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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
DOI 10.31443/2541-8874-2022-3-23-5-12 
УДК 39(571.53)(=512.31) 
Махачкеева Г. В.  

К ВОПРОСУ О БЫТОВАНИИ ВОЙЛОЧНЫХ ЮРТ  
В ПРЕДБАЙКАЛЬЕ 

 
В статье рассматривается вопрос о войлочных юртах предбай-

кальских бурят, существование которых до сих пор считается спор-

ным. Представлена хронология сообщений первых путешественни-

ков и указаний из ранних русских документов о войлочных жили-

щах. 
Ключевые слова: Предбайкалье, западные (предбайкаль-

ские) буряты, войлочные и деревянные юрты, войлок, овцеводство. 
 
Makhachkeeva G. V.  
 

TO THE ISSUE OF FELT YURTS EXISTENCE IN 
PREBAIKALIA 

 
The article deals with the issue of felt yurts of the people of 

Prebaikalia, existence of which is still considered to be controversial. The 
chronology of the first travelers’ reports and notes from the early Russian 

documents about the felt dwellings is presented. 
Keywords: Prebaikalia, western (Prebaikalia) Buryats, felt and 

wooden yurts, felt, sheep breeding. 
  

Информация о бытовании 

войлочных юрт у западных бу-

рят до сих пор считается проти-

воречивой. Исследователи отме-

чают абсолютное отсутствие в 

преданиях сведений о них, в том 

числе лексики, связанной с вой-

лочным жилищем. Об этом ра-

нее заявляли Т. А. Бертагаев, за-

нимавшийся сравнительно-ис-

торическим изучением лексики 

монгольских языков и их 

говоров (1960); И. М. Манжи-

геев, исследовавший бурят ян-

гутского рода, расселенных в 

прибрежной части правобере-

жья Ангары (1960); К. Д. Баса-

ева (1984); Ж. А. Зимин (2004); 

М. М. Содномпилова (2009).  
Ошибочность этих версий 

убедительно опроверг В.А. Ми-

хайлов в своих трудах «Войлоч-

ная и деревянная юрты бурят» 

(1993), «Традиционные ремесла 
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бурят: строительство, металло-

обработка (XVII – начало XX 
века) (2006). Видимо, эти ра-

боты остались без внимания, по-

скольку, как мы видим, мнение 

об отсутствии войлочных юрт в 

Предбайкалье остается устойчи-

вым. В связи с этим, думается, 

есть необходимость обратиться 

к теме вновь, тем более, что по-

являются новые дополнитель-

ные данные. 
Сегодня в фольклорных, ар-

хеологических, лингвистиче-

ских и исторических источниках 

обнаруживается множество 

оставшихся незамеченными 

прямых, а также косвенных, 

фактов о войлочных жилищах в 

Предбайкалье. Так, в эхирит-

ских улигерах встречаются ука-

зания на их детали [5, с. 75]. В 

унгинском эпосе в числе жилищ 

бедняков упоминается войлоч-

ный шалаш эhэеэхэн бухээг, су-

ществование которого, по мне-

нию Бурчиной Д.А., исключать 

нельзя, о чем свидетельствуют 

рисунки на Шишкинских скалах 

в Верхоленье и на горе Манхай 

близ Усть-Орды [1, с. 96, 107]. 

Также Михайлов обращал вни-

мание на зафиксированную на 

Манхайской писанице необыч-

ную форму кровли войлочной 

юрты – высоко поднятую и ото-

гнутую наружу шейку, бытовав-

шую у монголов еще в середине 

XIII века и описанную Г. Рубру-

ком, после этого больше нигде 

не отмеченную [10, с. 31]. Такие 

юрты сохранились у отдельных 

монгольских племен, например, 

у хазарейцев Афганистана [4, с. 

50]. Конусообразные жилища из 

войлока есть и в описаниях жи-

лищ бурят Иркутской губернии 

[15, с. 106].  
Кроме того, нельзя игнори-

ровать и многочисленные, доку-

ментально зафиксированные, 

сообщения о войлочных жили-

щах очевидцев, первых ино-

странных путешественников и 

русских первопроходцев, хро-

нология которых для полноты 

картины составлена нами и 

представлена ниже (см. Прило-

жение). Первое донесение Кур-

батом Ивановым о «брацких юр-

тах и арбах» было сделано в 

1643 г. [10, с. 17]. Далее все оче-

видцы, кроме И. Идеса, проез-

жавшего зимой, свидетель-

ствуют о войлочных юртах у за-

падных бурят, а И. Э. Фишер – о 

кибитках [14, с. 20]. Последним 

жилище бедняка, живущего в 

«дымной, дырявой войлочной 

юрте», зафиксировал в 1848 г. 

М. А. Кастрен, несколько меся-

цев изучавший язык у нижне-

удинских бурят [10, с. 20]. Это 

действительно последний факт, 

отмеченный очевидцем, и, по 

справедливому замечанию В.А. 

Михайлова, войлочная юрта в 

тот период была уже уделом 

только малоимущих [10, с. 20]. 

На 100 лет раньше в Предбайка-

лье началось повсеместное стро-

ительство деревянных юрт, 
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вызванное дефицитом войлока. 

Этому предшествовало откры-

тие в 1731 г. Тельминской су-

конной фабрики, куда все бурят-

ские ведомства обязаны были 

«сдавать овечью шерсть по фик-

сированной цене и в определен-

ном объеме» [7, с. 219]. С. П. 

Крашенинников, проезжавший 

по региону в 1735-1736 гг., от-

мечает прочные восьмиуголь-

ные юрты, в которых буряты 

жили в зимнее время [9]. Здесь 

привлекает внимание указание 

Георги, что при строительстве 

деревянных юрт буряты придер-

живались старых войлочных 

форм [8, с. 175]. 
По всем этим неоспоримым 

данным, как видим, войлочные 

жилища в Предбайкалье быто-

вали наряду с деревянными. В 

войлочных юртах эhэгэй гэр 

жили и саянские сойоты, южные 

соседи аларских бурят [13, с. 

61].  
Что же касается терминоло-

гии, связанной с войлочным жи-

лищем, то сегодня обнаружива-

ется, что лексические сравни-

тельные параллели в отношении 

материальной культуры запад-

ных бурят следует проводить, 

прежде всего, с тюркскими язы-

ками, где наблюдается множе-

ство сходных элементов во всех 

аспектах хозяйственно-культур-

ной деятельности: в одежде, 

пище, земледелии, сенокоше-

нии, деревянном домостроении 

и т.д. Наиболее подробно они 

выявлены в работах автора этой 

статьи (Г.В. Махачкеева, 2018; 

2019; 2022). Об этом же говорит 

и факт распространения в мон-

гольской среде разборной ре-

шетчатой юрты, заимствован-

ной ими, по-видимому, у тюрок 

[2, с. 152]. А. А. Попов, знаток 

жилищ сибирских народов, от-

мечал, что конструкции бурят-

ской и тюркской сибирских вой-

лочных юрт схожи с незначи-

тельными отличающимися дета-

лями, главным образом в 

устройстве верхнего обруча. В 

то же время у тюрков Средней 

Азии верхушка была сфериче-

ской формы [12, с. 149]. 
Бытование войлочных юрт у 

ангарских бурят вызывало со-

мнение у Ж.А. Зимина. По его 

мнению, они в хозяйстве много 

овец не имели, что подтвер-

ждают отчеты Аларской Степ-

ной думы. Ввиду отсутствия 

пастбищ и глубокого снега ши-

рокого разведения овец в юж-

ном левобережном Приангарье, 

особенно в Предсаянье, не 

могло быть. Как известно, это 

территория лесостепи. Настриг 

шерсти не позволял покрыть 

нужды на катание войлока для 

юрты: она уходила на вязание 

ковров-тааров, чулок, носков, 

варежек, изготовление одеял, 

матрасов, потников, стелек, 

сбруи и т.д. [6, с. 76].  
Действительно, Ж.А. Зимин 

прав, имея в виду Предсаянье, а 

именно Аларскую долину, 



8 

неудобную для разведения овец 

вследствие вышеуказанных 

причин. И сегодня овец у алар-

цев мало, от 5 до 7-8 голов, 

только для обеспечения семьи 

мясом на летний период. Небла-

гоприятные для овцеводства 

условия были и в нижнеудин-

ской степи, преимущественно 

таежной и болотной, с не очень 

питательными для скота тра-

вами.  
Но здесь упускается следую-

щий факт: в Левобережном При-

ангарье древние овцеводческие 

традиции имеются у унгинских, 

современных нукутских, бурят. 

Унгинская долина всегда была 

известна богатыми солончако-

выми почвами «для откорма са-

мого лучшего скота». В полном 

объеме этот ресурс был исследо-

ван и использован в советское 

время, когда в районе был со-

здан знаменитый овцеводческий 

племзавод, стадо сохраняется и 

сейчас [16]. Это свидетель-

ствует о том, что стабильный и 

значительный источник сырья 

для войлока на левом берегу Ан-

гары был.  

