

Важно подчеркнуть, что полноценное и безопасное включение 
представителей обособленных меньшинств в культуротворческую жизнь 
общества и расширение сфер деятельности субъектов инклюзивной куль-
туры может способствовать не только стимулированию процесса форми-
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рования мотивации к саморазвитию и повышению уровня реабилитиро-
ванности отдельной личности, но и активизации процесса принятия чело-
века обществом, интеграции населения в целом в процессе инклюзивного 
культуротворчества. 

Организация доступной среды средствами инклюзивного дизайна 
предполагает сочетание таких факторов, как: формирование безбарьерной 
архитектурной среды, организация доступной инфраструктуры, налажи-
вание удобных коммуникативных каналов, а также изменение системы 
общественного мышления, особого отношения общества к представите-
лям обособленных меньшинств. 

Таким образом, концептуальное обоснование и практическое вне-
дрение теоретических основ концепции инклюзивного дизайна в город-
скую среду и в частности в деятельность субъектов культуротворчества 
будут способствовать всестороннему включению в общественную жизнь 
представителей обособленных меньшинств, их безбарьерному доступу 
к социокультурным учреждениям, включению людей с особыми потреб-
ностями в процесс взаимодействия с имеющимися объектами и артефак-
тами культуры и созданию уникальных культурных ценностей. Кроме то-
го, к основным результатам концепции инклюзивного дизайна стоит 
отнести изменения инклюзивного подхода, характеризующиеся сменой 
технической доступности на возможность реального включения в обще-
ственные и культурные процессы, приобретения навыков познания и ос-
воения культурных ценностей, создания коммуникативных компетенций 
для людей с особыми потребностями. 
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УХОД ОТ ЭФФЕКТА ЛИЧНОГО ПРИСУТСТВИЯ 
В ЭСТЕТИКЕ ПОСТДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА 

 
AVOIDING THE EFFECT OF PERSONAL PRESENCE 

IN THE AESTHETICS OF POST-DRAMATIC THEATER 
 

Аннотация: В изменчивых условиях современной жизни искусство 
играет большую роль в процессе человеческого «жизнетворчества». Од-
нако современное искусство испытывает «кризис личности», и театр, как 
синтез многих видов искусств, отчётливо транслирует это явление. При-
чинно-следственная связь исчезновения эффекта личного присутствия 
обусловлена влиянием эстетики постдраматического театра на лучшие 
традиции отечественной театральной школы. В статье рассматривается 
понятие «эффект личного присутствия» как один из главных эстетических 
критериев русского психологического театра. 

Ключевые слова: «эффект личного присутствия», постдраматиче-
ский театр, русская театральная школа, актёр, эстетика. 

Abstract: In the changing conditions of modern life, art plays an 
important role in the process of human “life creation”. However, contemporary 
art is experiencing a “crisis of personality” and theater, as a synthesis of many 
types of art, clearly translates this phenomenon. The cause-and-effect 
relationship of the disappearance of the effect of personal presence is 
associated with the influence of the aesthetics of the post-dramatic theater on 
the best traditions of the Russian theater school. The article discusses the 
concept of “the effect of personal presence” as one of the main aesthetic criteria 
of the Russian psychological theater. 

Keywords: “the effect of personal presence”, post-drama theater, Russian 
theater school, actor, aesthetics. 
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Сегодня мы наблюдаем достаточно быстрый темп жизни, который 
закономерно приводит ко многим негативным изменениям, отражающим-
ся и на науке, и на культуре, и на социуме. Главным образом, конечно, это 
чётко отражается на человеке; его жизнь принимает кардинально новые 
обороты, провоцирующие на новые психологические приспособления 
к действительности. Небольшой процент приспосабливается за счёт лич-
ностных качеств, а больший – теряется в «потоке жизни». Доктор психо-
логических наук СПбГУ Н. В. Гришина пишет, что «“жизнетворчество” 
становится необходимостью и условием выживания человека в современ-
ных условиях, а такие характеристики индивида, как способность и го-
товность к изменениям, начинают играть все более важную роль в жизни 
людей» [1, с. 126]. Одним из «проводников жизнетворчества» является не 
что иное, как искусство. Человек, непрерывно меняющийся, до сих пор 
нуждается в творческом выражении. Искусство, как отражение действи-
тельности, тоже претерпевает сложные изменения, особенно в области 
личности творца, художника. Рассматривая искусство как профессио-
нальную сторону жизни, можно сказать, что личность имеет огромное 
значение для данной области. В противовес можно справедливо заметить, 
что личность неизбежно связана с любой профессией, однако в искусстве 
особенности личности транслируются наиболее объёмно и насыщенно 
в силу духовно-нравственной («жизнетворческой») направленности сфе-
ры. Именно личность мы связываем со многими ценностными вопросами. 

Важно понимать, что искусство со своими базовыми функциями 
(особенно воспитательной, ценностно-ориентирующей и коммуникатив-
ной) имеет определённый уровень «ответственности» перед обществом. 
Именно это понимание ставит вопрос: какая личность должна выполнять 
эти функции в каком-либо виде искусства? Личность должна быть много-
гранная и нравственная, однако на практике не всегда получается увидеть 
такого творца, художника. Мы чётко видим и ощущаем «сумрачный мир» 
в произведениях Ф. М. Достоевского – личности, пережившей несомнен-
но «сумрачный» жизненный опыт, но слабо ощущаем «личностный 
отклик», например, от многих современных писателей, пишущих мелко-
темье. Данную ситуацию мы можем проследить, возможно, во всех видах 
искусства – от сценического до изобразительного. Можно предположить, 
что современные реалии искусства испытывают на себе «кризис лично-
сти», но так ли это? Рассмотреть эту проблему стоит через театр, соеди-
няющий в себе все остальные виды искусств. Именно в театре на сегодня 
очень остро стоит проблема личностного включения артиста (в первую 
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очередь) и режиссёра в процесс создания творческого продукта. Корни 
этой проблемы необходимо искать в подмене традиций русского психоло-
гического театра эстетическими позициями постдрамы. Относительно 
личностного аспекта в театре будем использовать определение театраль-
ного педагога и режиссёра А. А. Гончарова «эффект личного присутст-
вия» (далее – «эффект»), который утверждал, что это явление «прежде 
всего совершенствует творческую индивидуальность, определяет сверх-
задачи художника и его замыслы, выявляет отношение не только и столь-
ко к роли, сколько к жизни» (цит. по [2, с. 102]). 

Несмотря на то что сам термин был сформулирован А. А. Гончаро-
вым лишь во второй половине XX века, ещё в середине XIX века «пра-
отец» русского театра М. С. Щепкин заложил в понимание профессии ак-
тёра понятие «сострадание». Великий русский актёр Михаил Семенович 
Щепкин говорил о своём личном сострадании к персонажу, которого он 
играет, то есть проявлял феномен «личностного подключения». «Эффект» 
находит отражение не только в творчестве М. С. Щепкина, но и целой 
плеяды актёров Малого театра, таких как М. Н. Ермолова, Г. Н. Федотова, 
А. А. Яблочкина и другие. Позднее великий реформатор театра К. С. Ста-
ниславский назовёт данное «со-страдание» одним из важнейших «пунк-
тов» в искусстве переживания роли. Многогранные творцы уже в то вре-
мя осознавали неоценимый вклад личностного начала в творческий 
процесс; великий оперный певец Ф. Шаляпин говорил: «Это у меня не 
Сусанин плачет, это я плачу, потому что мне жаль его. Особенно когда он 
говорит: “Прощайте, дети!”» (цит. по [3, с. 30]). Можно сказать, что каж-
дая новая роль – наше новое знакомство с любимым актером, доузнавание 
нами его человеческой и художественной личности. Русский театр неиз-
менно был обращён к высокой личности, описанной А. С. Пушкиным 
так – «гений и злодейство – две вещи несовместные» [4, с. 315]. Артисты 
углублялись в своих героев, искали в них соприкосновения со своим 
«нутром», современностью, пытались достичь посредством этого подхода 
высокохудожественной правды на сцене. Чем было вызвано это личност-
ное проявление? Нетрудно предположить, что вызвано оно исторически-
ми событиями, протекавшими в годы жизни того или иного артиста. 
Отчего актёры-шестидесятники, такие как А. Демидова, О. Ефремов, 
Л. Филатов и др. (до сих пор остающиеся «эталонными» для мирового 
зрителя), достаточно ярко проявляли в ролях свои личностные качества? 
Скорее всего от того, что многие из них, пройдя Великую Отечественную 
войну, познали ценность человеческой жизни. Однако нельзя сказать, что 
сильную, внутренне богатую личность формирует только острое истори-
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ческое событие; в этом случае большую роль играет воспитание актёра: и 
социальное, и профессиональное. Именно жизненный опыт в главном 
формирует «эффект», а сам «эффект» определяет полноту образа в психо-
логическом театре; чем насыщеннее и богаче личность, тем гармоничнее 
роль перерастает в образ и делает его объёмным. Нельзя сказать, что ак-
тёр в психологическом театре непременно до конца должен раствориться 
в роли; иначе он потеряет себя как личность, а «природная реакция» меж-
ду человеком и ролью будет неизбежно разрушена. В этом явлении, кото-
рое К. Станиславский назвал «перспективой артисто-роли», трудность за-
ключается в оставлении психологического «зазора», однако это замечание 
справедливо только для слабой личности, которая отдается роли, но при 
этом ничего туда не вкладывает и разрушает персонажа. У многогранной 
личности объективно не получится полностью раствориться в роли, но 
получится дать ей объём за счёт своих особенностей. Одной из важных 
проблем «эффекта» является его переизбыток. Привести в пример можно 
актёрскую карьеру В. Высоцкого. Будучи актёром Театра на Таганке под 
руководством Ю. Любимова, Высоцкий был востребован за счёт своих 
личностных особенностей, которые сильно преображали сыгранного им 
персонажа. Любимов говорил о Высоцком: «Он был прекрасный актер, 
потому что он был личностью. Он всегда со сцены нес какое-то свое 
ощущение мира» (цит. по [5, с. 266]). Однако сегодня существует множе-
ство суждений о том, что в ролях актёра был переизбыток его личности 
и зритель видел больше самого Высоцкого, нежели, например, Гамлета. 
При этом нельзя не признать, что «эффект» занимает одну из главных по-
зиций в эстетике отечественной русской театральной школы, исповедую-
щей психологический подход работы над спектаклем и ролью, и опреде-
ляет «качество» актёрского образа. 

Театральная традиция, берущая начало с Малого театра, развиваю-
щаяся с появлением МХТ и реформой К. С. Станиславского, была на-
правлена на полноценное раскрытие содержательной стороны литератур-
ного произведения, а не только на поиск зрелищной театральной формы. 
Серьёзный уклон в содержание пьесы является одним из ведущих крите-
риев в эстетике отечественного театра. Именно глубокий психологиче-
ский разбор человеческих взаимоотношений – мотивов, помыслов и по-
ступков – даёт артисту не только «въедливо» познавать своего героя, но 
и самому более отчётливо, ярко проявлять свои личностные качества 
в работе над ролью (то есть проявлять признаки «эффекта»). Важным 
«помощником» в этом процессе выступает логика действий, или логика 
жизни, – важный критерий, который неразрывно связан с психологиче-
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ским театром. Актёр в традиционной театральной школе ищет человече-
скую, житейскую логику в поступках, действиях героев, пытаясь вывести 
через эту логику правдивое, настоящее чувство. Находя эту логику, 
артист, можно сказать, начинает «сливаться» с ролью, что может положи-
тельно влиять на перевоплощения. При наличии этого редкого сегодня 
артистического умения (когда внутренне и внешне артист перевоплоща-
ется в другого человека) закономерно возникает вопрос: не пропадает ли 
при перевоплощении сама личность актёра? Определённо нет, так как 
«побег» от своей природы сразу приводит в сценической неправде, одна-
ко при этом полного личностного включения может и не произойти в си-
лу отсутствия личностных задатков (что приведёт к отсутствию перево-
площения соответственно). Важное явление, укрепившееся в традиции 
русского театра, как некий «классификатор» личности, – это амплуа. Не-
верно будет трактовать определение «амплуа артиста» исключительно по 
физическим аспектам (читай – актёрской фактуре). Актёрское амплуа оп-
ределяется в первую очередь наличием специфического для того или ино-
го типажа «нутра», другими словами – человек, имеющий склонность 
к флегматизму не сможет играть, например, роль пламенного обвинителя 
Чацкого в пьесе А. Грибоедова. Во вторую очередь уже идёт сопоставле-
ние физических данных. Оба показателя – и «нутро», и «фактура» – 
должны совпасть в один из типов амплуа. Сторонником актёрского амп-
луа в отечественном театре можно назвать В. Э. Мейерхольда и ярым 
противником – К. С. Станиславского, который справедливо замечал, что 
амплуа препятствует раскрытию творческой индивидуальности. 

К концу XX века эстетическое направление, свойственное отечест-
венной театральной школе, а именно психологический театр, под влияни-
ем идей постдрамы подвергается трансформации. Понятие «постдрамати-
ческий театр» ввёл в культурологические и искусствоведческие словари 
театральный критик Ханс-Тис Леман в своей книге «Postdramatisches 
Theater». Леман говорит, что «постдраматический театр охватывает собой 
настоящее положение / новое повторение / продолжение функционирова-
ния прежних эстетик», поэтому к этому виду театра можно применить 
эпитет «современный» [6, с. 42]. Постдрама, по Леману, родилась в тот 
момент, когда поверхностное и, одновременно, более «широкоохватное» 
восприятие пришло на смену «восприятию более центрированному, глу-
бокому, архетипом которого служило прежде чтение литературного тек-
ста» [6, с. 23]. Эстетика постдраматического театра развивается в направ-
лении формы. Форма зачастую главенствует в современном театре. Театр 
ищет «мостики» к зрителю, к человеку посредством множественных экс-
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периментов над художественной (или часто нехудожественной) формой, 
так как «театр более не представляет собой средства массовой коммуни-
кации» [6, с. 23]. Постдрама использует совсем другие подходы, как 
и в режиссуре, так и в актёрском мастерстве. Современный подход к ра-
боте актёра над ролью является «отголоском» эпического театра немецко-
го режиссёра-реформатора Б. Брехта. Метод «дистанцирования» актёра от 
роли, выведенный Брехтом, является коренным изменением, разделяю-
щим театр как таковой (именно поэтому, наверное, в мире признают лишь 
две системы – К. Станиславского и Б. Брехта). Причём драматург утвер-
ждал, что его техника даёт возможность сделать профессию «актёр» 
не привилегированной, не привязанной к каким-либо особенностям ха-
рактера, темперамента и прочее, то есть демократичной (что потом отчас-
ти повлияет на ослабление позиций актёрского амплуа). Однако сам автор 
эпического театра половину своего творческого пути испытывал нападки 
театральных деятелей на непрактичность, «анти-природность» и умозри-
тельность такого подхода к работе; нельзя до сих пор уверенно сказать – 
освоен ли в полной мере эпический стиль исполнения и имеет ли он свою 
чёткую художественную нишу в области театра. Существенным измене-
нием в творческом облике актёра стала его многофункциональность в об-
ласти техники. Постдрама создаёт актёра-перформера, который обязан 
помимо наличия основных способностей, умений (например, пластич-
ность тела, вокал, игра на музыкальном инструменте) владеть дополни-
тельными, зачастую не свойственными профессии «ремёслами». Помимо 
актёра-перформера меняются и зрители – «они не воспринимаются как 
расшифровщики информации, заложенной в действиях актёров» – пишет 
исследовательница театра Э. Фишер-Лихте [7, с. 73]. Всё же более важ-
ным изменением в постдраматическом театре стало то, что актёр «урав-
нялся» не только со зрителем, но и со всем механизмом театра. Происхо-
дит замена понятия о том, что актёр – главное лицо на сцене; Б. Брехт 
предвидел более глобальное явление ещё раньше: «Индивидуум перестает 
быть центром спектакля» [8, с. 61]. С этим тезисом уходит на дальний 
план и «эффект личного присутсвия». На смену актёру приходят другие 
действующие лица, такие как сценический свет, музыка и другие средства 
художественной выразительности; ярким примером этого эстетического 
переворота можно назвать спектакль Р. Кастеллучи «Весна священная» 
на музыку И. Стравинского, когда на протяжении всего спектакля глав-
ными исполнителями бессменно остаются световые башни, песок и музы-
ка великого композитора. Закономерным явлением для постдрамы стал 
отказ от актёрского амплуа, но совсем не с тем творческим посылом, с ко-
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торым отказывался от амплуа Станиславский. Сегодня микшированная 
природа театра всего-навсего не даёт возможности к определению какого-
либо конкретного типажа. Одним из ярких примеров отказа от амплуа в 
России является творчество режиссёра Ю. Бутусова, который ставит на 
«типажные» или, можно сказать, «архетипические» роли прямо противо-
положных актёров (например, на многие «героические» роли режиссёр 
ставил отнюдь «не героических» К. Райкина или Т. Трибунцева). Именно 
в поздних спектаклях Ю. Бутусова, в спектаклях М. Диденко, Д. Крымова 
и других современных театральных режиссеров, наблюдается ещё одна 
тенденция в актёрском существовании – преобладание иррационального 
(чувственного) начала над содержанием. Логика жизни, воспетая психо-
логическим театром, ушла в тень, а на свет вышел спонтанный чувствен-
ный импульс актёра, где возникающая эмоция не подкреплена мысли-
тельным процессом. Методики театральной педагогики стремительно 
стали меняться в сторону «энерго-тренинга», развивающего подсозна-
тельную природу актёра (интуицию, реакцию, эмоциональную возбуди-
мость). Это изменение работы над ролью повлекло за собой множествен-
ные проблемы, такие как «форсирование эмоций», или, переходя на язык 
театра, наигрыш; усугубляется это явление отсутствием всяческой логики 
на сцене. «Сквозным действием» эстетики постдрамы можно назвать сво-
боду темы и табуирование несвобод. Когда театр почувствовал и понял, 
что может откровенно высказываться на многие ранее табуированные те-
мы (в основном социальные – секс, насилие, наркотики, феминизм 
и проч.), стал меняться и актёр как таковой. Можно сказать, что он стал 
свободнее и богаче в своих выразительных средствах, то есть в своей 
форме, но в силу ухода от глубокого психологизма стал слабее в содержа-
тельном аспекте. 

На пути к современному театру «эффект» в полном его понимании 
стал встречаться редко. Можно сказать, что личность актёра осталась по-
зади, но взамен этого театр получил, например, личностно яркого режис-
сёра. Однако справедливо будет заметить, что современный режиссёр 
лишь «тиражирует» свою личность, что не является как таковым «эффек-
том личного присутствия». Происходит подмена личностных ориентиров, 
когда актёр становится в один ряд с обывателем, ремесленником или ос-
ветительной машиной, но именно сегодня ставится вопрос о необходимо-
сти сильной и интересной личности в актёрской профессии. 

Авторы исследования считают, что сегодня крайне важно у буду-
щих актёров выявлять личностные задатки и формировать «эффект» уже 
в стенах театрального учебного заведения. Например, театральный педа-
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гог РГИСИ В. М. Фильштинский отрицательно отзывается о «пластили-
новой» теории: «Мы боремся с “пластилиновой теорией”, в которой глав-
ное свойство актера – быть послушным материалом в руках режиссера, 
откликаясь лишь на директивные задания. Мы же считаем, что студент, 
в первую очередь, откликается этюдом на авторское содержание» 
[9, с. 102]. Фильштинский всё время напоминает своим студентам, что 
они учатся не на «кусок пластилина», а на живых людей, личностей, 
способных к активному сотворчеству с режиссером. Процесс выявления 
«эффекта» может быть разнообразным. К примеру, театральный педа- 
гог, профессор Алтайского государственного института культуры 
Е. Ф. Шангина выявляет личностные задатки через разные личностные 
тренинги («Исповедь», ассоциативные цепочки о семье, друзьях и проч.); 
особым этапом в обучении является постановка этюда на основе автобио-
графического факта, по которому можно многое узнать о личностных 
качествах студента. Само же формирование «эффекта» на курсах 
Е. Ф. Шангиной происходит посредством постановки и исполнения воен-
но-патриотических спектаклей [10]. 

Несмотря на множественные изменения условий жизни, человече-
ские чувства и мысли, в своём большинстве, остались прежними – людям 
так же хочется радоваться, грустить, страдать и сострадать; им хочется 
видеть на сцене живого человека, человека интересного, притягивающего. 
Тот самый живой человек на сцене создаётся благодаря личности с боль-
шой буквы. Преимущество «эффекта» состоит в том, что это есть настоя-
щая природная закономерность, которую не разрушат подчас формальные 
театральные «ходы». Роль, не соединённая с личностью, обречена стать 
«пустым местом», и наоборот, соединившись, – стать образом. «Высшим 
пилотажем» в актёрском искусстве становится многогранный, современ-
ный образ, прямо пропорционально равный самому актёру, объёму его 
личности. «Возвращение» богатой личности в театральное искусство – 
острая необходимость в постдраматическом театре, которая, возможно, 
даже создаст эстетическое равновесие формы и содержания в театре. Жи-
вому зрителю нужен живой артист, и театр будет жить, пока жив сам че-
ловек. 
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DOCUMENTARY FILMS 
 

Аннотация: В статье рассматриваются особенности звукового 
оформления белорусских документальных фильмов. На материале работ 
современных режиссёров-документалистов выявляются разнообразные 
авторские подходы в организации звукового ряда в фильмах этнологиче-
ской, социальной и искусствоведческой тематики. Анализируются худо-
жественные и технические подходы в способах построения музыки, шу-
мов, речи, элемента тишины и спецэффектов с целью создания целостной 
звуковой драматургии киноленты. 

Ключевые слова: документальное кино, музыка кино, шумы, кино-
речь, элемент тишины, звуковые эффекты, звукорежиссура документаль-
ного кинематографа. 

Abstract: The article discusses the features of the sound design of 
Belarusian documentaries. Based on the work of modern documentary 
filmmakers, various authorial approaches are revealed in the organization of the 
sound range in films of ethnological, social and art history subjects. Artistic 
and technical approaches are analyzed in the ways of constructing music, 
noises, speech, the element of silence and special effects in order to create an 
integral sound dramaturgy of the film. 

Keywords: documentary film, film music, noises, film speech, element of 
silence, sound effects, sound engineering of documentary film. 

 
Современная звукорежиссура имеет в своем распоряжении огром-

ные технологические возможности для воплощения многообразных зву-
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ковых семантических структур. Необходимость обращения белорусских 
режиссеров к художественной звукозрительности проистекает из внут-
ренней потребности авторов передать накопленную национально-
культурную историю, выразить индивидуальное мировоззрение, по- 
делиться со зрителем собственными переживаниями и эмоциями. Своеоб-
разие звукового решения актуальных белорусских документальных 
фильмов определено стремлением кинодокументалистов к созданию фи-
лософско-эстетической и художественной образности. 

Новизна фоносферы белорусского документального фильма состоит 
в интерпретации режиссерами основополагающих частей звукового про-
странства: речевого компонента, музыкального материала, шумов, эле-
мента тишины и различных спецэффектов. Некоторые из перечисленных 
составляющих аудиоряда могут выделиться из общего звучания, обрести 
индивидуальность, стать определяющими носителями авторской мысли. 
Или, наоборот, становятся фоном и выполняют функцию дополнения ин-
формации. Поэтому звуковые компоненты могут быть как репрезентатив-
ными (индивидуализированными, тематическими – это музыкальная со-
ставляющая, киноречь), так и нетематическими – шумовые компоненты, 
тишина, звуковые спецэффекты [1, с. 245]. Актуальность исследования 
обусловлена теоретическим и практическим изучением аудиальной сферы 
кинопроизведения, в котором неизбежен выход на эстетический уровень 
замысла, восприятия и понимания документальной кинокартины, в основе 
которого остается концепция фонического художественного образа. 
В этой связи целью статьи является исследование современных белорусских 
документальных фильмов в аспекте художественной специфики звука. 

С появлением значительного количества фильмов в 1960-е годы, 
интересных в ракурсе музыкального содержания, научным событием ста-
ло стало издание монографии З. Лиссы «Эстетика киномузыки» [2]. В ней 
автором была впервые предпринята попытка выведения универсальных 
законов музыкально-зрительных сочетаний в кино. Исследование кино-
звука как целостного явления проведено в труде Ю. Закревского «Звуко-
вой образ в фильме», где все звуковые элементы рассматриваются как 
равноправные по художественному потенциалу [3]. Здесь, помимо прак-
тического вопроса создания звукового кинофильма, рассматривается зна-
чение звука, подчёркивающего достоверность событий (шумы и диалоги, 
записанные как репортаж), в документальном и научно-популярном 
кинематографе. По сегодняшний день очевиден интерес к образно-
драматургическим функциям звука в кино. Эта проблематика нашла 
отражение в работах белорусских (И. Бородина, М. Володин, Н. Карасева-
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Тибец, А. Карпилова) и российских (С. Гуревич, М. Ермишева, Т. Шак, 
И. Шилова) исследователей. 

Выразительные и формообразующие возможности звукового ком-
понента впервые в белорусском документальном кино начал использовать 
режиссер Виктор Дашук. Соответствующую замыслу пространственную 
структуру автор открыл в цикле «У войны не женское лицо» (1980), соз-
давая глубинный звуковой портрет эпохи. Впоследствии мышление мно-
гих белорусских режиссеров стало приобретать черты, не вписывающиеся 
в обычные рамки художественных систем. Звук на экране становится не 
просто копией, слепком, репродукцией современности, но и носителем 
специфического видения. Среди представителей современного авторского 
белорусского документального кино выделяются Виктор Аслюк, Галина 
Адамович, Михаил Ждановский, Анатолий Алай, Сергей Лукьянчиков, 
Ольга Дашук, Николай Князев и др. 

В основе метода режиссера Виктора Аслюка лежит деликатное на-
блюдение за жизнью героев, нелюбовь к дикторскому тексту, а также по-
иск вечного в повседневности. Автор, обращенный к постижению глу-
бинных черт национального белорусского характера, находится в поиске 
приемов экранного исследования, с помощью которых достигается рав- 
новесие между отображением реальности и выражением образно-
философской мысли. Специфика звукового оформления его кинокартин 
состоит в органичном и естественном соединении всех звеньев фоносфе-
ры картины. Отсутствие случайных звуков, редкое вкрапление музыки 
в общую акустическую фактуру, упор на использование натуральных 
природных шумов и звуков деревенского быта подчеркивают глубину 
звучания аудиального ряда кинопроизведений Аслюка. Это присутствует 
в фильмах «Андреевы камни» (2000), «Черное и белое» (2001), «Мы жи-
вём на краю» (2002), «Кола» (2003), «Мария» (2007), «Шахта» (2008), 
«Остров Беларусь», «Андрей» (оба – 2010), «Драўляны народ» (2011), 
«Тепло» (2012), «Земля» (2015), «Янка Купала» (2017), «Белорусская Ат-
лантида», «У цемры» (оба – 2018) и др. 

В фильме «Земля» зритель становится свидетелем процесса тяже-
лой работы героев: при любой погоде и в труднодоступных местах копа-
тели трудятся ради благородного дела: на белорусско-русском пограни-
чье ведутся поиски человеческих останков, не захороненных со времен 
Второй мировой войны. В течение семи лет нашли останки более 700 
солдат. В 1942 году здесь, в витебских и новгородских лесах, проходила 
линия фронта, на которой погибли тысячи советских военных: один полк 
СС уничтожил три советские дивизии. Потери Красной Армии во время 



84 
 

позиционной войны в течение последующих двух лет составили около 
75 %. Копатели едут сюда за свой счет, живут в полевых условиях, спят в 
палатках, питаются консервами и просеивают грязную землю, чтобы 
найти как можно больше оставшихся материалов. Главное, что интересу-
ет копателей, – металлические предметы, которые сохранились лучше 
человеческих костей. Именно по ним можно найти погибших здесь сол-
дат, чтобы отдать им последний долг – похоронить по-христиански. 

Режиссер с большим вниманием относится к звукозрительной об-
разности фильма. В этом и выражается авторский стиль кинодокумента-
листа – в способности создавать многослойный художественный образ. 
Создатель киноленты делает упор на основополагающую часть звукового 
решения – естественно-природную шумовую фактуру, в которой стано-
вится существенным эффект тишины и молчания. В течение всего фильма 
слышны звуки металлоискателя и капель дождя, шум рабочего процесса 
и редкое вкрапление речевого компонента. Эпизоды современных поис-
ков копателей совмещены с хроникальными кадрами войны. Таким обра-
зом, звукозрительное пространство оказывает мощнейшее эмоциональное 
воздействие на зрителя и несет в себе отпечаток отголосков боли, сраже-
ний и ужасных потрясений тех лет. В финале картины копатели хоронят 
найденные останки, отдавая тем самым честь погибшим воинам. 

В картине «Драўляны народ» («Деревянный народ») Аслюка звуко-
вой ракурс сосредоточен на речевой составляющей. Кинопроизведение 
повествует о народном резчике по дереву, авторе уникального музея под 
открытым небом «Воспоминания Отечества» – белорусе Николае Тара-
сюке. Мастер, не отрываясь от бесконечных крестьянских забот, излагает 
историю своей долгой нелегкой жизни, размышляет о судьбе белорусской 
земли и деревни, о своем «деревянном» народе – это своеобразный музей, 
миниатюрные деревянные макеты деревни и ее жителей. Олицетворение 
тихого уголка белорусской земли воплощено в живописном умиротво-
ренном звуковом образе благодаря вплетению в него натуральных при-
родных шумов. Музыкальный компонент, который мог бы несколько раз-
рушить естественность реальной истории и образа белорусского 
селянина, в киноленте отсутствует. Звуковое пространство в финале кар-
тины состоит из закадровой шумовой фактуры, в которую тесно вплета-
ются человеческие голоса, натуральные природные шумы, звуки сельско-
го подворья и быта, отрывки народной песни и другое. Как результат – 
появление неожиданно мощного чувственного эффекта благодаря слия-
нию звукового и визуального рядов, которое одушевляет уникальное му-
зейное пространство. 
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Для работ режиссёра-документалиста Галины Адамович характерно 
использование музыки в качестве основы фоносферы. Художественное 
введение музыкального элемента в звукоряд позволяет определить драма-
тургическую идею фильма и способствует созданию соответствующей 
атмосферы. Организация индивидуальных для каждой картины шумому-
зыкальных фактур является главной особенностью звукового решения 
кинопроизведений автора и результатом тесного взаимодействия звуко-
вых составляющих. Акцентируя тот или иной звуковой элемент, который 
выполняет характеристические и комментаторские функции, автор созда-
ет звуковую драматургию как целостный, законченный процесс развития 
и взаимодействия звуковых образов экранного произведения. Музыкаль-
ный материал выступает важной частью драматургии фильмов «Жили-
были…», «Радуйся» (оба – 2001), «Регент» (2003), «Продолжение», «Боже 
мой» (оба – 2004), «Заведёнка» (2005), «Мужское дело» (2006), «Мама 
придет!» (2007), «Счастье», «Дорогие куклы» (оба – 2008), «Дар» (2009), 
«Маляваны рай», «Инокиня» (оба – 2010), «Два Андрея» (2015), «Чужое и 
свое» (2017), «Хороших девочек не бьют», «Лебеди» (оба – 2019), «Стре-
ла» (2021) и др. 

Музыка как средство создания атмосферы и построения драматур-
гической линии представлена в киноленте Г. Адамович «Радуйся». Вик-
тор Копытько выступает в фильме не только как композитор, но и персо-
наж действия. Уникальность звукового ряда подчеркнута музыкальными 
тембрами, в частности экзотическим звучанием маримбы. Включение в 
ленту фрагментов анимационных фильмов, созданных при участии Ко-
пытько, укрупняет масштаб творческой деятельности композитора. 

В целом звуковое оформление фильма «Радуйся» отличается непре-
рывностью, однако разрозненность как сюжетных фрагментов, так и му-
зыкального материала заключает в себе общий замысел – отразить сущ-
ность таланта и творчества композитора. Автор произведений различных 
жанров (опер, симфонических, камерных и хоровых сочинений, музыки 
для театра и кино) является неординарной, творческой личностью, соз-
давшей неповторимый индивидуальный стиль. Режиссер Г. Адамович че-
рез попытку визуализации сюрреалистических образов и авангардного 
мышления композитора, через передачу своеобразного музыкального ин-
тонирования и изящества звучаний произведений Копытько приближает-
ся к созданию обобщенного портрета композитора постмодернистской 
эпохи. Среди компонентов, организующих драматургию видеоряда, стоит 
отметить темпоритм, продиктованный включением в качестве лейтмотива 
кантаты композитора «О Мудрости, Печали и Радости». 
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В этой ленте музыка является наиболее активным участником зву-
ковой драматургии кинопроизведения. Выступая одновременно и объек-
том, и художественным элементом фоносферы фильма, она выполняет 
сюжетообразующую и служебно-иллюстративную функции, более того –
смыслоопределяющую выразительность. Можно сказать, что аудиальный 
ряд концептуально значим. К тому же использование специальных ауди-
альных эффектов в интерпретации музыкальной составляющей звуковой 
драматургии (синтезированный звук маримбы, колокольчиков и т. д.) до-
полняет звучание необычным сонористическим эффектом, благодаря че-
му доносится глобальная мысль киноповествования о Божественном 
предназначении человека. 

Кинофильм Г. Адамович «Продолжение», получивший Гран-при на 
III Международном кинофестивале «Хронограф» (Кишинёв, 2004), пове-
ствует о незабываемом мгновении в жизни женщины – рождении ребенка. 
Фоносфера киноленты также построена с приоритетом музыкальной 
составляющей. Во вступлении и заключении картины используется музы-
кальное произведение «Miserere nobis» белорусского композитора Викто-
ра Копытько. Вначале она выполняет функцию экспозиции и проводится 
в инструментальном исполнении, в заключительной части композиция 
исполняется вокальным ансамблем и приобретает значение динамической 
репризы. В средней части в исполнении сопрано звучит колыбельная с 
тонким включением интонационного строя белорусских народных песен. 

Речевой компонент в фильме практически отсутствует, лишь редкие 
фразы вплетаются в шумовую фактуру и приобретают значение интер-
шума. Сами же шумы тщательно проработаны звукорежиссером Сергеем 
Синявским: из обычных звуков получились нереальные, неузнаваемые – 
женский крик преобразовывается в звериный рев; звуки ударов сердца, 
тяжелого дыхания неожиданно обрываются тишиной. Таким образом, 
звуковая атмосфера фильма не является нейтральным фоном – она погру-
жает в нужное эмоциональное состояние, передает атмосферу действия, 
становится авторским комментарием к происходящему на экране. Закад-
ровые и внутрикадровые шумы являются правдоподобным носителем ин-
формации о месте и времени действия. 

Процесс отхода от экранных стереотипов к овладению новым кино-
языком, а также отражение плодотворных тенденций обновления киноис-
кусства на всех уровнях – от тематического до эстетического (в том числе 
на звуковом уровне) – отображены в фильмах режиссера-документалиста 
Михаила Ждановского. В поисках ранее неизвестных или нетрафаретных 
жанрово-стилистических направлений режиссер обратился к вопросам 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%B2
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отечественной истории, культуры, стремился исследовать в кино особен-
ности национального характера. Специфика реализации художественного 
звука состоит в создании режиссером структуры пространства, имеющей 
образную схожесть с музыкальным произведением. Все комбинации зву-
ковых формирований выполняют одновременно и сюжетообразующую, 
и формообразующую функции. Его картины «Цавед Танэм. Армения. 
Фрагменты трагедии» (1989), «Дорога на Куропаты» (1990), «Con anima 
(С душой)» (1992), «Жаворонки Беларуси», «Воспоминание о Николае 
Равенском» (оба – 1993), «Играет Игорь Оловников» (1994), «На каждый 
звук есть эхо на земле» (1995), «Кардиограмма» (1997), «Мастер» (2001), 
«Цитадель. Храм на границе» (2004), «Во все дни» (2007), «Дрисвяты. 
Песня и судьба», «Вечное возвращение» (оба – 2011), «75-я осень Андрея 
Мдивани» (2012), «Маэстро Анисимов» (2015) стали знаковыми в разра-
ботке новых направлений белорусского документального кино – исто- 
рико-культурологического и искусствоведческого. Исследование ре- 
жиссером таких жанрово-тематических направлений, как военная и 
чернобыльская тематика, определило еще один вектор работ Ждановс- 
кого – проблемный социологический фильм. 

Сочетание рационального и эмоционального положено в основу 
картины «Дорога на Куропаты». Кинокартина стала знаковой в белорус-
ском неигровом кинематографе и связана с тенденцией осмысления исто-
рических событий на художественно-философском уровне. Фильм стал 
продолжением собственных тем режиссера, исследованием эмоциональ-
ной памяти народа, соотнесением событий прошлого с современными 
проблемами. 