Что же касается территории, 

расположенной в пределах от 

правого берега Ангары вплоть 

до оз. Байкал (это центральная 

часть современного Усть-Ор-

дынского Бурятского округа), то 

общеизвестно, что для нее все-

гда была характерна именно жи-

вотноводческая деятельность, а 

овцеводческая отрасль – в числе 

приоритетных.  
Как видим, в целом при-

родно-климатическими и ланд-

шафтными условиями Предбай-

калья были созданы возможно-

сти для развития овцеводства, 

чем древние насельники вос-

пользовались в полной мере, 

развивая отрасль на всех этапах 

своего исторического развития, 

и, соответственно, вырабатывая 

войлок для своих нужд, в том 

числе и для жилищ. 
Таким образом, вышеизло-

женный фактологический мате-

риал подтверждает выводы В.А. 

Михайлова о том, что бытова-

ние войлочных юрт наряду с де-

ревянными жилищами до сере-

дины XIX в. на территории 

Предбайкалья является неоспо-

римым явлением.
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Приложение 

Хронология ранних сообщений первых русских  
первопроходцев и иностранных путешественников о жилищах 

бурят Предбайкалья 
1643 г. Впервые данные о войлочных юртах, а именно о ки-

битках и арбах, на западном берегу Байкала сообщил Курбат Иванов, 

первопроходец-пятидесятник, когда, спасаясь от ответного удара го-

толов, казаки расположились куренем, «их же брацкими юртами и 

арбами» сделав круг [10, с.17]. 
1645 г. Тот же К. Иванов сообщал якутскому воеводе В. Пуш-

кину о том, что братцкие люди, обитавшие в верховьях реки Лена, 

«скот и живот весь увезли и изпометали избы с войлоки» [10, с.17].  
1658 г. Также арбы и войлочные юрты, точнее их «решотки», 

видел Иван Похабов на Унге, Лене и Осе после массового ухода ба-

лаганских бурят в Монголию [11, с.265]. 
1675 г. Спафарий в своем путевом дневнике кратко заметил, 

что «юрты у братов войлочные» [3, с. 9]. В других местах дорожного 

дневника он отметил «брацкие зимние» юрты и «юрты великие зим-

ние» [10, с.18]. 
1693 г. Избрант Идес, проезжавший зимой через 18 лет, отме-

тил наличие низких деревянных хижин [3, с. 11]. 
1715 г. Июнь. Через 23 года Л. Ланге, приехавший в Братский 

острог, записал, что в его окрестностях «живут в войлочных юртах 

брацкие татары» [3, с. 15].  
1735-1736 гг. Февраль. Через 19 лет С. П. Крашенинников, 

участник Второй Камчатской экспедиции, который проезжал удин-

ские степи, писал: «Зимою живут в юртах деревянных осьмиуголь-

ных, наверху оных оставлено круглое окно для исхождения дыма, 
потому что под ним огонь кладут, который днем и ночью не утихает. 

В той же юрте и скот их, и сами живут, а летом в войлочных юртах, 

также видом круглых» [7].  
1740-1746 гг. И. Э. Фишер, проезжавший по Сибири в составе 

Камчатской экспедиции, в своей «Сибирской истории»(1774 г.) от-

мечает наличие у бурят и деревянных шестиугольных хижин, и 

https://www.ogirk.ru/2016/02/25/selo-zhivet-trudom-i-nadezhdoj/
https://www.ogirk.ru/2016/02/25/selo-zhivet-trudom-i-nadezhdoj/
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старинных «монгольских войлочных кибиток, которые, снимая, пе-

реносят с места на место» [14, с.20]. 
1772 г. И. Г. Георги указывал, что западные буряты (из числа 

зажиточных) продолжали жить в летнее время в войлочных юртах 

[8, с. 20].  
1845-1849 гг. М. А. Кастрен отметил войлочные юрты у ниж-

неудинских бурят: «Бедный бурят живет обыкновенно в дымной, 

дырявой войлочной юрте, плохо защищающей его от зимних бурь» 

[9, с. 9].  
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ХРИСТИАНСКИЕ ЛЕГЕНДЫ И МИФОЛОГИЧЕСКИЕ 

РАССКАЗЫ В ФОЛЬКЛОРЕ СТАРООБРЯДЦЕВ:  
К ИСТОРИОГРАФИИ ПРОБЛЕМЫ1 

 
 В статье анализируются исследования и информационные ре-

сурсы, посвященные изучению христианских легенд и мифологиче-

ских рассказов старообрядцев Забайкалья, которые многие годы не 

брались во внимание собирателями и исследователями семейской 

культуры, хотя составляли целый пласт несказочной фольклорной 

прозы старообрядческой деревни Забайкалья. Рассматриваются во-

просы изучения и классификации жанров, функциональные особен-

ности произведений несказочной прозы, жанрообразующие при-

знаки легенды и мифологического рассказа. 

Ключевые слова: фольклор старообрядцев Забайкалья, исто-

рия изучения, исследователи, христианские легенды, мифологиче-

ские рассказы. 
 
Kushnareva L. L. 
 

CHRISTIAN LEGENDS AND MYTHOLOGICAL STORIES 
IN THE OLD BELIEVERS’ FOLKLORE: TO THE PROBLEM  

HISTORIOGRAPHY 
 

The article analyzes the research and information resources de-
voted to the study of the Christian legends and mythological stories of the 
Old Believers of Transbaikalia, which have not been taken into account 
for many years by the collectors and researchers of the culture of the Se-
meiskiye, although they formed the whole layer of non-fabulous folklore 
prose of the Old Believers’ village of Transbaikalia. The issues of study-

ing and classifying genres, functional features of non-fabulous prose 
works, genre-forming features of legend and mythological story are con-
sidered. 
                                                 
1 Статья подготовлена в рамках государственного задания: проект «Этнокультурная 

идентичность в архитектонике фольклорных и литературных текстов народов 

Байкальского региона», № 121031000259-6; проект «Письменные традиции народов 

Байкальского региона в контексте историко-культурного наследия России и 

Внутренней Азии», № 121031000263-3. 
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Христианские легенды и ми-

фологические рассказы состав-

ляют тот пласт фольклорной 

культуры старообрядцев Забай-

калья, который многие годы не 

брался во внимание собирате-

лями и исследователями семей-

ской культуры. Данные произ-

ведения долгое время не фикси-

ровались фольклористами по 

ряду причин: как пережиток 

прошлого, как народные суеве-

рия, как предрассудки русского 

народа. Несмотря на это, ле-

генды и мифологические рас-

сказы не утратили своего тради-

ционного содержания и продол-

жают бытовать в старообрядче-

ской деревне на рубеже XX-XXI 
столетий. 

Современная несказочная 

фольклорная проза старообряд-

ческой деревни Забайкалья со-

храняет в себе религиозно-эти-

ческие установки, которые на 

протяжении многих столетий 

оставались системой ценностей 

и норм поведения этой этниче-

ской группы населения. В поэ-

тической и образной системе 

фольклорных жанров, в частно-

сти в произведениях несказоч-

ной прозы, нашли свое отраже-

ние и христианство, и элементы 

мифологического мировосприя-

тия, рудименты языческих веро-

ваний. Как справедливо отме-

чает Ф. Ф. Болонев в своих 

исследованиях, фольклорные 

произведения, «записанные у 

русских старожилов (в частно-

сти у семейских), содержат ар-

хаические представления и об-

разы, относящиеся к эпохе родо-

вой первобытности, ко време-

нам глубокого славянского язы-

чества» [1, с. 67]. Вплоть до 

настоящего времени исследова-

ний мировоззренческих жанров 

несказочной прозы семейских 

очень мало. 
Легенды и мифологические 

рассказы были широко распро-

страненными и популярными 

фольклорными произведениями 

не только у семейских. В по-

следние десятилетия XX века 

стали появляться исследования 

по христианской легенде. Цен-

ным изданием явился сборник 

А. Н. Афанасьева «Народные 

русские легенды», вышедший в 

1859 году. В 1990 году сборник 

был переиздан под названием 

«Народные русские легенды А. 

Н. Афанасьева» [2]. А. Н. Афа-

насьев связывает легенды с 

«христианскими представлени-

ями». По его словам, «языческая 

старина служила обильным ма-

териалом для народной поэзии» 

[2, с. 13]. Он отмечает, что в ле-

гендах содержатся явные следы 

дохристианских представлений: 

то, что заимствуется в легенде, 
например, из библейской 
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истории, «подчиняется произ-

волу народной фантазии, видо-

изменяется сообразно ее требо-

ваниям и даже связывается с 

теми преданиями и поверьями, 

которые уцелели от эпохи дои-

сторической и которые, по-ви-

димому, так противоположны 

началам христианского учения» 

[2, с. 14]. А. Н. Афанасьев вы-

сказал мысль и о том, что в рус-

ских легендах отразилось двое-

верие, соединение языческих и 

христианских элементов [2]. 
В 1967 году опубликовано 

монографическое исследование 

К. В. Чистова, которое представ-

ляет собой первое обобщающее 

исследование, посвященное рус-

ским народным социально-уто-

пическим легендам [3]. Легенды 

используются исследователем 

как материал, дающий возмож-

ность характеризовать соци-

ально-политические идеалы и 

стремления разных групп рус-

ского народа в их историческом 

развитии на протяжении XVII-
XIX веков. В своей работе К. В. 

Чистов применяет термин «ле-

генда» в приложении к устным 

народным рассказам социально-
утопического характера, повест-

вующим о событиях или явле-

ниях, которые воспринимались 

исполнителями как продолжаю-

щиеся в современности [3, с. 6]. 

Говоря о социально-утопиче-

ских легендах, автор имел в 
виду как сами народные пред-

ставления социально-

утопического характера, так и 

всю сумму связанных с ними 

словесных проявлений – слухи, 

толки, рассказы-воспоминания 

(мемораты) и более или менее 

законченные сюжеты и вошед-

шие в традицию рассказы (фабу-

латы). Исследователь замечает, 

что при изучении социально-
утопических легенд в его распо-

ряжении почти не было обыч-

ных фольклорных записей, про-

изведенных квалифицирован-

ными собирателями. Содержа-

ние и поэтические особенности 

легенд изучались в работе, глав-

ным образом, по письменным 

документам, которые составля-

лись отнюдь не с фольклористи-

ческими целями, – расспросным 

листам, манифестам [3, с. 13]. 

Таким образом, источники ис-

следования имели косвенный 

характер.  
В 1998 году опубликовано 

исследование В. С. Кузнецовой 

«Дуалистические легенды о со-

творении мира в восточносла-

вянской фольклорной тради-

ции» [4]. В работе выясняется 

судьба восточнославянских дуа-

листических легенд о сотворе-

нии мира и человека в том виде, 

в каком они известны в фольк-

лорной традиции русских, укра-

инцев, белорусов, посредством 

выявления их отношений с со-

чинениями древнерусской и 

болгарской книжности и сравне-

ния с иноэтническими (в первую 
очередь южнославянскими) 



16 

фольклорными материалами. В. 

С. Кузнецова, таким образом, 

определяет отношение «этниче-

ских и христианских элемен-

тов» в славянской космогониче-

ской легенде [4, с. 22]. 
В последней трети XX века 

выходит ряд работ, посвящен-

ных изучению восточносибир-

ских мифологических расска-

зов: Э. В. Померанцева «Мифо-

логические персонажи в рус-

ском фольклоре» [5], В. П. Зино-

вьев «Мифологические рас-

сказы Восточной Сибири» [6]. 

Были опубликованы указатели 

мифологических рассказов (С. 

Айвазян, Т. В. Зуевой, Н. К. Коз-

ловой), работы Н. К. Козловой. 

Также были проведены исследо-

вания мифологических расска-

зов о знахаре, колдуне Г. В. 

Медведевой [7]. 
Вопросы изучения и класси-

фикации жанров устной прозы 

остаются в фольклористике ак-

туальными вплоть до настоя-

щего времени. Большинство ис-

следователей, занимавшихся 

изучением данной проблемы, 

подразделяет народную устную 

прозу на два основных вида, 

каждый из которых представлен 

группой определенных жанров. 

Жанрам первого вида, в которых 

преобладает эстетическая функ-

ция, присуща установка на худо-

жественный вымысел (сказки, 

анекдоты, небылицы и др.). 

Жанрам другого вида харак-

терна установка на 

достоверность, которая под-

черкнута фактологической ин-

формацией, основная её функ-

ция – установка на достовер-

ность (предания, легенды, бы-

лички, бывальщины). 
Основным жанрообразую-

щим признаком для произведе-

ний несказочной прозы является 

«фактическое», то есть уста-

новка на достоверность. В жи-

вом бытовании произведения 

несказочной прозы не обозна-

чены рассказчиками, как некие 

определенные жанры со своими 

функциональными, стилистиче-

скими и другими различиями. 

Повествователь рассказывает о 

том, что было на самом деле. 

Поэтому его не заботит, произ-

ведение какого именно жанра он 

исполняет. К тому же произве-

дения несказочной прозы, как 

правило, не имеют оторванно-

сти от обыденной речи, что 

также не способствует разграни-

чению жанров в народной тер-

минологии. 
Легенды и мифологические 

рассказы имеют специфические 

способы отображения действи-

тельности. В центре мифологи-

ческого рассказа, прежде всего, 

взаимоотношения человека и 

природы, явления и объекты ко-

торой персонифицируются в об-

разе «хозяев» стихии. Легенда 

же основным предметом своего 

отображения делает морально-

этический облик человека, рас-

крывающийся в поступках и 
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действиях персонажа. В зависи-

мости от того, как повел себя че-

ловек в той или иной ситуации 

(в большинстве случаев модели-

руемой Иисусом Христом или 

другими представителями Биб-

лейской истории), он бывает 

вознагражден/наказан, в чем, 

собственно, заключается мора-

лизирующий аспект легенды. 
Произведения несказочной 

прозы, жанровую систему кото-

рой составляют предания, ле-

генды, былички, бывальщины, 

устные рассказы (сказы), харак-

теризует и сочетание признаков 

«фактическое – сакральное». 

Основным доминантным при-

знаком в легендах и демоноло-

гических рассказах (быличках, 

бывальщинах) является «са-

кральное», напрямую связанное 

с религиозным мировоззрением 

и народными верованиями. 

Наличие в данных жанрах 

сверхъестественных персона-

жей давало основание некото-

рым ученым определять содер-

жание этих произведений как 

необычное, вымышленное, фан-

тастическое. Однако по отноше-

нию к исполнителям и той 

среде, в которой бытует легенда 

или мифологический рассказ, 

это определение не вполне пра-

вильное. Поэтому в современ-

ной фольклористике дифферен-

цировать легенды и мифологи-

ческие рассказы с другими жан-

рами повествовательного фоль-

клора принято по 

наличию/отсутствию сверхъ-

естественных персонажей. От-

сюда легендами принято назы-

вать рассказы с участием персо-

нажей христианской мифоло-

гии, повествующие как о дале-

ком прошлом, так и о современ-

ности. Рассказы же, в которых 

присутствуют персонажи низ-

шей мифологии, демонологии и 
повествующие о недавнем про-

шлом или о том, что продолжает 

существовать, называют мифо-

логическими рассказами (бы-

личками, бывальщинами). 
При жанровом разграниче-

нии, помимо наличия/отсут-

ствия сверхъестественных пер-

сонажей («обыкновенности» 

или «необыкновенности» содер-

жания, которым не столь отли-

чаются, например, предания и 

легенды), следует уделять вни-

мание направленности инфор-

мации произведения, её функ-

ции. Функциональное назначе-

ние в разных жанрах несказоч-

ной прозы различно. Предание, 

прежде всего, сообщает факт, 

его основной функцией является 

познавательная функция. Функ-

циональным назначением ле-

генды является «утверждение 

морально-этических норм хри-

стианства или идей, возникших 

под влиянием воодушевленного 

отношения к вере, хотя и пони-

маемой на мирской, житейски 

обыденный, порой даже совсем 

не церковный манер» [8, с. 16]. 

Легенда, сообщая 
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необыкновенный факт, стре-

мится поучать. Идеализируя 

своих героев и призывая подра-

жать им, она утверждает их свя-

тость, неоспоримое благород-

ство поступков, героизм. По-

этому основной её функцией яв-

ляется дидактическая. 
В отличие от легенды, утвер-

ждающей морально-этические 

нормы христианства, мифологи-

ческие рассказы (или суеверные 

повествования, былички) явля-

ются отражением определенной 

совокупности языческих воззре-

ний народа. Таким образом, ле-

генда и мифологический рассказ 

представляют собой две грани 

народного мировоззрения, кото-

рому издревле было свой-

ственно двоеверие. 
Легенды и мифологические 

рассказы семейских Забайкалья 

не отличаются от общерусских 

народных повествований сво-

ими жанровыми свойствами. 

Едиными остаются структура 

текста, композиция, система об-

разов, поэтические приемы, пер-

сонажи и образ рассказчика. От-

личия прослеживаются в тради-

ции бытования, распростране-

нии, в деталях, локальных осо-

бенностях и конкретном наборе 

сюжетов/мотивов. Бытующие на 

рубеже XX-XXI вв. легенды и 

мифологические рассказы ста-

рообрядцев Забайкалья также 

неоднородны по темам, сюже-

там и персонажам, как и обще-

русские. Однако их сюжетно-

мотивный состав содержит не-

которое отличие, причины кото-

рого кроются в конфессио-

нально-идеологическом фак-

торе данной локальной группы. 

На сюжетно-мотивный состав 

всего устного народного творче-

ства семейских Забайкалья ока-

зала влияние, прежде всего, ис-

тория их переселения, которая 

повлекла за собой процессы 

единения и уклад жизни семей-

ских, который, в свою очередь, 

был определен идеологией ста-

рообрядчества, подчиненной 

вере «отцов и дедов», обособ-

ленность семейских от другого 

населения. Оберегая старую 

веру от влияния инаковерую-

щих, общались, в основном, 

внутри своей общины. Были ре-

дуцированы каналы этнокуль-

турной информации с материн-

ским этносом [9, с. 90]. 
Старообрядческая идеоло-

гия повлияла на весь семейный 

быт и уклад жизни семейских. 