Звукозрительная структура первых кадров земли Куропат и летаю-
щих ворон задала фильму трагедийную интонацию и придала ему мета-
форический смысл. Заброшенное урочище возникает на экране как место 
духовного запустения. Периодически всплывающая надпись с названием 
фильма в сочетании с шумомузыкальной фактурой (музыкальной темой и 
криком ворона) стала аудивизуальным рефреном киноповествования. Для 
воссоздания атмосферы времени автор отказался от показа хроникального 
материала и архивной хроники, но создал новый исторический контекст. 
Время в буквальном смысле «ожило» на экране в рассказах людей – вы-
живших жертв, родственников погибших, священника, жителей ближних 
деревень – свидетелей трагических событий. 

Размышления представителей так называемой «противоположной 
стороны» – следователя, юриста, бывшего охранника – в контексте филь-
ма усилили его трагедийный посыл. Специфика художественного образа 
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человека в пространстве кадра выражена среди прочего в акустических 
элементах, отражающих крайне тяжелое психологическое состояние лю-
дей. Их накопившееся отчаяние, чувство безвыходного положения отра-
жают также атмосферу времени. Из конкретного материала лента вышла 
на такие извечные вопросы жизни, как совесть и покаяние, нравствен-
ность и безнравственность. В финале картины после Воздвижения Креста 
и молитвы за безвинно погибших на экране предстают кадры, с которых 
начиналась лента, – земля урочища, на которой вместе с крестом присут-
ствуют изображения черепов со следами выстрелов. 

Таким образом, в современных белорусских документальных филь-
мах все элементы звукового решения направлены на раскрытие содержа-
ния экранного произведения и выступают как смыслообразующие фак- 
торы. В этнологических фильмах В. Аслюка, искусствоведческих кино-
портретах Г. Адамович, социальных киноисследованиях М. Ждановского 
присутствуют разнообразные авторские подходы в организации звукового 
ряда. Особенностью индивидуального стиля белорусских режиссёров-
документалистов является тенденция к вовлечению зрителя в пространст-
во кинодействия посредством объемного художественного звука в полно-
те чувственного реалистичного переживания, где стираются границы 
между визуально-объективным и авторским субъективным звуком. Эк-
ранный образ кинолент является не только результатом репродукции дей-
ствительности, но и выразителем авторского видения. Работа режиссера и 
звукорежиссера по созданию художественной семантической структуры 
звукового пространства организуется в сложном взаимодействии естест-
венно выраженных, планово акцентированных, подтекстовых смыслов 
всех составляющих звукоряда: речи, музыки, шумов, элемента тишины, 
спецэффектов, а также в полифункциональном соотношении внутрикад-
ровых и закадровых форм всех звуковых компонентов. 

 
Список литературы 

 

1. Тибец Н. А. Соотношение рельефа и фона в звуковой сфере в белорус-
ских документальных фильмах // Дзяржава і творчая асоба: Матэрыя-
лы III Рэспубліканскай навукова-практычнайй канферэнцыі, 8 ліста- 
пада 2012 г. – Мінск: БДАМ, 2013. – 268 с. 

2. Лисса З. Эстетика киномузыки / пер. с нем. А. О. Зелениной и 
Д. Л. Каравкиной. – М.: Музыка, 1970. – 495 с. 

3. Закревский Ю. А. Звуковой образ в фильме. – 2-е изд. – М.: Искусство, 
1970. – 128 с. 



89 
 

Раздел 6. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 
МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА 

 
 

Вакульская Даниэль Владимировна, студент 
Шнайдер Вера Андреевна, кандидат искусствоведения, доцент 

Белорусская государственная академия музыки 
 

МУЗЫКА ЗА МИР: МЕССА «THE ARMED MEN» К. ДЖЕНКИНСА 
 

MUSIC FOR PEACE: MASS «THE ARMED MEN» BY K. JENKINS 
 

Аннотация: В статье идет речь о мессе «The Armed Man» совре-
менного британского композитора Карла Дженкинса, воплощении идеи 
разноуровнего синтеза в музыке произведения, жанровых инновациях. 
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Abstract: The article deals with the mass «The Armed Man» by the 
British composer Carl Jenkins, the embodiment of the idea of multi-level syn-
thesis in the music of the work, genre innovations. 

Keywords: Carl Jenkins, the mass «The Armed Man», synthesis, genre 
features. 

 
 

Мне нравится чистая красота и духовность музыки К. Дженкинса, 
музыка без границ, всеми любимая и абсолютно демократичная. 

Марат Бисенгалиев 
 

Карл Дженкинс (род. 1944) – современный британский компози-
тор, активно пишущий новую музыку, а также саксофонист, гобоист, пиа-
нист. Его произведения исполняют лучшие коллективы Европы и стран 
СНГ. 

Дженкинс работает в разных музыкальных жанрах. Он сочиняет ин-
струментальные концерты и фортепианную музыку, пишет музыку для 
театра и телевидения, но самой масштабной сферой его творчества явля-
ется вокально-хоровая музыка: месса «Вооруженный человек» (1999), 
«Святой Давид» (1999), Реквием (2004), «Te Deum» (2008), «Stabat Mater» 
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(2010), «Миротворцы» (2012), «Кантата памяти» (2016), «Miserere: песни 
милосердия и искупления» (2019) и др. Многие произведения пронизаны 
мемориальной или антивоенной тематикой или имеют соответствующее 
посвящение. 

Синтез, переосмысление традиции, цикличность, пацифизм – ос-
новные тезисы, которыми можно описать музыкальное наследие Джен-
кинса. Композитор охотно берется за сотворение музыки, главный посыл 
которой связан с гуманизмом, объединением наций, конфессий, с проти-
востоянием войне, террору, разрушению, с памятными датами, в т. ч. тра-
гическими. К таким произведениям относятся «Плач», созданный в па-
мять о погибших в Сирии на стихи 13-летней беженки Амине Абу Керех, 
Реквием, «Miserere», «Миротворцы» и месса «Вооруженный человек» 
[6, с. 538]. В этих произведениях Дженкинс соединяет национальные тра-
диции разных стран, старинную западноевропейскую церковную музыку 
и элементы массового музыкального искусства. 

На примере мессы «Вооруженный человек» А. Л. Юркова выявляет 
основные элементы хорового стиля Дженкинса: 

• сочетание национальных инструментов разных народов мира; 
• многоязычие; 
• объединение в одном цикле разножанровых, разностилевых эле-

ментов; 
• в хоровых партиях преобладает унисон, часто также несложная 

фактура и гармония на фоне насыщенной партии оркестра; 
• удобная для исполнения тесситура; 
• мелодическая линия отталкивается от слова [6, с. 540]. 
В XX–XXI веках месса как жанр претерпевает ряд изменений. Мно-

гие ее составляющие подвергаются нетрадиционному пониманию через 
призму новых стилей, композиционных техник, нравственных идей, на-
сущных вопросов времени, тональных систем, гармонии и т. д. Рассмат-
ривая жанр заупокойной мессы (реквиема) в английской музыке, 
Ю. Кучуривский отмечает, что, во-первых, для англиканского пения 
в стилистическом отношении и востребованными в композиторской прак-
тике современности наиболее показательными являются жанры гимна и 
антема, во-вторых, специальными догматическими принципами обуслов-
лено исчезновение жанра заупокойной мессы в англиканстве и формиро-
вание соответствующего чина погребения, который значительно отлича-
ется от латинского реквиема [3, с. 395]. 
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Месса «The Armed Men» («Вооруженный человек») для хора, солис-
тов и симфонического оркестра Дженкинса сочинялась в 1999 году по 
заказу Королевского Оружейного Музея для празднований Миллениума и 
открытия нового отделения музея в городе Лидс, куда переезжала основ-
ная экспозиция из лондонского Тауэра. Композитор посвятил свое произ-
ведение жертвам войны в Косово. 

Основная идея мессы – антимилитаристская. Данная тема является 
актуальной во все времена. Для воплощения своего замысла Дженкинс 
избрал жанр христианской мессы в первую очередь из-за его духовного 
содержания, которое может дать поучение, настроить на единение с Бо-
гом, добрые дела.  

Месса состоит из 13 номеров: 
№ 1 «L’Homme Armé» («Вооруженный человек») (см. Приложение), 
№ 2 «Call to Prayers» («Призыв к молитвам»), 
№ 3 «Kyrie» («Господи, помилуй»), 
№ 4 «Save Me from Bloody Men» («Спаси меня от кровожадных»), 
№ 5 «Sanctus» («Свят»), 
№ 6 «Hymn Before Action» («Гимн перед битвой»), 
№ 7 «Charge!» («В атаку!»), 
№ 8 «Angry Flames» («Гневное пламя»), 
№ 9 «Torches» («Факелы»), 
№ 10 «Agnus Dei» («Агнец Божий»), 
№ 11 «Now the Guns Have Stopped» («Когда смолкла стрельба»), 
№ 12 «Benedictus» («Благословен»), 
№ 13 «Better is peace» («Лучше мир»). 
Номера мессы можно объединить в 3 группы в соответствии с об-

разными линиями:  
1) военная линия, изображающая нападающую сторону: № 1, 7; 
2) повествовательная линия, рассказывающая о последствиях вой-

ны, об отвечающей стороне, ищущей защиты, – это самая масштабная ли-
ния мессы: № 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11; 

3) линия перемирия: № 10, 12, 13. 
Как видим, циклическая композиция «The Armed Men» Дженкинса 

представляет довольно свободную трактовку жанра мессы. Наряду с час-
тями католической мессы на латинском языке – Kyrie, Sanctus, Agnus Dei 
и Benedictus, композитор вводит части на английском языке и на языке 
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оригинала воспроизводит старинную французскую песню «L’Homme 
Armé». Текст оратории составил Гай Уилсон. Переосмысливая традици-
онный жанр, Дженкинс создал произведение большой выразительной 
силы, в котором нивелируются границы между религиями, языками, на-
ционально-культурными традициями, произведение, в котором звучит 
протест против всех разрушений войны. 

Месса открывается звучанием старинной французской песни 
«L’Homme Armé». Основания для обращения к этой песне могли быть 
следующими: 

• этот шансон был в свое время довольно популярным как среди 
простого народа, так и среди композиторов, сочинявших мессы на cantus 
firmus; 

• эта песня принадлежит французской нации, которая долгое время 
политически конфликтовала с английской. Как британский композитор, 
Дженкинс мог использовать «L’Homme Armé», чтобы подчеркнуть этот 
факт истории. Кроме этой цитаты он использует также английскую мело-
дию XVII века «Последняя застава», которую в Великобритании и в наши 
дни исполняют на похоронах военных [6, с. 540]; 

• выбор на песню пал в связи с неоднозначностью символического 
образа военного. Как подчеркивает Ю. Кучуривский, вооруженный чело-
век как символ понимается по-разному. Вооруженным человеком мог 
быть и христианин, идущий против неверующих в Иисуса, и как завоева-
тель, приходящий на чужую территорию, чтобы разрушить все, стоящее 
на ней, и построить новое [4, с. 344]. 

В № 2 «Call to Prayers» («Призыв к молитвам») звучит мусульман-
ская молитва. В партитуре выписан только словесный текст, музыкальная 
линия отсутствует. Этот номер исполняется муэдзином. Включение араб-
ской молитвы в жанр мессы стало смелым решением, ведь это могло вы-
звать негативную реакцию как у мусульман, так и у адептов христианства. 
Однако результат оправдал ожидания, и мусульманская молитва органич-
но вошла в замысел произведения. 

№ 3 «Kyrie» («Господи, помилуй») изложен в трехчастной репризной 
форме. Крайние части звучат в тональности d-moll, в медленном темпе, 
а средний раздел – более оживленный в тональности C-dur. Здесь присут-
ствует довольно развитая полифония в духе Палестрины, на что указыва-
ет и авторская ремарка в партитуре [5, с. 198]. В то же время общая сти-
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листика довольно современна. Это отражает стремление композитора со-
единить традиции прошлого и настоящего и, возможно, таким способом 
подчеркнуть незыблемость литургического жанра. 

Для № 4 «Save Me from Bloody Men» («Спаси меня от кровожад-
ных») Дженкинс взял строки из Ветхого Завета. Эта часть выдержана в 
стилистике григорианского хорала: мелодия звучит в мужском унисонном 
исполнении, мелодия диатонична, в ней господствует поступенное дви-
жение в объеме октавы с опорой на первую и пятую ступени. Здесь можно 
также говорить о неомодальности. 

Далее следуют номера 6–8, написанные на тексты английских по-
этов и японца Тогэ Санкити. В № 6 «Hymn Before Action» («Гимн перед 
битвой») общество молит о помощи, описывая, какие беды и боль им 
приносит война. Часть завершается словами: «Господь, дай нам сил уме-
реть!». В № 7 «Charge!» («В атаку!») представлен образ врага, захватчи-
ков. Эта часть является кульминацией всей мессы. Фанфарные интонации, 
пунктирный ритм, тембры медных и ударных инструментов рисуют эпи-
зод битвы. После восхождения к самой высокой тесситурной точке про-
исходит срыв: в партии хора звучат нисходящее глиссандо и ужасающие 
восклицания. № 8 «Angry Flames» («Гневное пламя») переключает в пове-
ствовательный план – это антивоенная сцена. При исполнении сборным 
хором в Мариинском театре многие театрально кашляют, как бы задыха-
ясь, поскольку в тексте говорится о задымленной безжизненной пустыне, 
оставшейся после военного сражения. 

Завершает эту большую повествовательную линию № 11 «Now the 
Guns Have Stopped» («Когда смолкла стрельба»). Это исповедь маленького 
человека, который хоть и выиграл битву, но потерял в ней дорогого друга и 
товарища, и скорбь в его сердце будет с ним до конца его дней. Минорный 
лад, медленный темп, солирующий женский голос создают ощущение аб-
солютной пустоты, как во внешнем мире, так и в душе воина. 

Заключительный номер «Better is peace» («Лучше мир») – торжест-
венный гимн миру на земле. Возвращение мелодии песни «L’Homme 
Armé» в последнем номере придает черты репризности. Только теперь эта 
песня звучит с текстом пацифистского характера английского писателя 
Томаса Мэлори. Завершается же часть цитатой из «Откровения Иоанна 
Богослова». 

Для усиления выразительного эффекта при исполнении мессы по 
желанию автора «следует использовать показ фильма с использованием 
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кадров военной хроники фашистской Германии, Италии, Японии, Ближ-
него Востока, Африки, а также кадры бомбардировки в Хиросиме, смон-
тированного компанией Rondo Media» [2, с. 22]. 

Таким образом, в мессе «Вооруженный человек» Дженкинс: 
• хочет донести антивоенную идею, что является характерным при-

знаком его творчества; 
• обращается к жанру мессы, прежде всего, из-за его духовного со-

держания; 
• сохраняет некоторые части католической мессы (№ 3 Kyrie, 

№ 5 Sanctus, № 10 Agnus Dei, № 12 Benedictus); 
• для отдельных частей мессы использует тексты из Библии, Кора-

на, индийского эпоса Махабхараты, тексты английских поэтов (Р. Кип-
линга, Дж. Драйдена, Г. Уилсона, Т. Мэлори) и японского поэта (Т. Сан-
кити); 

• стремится к синтезу религий, языков, эпох, жанров, церковной и 
светской культур и др.; 

• опирается на нормы, правила в музыкальном искусстве различ-
ных времен – от старинной полифонии до неомодальности; 

• вводит в мессу танцевальность, маршевость, песенность, фанфар-
ность. 

В силу полистилистичности и предельной удаленности от традиций 
жанра месса «Вооруженный человек» Дженкинса не предназначена для 
церковного исполнения. Премьера мессы состоялась в 2000 году в Аль-
берт-Холле в Лондоне с огромным успехом. Большой успех сопутствовал 
и российской премьере сочинения, состоявшейся в 2009 году в Санкт-
Петербурге. В 2010 году месса прозвучала в Большом зале Ростовской 
областной филармонии, в 2014 – в Большом зале Московской консервато-
рии, в 2016 – в Мариинском театре и др. 

Во время пандемии виртуальный хор из нескольких тысяч певцов, 
привлеченных из 73 стран, исполнил некоторые номера из мессы «Во- 
оруженный человек». 

В августе 2022 года Дженкинс анонсировал свой новый альбом 
«One World», который предвещает видение или фантазию о новом «тво-
рении» мирной и эгалитарной планеты. 

В октябре 2022 года Дженкинс сообщил об организации своей все-
мирной 24-часовой музыкальной эстафеты «Миротворцы». Во Всемир-
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ный день мира – 21 сентября 2023 года – хоры всего мира исполнили про-
изведение «Миротворцы» Дженкинса. Выступление состоялось в родной 
стране каждого хора в 20:00 по местному времени. Учитывая разные ча-
совые пояса, это приведет к 24-часовой эстафете концертов по всему ми-
ру, распространяя повсеместно пацифистскую идею. 

На сегодняшний день Карл Дженкинс является одним из самых ис-
полняемых композиторов современности. Несмотря на преклонный воз-
раст, он полон творческих замыслов. На официальном сайте Дженкинса 
http://www.karljenkins.com/ размещается актуальная информация о проек-
тах композитора, анонсы и другие сведения, связанные с творческой жиз-
нью музыканта. 
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Аннотация: Статья посвящена личности Михаила Коллонтая. Ос-
вещаются ключевые моменты биографии музыканта, уникальность его 
пианистического дарования. Авторы рассматривают наиболее значимые 
сочинения композитора, описывают его просветительскую и педагогиче-
скую деятельность. 
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Abstract: The article is devoted to the personality of Mikhail Kollontay. 
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talent are highlighted. The author examines the most significant works of the 
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Михаил Коллонтай – уникальное и многогранное явление в совре-

менном музыкальном пространстве. Благодаря острейшей индивидуаль-
ности творчество Коллонтая с трудом можно отнести к какой-либо музы-
кальной группировке. Да и сам композитор является противником 
«подведения» его творчества под какие бы то ни было классификацион-
ные параметры. Для него достаточно быть частью современного компози-
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торского сообщества, наравне со своими талантливыми коллегами и 
друзьями, среди которых Олег Галахов, Николай Корндорф, Александр 
Чайковский, Владимир Рябов, Елена Коншина и другие. Тем не менее, 
творчество Коллонтая абсолютно неповторимо и узнаваемо. Какие каче-
ства составляют стилевой облик композитора и образный мир его сочине-
ний? Что же способствовало становлению личности Михаила Коллонтая? 
Попытаемся сделать эскиз к творческому портрету музыканта. 

Михаил Георгиевич Коллонтай родился 21 августа 1952 года в Мо-
скве. Отец будущего композитора – Георгий Федорович Коллонтай, теат-
ральный художник, человек трагической судьбы. Мать Коллонтая – Ека-
терина Ильинична Ермолаева была образованной женщиной, занималась 
переводами с английского и новогреческого языков. Вспоминая о семье, 
композитор отмечал, что его воспитание проходило изолированно. Семья 
отличалась религиозностью, с детских лет прививалось ежедневное чте-
ние жития святых, пение в церковном хоре [1]. 

После окончания Музыкального училища при Московской консер-
ватории имени П. И. Чайковского, Коллонтай продолжил обучение в кон-
серватории на двух отделениях – фортепианном у В. В. Горностаевой 
и теоретико-композиторском у А. С. Лемана, – которые с успехом окон-
чил в 1977 и 1978 году. Давая интервью, композитор всегда с особой теп-
лотой рассказывает о своих педагогах. В частности, о своём наставнике, 
профессоре композиции Альберте Семеновиче Лемане Коллонтай выска-
зывается как о человеке огромного сердца [1]. Особой теплотой и уваже-
нием были отмечены отношения Коллонтая со своим педагогом по классу 
фортепиано. В. В. Горностаева в одном из своих эссе признавалась, что 
любит своего ученика Мишу не только за сложность судьбы, но прежде 
всего за масштаб личности: «Пожалуй, из всех, с кем я общалась, сотруд-
ничество с Мишей для меня стало важнейшим этапом собственного 
жизненного роста, потому что он такой ученик, у которого я училась» 
[2, с. 180]. 

После окончания Московской консерватории, совмещая концертные 
выступления и преподавательскую деятельность в качестве ассистента 
В. Горностаевой (с 1979 по 1982 годы), Коллонтай принимает участие 
в ряде пианистических конкурсов. Одержав блестящую победу на Всерос-
сийском конкурсе пианистов в Ташкенте в 1981 году, молодой артист, по 
словам музыковедов, «совершенно неожиданно оказался в числе неудач-
ников крупного московского соревнования» [3]. Имеется в виду выступ-
ление Коллонтая-Ермолаева в рамках Седьмого Международного конкур-
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са пианистов имени П. И. Чайковского в 1982 году, когда он стал дипло-
мантом и был удостоен специального приза за исполнение произведений 
П. И. Чайковского. С. Л. Доренский, отмечая его бесспорный пианистиче-
ский талант, тонкую интерпретацию музыки Чайковского, заметил тогда, 
что «его личные ожидания в отношении выступления Ермолаева не оп-
равдались» [3]. Критики полагали, что музыкант не может быть причис-
лен к конкурсным пианистам по причине своеобразия своей игры. Кроме 
того, композиторская специальность в некоторой степени определила ис-
полнительскую манеру пианиста. 

Закалившись в напряженной конкурсной обстановке, Коллонтай со-
вершенно заслуженно приобрёл намного больше, чем звание дипломанта 
Международного конкурса, а именно – любовь и уважение поклонников 
своего таланта в разных городах России и немного позже (с 1992 года) 
за рубежом. Чем же так ценно для слушателей пианистическое дарование 
М. Коллонтая? Описывая одно из выступлений пианиста сезона 
1984–1985 года, рецензент журнала «Советская музыка» упомянул ред-
кую способность «вчувствования», составляющую краеугольный камень 
его исполнительского искусства. Наряду с безупречной точностью и 
технической опрятностью, идущей от собранности движений, были отме-
чены качество кантилены, тончайшая педализация, пространственное 
предслышание всех пластов фактуры. «С первых же звуков “Января” 
вниманием нашим цепко завладела могучая интонационная жизнь, с ред-
кой чуткостью воссоздаваемая трепетно-умными пальцами пианиста. 
Полное спокойствие, убеждённость и вера в правоту своего художествен-
ного дела ведут к высокой степени простоты в манере держать себя на эс-
траде, “беседовать” с инструментом и со слушателями», – такими словами 
описывалась игра пианиста [3]. 

Имея обширный концертный репертуар, особое внимание при вы-
боре программ Михаил Коллонтай уделяет фортепианному наследию 
Глинки, так редко исполняемому в концертах. Далее этот ряд продолжают 
сочинения Даргомыжского, Балакирева, Мусоргского, Чайковского и др. 
Обширная российская и зарубежная дискография пианиста включает 
«Хорошо темперированный клавир» И. С. Баха, фортепианные сонаты 
венских классиков, сочинения Шопена, Листа и др. Показательным для 
творческого облика Коллонтая является его особое умение соединять в 
одном вечере и популярнейшие классические произведения, к примеру 
«Времена года» Чайковского, и раритетные, малоизвестные публике со-
чинения. В репертуаре Михаила Коллонтая – произведения его современ-
ников Ю. Буцко, В. Рябова, В. Арзуманова. Коллонтай – исполнитель 
собственных сочинений как пианист и дирижёр [4]. 
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Одним из значимых центров, вокруг которого вращается творческая 
жизнь Михаила Коллонтая, всегда была и остаётся по сей день компози-
торская деятельность. В настоящее время перу Коллонтая принадлежат 
свыше 60 сочинений в различных жанрах. Михаил Коллонтай – автор 
6 симфоний (Симфония № 3А «Катехизис», 1990; Симфония № 4 «Не-
оконченная», op. 60, 2011 и др.), оперы «Капитанская дочь» (по мотивам 
повести А. С. Пушкина, 1998), различных сочинений для солистов и сим-
фонического оркестра (Концерт для альта и симфонического оркестра, 
1980; Концерт для скрипки с оркестром «Синий луч», 2011/2012 и пр.), 
многочисленных и разнообразных по составу камерно-инструментальных 
сочинений. Среди последних следует отметить «Десять слов Мусоргского 
на смерть Виктора Гартмана» для скрипки, виолончели и фортепиано 
(1993), «Шесть библейских сонат» для скрипки и органа (1992), Второй 
струнный квартет «Похвала Пресвятой Богородице» (1988) и др. [5]. 

Будучи ярким пианистом, Коллонтай не мог не сочинять для своего 
любимого инструмента. Только для солирующего фортепиано автором в 
разное время создано более десятка опусов. Среди фортепианных шедев-
ров Коллонтая – Концерты № 1 и № 2 для фортепиано с оркестром (1984; 
2009), «Четыре летние деревенские картинки» ор. 4 (1975), «Семь библей-
ских эпиграфов» ор. 40 (1994), «Семь романтических баллад для форте-
пиано» ор. 2 bis (2000) и другие произведения [5]. 

Значительное место в композиторском творчестве М. Коллонтая за-
нимает хоровая и вокальная музыка. Среди произведений этого жанра, 
выделяющихся своей монументальностью, необходимо назвать ораторию 
«Дом Господень» для мужского хора, скрипки, декламатора и струнных с 
органом ad libitum (2004), ораторию «Лодка в Тивериадском море» (неза-
кончена, 1992), русский военный реквием «Да минует нас чаша сия» 
(1995; 2019) и др. На создание своих вокальных сочинений М. Коллонтай 
был вдохновлён поэзией М. Лермонтова, К. Батюшкова, Е. Баратынского. 
Вокальный цикл «Подорожник» для баса и фортепиано был написан на 
слова Н. Рубцова (1981). Неоднократно в своём творчестве Коллонтай 
вдохновлялся поэзией и переводами А. Ахматовой. Вокальные циклы «Из 
поэзии Древнего Египта» для сопрано и арфы или фортепиано (1979), «Из 
корейской поэзии» для сопрано и симфонического оркестра (1975) – аб-
солютно новые образцы вокальной лирики конца 80-х годов XX века [1]. 

Особое место в творчестве Коллонтая занимают сочинения для де-
тей. В разные годы композитором созданы «Рождественская оратория» 
для детского хора (2003), Маленькая кантата для детского хора, струнного 
оркестра и флейты «Под сению черёмух и акаций» на слова К. Батюшкова 
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(1985), «Диптих» для детского хора на слова Е. Баратынского ор. 24 
(1874; 1988), «Пять детских пьес» для фортепиано ор. 21bc (1987), «Про-
легомены» для фортепиано ор. 21а (2014) и другие сочинения [5]. 

Изучая интерпретации и сочинения композитора, размышляя о его 
художественном стиле, приходят на ум следующие эпитеты: глубина, не-
повторимость, интеллектуальность. Среди отличительных качеств, кото-
рые делают творчество Коллонтая запоминающимся, музыковедами вы-
деляется «чрезмерность: эмоциональная, оркестровая, наблюдаемая также 
и во взрывном развитии его формы, а кроме того, особое чутье, предвиде-
ние, интуиция» [1]. 

Что же повлияло на своеобразие стиля Коллонтая? В своих интер-
вью композитор признавался, что «монументальность» своих ранних 
сочинений (примерно до 1975 года) связывает с переосмыслением творче-
ства классиков: Рахманинова, Мясковского, Шютца (третьего опуса) 
и прочих. Кроме того, своеобразными «костылями», помогающими зало-
жить основы творчества, композитор называет фольклор, культовую 
музыку, даже словесную речь. Традиции, заложенные в детстве, позднее 
дополнялись материалами, собранными композитором в фольклорных 
экспедициях, подпитанными идеями, полученными во время его работы в 
Кабинете народной музыки Московской консерватории. Таким образом 
элементы русской культуры и фольклора постепенно вплетались в музы-
кальную ткань собственных сочинений [1]. 

Со временем традиционные основы заменились на воздействие со 
стороны сверстников (старших и младших коллег), оказавших по призна-
нию Коллонтая, существенное влияние на его становление. Музыкант 
связывает это с тем, что композиторы его поколения (первой половины – 
середины 1950-х годов рождения) обладали мощной генерацией. В от-
дельные периоды (примерно в конце 1970-х годов XX века) Коллонтай 
находился на одной творческой волне с Леонидом Десятниковым, Влади-
миром Рябовым, Валерием Котовым, Александром Раскатовым, Виктором 
Копытько и другими композиторами «ленинградской» школы. Особо от-
мечает в деле своего становления в качестве композитора влияние творче-
ства Бориса Семеновича Франкштейна, глубокого и феноменально ода-
рённого музыканта [1]. Со временем в творчестве Коллонтая происходило 
ладотональное, интонационное раскрепощение, рождалась своя индиви-
дуальная композиторская манера мыслить и писать. 

Один из важных моментов, способствовавших становлению не 
только творческого языка, но и личности композитора, – воспитание в ду-
ховной среде, приобщение с раннего детства к русской церковной музыке. 
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В различных очерках, посвящённых творчеству Коллонтая, упоминается 
духовная и даже библейская направленность его сочинений. По призна-
нию самого автора, это справедливо лишь отчасти. Несмотря на то что его 
музыка имеет названия, Коллонтай сознательно избегает программы, 
полагая, что сюжетность обедняет восприятие музыки. По мнению автора 
технология композиции со временем стала вживлена внутрь, в моле- 
кулярный уровень. Для создания музыки композитор использовал образы 
лишь в качестве строительного материала, помогающего воплотить 
творческий замысел. Едва ли не единственный пример, когда прог- 
раммность находится на поверхности – Девять прелюдий для фортепиано 
ор. 29 «Счастливые граждане Царства Небесного…». Каждый заголовок 
несет какую-то информацию, в конце каждой прелюдии имеется ссылка 
на стих из Писания, а после седьмой пьесы всю страницу занимает икона 
Спасителя. По признанию автора эти пьесы – не только музыка, но, 
действительно, повод для размышления [1, c. 23]. 

В ходе размышлений о многогранности личности Михаила Коллон-
тая поражает его творческая энергия и безоглядная самоотдача не только 
в композиции, но и других сферах деятельности, а именно в просвети-
тельской и педагогической. Самостоятельная карьера Коллонтая-педагога 
началась сразу после окончания аспирантуры у В. В. Горностаевой. Вна-
чале Коллонтай работал в ГМПИ им. Гнесиных (в 1989–1991 годы), затем 
в Московской консерватории имени П. И. Чайковского (с 1979 года с пе-
рерывами), позднее, с 2003 года, он продолжил работу в качестве профес-
сора Тайнаньского государственного университета искусств (Тайвань). 
За это время пианист воспитал целую плеяду учеников. Среди них 
Н. В. Мухина, М. А. Соболева, А. В. Сиденко, Линь Юин, Пэйсинь Гао и 
многие другие. Вспоминая о своем педагоге, как о личности неиссякаемой 
доброты, терпения и человеколюбия, одна из его учениц, Олеся Тутова, 
объясняет уникальность педагогического метода Коллонтая как редкое 
сочетание трех ипостасей своего учителя: композитор – пианист – педа-
гог. «Композиторское мышление обусловливает особый подход к любому 
сочинению: композитор иначе ощущает всю музыкальную ткань, факту-
ру, развитие, стиль, оригинальность языка», – пишет автор [6, с. 105]. 

Бесценны также просветительские проекты Михаила Коллонтая. 
С 1989 по 1993 годы при Союзе композиторов Москвы он создал и воз-
главил Комиссию по творческому наследию, занимавшуюся проблемой 
сохранения архивов московских композиторов. Благодаря этой работе 
был спасен ряд архивов, в числе которых архивы М. Раухвергера, М. Ма-
гиденко, Н. Ракова, А. Балашова [4]. Коллонтай является инициатором 
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проведения и главой оргкомитета музыкальных собраний «Наследие» 
(1990). Кроме того, Коллонтай – автор и ведущий просветительских ра-
диопередач («День музыки М. И. Глинки», «День музыки А. С. Дарго-
мыжского» и др.), программы радиостанции «Орфей» о выдающихся 
композиторах и музыкантах прошлого и современности [4]. 

В заключение необходимо подчеркнуть, что невозможно трактовать 
стиль такой масштабной личности, как Михаил Коллонтай, как простую 
совокупность отличительных характеристик. Высота своеобразия худож-
ника коренится гораздо глубже – в его постижении мира, возможности 
воздействовать на этот мир посредством своих мыслей, идей, сочинений. 
Музыка Коллонтая повествует правдивым современным языком, подчас 
опережая свое время, звучит трансцендентно, и в то же время в ней таятся 
простые и глубокие истины. Чем дальше проникаешь в эти творческие 
глубины, тем большие пласты открываются для дальнейшего исследова-
ния. 
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МЕТОДЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СТРЕССА 

В КОНЦЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 
 

METHODS OF OVERCOMING PSYCHOLOGICAL STRESS 
IN THE CONCERT ACTIVITIES OF STUDENTS 

 
Аннотация: В статье рассматриваются аспекты сценического (кон-

цертного) волнения, выявляются причины его возникновения и пути пре-
одоления, приводятся факты, позволяющие утверждать необходимость 
применения методов и приёмов борьбы с ним. 

Ключевые слова: сценическое волнение, стресс, темперамент, ме-
тод. 

Abstract: The article considers the aspects of performance (concert) 
anxiety, identifies the causes of its occurrence and ways of overcoming it, gives 
the facts that suggests the need to apply methods and techniques of dealing 
with it. 

Keywords: performance anxiety, stress, temperament, method. 
 
Волнение – это неотъемлемая часть эстрадных выступлений. Каж-

дый музыкант испытывает его, в той или иной степени. Современное му-
зыкальное искусство включает в себя большое разнообразие различных 
видов исполнительской деятельности, которая проходит в условиях высо-
кой вероятности воздействия на музыкантов непредсказуемых для физи-
ческого и психического здоровья факторов. Это вызывает у исполнителей 
состояние тревоги, а порой и стресса. Умеренное волнение необходимо 
для участия в концерте, так как это свидетельствует об ответственности и 
заинтересованности исполнителя в достижении хороших результатов. 
Однако чрезмерная тревога может сильно навредить качеству выступле-
ния. Вот почему так важно разобраться в том, что из себя представляет 
сценическое волнение, каковы его причины, а главное, как научиться 
справляться с ним. 

Нет артиста, который ни разу не пострадал от негативных форм 
сценического волнения. Данная проблема особенно остро стоит у студен-
тов вузов культуры и искусства, обучающихся исполнительской деятель-
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ности, поскольку умение преодолевать психологический стресс, связан-
ный с концертными выступлениями, является одним из основных факто- 
ров, влияющих на профессиональное будущее исполнителя. 

Цель исследования – выявление причин возникновения и путей пре-
одоления психологического стресса в концертной деятельности студентов 
факультета музыкального искусства. 

Стресс – это напряженное состояние организма человека, он дезор-
ганизует любую деятельность, влияет на работоспособность. Стрессовое 
состояние, связанное с концертным публичным выступлением, возникает 
в результате кратковременного или длительного перевозбуждения нерв-
ной системы и может быть вызвано одной или несколькими причинами: 
непосильностью; неподготовленностью; неуверенностью в успехе; повы-
шенной впечатлительностью; плохим самообладанием; плохим физиче-
ским самочувствием; чрезмерной ответственностью; значимостью пред-
стоящего выступления; наличием низкой самооценки; наличием желаний, 
превышающих реальные возможности; присутствием публики, комиссии; 
боязнью забыть материал, ошибиться, остановиться; страхом не спра-
виться с технически сложными участками программы; беспокойством за 
свою репутацию; конкуренцией; опасением жёсткой критики педагога 
или комиссии; акустическими особенностями помещения, качеством ин-
струментов; боязнью сцены после неудач в предшествующих выступле-
ниях; шумом в зале, звонками сотовых телефонов и т. д. 

Ощущение тревоги и беспокойства, испытываемое некоторыми 
музыкантами во время выхода на сцену, сопровождается изменениями 
в организме, характерными для любой стрессовой ситуации. Физиологи-
ческие реакции при стрессе характеризуются большим выбросом гормо-
нов и затрагивают все функциональные системы организма, но основная 
нагрузка приходится на сердечно-сосудистую систему (повышение арте-
риального давления, учащённое сердцебиение, затруднённое дыхание, 
повышенное потоотделение, покраснение лица, дрожь в голосе, голово-
кружение). Стрессоустойчивость человека зависит, прежде всего, от ин-
дивидуальных физических и психических качеств личности – здоровья, 
выносливости, адаптивности, воли, целеустремлённости и т. д., а также 
врождённых психических характеристик – темперамента и типа личности 
(интроверт, экстраверт, амбиверт). 

По мнению Ю. В. Щербатых, «основными психологическими ха-
рактеристиками стресса являются темперамент личности, ее направлен-
ность, воля и мотивация» [1, с. 167]. К примеру, сангвиники способны со-
хранять логическое мышление в самой стрессовой ситуации. Справиться 
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со стрессом им может помочь релаксация. Меланхоликам рекомендуется 
общаться с людьми, искать поддержки, так как им не рекомендуется оста-
ваться один на один со своими страхами. Холерики могут агрессивно реа-
гировать на стрессовую ситуацию, им показана физическая деятельность: 
аэробика, танцы, бег, йога. У флегматиков стресс развивается медленнее. 
Для отвлечения от собственных переживаний им помогает смена рутин-
ной обстановки (можно переставить мебель, посетить какое-либо меро-
приятие и т. д.). Однако существуют факторы, не зависящие от темпера-
мента и типа личности, которые формируются в процессе жизни на 
личном опыте. К ним можно отнести условия, в которых рос человек (се-
мья, окружение, значимые люди и т. д.), эмоциональный багаж, уровень 
профессиональной подготовки, собственный опыт концертной деятельно-
сти и т. д. 