Замкнутость староверов, их от-

рицательное отношение ко вся-

кого рода «бесовским увеселе-

ниям», неукоснительное выпол-

нение всех заветов старообряд-

чества наложили свой отпечаток 

на фольклорную традицию се-

мейских, на их общественный 

досуг. Это повлияло на сохран-

ность фольклорной культуры, 

«консервируя» ее и передавая из 

поколения в поколение в более 

сохраненном виде. 
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Известный русский этно-

граф и публицист П. А. Ровин-

ский (1831-1916), проводивший 

этнографические исследования 

в Забайкальской области, отме-

чал, что «религиозность в 

смысле самом глубоком и уз-

ком, измеряемая часами, прове-

денными на молитве, числом 

земных поклонов, полагающая 

все в обрядности, составляет 

насущную потребность старооб-

рядца, в ней его плоть и кровь» 

[10, с. 119]. Религиозный аспект 

в мировоззрении семейских дол-

гое время занимал главное ме-

сто и играл роль социальной 

ориентации, составляя модель 

поведения и образ жизни старо-

обрядцев. Даже их необычайное 

трудолюбие и способность фи-

зически работать «от зари до 

зари», как отмечает в своих ис-

следованиях Е. В. Петрова, 

находят объяснение именно в 

религиозной этике, являвшейся 

основным ориентиром во взаи-

моотношениях с государством, 

церковью, окружающим населе-

нием, а также критерием меж-

личностных внутренних взаимо-

действий в общине и семье [9, с. 

68]. 
В традиционной фольклор-

ной культуре семейских Забай-

калья религиозный аспект все-

гда имел место, сохраняя в 

народной памяти легендарные 

сюжеты на темы библейской ис-

тории. Христианские легенды 

были поучительным 

развлечением, и рассказывание 

их считалось делом благочести-

вым, поощрялось духовенством 

и служителями церкви. Однако 

отношение исследователей к по-

добного рода произведениям не 

всегда было правильным, мне-

ние ученых зависело от опреде-

ленной идеологии времени, в 

котором они работали. Начиная 
с XIX в. собирателями и этно-

графами, в частности С. В. Мак-

симовым, П. А. Ровинским, Ю. 

Д. Талько-Грынцевичем, было 

отмечено широкое бытование 

духовных песнопений, фольк-

лоризировавшихся среди семей-

ских. П. А. Ровинский, как и 

другие собиратели его времени, 
фиксировал духовные стихи как 

произведения эпического 

жанра, отражающие историче-

ский опыт гонимых староверов. 

В своих работах автор отмечал, 

что семейские «не были индеф-

ферентами в религии, как иные 

православные. Напротив, они 

внимательны к ней, но внима-

тельны для того, чтобы найти в 

ней точку отправления для до-

стижения своих чисто житей-

ских целей; они углубляются в 

знанье веры для того только, 

чтобы лучше владеть ею как 

орудием. Это не слепая, беско-

рыстная вера чувством, а и в нее 

они вносят рационализм» [10, с. 

121]. 
Религиозность семейских 

подчеркивал в своих работах 

ссыльный Н. П. Ушаров, говоря 
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о том, как хранили «древлее бла-

гочестие» старообрядцы, что 

значила для них «священная 

книга»: «Как зеницу ока хранят 

и стерегут старообрядцы свои 

книги не только от совершенной 

потери, но даже от малейшего 

повреждения. Раскрыть книгу 

лишний, ненужный раз состав-

ляет для старообрядца истинное 

мучение» [11, с. 322]. 
Наряду с народными пес-

нями Н. П. Протасов в 1900 г. в 

русских селах Иркутской и За-

байкальской области записал 9 

духовных стихов, расшифровки 

и напевы которых опублико-

ваны ВСОРГО в 1926 году [12, 

с. 15]. Некоторые из них были 

прокомментированы и опубли-

кованы профессором Иркут-

ского университета А. М. Сели-

щевым в работе «Забайкальские 

старообрядцы. Семейские», зна-

чительное внимание в которой 

было уделено старообрядческой 

религиозно-назидательной 

книжности и духовным стихам. 

А. М. Селищев сопоставил со-

держание духовных стихов за-

байкальских старообрядцев с 

текстами стихов Поморья, 

Ветки и Стародубья. Большую 

ценность представляют сами 

опубликованные тексты, кото-

рые, по словам автора, «по сво-

ему содержанию очень близки к 

религиозно-назидательной 

книжности и распевались не 

только лицами, знающими гра-

моту, но и неграмотными, 

наизусть заучившими стихи со 

слов других», что подтверждает 

религиозность семейских и её 

отражение в фольклорном твор-

честве [13, с. 36]. 
А. М. Попова, обследовав-

шая в 20-е годы ХХ в. села За-

байкалья, записала ценнейший 

материал об особой, народной  

идеологии, которая отразилась в 

фольклоре семейских. «Среди 

семейских, – пишет исследова-

тель, – «упорно» ходила легенда 

о конце советской власти, кото-

рый должен был наступить в 

1926 году» [14, с. 128]. По сви-

детельству А. М. Поповой, у се-

мейских повсеместно бытовали 

легенды о конце советской вла-

сти, о приходе антихриста и о 

конце мира, сюжеты устных 

рассказов о пришествии анти-

христов, о роковом числе 666. 

«Из имени Ленина, а также из 

пятиконечной звезды, по мудр-

ствованию книжников, – пишет 

А. М. Попова, – выходит 666. 

Красноармейский головной 

убор наводит многих «умных» 

людей на мысль: а уж не лик ли 

это звериный» [14, с. 128]. Од-

нако произведения такого со-

держания не записывались 

фольклористами по цензурным 

условиям. 
В статье В. Воскобойникова 

«Приметы и суеверия семей-

ских», опубликованной в 1930 г. 

в «Бурятиеведении», также 

находится подтверждение влия-

нию религиозной этики на 
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культуру и быт семейских. Ав-

тор на основе личных наблюде-

ний говорит о многих приметах, 

связанных с христианскими 

праздниками, о широком быто-

вании среди старообрядцев ле-

гендарных сюжетов [15, с. 81].  
Материалы, собранные во 

время экспедиционных работ в 

1959-1961 гг. Институтом этно-

графии АН СССР, Институтом 

истории искусств Министерства 

культуры СССР и Институтом 

истории, филологии и филосо-

фии СО АН СССР, подтвер-

ждают влияние религиозных ве-

рований на бытовые традиции и 

культурную жизнь села. Н. С. 

Полищук в статье «Быт и куль-

тура семейских» подчеркивает, 

что в годы Великой Отечествен-

ной войны «в связи с постоян-

ной напряженностью и тревогой 

за судьбу ушедших на фронт в 

семейских селах произошло 

оживление религиозных пере-

житков и суеверий, основными 

хранителями которых являлись 

женщины среднего и старшего 

поколений» [16, с. 106]. 
В условиях насаждаемого 

атеизма изучал фольклорное 

творчество старообрядцев Л. Е. 

Элиасов, которым были опро-

вергнуты выводы отдельных 

ученых о религиозном фана-

тизме староверов. «Отдавая 

должное изучению религиозно-

сти фольклорной среды, – отме-

чает Р. П. Матвеева, – ученый 

понимал, что традиционная 

крестьянская культура духовно 

связана с религиозным созна-

нием, и в то же время до некото-

рой степени преувеличивал ан-

тирелигиозность в устно-поэти-

ческом творчестве, пытаясь от-

делить религиозное сознание 

старообрядцев от фольклор-

ного, художественного» [17]. Л. 

Е. Элиасов ввёл в научный обо-

рот более 50 текстов демоноло-

гических рассказов, записанных 

в 30-60-х годах в старообрядче-

ских сёлах Бурятии [18]. 
Большое распространение 

среди старообрядцев апокрифи-

ческих сочинений религиозно-
нравственного содержания от-

мечал в своих работах Ф. Ф. Бо-

лонев, который впервые иссле-

довал традиционные праздники, 

обычаи и обряды земледельче-

ского календаря семейских, свя-

занные с ним народные приметы 

и суеверия, особенности миро-

воззрения [19]. Ф. Ф. Болоневым 

были записаны произведения 

устно-поэтического творчества 

разных жанров, в том числе про-

изведения устной несказочной 

прозы, устные рассказы (фольк-

лорный материал), на основе ко-

торых были проведены этногра-

фические исследования автора. 
На рубеже XX-XXI вв. про-

исходит подъём собирательской 

и исследовательской работы по 

изучению традиционных куль-

турных традиций старообрядцев 

Забайкалья. О христианских ле-

гендах и легендарных сказках в 
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устной традиции семейских пи-

шет в своей работе Р. П. Матве-

ева, вводя в научный оборот 

большое количество текстов, со-

бранных во время полевых ис-

следований в старообрядческих 

сёлах в 1997-2005 гг. [20, с. 97].  
В 2008 г. опубликована кол-

лективная монография, в кото-

рой рассмотрено общее состоя-

ние современной фольклорной 

традиции старообрядцев, 

формы и функции современного 

бытования фольклора семей-

ских, традиционные жанры 

народной культуры семейских, 

в том числе несказочная проза – 
мифологические и легендарные 

рассказы как составляющие ос-

нову русского фольклорного 

фонда, так и связанные со старо-

обрядческой идеологией [21]. В 

данной работе опубликовано 81 

текст мифологических расска-

зов и 52 текста христианских ле-

генд и произведений апокрифи-

ческого происхождения, нахо-

дящихся в живом бытовании у 

старообрядцев на рубеже XX-
XXI вв., и оставаясь определён-

ной системой ценностей и отра-

жением религиозно-этических 

представлений, составляющих 

мировоззрение и христианскую 

идеологию староверов до насто-

ящего времени. 
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ПАМЯТНИКИ ПРИРОДНОГО И КУЛЬТУРНОГО 

НАСЛЕДИЯ С. ПОСОЛЬСКОЕ КАБАНСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОЕ 

СОСТОЯНИЕ  
 
В представленной статье авторы рассматривают историю и со-

временное состояние природного и культурного наследия с. Посоль-

ское Кабанского района Республики Бурятия. Для изучения данной 

темы была проанализирована литература по истории Посольского 

Спасо-Преображенского мужского монастыря, памятникам при-

роды республики, также собран полевой материал авторов, в резуль-

тате чего были выявлены памятники природного и культурного 

наследия с. Посольское.  
Ключевые слова: природное наследие, культурное наследие, 

памятники истории, памятники архитектуры, озеро Байкал, Посоль-

ский Спасо-Преображенский мужской монастырь, с. Посольское. 
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MONUMENTS OF NATURAL AND  CULTURAL HERITAGE 
OF POSOLSKOYE VILLAGE OF THE KABANSKY DISTRICT 
OF THE REPUBLIC OF BURYATIA: HISTORY AND MODERN 

CONDITION 
 

The authors of the article consider the history and modern condi-
tion of the natural and cultural heritage of Posolskoye village of the 
Kabansky district of the Republic of Buryatia. For theme studying the lit-
erature on the history of the Spaso-Preobrazhensky monastery, natural 
monuments of the Republic of Buryatia was analyzed, the authors’ field 

material was collected to find out the monuments of natural and cultural 
heritage of Posolskoye village. 

Keywords: natural heritage, cultural heritage, historical monu-
ments, architectural monuments, Lake Baikal,  Spaso-Preobrazhensky 
monastery, Posolskoye village. 
 

Памятники природы, 
иcтoрии и кyльтyры Рeспyблики 

Бyрятия cocтaвляют вecoмyю 
дoлю в нacлeдии Рoccии. На 
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равных правах они вносят важ-

нейший вклад в устойчивое раз-

витие нашей страны и человече-

ской цивилизации в целом. На 

сегодняшний день в республике 

зарегистрировано более 2500 

тысяч объектов природного и 

культурного наследия.  
Крупнейшим объектом при-

родного наследия республики 

является озеро Байкал, кoтoрoe 

являeтся мoщным прeснoвoд-

ным хрaнилищeм, вoсхищaю-

щим свoими нeoбъятными 

прoстoрaми, именно поэтому в 

1996 г. оно вместе с прибрежной 

зоной было внесено в Список 

Всемирного наследия ЮНЕСКО 

[3]. На его юго-восточном побе-

режье расположен Посольский 

Спасо-Преображенский муж-

ской монастырь, который 

сeгoдня нe тoлькo является ре-

лигиозным центром и стoит нa 

государственной oхрaнe, нo и 

aктивнo испoльзуeтся кaк 

oбъeкт туризмa. Oснoвaнный в 

1683 г., oн являлся пeрвoй 

прaвoслaвнoй обителью нa 

Бaйкaлe [6, с. 25]. 
Aрхитeктурa мoнaстыря 

представлена в стиле «си-

бирскoгo бaрoккo» [2]. Первона-

чальные сооружения монастыря 

были деревянными. В мона-

стыре имелись также пушки, са-

мопалы, «боевые припасы» и 

холодное оружие. В начале 

XVIII в. он процветал и владел 

обширными хлебными и рыбо-

ловными участками [4, c. 45]. 

Обитель является замечатель-

ным сооружением и в техниче-

ском отношении. Его общая 

длина 28,4 м; высота до вер-

хушки креста храма – 26 м, ко-

локольни – 32 м. Cтeны 

вылoжeны из хoрoшo 
oбoжжeннoгo кирпичa и 

пoбeлeны извecтью [3, c. 146]. 
Удобное месторасположе-

ние (на самом берегу Байкала) 

способствовало не только быст-

рому развитию, но и обретению 

самостоятельности. В 1709 г. из 

Иркутской приказной избы по-

следовал указ о наделении мона-

стыря собственной землей [7, c. 

24]. С этого времени он владел 

обширными хлебными и рыбо-

ловными участками. К нему 

были приписаны 220 душ кре-

стьян. Так шло постепенное 

накопление богатств и укрепле-

ние авторитета в среде местных 

жителей, а в вотчинах мона-

стыря возникали села: Посоль-

ское, Большая Речка, Исток и др. 

[7, c. 24-25].  
Одноименное с монастырем 

на самом берегу Байкала распо-

ложено село Пocoльскoe, 
кoтoрoe oтдeлeнo oт вoд oзeрa 
мecтaми нe бoлee чeм нa 100 м 

[7, c. 17]. Дрyгaя cтoрoнa сeлa 

yпирaeтся в зaлив Пoсoльский 

сoр и рeку Бoльшую Рeчку, в 

кoтoрую зaхoдит нa нeрecт 

caмaя крупнaя нa Бaйкaлe попу-

ляция oмуля [3, с. 25]. 
У подножья хребта Хамар-

Дабан в с. Посольское 
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находится геологический памят-

ник природы – Посольский 

надвиг. Надвиг верхнепротеро-

зойских пород на юрские отло-

жения. Амплитуда перемеще-

ния аллохтона от 1 до 3-4 км и 

более. Нижний временной уро-

вень надвигания определяется 

среднеюрским возрастом ав-

тохтона [5, с. 46]. 
Кроме того, уникальным 

природным объектом района яв-

ляется Посольский сор, который 

отделен от акватории озера пес-

чаными косами. На топографи-

ческих картах косы имеют об-

щее название – полуостров 

Карга, а между косами располо-

жен пролив Прорва, соединяю-

щий озеро с Посольским сором 

[1]. 
В 1759 г. в районе Пocoль-

ского сoрa был построен пeрвый 

нa Бaйкaлe светящийся маяк. 

Маяк представлял собой соору-

жение из бревен, в виде конуса, 

высотой около 7 м c плoщaдкoй, 

засыпанной поверх землей, на 

которой жгли дрова. В начале 

XX в. на Байкале насчитывалось 

уже несколько «осовременен-

ных» маяков, которые называ-

лись «Большая колокольня», 

«Кобылья голова», «Горячин-

ский», «Ушканий» и т.д. [1]. 
В 1900 г. через него стал кур-

сировать одноименный ледокол, 

а для ориентации были установ-

лены два одинаковых маяка в 

портах «Байкал» (Иркутская об-

ласть) и «Мысовая». Это были 

металлические сооружения диа-

метром около 10 м и высотой 17 

м. Винтовая лестница высотой 

15 м выводила на смотровую 

площадку маяка [12, c. 73]. Маяк 

в порту Мысовая, ныне это г. Ба-

бушкин, сохранился до наших 

дней и считается самым старей-

шим из подобных сооружений. 

Интересно, что в с. Посольское 

тоже был маяк, только деревян-

ный. Огонь этого маяка был ви-

ден с другого берега Байкала. 

Направляясь в Мысовую, суда, в 

первую очередь, ориентирова-

лись на свет маяка в с. Посоль-

ское, а уже потом на береговой 

маяк в Мысовой. Деревянный 

маяк перестал действовать в 

годы гражданской войны, после 

чего был разрушен [7, c. 67]. 
В конце XIX в. в Посольском 

была открыта рыбоконсервная 

фабрика, которая размещалась в 

специально построенном дере-

вянном здании. В 1921 г. фаб-

рика была национализирована, а 

год спустя её передали в ведение 

Центрального рабочего коопе-

ратива «Экономия» в г. Верхне-

удинск, затем оборудование пе-

ревезли в Усть-Баргузин, и позд-

нее рыбзавод возобновил свою 

работу в с. Посольское под 

названием «Кабанский рыбза-

вод» [1]. 
В начале ХХ в. в селе появи-

лась первая начальная школа и 

библиотека, музей ламского и 

шаманского культа, лечебница с 

аптекой, которые были открыты 
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именно при Посольском мона-

стыре.   
В доме, построенном в сере-

дине XIX в. за счёт крестьянина 

Кыштымова, находилась цер-

ковно-приходская школа. В 

1870 г. классы посещали 19 

мальчиков и 2 девочки, все дети 

местных крестьян [1]. Кышты-

мов работал при монастыре. 

Жили они бедно, но, когда стали 

строить дорогу на Кяхту, Кы-

штымов с братьями получили 

государственный подряд на 

строительство по двести пятьде-

сят рублей за каждый километр 

построенной дороги, по тем вре-

менам это были огромные 

деньги [8]. В дом зажиточного 

крестьянина поселили братьев 

Николая и Михаила Бестуже-

вых, которые ожидали опреде-

ления дальнейшего пункта от-

бывания ссылки и в течение ме-

сяца, проживая в его доме, часто 

посещали обитель [9].  
Разбогатевший Кыштымов 

оставил после себя много родни, 

детей и внуков, которые прожи-

вают в Посольском и по сей 

день. Разбогател крестьянин 

благодаря Михаилу Бестужеву, 

который предложил кяхтин-

скому купцу М. Н. Игумнову 

взять его в качестве подрядчика 

для строительства караванного 

пути через Хамар-Дабан из Мы-

совой на Кяхту. Кыштымовы 

действительно получали двести 

пятьдесят рублей за версту про-

секи, помимо этого, они 

продавали срубленный ими лес. 