Процесс преодоления стресса во время публичных выступлений 
предполагает следующую поэтапность: волнение до концертного выступ-
ления; волнение во время концертного выступления; волнение, связанное 
с оценкой выступления (собственной и окружающих). Чтобы бороться со 
стрессом, необходимо понимать, что на каждом его этапе существуют 
свои методы. 

С целью выявления причин возникновения и развития психологиче-
ского стресса в концертной деятельности среди студентов факультета му-
зыкального искусства Кемеровского государственного института культу-
ры нами было проведено анкетирование, за основу которого была взята 
форма, разработанная О. А. Прохоровым. В анкетировании принимали 
участие 25 человек. Среди опрошенных – 6 юношей и 19 девушек. Приве-
дём результаты данного опроса. 

1-й вопрос: Нравится ли вам публично выступать? 
На первый вопрос анкеты почти половина студентов ответила, что 

не любит публичных выступлений (40 %), а 20 % отметили, что выходить 
на сцену им нравится редко, и это зависит от публики и мероприятия. 

2-й вопрос: Какие мысли у Вас в момент выступления? 
Ответы распределились следующим образом: 
– пытаюсь ни о чем не думать – 20 %; 
– стараюсь ничего не забыть – 12 %; 
– концентрируюсь, чтобы не ошибиться – 20 %; 
– думаю о качестве исполнения – 7 %; 
– концентрируюсь на художественном образе произведения – 20 %; 
– собираю все силы, чтобы хорошо выступить – 7 %; 
– мечтаю, чтобы скорее все закончилось – 7 %; 
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– играю «на автомате» – 7 %. 
3-й вопрос: Ваше эмоциональное состояние перед выходом на 

сцену? 
Наибольшее количество опрошенных назвали свое эмоциональное 

состояние перед выходом на сцену как «волнение» – 46 %, а 27 % отвеча-
ли – «страх».  

4-й вопрос: Какое эмоциональное состояние испытывают опро-
шенные в момент выступления? 

Здесь и страх (20 %), и переживание (13 %). Но большинство отве-
тов были более оптимистичные – спокойствие, радость, освобождение. 

5-й вопрос: Какое эмоциональное состояние вы испытываете после 
самого выступления? 

Ответы на данный вопрос самые разнообразные, большинство носят 
оптимистичный характер – радость, восторг, лёгкость, расслабление. Не-
которые опрошенные испытывают отрешенность, усталость, опустоше-
ние. 

6-й вопрос: Есть ли у вас своя методика борьбы с волнением? 
3 опрошенных студента (12 %) ответили, что есть, остальные 22 че-

ловека (88 %) сказали об ее отсутствии. 
Таким образом, исходя из проведённого исследования, мы видим, 

что далеко не все студенты знают методы борьбы со сценическим волне-
нием и практикуют их. 

Среди существующих приёмов преодоления психологического 
стресса в концертной деятельности мы предлагаем следующие: 

1. «Сценическая удача». А. Н. Прихожан, опираясь на работы 
Г. М. Цыпина, рекомендует: «Лучше всего излечивает от “эстрадобоязни” 
успех, сценические удачи – одна, другая, третья… Удача не просто субъ-
ективно приятна. Она ведёт зачастую к довольно существенным струк-
турным изменениям в психике человека. Меняется самооценка, повыша-
ется мнение о собственной персоне, о своих природных и технических 
возможностях… На воспоминание о своём успехе (лучше недавнем) мож-
но опереться в нелёгкую минуту, когда теряется вдруг почва под ногами, 
когда чернота начинает обволакивать душу… Совсем неплохо оживить 
это воспоминание при самонастрое на предстоящее публичное выступле-
ние…» [2, с. 169–170]. 

2. «Якорение». Этот приём психологи советуют практиковать за-
долго до концертного выступления. Волнение музыканта, которое он ис-
пытывает длительное время до предстоящего концерта, часто является 
мучительным и разрушающим. Раздражительность, неверие в собствен-
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ные силы, в успех предстоящего выступления, отсутствие аппетита, бес-
сонница – достаточно распространённые симптомы такого состояния.  

На первом этапе необходимо отключиться от внешних раздражите-
лей и расслабиться, закрыть глаза и постараться уйти во внутренний план 
сознания, затем мысленно перенестись в то событие, время и место, с ко-
торыми связаны приятные воспоминания. 

Второй этап (процессуальный) – сосредоточение на произошедших 
благотворных мгновениях. Можно дать свободу фантазии (продуктивно-
му воображению), если процесс протекает в позитивном русле. 

Третий этап (заключительный) – плавный выход из состояния вос-
поминаний, переход во внешний план сознания. На этом этапе происхо-
дит закрепление на эмоциональном фоне и в памяти тела полученных со-
стояний внутреннего удовлетворения, благополучия, радости жизни. 

Основной задачей метода якорения становится закрепление навыка 
быстрого извлечения позитивного состояния, которое в дальнейшем будет 
помогать нейтрализации дискомфортных эмоций и мыслей. 

3. «Аффирмация». Это позитивное утверждение, краткая фраза са-
мовнушения, создающая правильный психологический настрой. В со-
стоянии стресса перед концертным выступлением необходимо прогова-
ривать вслух фразы типа: «я смогу», «у меня получится», «я отличный 
исполнитель». При использовании данного метода также важно научить 
себя верить в произнесённую установку. Короткая фраза мгновенно вы-
зывает у человека активное и позитивное состояние, необходимое перед 
непосредственным выходом на сцену. Однако при некачественной испол-
нительской подготовке этот метод вряд ли будет успешным. 

4. «Концентрация на художественном образе». Приём предполагает 
концентрирование на смысле произведения, а не на собственных ощуще-
ниях страха и стресса. Для этого художественный образ должен быть зара-
нее чётко выстроен и закреплён в сознании. Вот что рекомендовал 
В. Т. Спиваков, знаменитый скрипач и дирижёр: «Артисту надо совершен-
но точно представлять, что он должен сделать на сцене. По возможности 
точно видеть свои творческие цели и задачи. Сосредоточиться только на 
них. Входить в творческое состояние. Если начнёшь размышлять, как важ-
но это выступление, кто сидит в зале, представлять ярко освещённую сце-
ну, воображать чьи-то лица, то исполнителю не позавидуешь. Думать в 
принципе нужно о конкретном. А, выйдя на эстраду, заставлять себя уси-
лием воли воплощать всё намеченное» (цит. по [3, с. 356–357]). 

5. Метод представления «Я – профи». Нужно попробовать предста-
вить и почувствовать себя состоявшимся музыкантом, имеющим извест-
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ность и большой опыт сценической деятельности. В этом состоянии поя-
вится сценическая уверенность, раскрепощенность, определённая сцени-
ческая харизма, уйдёт налёт ученичества. 

6. Метод нахождения «своего» человека в зале. То есть того слуша-
теля, который «отзывается», которому интересно наблюдать за исполни-
телем и слушать его, так как с таким человеком, зрителем, проще взаимо-
действовать. Также «своими» в зале могут быть родители, родственники 
или друзья, которые на протяжении жизни всегда оказывали поддержку 
и не осуждали за промахи. 

7. Так же хорошо снимает волнение присутствие за кулисами друга, 
который сможет помочь преодолеть нарастающий страх, а также провес-
ти, к примеру, совместную аффирмацию или другой действенный приём 
либо просто отвлечь разговором. 

8. Предварительное моделирование выступления. Ещё один фактор, 
усиливающий волнение, – это дискомфорт, непривычность условий, в ко-
торых происходит выступление. Ярко освещённый зал, сценический свет, 
большое количество зрителей, определённое концертное поведение (вы-
ход, поклон), а также акустика, особенности рояля, педали, звукоусили-
вающей аппаратуры и т. д. – всё это нетипичная обстановка для начи-
нающего концертного исполнителя. Для смягчения ее негативного 
влияния полезно заведомо создавать «эстрадоподобную» атмосферу. 
Возможно, сыграть или спеть в присутствии друзей, коллег, желательно 
при ярком освещении и в концертной одежде. Также можно репетировать 
номер путем представления концертной реальности, начиная с выхода, 
детального исполнения и заканчивая поклоном. 

9. Коллективная настройка перед концертом. В этот приём может 
входить совокупность действий группы исполнителей перед выступлени-
ем. У каждого творческого коллектива есть свои отработанные традиции, 
которые помогают справиться с волнением, стрессом и настраивают на 
нужный лад. Объятия, аффирмации, девизы и т. д. Коллективная энергия, 
взаимоподдержка оказывают максимально ободряющее и энергонапол-
няющее действие на всех участников. 

10. Дыхательные упражнения. Как для вокалистов, так и для духо-
виков большое звукоорганизующее значение играет дыхание, которое как 
раз сильнее всего и страдает в состоянии психологического стресса. Ды-
хательная гимнастика, ее элементы, выполненные непосредственно перед 
выступлением, помогут не только сбить стресс и восстановить дыхание, 
но и дополнительно разогреть исполнительский аппарат. 

За время обучения студента, получающего образование в исполни-
тельских видах сценического искусства, умение чувствовать себя свобод-
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но в концертной среде должно стать одним из ведущих профессиональ-
ных качеств, без которого ни один артист-исполнитель не может состо-
яться в полной мере. Как показывает практика и наше исследование, 
сценическое волнение часто является камнем преткновения для полу- 
чения необходимых профессиональных компетенций и дальнейшего 
профессионального будущего студента. Чтобы добиться наилучшего ре-
зультата и справиться с поставленными задачами при подготовке к пуб-
личному выступлению, исполнителю необходимо на собственном опыте 
опробовать методы и приёмы борьбы со сценическим волнением и психо-
логическим стрессом, а также использовать различные варианты их соче-
тания. Необходимо выбрать такие, которые наилучшим образом согласу-
ются с индивидуально-психологическими и личностными особенностями 
исполнителя. Знание факторов, влияющих на выступление, уделение им 
должного внимания помогут предотвратить многие стрессовые ситуации 
в дальнейшем и повысить эффективность концертной деятельности, 
а также сохранить психическое и физическое здоровье. 
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THE INFLUENCE OF CHOREOGRAPHY CLASSES 

ON THE DEVELOPMENT OF PRESCHOOL CHILDREN 
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности среднего 

дошкольного возраста, проанализирована роль хореографии в развитии 
детей 4–5 лет. Также проведено исследование по определению влияния 
хореографии на становлении личности дошкольников. 

Ключевые слова: развитие, влияние хореографии, средний 
дошкольный возраст. 

Abstract: The article examines the features of middle preschool age, 
analyzes the role of choreography in the development of children 4–5 years old. 
A study was also conducted to determine the influence of choreography on the 
formation of the personality of preschoolers. 

Keywords: development, influence of choreography, middle preschool 
age. 

 
Современная социокультурная ситуация показывает, что изменяю- 

щийся мир требует перемен в самой личности. Поэтому сегодня особое 
внимание должно быть уделено детям и соответственно всем социальным 
институтам, имеющим отношение к их образованию и воспитанию. 
В наше время как никогда актуально звучит мысль А. С. Макаренко о том, 
что человек не воспитывается по частям. Действительно, ведь ведущей 
целью образования теперь становится не объем усвоенных знаний и умений, 
а гармоничное и разностороннее развитие личности. Каждая общность, 
членом которой является ребенок, должна на основе специфики своего 
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функционирования развивать его многогранно [3, c. 101]. Примером такой 
общности является детский хореографический коллектив. 

Актуальность данного исследования заключается в обосновании 
вопросов развития физической подготовки и дисциплины, воспитания 
эстетического вкуса, формирования внутреннего баланса и гармонии, ор-
ганизации личности дошкольника. Одним из важнейших этапов в станов-
лении человека как активного члена общества является дошкольный воз-
раст. В этом возрасте должна быть создана прочная основа для 
укрепления здоровья и физического совершенствования ребенка, так как в 
данный период завершается развитие физиологических систем, в том чис-
ле и двигательного аппарата. 

Проблема исследования заключается в необходимости всесторонне-
го развития детей дошкольного возраста. Целью исследовательской рабо-
ты является определение влияния хореографического искусства на разви-
тие детей среднего дошкольного возраста. 

При установлении хореографических задач и содержания работы 
с дошкольниками необходимо учитывать возрастные особенности их раз-
вития: музыкально-двигательные, психологические, физические. 

В возрасте 4–5 лет у детей можно заметить первые проявления дет-
ских способностей – склонность к какому-то виду деятельности. Активно 
развиваются специальные способности, а именно художественные, изо-
бразительные, декоративно-прикладные, театрально-речевые [4, c. 18]. 
Улучшаются физические способности: координация, моторика. Благодаря 
интенсивному развитию когнитивных процессов, ребенок может воспри-
нимать информацию о том, что хореография учит красивым движениям, 
что танец – это немой язык, в танце раскрываются разные образы. 
4–5 лет – возраст «почемучек», который выражается в многочисленных 
вопросах детей ко взрослым: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?». Ребенок 
пятого года отличается высокой активностью, фантазированием. На до-
школьном этапе развития ролевая игра, которая является основным видом 
обучения, усложняется по сравнению с возрастом 3–4 лет [1, с. 276]. Раз-
вивается эмоциональная сфера: чувства детей яркие и выражаются откры-
то и непосредственно. Главным видом памяти в этом возрасте является 
образная, что способствует запоминанию и воспроизведению танцеваль-
ных движений и комбинаций [2, c. 101]. Активация словаря способствует 
усвоению доступных танцевальных терминов. Проявляется развитие эсте-
тических чувств, дошкольник начинает более точно различать хорошее, 
красивое и плохое. В среднем дошкольном возрасте у детей пробуждается 
интерес к правилам поведения: ребенок осознает и использует правила 
танцевального этикета. 
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Более двух с половиной тысяч лет тому назад Платон сказал: «Танцы 
назначены для образования тела». Эти слова звучат актуально и сегодня. 
Опыт современных мастеров танца, педагогов-практиков, специалистов в 
области физической культуры свидетельствует, что занятия танцем оказы-
вают серьезнейшее воздействие на формирование правильной осанки, спо-
собствуют исправлению её функциональных нарушений, укреплению 
«мышечного корсета» и связочно-мышечного аппарата стопы и голени, 
развитию чувства равновесия, ловкости, координации, двигательной памя-
ти [4, с. 21]. Звуковой ритм, музыкальная синхронизация оказывают благо-
приятное влияние на ритм сердечных сокращений, глубину и частоту ды-
хания. Психологами доказано, что после урока танцев у детей улучшается 
настроение, они легче сходятся со сверстниками [3, с. 97]. Коммуникация 
детей в творческой группе и их совместное выступление на сцене перед 
зрителями положительно сказывается на воспитательном процессе детей: 
повышается ответственность, чувство дружбы, товарищества. Эти дости-
жения приносят моральное удовлетворение, создаются условия для реали-
зации ребенком своего творческого потенциала. Танцевальные упражне- 
ния – прекрасный способ снять напряжение, активизировать внимание,  
повысить эмоциональный отклик, улучшить жизненный тонус ребенка. 

В рамках практической части работы было проведено исследование 
по определению эффективности влияния хореографии на дошкольников 
4–5 лет. 

Для этого была адаптирована методика доктора педагогических на-
ук Костиной Элеоноры Павловны «Диагностика хореографических спо-
собностей детей среднего дошкольного возраста на основе показателей 
качества развития музыкально-ритмической деятельности ребенка». 
Основная задача – выявление индивидуальных особенностей развития 
каждого ребенка и, при необходимости, определение индивидуальных пу-
тей воспитательной работы для максимального раскрытия потенциала 
личности ребенка. 

В период с августа (это связано с выявлением исходного уровня 
развития ребенка) по май 2022 года нами велись наблюдения за развитием 
детей 4–5 лет первого года обучения в младшей группе «Светлячки», 
состоящей из 18 человек, Образцового коллектива хореографического ан-
самбля «Карусель». Место обучения – Дворец культуры «Родина», город 
Бердск. Рабочая программа имеет творческую, художественно-эстети- 
ческую направленность. Для решения основных задач и достижения оп-
ределенной цели рабочая программа выстроена таким образом, чтобы 
воспитанники в течение учебного года приобрели максимум знаний, на-
выков и хореографических способностей. 
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Основной механизм оценки заключается в изменении показателей 
развития путем наблюдения. Во время проведения занятий, мы внима-
тельно следили за техникой и манерой исполнения танцевальных элемен-
тов, выполнением музыкально-ритмических упражнений, эмоциональным 
восприятием музыкального сопровождения детей и определяли уровень 
их способностей. Фиксация показателей развития выражается в словесной 
форме: 

1. Уровень развития не сформирован (1–1,6 балла). 
Равнодушное отношение ребёнка к музыке, движениям, неспособ-

ность к самостоятельности. 
2. Степень развития находится на уровне формирования 

(1,7–2,3 балла). 
Эмоциональная отдача ребенка по отношению к педагогу, интерес к 

предложенной деятельности, желание включиться в неё, несмотря на не-
которые затруднения в выполнении задания. Ребенок нуждается в педаго-
ге, дополнительных разъяснениях. 

3. Уровень развития сформирован (2,4–3 балла). 
Творческая активность дошкольника, самостоятельность, инициа-

тива, мобильность, ясное выразительное выполнение без помощи педаго-
га, выраженная эмоциональность. 

Согласно результатам диагностики оказалось, что 89 % обучающих-
ся ощущают заинтересованность, а также необходимость к восприятию 
танцевальной деятельности, 85 % – к исполнению музыкально-ритмичес- 
ких движений, а у 79 % от всех детей дошкольного возраста присутствует 
творчество в исполнении танцевальных элементов. В начале года (в сен-
тябре) у некоторых дошкольников возникали трудности в усвоении мате-
риала: танцевального, музыкально-ритмичного. На начальном этапе дети 
только знакомились с понятием импровизации от образов, с предметами. 
Однако к середине года (к декабрю) почти у всех детей виден активный 
прогресс в их творческом развитии.  Большинство из них с интересом от-
носится   к музыке, которая сопровождает танцевальные движений. Дети 
стремятся к исполнению музыкально-ритмических движений. Они спо-
собны передавать в пластике музыкальный образ, используя максималь-
ное количество знакомых танцевальных движений, легко ориентируясь в 
пространстве. Однако малому проценту от всего количества детей нужно 
поработать еще над музыкальностью в исполнении движений. 

Таким образом, в исследовательской работе была достигнута цель: 
определение влияния хореографического искусства на развитие детей 
среднего дошкольного возраста. Для достижения данной цели были ре-
шены поставленные задачи. 
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Развитие физических качеств и поддержание их в нужной форме – 
это процесс непрерывный, он берёт своё начало в дошкольном возрасте. 
Занятия хореографией очень важны для физического, интеллектуального, 
эстетического, культурного развития детей, для приобретения коммуни-
кативных навыков, формирования моральных качеств, расширения круго-
зора. Хореография как вид искусства обладает большой силой эмоцио-
нального воздействия и поэтому является незаменимым средством 
целостного формирования ребёнка как личности. 

Можно сделать вывод, что результаты теоретического анализа про-
блемы и эмпирического исследования подтвердили положительное влия-
ние хореографии на развитие дошкольников 4–5 лет. 
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НАРОДНЫЙ ТАНЕЦ КАК СОСТАВЛЯЮЩИЙ СЕГМЕНТ 

В ИВЕНТ-ИНДУСТРИИ 
 

FOLK DANCE AS A COMPONENT SEGMENT 
IN THE EVENT INDUSTRY 

 
Аннотация: Народный танец является средством сохранения тра-

диций и этнических особенностей. А так как народная культура развива-
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ется наряду со временем, должно обращать внимание на важность народ-
ного танца, его роль как составляющего сегмента в ивент-индустрии. 

Ключевые слова: народный танец, ивент-мероприятия, тренды, 
ивент-агентства, культура. 

Abstract: Folk dance is a means of preserving traditions and ethnic 
characteristics. Since folk culture develops along with time, it is necessary 
to pay attention to the importance of folk dance, its role as part of the event 
industry. 

Keywords: folk dance, event events, trends, event agencies, culture. 
 
В современном унифицированном и глобализованном обществе на-

родная культура, будучи основой для всех культур, на первый взгляд, ут-
ратила свое первоначальное значение и этническое разнообразие. Однако 
с объединением наблюдается обратная тенденция – рост интереса к уни-
кальным проявлениям этнической идентичности. Кроме того, в современ-
ном обществе все больше проявляется увлеченность историей народа, его 
корнями, а патриотизм находится на подъеме. Поэтому обращение к на-
родной культуре и ее элементам, в частности, к народному танцу, являет-
ся актуальным. 

Недаром Игорь Александрович Моисеев, советский и россий-
ский артист балета, танцовщик и балетмейстер, говорил: «Мы выражаем 
жизнь в танце. Мы хотим, чтобы зритель за каждым номером разглядел, 
почувствовал душу народа, его привычки, обычаи, стремления. Мы ищем 
ту эстетику и ту пластику, которая отвечает современности». 

Для того чтобы ответить на многие вопросы, нужно начинать с са-
мого основного, а именно понятий. 

Народный танец – один из древнейших видов народного искусства. 
Народные традиции быта передаются из поколения в поколение, в них за-
ложены нормы социального поведения людей, традиционные празднич-
ные каноны и живой кодекс морали. 

Сфера современного народного танца – ситуации повседневной 
жизни, где его главная цель – облегчить общение между людьми. Однако 
социальная роль гораздо шире. Она определяется рядом многообразных 
эстетических и этических задач, которые волнуют народный танец уже на 
протяжении нескольких веков. 

Сегодня достаточно трудно говорить о единстве в понимании при-
роды народного танца, его содержательных характеристик и функций. 
Хотя в определении и фигурирует категория фольклорности, он давно пе-
решагнул первобытные границы своего бытия и эволюционировал в более 
сложные формы, не потеряв при этом своей сущности и генетических 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0
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особенностей. Трансформация народного танца связана со значительными 
изменениями условий его существования. Поэтому, обращаясь к совре-
менной ипостаси народной хореографии, следует говорить не только о его 
фольклорных, но и о других модернизированных вариациях. Также необ-
ходимо определить, что связывает народный танец и ивент-индустрию. 

Ивент-индустрия – это самостоятельная индустрия, охватывающая 
весь спектр услуг для проведения мероприятий. Энтон Шон и Брин Пэрри 
дают следующее определение: ивент-индустрия – это явление, возникаю-
щее из тех нестандартных случаев, которые имеют досуговые, культур-
ные, личные или организационные цели, отделенные от нормальной 
деятельности повседневной жизни, цель которого – просвещение, празд-
нование, развлечение или обсуждение опыта группы людей. 

Ивент – важный маркетинговый канал для предприятий. Обычно 
его возможности используются для укрепления отношений с потенциаль-
ными и существующими клиентами. По своей сути любые ивент-
мероприятия – это коммуникация, то есть способность четко передать 
нужное сообщение в подходящее время. По данным Forrester Research 
(американская исследовательская и консалтинговая компания; один из 
ключевых исследователей рынков информационных технологий наряду 
с Gartner и IDC), ивент-мероприятия составляют 24 % маркетингового 
бюджета разных организаций и проводятся в количестве 3,2 млн ежегод-
но, и в ближайшие годы эта тенденция будет только расти. 

Нужно подчеркнуть, что все ивент-события не проходят без участия 
ивент-агентств – специализированных компаний, организующих меро-
приятия по заказу своих клиентов, особенно в сфере развлечений. У нас 
в Кузбассе можно выделить такие крупные агентства, как «Нате Празд-
ник», «Новая Сибирь», «Кузбасская Медиа Группа». 

Ивент-сфера имеет множество видов мероприятий. В связи с хорео-
графической деятельностью стоит отметить шоу, концерты и корпоратив-
ные мероприятия. 

Корпоративные ивенты проводят для сотрудников компании. Они 
способствуют сплочению коллектива, тем самым повышая эффективность 
труда и заинтересованность сотрудников, что, несомненно, влияет на до-
ход компании. Корпоративы посвящены разным датам: от 8 Марта до 
юбилея. 

Фестиваль или концерт – это развлекательное мероприятие с пуб-
личным исполнением номеров по определённой, заранее составленной 
программе. Шоу-программы – это возможность для артистов передать 
свои мысли и чувства максимальному числу людей. Общая статистика го-



120 
 

ворит, что больше всего запоминаются именно развлечения. Где интерес-
нее и привлекательнее, там и народ. Это может быть церемония, торжест-
во, благотворительное событие. 

Для того чтобы понять, что связывает народное искусство и ивент-
индустрию, необходимо разобраться в трендах, так как именно они явля-
ются ориентиром и двигателем для общества. 

В 2020 году такое губительное явление, как коронавирус, вызвало 
множество неожиданных проблем для ивент-индустрии, которые повлия-
ли на организаторов публичных мероприятий во всем мире. Жесткие лок-
дауны привели к полной стагнации сферы событий. 

В 2022 году стоит выделить такие тренды, как микрособытия и 
площадки на природе, гибридные и онлайн-мероприятия, развитие техно-
логий. Анализируя представленные направления, можно провести корре-
ляцию между тенденциями и положением в мире. Как видно, коронавирус 
повлиял на изменение течения трендов. Это дает основание для предпо-
ложений о том, что 2023 год, тесно связанный с обостренным политиче-
ским конфликтом, сделал народный сегмент неотъемлемой частью ивент-
индустрии. 

Владислав Метревели, исполнительный директор НАОМ (Нацио-
нальной ассоциации организаторов мероприятий), сказал: «Все большую 
роль начинает играть государство и программы, направленные на реали-
зацию определенной политики. Много мероприятий патриотической и 
социальной направленности». 

Рассматривая тренды 2023 года, стоит выделить такие области, как 
возрождение национальных традиций, особый стиль и оформление меро-
приятий. В последнее время огромное количество людей обращает вни-
мание на русскую культуру и искусство, и это влияет на многие области 
жизни, включая моду, дизайн, музыку и танец. В 2023 году ожидается, 
что этот тренд будет развиваться, что позволит обществу вдохновляться 
русской культурой и традициями. 

Также на смену маскулинности приходит женственность и мяг-
кость. В оформлении появляются кружева, тюль, оборки и воздушный 
мерцающий декор, сочетающий чувственность и сказочность. К нату-
ральным природным оттенкам добавляются яркие акценты: розовые, пур-
пурные или синие цвета. Именно такой стиль подразумевается, когда речь 
идет о русскости. Основываясь на анализе изменения трендов, можно 
смело заявить о том, что окружающая среда влияет на их направление, и 
проследить взаимосвязь между народной культурой и современными тен-
денциями, что только подтверждает народный сегмент как их часть. 
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Как было сказано ранее, народные элементы используются в деко-
рациях. Патриотические мотивы и возвращение к национальным истокам 
станут все чаще присутствовать на мероприятиях. Повсеместное увлече-
ние людей русской культурой сподвигнет ивент-агентства предлагать 
реализацию различных событий с применением народного стиля, а заказ-
чиков, в свою очередь, включать его в свои планы. Все это свидетельству-
ет о том, что народный танец и музыка точно так же популяризируются 
и становятся востребованными. 

Можно предположить, что все ограничивается только применением 
каких-либо народных деталей в оформлении, дабы привлечь большую 
аудиторию. Однако это огромное заблуждение. В организации мероприя-
тий очень важна не только красивая и статичная картинка. Главную роль 
играет представление, история, рассказанная при помощи действий, так 
как за счет этого воспринимаемая человеком информация становится яр-
че. Чем зрелищнее и обширнее, тем интереснее. Поэтому именно кон-
цертные номера, шоу-номера на основе народных танцев и музыки явля-
ются лучшим вариантом для ивент-мероприятий. К тому же не стоит 
забывать, что народный танец, как и любой другой, имеет свойство со-
вершенствоваться и идти нога в ногу со временем. В него добавляются 
современные элементы, которые придают особую окраску, делая танец 
уникальным и общедоступным. 

В Кузбассе происходило много масштабных событий с использова-
нием народного стиля и танца. 25 февраля этого года состоялось открытие 
Международных спортивных игр «Дети Азии», проходившее в Ледовом 
дворце «Кузбасс». В него был включен главный эпизод «Добро пожало-
вать в Россию» под песню «Калинка» с переходом в марш и песню «Ста-
дион мечты». При помощи эпизода был сделан акцент на Россию как 
мощную спортивную державу. Это привлекло огромное внимание к рус-
ской культуре. На большой сцене исполнялся народный танец, использо-
вались элементы народного стиля. И все это было подстроено под тема-
тику мероприятия. Танец создал достаточную масштабность для развития 
задумки организаторов. Благодаря ему получилось показать националь-
ный характер, самобытность, величавость России и ее ведущую роль. Ор-
ганизатором всего мероприятия была крупнейшая ивент-компания «Куз-
басская Медиа Группа». 

Кузбасс славится добыванием угля, а угледобывающая отрасль бы-
ла и остается одной из основ экономики, поэтому День шахтера по праву 
занимает важное место в ивент-индустрии области. В августе прошлого 
года в Белове состоялся праздничный концерт с главным эпизодом «Род-
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ная Земля». Народный танец стал важной частью торжества. Он сумел 
сплотить людей и поднять национальный дух. Заказчиком выступил 
«Кузбассразрезуголь», а за организацию отвечало агентство «Нате Празд-
ник». 

1 ноября 2022 года в Томском государственном Областном театре 
драмы состоялся губернаторский прием в честь Дня работников сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности. Ведущими эпизодами 
были «Хлеб всему голова», «Калинка», «Мы православные». Заказчиком 
выступила администрация города Томска, организатором – ивент-
агентство «Нате праздник», а исполнителем – Кемеровский государствен-
ный институт культуры (КемГИК). 

6 июля 2021 года в рамках празднования 300-летия Кузбасса со-
стоялось концерт-шоу «Время быть первыми», проходившее в Ледовом 
дворце, участие в котором приняли студенты ФГБОУ ВО «Кемеровский 
государственный институт культуры». Эпизодами шоу являлись ключе-
вые моменты 300-летней истории промышленного Кузбасса от древних 
времен до современности. Первой на сцене выступила группа «Любэ» с 
песней «Ты неси меня, река». С помощью народных танцев (русского и 
шорского) были показаны зарождение края, народные традиции, образ 
русского поля. Танец стал главной частью мероприятия. Каждый эпизод 
сопровождался ярким световым шоу, театрализованными номерами, все 
участники были одеты в уникальные костюмы. Организатором выступило 
ивент-агентство «Кузбасская медиа-группа». 

Стоит отметить, что КемГИК является одним из основных партне-
ров ивент-агентств и исполнителей Кузбасса. Без его участия не обходит-
ся почти ни одно мероприятие. Именно факультет хореографии задейст-
вован в различных направлениях ивент-индустрии. Это лишний раз 
подтверждает, что народный танец актуален. Он совершенствуется, под-
страивается под разные современные концепции. Сейчас мало какие ме-
роприятия реализуются без народной составляющей. Как было сказано 
ранее, современные тенденции тесно связаны с патриотизмом, русской 
культурой и возвращением к своим корням. Все формируется на распро-
странении и подъеме национального характера. Народный стиль и танец 
используются повсеместно, что доказывает их популярность и востребо-
ванность в ивент-индустрии. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу научного наследия иссле-
дователей музыкальных традиций алтайского этноса. Анализ историогра-
фии позволил авторам охарактеризовать текущие задачи и перспективы 
данного научного направления. 

Ключевые слова: традиция, творчество, возрождение. 
Abstract: The article is devoted to the analysis of the scientific heritage 

of researchers of the musical traditions of the Altai ethnos. The analysis of his-
toriography allowed the author to characterize the current tasks and prospects 
of this scientific direction. 

Keywords: tradition, creativity, revival. 
 
Актуальность темы связана с современными особенностями разви-

тия музыкальных традиций коренных народов Сибири, в частности ал-
тайцев. Целью работы являлось определить основные аспекты исследова-
ний традиционной музыкальной культуры алтайцев, опираясь на метод 
анализа историографии исследований. Это в основном авторефераты дис-
сертаций и статьи, опубликованные в сборниках научных работ, по ито-
гам всероссийских и международных конференций. 

Рассмотрение вопросов возникновения и развития песенно-
музыкального творчества алтайцев шло на протяжении XIX–XX веков и 
продолжается в настоящее время. Собирание и изучение алтайских на-
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родных песен велось такими учеными, как А. В Анохин, Б. М. Шульгин, 
А. М. Ильин. Андрей Викторович Анохин (1874–1931) – первый исследо-
ватель музыкальной культуры алтайцев, композитор, музыкант, специа-
лист в сфере этнографического краеведения, общественный деятель.  
Родился в г. Бийске, обучался в Синодальном училище в Москве и на ре-
гентских курсах Придворной певческой капеллы в Петербурге. Окончив 
обучение, он вернулся на Алтай, где работал педагогом и одновременно 
занимался сбором и обработкой эмпирических данных по этнографии, 
фольклору, в частности, музыкальному творчеству и народному искусст-
ву алтайцев (1907–1931). 

Анохин записал более 500 текстов и около 800 мелодий разнообраз-
ного характера, обработать которые ему позволило владение алтайским 
языком. Результаты проделанной работы были изложены исследователем 
в его докладе «Народное песенное музыкальное творчество алтайцев, мо-
голов и шорцев», представленном в Томском отделении Русского музы-
кального общества (см. [5, с. 941]). 

Доклад «Об азиатской музыке тюркских и монгольских племен» 
(Томск, 1910) был основан на фольклорно-этнографических материалах, 
собранных автором в 1909–1910 годах в процессе экспедиции через 
Горный Алтай, Хакасию, Туву и Северную Монголию, во время которой 
был апробирован опыт фонографической звукозаписи музыкального 
фольклора автохтонных жителей указанных регионов. В последующие 
годы А. В. Анохин сфокусировал внимание на музыкальном фольклоре 
алтайцев, что нашло свое отражение в научно-справочных изданиях 
(см. [6, с. 12]). 

С 1931 года А. В. Анохин являлся научным сотрудником Горно-
Алтайского областного краеведческого музея, а также руководил музы-
кальным и краеведческим кружками, дирижировал большим городским 
хором в Горно-Алтайске. Будучи музыкальным этнографом, А. В. Анохин 
ежегодно осуществлял научные экспедиции по алтайским аймакам, ак-
тивно привлекая к этой работе школьников. Основной задачей полевых 
изысканий был сбор музыкального и инструментального фольклора. 
К этому же времени относятся: выступление А. В. Анохина с докладом 
«О напевах алтайских инородцев и монголов» в Обществе изучения 
Сибири, которым руководил Г. Н. Потанин, его экспедиции в Урянхай-
ский край с целью фиксации тувинских народных песен, вступление 
в Томское отделение Русского музыкального общества (см. [1, с. 6]). 

Обработка алтайского фольклорного материала позволила 
А. В. Анохину создать около ста музыкальных произведений. В их числе 
отметим: сюиту «Хан Алтай», поэму «Хан Эрлик», ораторию «Талай-
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Хан». Помимо обработки собственно этнографического материала, перу 
А. В. Анохина принадлежат: песенный цикл на слова Н. Некрасова, дет-
ские хоры, хоры на революционные тексты, популярные в первые годы 
советской власти (такие, как «Сибирская партизанская», «Знамя победы», 
«Красное знамя», «Рубанок», «Молот»). 

Борис Михайлович Шульгин (1925–2010) – композитор, педагог, 
участник Великой Отечественной войны, заслуженный работник культу-
ры Российской Федерации (1995), заслуженный деятель искусств Респуб-
лики Алтай (см. [3]). Б. М. Шульгин собирал и систематизировал многие 
работы по алтайской народной музыке, таким образом, он сумел упорядо-
чить сведения об алтайской музыке, имевшиеся на тот момент в научном 
обороте. Особый интерес вызвал материал, посвященный полному, под-
робному и всестороннему описанию алтайских музыкальных инструмен-
тов. Б. М. Шульгин выражал стремление, чтобы вслед за теоретической 
работой последовали практические шаги по собиранию и усовершенство-
ванию алтайских музыкальных инструментов с целью их использования 
в различных исполнительских коллективах. 

Б. М. Шульгин занимался научной публицистикой, опубликовал ряд 
статьей о песенном творчестве алтайцев в периодической печати. 
В 1968 году по заказу Горно-Алтайского научно-исследовательского ин-
ститута истории, языка и литературы он подготовил исследование – книгу 
«О музыкальной культуре алтайцев». Б. М. Шульгин также изучил ладо-
вую структуру алтайской музыки. Дело было исключительно сложным 
и в своем полном объёме едва ли осуществимым в настоящее время. Пол-
ноценно изучив алтайскую музыку (в частности, алтайские песни), он 
точно и подлинно (на научной основе) записал алтайский музыкальный 
фольклор всех районов и диалектных групп, а не в том, в значительной 
мере случайном виде, как это осуществлялось до последнего времени. 
Кроме того, он организовал первый алтайский струнный квартет и напи-
сал множество музыкальных сопровождений к драматическим спектаклям 
(см. [4]). Целый ряд произведений Б. М. Шульгина вошел в золотой фонд 
культурного достояния Алтая. 