В 1917 г. в Иркутском банке на 

их счету лежало 90 тысяч руб-

лей, сумма по тем временам 

грандиозная, если учесть, что 

корова стоила три рубля. По-

мимо этого, Кыштымовы засе-

вали 9 га земли и имели 20 ло-

шадей, 40 коров и большое ко-

личество разной живности, 

мельницу, и так называемый 

«сухой пай». Со всего этого они 

имели до десяти тысяч рублей 

дохода в год. После того как Бе-

стужевы уехали в Селенгинск, 

они не раз заезжали в дом к кре-

стьянину. Впоследствии Кы-

штымовы были раскулачены и 

репрессированы [10]. 
В советский период в сель-

ской местности было немало 

трудностей в развитии социаль-

ной сферы. Несмотря на это был 

организован колхоз «Байкал», 

который до войны занимался до-

бычей рыбы, сеяли хлеб, была 

лисья ферма, которую во время 

войны перевезли в с. Кабанск. 

Народ жил очень трудно, в ос-

новном за счёт картошки и 

рыбы.  
Есть люди, которые по праву 

занимают яркое место в жизни 

целых коллективов. К ним 

можно отнести и Александра 

Алексеевича Суворова. Без ма-

лого четверть века он был пред-

седателем рыболовецкого кол-

хоза «Байкал». Этого неугомон-

ного, отзывчивого и душой бо-

левшего за родное хозяйство 
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человека хорошо знают не 

только в Кабанском районе. С 

1996 г. Александр Алексеевич 

ушел на пенсию, но о проблемах 

села знал не понаслышке, он 

был в курсе всех сельских собы-

тий, а позади у него долгий тру-

довой путь – более 46 лет он 

проработал в родном колхозе 

«Байкал». Он с благодарностью 

вспоминал людей, на которых 

всегда опирался в своей работе, 

это К.Н. Трескин, С.К. Федоров, 

В.П. Марченко, В.А. Гашов, 

И.С. Ермаков, Г.И. Колесников 

[10]. 
В 1941 г. женскую бригаду 

рыбаков возглавляла Анна Пет-

ровна Марченко. После того, 

как всех мужчин забрали на 

фронт, вся работа легла на жен-

ские плечи, они работали без 

выходных и отдыха, несмотря 

на времена года. У них был де-

виз «Больше рыбы фронту». Зи-

мой они грузили рыбу в сани, и 

везли на станцию Посольскую, 

долбили лопатами, затем гру-

зили в вагоны. По приезду об-

ратно в село спали пару часов в 

здании рыбзавода и рано утром 

снова на рыбалку. Труд в годы 

войны был огромным, они гово-

рили, что каждый омуль – удар 

по врагу, и верили, что здесь, в 

тылу, они куют Победу [11].  
После Великой Отечествен-

ной войны была построена сред-

няя общеобразовательная 

школа, детский сад, Дом куль-

туры, библиотека, врачебная 

амбулатория, почтовое отделе-

ние [2]. В память о земляках, 

павших в годы Великой Отече-

ственной войны, был установ-

лен памятник, который пред-

ставлен в виде женщины с по-

крытой платком головой и скло-

нившей её. Памятник стоит на 

постаменте высотой около 1 

метра, на нем установлены ме-

мориальные доски с фамилиями 

бойцов, не вернувшихся с 

фронта. Высота памятника со-

ставляет около 4 метров [8, c. 
270]. 

В 1949 г. экспедицией А.П. 

Окладникова на территории 

села был открыт памятник ар-

хеологии «Посольская стоянка». 

В слоях стоянки обнаружены 

три частично разрушенных по-

гребения с вещами карасукского 

времени; два глазковских погре-

бения, а также обнаружено захо-

ронение собаки, засыпанное 

сверху рыбьими костями [9, c. 
259]. 

В 1969 г. Байкал закрыли для 

добычи рыбы, но людей необхо-

димо было обеспечивать рабо-

той. Так начали раскорчёвывать 

землю, осваивать новые поля; 

занимались строительством жи-

лых домов и предприятий соц-

культбыта, гаража, здания прав-

ления, магазинов. Правление 

колхоза поставило своей целью 

построить в селе среднюю 

школу, чтобы дети могли 

учиться дома все 10 лет. Школа 

была построена довольно 
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быстро, однако, строительство 

детского сада затянулось [10].  
В конце 1960-х гг. началось 

строительство благоустроен-

ного поселка в селе, под назва-

нием «Новостройка», которое 

продлилось до начала 1990-х гг. 

[11].  Так же было запланиро-

вано строительство нового 

клуба для молодёжи, но поме-

шала перестройка, которая 

много перевернула и разрушила. 

Не успели построить кочегарку 

для отопления жилых домов 

колхозников, не достроили хо-

лодильник для замораживания 

рыбы. В это непростое время 

колхозникам пришлось объеди-

ниться с рыбзаводом, и тогда за-

вод стал крупным градообразу-

ющим предприятием села [10].  
В настоящее время село раз-

вивается. Построены гостевые 

дома, кафе, магазины, организо-

вана работа маршрутного такси. 

Разработана однодневная экс-

курсия по селу, в которую вклю-

чено посещение Посольского 

монастыря, школьного краевед-

ческого музея, библиотеки и 

обед в кафе с традиционной 

местной кухней. 
В июне 2007 г. силами по-

томков-старообрядцев был уста-

новлен поклонный крест Свя-

тому Священномученику и ис-

поведнику протопопу Авва-

куму, по преданию, именно в 

селе протопоп Аввакум сошел 

на берег Забайкалья, преодолев 

Байкал. Крест расположен на 

постаменте. Высота креста 

около 5 м, выполнен из смеси 

бетона с мраморной крошкой, 

вес около 3 тонн. На кресте име-

ется надпись «В мае 1657 года 

вступил на землю Забайкалья 

Святой Священномученик и ис-

поведник протопоп Аввакум» 

[1]. 
Таким образом, с. Посоль-

ское основано в 1653 г. [2, c. 27], 
т.к. именно в этом году произо-

шло убийство Е. Заболоцкого и 

его спутников на побережье оз. 

Байкал. На территории села так 

же выявлены объекты, которые 

могут представлять значимость 

в развитии индустрии туризма. 

Так местность в районе Посоль-

ского сора была первой на Бай-

кале, где был построен един-

ственный в то время светящийся 

маяк. До настоящего времени он 

не сохранился.  
Однако, село обладает как 

утраченным, так и сохранив-

шимся наследием, которое, 

прежде всего, связано с его при-

родной составляющей: оз. Бай-

кал, Посольский сор, Посоль-

ские косы (Полуостров Карга), 

Пролив Прорва, Посольский 

надвиг. Наличие природных 

объектов может привлекать ту-

ристов и любителей активного 

отдыха. 
 Объекты же культурного 

наследия: Посольская стоянка 

(эпоха неолита-энеолита), По-

сольский Спасо-Преображен-

ский мужской монастырь 
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(церковь во имя св. Николая Чу-

дотворца, захоронения посоль-

ской миссии), поклонный крест 

Святому Священномученику и 

исповеднику протопопу Авва-

куму, памятник «Воинам-земля-

кам, погибшим на фронтах Ве-

ликой Отечественной войны» 

могут стать привлекающим фак-

том для посещения села боль-

шим количеством туристов с по-

знавательной целью. 
 Сегодня можно утверждать,  

 

что изучение истории своей ма-

лой родины становится неисся-

каемым источником знаний о 

своем наследии. Немаловажным 

в этих исследованиях может 

стать и история с. Посольское, 

связанная с образованием и раз-

витием Посольского Спасо-Пре-

ображенского мужского мона-

стыря, возникновение которого 

внесло весомый вклад в разви-

тие прибрежной территории 

Республики Бурятия.  
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ТЕМА ВОЙНЫ И МИРА  
В МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ АНАТОЛИЯ 

АНДРЕЕЕВА  (НА ПРИМЕРЕ РОМАНСА «БАЛЛАДА ОБ 

ОТЦЕ» НА СТИХИ М. ШИХАНОВА) 
 
Автор статьи рассматривает романс известного бурятского 

композитора Анатолия Андреева «Баллада об отце» (на слова Миха-

ила Шиханова). В содержании представлен краткий обзор творче-

ства композитора, основные средства музыкальной выразительно-

сти, позволяющие автору «прочесть» и воплотить главную идею ро-

манса. Новизна и актуальность исследования заключается в том, что 

впервые в статье автор предпринимает попытку осуществить анализ 

музыкального и поэтического текста данного произведения, посвя-

щённого войне и миру, дать рекомендации по исполнительской ин-

терпретации баллады, что, безусловно, является большим вкладом в 

популяризацию творчества композитора А. Андреева. 
Ключевые слова: композитор, А. Андреев, поэт М. Шиханов, 

«Баллада об отце», Великая Отечественная война, мир, музыка. 
 
Shoydagbaeva T. B. 
 

THEME OF WAR AND PEACE IN THE MUSICAL WORKS  
OF ANATOLY ANDREEV (ON THE EXAMPLE  

OF THE ROMANCE «BALLAD ABOUT THE FATHER» 

VERSED BY M. SHIKHANOV) 
  

The author of the article considers the romance «The Ballad about 
the Father» (versed by Mikhail Shikhanov) of the famous Buryat com-
poser Anatoly Andreev. The article briefly reviews the composer's work, 
his main means of musical expression that allow the author to «read» and 

embody the main idea of the romance. The novelty and relevance of the 
study is in the fact that the author of the article for the first time attempts 
to analyze the musical and poetic text of this work dedicated to war and 
peace to give recommendations on the performance interpretation of the 
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ballad, which, by no means, is a great contribution to popularizing the 
creativity of the composer A. Andreev. 

Keywords: composer A. Andreev, poet M. Shikhanov, «The Bal-
lad about the Father», the Great Patriotic war, world, music. 
 

Имя композитора Анатолия 

Андреева широко известно и 

любимо, его творческий багаж 

значителен и объёмен: оперы 

«Гэсэр» и «Волшебная ку-

кушка», балет «Песнь поэта», 

симфоническая поэма «Гэсэр» и 

«Симфониетта», ряд кантат и 

ораторий, камерно-инструмен-

тальные сочинения, произведе-

ния для оркестра бурятских 

народных инструментов, хоры, 

песни, романсы, обработки бу-

рятских и эвенкийских народ-

ных песен, музыка к танцеваль-

ным номерам. Поклонники це-

нят музыку композитора за кра-

соту мелодий, теплоту и искрен-

ность высказывания.  
В преддверии памятной 

даты – 80-летия со дня рождения 

Анатолия Андреева – были 

впервые выпущены два издания, 

посвящённых его творчеству. В 

сборнике – «Дуунай дээжэ» 

(Любимые песни) – собраны по-

чти все вокальные сочинения – 
песни, романсы, песни для де-

тей, а также некоторые хоровые 

сочинения [1]. Составители вто-

рого научно-популярного изда-

ния «Анатолий Андреев. Жизнь 

моя песней звучит в народе» – 
корифей бурятского музыкове-

дения, профессор О.И. Куницын 

и вдова композитора Н.Г. 

Донсоронова – в одном труде 

объединили очерки, статьи, вос-

поминания и стихи о компози-

торе [2]. Впервые в книге опуб-

ликованы записи А. Андреева 

автобиографического харак-

тера. Оба издания представляют 

собой бесспорную ценность для 

почитателей таланта компози-

тора.  
Анатолия Андреева по праву 

считают признанным мастером 

песенного жанра: патриотиче-

ские, лирические, шуточные, 

детские песни, песни-размыш-

ления, песни-монологи, ро-

мансы. В творческом тандеме с 

поэтами Г. Чимитовым, Д. Жал-

сараевым, А. Бадаевым, Н. Дам-

диновым, М. Самбуевым, Д. Ул-

зытуевым и многими другими 

композитор поднимает звуча-

щие темы до уровня художе-

ственного, порой и философ-

ского обобщения. Песня «всегда 

играла огромную роль в жизни 

человека, ибо отражала дух сво-

его времени, связь с жизнью, с 

ее историей. Она пишет лето-

пись страны значительно быст-

рее, чем другие музыкальные 

жанры, откликаясь на важней-

шие события. Именно советская 

песня прославляла любовь к ро-

дине, рассказывала о героиче-

ских событиях военных лет, 
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выражала преданное отношение 

к труду, раскрывала богатый 

внутренний мир настроений, ак-

центировала внимание на нрав-

ственно-этической стороне 

жизни. Это своеобразная «Эн-

циклопедия жизни» в музыке» 

[5, с. 1-2; 125-126]. 
В чём секрет востребованно-

сти и популярности песенного 

жанра в Бурятии? Прежде всего, 

в продолжении и развитии тра-

диций, заложенных старшим по-

колением композиторской 

школы Бурятии, принципа исто-

рической преемственности. Не 

менее важным фактором явля-

ется глубокая и обусловленная 

связь с бурятским фольклором: 

«Народная песня как своеобраз-

ная летопись о далёком истори-

ческом прошлом и как звучный 

активный голос современности 

отражает мировоззрение и жиз-

ненные интересы самого народа 

на конкретном историческом 

этапе, она выражает различные 

настроения людей: и радость, и 

грусть» [3, с. 36 ].  
Сам Анатолий Андреевич 

писал: «… Музыка, в частности, 

– песня – вечный спутник чело-

века в его радости, горе и одино-

честве. Она рождает в человеке, 

задевая тонкие струны души, 

разные мысли в зависимости от 

его состояния. Такова, если хо-

тите волшебная сила музыки, не 

подвластная ни времени, ни 

приказу» [2, с. 8]. 

В творчестве композиторов 

Бурятии патриотическая тема 

является одной из главных тем. 

Песни, воспевающие и прослав-

ляющие Бурятию, прежде всего, 

это Гимн Бурятии, гимны муни-

ципальных районов республики, 

больших и маленьких поселе-

ний встречаются в творчестве 

композиторов Бурятии. Воз-

можно, это связано с пере-

осмыслением и развитием тра-

диционного жанра бурятского 

фольклора – магтаала – в про-

фессиональной музыке. 
Среди большого количества 

патриотических сочинений 

можно отдельно выделить 

песни, посвящённые Великой 

Отечественной войне. Особую 

ценность представляют произ-

ведения, созданные композито-

рами – «детьми войны» – Базы-

ром Цырендашиевым (г/р. 

1936), Анатолием Андреевым 

(г/р.1941), Юрием Ирдынеевым 

(г/р. 1941). Их детство пришлось 

на годы войны, а юность – на су-

ровые послевоенные годы. Они 

рано повзрослели и наравне со 

старшими стойко переносили 

все страдания и тяготы жизни – 
боль от пришедших «похоро-

нок», боль от невернувшихся с 

войны родных, тяжёлый труд. 

Горечь утрат не стихла со време-

нем, и они, как творцы, смогли 

выразить свои чувства в музыке, 

которую отличает предельная 

искренность, открытая эмоцио-

нальность и проникновенность. 
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В наши дни эта тема опять 

«зазвучала», мы опять испыты-

ваем боль, сострадание и сопе-

реживание, глубоко проживая и 

чувствуя, то, что пережил народ 

в те далёкие сороковые годы.  
Поэт Михаил Шиханов 

также относится к поколению 

«детей войны»: «…отца при-

звали в армию и отправили на 

Халхин-Гол, где он в августе 

1939 г. погиб. В день получения 

похоронки у будущего писателя 

в сентябре 1939 г. родилась сест-

ренка Нина. Началась война. Се-

мья была на грани вымирания, 

но выжила. «Картины детства» в 

рассказах и стихи поэта о воен-

ном детстве – документальны» 

[4, с. 4]. Поэт сотрудничал с 

композиторами Ч. Павловым, Б. 

Цырендашиевым, С. Манжигее-

вым, В. Усовичем, В. Дамбае-

вым, С. Улахановым и др.  
«Баллада об отце» на его 

слова была написана в 1985 году 

и была удостоена I премии Рес-

публиканского песенного кон-

курса в честь 40-летия Великой 

Победы. Глубокое и проникно-

венное исполнение первой и 

главной исполнительницы – 
народной артистки СССР Га-

лины Шойдагбаевой – способ-

ствовало победе на конкурсе, а 

также большому творческому 

успеху песни. В 2015 году в 

честь 70-летия Великой Победы 

по заказу Министерства куль-

туры Бурятии был снят ви-

деоклип на основе романса 

(режиссёр Б. Жалцанова) с ис-

пользованием фрагментов худо-

жественного фильма «Горький 

можжевельник» (режиссёр Ба-

рас Халзанов). В видеоклипе 

была использована аудиозапись 

1988 года с участием Г. Шойдаг-

баевой и Государственного сим-

фонического оркестра кинема-

тографии СССР (дирижёр В. Ры-

лов) [6]. 
Повествовательное начало, 

характерное для баллады, выра-

жено в «монологе» дочери, не 

дождавшейся отца с войны, как 

и многие матери, жены, ба-

бушки, сестры, дочери... В неко-

тором смысле героиня является 

олицетворением Родины, олице-

творением Мира, во имя кото-

рого «защитники отчей сто-

роны» погибли в той страшной 

войне. Обращаясь к отцу, дочь 

«разговаривает» с ним, как с жи-

вым человеком – «я твоим сту-

паю полем», «шлёт [тебе] по-

клоны рожь густая», «в каждом 

колосе колхоза, мой отец, ты бу-

дешь вечно воскресать», «вдаль 

ведёт меня, ведёт твоя тропа», 

«во сне я обнимаю, горько 

плача, обнимаю я тебя». Благо-

даря кульминационному рито-

рическому повтору в коде-эпи-

логе «Я тебя, родимый, знаю…. 

О тебе, родимый, помню…» воз-

никает ощущение сокровенно-

сти и таинства [1, с. 279]. Это 

«тихая» кульминация – итог 

всего романса: нам остаётся па-

мять…. (пример 1). 
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Пример 1. 
 

 
«Баллада об отце». Кода-эпилог тт. 57-66. 
 

Ключевыми образами бал-

лады являются дочь и отец. Но 

если героиня из реального, зем-

ного мира, то образ отца-сол-

дата, не вернувшегося с войны, 

живёт только в её воображении 

и памяти. Текст песни наполнен 

словами-символами, они при-

дают ему драматизм, убедитель-

ность и экспрессивность: «гре-

мят во мне твои колокола», 

«шлёт поклоны рожь густая», «в 

каждом колосе … ты будешь 

воскресать», «берёза побелела, 

поседела, словно мать», [1, с. 

277-278]. Этот земной Мир вы-

ражен с помощью метафор и па-

раллелизмов, что в целом делает 

его объёмным и многозначным. 

Мир – это мощь, которая проти-

востояла войне, она сильнее 

войны, потому что это 

неумолимый закон жизни, про-

должающейся в детях.  
Противоположным по эмо-

циональному звучанию образом 

является Война – как страшное 

событие, разрушившее судьбы 

людей и принесшее неизмери-

мые человеческие страдания. 