Большую роль в формировании алтайской музыкальной культуры 
сыграла деятельность Алексея Михайловича Ильина (1908–1972) – ком-
позитора, педагога, музыканта, собирателя музыкального фольклора Си-
бири, музыкально-общественного деятеля. Тенденция к описанию диа-
лектной специфики музыкального фольклора алтайцев видна в статье 
А. М. Ильина, опубликованной в 1950 году, где он разделял музыку юж-
ных и северных алтайцев. Данная статья написана, вероятно, по материа-
лам А. В. Анохина, что чувствуется во многих высказываниях автора. 
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А. М. Ильин приводит в статье пять примеров традиционных песен, взя-
тых, очевидно, из архива А. В. Анохина. В 1956 году Горно-Алтайский 
научно-исследовательский институт истории, языка и литературы направ-
ляет в Улаганский аймак большую группу ученых. В составе экспедиции 
участвует и Алексей Ильин – для записи народных музыкальных произ-
ведений. 

Ильин являлся одним из первых профессиональных композиторов 
Горного Алтая. Он считается в Республике Алтай одним из основополож-
ников профессиональной музыкальной культуры европейского типа. 
С его именем связано воспитание целой плеяды талантливых деятелей ис-
кусства Алтая. Благодаря A. M. Ильину в Горном Алтае начинается рас-
цвет музыкального искусства. Большим событием для музыкальной куль-
туры Горного Алтая стала постановка в конце мая 1939 года пьесы-драмы 
П. В. Кучияка «Чейнеш», музыку к которой написал A. M. Ильин. В лич-
ном фонде A. M. Ильина есть ноты нескольких танцев, например, «Танца 
цветов», «Танца русских девушек», «Танца алтайских девушек» и др. [2]. 

Анализ литературы позволяет нам сделать вывод о преобладании 
сегодня национальных алтайских исследователей, изучающих традицион-
ное музыкальное наследие данного этноса. Это, например, доктор истори-
ческих наук Светлана Петровна Тюхтенева, профессор Сергей Сергеевич 
Каташ, кандидат филологических наук Василий Петрович Ойношев и мо-
лодой исследователь Самыр Васильевич Ойношев. На наш взгляд, именно 
они способны увидеть глубинные смыслы и перспективы дальнейшего 
развития своей культуры. Помимо этого, нами были проанализированы 
и некоторые работы русских исследователей (таких, как В. П. Фомин 
и Г. Б. Сыченко). Рассмотрим особенности научных интересов каждого из 
упомянутых авторов. 

Музыковедческие исследования В. П. Фомина посвящены песенным 
традициям Алтая, эволюции алтайских музыкальных инструментов, их 
назначению. В своих работах автор сопоставляет археологические и этно-
графические материалы. 

Кандидат искусствоведения Г. Б. Сыченко рассматривает функции 
песенной поэзии в традиционном обществе южных и северных алтайцев: 
теленгитов, телесов, алтай-кижи, челканцев и кумандинцев. 

Работы С. П. Тюхтеневой посвящены проблеме влияния природы 
и общества на развитие традиционной культуры алтайцев в период конца 
XIX – начала XXI веков. Культура рассматривается автором в довольно 
широком контексте – от вопросов экономики и национальной политики 
до роли сеока (род у алтайцев) в ее сохранении. В рамках интересующей 
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нас проблематики автор обращается к творчеству современных исполни-
телей национальных песен. 

С. С. Каташ изучает специфику песенного жанра алтайцев, его ис-
торию, взаимодействие с другими культурами, а также степень его изу-
ченности, методы исследования песенной культуры алтайцев. 

В. П. Ойношев подчеркивает роль народной музыки в современной 
культуре, характеризует музыкальные инструменты алтайцев, включая 
предметы быта как элементы музыкальной культуры. 

Таким образом, современная историография музыкальной культуры 
алтайцев характеризуется достаточно широким тематическим охватом. 
Можно констатировать, что музыкальная культура алтайцев изучается 
специалистами в области музыкознания, искусствоведения и этнографии. 
Рассмотренные нами исследователи обращаются к истории и современ-
ным проблемам функционирования музыкальной культуры алтайцев, ме-
тодам ее изучения. Отметим, что в Республике Алтай работает целый 
корпус национальных ученых, отслеживающих основные тенденции 
в данной области. На наш взгляд, для полноценного дальнейшего под-
держания музыкальных традиций алтайцев необходимо сотрудничество 
ученых и исполнителей в исследовании и определении перспектив тради-
ционной музыкальной культуры алтайцев. 

В целом анализ современных научных исследований музыкальной 
культуры алтайцев позволил выделить такие направления, как: 

1. Эволюция музыкальных инструментов и песенных традиций ре-
гиона с древнейших времен до настоящего времени, влияние межкуль-
турных контактов. 

2. Функционирование песенной поэзии в традиционном обществе 
южных и северных алтайцев, а также её место в современной культуре. 

3. Традиционное исполнительство как современная форма сохране-
ния и развития национального самосознания у алтайцев. 

4. История и методы исследований песенной культуры алтайцев. 
5. Исследования в области музыкознания. 
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FOLKLORE GENRES IN THE SYSTEM OF TRADITIONAL 
EDUCATION OF THE INDIGENOUS PEOPLES OF SIBERIA  

(ON THE EXAMPLE OF THE SHORS AND KHAKAS) 
 

Аннотация: В статье рассматривается опыт обращения к фольк-
лорным жанрам коренных народов Сибири (шорцев и хакасов) в процессе 
воспитания детей. Семейное воспитание, как правило, было включено в 
традиционный уклад жизни. Основные жанры, обладающие огромным 
воспитательным потенциалом и достаточно активно бытующие в настоя-
щее время, – это колыбельная песня, пословица, сказка, а также эпические 
сказания. 

Ключевые слова: фольклор, воспитание, семья, коренные народы 
Сибири. 
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Abstract: The article examines the experience of addressing the folklore 
genres of the indigenous peoples of Siberia (Shortsev and Khakass) in the 
process of raising children. Family education, as a rule, was included in the 
traditional way of life. The main genres that have a huge educational potential 
and are quite active at the present time are a lullaby, a proverb, a fairy tale, as 
well as epic tales. 

Keywords: folklore, upbringing, family, indigenous peoples of Siberia. 
 
Актуальность исследования обусловлена непреходящей значимо-

стью фольклорного наследия в воспитании подрастающего поколения. 
Знакомство с фольклорными произведениями играет огромную роль 
в развитии ребенка, обогащает его речь, эмоции, чувства, формирует ин-
терес к истории, традициям и культуре народа, носителем которой он яв-
ляется, а также гармонично формирует духовно-нравственные качества 
(доброту, патриотизм, честность, ответственность и др.), которые приоб-
ретают особую ценность в эпоху происходящей сейчас глобализации. 

Целью исследования было рассмотреть опыт обращения к фольк-
лорным жанрам коренных народов Сибири в процессе воспитания детей. 

Существует достаточно много трудов, написанных педагогами, 
фольклористами, психологами, историками и т. д., в которых подчеркива-
ется, что во все времена и у всех народов фольклорное наследие являлось 
неисчерпаемым источником, прежде всего, нравственного и познаватель-
ного развития детей. Мудрость и простота, присущие произведениям 
устного народного творчества, помогают донести до ребенка духовно-
нравственные идеалы патриотизма, трудолюбия, сострадания, взаимовы-
ручки, честности, уважения к старшим, являющиеся заповедями семейно-
го воспитания любого этноса. 

Фольклорные жанры способствуют обогащению духовного мира 
подрастающего поколения, развивают любовь к Родине, уважение к про-
шлому своего народа, способствуют изучению его традиций, усвоению 
морально-нравственных норм поведения в обществе. Кроме этого, давно 
отмечено, что фольклор оказывает психофизиологическое воздействие на 
детей: вызывает радостные эмоции, помогает координировать движения, 
развивает речь, учит преодолевать страх. 

У каждого народа устное народное творчество представлено мно-
жеством жанров. Какие-то из них (эпос, сказки, песни, пословицы, загад-
ки и др.) являются общими для всего мирового фольклора. Другие же 
оригинальны, имеют особые, присущие только тому или иному этносу 
черты. 
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Среди фольклорных жанров особое место у всех народов отводится 
колыбельной песне. Звук родного языка, материнское слово может успо-
коить, приласкать, пожалеть, сделать счастливым. Из этих песен, переда-
ваемых из поколения в поколение, дети получали первые познания об ок-
ружающей жизни, вбирали первые нравственные принципы, приобщались 
к прекрасному. 

С древних времен и до настоящего времени колыбельные песни ак-
тивно бытуют у коренных народов Сибири, в частности у шорцев и хака-
сов. С одной стороны, результаты проведенных бесед с молодыми рес-
пондентами (20–25 лет) свидетельствуют о том, что зачастую они явно 
затруднялись с ответами на вопросы, в которых мы просили их вспомнить 
колыбельные песни своего народа, назвать несколько пословиц, загадок, 
сказок. Но, с другой стороны, все они говорили, что слышали колыбель-
ные в детстве от своих мам и бабушек и планируют петь их своим детям, 
то есть все прекрасно понимают, насколько действенное влияние 
на ребенка оказывает колыбельная, через которую ребенку передается ма-
теринская любовь и забота. Приведем наиболее популярные тексты колы-
бельных песен, которые были нами записаны в ходе бесед с представите-
лями этих этносов более старшего поколения. 

 
Шорская колыбельная: 
Баю, баю, палам-ай, 
Узу, узу, палам-ай, 
Ой-ой-ой, қызым-ай, 
Бай, бай, палам-ай! 
Баю, баю, мое дитя, 
Спи-спи, мое дитя, 
Ой-ой-ой, моя дочь, 
Бай, бай, мое дитя! 

Хакасская колыбельная: 
Узубас іӌең хараа тооза даа, 
Хайраллап синің амырыңны. 
Ідӧк хаӌан даа, чуртазыңда даа 
Сиргек хадарар синің часкаңны. 
Лишь мама в тьму ночей, 
Как оберег, с тобой: 
Всю жизнь, как колыбель, 
Качает твой покой… 

Используя современную терминологию, можно сказать, что испо-
кон веков воспитание детей в хакасских и шорских семьях являлось этно-
культурным, поскольку оно проходило под влиянием национальных усто-
ев и традиций. Причем в традиционной культуре обоих народов 
воспитание подрастающего поколения не было четко закреплено в каких-
либо нормах. Оно было органично включено в образ жизни народа. 

Так, в хакасских семьях дети с малолетства включались в круг по-
вседневных дел и жизненных обязанностей. Об этом довольно подробно 
пишет В. Я. Бутанаев в своем известном труде «Культура и быт хакасов»: 
«…основным средством связи ребёнка с жизнью всегда являлся труд...». 



132 
 

Недаром у хакасов о нравственных достоинствах человека судят по его 
трудолюбию, о чем, в частности, свидетельствуют многочисленные ха-
касские пословицы: «Хорошего коня и по шагу узнают, хорошего челове-
ка по работе видят». Характер трудовых поручений зависел от возраста 
детей. Например, дети 7–8 лет активно участвовали в сенокосе (они помо-
гали сгребать сено, а затем отвозить уже высушенное домой). Мальчиков 
постарше отцы уже брали зимой с собой на многодневный охотничий 
промысел. Подросткам поручалось ответственное дело ухода за скотом. 
«Девочек учили всему тому, что имело отношение к ведению домашнего 
хозяйства: к 10 годам они убирали юрту, следили за чистотой посуды, ме-
бели, умели готовить повседневную пищу, ухаживать за скотом, поддер-
живать огонь в домашнем очаге, пасти кур, гусей, ягнят» (цит. по [1]). 

В ходе трудового воспитания, помимо любви и уважения к труду, 
вырабатывались такие качества, как выносливость, терпение, выдержка, 
стойкость. Раньше пословицы, представляющие собой жизненные настав-
ления, поучения, основанные на здравом смысле, очень часто использова-
лись в хакасских семьях. Так, матери и отцы во время совместной работы, 
чтобы повысить ответственность у детей, очень неназойливо, спокойно 
проговаривали пословицы о труде. И дети воспринимали работу как 
должный, необременительный процесс. Приведем несколько хакасских 
пословиц на эту тему. 

Ағасты пір хати саап, аңдарып полбассың. – Дерево не свалишь од-
ним ударом. 

Хортыхтың махазын кӧрбессің. – Трусливый не проявит отваги. 
Сазааланнын ирні хуруг. – У бездельницы в доме пусто. 
Айдас атха чол чагын. – Выносливой лошади дорога близка. 
Работа, что неново – кормилица любого. 
Встал раньше других – получил за двоих [2]. 
Большой воспитательный потенциал заложен в эпических жанрах 

хакасского фольклора, популярных по сей день. Одним из интереснейших 
жанров является героический эпос – алыптыг нымах. С глубины веков 
у хакасов существовал обычай (известный и в настоящее время) органи-
зовывать коллективные слушания сказителей, которые вводили своих 
слушателей в возвышенный красочный мир идеальных поступков и 
стремлений фольклорных героев. На таких слушаниях неизменно присут-
ствовали дети. Сегодня алыптыг нымах зачастую звучит на ежегодно про-
водимых национальных праздниках: Тун Пайраме, Чыл Пазы, а также на 
различных конкурсах и фестивалях. 
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На сегодняшний день сказка – нымах – один из самых известных 
и любимых жанров у хакасского народа. Первые записи хакасских сказок 
связаны с именем выдающегося хакасского ученого-тюрколога Н. Ф. Ка-
танова. Сказки воспитывают в детях смелость, доброту, трудолюбие, ува-
жение к старшим, они показывают, что может произойти, если человек 
поступает плохо, не по совести [2]. В настоящее время широко известны 
такие народные хакасские сказки, как «Волшебный чатхан», «Адычах 
и Кечох», «Как бедняк бая обманул» и др. Их слышали в детстве в своих 
семьях большинство из наших респондентов. 

Можно сказать, что хакасы придерживались в основном метода 
свободного (но при этом целенаправленного) воспитания, понимая силу 
воздействия слова. Всегда большое внимание уделялось привитию детям 
традиционных этических норм поведения. Во все времена в процессе вос-
питания огромное значение придавалось фольклорным жанрам. 

У шорцев семейное воспитание также было включено в традицион-
ный образ жизни. «Для привлечения детей к труду большое значение 
имели игры. Мальчики играли с маленькими луками, лодочками с вёсла-
ми и шестами, удочками с крючком на нитке, деревянными топориками, 
игрушечными граблями. Среди игрушек для мальчиков выделяются ло-
шадки – плоские фигурки с очень выразительно изогнутой шеей, чаще 
всего с нерасчленёнными ногами, с вставным хвостом из ниток» [3]. 
И сейчас в таежных местностях шорских деревень сохранились подобные 
игры. «У девочек были свои игрушки – ступки, прялки, туеса, а также 
сшитые из ткани куклы кыдак. Основу куклы составлял плотно скатанный 
валик из ткани, обёрнутый цветной тканью. На куклу надевали одно или 
несколько платьев и подпоясывали ленточкой» [3]. То есть в играх шор-
ских детей в первую очередь отражался труд близких им людей и другие 
стороны жизни. 

Так же, как и у хакасов, у шорцев есть огромное количество посло-
виц о труде, которые раньше довольно часто звучали в шорских семьях: 

Карак корукча, кол корукпанча. – Глаза боятся (работы), руки – не 
боятся. 

Салбан аш оспенча. – Непосеянный хлеб не вырастет. 
Иштезен – тиштерзен. – Будешь работать – будет что жевать. 
Тосканче чии, терлегенче иште. – Ешь досыта, работай до пота [4]. 
Современное поколение, к сожалению, не очень хорошо знакомо с 

этим жанром народного творчества, хотя несколько пословиц своего на-
рода смог назвать практически каждый наш респондент. 
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Из других жанров устного народного творчества неоценимый мате-
риал для этнокультурного воспитания представляют традиционные шор-
ские сказки (ныбах) и сказания о богатырях. В ходе бесед с респондента-
ми мы выявили несколько шорских сказок, которые достаточно активно 
бытуют до настоящего времени. Это такие, как «Ленивый бурундук», 
«Чагыс», «Муравей Кмыс», «Коварные барсуки» (см. [5]). Все они обла-
дают ярко выраженным воспитательным потенциалом: воспитывают 
стремление к здоровому образу жизни, уважение к старшим, любовь к 
природе, к своей родине, своему народу, осуждают агрессивные поведен-
ческие проявления. 

Также отметим, что воспитательными возможностями обладает 
и язык шорских и хакасских народных сказок, насыщенный красочными 
эпитетами, метафорами, сравнениями, аллегориями, уникальной народной 
лексикой, нередко проникнутый юмором – все это способствует форми-
рованию у детей художественного восприятия, эстетического вкуса, 
а также чувства гармонии природы и человека. Сказка, как правило, мо-
тивирует ребенка на совершение добрых, честных поступков, прививает 
любовь к родному краю, воспитывает трудолюбие и уважение к старшим. 

Таким образом, процесс воспитания подрастающего поколения у 
коренных народов Сибири (в нашем случае – хакасов и шорцев) проходил 
естественным образом, ненавязчиво; многие этнокультурные ценности 
(важные для этноса традиции, правила, жизненные установки и т. п.) до-
носились до детей через колыбельные песни, пословицы, загадки, эпичес-
кие сказания, сказки – то есть через разнообразные жанры устного и му-
зыкального народного творчества. 
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Аннотация: Статья выстраивает линию развития музыки для бу-
рятских народных инструментов, рассматривая формирование и транс-
формацию взаимодействия национальных и европейских культурных тра-
диций в образно-тематическом и жанрово-технологическом аспектах. 
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Abstract: The article builds a line of development of music for Buryat 
folk instruments, considering the formation and transformation of the 
interaction of national and European cultural traditions in figurative-thematic 
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При изучении профессиональной музыки Бурятии письменной тра-

диции внимание исследователей акцентируется на сценических, симфо-
нических и вокально-симфонических жанрах. Музыке для бурятских на-
родных инструментов уделено меньшее внимание. Можно назвать лишь 
двух исследователей, обращавшихся к этой сфере, это О. И. Куницын и 
В. В. Китов, профессоры ВСГИК. Однако и в их работах анализу подверг-
лось в общей сложности лишь около тридцати произведений, при том что 
в основном исследование носит описательный характер. Цель данной ста-
тьи – рассмотреть историческую эволюцию этой жанровой сферы, вы-
явить тенденции образно-тематического и жанрового развития. История 
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композиторского творчества для исполнения бурятскими народными ин-
струментами дифференцируется на десятилетние периоды, в каждом вы-
деляются традиционные и новаторские черты, что отражает новизну под-
хода к теме. В результате исследования формируется целостная картина 
развития данной жанровой сферы. 

Бурятская профессиональная музыка представлена широкой жанро-
вой панорамой: оперы, балеты и мюзиклы, симфонии и симфонические 
поэмы, концерты, увертюры и сюиты; оратории, кантаты и хоровые цик-
лы; камерные ансамбли и музыка для фортепиано, скрипки, виолончели; 
песни; романсы и вокальные циклы. Значительное место в этом ряду при-
надлежит и произведениям для бурятских народных инструментов. 

История их создания началась в 1939 году, когда в рамках подго-
товки к первой Декаде бурят-монгольского искусства и литературы в Мо-
скве при республиканской филармонии был сформирован оркестр бурят-
монгольских народных инструментов. В его составе было 84 музыканта, 
инструментарий включал светские инструменты и инструменты, исполь-
зующиеся в религиозной практике. К первым относились: моринхүүр, 
лимбэ, сур, жэмбүр (тростниковая свирель, или бишхүүр), чанза, хүчир, 
иочин, ятаг, ко вторым – хэнгэрэг (бубен), харанга (небольшой гонг), цанг 
(медные тарелки), үхэр-бүреэ – «бык-труба», длиной от полутора до трех 
метров [1, с. 53]. 

Репертуар оркестра представлял собой в основном аккомпанемент 
к вокальным номерам. Задачу создания инструментальных пьес решили 
композиторы П. М. Берлинский и В. И. Морошкин, делегированные 
Союзом композиторов СССР для помощи республике, и обучавшийся 
в бурятской национальной студии при Уральской государственной кон-
серватории Б. Б. Ямпилов, который, кроме обработок народных песен и 
танцевальных миниатюр, сочинил увертюру-фантазию. Материал инст-
рументальных миниатюр основывался на мелодике народных песен 
и кругового танца ёхор. На Декаде оркестр не только аккомпанировал ис-
полнению народных песен, но и исполнил коллективную программную 
сюиту молодых национальных композиторов, состоявшую из трех частей: 
«Селенга» Д. Д. Аюшеева, «Саяны» Ж. А. Батуева, «Байкал» Б. Б. Ямпи-
лова [2, с. 137]. 

Во время войны часть музыкантов сражалась, часть находилась на 
фронте в составе концертных бригад, выступали и перед ранеными в эва-
когоспиталях. В послевоенные годы попытки восстановления оркестра 
потерпели неудачу. Сочинение для национальных инструментов затормо-
зилось, но созданные произведения: оркестровые сюиты «Лесная сказка» 
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и «Танцевальные мелодии», сюжетные танцы «Арканщик», «Баяр», 
«Красный платочек», «Танец тетеревов» (1943–1949) Г. Г. Дадуева,  Фан-
тазия для хүүра с оркестром бурятских народных инструментов Б. Б. Ям-
пилова и «Романс» Д. Д. Аюшеева, в котором два хүүра – сопрано и бас – 
составляли регистровую рамку для оркестра (1947), позже вошли в посто-
янный репертуар вновь созданного коллектива. 

Возрождение оркестра произошло в 1966 году, обогатив концерт-
ную жизнь Республики и сыграв роль стимулирующего фактора для твор-
чества национальных композиторов. Интенсивно работали в этой сфере 
Д. Д. Аюшеев, Ж. А. Батуев, Б. Б. Ямпилов. С. С. Манжигеев, А. А. Анд-
реев, Ю. И. Ирдынеев, Г.-Д. Д. Дашипылов, Б. О. Цырендашиев, созда-
вавшие как оркестровые, так и ансамблевые сочинения в жанрах сюиты, 
поэмы, увертюры, картины. Уже в 1968 году появились сюита в четырех 
частях «В долине Оронгоя» и поэма «Ехэ тала» («Большая степь») 
Д. Д. Аюшеева, музыкальные картины «В горах», «За улусом» Б. Б. Ям-
пилова. Стихия танцевальности пронизывает Пьесу для чанзы с оркест-
ром, маршевость – увертюру «Цвети, край родной» Ж. А. Батуева, кото-
рый создает концертный жанр – Вариации для чанзы с оркестром 
бурятских народных инструментов. О популярности этнокультурных 
тембровых решений свидетельствует факт переложения его Поэмы для 
скрипки с симфоническим оркестром – для ансамбля хүүра сопрано с ор-
кестром бурятских народных инструментов. Б. Б. Ямпилов переложил для 
оркестра свою Рапсодию для фортепиано. 

Обработки народных песен, вариации, программные пьесы, музыку 
к хореографическим сценам пишет С. С. Манжигеев, сюиты для оркестра 
бурятских народных инструментов – А. А. Андреев. Ряд программных ор-
кестровых миниатюр («На берегу Онона», «Ёхор», «Танец девушек», 
«Рыбаки Байкала», «Экспромт») и популярных песен, ставших народны-
ми, сочинил художественный руководитель и дирижер оркестра Чингис 
Павлов (1928–1980). В 1998 году оркестру было присвоено его имя. Со-
держание произведений оставалось в тематических рамках 1940-х годов – 
жанрово-бытовым. Не эволюционизировал и музыкальный язык. 

Продолжением традиции сочетания народных и академических ин-
струментов являются пьесы для солирующей чанзы в сопровождении 
фортепиано Г. Г. Дадуева и сюита Б. Б. Ямпилова (1966). Первые приме-
ры такого сочетания представляют произведения советских композито-
ров, которые на начальном этапе формирования бурятской профессио-
нальной музыки письменной традиции, стремясь приблизить свои 
сочинения к восприятию местного населения, вводили народные инстру-
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менты в состав симфонического оркестра. Так, П. М. Берлинский в пер-
вом сценическом произведении бурятской музыки – музыкальной драме 
«Баир» – в сцене мистериального буддийского действа «Цам» использо-
вал дударму – инструмент ламаистского оркестра. Одним из действую-
щих лиц оперы Л. К. Книппера «На Байкале» был улигершин, распеваю-
щий эпические сказания под собственный аккомпанемент на хүүре, 
поэтому естественным приемом было введение в музыкальное действие 
этого инструмента. У Ж. А. Батуева в балете «Во имя любви» звучит чан-
за, Д. Д. Аюшеев в опере «Братья» в сцене хурала (богослужения) в даца-
не (буддийском монастыре) сделал попытку воспроизведения звучания 
ламаистского оркестра, введя в симфонический оркестр ансамбль хүүров, 
чанз и ударных. 

Имитация звучаний буддийских инструментов использовалась во 
многих произведениях, но наиболее органично это проявилось в симфо-
нической поэме Д. Д. Аюшеева «Баян тала» («Богатая долина»), где инст-
рументовка средней части сложной трехчастной формы, по словам компо-
зитора, представляет собой его воспоминания о детстве, когда он был 
хувараком (служкой) в дацане [1, с. 42]. 

В 1970-е годы особенно активно работают в сфере музыки для орке-
стра бурятских народных инструментов С. С. Манжигеев и А. А. Андреев. 
С. С. Манжигеев создает популярные до сего дня танцевальные пьесы 
«Цветок Байкала» (1976), «Танец кукол», музыку к хореографическим 
сценам ансамбля «Байкал». Особенно популярной становится жанр сюи-
ты: С. С. Манжигеев сочиняет вокально-хореографическую сюиту «Пер-
вопроходцы БАМа», Ж. А. Батуев – сюиту «На просторах Кижинги» в че-
тырех частях, А. А. Андреев – сюиты «Герои гражданской» (1970), 
«Родные края» и «Детскую сюиту» (1971), «Саянские эскизы» (1978). Его 
перу принадлежат поэмы: «Из прошлого» (1971), «Саяны» (1973), «Юби-
лейная увертюра» (1975). До сих пор репертуарна и «Праздничная увер-
тюра» Г.-Д. Д. Дашипылова (1975). 

Ярким произведением является Триптих поэм Б. Б. Ямпилова 
(1970). Пьесы, составляющие триптих, поэтичны и, можно сказать, живо-
писны: название первой – «Любовь в степи» – отсылает к знаменитой 
картине Ц. Сампилова, вторая – «Плакучая ива» и третья – «Песня путни-
ка» – также вызывают в воображении слушателя визуальные образы. По-
этичность образов триптиха и свобода их композиции обуславливает воз-
можность его жанрового определения как «поэмного цикла». 
Экспериментальный состав инструментов использует в пьесе «Хатар» 
недавний выпускник Улан-Удэнского музыкального училища имени 
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П. И. Чайковского Пурбо Дамиранов: дуэт лимбы и чанзы сопровождает-
ся звучанием эстрадного вокально-инструментального ансамбля (1979). 

1980-е годы отмечены тембровыми и структурными эксперимента-
ми: Ю. И. Ирдынеев первым обращается к созданию произведений для 
ятаги, сочинив Сонатину, Вариации, Три тетради пьес (1981); в «Лириче-
ской поэме» (1983) он применяет необычный инструментальный состав: 
камерный оркестр чанз, разделенных на 4 партии. Применением структу-
ры сонатного аллегро в начальных частях сюит выделяются «Симфониче-
ские танцы» В. А. Усовича и «Триптих» А. А. Прибылова. 

Появляются сочинения композиторов Б. Б.-Д. Дондокова, П. Н. Да-
миранова, Л. Н. Санжиевой. Обращает на себя внимание обновление те-
матики – в бурятскую музыку входят легендарные и мифологические сю-
жеты: пьесы «Остров небесных сетей» Л. Н. Санжиевой, «Тэнгэриийн 
Дангинанууд» («Танец Небесных принцесс») и «Танец всадниц» (1989) 
П. Н. Дамиранова. К сожалению, единственным произведением Д. Д. Ша-
гдарон, выпускницы московской консерватории в классе А. С. Лемана, 
осталась сюита для оркестра бурятских народных инструментов «Бурят-
ские напевы» (1983). 

В. А. Усович в 1989 году пишет трехчастный цикл «Симфонические 
танцы», однако произведение оказалось довольно трудным для коллекти-
ва и не удержалось в репертуаре, хотя было тщательно разучено и записа-
но в студии [3, с. 100]. Появляются произведения для исполнения детьми: 
В. А. Усович сочиняет циклы пьес для чанзы и фортепиано «Шаг за ша-
гом» (1983), для хүүра и фортепиано «Маленький смычок» (1984). 

В 1990-е годы расширяется жанровый диапазон произведений для 
бурятских народных инструментов: наряду с миниатюрами, сюитами 
и увертюрами появляются поэма, вариации, для оркестра сюиты пишут 
Б. Б.-Д. Дондоков («Наадан» / «Летний праздник», 1995), С. С. Манжигеев 
(1992), Л. Н. Санжиева (1998). «Юбилейную увертюру» (1991) создает 
П. Н. Дамиранов. Ему же принадлежит ряд программных миниатюр: 
(1998), «Нараян» («Нара-солнце», 1994), «Зэдэлгээн» («Мираж», 1995), 
«Намар» («Осень») и «Элегия» (1998), «Танец с барабанами» и «Талын 
аялга» («Мелодия степи», 1999). 

В композиторскую практику вводятся новые инструменты: иочин, 
пипа, морин-хүүр и лимба.  Для иочина и пипы пишут Б. Б-Д. Дондоков 
(1991, 1992), П. Н. Дамиранов («Наадан № 1», 1998), С. С. Манжигеев 
(1998); для морин-хүүра и лимбы – Л. Н. Санжиева (1999); «Поэму» 
для хүүра и фортепиано создает С. С. Манжигеев (1995); пьесу для ятаги 
соло – П. Н. Дамиранов («Наадан № 3», 1998). Тембровая игра находит 
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воплощение в его различных ансамблях: для ансамбля ятагисток (1998), 
для Трио хүүра, моринхүүра и фортепиано (1997). Первые опыты созда-
ния концертов для народных инструментов предпринимает В. А. Усович: 
в 1996 году он пишет Вариации для чанзы с оркестром «Сэлгеэхэн Сэлэн-
гэ», а в 1997 году – «Романтический концерт» в трёх частях, в котором 
сочетает звучание оркестра народных инструментов с солирующим фор-
тепиано. 

Музыка для бурятских народных инструментов звучала в этот пери-
од в исполнении еще двух оркестров, но деятельность оркестра Театра 
песни и танца «Байкал» ограничивалась аккомпанирующей функцией ба-
лету и певцам, а оркестр театра танца «Бадма Сэсэг», состоявший пре-
имущественно из монгольских музыкантов, играл в основном произведе-
ния своего руководителя – монгольского композитора Б. Наранбаатара, 
стиль которых отражал этнографический подход. В 2005 году все три 
коллектива были объединены в оркестр Государственного национального 
театра песни и танца «Байкал», а в 2017 году оркестр получил новое 
имя: Национальный оркестр Республики Бурятия. По инициативе музы-
кального руководителя оркестра – моринхуриста из Монголии Баттулги 
Галмандах – в оркестровый состав были введены ятаг, лимба, монгол 
шанза, моринхүүр, иочин, эвэр-бүреэ [4]. 

Произведения Баттулги постепенно занимали в репертуаре оркестра 
все более значительное место. Интересным проектом была концертная 
программа «Звук», реализованная при поддержке Министерства культуры 
Бурятии. В основе проекта лежала идея раскрыть богатство и разнообра-
зие звукового мира разных культур – этнических и академической. Новые 
произведения Баттулги исполнялись на дудуке, хучире, лимбэ, современ-
ном ханге и классическом альте в сопровождении оркестра, они в значи-
тельной степени обновили образно-тематическую и стилистическую 
структуру произведений для оркестра. 

Интенсификации композиторской деятельности способствует раз-
витая система исполнительского творчества и образования: активно кон-
цертирует Национальный оркестр Республики Бурятия, разнообразие в 
музыкальную жизнь вносят выступления учебных оркестров бурятских 
народных инструментов Восточно-Сибирского государственного инсти-
тута культуры, колледжа искусств, педагогического колледжа, оркестры и 
ансамбли широкого ряда детских школ искусств и детских музыкальных 
школ. 

Фестиваль «Звуки Евразии», проведение которого было иницииро-
вано профессором Виктором Васильевичем Китовым, выступившим его 
продюсером и художественным руководителем, породил целый ряд про-
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изведений молодых композиторов, многие из которых обратились к жан-
ру концерта. Тематика концертов охватывала лирико-драматическую, ге-
роическую, пейзажную образность, претворяла медитативную сферу. Не 
программны концерты В. А. Усовича и Л. Н. Санжиевой, абстрактна про-
граммность концертов Е. А. Олерской «Мозайка», конкретна – концертов 
Л. Н. Санжиевой «Зов изюбра», «У подножия Саянских гор». 

Обращает на себя внимание немногочисленность концертов для со-
лирующего инструмента в сопровождении оркестра бурятских народных 
инструментов. Это одночастный Концерт для хүүра с оркестром и при-
ближающиеся к жанру одночастных концертов Вариации для чанзы с ор-
кестром на тему бурятской народной песни «Сэлгеэхэн Сэлэнгэ» 
В. А. Усовича, Фантазия для ятаги с оркестром «Тополя и дождь» 
Е. А. Олерской, Концерт для ятаги с оркестром Д. Л. Коркиной. 

Нередким стало сочетание солирующего национального инструмен-
та с симфоническим оркестром: это трёхчастный Концерт для чанзы и 
симфонического оркестра В. А. Усовича, для ятаги Л. Н. Санжиевой. 
Д. Л. Коркиной принадлежит Тройной концерт для каягыма (корейский 
аналог ятаги), гучжэна и ятаги с симфоническим оркестром. 

Наиболее частым является сочетание бурятского инструмента и 
фортепиано. Фортепиано аккомпанирует солирующей ятаге и солирую-
щему иочину в концертах Е. А. Олерской и Л. Н. Санжиевой. Е. А. Олер-
ская и В. А. Усович создают версии, где оркестр бурятских народных ин-
струментов заменяется фортепиано, особенно удобным становится такой 
вариант в процессе разучивания. Названные концерты различны по сти-
лю, технике, художественной ценности, но положительными представля-
ются сами попытки обращения к крупной форме. 

Популярным жанром стали концертные пьесы, чему способствовал 
конкурс произведений для национальных инструментов «Музыка летя-
щей стрелы», задуманный и проведенный оркестром имени Чингиза Пав-
лова. Целью конкурса было обновление репертуара оркестра современной 
музыкой бурятских композиторов.  Развернутая программа конкурсного 
концерта представила произведения для оркестра бурят-монгольских ин-
струментов Виктора Усовича, Баира Дондокова, Базыра Цырендашиева, 
Дарьи Коркиной, Екатерины Олёрской, Ларисы Санжиевой, Александра 
Русанова; непрофессиональных композиторов: Галмандаха Баттулги, 
Олега Шаренда, Бато Бальжинимаева, Павла Карелова, Баирмы Овчинни-
ковой, Жаргала Омоктуева. 

Победителями конкурса стали: каприччио «Танцы вьюги» и фанта-
зия «Легенды Онона» Е. А. Олерской, концертные пьесы В. А. Усовича 
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«Урагшаа» для хүүра и фортепиано, «Байкал» Д. Л. Коркиной, вариации 
на тему бурятской народной песни «Червонное золото» Е. А. Олерской. 
Эти произведения входят в программы детских школ и колледжа ис-
кусств, приобщая музыкантов к современному музыкальному языку и со-
временным приемам звукоизвлечения. 

Серьёзной проблемой для композиторов, пишущих для оркестров 
БНИ, является тот факт, что их составы не унифицированы. Поэтому пар-
титура, написанная для одного из коллективов, оказывается недоступной 
для другого. Ещё сложнее писать для школьных составов, которые еже-
годно меняются в зависимости от контингента учеников и педагогов. 

Таким образом, одной из характерных особенностей композитор-
ского творчества третьего тысячелетия является усиление внимания к му-
зыке для национальных инструментов. Одна из причин связана со стрем-
лением противопоставить глобализационным процессам в культуре 
сохранение культурной идентичности народов и этнических образований, 
так как связь с традиционной культурой отражается в самом обращении к 
национальному инструментарию. 

Выделяются следующие тенденции: 
1. Традицию обращения к национальным инструментам продолжает 

новое поколение профессиональных композиторов, оригинальные произ-
ведения создают композиторы-любители. 

2. Расширен диапазон инструментов: если в ХХ веке это были в ос-
новном хүүр, чанза, то теперь – ятага, лимбэ, иочин, моринхүүр. 

3. Отмечается тяготение к развёрнутым концертным формам. Жан-
ровая структура включает не только миниатюры и циклы миниатюр, но и 
произведения крупных жанров: концерты для чанзы ятаги, хүүра, иочина. 

4. Жанрово-бытовая и пейзажная тематика сменяется обобщенным 
отражением эмоциональных состояний, затрагивая актуальные нравст-
венные проблемы. 

5. Меняется стилистика: пентатоника теряет роль основного факто-
ра организующего смысловое и художественное содержание, расширяется 
система выразительных средств. Происходит постепенный отход от этно-
графизма, все реже применяется прием прямого цитирования. 

6. Драматургия отступает от дискретности обособленных эпизодов 
к континуальности музыкального действия. 

7. Разнообразны тембровые сочетания: однородность звучания на-
циональных инструментов все чаще уступает место синтезу восточных и 
европейских инструментов. 
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8. Показательно, что к сфере музыки для национальных бурятских 
инструментов обращаются композиторы, не принадлежащие к титульной 
нации, но воспитанные в данной национальной среде, впитавшие ее ду-
ховные ценности. Их творчество подтверждает мысль П. М. Берлинского: 
«Подлинное бурят-монгольское произведение появится тогда, когда явит-
ся композитор бурят-монгол или, во всяком случае, человек, выросший на 
бурятской почве и в то же время приобщившийся к европейской музы-
кальной культуре» [5, с. 13]. 

Перспективами изучения темы являются: дальнейший анализ появ-
ляющихся произведений, совмещение обзорного принципа с подробным 
анализом наиболее значительных сочинений, сравнение развития бурят-
ской музыки с развитием аналогичной жанровой сферы в других нацио-
нальных республиках. 
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Аннотация: Возникающие отношения между элементами активной 
среды статистических баз данных культуры активно влияют и на каждый 
элемент в отдельности, и на общий интегральный результат всей культу-
ры. Гладкое многообразие активной среды баз данных культуры представ-
ляется минимальным по оказываемому воздействию на элементы. Повы-
шенный интерес вызывает и влияния активных баз данных индустрии 
культуры на не поддающуюся контролю сферу культуры. Для общества 
это ещё один экспоненциальный шаг к индустриальному технологическо-
му обществу потребления. 
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баз данных. 

Abstract: The emerging relationships between the elements of the active 
environment of statistical databases actively affect each element individually 
and the overall integral result of the entire culture. The smooth diversity of the 
active culture database environment appears to be minimal in terms of the 
impact on the elements. There is also an increased interest in the reverse 
influence of active databases of the cultural industry on the uncontrolled sphere 
of culture through the search for new meanings and meanings of traditional 
concepts. For the society, this is another exponential step towards an industrial 
technological consumer society. 

Keywords: culture inhustry, art, active database environment. 
 
Одной из основных проблем в исследовании индустрии культуры в 

РФ является несовершенство трактовки основных понятий и использова-
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ния понятийного аппарата. При трактовке понятия «индустрия культуры» 
как «целостного промышленного аппарата по производству единообраз-
ных, стандартизированных новинок в сферах искусства, живописи, лите-
ратуры, кино, являющегося, по сути, развлекательным бизнесом» [1], 
доминирующим является экономический аспект стабильного и значи-
тельного вклада данной отрасли в развитие экономики [2]. С очевидно-
стью российская массовая культура выражает специфические особенно-
сти российской культуры, связанные с ее ценностными акцентами. 
Авторский взгляд основывается на разграничении сферы культуры РФ из 
основных двух составляющих – творческой и досуговой, в каждой из ко-
торых действуют государственные и индустриальные (коммерческие) 
сегменты. В дальнейшем, для исследования выделяются «суботрасли ин-
дустрии культуры (театры, музеи, библиотеки, культурно-досуговые уч-
реждения, детские школы искусств, концертные организации и самостоя-
тельные творческие коллективы, проектирование в сфере культуры и 
искусства)» [3]. 

Бурное развитие индустрий культуры в РФ начиная с 2000 годов пре-
доставляет обилие данных для дальнейшего анализа и прогнозирования ее 
развития как сферы экономики. Официальная государственная статистика 
предоставляет разрозненные данные, с основном неструктурированные 
(текст, документы и мультимедийные файлы) в сочетании со структуриро-
ванными (административно-хозяйственные отчеты) по основным финансо-
вым показателям деятельности суботраслей индустрии культуры. Также 
существуют и негосударственные обрывочные статистические неструктури-
рованные (журналы, веб-сервера) данные по деятельности отдельных субот-
раслей индустрии культуры, что дает возможность автору говорить о суще-
ствовании активной среды статистических баз данных индустрии 
культуры как сферы экономики и как «способа мышления, восприятия и 
реагирования, добытых и переданных с помощью символов» [4, с. 25], 
функционирующей по собственным законам и принципам. Наука о данных 
(Data Science) как деятельности, применяющая программные решения, ме-
тоды математического и статистического анализа, основывается на сборе, 
обработке и анализе данных разных видов. 

Способы систематизации, хранения и анализа информации в базах 
данных индустрии культуры позволяют организовать совместное хране-
ние и управление различными их типами. «Большие данные в информа-
ционных технологиях – совокупность подходов, инструментов и методов 
обработки структурированных и неструктурированных данных огромных 
объёмов и значительного многообразия для получения воспринимаемых 
человеком результатов, эффективных в условиях непрерывного прироста, 
распределения по многочисленным узлам вычислительной сети, сформи-
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ровавшихся в конце 2000-х годов, альтернативных традиционным систе-
мам управления базами данных и решениям класса Business Intelligence» 
[5]. «Большие данные» рассматривают «совокупности данных c возмож-
ным экспоненциальным ростом, которые слишком велики, слишком не-
форматированы или слишком неструктурированы для анализа традици-
онными методами» [6, с. 42], которые необходимо в самые короткие 
сроки обработать, структурировать и адаптировать для выполнения кон-
кретных задач. Доминирующими являются два критерия сбора информа-
ции: обезличивание данных; агрегированность данных (работа с усред-
ненными показателями). 

Meta Group первой сформировала их основные характеристики: 
«Volume – объем данных во многих средах; Velocity – скорость накопле-
ния и обработки массивов данных; Variety – разнообразие типов дан- 
ных (структурированные, неструктурированными или полиструктуриро-
ванными (частично))» [7]. Впоследствии к ним добавились еще: 
«Veracity – достоверность как самого набора данных, так и результатов 
его анализа; Variability – изменчивость/ вариативность; Value – ценность/ 
значимость» [8]. 

Представляется актуальным и необходимым разработка критериев, 
позволяющих систематизировать и анализировать большой объем инфор-
мационных потоков по деятельности индустрии культуры. Определенные 
трудности вызывает суммирование данных по культуре и кинематогра-
фии, что затрудняет расчет «доли государственных расходов в совокуп-
ных расходах консолидированного бюджета РФ» [3] (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1. Доля государственных расходов на культуру и кинематографию РФ 
за 1992–2018 годы, %. 
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противоположная динамика за тот же период, наблюдаемая по фактиче-
ским расходам федерального бюджета на культуру и кинематографию, 
проявляется как значительный рост объемов: в 2018 году – 94,9 млрд руб., 
2019 – 122,4 млрд руб., 2020 – 144,5 млрд руб., 2021 – 146,7 млрд руб., 
2022 – 188,6 млрд руб. [10]. Доля расходов на культуру и кинематогра-
фию в «совокупных расходах консолидированного бюджета Российской 
Федерации и бюджетов государственных внебюджетных фондов также 
растет: в 2018 году – 0,47 %, 2019 – 0,56 %, 2020 – 0,57 %, 2021 – 0,54 %, 
2022 – 0,93 % [10]. 

Динамика данных посещаемости в учреждениях культуры 
в 2018 году наглядно демонстрирует доминирующим (в 3 раза) относи-
тельно предыдущего периода сегмент библиотек. Не многим менее, 
приблизительно на одном уровне следуют сегменты музеев и культурно-
массовых мероприятий и далее почти в 2 раза меньший сегмент посеще-
ний кино, затем еще менее – посещаемость кино и театров, и еще мень- 
ше – посещаемость концертных мероприятий. Далее следуют примерно 
на одинаковом уровне посещаемость развлекательных учреждений: зоо-
парков, клубных формаций и цирков (рис. 2). 

 

 

 
Рисунок 2. Основные показатели деятельности учреждений сферы культуры, 

1990–2015 годы 
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Разнонаправленная статистика по деятельности учреждений куль-
туры демонстрирует и разнонаправленную динамику, так, наблюдается 
резкая положительная динамика числа музеев с 1991 года, а посещаемо-
сти только с 1996 года. Противоположная отрицательная динамика выяв-
лена по объему библиотечного фонда и количеству общедоступных биб-
лиотек. Количество театров не демонстрирует резкой положительной 
динамики, а культурно-досуговых учреждений уменьшается. 

Масштабная реструктуризация всей сферы культуры России рас-
крывается в показателях численности зрителей в театрах, музеях [11] че-
рез положительную линейную динамику с всплеском роста в 2015 году 
(рис. 3). Учреждения культурно-досугового типа демонстрируют резкий 
спад с 1992 до 2013 года и дальнейшую стабилизацию с незначительным 
ростом к 2018 году, что раскрывает недостаточный уровень поддержки 
именно учреждений культурно-досугового типа. Падение объемов основ-
ных фондов библиотек еще и демонстрирует постепенное падение чис-
ленности к 2013 году и постепенное выравнивание к 2018 году. Данные 
по деятельности детских музыкальных школ остаются стабильны в 2015–
2018 годах. Данное положение может быть объяснимо началом функцио-
нирования национального проекта «Культура», устанавливающего пока-
затели деятельности образовательных учреждений в сфере культуры. 
Число выпуска книг и брошюр, журналов и газет на 1000 человек растет, 
демонстрируя потенциал печатной индустрии. 

 

 
 

Рисунок 3. Динамика показателей театров и музеев, 2007–2018 годы 
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произвести путем использования основных методов анализа Big Data: 
описательная аналитика (descriptive analytics); прогнозная или предика-
тивная аналитика (predictive analytics); предписательная аналитика 
(prescriptive analytics); диагностическая аналитика (diagnostic analytics) [8]. 

Возникающие отношения между элементами активной среды стати-
стических баз данных активно влияют и на каждый элемент в отдельно-
сти, и на общий интегральный результат всей культуры. Гладкое многооб-
разие активной среды баз данных культуры представляется минимальным 
по оказываемому влиянию на элементы. Анализ специфики баз данных 
индустрии культуры позволяет выделить доминирующие тенденции 
в развитии современной индустрии культуры России, системно меняю-
щие ее дизайн, ландшафт и принципы функционирования: экзогенные 
структурные преобразования, эндогенные процессы сферы культуры 
и преобразования в области финансирования и администрирования со 
стороны государства [12]. Все, что создает экономика, становится частью 
культуры и попадает в норму повседневности. Поэтому самому бизнесу 
важно научиться подпитываться культурным пространством для форми-
рования новых идей, смыслов и языка выражения деятельности. Этим бо-
гато культурно-символическое поле, которое формируется благодаря 
смысловым наполнениям и ценностным предпочтениям потребителя ин-
дустрии культуры. Все это является фундаментом личной целостности 
и предоставляет новые решения для деятельности, дает возможность по-
нимать и разделять ценностные потребности и предпочтения потребителя. 
По мнению автора, развитие предсказательнoй аналитики баз данных ин-
дустрии культуры возможно в направлении внутреннего эндогенного са-
моконтроля личности. 

Все возрастающий уровень технико-экономической направленности 
в современном обществе может действовать деструктивно на традицион-
ные ценностные установки, но позитивно для развития разноуровневых 
и разнонаправленных информационных коммуникаций, формирования 
целой сферы массовых статистических данных. Повышенный интерес вы-
зывает и обратное влияния активных баз данных индустрии культуры на 
неподдающуюся контролю сферу культуры через трансформацию смы-
слов и значений архитепичных понятий («традиции» и «инновации», 
«свобода» и «контроль», «смыслы» и «ценности», «корреляция» и «про-
гноз», «техника» и «природа») на фоне расширяющихся технологических 
процессов. 

Индустрия культуры полностью укладывается в методологию обще-
ства потребления с такими основными характеристиками, как потеря кри-
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тической дистанции к институтам и ценностям, фрагментация, хаотич-
ность сознания, уклонение от пространственной и временной реальности, 
мобильность и господство технико-экономического прогресса. Можно ут-
верждать о существовании активной среды статистических баз данных 
культуры, функционирующей по собственным законам и принципам. 
Отсутствие разработанных классификаций, создают сложности для сис-
тематизации и анализа обширных баз данных индустрии культуры, накла-
дывая и пересекая элементы и суботрасли индустрии культуры (кинемато-
графии и образования, спорта и физической культуры). Влияния активных 
баз данных индустрии культуры и методов их обработки на современное 
общество включает как позитивные, так и деструктивные стороны. 
Для нас это ещё один экспоненциальный шаг к индустриальному техно-
логическому обществу потребления, позволяющему оказывать влияние на 
не поддающиеся управлению культурные смысловые ценностные компо-
ненты. 

 
Список литературы 

 

1. Адорно Т. В., Хоркхаймер М. Культурная индустрия. Просвещение 
как способ обмана масс. – М.: Ад Маргинем Пресс. – 2016. – 104 с. 

2. Adorno T. W. Culture Industry reconsidered, in The Culture Idustry // 
Witkin R.W. Adorno on popular Culture. – Cambridge: Polity. – 2003. – 
385 p. 

3. Мальшина Н. А., Фирсова А. А. Количественный анализ деятельности 
индустрии культуры РФ в 1990–2018 годах. Обсерватория культуры. – 
2020. – Т. 17, № 2 (84). – С. 125–138. 

4. Межуев В. М. Культура и история. – М.: Политиздат. – 1977. – 199 с. 
5. Медетов А. А. Термин Big Data и способы его применения // Молодой 

ученый. – 2016. – № 11. – С. 207–210. 
6. Моррисон Алан и др. Поиск эффективных инструментов работы с 

большими данными. Применение компаниями кластерных технологий 
с открытым кодом для анализа данных [Электронный ресурс] // Тех-
нологический прогноз. Большие Данные: как извлечь из них информа-
цию. Ежеквартальный журнал. Российское издание. – 2010. – Вып. 3. – 
URL:  https://pdfslide.net/documents/-55720d06497959fc0b8c52b9.html? 
page=2. 

7. Laney Doug. 3D Data Management: Controlling Data Volume, Velocity, 
and Variety. Meta Group, 2001 [Electronic resource]. – URL: https:// 
studylib.net/doc/8647594/3d-data-management--controlling-data-volume--
velocity--an...?ysclid=lne0c2h7ud782608397. 

http://www.pwc.ru/ru_RU/ru/center-technology-innovation/technology-forecast/assets/technology-forecast-3-ru.pdf
http://www.pwc.ru/ru_RU/ru/center-technology-innovation/technology-forecast/assets/technology-forecast-3-ru.pdf
http://blogs.gartner.com/doug-laney/files/2012/01/ad949-3D-Data-Management-Controlling-Data-Volume-Velocity-and-Variety.pdf
http://blogs.gartner.com/doug-laney/files/2012/01/ad949-3D-Data-Management-Controlling-Data-Volume-Velocity-and-Variety.pdf


151 
 

8. McNulty Eileen. Understanding Big Data: The Seven V’s Dataconomy, 
2014 [Elecrtonic resource]. – URL: https://dataconomy.com/2014/05/ 
22/seven-vs-big-data. 

9. ГИВЦ Министерства культуры. АИС Статистическая отчетность от-
расли [Электронный ресурс]. – URL: https://stat.mkrf.ru/indicators. 

10. Росстат [Электронный ресурс]. – URL: https://rosstat.gov.ru/storage/ 
mediabank/Finans_2022.pdf. 

11. Россия в цифрах. – URL: http://www.gks.ru/free_doc/doc_2018/ 
rusfig/rus18.pdf. 

12. Показатели эффективности в сфере культуры [Электронный ресурс]. – 
URL: https://индустриякультуры.рф. 
 
 

Дмитриева Ольга Юрьевна, студент 
Клюев Юрий Владимирович, кандидат культурологии, доцент 

Кемеровский государственный институт культуры 
 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖА 
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АКАДЕМИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ ИМЕНИ ЛЕНСОВЕТА 

 
PECULIARITIES OF IMAGE FORMATION AT ST. PETERSBURG 

ACADEMIC THEATER NAMED AFTER LENSOVET 
 

Аннотация: В статье рассказывается об особенностях формирова-
ния имиджа Санкт-Петербургского государственного академического те-
атра имени Ленсовета, отдельно рассматриваются его преимущества и не-
достатки, также приводятся результаты проведенного исследования.  

Ключевые слова: имидж, исследование, театр. 
Abstract: The article describes the features of the formation of the 

image of the St. Petersburg Lensoviet Theater, as well as the results of the 
study. The advantages and disadvantages of the Lensoviet Theater are 
considered separately. 

Keywords: image, study, theatre. 
 
Имидж – целенаправленно создаваемый образ, ориентированный на 

оказание эмоционально-психологического воздействия, влияния на кого-
либо в целях популяризации, рекламы и тому подобное [3]. 
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Доктор философских наук В. М. Шепель характеризует «имидж» 
как индивидуальный образ, формируемый СМИ, социальной группой или 
же собственными стараниями личности для того, чтобы привлечь к себе 
интерес и внимание [6]. 

Е. В. Леонова описывала явление имиджа организации как динами-
ческое, что в совокупности являлось впечатлением, созданным организа-
цией [2], примерно так же, как и В. В. Опокин. Он под определением 
имиджа организации имел ввиду ее собирательный портрет, формирую-
щийся в представлении различных групп общественности, основанный на 
том, что организация делает и утверждает [4]. 

Сравнив взятые нами понятия, мы пришли к выводу, что имидж ор-
ганизации в рамках нашего исследования – это сложившийся в массовом 
сознании образ, направленный на оказание эмоционально-психоло- 
гического воздействия, влияния на кого-либо в целях популяризации, 
рекламы, установленный на основании многообразных сторон деятельно-
сти организации, транслируемый во внешнюю среду. 

Имидж в целом во многом обусловлен тем, какие ценности популя-
ризируются в обществе в конкретный промежуток времени. В настоящее 
время концепция развития социально-культурных учреждений предпола-
гает прежде всего формирование благоприятных условий для организации 
свободного времени населения Российской Федерации. 

Между тем современные исследования говорят о некотором сниже-
нии потребительского спроса на продукты и услуги культурных органи-
заций, выраженном, в частности, в падении посещаемости. В обстоятель-
ствах стремительно меняющегося мира важным признаком в пользу 
развития благоприятного имиджа театра будет являться уровень соответ-
ствия его миссии, целей и задач требованиям общества. 

Театр оказывает большое влияние на наше поведение и мышление, 
эмоциональную и психическую сферы, воспитывает нас нравственно, эс-
тетически и духовно. В этом смысле работа над формированием положи-
тельного имиджа театра, забота о его высокой репутации, формирование 
его традиций и в целом создание привлекательного образа учреждения – 
очень важны. 

Начало сознательной деятельности по формированию положитель-
ного имиджа Театра имени Ленсовета имело целью организовать творче-
ский процесс, учитывая наиболее значимые для зрителя пункты (запро-
сы), сохранить при этом устойчивое качество своих услуг. Необходимо 
было подчеркнуть свою неповторимость, уникальность через разработку 
имиджа, гарантировать устойчивое состояние в целевом сегменте рынка 
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услуг досуга, сформировать требуемые коммуникации, представить своим 
зрителям собственную систему ценностей. 

Поэтому Театр имени Ленсовета уже в начале своей деятельности 
сформировал индивидуальную концепцию и четко осознавал свою мис-
сию – отвечать требованиям современного зрителя, оставаться привер-
женцем искусства демократичного, доступного для всех слоев публики, 
не забывать о том, что театр – это праздник. Данный этап в формировании 
имиджа дал понимание того, какие слабые и сильные стороны есть у Те-
атра имени Ленсовета, что в свою очередь помогло выработать дальней-
шую стратегию развития: работать и исправлять слабые стороны, популя-
ризировать и актуализировать сильные стороны. 

Для оценки уровня качества уже существующего имиджа Театра 
имени Ленсовета и с целью его повышения нами было проведено анкети-
рование. В данном опросе приняло участие 100 зрителей театра. Опрос 
проводился в течение нескольких дней в рамках вечерних спектаклей на 
большой сцене. Респонденты выбраны различного пола и возраста (от 18 
до 60 лет). 

На вопрос «Впервые ли Вы в Театре имени Ленсовета?» 57% опро-
шенных респондентов ответили «Да», а 43 % – «Нет». 

В течение двух-трех дней пока проводился опрос, мы выявили одну 
закономерность: большинство посетителей Театра имени Ленсовета вхо-
дят в фан-базу учреждения, они посещают спектакли постоянно или же 
систематически, но при этом около половины опрошенных – это новые 
люди, которые узнали о театре, увидев рекламу на улице г. Санкт-
Петербурга, в Интернете, со слов своих знакомых. Очень хорошо, что 
аудитория становится больше, расширяется. Главной задачей для учреж-
дения становится заинтересовать, вовлечь потенциальных и удержать но-
вых зрителей. 

На вопрос «Как часто Вы посещаете Театр?» большинство респон-
дентов ответили, что приходят в театр «1–2 раза в месяц» (57 %) и «еже-
недельно» (9 %), в совокупности получилось 66 %. «1–2 раза в год» посе-
щают театр 28 % опрошенных, а «раз в несколько лет» лишь 1 %. Таким 
образом, больше половины анкетированных предпочитают в качестве до-
суга выход в театр, следовательно, театральное мастерство востребовано 
у нынешней публики. 

На вопрос «Нравится ли Вам качество оказываемых услуг в Теат-
ре?» 87 % посетителей ответили «Да», а 13 % – «Нет». 

Помимо анкетирования и разговора со зрителями, мы проводили 
анализ отзывов и комментариев посетителей Театра имени Ленсовета для 
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широкого исследования данного вопроса и поняли, что люди (около 90 %) 
положительно оценивают репертуар, атмосферу и чистоту в театре, его 
расположение и отношение персонала учреждения к посетителям. Это по-
зволяет нам сделать вывод о том, что факторы, влияющие на качества ус-
луг, оценены зрителями положительно. 

На вопрос «Как Вы приобрели билеты в наш театр?» 76 % опро-
шенных ответили, что купили электронные билеты, 16 % – в кассе театра, 
7 % – в городских кассах, а 1 % выбрал пункт «Другое». Результат пока-
зал, что самый эффективный способ рекламы сейчас – реклама в Интер-
нете.  

Проводя исследование имиджа Театра имени Ленсовета, мы выяви-
ли ряд преимуществ и недостатков учреждения. 

Преимущества Театра имени Ленсовета: 
1. Соотношение цена/качество. Анализируя отзывы и комментарии 

зрителей, все оставались под приятным впечатлением от игры актеров, 
хорошего отношения персонала и располагающей к себе обстановки теат-
ра. Средняя оценка всех спектаклей составляет 4 из 5, средняя оценка от-
зывов составляет 4,7. 

2. Наличие в театре музея, который отражает богатую творческую 
историю с экспозициями в виде фотографий и костюмов из спектаклей. 

3. Организационная культура, связанная с миссией учреждения. 
Преобладающее большинство персонала верят в будущее театра, они са-
моотверженно работают на благо своего учреждения для достижения 
единой цели и разделяют его ценности. 

4. Оказание помощи и поддержки в создании творческих вечеров, 
благотворительных акций, выставок, предоставление собственных пло-
щадок под Театральную молодежную режиссерскую лабораторию 
«ON.ТЕАТР». Учреждение сотрудничает с благотворительным фондом 
«Солнце», помогающим детям из малообеспеченных семей, а также 
с фондом «Цветная планета», созданным в помощь детям, нуждающимся 
в дорогостоящем лечении. 

5. Постановка, помимо классических, авангардных, прогрессивных 
и неординарных пьес, притягивающих в театр гостей и жителей Санкт-
Петербурга. 

Мы выявили, что не все спектакли, которые ставил Театр имени 
Ленсовета, постоянная публика оценила положительно. Например, одним 
из таких неудачных экспериментов можно считать спектакль «Пиковая 
дама. Игра», своеобразный сюрреалистический триллер по мотивам по-
вести А. С. Пушкина. Далеко не всем зрителям хватило терпения доси-
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деть до конца спектакля, многие демонстративно покидали зал, и уже по-
сле первого показа спектакля в июле 2019 года перед театром стоял пикет, 
выражающий протест против данной постановки, очерняющей, по мне-
нию пикетчиков, творчество А. С. Пушкина. 

Другой пример, наоборот, показал, что эксперименты могут прият-
но удивить и восхитить зрителя. В 2022 году в театре была поставлена 
пьеса «Вишневый сад» в японском стиле. Режиссер добавил японской от-
страненной грусти в тихую бездну русской тоски. 

Если рассматривать спектакли, которые не подвергались изменени-
ям спустя годы и относятся к золотой коллекции репертуара Театра имени 
Ленсовета, то можно выделить пьесу «В этом милом старом доме». Каж-
дый показ собирает максимальное число зрителей, потому что в труппу 
актеров входит советский и российский актер театра и кино М. С. Бояр-
ский. 

6. Продвинутый сайт учреждения [5]. На сайте 7 разделов, они чет-
ко структурированы. В разделе «Репертуар» представлены все спектакли, 
которые можно посетить на большой, малой и камерной сценах. В разделе 
«История» можно изучить, как, когда и под чьим руководством развивал-
ся Театр имени Ленсовета. Сайт рассчитан на удобство пользования, что-
бы потребитель мог легко ориентироваться: зайти, найти спектакль 
и взять билет и т. д. 

7. Спектакли с тифлокомментированием (для слабовидящих и не-
зрячих людей). Из репертуара театра сегодня три спектакля включены 
в данный проект: «Фальшивая нота», «В этом милом старом доме» и 
«Синьор из высшего общества». Тифлокомментаторы доносят визуаль-
ную информацию до зрителя с помощью реплик актёров, музыкального 
сопровождения. Театр дает возможность аудитории с разными возможно-
стями постичь сценическое искусство и является, таким образом, в пол-
ной мере доступным всем людям. 

Недостатки Театра имени Ленсовета: 
1. Рекламная деятельность театра. Она направлена на узкую аудито-

рию. Сейчас основными источниками рекламы учреждения являются сеть 
«ВКонтакте» (информстраничка с новостями о спектаклях); сайт учреж-
дения; флаеры в кассовой зоне; лайтбоксы на улице. Всё это дает свои ре-
зультаты, но только среди петербургских зрителей, в то же время театру 
хочется заинтересовать и вовлечь как можно больше новых, потенциаль-
ных зрителей. 

Сюда же следует включить неактивное ведение соцсетей, на осно-
вании изучения рейтинга 2023 года по самым популярным соцсетям 
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в России [1]: «Телеграм», «TикToк» и «ВКонтакте». Если правильно за-
няться этим вопросом и размещать интересный и информативный кон-
тент, то можно увеличить охват потенциальной аудитории. 

2. Материально-техническая база. Театр имеет богатую историю, 
работает очень давно, реквизит и декорации редко обновляются. Из-за то-
го, что бутафория и всё техническое оборудование некомпактное и гро-
моздкое, театральная труппа не выезжает за пределы города на гастроли. 

3. Состояние основного зала и фасада помещения. Капитальный ре-
монт здания уже понемногу осуществляется, проводятся реставрационные 
работы, но зал со сценой также нуждается в отделке и ремонте, ведь внут-
реннее помещение, как и внешнее, играет большую роль в формировании 
имиджа театра в глазах зрителей. Большая сцена и основное помещение 
зала не меняли свой вид очень давно.  

Таким образом, исследование показало, что Театр имени Ленсовета 
имеет устойчивую репутацию среди конкурентных учреждений, верит в 
собственные силы, по-прежнему остается интересным зрителям, полон 
творческой энергии, не боится искать и совершать открытия.  
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос о влиянии досуговой 

деятельности на профессиональное самоопределение молодежи. В про-
цессе исследования выявлены актуальные формы молодёжного досуга, 
раскрыт потенциал досуга в рамках профессионального самоопределения. 

Ключевые слова: досуг, профессиональное самоопределение, досу-
говая деятельность. 

Abstract: The article deals with the influence of the leisure activities on 
professional self-determination of the young people. The actual forms of the 
leisure activities were revealed in the course of research. Also, the potential of 
the leisure activities in the process of self-determination is cleared. 

Keywords: leisure, professional self-determination, leisure activities. 
 
Современный этап существования общества актуализирует пробле-

му развития способности человека к профессиональному самоопределе-
нию. Ведущей стратегией стала ориентация на формирование специали-
ста как личности, обладающей способностью к профессиональному 
самоопределению в постоянно меняющейся, мобильной социокультурной 
среде. В то же время терминам «самоопределение» и «профессиональное 
самоопределение» уделяли внимание учёные разных времён. Так, с точки 
зрения философии, самоопределение представляет собой «деятельностное 
отношение к ситуации». В рамках теорий профессиональной самореали-
зации и профориентации в значительной мере рассматривают проблемы 
профессионального самоопределения, зарубежные гуманистические пси-
хологи: А. Маслоу, Э. Фромм, К. Роджерс, Э. Эриксон, Х. Дибберн, 
Х. Хекхаузен и др. 
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Люди используют свой опыт для определения себя – именно этот 
тезис стал фундаментом теории К. Роджерса. А. Маслоу выделил в своей 
концепции профессионального развития понятия «самоактуализации» и 
«самореализации» как стремление человека «через увлеченность значи-
мой работой» познавать в деятельности себя и улучшать свои профессио-
нальные навыки [1, с. 102]. Таким образом, зарубежными исследователя-
ми подчеркивается стремление личности выразить себя посредством 
деятельности в качестве основы самоопределения. 

Однако, несмотря на значимость всех подходов по приведенному 
вопросу и видов самоопределения, именно профессиональное самоопре-
деление, как подчеркивает Е. А. Климов, является системообразующим 
центром для всей системы возможных «самоопределений» человека как 
субъекта деятельности и гражданина [2, с. 226]. Вопрос профессиональ-
ного самоопределения существенно актуализируется на современном эта-
пе: в условиях непрерывного обучения, систематического повышения 
квалификации специалистов. Успех организации практических мероприя-
тий по повышению эффективности профессионального самоопределения 
студентов на всех уровнях во многом зависит от изучения запросов, инте-
ресов и потребностей молодёжи в рамках профессионального самоопре-
деления и их досугового времяпрепровождения. 

В этой связи важным фактором на пути устойчивого и осознанного 
выбора профессии выступает досуг как способ профессионального само-
определения. В процессе досугового времяпрепровождения человек по-
знает новое, раскрывает грани своей личности, посредством вовлечения в 
досуговую деятельность индивид проявляет себя и у него появляется воз-
можность примерить различные социальные роли. Во многом досуг ока-
зывает непосредственное влияние на профессиональное самоопределение 
молодёжи. 

Досуг представляет собой неотъемлемый элемент деятельности че-
ловека, он развивает способности, выступает источником вдохновения, 
способом реабилитации и восстановления сил. В этом смысле нам близка 
позиция в вопросе профессионального самоопределения учёных совет-
ского периода: С. Л. Рубинштейна и Б. Г. Ананьева. Преимуществом их 
деятельностного подхода является идея процессуальности самоопределе-
ния, и ее непосредственная связь с анализом уровней социальной детер-
минированности данного процесса. То есть проблема самоопределения 
личности не может быть разрешена в отрыве от проблемы взаимоотноше-
ний человека с миром. С. Л. Рубинштейн подчеркивал значение деятель-
ности для самоопределения. В деятельности человека психическое, ду-
ховное развитие не только проявляется, но и совершается [3, с. 243]. 
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Актуальность темы позволила нам подготовить опрос о том, каким 
образом досуговая деятельность влияет на профессиональное самоопре-
деление. Целью анкетирования стало выявление актуальных форм досуга 
молодёжи и его влияния на выбор профессии. Респондентами стали пред-
ставители различных специальностей: юристы, ИТ-специалисты, препо-
даватели, логопеды, представители сферы рекламы и связи с обществен-
ностью, специалисты по продажам, лингвисты и др.  в возрасте от 17 до 
32 лет в количестве 50 человек. 

Важность досуга для профессионального самоопределения: 86 % 
опрашиваемых посчитали, что занятия на досуге могут способствовать 
профессиональному самоопределению или, скорее, могут, чем нет; из них 
для 14 (28 %) досуговые занятия стали определяющим фактором при вы-
боре профессии, что подчёркивает значимость досуга в контексте профес-
сионального самоопределения, для 15 (30 %) отчасти повлияли, что под-
тверждает необходимость рассмотрения проблемы профессионального 
самоопределения посредством досуга. Особенно актуальными для моло-
дёжи оказались встречи со специалистами интересующих сфер, которые 
предполагают передачу опыта от специалиста к абитуриенту, возмож-
ность задавать вопросы по специальности и получать ответы, основанные 
на практическом опыте. Такой формат позволит молодёжи погрузиться 
в профессию глубже и, возможно, вдохновиться для успешного профес-
сионального будущего. Итак, 30 (60 %) человек из 50 отметили этот пункт 
желаемым в рамках профессионального самоопределения в досуге. 

На вопрос «Какие факторы влияют на выбор досуга?» респонденты 
отметили интерес к программе досуга и наличие хорошей компании более 
приоритетными, чем цены услуги, близость к дому и погодные условия. 
Здесь прослеживается запрос на инновационные досуговые формы и по-
требность молодой аудитории в тех форматах, с которыми они еще не 
знакомы. Критерий «интерес к программе» выбрали 35 (70 %) человек. 
Дело в том, что пребывание в социальных сетях, стремительное развитие 
и становление информационного общества, преобладание предложения на 
товары и услуги над спросом создают те условия, в которых интерес 
к предлагаемым привычным социально-культурным услугам падает, от-
сюда следует необходимость разработки специалистами социально-
культурной деятельности методов, которые пробудили бы этот интерес 
у молодёжи. 

Одной из задач исследования было определить приоритеты в досу-
говом времяпрепровождении молодёжи. Сначала нам важно было узнать, 
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сколько времени они готовы уделять на досуг в неделю. 42 % респонден-
тов отметили 3–6 часов, 22 % готовы уделять на досуг 6–9 часов, другие 
22 % – 9–12 часов. Лишь 14 % представителей молодёжи отметили пункт 
1–3 часа, вариант «менее часа» не предпочёл никто. Таким образом, мы 
можем сделать вывод, что молодёжь располагает свободным временем 
для досуга и отмечает эту сферу жизни одной из значимых для себя. 

Другой задачей было понять, какая деятельность является приори-
тетной в условиях наличия свободного времени. Для этого испытуемым 
была предложена таблица с различными аспектами жизни индивида (по-
сещение мероприятий, просмотр фильмов, прогулки, встречи с близкими 
людьми). Социальные сети выступили одним из аспектов, поскольку оп-
ределить место в жизни молодёжи социальных сетей также было одной из 
задач исследования. 

Значимость приведённого тезиса неоспорима, поскольку критерий 
социальных сетей – это единственный из предложенных вариантов, где 
«не хватает времени» не выбрал никто. При этом достаточно времени 
43 людям из 50, что наглядно демонстрирует ведущую роль социальных 
сетей в жизни современного человека, а также является предпосылкой ис-
пользования онлайн-ресурсов для профессионального самоопределения 
молодёжи, поскольку социальные сети – это доступно и удобно, они 
являются приоритетом на текущий момент для молодёжи, что подтвер-
ждают результаты исследования. При этом на вопрос о желаемых для 
просмотра/посещения в рамках досуга вариантах для помощи в профес-
сиональном самоопределении, актуальный формат «Рилс/ Шортс» (корот-
кие видео в «Инстаграме», «Ютубе») выбрали лишь 20 % испытуемых. 
Однако это не отменяет роли социальных сетей в жизни современного че-
ловека и потребность предоставления возможности знакомиться с форма-
ми социально-культурной деятельности через социальные сети тоже, 
в том числе с информационно-дискуссионными программами, которые 
оказались интересны для посещения в рамках профессионального само-
определения также 20 % опрашиваемых. Информационно-дискуссионные 
программы являются полезными в рамках профессионального самоопре-
деления, так как в процессе живой дискуссии, выслушав различные мне-
ния, можно более детально разобраться в важных для себя вопросах, свя-
занных с профессией. Абитуриент, будучи, как правило, зрителем, 
обладает возможностью познакомиться с реальными историями пригла-
шённых гостей, а также задать вопросы экспертам, которые могут оказать 
квалифицированную помощь в контексте профессии. 
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Значимыми в вопросе влияния хобби на выбор профессии мы сочли 
публичные выступления, именно они для большинства специалистов 
в области межличностных коммуникаций (реклама и связь с обществен-
ностью, сфера культуры, музыкальная, преподавательская, а также юри-
дическая деятельность) частично или полностью определи выбор ими 
своих профессий. В вопросе публичных выступлений актуальны те фор-
мы досуговой деятельности, в которых личность может проявить себя: 
квесты, стендап-формат, различные игры. 

Приоритет именно этого критерия у представителей молодёжи – 
19 (41,3 %) – говорит ещё и о расширении понимания досуга с учётом те-
кущих тенденций и ухода от стандартного восприятия досуговых форм. 
Также при анализе анкет было выявлено, что аудитория, которая сочла 
публичные выступления одним из критериев, в основном в возрасте 
17–21 года, а это показывает изменение восприятия досуга более молодой 
аудиторией. Именно потому, что в нашем информационном обществе 
есть запрос на проявление себя молодёжью посредством досуговых форм, 
необходимо изучать вопрос влияния досуговой деятельности на профес-
сиональное самоопределение. 

В этой связи разработка и внедрение инновационных форм досуга 
существенно актуализируется. Например, проведение свободного време-
ни за просмотром кинофильмов в нестандартном месте оказалось привле-
кательно для 20 респондентов, и это при условии безлимита финансов и 
располагаемого времени. В этих же обстоятельствах отъезд в путешествие 
оказался необходим 45 (90 %), а посещение усадьбы/отеля 17 (34 % оп-
рашиваемых) респондентам. Однако любое путешествие – это и развлече-
ние, и познание нового в том числе. Мы, как специалисты социально-
культурной деятельности, можем предложить такие формы, как театрали-
зованная экскурсия, арт-гостиная, тот же просмотр кинофильмов на бере-
гу моря, например. Формат шоу-программы оказался актуальным в этом 
вопросе 14 (28 %) респондентам. 

Смена отношения молодой аудитории к формам досуга, расширение 
восприятия того, как можно проводить свободное время, приоритет инте-
реса к предоставляемым социокультурным мероприятиям над ценой и по-
годными условиями и желание молодёжи активно и необычно проводить 
время в хорошей компании, уделяя досуговой деятельности свободное 
время, при этом профессионально самоопределяться, а также сам факт то-
го, что 86 % опрашиваемых посчитали, что занятия на досуге могут спо-
собствовать профессиональному самоопределению или, скорее, могут, 
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чем нет, и что для большинства (58 %) занятия на досуге оказались опре-
деляющим фактором при выборе профессии или частично повлияли на её 
выбор – делает досуг неоспоримо значимым на сегодняшний день в кон-
тексте профессионального самоопределения. 

На основе проведенного исследования нами на базе кафедры педа-
гогики социально-культурной деятельности учреждения образования 
«Белорусский государственный университет культуры и искусств» были 
разработаны методические рекомендации, которые представляют собой 
цикл досуговых мероприятий для оказания помощи абитуриентам кафед-
ры в профессиональном самоопределении в рамках курсов подготовки 
к вступительным испытаниям: 

1. На первом этапе предлагалось организовать платформу для полу-
чения информации в онлайн-формате: аккаунт в «Инстаграме» или «Юту-
бе» с презентацией профессии специалиста социально-культурной дея-
тельности. Акцент на коротких видео «Рилс»/«Шортс» соответственно 
с платформами. Варианты тематики для кафедры педагогики социаль-
но-культурной деятельности: 

 ⁃ представление специальности; 
 ⁃ варианты будущей деятельности и трудоустройства; 
 ⁃ презентация предполагаемых дисциплин; 
 ⁃ приглашение на День со студентами, где будет возможность посе-

тить практические и теоретические занятия студентов 2-го курса; 
 ⁃ представление педагогического состава кафедры; 
 ⁃ плюсы и сильные стороны специальности; 
 ⁃ беседы с психологом, предлагающим абитуриентам техники, ко-

торые помогут лучше слышать и понимать себя в контексте будущей 
профессии. Например, как распознать: подходит тебе профессия или нет? 
Как меньше нервничать и спокойно принимать решение и т. д. 

2. Инициатива «День со студентом СКД». Присутствие абитуриента 
на практических занятиях студентов 1–2-го курсов для включения в про-
цесс создания досугового продукта или получения необходимых для про-
ведения досуговых программ навыков в рамках курсов подготовки ко 
вступительным испытаниям. 

Важным здесь является сопровождение педагога, который руково-
дит на подобных мероприятиях заключительной рефлексией. Список 
предлагаемых вопросов для обсуждения: 

• Что понравилось? 
• Что удивило? 
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• Хотели ли бы вы быть включенными в процесс? 
• Удобен ли для вас формат занятия? 
• Соответствовало ли то, что увидели/услышали, вашим ожида- 

ниям? 
Предполагаются также техники из психологии и тимбилдинга для 

более честных и полноценных ответов и качественного анализа. 
3. Предложить абитуриентам в рамках курсов подготовки к вступи-

тельным испытаниям включение в профессию путём поездки в одну из 
усадеб Беларуси для подготовки и проведения там вместе со студентами 
театрализованной экскурсии. Данный процесс позволит абитуриенту по-
чувствовать себя на месте специалиста, проявить свои творческие спо-
собности и понять, насколько подходит ему специфика предполагаемой 
профессии. 

Как пример, студенты 3-го курса кафедры педагогики социально-
культурной деятельности выезжают в усадебно-парковый комплекс «Рад-
зивилки» и там проводят заранее подготовленную и утверждённую в рам-
ках рекреационно-анимационной деятельности театрализованную экскур-
сию. Абитуриенты по желанию едут как помощники, наблюдают за 
процессом, учатся, погружаются в профессию и понимают, подходит ли 
им такая деятельность. 

4. Как отмечалось ранее, информационно-дискуссионные програм-
мы оказались интересными для молодежи, в частности, присутствие в ка-
честве аудитории на информационно-дискуссионной программе студен-
тов 2-го курса кафедры педагогики социально-культурной деятельности. 
Такой опыт позволит осознать значимость профессии в социальном пла-
не, поскольку спектр тем для обсуждения в таких программах варьирует-
ся. Польза заключается и в высокой степени импровизации и подготовки 
таких программ, данный формат может стать мотивацией к выбору про-
фессии и удивить абитуриентов. 

5. Акцентируя внимание на роли публичных выступлений для рес-
пондентов, абитуриентам кафедры предлагается создать проект, дающий  
возможность продемонстрировать талант публичного выступления и тем 
самым проявить себя. Мы сочли наиболее эффективным формат в рамках 
университета, где абитуриенты будут выступать публично. Задача – рас-
сказать о себе в краткой форме и представить мини-проект. Это может 
быть как презентация к реальному проекту, так и поднятие важной темы 
для себя, рассказ о планах, демонстрация своего таланта (вокал, танцы, 
стендап и др.) Можно устроить короткую экскурсию или прочесть стихо-
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творение. Цель – донести свою ценность и ценность предлагаемой к вни-
манию аудитории информацию. 

Представление проектов вниманию общественности предстоит в 
университете в рамках дисциплин. Это важно в профессии специалиста 
социально-культурной деятельности и педагога по совместительству. 
Способность донести словом социально и культурно важную информа-
цию необходима в нашей сфере. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что профессиональное 
самоопределение через досуг чрезвычайно важно абитуриенту при выбо-
ре профессии специалиста социально-культурной деятельности, педагога. 
Приведённый цикл мероприятий позволит абитуриенту окончательно 
определиться с профессией, избежать разочарования и отчисления. Прой-
дя эту программу, мы получаем будущего специалиста социально-
культурной деятельности и делаем шаг в профессию более осознанным. 

В завершение отметим значение проблемы профессионального са-
моопределения на нормативно-правовом уровне, поскольку предпосыл-
кой к проведению исследования стало отражение темы профессионально-
го самоопределения в нормативно-правовом контексте, что подтверждает 
значимость вопроса на государственном уровне. Так, вопрос профессио-
нального самоопределения указан в «Национальной стратегии устойчиво-
го социально-экономического развития Республики Беларусь на период 
до 2030 года», в государственной программе «Образование и молодежная 
политика» на 2021–2025 годы и др. Это демонстрирует приоритет данного 
вопроса и планируемые действия, поддержку инициатив, в том числе и 
финансовую, по вопросам качественного профессионального самоопреде-
ления, также и в рамках досуговой деятельности. 
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ПОСТАНОВКА И ОРГАНИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ 

ПРОГРАММ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
В УЧРЕЖДЕНИЯХ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ 

 
STAGING AND ORGANIZATION OF CULTURAL AND LEISURE 

PROGRAMS FOR CHILDREN OF PRIMARY SCHOOL 
AGE IN INSTITUTIONS OF THE SOCIO-CULTURAL SPHERE 

 
Аннотация: В статье рассматривается определение понятия «куль-

турно-досуговая программа»; обозначаются психолого-педагогические 
характеристики детей младшего школьного возраста, а также их значи-
мость в процессе организации культурно-досуговых программ; разрабо-
таны рекомендации. 

Ключевые слова: культурно-досуговая программа, театрализован- 
ная культурно-досуговая программа, младший школьный возраст. 

Abstract: In the article the author considers the definition of the concept 
of “cultural and leisure program”. The psychological and pedagogical 
characteristics of children of primary school age are indicated, as well as their 
significance in the process of organizing cultural and leisure programs. 
Recommendations have been developed. 

Keywords: cultural and leisure program, theatrical cultural and leisure 
program, primary school age. 

 
Новое время поставило перед организаторами культурно-досуговых 

программ новые требования. Современный зритель, особенно ребенок, 
стал разборчив на фоне предельно увеличивающегося темпа современной 
жизни и цифровизациии, избалован достижениями научно-технического 
прогресса, привык к компьютерным эффектам, высокому качеству изо-
бражения и звука. Для того чтобы лучше организовывать культурно-
досуговые программы (далее – КДП), необходимы знания современных 
направлений подготовки культурно-досуговых программ, соответствую-
щих требованиям времени. Это и объясняет актуальность нашего иссле-
дования. 
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Вопросы сценической драматургии и постановки культурно-
досуговых программ рассматривают в своих работах Д. Н. Аль, 
А. А. Рубб, В. С. Ерёменко, О. И. Марков, А. Д. Жарков, Т. Фисюк, 
Г. С. Тихоновская и др. Вопросы организации культурно-досуговой про-
граммы в условиях учреждений клубного типа описывали В. П. Беспаль-
ко, Д. М. Генкин, А. Голутва, А. Демченко, А. Жарков. 

Вместе с тем в существующих исследованиях отмечается недоста-
ток работ, специально посвященных целостному анализу проблемы орга-
низации культурно-досуговых программ для детей младшего школьного 
возраста в учреждениях социально-культурной сферы в современных ус-
ловиях. 

Целью данного исследования является освоение теории и практики 
процесса организации культурно-досуговых программ для детей младше-
го школьного возраста в учреждениях социально-культурной сферы. 

Обратимся к определению, «культурно-досуговая программа – это 
наиболее универсальная и всеобъемлющая форма художественного моде-
лирования, разыгрываемая перед публикой, обращенная ко всем способ-
ностям чувственного восприятия, допускающая в известных ситуациях 
непосредственное вовлечение публики в сценическое действие самой 
жизни, где каждый индивид выступает одновременно и как актер, и как 
зритель» [2]. 

Культурно-досуговую программу невозможно продемонстрировать, 
равно как репертуарную постановку в театре, так как КДП проходит здесь 
и сейчас, а также по случаю какого-либо общественно-значимого дейст- 
вия вместе с незаменимой заинтересованностью целенаправленной ауди-
тории, которая наравне с творцами проекта, участвует в программе [4]. 

В зависимости от целей планируемой длительности программы и 
степени соучастия в ней детей А. Б. Гальченко предлагает выделять сле-
дующие типы КДП для детей младшего школьного возраста. 

 
Таблица 1 

 

Типы культурно-досуговых программ 
для детей младшего школьного возраста 

 

№ 
п/п 

Название культурно-
досуговой программы 

Содержание культурно-досуговой 
программы 

1 Разовая программа Не нуждается в подготовке соучастников, 
заключается в введении ребенка в забаву, 
массовый танец, вокальное исполнение не-
посредственно в момент реализации про-
граммы. Продолжительность программы 
может быть от получаса и более, это зависит 
от возрастных характеристик ребенка, а так-
же выбора досуга: 
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№ 
п/п 

Название культурно-
досуговой программы 

Содержание культурно-досуговой 
программы 

  настольные игры в игротеке, подвижные 
игры и танцы в кругу; игры с эстрады, тан-
цевальный вечер и т. д. Такой выбор «затей-
ничества» может быть и элементом полно-
ценной, масштабной, например, праздничной 
программы 

2 Конкурсная культурно-
досуговая программа по задан-
ной тематике с предваритель-
ной подготовкой участников 
(КВН, «Брейн-ринг», «Турнир» 
и т. п.) 

Любой конкурс основан на элементе сопер-
ничества участников. Кроме того, конкурсы 
могут сочетаться со смотрами и представ-
лять, например, смотр художественной 
самодеятельности. Они предполагают пред-
варительную подготовку участников. Обра-
зовательный и воспитательный смысл таких 
программ состоит в подготовке, придумыва-
нии, совместном творчестве детей 

3 Праздник Особо значимый и весьма трудоемкий по ор-
ганизации тип культурно-досуговой про-
граммы. Он включает разнообразные виды 
деятельности и приемы постановки с актив-
ным включением в реализацию программы 
всей аудитории. Формы могут выбираться 
добровольно или же могут идти по опреде-
ленному плану одновременно для всех 

4 Игра-спектакль Подходит для учреждения, где коллектив 
имеет подготовку как режиссерскую, так и 
актерскую. Драматургия такого вида куль-
турно-досуговой программы включает в себя 
обязательную сюжетную линию и всевоз-
можные игры. В процессе игры-спектакля 
дети оказываются и игровой ситуации. Они 
наделяются ролями, им предлагается выпол-
нить задания, помогая героям спектакля 

5 Длительная культурно-
досуговая программа 

Составляет комплекс образовательной дея-
тельности педагога или целого коллектива. 
Он всегда включает в себя четко продуман-
ные разделы, соответствующие намеченным 
педагогическим задачам. Данная программа 
планируется на длительность не менее одно-
го учебного года 

 
При изучении характеристики младших школьников мы заключили, 

что в ходе организации КДП для данной аудитории нужно брать во вни-
мание психолого-педагогическую характеристику данного возраста. Пре-
жде всего, это период развития ребёнка, который соответствует этапу его 

Окончание табл. 1 



168 
 

обучения в начальной школе. Границы данного возраста могут быть оп-
ределены от 6–7 до 10–11 лет. 

В сценарии КДП для данной аудитории нужно включать: разноха-
рактерные игры, хороводы, игры-танцы, массовое пение, литературные 
тексты, шуточные монологи, художественно-музыкальное оформление 
программы, предметы-символы, или реквизит, а также оригинальные при-
зы. Н. И. Воронин отмечает, что КДП для детей младшего школьного воз-
раста – это программа, в основе которой должны быть игры, соревнова-
ния, забавы, розыгрыши, так как детей программа должна увлекать [1]. 

В современном обществе учреждения социально-культурной сферы 
играют важную роль в производстве и распространении культурных благ. 
Они представлены организациями различных форм собственности и уже 
давно не являются просто местом проведения культурно-досуговых меро-
приятий. Теперь учреждения социально-культурной сферы имеют задачу 
привлечения зрительской аудитории и реализации инновационных про-
грамм, направленных на постоянное усовершенствование их работы. 

Автор М. Я. Макусинская предложила классификацию учреждений 
социально-культурной сферы, основанную на признаках их социальной 
функции и форме собственности. Среди социальных функций выделяют 
культурные учреждения, учреждения искусства и образовательные учре-
ждения. Формы собственности включают государственные, муниципаль-
ные, частные, общественные, автономные некоммерческие организации, 
а также фонды, некоммерческие партнерства, ассоциации и союзы [3]. 

Рассмотрим подробнее КемГИК как учреждение социально-
культурной сферы. Региональный вуз культуры и искусства ФГБОУ ВО 
«Кемеровский государственный институт культуры» является одним из 
основных образовательных учреждений Западной Сибири, ведущим под-
готовку высококвалифицированных специалистов в сфере культуры и ис-
кусства. Кроме того, он известен как научный комплекс, занимающийся 
изучением культурологии, социально-культурной деятельности, библио-
течно-информационной технологии и информационной культуры лично-
сти, что придает ему большой авторитет в Российской Федерации. Следу-
ет отметить, что современный вуз культуры и искусства является одним 
из ключевых элементов развития социокультурной среды региона. 

КемГИК играет большую роль в организации КДП для детей млад-
шего школьного возраста. Силами студентов факультета социально-
культурных технологий за последние годы были подготовлены и прове-
дены следующие культурно-досуговые программы: 

– Театрализованная КДП для младших школьников 2021/22 год 
«Операция “Гринч”, или История о том, как спасти Новый год» (концерт-
ный зал КемГИК); 
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– Театрализованная КДП для младших школьников 2022/23 год 
«Новый год: Внимание! Может быть жарко...» (концертный зал КемГИК); 

Театрализованная КДП должна обладать общим художественным 
образом, для формирования которого используются выразительные сред-
ства, присущие театру:  

- сюжетный ход; 
- ролевая персонификация ведущего, то есть предоставление веду-

щему программы неких характеристик, то есть переделывание «простого» 
ведущего в нужных персонажей; 

- сценография – индивидуально подобранное художественное 
оформление, от которого зависит характер всей программы, номера, кон-
церта и каждой его части. 

В нашем опыте создания театрализованной КДП мы опирались на 
технологическую модель, разработанную В. В. Туевым в работе «Со- 
циально-культурная деятельность в таблицах и схемах» [5]. Техноло- 
гический процесс создания театрализованной КДП делится на три 
периода: докоммуникативный, коммуникативный и посткоммуникатив- 
ный, рассмотрим каждый из них. 

Докоммуникативный период. Начиналась подготовка с создания 
постановочного и организационного комитета, затем – разработка 
режиссерского замысла и превращение его в сценарий согласно законам 
театрализованного действия: от экспозиции до эпилога, то есть компози- 
ционное построение программы. Также в это время были подготовлены 
смета и анонсирование новогоднего праздника для размещения инфор- 
мации о нем на сайте КемГИК. 

Затем организационным комитетом был составлен план-график ре-
петиций согласно главному правилу: от дня премьеры новогоднего празд-
нества к первому дню репетиции. Сложность заключалась в том, что ис-
полнителями ролей являлись студенты 1–4-го курсов, следовательно, 
нужно было составлять план-график репетиций так, чтобы все участники 
могли присутствовать. 

Первые репетиции начинались с «читки», то есть общего прочтения 
сценария, и репетиций отдельных эпизодов, мизансцен, творческих номе-
ров с необходимым реквизитом, это позволяло артистам качественнее ра-
ботать над постановкой. Также стоит отметить, что почти у каждого пер-
сонажа был дублер на случай непредвиденных обстоятельств. Были 
разработаны игры и интерактивы с учетом психолого-педагогических осо-
бенностей детей младшего школьного возраста. Параллельно шились кос-
тюмы, готовились декорации и записывались музыкальные фонограммы. 
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Помимо основных репетиций со студентами проводились тренинг-
игры по работе с детьми. 

Генеральные репетиции в актовом зале КемГИК длились 2 дня. За 
это время была отработана световая и звуковая партитура, а также все 
эпизоды программы. 

Коммуникативный период. Так как мы для себя ставили целью не 
просто показать театрализованную программу, но и подарить ребятам 
волшебный новогодний праздник, в сюжетную линию были включены 
песни, танцы и интерактивные игры. Персонажи сказки привлекали в те-
атрализованное действие зрителей программы. 

25 и 27 декабря студенты профиля «Постановка и продюсирование 
культурно-досуговых программ» выезжали с новогодним праздником на 
разные площадки. На данных программах коммуникативный период ос-
ложнялся предлагаемыми обстоятельствами: помимо того, что в короткие 
сроки нужно было устанавливать аппаратуру и рисовать грим, на площад-
ках не было кулис и сцены как таковой. Все участники программы оказа-
лись в сложном положении, и в срочном порядке проводились репетиции, 
направленные на корректировку мизансцен. 

28 и 29 декабря студенты выступали с программой в концертном за-
ле КемГИК. В день проходило по 2 программы, после каждой в постком-
муникативном периоде проводилось собрание и при необходимости кор-
ректировалось содержание интерактивных игр под возраст следующих 
зрителей. Особенно детально каждый раз обсуждался «Новогодний хоро-
вод», проводимый сказочными персонажами после основного новогодне-
го празднества. 

В посткоммуникативном периоде выездных программ были отме-
чены особые плюсы: слаженность коллектива и высокий уровень мобиль-
ности участников программы. Отзывы обо всех проведенных программах 
были исключительно положительными. 

В результате нашего исследования были разработаны рекомендации 
по постановке и организации театрализованных КДП для младших 
школьников: 

− подготовку рекомендуется начинать за 2 месяца до премьеры, так 
как театрализованная КДП требует от участников программы актерской, 
вокальной и хореографической подготовки; 

− в работе с детьми младшего школьного возраста необходимо по-
стоянное взаимодействие, поэтому артисты должны владеть импровиза-
ционными навыками; 

− костюмы, сценография и световое оформление должны быть яр-
кими, чтобы привлекать внимание детей; 
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− рекомендуется заранее записывать музыкальные фонограммы, 
чтобы избежать форс-мажоров в случае болезни исполнителей, неисправ-
ности аппаратуры и пр.; 

− декорации должны быть мобильными – вероятно, их придется 
вывозить на другие площадки; 

− учитывая возрастные особенности детей младшего школьного 
возраста, необходимо насыщать сценарий яркими персонажами, всевоз-
можными играми и активациями, чтобы маленький зритель был заинтере-
сован и чувствовал сопричастность к событию; 

− четкий сценарий или тайминг культурно-досуговой программы 
может отходить от установленных правил и норм и порой иметь импрови-
зационный характер, чтобы удерживать внимание младших школьников. 

Разработанные рекомендации позволят специалистам, работающим 
в учреждениях социально-культурной сферы эффективнее организовы-
вать и осуществлять постановку театрализованных культурно-досуговых 
программ для младших школьников. 
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СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ АДАПТАЦИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

В УСЛОВИЯХ УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

 
SOCIO-CULTURAL ADAPTATION OF SCHOOLCHILDREN 

IN THE CONDITIONS OF THE INSTITUTION 
OF ADDITIONAL EDUCATION 

 
Аннотация: В современном обществе существуют такие серьезные 

проблемы, как деформация духовной среды человека, повсеместное на-
рушение общепринятых норм, морали, дезориентация населения в сфере 
культурных ценностей. Овладение нормами, которые действуют в рос-
сийском обществе, правильное понимание традиционных духовных цен-
ностей нашей страны – это необходимые аспекты социализации личности, 
которым государством уделяется немало внимания, так как своевремен-
ная социализация детей и подростков крайне важна для будущего нашего 
общества. 

Ключевые слова: социально-культурная адаптация, учреждения до-
полнительного образования, социализация, трудности адаптации, социо-
культурная реальность. 

Abstract: In modern society, there are such serious problems as the de-
formation of the spiritual environment of a person, the widespread violation of 
generally accepted norms, morality, and the disorientation of the population in 
the field of cultural values. Mastering the norms that operate in Russian socie-
ty, a correct understanding of the traditional spiritual values of our country is 
one of the necessary aspects of the socialization of the individual, to which the 
state pays a lot of attention, since the timely socialization of children and ado-
lescents is extremely important for the future of our society. 

Keywords: socio-cultural adaptation, institutions of additional education, 
socialization, difficulties of adaptation, socio-cultural reality. 

 
Вследствие различных социальных, экономических, культурных 

проблем, отличающих современное общество, все чаще возникают слож-
ности в социально-культурной адаптации детей и подростков при вхож-
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дении в коллектив. Во многом это обусловлено слабым развитием комму-
никативных способностей подрастающего поколения. Даже в благопо-
лучных семьях дети зачастую оказываются предоставлены сами себе; 
свободное время они посвящают виртуальному общению, которое, конеч-
но же, не может заменить реальное, и при необходимости установить но-
вые контакты у детей возникают проблемы как социального, так и психо-
логического характера, которые в дальнейшем отрицательно влияют на их 
жизнедеятельность. 

Современные дети являются особой социальной и культурной груп-
пой, обладающей своими психологическими особенностями, имеющей 
множество различных проблем на нынешнем этапе развития общества. 
В период становления им свойственна слабая способность адаптироваться 
к усложняющимся жизненным условиям. Сегодняшние представления 
о периоде детства претерпели немало изменений за последние десятиле-
тия. Детство считается не подготовительной ступенью к жизни, а само-
стоятельным и крайне важным этапом. Его отличительной особенностью 
можно считать высокую восприимчивость, подражание принятым в ок-
ружающем ребенка мире нормам, правилам и традициям. 

Поскольку в обществе в наше время сегодня происходит снижение 
общекультурного уровня и нравственных критериев, то мы наблюдаем 
все повышающуюся детскую агрессию, что является следствием воздей-
ствия на подрастающее поколение негативных общественных явлений. 
Детская психика не в состоянии справиться с состоянием тревоги, душев-
ной напряженностью, подавленностью, проблемами во взаимоотношении 
с ровесниками и взрослыми, что ведет к нарастанию стрессовой ситуации 
и способствует возникновению сложностей с адаптацией и формирова-
нию устойчивого девиантного поведения. Огромное влияние на воспита-
ние и адаптацию детей оказывает образовательная сфера, в частности, 
система дополнительного образования. 

Одними из значимых субъектов социально-культурной адаптации 
детей являются такие учреждения дополнительного образования, как до-
ма детского творчества – уникальные центры, способствующие гармо-
ничному развитию личности и обладающие возможностью способство-
вать самоорганизации ребенка, его творческому самоопределению, 
коммуникации. Следовательно, можно сказать, что сфера дополнительно-
го образования вносит существенный вклад в процесс социальной адапта-
ции подрастающего поколения. 

Исследования последних лет, проводимые в сферах педагогики, 
психологии, социологии, гораздо шире рассматривают проблемы соци-
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альной адаптации, анализируя конкретные вопросы социально-куль- 
турной адаптации подрастающего поколения в различных образователь-
ных учреждениях, в том числе, школьной дезадаптации детей, связанной с 
затруднениями в учебной деятельности, различными факторами наруше-
ния учебно-воспитательного характера. Интерес вызывают работы, в ко-
торых представлен анализ проблемы адаптации и социализации школьни-
ков в условиях дополнительного образования, творчества [1]. 

В современном обществе, к сожалению, существуют такие серьез-
ные проблемы, как деформация духовной среды человека, повсеместное 
нарушение общепринятых норм морали, дезориентация населения в сфере 
культурных ценностей, ослабевание социальных контактов, утрата тради-
ционных для нашей страны культурных, этических и нравственных цен-
ностей, трансформация представления человека относительно своей роли 
в социуме, что происходит вследствие принятия норм существования, по-
пулярных в западных странах, и т. п. 

К причинам появления этих негативных изменений относят множе-
ство проблем экономического, социального, нравственного характера. 
Крайне важна своевременная социализация детей и подростков, как бу-
дущего нашего общества. Формированию и развитию духовного и куль-
турного облика подрастающего поколения, помимо семьи, способствует 
сфера образования. При прохождении детьми и подростками этапов соци-
ально-культурной адаптации, которая неизбежна в периоды их вхождения 
в новый коллектив, часто возникают психологические сложности. Во 
многом это обусловлено недооценкой важности развития коммуникатив-
ных способностей детей. Во многих семьях (в том числе и социально бла-
гополучных, где родители заняты или не считают необходимым воспиты-
вать младшее поколение как членов социума) дети оказываются 
предоставлены сами себе; свое досуговое время они зачастую заполняют 
виртуальным общением, которое не может полноценно заменить живое 
общение. И поскольку детям сложно общаться в реальности, при необхо-
димости формирования новых контактов у них возникает множество про-
блем социального и психологического характера, в дальнейшем отрица-
тельно влияющих на их жизнедеятельность. Современные дети являются 
особой группой, обладающей своими психологическими особенностями и 
постоянно сталкивающейся с различными трудностями, присущими на-
шему стремительно меняющемуся обществу [5]. 

Огромное влияние на воспитание и адаптацию детей оказывает об-
разовательная сфера, в частности, система дополнительного образования. 
В контексте обозначенной нами проблемы именно дополнительное обра-
зование является тем социально-культурным институтом, который спосо-
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бен объединить в единый процесс обучение, воспитание и развитие детей 
и молодежи. Просветительская, культурно-досуговая и социально-
культурная деятельность, осуществляемая значительным количеством уч-
реждений дополнительного образования, существующих в нашей стране, 
формирует современное общество духовно и нравственно развитым, 
культурно образованным, социально и профессионально активным [3]. 

Одна из основных задач системы дополнительного образования – 
раскрытие творческого потенциала ребёнка и помощь в его социализации. 
Сфера дополнительного образования обладает уникальной возможностью 
для создания условий полноценного развития каждого учащегося, незави-
симо от первоначального уровня его подготовки. Отсутствие жёстких ра-
мок позволяет каждому ребёнку добиться личного успеха в интересую-
щей его сфере, получить уникальный опыт самореализации и общения. 

В процессе нашей работы мы провели анализ деятельности МБОУ 
ДО «Дом детского творчества Рудничного района» г. Кемерово, изучили 
основные направления и формы работы с детьми, оценили уровень орга-
низации социально-культурной адаптации детей и провели исследования, 
характеризующие успешность процесса адаптации учащихся. МБОУ ДО 
«Дом детского творчества Рудничного района» является одним из веду-
щих учреждений, занимающихся социально-культурной адаптацией детей 
с помощью реализации дополнительных общеобразовательных программ 
в городе Кемерово и Кемеровской области. 

Проведя анализ деятельности МБОУ ДО «Дом детского творчества 
Рудничного района», мы выяснили, что учреждение реализует программы 
не только для жизненно благополучных детей, но и ориентированные на 
социальную адаптацию детей и подростков группы риска, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, воспитанников детских домов, детей 
и подростков с ограниченными возможностями здоровья, в том числе мо-
дифицированные и авторские программы. Направленность дополнитель-
ных общеобразовательных общеразвивающих программ МБОУ ДО «Дом 
детского творчества Рудничного района» очень разнообразна, что дает 
возможность каждому подростку группы риска найти интересующее его 
занятие. Реализуются программы технической, физкультурно-спортивной, 
художественной, туристско-краеведческой, естественно-научной, соци-
ально-педагогической направленности. Дом детского творчества ведет ак-
тивную работу с детьми и подростками группы риска. На вышеуказанный 
период их количество составляет 40 % от общего числа учащихся; это де-
ти и подростки из следующих социально уязвимых категорий: многодет-
ная семья, малообеспеченная семья, неполная семья, ребенок-инвалид, 
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дети и подростки с ОВЗ, опекаемые, воспитанники детского дома, а также 
дети и подростки, состоящих на учете в Подразделении по делам несо-
вершеннолетних. 

В социологический опрос мы включили общие вопросы, касающие-
ся посещения детьми учреждений дополнительного образования, причи-
ны выбора направления образовательной программы, удовлетворенности 
услугами учреждений и т. п. 

Анкетирование – это метод массового сбора материала с помощью 
анкеты. Те, кому адресованы анкеты (респонденты), дают письменные от-
веты на заранее разработанные вопросы. Результативность анкетирования 
во многом зависит от содержания и структуры задаваемых вопросов. Раз-
работка вопросника для анкеты предполагает определение характера ин-
формации, которую необходимо получить. 

Для получения наиболее качественной информации при анкетиро-
вании нами была предусмотрена возрастная категория учащихся, подле-
жащих опросу, в пределах от 7 до 18 лет, так как начиная с семилетнего 
возраста дети уже способны достаточно аргументировано выражать свое 
мнение, оценивать свои способности и результаты обучения, а также объ-
ективно давать оценку качеству общения с другими детьми и педагогами. 

Нами был предложен вопросный ряд для обучающихся, характери-
зующий мотивы выбора ими направления деятельности, также был разра-
ботан отдельный вопросник для родителей обучающихся. Вопросы в об-
щем, были похожи на те, которые были предложены детям, например: 
«Посещает ли Ваш ребенок учреждения дополнительного образования? 
По какой направленности занимается Ваш ребенок? Что нравится или не 
нравится ребенку в нашем Доме творчества? Какие положительные изме-
нения произошли с ребенком за время посещения нашего учреждения?» 
и другие. Метод анкетирования был признан нами подходящим вариан-
том для учета мнения посетителей муниципального бюджетного образо-
вательного учреждения дополнительного образования «Дом детского 
творчества», поскольку условием его проведения является анонимность 
респондентов, что способствует получению более откровенных ответов на 
вопросы. 

Обобщая результаты социологического опроса, мы можем сказать 
следующее: 

1. Большинство опрошенных родителей ответили, что их дети по-
сещают учреждения дополнительного образования (63 %), причем 80 % 
самих родителей тоже посещали в детстве подобные учреждения. 

2. Из тех, чьи дети не обучаются в сфере дополнительного образо-
вания, 37 % соответственно ответили, что сами школьники либо не имеют 
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желания там обучаться, либо не занимаются по причине нехватки вре- 
мени. 

3. Более половины опрошенных (55 %) основной причиной для по-
сещения ребенком учреждения дополнительного образования назвали не-
обходимость развивать творческие способности, четверть (25 %) считают 
более важным развитие коммуникабельности и 20 % определили в каче-
стве важной причины занятость ребенка полезным делом. 

4. Наиболее популярными у детей являются такие занятия, как хо-
реография, вокал, театральное искусство (согласно анкете, на этих на-
правлениях занимается 30 % детей) и физкультурно-спортивная направ-
ление (25 %). Чуть менее популярны декоративно-прикладное творчество, 
художественная и техническая направленности (17 %, 4 %, 11 %). 

5. Всего 77 % родителей уверены, что их дети с удовольствием по-
сещают учреждения дополнительного образования, 86 % сделали выводы 
о положительных изменениях в поведении, привычках, успеваемости ре-
бенка после начала посещения им подобного типа учреждений. 48 % рес-
пондентов заметили повысившуюся ответственность и дисциплинирован-
ность; 26 % ответили, что их ребенок стал общительнее, спокойнее, 
собраннее. 

Из вышесказанного мы сделали выводы, что посещение учреждения 
дополнительного образования в большинстве случаев положительно 
влияет на детей различных возрастов; учащиеся совершенствуются в об-
щении; благодаря разнообразию имеющихся направлений образования 
они активно развивают различные навыки, умения; получают новые зна-
ния, которые многие считают необходимыми в дальнейшей жизни. 

В целом процесс социально-культурной адаптации детей проводит-
ся учреждением дополнительного образования постоянно и достаточно 
успешно. Об этом свидетельствуют позитивные изменения в развитии де-
тей: появляющийся в процессе обучения высокий уровень мотивации, 
развитие познавательных интересов, творческого потенциала, способст-
вующих самореализации и социализации личности; во многих случаях – 
улучшение успеваемости в школе (благодаря повышению самооценки, 
ощущению своей «нужности» для общества, появлению новых знаний и 
умений), снижение негативных проявлений поведенческих особенностей 
детских возрастных кризисов [2]. 

Немаловажным является и тот факт, который свидетельствует о 
том, что в системе дополнительного образования МБОУ ДО «Дом детско-
го творчества Рудничного района» осуществляется рекреативно-
оздоровительное развитие детей, занимающихся в спортивных секциях. 



178 
 

Усвоение дополнительных образовательных программ формирует новый 
социальный опыт, происходит индивидуальное личностное развитие. Ха-
рактерной особенностью процесса дополнительного образования являют-
ся более свободное, чем в образовательных учреждениях, взаимодействие 
подростка и педагога (общность интересов, непринужденный стиль об-
щения). Отсутствие жестких государственных стандартов позволяет педа-
гогам дополнительного образования самостоятельно планировать свою 
деятельность, корректировать программы дополнительного образования 
под личностные особенности ребенка; у педагогов появляется возмож-
ность больше времени уделять педагогической поддержке каждого уча-
щегося, его проблемам, раскрытию потенциала, потребностям и интере-
сам, так как количество детей, занимающихся в определенном кружке, 
студии обычно меньше, чем в школьном классе, то вполне ожидаемым 
является достигнутый успех учреждений системы дополнительного обра-
зования в процессе социально-культурной адаптации детей [4]. 

По итогам проведенных исследований мы разработали социально-
культурное мероприятие в форме познавательно-игровой программы для 
повышения уровня адаптации детей дошкольного и младшего школьного 
возраста, начинающих обучение в МБОУ ДО «Дом детского творчества 
Рудничного района». Указанный возрастной период был выбран по при-
чинам, свидетельствующим о том, что дети, проходящие данный этап 
взросления, подвержены значительной психологической нагрузке вслед-
ствие перехода от дошкольного периода к обучению. Именно система до-
полнительного образования имеет возможности для сглаживания прохож-
дения детьми данного периода с помощью присущих ей особенностей, 
средств и методов обучения и воспитания, с опорой на те виды деятельно-
сти, которые характерны дошкольному и младшему школьному возрасту. 

Подводя итог, можно сказать, что благодаря успешному процессу 
социализации в МБОУ ДО «Дом детского творчества Рудничного района» 
в детях формируются такие социально важные качества, как умение об-
щаться, уверенность в себе, организованность, появляются личные инте-
ресы и жизненные цели, самостоятельность. 
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Аннотация: В статье затрагивается тема влияния социально-

культурной среды вуза на адаптацию студента к условиям образователь-
ного процесса. Особое внимание обращено на использование культурно-
досуговых форм в социально-культурной адаптации первокурсников. 
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Annotation: The article touches upon the topic of the influence of the 
socio-cultural environment of the university on the adaptation of the student to 
the conditions of the educational process. Special attention is paid to the use of 
cultural and leisure forms in the socio-cultural adaptation of first-year students. 

Keywords: socio-cultural adaptation, first-year student, university infra-
structure. 

 
Студенчество – это этап формирования молодых людей, который 

характеризуется появлением новых интересов, инициатив и векторов раз-
вития личности. Успешность реализации задач данного этапа зависит, 
прежде всего, от социально-психологической специфики организации об-
разовательной среды вуза. У каждого образовательного учреждения она 
уникальна, поэтому изучение проблемы социально-культурной адаптации 
студентов и поиск новых подходов к ее осуществлению не теряет своей 
актуальности. Особый интерес исследователи уделяют социально-
культурной адаптации студентов-первокурсников. От степени их адапта-
ции к новому социальному окружению зависит успешность образователь-
ной траектории студента и будущая жизнь в профессии. 

В российской и зарубежной науке накоплен массив теоретических и 
эмпирических данных об адаптации студентов в вузе. Однако большинст-
во исследований сосредоточено на вопросах мотивации студентов и их 
ценностных ориентациях. Вопросы влияния социально-культурной среды 
вуза на адаптацию студента к условиям образовательного процесса и к его 
дальнейшей профессиональной деятельности находятся на периферии на-
учного внимания. Анализ работ, который попал в поле наших научных 
интересов, показал, что от уровня реализации социально-культурной 
адаптации первокурсника зависят: его статус в студенческом коллективе, 
психологическая удовлетворенность производимой им деятельностью, 
а также успеваемость и активность студента в процессе обучения [1]. По-
падая в новую окружающую среду, студент сталкивается с тем, что при-
вычное для него поведение становится малоэффективным. Психика пер-
вокурсника активизирует механизм процесса адаптации, способствующий 
преодолению затруднений, которые возникают в связи с новым набором 
норм и ценностей, положенных в основу учебно-воспитательной деятель-
ности вуза [2, с. 255]. 

Исследования Н. Л. Клячкиной показало, что задачи адаптации пер-
вокурсников включены в план воспитательной работы учреждения, реа-
лизуемые через активное вовлечение студентов в разнообразные социаль-
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но-культурные практики. Социально-культурная деятельность вуза явля-
ется не только механизмом интеграции студента-первокурсника и куль-
турно-образовательной среды вуза, но и творческой площадкой, на кото-
рой студент формирует новые модели поведения [3, с. 272–273]. Поэтому 
в данном исследовании социально-культурная адаптация студента-
первокурсника рассматривается как многомерный социокультурный про-
цесс, благодаря которому студент может достичь максимально высокого 
уровня совместимости с новой культурной средой вуза. 

Как правило, многие первокурсники испытывают трудности на пер-
вых этапах обучения в вузе, даже учитывая хорошую школьную подго-
товку. Молодые люди не всегда могут определить свои личные интересы, 
и, впоследствии, в поисках себя, они меняют факультеты, направления 
подготовки и даже вуз. Этот процесс смены говорит о том, что при изме-
нении жизненной ситуации молодые люди испытывают значительные 
сложности в адаптации к новым условиям. Для проведения успешной со-
циально-культурной адаптации первокурсников необходимо учитывать, 
что на первых этапах осознания себя студентом вчерашний школьник 
стремится занять такое стартовое положение, при котором нарушение 
привычного образа жизни не повлечет ограничения реализации индиви-
дуальных потребностей [4]. По мнению О. В. Черновой и М. В. Сячина, 
степень активности в освоении социально-культурной среды вуза влияет 
на успешность социально-культурной адаптации и самоактуализацию 
студента [5, с. 66–67]. 

Обобщение научных работ и собственного опыта исследователя по-
зволило сформулировать гипотезу: использование культурно-досуговых 
форм в социально-культурной адаптации первокурсников позволяет соз-
дать эмоционально-положительную атмосферу в студенческой группе, 
настроить студентов на успешное обучение, а также способствует рас-
крытию личностного потенциала первокурсника. 

Анализ научных подходов к определению понятия «среда» [6], 
представленный в работе Е. В. Винниковой, показал, что определяющим 
фактором результативности адаптации первокурсника является использо-
вание потенциала социально-культурной среды вуза. Социально-
культурная адаптация существенно отличается от других форм социаль-
ной адаптации тем, что происходит в процессе взаимодействия между 
культуроформирующей средой вуза и индивидуальной культурой студен-
та. Результатом данного взаимодействия становится изменение, коррек-
тировка действующих и включение новых шаблонов поведения и нравст-
венного выбора в организацию повседневной жизни первокурсника. 
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Социально-культурная адаптация также связана с освоением сту-
дентом новых видов социально-культурной деятельности [7], направлен-
ных на объединение всех сторон жизни студента. Именно атмосфера 
творчества, дружелюбия, взаимной поддержки, которая сопровождает 
процесс подготовки и реализации различных мероприятий, позволяет 
первокурснику преодолеть чувство внутреннего дискомфорта. По мнению 
С. А. Чернявской, решение проблемы адаптации студентов-перво- 
курсников зависит от формирования и развития в вузе системы субъектов 
социально-культурной деятельности, обеспечивающих эффективную 
жизнедеятельность студента в сфере досуга [8]. Вышесказанное позволи-
ло нам прийти к выводу, что успешное решение задач социально-
культурной адаптации первокурсников невозможно без активного ис-
пользования потенциала социально-культурой инфраструктуры вуза. 

Анализ потенциала социально-культурной инфраструктуры Кеме-
ровского государственного института культуры для проведения успешной 
социально-культурной адаптации первокурсников показал, что в вузе соз-
даны благоприятные условия для саморазвития, реализации возможно-
стей и определения стратегии собственного роста студента. Так, напри-
мер, в литературной студии «Глагол» осуществляется привлечение 
к литературному творчеству и поддержка студентов КемГИК, увлечённых 
поэзией и прозой. В педагогическом отряде «Поколение» первокурсник 
может реализовать свою потребность в социальной активности через уча-
стие в различных образовательных и досуговых проектах для детей и мо-
лодежи. Особое место в социально-культурной адаптации иногородних 
и иностранных студентов занимает студенческий культурно-досуговый 
центр, размещенный на территории общежития вуза. Участие в проводи-
мых мероприятиях в данном центре позволяет студентам не только разви-
вать свои творческие способности, но и расширять круг общения. 

В течение первого семестра 2022/23 учебного года, студенты перво-
го курса факультета социально-культурных технологий были активными 
участниками культурно-досуговых мероприятий, одной из задач которых 
являлась и социально-культурная адаптация. Для определения достаточ-
ности проводимых мероприятий по организации продуктивной адаптации 
первокурсников мы использовали метод устного опроса совместно с на-
блюдением, так как нам были важны не только ответы на заданные во-
просы, но и вербальное и невербальное поведение первокурсников. Для 
опроса методом гнездовой выборки были отобраны студенты 1-го курса 
профиля подготовки «Постановка и продюсирование культурно-
досуговых программ» в количестве 10 человек и профиля подготовки 
«Менеджмент социально-культурной деятельности» в количестве 9 чело-
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век. Опрос позволил нам не только выявить знание первокурсников об 
объектах социально-культурной инфраструктуры и их возможностях 
в реализации личностного потенциала, но и ответить на вопрос: «Влияет 
ли специфика учебного процесса творческого и академического профиля 
подготовки на уровень адаптированности к социально-культурной среде 
вуза студентов?». 

Сбор данных осуществлялся путем интервьюирования респонден-
тов по 15 вопросам. Опрос длился 60 минут, результаты были зафиксиро-
ваны в письменной форме. Анализ собранных данных не выявил сущест-
венного отличия уровня адаптированности между студентами 
творческого и академического профиля подготовки, поэтому результаты 
опроса представлены в обобщенном виде, без учета профиля подготовки 
респондентов. 

Результаты исследования показали, что не все объекты социально-
культурной инфраструктуры вуза известны первокурсникам. Так, 58 % 
были не знакомы с мемориальным комплексом Андрея Панина. 23 % оп-
рошенных отметили, что недостаточно информированы о работе струк-
турных подразделений вуза, в которые они могут обратиться с вопросами 
об участии в проектах, реализуемых во внеучебное время. Только 19 % 
студентов знакомы с возможностями концертного зала, специально обо-
рудованных учебных аудиторий, студенческим культурно-досуговым 
центром и центром прототипирования, так как принимали участие в ме-
роприятиях, проводимых на данных площадках. 

Активность во время опроса, вербальные и невербальные проявле-
ния студентов показали: первокурсники проявляют желание изучить ин-
фраструктуру вуза, так как чувствуют себя некомфортно от того, что не 
являются непосредственными участниками потенциально интересных для 
них студенческих объединений вуза. Пытаясь самостоятельно адаптиро-
ваться к социокультурной среде вуза, многие студенты ориентировались 
на интересы своих одногруппников, с которыми им удалось подружиться 
на первых этапах адаптации. Однако это привело к тому, что некоторые 
студенты намеренно отказывались от своих интересов в пользу чужих, так 
как, по их мнению, это помогло бы им сплотиться, и чувствовать себя 
комфортнее в окружении знакомых, приятелей или друзей. 

По завершении опроса был проведён анализ полученных данных, 
в результате которого был сделан вывод, что 52 % студентов испытают 
дискомфорт и стеснение, находясь в новой для себя социально-
культурной среде вуза. Кроме того, опрос показал: 31 % первокурсников 
неуверенно изъяснялись по теме своих интересов и старались подстроить 
их под социально-одобряемые нормы, чтобы чувствовать себя в ситуации 
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опроса более комфортно. Важно, что 10 % ранее уже получили образова-
ние в колледже, 9 % уже в статусе участников творческих коллективах 
и проявили желание познакомиться с инфраструктурой вуза. 

По итогам проведенного исследования нами было принято решение 
провести ряд мероприятий, цель которых заключалась в уточнении и кор-
ректировке знаний студентов-первокурсников о возможностях социально-
культурной инфраструктуры вуза. Так как первокурсники были мало зна-
комы с работой мемориального комплекса имени А. Панина, было решено 
провести экскурсию, посвященную жизни и творчеству Андрея Панина. 
Посещение музея было совмещено с возможностью еще раз для пер- 
вокурсников озвучить информацию о потенциале объектов социаль- 
но-культурной инфраструктуры в реализации социально-культурных 
запросов студентов, так как основные структурные подразделения и спе-
циалисты, организующие данные формы работы, располагаются концен-
трировано в одном учебном корпусе. 

После посещения музея и дополнительного информирования перво-
курсников о потенциале социально-культурной инфраструктуры вуза был 
проведен опрос в формате интеллектуально-развлекательной игры квиз, 
целью которой было подведение итогов проведенных мероприятий и сис-
тематизация знаний студентов первого курса о социально-культурной 
среде вуза. Результаты были зафиксированы в письменной форме и пока-
зали, что все студенты, участвовавшие в проведенных мероприятиях, 
в полном объеме владеют информацией об инфраструктуре вуза, кроме 
того, 6 студентов стали участниками студенческих клубных формирова-
ний, информацию о которых они получили в ходе мероприятия. 

Таким образом, исследование показало, что участие первокурсников 
в культурно-досуговых мероприятиях позволяет оптимизировать процесс 
социально-культурной адаптации студентов к творческой среде вуза, что 
подтвердило гипотезу нашего исследования. 
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Abstract: Board role-playing games play a role in students’ leisure 
activities. Online dictionaries define tabletop role-playing games as a type of 
role-playing game in which the success of players depends on the game system. 
Role-playing games are an excellent tool for developing the creative potential 
of students, improving their personal qualities and skills necessary in life. 

Keywords: role-playing games, participants, improvisation, 
team-building game, entertaining game, environment, stage game, adaptation, 
university conditions, society. 

 
Жизнь студентов всегда связана с определёнными трудностями, од-

ной из которых является адаптация к изменившимся условиям в социуме, 
к новому коллективу, что особенно актуально для студентов первого кур-
са, которые испытывают дополнительные стрессы во время адаптации 
к условиям вуза. Некоторые студенты ведут себя довольно активно, дру-
гие же – наоборот, замыкаются, потихоньку присматриваются к одно-
курсникам, к педагогам. Этот нежелательный долгий процесс вливания в 
среду вуза негативно может повлиять на успеваемость первокурсников. 

 Конечно, постепенно время адаптации, так или иначе, проходит, 
к тому же существуют различные варианты помощи студентам в этом. 
К примеру, некоторые кураторы могут прибегать к проведению командо-
образующих игр. Это служит хорошим подспорьем в установлении гори-
зонтальных связей между студентами, однако чаще всего это не носит 
систематический характер. 

Игры являются замечательным средством для развития различных 
качеств у людей разного возраста. Поэтому хотелось бы обратить внима-
ние на потенциал ролевых игр в данном вопросе: чаще всего в учебной 
деятельности их используют для освоения материала, однако не меньшую 
ценность они представляют при установлении контакта между обучаю-
щимися, хотя данная тема уже несколько десятилетий привлекает иссле-
дователей: ряд диссертаций, таких как «Феномен субкультуры ролевых 
игр в современном обществе» Писаревской Дины Борисовны; «Ролевое 
движение в России в 1990–2006 годы» Славко Маргариты Андреевны, 
рассматривают ролевые игры как явление, относящееся к нерегулируемо-
му досугу. 

Предлагаем разобраться, что такое ролевые игры и какими они бы-
вают. Сам термин произошёл от английского «role-playing games», часто 
встречается сокращение RPG (РПГ), что дословно переводится как «игры, 
в которые играют по ролям». Это кратко описывает ролевые игры как яв-
ление. Зарубежные исследователи считают ролевые игры спорным игро-
вым феноменом и даже называют не совсем «игровой» игрой. 
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В своём основополагающем исследовании Rules of Play Кэти Сален 
и Эрик Циммерман еще в 2004 году дали определение игры как системы, 
в которой игроки вступают в искусственный конфликт, определенный 
правилами и приводящий к поддающемуся количественной оценке ре-
зультату (Salen and Zimmerman). И именно отсутствие поддающегося ко-
личественной оценке результата позволяет рассматривать РПГ как погра-
ничный случай. Хотя при этом РПГ активно влияют на многие другие 
игры. Джеспер Джуул считает РПГ пограничным случаем, так как в ходе 
данных игр с человеком-мастером правила не фиксируются вне обсужде-
ния (Juul, 2003). 

В России подход к определению на данный момент несколько про-
ще, и под ролевыми играми подразумевается игра развлекательного на-
значения, участники которой импровизированно действуют в рамках вы-
бранных ими ролей, руководствуясь характером своей роли и внутренней 
логикой среды действия, тем самым совместно создавая сюжет или следуя 
уже готовому сюжету, а успешность их действий определяется в зависи-
мости от принятых в конкретной игре правил. Иначе говоря, ролевая игра 
представляет собой моделирование событий, происходящих в определён-
ном мире и в определённое время. 

Участники ролевой игры отыгрывают собственных персонажей, ру-
ководствуясь при этом характером своей роли и внутренними убежде-
ниями персонажа в рамках игровых реалий. Ролевые игры бывают разные. 
Общее у них одно: там нужно играть роль. В отличие от сценической иг-
ры, в ролевых играх роль не исполняется по прописанному автором и ре-
жиссёром тексту. В ролевой игре необходимо импровизировать сообразно 
обстоятельствам. 

В научных статьях чаще всего представлены классификации роле-
вых игр, используемых непосредственно в учебном процессе (особенно 
в последние годы). Для нас данная классификация не подходит, так как 
в основном отражает выполняемые учебные задачи и не охватывает 
в полной мере всё многообразие ролевых игр в силу специфичности ис-
пользования данных игр в обучении. 

Основным принципом участия в ролевых играх является их разде-
ление по способу взаимодействия игроков и условностям моделирования. 
Здесь выделяют словесные, живые и компьютерные ролевые игры. К сло-
весным, в свою очередь, относятся настольные ролевые игры и так назы-
ваемые «словески». В обоих случаях всё действие происходит в вообра-
жении участников, а следит за развитием событий и возможного сюжета 
мастер (также могут встречаться такие термины, как «гейм-мастер», 
«ГМ», «данжен-мастер», «ДМ») в соответствии с заранее заданными пра-
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вилами или без них. В настольных ролевых играх (НРИ), в свою очередь, 
существует игровая система, в отличие от «словесок». К играм словесного 
типа также относят форумные ролевые игры. 

В следующем типе – ролевых играх живого действия – игроки непо-
средственно физически участвуют в событиях игры в рамках установлен-
ных правил. Мастера же отвечают не за весь мир, как в НРИ, а лишь за 
немоделированную его часть. Для контроля игрового мира мастера могут 
вводить «мастерских персонажей» или же устраивать так называемый 
«мастерский произвол». 

И последний тип в данной классификации – компьютерные ролевые 
игры. В них компьютерной программой управляется вся окружающая иг-
роков обстановка.  

В среде участников ролевых игр существует классификация, разде-
ляющая ролевые игры по поставленным целям. Часто названия типов игр 
в данной классификации сленговые: театралка, боёвка, экстремалка (игра 
на выживание), мистерия и моделирование. К моделированию также от-
носятся деловые ролевые игры, которые распространены в профессио-
нальном образовании. 

Следует подробнее рассмотреть настольные ролевые игры и их по-
тенциал в досуговой деятельности студентов. Онлайн-словари определя-
ют настольные ролевых игр как вид ролевых игр, в которых участники 
устно описывают действия своих персонажей, опираясь на их особенно-
сти, и в которых успех действий зависит от игровой системы. 

Существует великое множество игровых систем, к примеру, D&D, 
World of Darkness, Cyberpunk, Дневник Авантюриста и иные. Игровая 
система – это свод правил, которых придерживается ведущий и игроки. 
Эти правила включают систему формирования (создания) персонажей, 
списки предметов снаряжения, описания монстров и других противников, 
правила сражений и многое другое, характерное для каждой конкретной 
игры. 

В отличие от детских игр в воображаемых героев, НРИ предлагает 
структуру повествования и способ определения последствий действий, 
совершаемых искателями приключений. Игроки бросают игральные кости 
(в некоторых системах могут быть использованы карты, фишки или гене-
раторы чисел), чтобы выяснить, достигла ли атака цели, могут ли они взо-
браться на утёс, увернутся ли от удара магической молнии и справятся ли 
с другой опасной задачей. Любой исход возможен, но игровые кости – 
или то, что их заменяет, – делают некоторые исходы более вероятными, 
чем другие. Но, тем не менее, даже при всём влиянии случайностей, на-
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стольные ролевые игры требуют от игроков гораздо большего вовлече-
ния, чем многие другие настольные игры. 

Следует обозначить несколько функциональных особенностей и на-
значений сюжетно-ролевой игры. К ним относятся следующие: 

1. Общение участников в ролевой игре непосредственно ограниче-
но. Командование и подчинение друг другу протекает без принуждения. 
Система разнообразных сюжетно-ролевых игр обеспечивает участникам 
разнообразие ролей. В игре они свободно переживают себя в объективной 
позиции, которую они заняли и в которую их поставили условия данной 
игры. 

2. Постоянно изменяющая обстановка ролевой игры требует от её 
участников проявления способностей и навыков в изменяющихся обстоя-
тельствах. Это дает возможность совершенствовать личные качества 
и навыки и приближать их к возможным действиям в жизни. 

3. В ролевой игре необходимо проявлять желание в доведении сво-
его задания или роли до конца, иначе можно проиграть. Это способствует 
соблюдению сознательной дисциплины, поскольку увлечённый игрой ре-
бёнок проявляет себя в ней часто несравненно полнее, чем в иной дея-
тельности. 

Как и у любой игры, у НРИ есть свои правила. Можно взять гото-
вые – чаще всего так и поступают мастера, а книги правил в свободном 
доступе находятся в Интернете. Также можно придумать свои, но обычно 
это требует очень большого времени, которого у нас чаще всего нет. 

В силу серьёзной ограниченности во времени при проведении НРИ 
мы предлагаем взять за основу Патфайндер или ДнД с их системами. Для 
проведения игры мастеру потребуется понимание того, как выполняются 
проверки успешности действий (как для игроков, так и для персонажей 
мастера), рассчитывается урон/лечение и многие другие факторы. 

На самом деле, правила можно даже упростить, так как наша зада- 
ча – хорошо провести время, и для этого не обязательно досконально изу-
чить всё. Главное – чтобы всем участникам было весело и интересно. 

Расчет почти всего ведётся с помощью дайса (или кости) с 20 гра-
нями (д20). Также могут понадобиться и остальные дайсы (д4, д6, д8, 
д12, д10) – к примеру, для понимания количества урона/лечения, если 
персонажи вступили в бой или попали в ловушку (и их тоже придумывать 
или адаптировать вам).  Эти дайсы можно заказать в интернет-магазине, 
купить в магазине настольных игр или использовать приложение (в сво-
бодном доступе множество бесплатных, которые ищутся по запросу «ДнД 
кубики/дайсы»). 
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В идеале мастеру необходима «насмотренность», которая позволит 
лучше импровизировать и понимать, как поступить в той или иной игро-
вой ситуации. В Интернете можно ознакомиться с записями игр, это будет 
хорошим подспорьем. 

Первое, с чем вам нужно определиться – это сколько у вас будет 
времени? В среднем подобные игры идут 3–5 часов, однако вы можете 
быть ограничены по времени: к примеру, только временем пары или двух. 
От этого напрямую зависит, что вы можете успеть сделать, а что – 
вряд ли. 

Также на скорость прохождения сюжета влияет количество игро-
ков. Каждому необходимо уделить внимание, все должны ощущать себя 
частью истории и чувствовать свою важность для дела – и всё это требует 
времени. 

И немаловажно, планируете ли вы пройти весь сюжет за одну игру 
(ваншот), или предполагается, что вы с игроками будете собираться не-
сколько раз? 

Дальше можно идти, когда вы определились со следующими пунк-
тами: 

1. Сколько у нас времени на игру? 
2. Сколько у нас игроков? 
3. Одна игра или несколько с общим сюжетом? 
Все эти вопросы нужны для того, чтобы правильно построить пред-

полагаемый сюжет игры, хотя его и не нужно разрабатывать. Все пойдет 
так, какой ход выберут сами игроки. 

Настольные ролевые игры способствуют развитию различных ка-
честв как у игрока, так и у мастера. Это развитие навыков решения про-
блем, социальных навыков и навыков командной работы. В целом НРИ 
очень позитивно влияет на так называемые гибкие навыки (софт-скиллс), 
на которые сейчас активно обращают внимание работодатели. А усиление 
своих позиций на рынке труда никогда не будет лишним для студентов, 
но в большей степени нас интересует потенциал настольных ролевых игр 
именно как средства уменьшения стресса студентов и усиления межлич-
ностных контактов между ними, а также навыков командной работы. 

Плюсами НРИ являются: 
1) возможность снизить уровень стресса и безопасно выплеснуть 

эмоции для участников; 
2) развитие креативности мышления, так как в игре нет единственно 

верного пути решения; 
3) возможность без лишнего стресса отточить различные навыки, 

экспериментировать; 
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4) отсутствие особых финансовых вложений (можно обойтись теле-
фоном и парой листов бумаги). 

К возможным минусам относятся: 
1) достаточно долгое время проведения игр (в среднем – 3 часа, 

но встречаются и более долгие «сессии»; 
2) сложности регулирования игрового процесса для мастера, так как 

игра должна быть интересна для всех; 
3) необходимость серьёзной подготовки для мастера. 
Для того чтобы минимизировать минусы и в полной мере раскрыть 

плюсы, необходимо понимать, как грамотно организовать настольную ро-
левую игру? Из чего она состоит? В отличие от настольных ролевых игр, 
проводимых в клубах «настолок», для НРИ на базе института можно вы-
брать несколько облегчённую версию правил, но тем не менее всё это 
нужно разработать и прописать. 

Нами было проведено несколько игр, а также опрос для выявления 
возможных трудностей. Помимо этого, был использован метод наблюде-
ния для определения особенностей взаимодействия внутри выбранной 
группы и выбора оптимального способа воздействия средствами настоль-
ных ролевых игр. Результаты исследований на данный момент обрабаты-
ваются, предполагается продолжение работы для определения эффектив-
ности воздействия, осуществляемого во время проведения игр. 

Из-за того, что в ролевых играх групповая форма работы, есть воз-
можность практического индивидуального наблюдения за участниками. 
Часть работы была осуществлена во время практики, но планируется 
и продолжение работы, так как требуется проведение серии игр для дос-
тижения более стойкого эффекта. При грамотном использовании настоль-
ные ролевые игры могут прекрасно помочь в адаптации студентов перво-
го курса и стать для студентов старших курсов удачным процессом 
отработки навыков проведения групповых форм работы. 
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Канский библиотечный колледж был образован 30 ноября 1936 года 

для подготовки специалистов библиотечного дела Сибири и Дальнего 
Востока. Учреждение обеспечено всеми технологиями, необходимыми 
для организации учебного процесса, внедрения современных образова-
тельных технологий. 

В Канском библиотечном колледже реализуются образовательные 
программы среднего профессионального образования по специальностям 
«Социально-культурная деятельность» и «Библиотековедение». 
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В основе Федерального государственного образовательного стан-
дарта (ФГОС) специальности 51.02.03 «Библиотековедение» лежит ос-
воение видов профессиональной деятельности, и поэтому образователь-
ная среда колледжа в условиях реализации требований стандарта 
создаётся целенаправленно и рассматривается как совокупность условий 
и возможностей для профессионально-личностного становления будуще-
го библиотекаря. 

В связи с этим образовательная программа включает не только 
учебные дисциплины, направленные на формирование промежуточных 
результатов, но и профессиональные модули, результатом освоения кото-
рых являются общие и профессиональные компетенции, соответст- 
вующие основным видам профессиональной деятельности и представ-
ляющие в своей совокупности профессиональную образовательную среду 
колледжа. 

Внедрение инновационных образовательных технологий в практику 
работы колледжа является одной из задач, стоящих перед методистами и 
преподавателями. Опираясь на описанный в науке опыт российских педа-
гогов А. В. Белобородовой [1], И. Кальменюк [2], И. А. Русских [3],  
В. А. Сластенина и Л. С. Подымовой [4] и коллег из Кемеровского госу-
дарственного института культуры [5], в Канском библиотечном колледже 
внедряются инновационные образовательные технологии. 

Применение традиционных форм образовательной деятельности, 
таких как лекции, самостоятельная работа, практическая работа и т. д., 
является неотъемлемой частью образовательного процесса в колледже. 
Они позволяют создать определенный теоретический и практический 
пласт профессиональных знаний. Помимо традиционных образователь-
ных технологий в колледже активно применяют инновационные образо-
вательные технологии для эффективности учебного процесса. 

Часто используемый метод в инновационных технологиях – кла-
стер. Студенты самостоятельно изучают материал по теме и графически 
представляют его. Его суть в том, что в центре листа записывается ключе-
вое слово (идея, тема), а по сторонам крупные смысловые единицы, 
включающие информацию, связанную с ним, которые соединяются меж-
ду собой прямой линией. Этот прием начинают применять уже с первых 
теоретических занятий, для изучения новой темы, закрепления, повторе-
ния и контроля. Форма работы при использовании данного метода может 
быть индивидуальной, групповой и коллективной. Это способствует сис-
тематизации полученных знаний и лучшему запоминанию изученного ма-
териала. 
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На занятиях по литературе педагогами колледжа широко применя-
ется метод «Чтение с пометками». Он позволяет студентам отслеживать 
свое понимание прочитанного текста. Метод обязывает вчитываться 
в текст и отслеживать собственное понимание в процессе чтения текста 
или восприятия любой иной информации. Студенты, работая самостоя-
тельно с текстом, делают карандашом следующие пометки: «V» – мне это 
известно; «-» – это противоречит тому, что я знал; «+» – это для меня яв-
ляется новым; «?» – мне это непонятно, или я хочу узнать по данному во-
просу больше. Затем совместно обсуждаются проблемные вопросы и де-
лаются соответствующие умозаключения. 

Один из методов обучения – «Письмо в будущее» – позволяет сту-
дентам проанализировать весь учебный материал и сделать соответст-
вующие выводы. Такие письма готовят студенты первого курса. В них 
они описывают, что должны знать, как себя вести, какими качествами об-
ладать, когда закончат колледж. При завершении колледжа студенты по-
лучают свои письма и анализируют, как изменился их взгляд на свои 
профессиональные знания. 

В Канском библиотечном колледже был проведен эксперимент, ко-
торый позволил проанализировать эффективность усвоения учебного ма-
териала при применении различных методов образовательных технологий 
на учебных занятиях для специальности «Библиотековедение». Перед 
экспериментом была сформулирована гипотеза – применение образова-
тельных технологий повышает качество усвоения материала по профес-
сиональным дисциплинам. 

В эксперименте участвовали группы 12Б (13 человек) и 21Б (19 че-
ловек) – это студенты специальности «Библиотековедение». Образова-
тельная программа у данных курсов одинаковая и они идут параллельно 
друг другу. Группа 12Б – контрольная, 21Б – экспериментальная. 

Были выбраны дисциплины, формирующие профессиональные зна-
ния: «Библиографоведение», «Библиотековедение», «Организация фондов 
и каталогов». 

Для проведения занятий были отобраны как традиционные, так 
и инновационные образовательные технологии: лекция; самостоятельная 
внеаудиторная работа; лекция-дискуссия; деловая игра; групповая работа; 
сотрудничество; проектная технология; самостоятельная аудиторная 
работа; лекция-презентация; метод анализа конкретной ситуации; реф- 
лексия. 

Эксперимент проводился в учебных кабинетах, компьютерных 
классах и библиотеке. Использовались наглядные и раздаточные мате- 
риалы. 
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Первые занятия были проведены по МДК 01.01 «Библиотековеде-
ние» у группы 12Б, которая обучалась по традиционным образовательным 
технологиям. Им была проведена лекция, завершившаяся рефлексией, 
и в конце занятия дана работа на дом для закрепления темы. 

Группа 21Б с преподавателем изучала новую тему с помощью ком-
бинированного занятия, где они освоили материал с помощью лекции-
дискуссии, а потом на основе полученных знаний провели деловую игру, 
в которой смогли реализовать с практической стороны полученные зна-
ния. 

Контроль знаний у всех групп проводился по одной системе, для то-
го чтобы увидеть разницу в уровне знаний по изучаемым темам. Все 
группы проходили тесты, которые имеют одинаковое содержание для од-
ной дисциплины. 

Полученные результаты оценивались по 3 показателям: успевае-
мость; качество знаний; средний балл (табл. 1). 

 
Таблица 1 

 
Оценка полученных знаний по МДК 01.01 «Библиотековедение» 

 

Показатели Группа 12Б Группа 21Б 
Успеваемость 100 % 100 % 

Качество знаний 69,23 % 78,95 % 

Средний балл 4 4.21 
 
Таблица 1 демонстрирует, что применение образовательных техно-

логий в одной и во второй группе дает положительные результаты, сред-
ний бал равен или выше оценки «4». Также стоит отметить, что уровень 
успеваемость 100 % у всех, так как на занятии присутствовали все студен-
ты. И одним из самых важных показателей является «Качество знаний», 
благодаря этому показателю можно увидеть, насколько хорошо усвоен 
материал и знания студентами. В группе 21Б результат лучше (78,95 %), 
чем у группы 12Б, которая изучала материал по традиционным техноло-
гиям. Можно констатировать, что практическая деятельность и взаимо-
действие студентов между собой и с преподавателями дает более качест-
венный результат, чем традиционная лекция. При этом традиционные 
технологии обучения позволили получить положительный результат. 

Эксперимент был проведен по дисциплине «Библиографоведение» 
по теме «Организация библиографических картотек в библиотеке» с 
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группой 21Б. Преподаватель представил лекционный материал, сопрово-
ждающийся презентацией, после чего студенты генерировали профессио-
нальные ситуации методом мозгового штурма. 

Выбранные технологии помогли закрепить полученные знания, 
а также выработать профессиональные практические навыки в организа-
ции библиографических картотек. 

Контрольная группа 12Б получала теоретическую информацию на 
лекции и самостоятельную работу по теме. Контроль результатов пред-
ставлен в таблице 2. 

 
Таблица 2 

 
Оценка полученных знаний по МДК.01.02 «Библиографоведение» 

 

Показатели Группа 12Б Группа 21Б 
Успеваемость 100 % 100 % 

Качество знаний 73,68 % 76,92 % 

Средний балл 4 4,08 
 
Полученные результаты имеют положительные показатели, с не-

большим отрывом, как и на занятиях по курсу «Библиотековедение» на 
экспериментальных занятиях присутствовали все студенты, что дало ус-
певаемость в размере 100 %, средний бал практически не отличается как у 
одной группы, так и у другой, а вот качество знаний имеет отличие: так 
же как и в предыдущем случае, применение интерактивных форм работы 
привело к более лучшим показателям качества знаний, чем при проведе-
нии лекционного занятия. 

Последними в рамках эксперимента были проведены занятия по 
МДК 01.03 «Организация библиотечных фондов и каталогов», где сту-
денты группы 21Б осваивали новый материал при помощи метода пере-
вернутого класса. Изучив самостоятельно лекцию-презентацию и соста-
вив конспект, студенты приступили к выполнению практического задания 
с помощью метода конкретных ситуаций. Преподаватель разделила сту-
дентов на несколько групп, в каждую из которых входило по 4–5 человек. 
Каждой подгруппе был выдан свой комплект изданий. Необходимо было 
определить предметные рубрики (тематические, хронологические, гео-
графические и т. д.). Каждая команда, выполнив задание, должна была 
показать всей группе свой результат и рассказать систему выполнения за-
дания. Студенты, помогая в команде друг другу, решали определенные 
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профессиональные ситуации, где каждый вносил вклад, чтобы качествен-
но выполнить задание. 

Контрольная группа 12Б изучала предметные рубрики с помощью 
традиционных технологий: лекционный материал и практическая работа. 
В рамках занятия студенты получили и закрепили свои знания, у них воз-
никало много вопросов, на которые педагог для лучшего понимания темы 
отвечала индивидуально и более подробно каждому все рассказывала. 

По итогам занятий был проведен контроль, по которому был выяв-
лен уровень успеваемости, качества знаний и средний балл (таблица 3). 

 
Таблица 3 

 
Оценка полученных знаний по МДК.01.03 

«Организация библиотечных фондов и каталогов» 
 

Показатели Группа 12Б Группа 21Б 
Успеваемость 92,31 % 100 % 

Качество знаний 61,54 % 78,95 % 

Средний балл 3,54 4,05 
 
Из полученных результатов видно, что группа студентов, обучав-

шаяся по традиционной системе, имеет средний балл ниже оценки «хо-
рошо». Это связано с тем, что самостоятельное обучение студентов по 
сложным для их понимания темам, где требуются хорошие теоретические 
знания, не всегда является эффективным, поскольку страх перед новой 
темой и неуверенность в своих знаниях не позволят выполнить им прак-
тическую работу в полном объеме. Студенты, работая в группах, более 
глубоко уходят в изучение темы, так как каждый делится своими мысля-
ми, аргументируя их, тем самим у всех членов команды вырабатываются 
определенные знания, которые накладываются на их практическую дея-
тельность. 

Представленные результаты проведенного эксперимента позволяют 
сделать следующий вывод: применение образовательных технологий 
приводит к положительному эффекту в колледже и позволяет студентам 
лучше усваивать знания. Поставленная гипотеза получает подтверждение: 
применение образовательных технологий улучшает качество получаемых 
знаний в области своей специальности. Стоит отметить, что уровень каче-
ства полученных знаний зависит также от правильного подбора необхо-
димых технологий в той или иной дисциплине. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается актуальность 
использования средств мультимедиа в подготовке мультимедийных ин-
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Abstract: This article discusses the relevance of using multimedia in the 

preparation of multimedia information products in order to attract young people 
(15–20 years old) to reading. An analysis of the interests of the target audience 
is carried out. 

Keywords: multimedia, interactive, reading promotion. 
 
Формирование и развитие современного общества связывают с раз-

витием современных информационных технологий, которые оказывают 
сильное влияние на современную культуру и молодежь. Компьютерные 
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сети проникли во все сферы жизнедеятельности человека. В настоящее 
время подростки и молодежь активно проводят свой досуг и даже боль-
шую часть жизни в виртуальном мире: участвуют в онлайн-марафонах, 
следят за жизнью блогеров, получают образование, работают, приобрета-
ют товары, общаются и смотрят новости. 

Развитие виртуальных сервисов, в том числе виртуальных библио-
тек и интернет-приложений, привело к тому, что традиционные библио-
теки вынуждены «не отставать» и использовать в своей работе современ-
ные информационные технологии для привлечения молодежи к чтению и 
раскрытия для них книжного фонда. Г. М. Агеева вводит понятие «медиа-
бытие» как явление, отражающее объективную реальность сопряженно-
сти книги с медийными технологиями и форматами, в значительной мере 
определившими вектор современного гуманитарного дискурса [1, с. 103]. 

Для библиотек актуальной становится проблема определить интере-
сы молодежной аудитории (15–20 лет) для подготовки мультимедийного 
продукта по их интересам для развития и поддержания интереса к чте-
нию. 

В связи с этим были изучены годовые отчеты Асиновской межпосе-
ленческой централизованной библиотечной системы (далее – АЦБС) за 
4 года (2019–2022), а также проанализирован официальный сайт и соци-
альные сети библиотечной системы. Библиотеки системы – важный эле-
мент информационного пространства района, площадка для проведения 
интеллектуального досуга, творчества и самореализации, пространство 
неформального общения и активного участия в общественной и культур-
ной жизни социума. 

Анализ отчётов АЦБС позволил сделать вывод, что активное разви-
тие мультимедийных продуктов пришлось на разгар пандемии – 2020 год. 
Сотрудники библиотек в социальных сетях подготовили и провели для 
своих пользователей много интересных и познавательных мероприя- 
тий о природе: акции и флешмобы, онлайн-чтения книг писателей-
природоведов, виртуальные фильмы-обзоры к экологическим датам, по-
знавательные беседы об интересных фактах и книгах из мира природы, 
записи мастер-классов, интерактивные посты, онлайн-экскурсии, тесты и 
онлайн-викторины и др. [2; 3]. 

Работа в этом формате показала, насколько востребованы читателя-
ми библиотечные онлайн-сервисы и мероприятия. Количество их про-
смотров возросло до нескольких сотен, потому что библиотека была и по-
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прежнему остается одним из авторитетнейших источников информации 
[4; 5]. 

Аккаунт АЦБС в социальной сети «ВКонтакте» содержит 36 видео-
материалов, посвященных праздничным датам. Сами ролики не привле-
кают к книге и чтению, а выполняют маркетинговую функцию. 

В библиотечном аккаунте социальной сети «Одноклассники» пред-
ставлены: 

– видеогалерея фотовыставки «Ба! знакомые все лица!». Работники 
Асиновской библиотеки предстали в образах литературных персонажей 
отечественной и зарубежной классики и сами озвучили своих героев; 

– библиокомиксы (фотоколлажи) в количестве 29 записей познава-
тельного и юмористического характера. Библиокомиксы выступают как 
часть развлекательного контента в социальных сетях АЦБС; 

– виртуальная книжная скульптура с фотозоной. 
На сайте библиотечной системы размещена интерактивная выставка 

«Сын Сибири – Георгий Мокеевич Марков» (рис. 1) и интерактивная экс-
курсия «Маршрут памятных мест». Мультимедийные продукты направ-
лены на раскрытие краеведческой составляющей. 

 

 
 

Рисунок 1. Интерактивная выставка «Сын Сибири – Георгий Мокеевич Марков» 
 

Таким образом, современных мультимедийных продуктов на сайте 
АЦБС не представлено. Можно сделать вывод, что для их создания необ-
ходимо повышать уровень кадрового потенциала, привлекать новые кад-
ры, в том числе программистов, дизайнеров, маркетологов. Важно пони-
мать, что интересно современному поколению, чтобы не создавать 
продукт «впустую» [6]. 
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С этой целью в январе-феврале 2023 года проведено анкетирование 
на предмет интереса подростковой и юношеской аудитории к мультиме-
дийным продуктам АЦБС, их влияния на читательскую активность. Рес-
пондентам предлагалось ответить на 5 вопросов с выбором варианта отве-
та и 2 открытых вопроса. 

Выборка респондентов: молодежь от 15 до 20 лет. Это самая актив-
ная аудитория, многие учатся в школе или техникуме и так или иначе свя-
заны с библиотекой: являются читателями, участвуют в мероприятиях, 
посещают события библиотек по Пушкинской карте. Молодежь влияет на 
информационное пространство, задает «тон» общения в Интернете, созда-
ет тенденции, определяет новый вектор развития информационного 
комьюнити. 

Всего в отделе абонемента зарегистрировано 2000 читателей: 
980 мужчин, 120 женщин. В возрасте от 15 до 30 лет – 377 человек. 

Было опрошено 225 респондентов, из них: 61,3 % – женщины и 
36,9 % – мужчины. 

На вопрос «Просматриваете ли Вы библиотечный контент в Интер-
нете?» ответы представлены на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2. Просмотр библиотечного контента в Интернете 
 
Можно обозначить пассивный интерес молодежи к библиотечному 

контенту в социальных медиа (28,8 %) либо его отсутствие (21,7 %). 
Лишь 15,5 % опрошенной молодежи постоянно следят за библиотечными 
блогами, а 17,7 % посещают сайты библиотек (рис. 2). 

На вопрос «Вам удобно просматривать информационные мультиме-
диапродукты библиотеки в Сети или отдаете предпочтение традицион-
ным диалоговым формам общения с библиотекарем?» мнения респон- 
дентов разделились почти пополам: 51 % предпочитает просмотр мульти-
медийных продуктов, 49 % выбирают традиционное общение (рис. 3). 

15,5% 
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Слежу за блогами библиотекарей и книголюбов  
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Рисунок 3. Предпочтения респондентов по формам взаимодействия 
 
Респондентов в мультимедийных продуктах привлекает прежде все-

го доступность (45 %). 30 % респондентов обозначили, что интерактив-
ность также интересует их при работе с мультимедийным продуктом. На 
эффекты визуализации обращают внимание 24 %. В комментариях рес-
понденты указали возможность получить систематизированную и обоб-
щенную информацию. Также респонденты отмечали, что творческая 
подача информации и частота обновлений контента являются привлека-
тельными для них. 

 

 
 

Рисунок 4. Привлекательность продуктов мультимедиа 
 
Минусы мультимедийных продуктов, отмеченные респондентами: 

низкое эстетическое качество (36 %), статичные картинки (24 %), много 
текста и информационная избыточность (18 %), отсутствие мобильной 
версии (6 %), неправильная форма подачи информации (4 %), неудобный 
интерфейс (2 %). 

74,3 % респондентов обозначили, что при выборе литературы ори-
ентируются на мультимедийные продукты библиотек. 25,7 % респонден-
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тов ответили, мультимедийные продукты не влияют на их выбор литера-
туры для чтения. 

В ходе работы были получены следующие результаты: подростки 
интересуются пространством библиотеки и ее мероприятиями. Для моло-
дежной аудитории мультимедиа является привлекательным продуктом, на 
который читатели ориентируются при выборе литературы. Задача биб-
лиотеки – развивать это направление для привлечения молодежной ауди-
тории к чтению. 
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УЧАСТИЕ БИБЛИОТЕКИ В ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ 
ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

 
THE PARTICIPATION OF THE LIBRARY IN THE PATRIOTIC 

EDUCATION OF YOUNGER GENERATION 
 

Аннотация: В статье рассмотрено понятие «патриотизм», охарак-
теризован документальный поток по патриотическому воспитанию в биб-
лиотеке. Выявлены динамика документопотока, круг авторов, ядерные 
журналы и тематические направления исследований по данной теме. 

Ключевые слова: патриотическое воспитание, библиотеки, доку-
ментальный поток, формы работы, подрастающее поколение. 

Abstract: The concept of “patriotism” is considered. The documentary 
flow on patriotic education in libraries is described. The dynamics of the 
documentary flow, the circle of authors, nuclear journals and thematic areas of 
research on this topic were revealed. 

Keywords: patriotic education, libraries, document flow, forms of work, 
the younger generation. 

 
Каждая эпоха формирует в обществе свои ценности, однако любовь 

к Родине, верность героическим традициям, знание своего народа – важ-
ная основа воспитания гражданина любого государственного строя. Пат-
риотизм связывает разные поколения людей, поэтому библиотеки уделя-
ют особое внимание вопросам патриотического воспитания. Духовно-
нравственное, эстетическое и патриотическое воспитание являются важ-
ными составляющими деятельности библиотек. Целью патриотического 
воспитания в библиотеке является формирование у подрастающего поко-
ления гражданственности и патриотизма как сущностных духовно-
нравственных и социальных ценностей. 

Потребность в подготовке социально активных граждан к участию 
в общественном преобразовании и необходимость поиска современных 
методов воспитания тесно связана с краеведческой деятельностью биб-
лиотек, которая направлена формирование патриотизма у подрастающего 
поколения. 
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Современный этап развития российского общества обусловлен зна-
чительным интересом к проблемам патриотического воспитания разных 
слоев общества. Очевидно, что решение многих проблем страны во мно-
гом зависит от уровня гражданской позиции у подрастающего поколения, 
потребностей в духовно-нравственном совершенствовании, от уважения к 
историко-культурному наследию всех народов России. Поэтому патрио-
тическое воспитание подрастающего поколения является приоритетным 
направлением и составной частью образовательного процесса. 

Вопросам патриотического воспитания библиотек уделено большое 
внимание в трудах А. Я. Данилюк, Н. В. Ивановой, М. Макарьевой, 
Л. Г. Тараненко, послуживших теоретической основой настоящей публи-
кации. 

Анализ дефиниций понятия «патриотизм» представлен в работе 
А. Д. Кудри [1, с. 12]. Понятие «патриотизм» рассматривается с разных 
позиций. Многообразие подходов к определению понятия «патриотизм» 
обусловлено как различными позициями авторов, дающих определение, 
так и сложностью, многогранностью самого понятия. 

Принципиально важным для нашего исследования является опреде-
ление понятия «патриотическое воспитание». В данном исследовании под 
«патриотическим воспитанием» понимается «систематическая и целена-
правленная деятельность по формированию высокого патриотического 
сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению 
гражданского долга и защите интересов Родины» [2, с. 88]. 

В деятельности современных библиотек, обслуживающих подрас-
тающее поколение, сформировалось множество инновационных форм ра-
боты, направленных на активизацию чтения, приобщение к российским 
традициям, которые позволяют вовлечь детей в процесс творчества. 

Библиотеки выступают информационными проводниками между 
поколениями, остаются достойными хранителями патриотических тради-
ций. Перед ними стоит нелёгкая задача – развитие у подрастающего по-
коления высокой социальной активности, гражданской ответственности, 
духовности, любви к своему Отечеству. 

Организации патриотического воспитания в библиотеках посвяще-
но значительное количество публикаций. Для того чтобы раскрыть сущ-
ность деятельности библиотек по патриотическому воспитанию был 
проведен анализ документального потока по теме «Патриотическое вос-
питание в библиотеке». 

Анализируя документальный поток, мы опирались на ключевые 
слова и трактовку понятия «патриотизм». Для полного охвата докумен-
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тального потока по теме исследования использовалась база данных 
«Библиотечное дело и библиография» [3]. Анализ осуществлялся 
за 2017–2021 годы.  Динамика документального потока по теме предс- 
тавлена на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1. Динамика документопотока по теме 
«Патриотическое воспитание в библиотеке» 

 
Как видно из рисунка 1, число публикаций на данную тему с каж-

дым годом увеличивается, что несомненно связано с тем, что патриотиче-
ское воспитание на сегодняшний день является актуальным направлением 
и библиотеки уделяют большое внимание данному направлению деятель-
ности. 

Сегодня библиотеки решают множество задач, связанных с патрио-
тическим воспитанием, которые направлены на развитие у детей любви к 
Родине, гордости за свою страну, уважение к прошлому, сохранение ис-
торической памяти, формирование готовности служить своему Отечеству. 

Благодаря анализу видового состава, определялось, какие виды до-
кументов присутствуют в документальном потоке (табл. 1). 

 
Таблица 1 

 
Видовая структура документопотока базы данных 

«Патриотическое воспитание в библиотеке» 
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№ 
п/п Вид документов Количество 

документов 
В % от общего 

количества документов 
2. Статьи из материалов 

конференций 
371 31 

3. Статьи из сборников на-
учных трудов 

298 25 

4. Авторефераты 23 1,9 

Всего 1195 100 % 

 
Как можно увидеть из таблицы 1, основной документопоток прихо-

дится на научные статьи из материалов конференций, сборников научных 
трудов и в периодических изданиях. Факт научного обоснования данного 
направления –  наличие множества диссертационных исследований по 
теме (23 автореферата диссертаций). Это свидетельствует о развитии на-
учной базы данного направления исследований. 

Для определения ядерных журналов по анализируемой теме в доку-
ментальном потоке были выделены статьи из периодических изданий 
(журналов) и составлен ранжированный ряд в порядке убывания статей 
(табл. 2). 

 

Таблица 2 
 

Ранжированный ряд журналов по теме 
«Патриотическое воспитание в библиотеке» 

 

№  
п/п 

Наименование журнала Количество 
документов 

1. Библиотека 102 
2. Библиотечное дело  75 
3. Современная библиотека 58 
4. Библиотековедение  50 
5. Научные и технические библиотеки 43 
6. Молодые в библиотечном деле 33 
7. Библиография и книговедение 26 
8. Университетская книга 12 
9. Библиография 11 
10. Европейский журнал социальных наук  11 

 
Из таблицы 2 видно, что наибольшее количество статей опублико-

вано в профессиональных журналах «Библиотека», «Библиотечное дело» 

Окончание табл. 1 
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и «Современная библиотека». Это связано с тем, что в данных журналах 
публикуются статьи производственно-практического характера, в кото-
рых специалисты библиотек делятся своим опытом работы по данному 
направлению. Также стоит отметить и научные журналы «Библиотекове-
дение», «Научные и технические библиотеки», «Молодые в библиотеч-
ном деле» и «Библиография и книговедение», где представлены статьи 
научного характера о патриотическом воспитании в библиотеке. Таким 
образом, в число ядерных журналов по теме входят как практические, так 
и научные журналы, что свидетельствует об актуальности данной темы 
как для практиков, так и для научных исследователей. 

Для анализа авторской структуры весь поток был сгруппирован по 
фамилии автора и выстроен ранжированный ряд авторов, активно зани-
мающихся исследуемой проблемой (табл. 3). 

 

Таблица 3 
 

Ранжированный ряд авторов публикаций по теме 
«Патриотическое воспитание в библиотеке» 

 

№ п/п Автор документов Количество документов 
1. Скурихина Я. Е. 11 

2. Максимовская С. Э. 9 

3. Белянский А. В. 8 

4. Панарина Е. В. 8 

5. Якина Л. Н. 6 

6. Чиркова О. В. 6 

7. Грачева С. Н. 5 

8. Жмакин И. А. 5 

9. Ерохина Е. В. 5 

10. Бабарыкин Ю. А. 5 

11. Иванова Н. С. 5 
 
Анализируя таблицу 3, можно сказать, что авторская структура раз-

розненная, самое большое количество статьей, написанных одним авто-
ром, – Я. Е. Скурихиной. Среди исследователей, активно занимающихся 
данной темой, можно также выделить С. Э. Максимовскую, А. В. Белян-
ского, Е. В. Панарину, Л. Н. Якину, О. В. Чиркову. В целом хочется отме-
тить, что авторский состав исследователей данного направления весьма 
разнообразен, и это также свидетельствует об актуальности темы. 
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Важной составляющей анализа документального потока является 
определение отдельных тематических направлений исследований внутри 
него, что позволяет определить актуальные направления исследований по 
анализируемой теме. Внутри документопотока на основе анализа библио-
графического описания и аннотации выделялись ключевые слова и далее 
на основе их условной синонимичности группировались в крупные тема-
тические направления. Результаты такой группировки представлены в 
таблице 4. 

Из таблицы 4 видно, что проблематики исследований по патриоти-
ческому воспитанию в библиотеке сформировалось 6 основных тематиче-
ских направлений. В основном документопоток представлен такими 
направлениями исследований, как краеведческая деятельность, патриоти-
ческое воспитание, нравственно-патриотическое воспитание, социально-
культурная деятельность и др. Хотелось бы отметить, что в строке «Дру-
гое» приведены редко встречающиеся тематические направления, связан-
ные с такими отраслями, как религия, психология, философия и др. Кроме 
того, в документопотоке внутри каждого направления представлены пуб-
ликации, направленные на формирование патриотического воспитания 
подрастающего поколения. 

 
Таблица 4 

 
Тематическая структура документопотока по теме 

«Патриотическое воспитание в библиотеке» 
 

№ 
п/п Тематическое направление исследований Количество 

документов 
В % от общего 

количества документов 

1. Краеведческая деятельность 471 39,4 

2. Патриотическое воспитание 398 33,3 

3. Нравственно-патриотическое воспита-
ние 

113 9,5 

4. Социально-культурная деятельность 88 7,4 

5. Педагогическая деятельность 51 4,3 

6. Культурно-просветительская деятель-
ность 

22 1,8 

7. Другое 52 4,3 

Всего 1195 100 % 
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Проанализировав документальный поток по теме исследования, 
можно сделать вывод о том, что патриотическое воспитание на сегодняш-
ний день является актуальным направлением и библиотеки уделяют 
большое внимание данному направлению деятельности. Патриотическое 
воспитание средствами библиотеки становится важной составляющей со-
временного воспитания подрастающего поколения и направлено не толь-
ко на организацию социально-культурной составляющей, но и целиком 
и полностью зависит от ресурсов самих библиотек. 

Таким образом, деятельность современной библиотеки неразрывно 
связана с духовно-нравственным, эстетическим и патриотическим воспи-
танием. Что бы ни делала библиотека, главная ее цель – приобщение 
к чтению, к родному слову, к истории и современной жизни России. 
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ЭЛЕКТРОННАЯ ВЫСТАВКА «ГАВИН ГЕННАДИЙ 

АНДРЕЕВИЧ – ХУДОЖНИК-ЛЮБИТЕЛЬ, УЧАСТНИК 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ» 

 
ELECTRONIC EXHIBITION “GENNADY ANDREEVICH 

GAVIN – AMATEUR ARTIST, PARTICIPANT 
OF THE GREAT PATRIOTIC WAR” 

 
Аннотация: В статье рассматривается вопрос о разработке и про-

ектировании электронной выставки «Геннадий Андреевич Гавин – 
художник-любитель, участник Великой Отечественной войны» на базе 
материалов ГКУ «Государственный архив Кузбасса». Рассмотрены опре-
деления понятия «электронная выставка». 

Ключевые слова: электронный информационный ресурс, электрон-
ная выставка, архивные учреждения, цифровой ресурс. 

Abstract: The article deals with the development and design of the 
electronic exhibition “Gennady Andreevich Gavin – amateur artist, participant 
of the Great Patriotic War” based on the materials of the State Institution “State 
Archive of Kuzbass”. 

Keywords: electronic information resource, electronic exhibition, 
archival institutions, digital resource. 

 
В современном мире, который существует и развивается благодаря 

цифровизации, различные цифровые ресурсы, такие как электронные вы-
ставки, электронные коллекции, базы данных и другие, являются совре-
менным и наиболее популярным способом представления архивных мате-
риалов. Помимо научно-справочного сопровождения, созданного для 
быстрого доступа к документам, хранящимся в архивах, большинство 
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ценных материалов так и остаются в архивах незамеченными. Электрон-
ная выставка с возможностью нелинейной навигации и поиска по ней яв-
ляется наиболее подходящим форматом для представления различных 
уникальных документов из разных источников и создания интегрирован-
ного набора архивных материалов. 

В государственном казённом учреждении «Государственный архив 
Кузбасса» располагается личный фонд Р-1285 Геннадия Андреевича Га-
вина, который включает в себя 69 единиц хранения. Геннадий родился 
9 января 1926 года в городе Кемерово. Окончил школу № 33, затем по-
ступил в Кемеровский коксохимический техникум. В мае 1944 года 
он был отправлен на фронт. 10 ноября 1944 года был награжден медалью 
«За боевые заслуги» за устранение 6 порывов линии связи, чем обеспечил 
бесперебойную связь командира полка с командиром дивизиона. 22 нояб-
ря 1944 года он погиб в Латвии [4]. Геннадий с юных лет увлекался живо-
писью и мог стать знаменитым художником, но война оставила мечты не-
осуществимыми. Данная персона играет важную роль как для Кузбасса, 
так и для всей России. Личные документы, картины, фронтовые письма 
Геннадия Гавина, хранящиеся в архиве, остались в тени. 

Было принято решение представить уникальные архивные докумен-
ты Г. А. Гавина в интернет-пространстве в виде электронной выставки, 
содержащей архивные документы, которые позволят в полной мере по-
знакомиться с данной персоной, его произведениями изобразительного 
искусства, письмами с фронта, а также его семьей [4]. 

Для начала была рассмотрена терминология понятия «электронная 
выставка». В «ГОСТ Р 7.0.103-2018. СИБИД. Библиотечно-информа- 
ционное обслуживание. Термины и определения» приводится следующее 
определение выставки: «демонстрация документов, систематизированных 
в соответствии с определенной концепцией, в помещении библиотеки или 
вне библиотеки» [2, с. 13]. В «ГОСТ Р 7.0.103-2018. Национальный стан-
дарт Российской Федерации. Система стандартов по информации, биб-
лиотечному и издательскому делу. Библиотечно-информационное обслу-
живание. Термины и определения» под виртуальной выставкой понимают 
«демонстрацию в сети Интернет виртуальных образов документов, систе-
матизированных в соответствии с определенной концепцией» [3, с. 8]. 
В «Рекомендациях по созданию интернет-выставок архивных докумен-
тов» представлено следующее определение: «интернет-выставка архив-
ных документов, виртуальная выставка архивных документов – публич-
ный показ архивных документов, коллекций документов и других 
архивных материалов в сети Интернет» [6, с. 2]. 
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На основе представленных вышеуказанных определений было раз-
работано рабочее определение понятия «электронная выставка». Элек-
тронная выставка – это публичная демонстрация электронных копий ар-
хивных документов, систематизированных по определенному принципу, 
предназначенная для размещения в сети Интернет с помощью средств 
веб-технологий, с целью расширения доступа к архивным информацион-
ным ресурсам. 

В ходе предпроектного обследования предметной области необхо-
димо провести анализ уже существующих цифровых ресурсов по данной 
тематике. Для этого необходимо выявить аналоги выставок, представлен-
ных на сайтах архивных учреждений, и провести структурный анализ. 
Было проанализировано 36 сайтов архивных учреждений (из них 16 сай-
тов федеральных архивных учреждений и 20 сайтов государственных ар-
хивных учреждений). На них было выявлено 1226 электронных выставок, 
из которых 248 ресурсов были посвящены персоне (рис. 1). 

 

 

 

электронные выставки, посвящённые 
персоне  

 электронные выставки, посвященные 
знаменательной дате  

 электронные выставки, посвященные 
событию в истории России 
 

 
Рисунок 1. Количество выявленных электронных выставок 

в процентном соотношении, представленных на сайтах федеральных 
и государственных архивных учреждений 

 
Наиболее частыми рубриками на сайтах архивных учреждений, где 

располагаются электронные выставки, являются «Выставки», «Проекты», 
«Электронные выставки», «Интернет-проекты» и «Виртуальные выставки». 

В ходе анализа были отобраны электронные выставки, посвящен-
ные персонам, которые реализованы в виде отдельного цифрового ресур-
са с возможностью нелинейной навигации.  Анализ данных ресурсов по-
зволил выявить наиболее часто встречаемые рубрики, такие как 
«Главная», «О выставке», «Биография», и также рубрики, описывающие 
творческую, научную и профессиональную деятельность персоны «Пуб-
ликации» (с аналогичными названиями «Труды», «Произведения», 
«Творчество»). Частота встречаемости наиболее популярных рубрик 
представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Частота встречаемости рубрик цифровых ресурсов, 
посвящённых персоне, представленных на сайтах федеральных 

и государственных архивных учреждений 
 
Проанализировав частоту встречаемости рубрик на сторонних циф-

ровых ресурсах, авторами были сформулированы рубрики для создавае-
мой электронной выставки «Геннадий Андреевич Гавин – художник-
любитель, участник Великой Отечественной войны», в которых находят 
решения задачи по предоставлению: 

• общих сведений об электронной выставке; 
• сведений о деятельности Г. А. Гавина; 
• фотоматериалов Г. А. Гавина; 
• доступа к фронтовым письмам Г. А. Гавина; 
• сведений о документах, хранящихся в фонде Р-1285 о Г. А. Га- 

вине; 
• интернет-ссылок и аннотаций о Г. А. Гавине, представленных в 

сети Интернет; 
• списка архивных документов по жанрам, посвященных творчест-

ву Г. А. Гавина; 
• возможности поиска по электронной выставке «Геннадий Андрее-

вич Гавин – художник-любитель, участник Великой Отечественной вой-
ны». 

Данная выставка будет включать такие рубрики и подрубрики, как  
«О выставке», «Биография», «Фронтовые письма», «Художественные 
произведения» и «Указатель дел фонда ГКУ “Государственный архив 
Кузбасса”». 
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Рубрика «О выставке» содержит основные сведения об электронной 
выставке, такие как информация о разработчиках, условия использования 
материалов электронной выставки (рис. 3). 

 

 
 

Рисунок 3. Экранная форма рубрики «О выставке» 
 
В рубрике «Фронтовые письма» представлены письма Г. А. Гавина 

членам семьи во время Великой Отечественной войны. Данная рубрика 
делится на подрубрики для структурирования архивных документов: 
«Письма родственникам», «Письма матери», Письма отцу», «Письма се-
стре» (рис. 4). 

 

 
 

Рисунок 4. Рубрика «Фронтовые письма» 
 
Рубрика «Художественные произведения» иллюстрирует произве-

дения творческой деятельности Г. А. Гавина. Она делится на подрубрики, 
в которых архивные документы структурированы по жанрам: «Живо-
пись» и «Графика» (рис. 5). 
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Рисунок 5. Рубрика «Художественные произведения» 
 
Рубрика «Биография» содержит информацию об основных этапах 

жизни и о творческой деятельности Г. А. Гавина. 
В рубрике «Указатель фонда ГКУ “Государственный архив Кузбас-

са”» представлен указатель архивных документов, хранящихся в фонде 
Р-1285 ГКУ «Государственного архива Кузбасса». 

Электронная выставка «Геннадий Андреевич Гавин – художник-
любитель, участник Великой Отечественной войны» позволит повысить 
сохранность архивных документов, расширить круг пользователей, а так-
же сократит трудозатраты сотрудников архива. 

 
Список литературы 

 

1. ГОСТ 34.601-90. Информационная технология. Комплекс стандартов 
на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Ста-
дии создания [Электронный ресурс]: издание официальное: утвержден 
и введен в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 
29.12.1990 года № 3469: введен взамен ГОСТ 24.601-86, ГОСТ 24.602-
86 / разработан и внесен Государственным комитетом СССР по управ-
лению качеством продукции и стандартам. – М.: Изд-во стандартов, 
1990. – 12 с. – URL: https://docs.cntd.ru/document/1200006921 (дата об-
ращения: 24.05.2023). 

2. ГОСТ Р 7.0.103-2018 Национальный стандарт Российской Федерации. 
Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 
делу. Библиотечно-информационное обслуживание. Термины и опре-
деления [Электронный ресурс]: издание официальное: утвержден и 
введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 30.11.2018 года № 1044: разработан и 



217 
 

внесен Техническим комитетом по стандартизации ТК 191 «Научно-
техническая информация, библиотечное и издательское дело» – М.: 
Изд-во стандартов, 2018. – 33 с. – URL: https://legalacts.ru/doc/gost-r-
708-2013-natsionalnyi-standart-rossiiskoi-federatsii (дата обращения: 
24.05.2023). 

3. ГОСТ Р 7.0.8-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. 
Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 
делу. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения 
[Электронный ресурс]: издание официальное: утвержден и введен в 
действие Приказом Федерального агентства по техническому регули-
рованию и метрологии от 17.10.2013 года № 1185: разработан и внесен 
Техническим комитетом по стандартизации ТК 191 «Научно-
техническая информация, библиотечное и издательское дело». – М.: 
Изд-во стандартов, 2013. – 16 с. – URL: https://legalacts.ru/doc/gost-r-
708-2013-natsionalnyi-standart-rossiiskoi-federatsii/ (дата обращения: 
24.05.2023). 

4. Государственное казенное учреждение «Государственный архив Куз-
басса» [Электронный ресурс]: [сайт]. – Кемерово, 2023. – URL: 
http://arhiv42.ru (дата обращения: 24.05.2023). 

5. Колкова Н. И., Скипор И. Л. Технологии создания электронных ин-
формационных ресурсов: учебное пособие. – М.: Литера, 2013. – 353 с.  

6. Рекомендации по созданию интернет-выставок архивных документов 
[Электронный ресурс] / Н. В. Глищинская, И. В. Караваев: [сайт] – М.: 
Росархив, 2012. – 36 с., ил. – URL: http://archives.gov.ru/documents/ 
rekomend_internet-vystavka.shtml (дата обращения: 24.05.2023). 

  

https://legalacts.ru/doc/gost-r-708-2013-natsionalnyi-standart-rossiiskoi-federatsii/
https://legalacts.ru/doc/gost-r-708-2013-natsionalnyi-standart-rossiiskoi-federatsii/
http://archives.gov.ru/documents/rekomend_internet-vystavka.shtml
http://archives.gov.ru/documents/rekomend_internet-vystavka.shtml


218 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

ПРЕДИСЛОВИЕ………………………………………………………... 3 

Раздел 1. ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИЗ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КОЛ-

ЛЕКЦИИ КЕМГИК В КОНТЕКСТЕ ИЗУЧЕНИЯ КУЛЬТУРЫ 

СИБИРИ 

 

Синцова А. Д., Попова Н. С. Образы мира в позднесоветском искус-

стве Сибири (на примере коллекции КемГИК)………………………... 

 

5 

Анциферова П. А., Попова Н. С. Особенности восприятия природ-

ного начала в творчестве А. В. Суслова………………………………... 

 

11 

Воронова А. К., Попова Н. С. Интерпретация сибирского и европей-

ского пейзажа в творчестве Андрея Николаевича Дрозда……………. 

 

16 

Горбунова В. И., Попова Н. С. Особенности сибирского пейзажа в 

творчестве А. С. Чернова………………………………………………... 

 

22 

Раздел 2. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ АС-

ПЕКТЫ ВИЗУАЛЬНЫХ ИСКУССТВ 

 

Лукина И. В., Ткаченко Л. А., Воронова И. В. Возможности совре-

менного художника в продвижении своего творчества……………….. 

 

27 

Паутова И. Ю., Дрозд А. Н. Поиск образной составляющей в твор-

ческих произведениях, посвященных городскому пейзажу…………... 

 

34 

Багаев М. Е., Елисеенков Г. С., Мхитарян Г. Ю. Формирование ас-

социативного мышления в графическом дизайне на основе явления 

синестезии………………………………………………………………... 

 

 

43 

Раздел 3. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕ-

СКИХ И ИСКУССТВОВЕДЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Пилипенко К. А., Бондарь Ю. П. Креативные пространства совре-

менного белорусского города…………………………………………… 

 

52 



219 
 

Филиппова М. В., Покацкая Е. И. Роль образов животных в процес-

се самоидентификации человека………………………………………... 

 

57 

Шелег Е. А., Кнатько Ю. И. Особенности инклюзивного дизайна в 

рамках функционирования субъектов инклюзивного культуротвор-

чества……………………………………………………………………... 

 

 

65 

Раздел 4. СЦЕНИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО В СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ: ПРОБЛЕМЫ И ПОИСКИ РЕШЕНИЯ 

 

Молодов И. А., Гарибов Р. Г. Уход от эффекта личного присутствия 

в эстетике постдраматического театра…………………………………. 

 

72 

Раздел 5. ЭКРАННЫЕ ИСКУССТВА И ФОТОГРАФИЯ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 

 

Рафальская А. В., Карпилова А. А. Художественная специфика зву-

ка в современных белорусских документальных фильмах…………… 

 

81 

Раздел 6. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МУЗЫ-

КАЛЬНОГО ИСКУССТВА 

 

Вакульская Д. В., Шнайдер В. А. Музыка за мир: месса «The Armed 

Men» К. Дженкинса……………………………………………………… 

 

89 

Раздел 7. ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЕ ИСКУССТВО И КОМПОЗИ-

ТОРСКОЕ ТВОРЧЕСТВО В КОНТЕКСТЕ КУЛЬТУРЫ: ИС-

ТОРИЯ, ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ 

 

Глушкова О. А., Синельникова О. В. Михаил Коллонтай – компози-

тор и пианист: эскиз к творческому портрету………………………..... 

 

99 

Чернякова А. Е., Вингертер Н. Н. Методы преодоления психологи-

ческого стресса в концертной деятельности студентов……………….. 

 

106 



220 
 

Раздел 8. ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗО-

ВАНИЕ: ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ, СОХРАНЕНИЯ И РАЗВИ-

ТИЯ 

 

Петрова М. С., Кушов А. М. Влияние занятий хореографией на раз-

витие детей дошкольного возраста 4–5 лет…………………………..... 

 

113 

Осинцева Е. Е., Бондаренко А. А. Народный танец как составляю-

щий сегмент в ивент-индустрии………………………………………… 

 

117 

Раздел 9. НАРОДНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА: 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ И ПРИ-

КЛАДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Баталов А. А., Новиков Д. В. Научное наследие исследователей 

алтайской музыкальной культуры А. В. Анохина, А. М. Ильина, 

Б. М. Шульгина…………………………………………………………... 

 

 

124 

Кыдымаева П. И., Сафарова Т. В. Фольклорные жанры в системе 

традиционного воспитания коренных народов Сибири (на примере 

шорцев и хакасов)………………………………………………………... 

 

 

129 

Русинова О. А. Традиции и новации в произведениях для бурятских 

народных инструментов…………………………………………………. 

 

135 

Раздел 10. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИ-

ВЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО МЕНЕДЖМЕНТА СОЦИ-

АЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ И ТУРИЗМА 

 

Мальшина Н. А. Активная среда баз данных индустрии культуры 

РФ…………………………………………………………………………. 

 

144 

Дмитриева О. Ю., Клюев Ю. В. Особенности формирования имид-

жа в Санкт-Петербургском государственном академическом театре 

имени Ленсовета………………………………………………..……..…. 

 

 

151 



221 
 

Раздел 11. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-
КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Перелётова А. А., Рогачёва О. В. Потенциал досуговой деятельно-
сти в профессиональном самоопределении молодёжи………………... 

 

157 

Сидорова С. Д., Васильковская М. И. Постановка и организация 
культурно-досуговых программ для детей младшего школьного воз-
раста в учреждениях социально-культурной сферы…………………... 

 

 

165 

Бадиков М. Р., Привалова Г. Ф. Социально-культурная адаптация 
школьников в условиях учреждения дополнительного образования… 

 

172 

Юрьева У. К., Зайцева Т. В. Социально-культурная адаптация сту-
дентов-первокурсников вуза культуры……………………………….... 

 

179 

Галич М. В., Привалова Г. Ф. Организация ролевых игр в культур-
но-досуговой деятельности студентов вуза………………………….… 

 

185 

Раздел 12. ИНФОРМАЦИОННЫЕ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И 
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В БИБЛИОТЕЧНО-
ИНФОРМАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Лохманская К. В., Дворовенко О. В. Применение современных об-
разовательных технологий в Канском библиотечном колледже……... 

 

192 

Журавецкая Э. Ю., Челомбитко С. В. Привлечение молодежи к 
чтению средствами мультимедиа……………………………………….. 

 

198 

Сорокина К. Е., Меркулова А. Ш. Участие библиотеки в патриоти-
ческом воспитании подрастающего поколения………………………... 

 

204 

Раздел 13. ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИ-
ОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ КАК ОС-
НОВА ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА 

 

Сугакова В. А., Мишова В. В. Электронная выставка «Гавин Генна-
дий Андреевич – художник-любитель, участник Великой Отечест-
венной войны»…………………………………………………………… 

 

 

211 



222 
 

 
 
 
 

Научное издание 
 
 
 
 
 

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО: ПОИСКИ И ОТКРЫТИЯ 
 
 

Сборник научных статей 
 
 

ТОМ III 
 
 
 

Редакторы В. А. Шамарданов, Н. Ю. Мальцева 
Редактор аннотаций на английском языке О. В. Ртищева 

Дизайн обложки О. А. Лобановой 
Компьютерная верстка Я. А. Сорокиной 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Издательство КемГИК: 650056, г. Кемерово, 
ул. Ворошилова, 17. Тел. 73–45-83. 

E-mail: izdat@kemguki.ru 

mailto:izdat@kemguki.ru

	1. Жабинский К. А. Метаморфозы «Вооружённого человека»: месса «The Armed Man» К. Дженкинса в историко-культурном контексте XX– XXI веков // Южно-российский музыкальный альманах. – 2015. – № 2 (19). – С. 51–57.
	Список литературы
	Список литературы
	СОДЕРЖАНИЕ