Этот образ скорее возникает в 

некоторых словах и ассоциа-

циях «ведь в войну была совсем 

ещё мала», «трубит печально 

стая, словно помнит невернув-

шихся с войны».  
Фортепианная партия про-

низана т.н. колокольностью, 

имеющей глубокие эмоцио-

нально-смысловые оттенки, и, в 

первую очередь, связанные с Ро-

диной – Россией. Она величе-

ственна и торжественна, но од-

новременно наполнена 
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оттенками тревожности и тра-

гизма. В «Балладе об отце» её 

можно рассматривать в качестве 

художественного аспекта, во-

площающего трагическую кол-

лизию главной антитезы ро-

манса – МИР и ВОЙНА. Коло-

кольность «вплетена» в музы-

кальный материал фортепиан-

ного сопровождения: в неболь-

шом вступлении на тоническом 

басу со вспомогательной субдо-

минантовой функцией (пример 

2); в аккомпанементе к купле-

там; в проигрыше и в небольшой 

коде-эпилоге. Этот приём вы-

ступает в роли обобщающего 

элемента, «цементирующего» 

музыкальную форму. Все это 

придаёт цельность и единство 

музыкальному произведению.  

 
Пример 2. 
 

 
 
«Баллада об отце». Вступление тт.1-5. 
 

Композитор по-своему «про-

читывает» ритм стиха, подчиняя 

его образной выразительности 

мелодической линии. Мелодия 

«вырастает» из интонационного 

зерна – трихордовой попевки 

«ми – соль – ля», она разворачи-

вается, «завоёвывая» новые 

мелодические вершины, посте-

пенно расширяя диапазон. Воз-

никает удивительное ощущение 

единства русского и бурятского 

фольклора с традиционными 

интонациями стона, плача с ан-

гемитонными образованиями.  
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Пример 3. 

 
 
«Баллада об отце». 2 куплет тт.27-35. 
 

Особую интонационную вы-

разительность мелодии придает 

сочетание речитативно-декла-

мационного стиля с широкой 

интерваликой, наполняющей 

мелодию дыханием и распевом. 

Всё это даёт ощущение свобод-

ного пространства, каждая но-

вая вершина как бы «завоёвыва-

ется» в каждой последующей 

фразе. Интересным представля-

ется следующий приём – начало 

мелодии во второй части купле-

тов смещается на первую, силь-

ную долю (по сравнению с пер-

выми частями, где мелодия 

начинается с более слабой 

доли). В сочетании с кульмина-

ционной интонацией плача с са-

мой высокой ноты, это приводит 

к появлению нового эмоцио-

нального содержания – глубо-

кого внутреннего драматизма, 

вырастающего до трагедийно-

сти.  
Баллада написана в куп-

летно-строфической форме со 

вступлением и кодой с чертами 

сложной трёхчастности. Един-

ство и завершённость формы до-

стигается сквозным музыкаль-

ным и драматическим разви-

тием, общей неквадратной 

структурой композиции: 
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Таблица  
вступле-

ние 
1 куплет проиг-

рыш 
2 куплет проиг-

рыш 
кода-
эпилог 

a     bc a bc c b 
5,5тт.        8,5тт+10тт. 3,5тт.     8,5тт+10тт.        11тт. 10тт. 

 
Композитор Анатолий Ан-

дреев «выстраивает» балладу 

как драматический монолог. По 

мнению автора, одна из сложно-

стей для певца заключается в 

том, что почти нет дублирова-

ния мелодии в фортепианной 

партии. Исполнителю необхо-

димо слушать инструменталь-

ную музыку, находиться с ней в 

«диалоге», слышать нюансы и 

оттенки колокольного сопро-

вождения, чутко реагируя на все 

изменения динамики и экспрес-

сии. В коде-эпилоге хотелось бы 

рекомендовать использовать 

приём sotto voce (вполголоса), 

чтобы добиться эффекта тихой, 

но очень сильной кульминации.  
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ТЕКСТИЛЬ-АРТ В ТВОРЧЕСТВЕ А. АЛСАТКИНОЙ 
 

Текстиль-арт – интересное и многогранное явление в совре-

менном искусстве. К нему относят  текстильные арт-объекты с при-

менением металла, дерева, пластика и прочих «нетекстильных» ма-

териалов. В настоящее время мастера, работающие в таких техниках 

художественной обработки мягких материалов как: ручное ткаче-

ство, плетение, валяние, вышивка, аппликация и т.п., ищут новые 

технологии, применяют новые материалы. В этих поисках можно 

выделить два основных подхода – традиционный и концептуальный. 

В традиционном подходе сохраняется большая связь с декоративно-
прикладным искусством. Концептуальное направление представ-

ляет собой эксперименты с текстильными волокнами и другими ма-

териалами, трансформацию текстильной поверхности из двухмер-

ной в трехмерную, создание инсталляций. В статье рассматриваются 

поиски нового в дизайне традиционных материалов бурятского 

народного творчества в произведениях А. Алсаткиной. 
Ключевые слова: А. Алсаткина, бурятское искусство, совре-

менное искусство, текстиль-арт, шаманские маски, онгоны, обра-

ботка войлока, плетение из конского волоса. 
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TEXTILE ART IN A. ALSATKINA’S CREATIVITY 
 

Textile art is an interesting and multifaceted phenomenon in mod-
ern art.  Textile objects with the use of metal, wood, plastic and other 
«non-textile» materials belong to that art. At present masters working in 
various techniques of artistic processing of soft materials as hand weav-
ing, weaving, felting, embroidery, appliqué, etc. are searching for new 

technologies, using new materials. In this search two main approaches can 
be identified − traditional and conceptual. There is a strong connection 

with decorative applied art in traditional approach. The experiments with 
textile fibers and other materials, textile surface transformation from two-
dimensional to three-dimensional, creation of installations comprise the 
conceptual direction. The article considers the search for something new 
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in the design of traditional materials of the Buryat folk art in A. Alsatkina’ 

works.   
Keywords: A. Alsatkina, the Buryat art, modern art, textile art, 

shamanic masks, ongons, felt processing, horsehair weaving. 
 

Новый уровень техниче-

ского прогресса меняет челове-

ческое сознание, формирует 

иное мировоззрение. Часть при-

вычных понятий, норм, принци-

пов уходит в небытие. Худож-

ники в очередной раз бросают 

вызов устоявшимся представле-

ниям об искусстве. Сегодня они 

используют современные мате-

риалы, цифровые технологии, 

создавая произведения новых 

форм. Поиск идей стал важней-

шей мотивацией для творческих 

экспериментов. Появление раз-

ных направлений в современ-

ном искусстве расширило диа-

пазон средств выразительности. 

Однако оборотной стороной 

прогресса стал разрыв поколе-

ний, угроза утраты традиций. 

Отрываясь от культуры своего 

народа, мы тем сильнее ощу-

щаем творческую пустоту в по-

гоне за новым. Это раздвоение 

отражается в смене нашего от-

ношения к пониманию тради-

ции сегодня. Прибегая к тради-

ционным материалам и техни-

кам, мастера и дизайнеры сокра-

щают дистанцию между худож-

ником, несущим свою идею, и 

зрителем, который эмоцио-

нально откликается на нее. По-

этому обращение художников к 

традиционному искусству сво-

его народа необходимо. 
«Историки литературы и ис-

кусства знают, что между архаи-

кой и современностью суще-

ствует потайная точка пересече-

ния, и не столько потому, что са-

мые архаичные формы как-то 

особенно очаровывают настоя-

щую действительность, сколько 

потому, что ключ к современно-

сти спрятан в незапамятном и 

доисторическом. Так, древний 

мир на закате своего существо-

вания обращается к истокам в 

попытке вновь найти себя; а 

авангард, заблудившись во вре-

мени, гонится за примитивиз-

мом и архаикой» [1, с. 35]. 
В традиционной культуре 

бурят Прибайкалья сохранились 

шаманские предания, сакраль-

ные места и культы. Пантеон 

сверхъестественного включал 

огромное количество персона-

жей. Важное место занимали об-

разы небожителей – тэнгриев, 

их потомков на земле – хатов, 

хранителей местности и различ-

ных ремесел, многочисленные 

духи предков. Им посвящались 

онгоны – условные антропо-

морфные и зооморфные изобра-

жения из разных материалов. 

Они считались вместилищем ду-

хов во время обрядов. Низшие 
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духи – бохолдои – не имели кон-

кретного облика. Основным ис-

точником сведений о бурятском 

шаманизме являются материалы 

исследователей Д. Банзарова, 

М.Н. Хангалова.  
Образам бурятской шаман-

ской мифологии посвящено 

творчество А. Алсаткиной. Ан-

желика Алсаткина – художник-
дизайнер, заслуженный деятель 

культуры Усть-Ордынского Бу-

рятского автономного округа 

(2006), член ВТО «Союз худож-

ников России», член Междуна-

родной ассоциации изобрази-

тельных искусств АИАП ЮНЕ-

СКО (2007), народный мастер 

Иркутской области (2010).  
А. Алсаткина окончила ар-

хитектурный факультет ИрГТУ. 

С 1992 года работала в учрежде-

ниях культуры Усть-Ордын-

ского Бурятского автономного 

округа. В 1996-2019 гг. работала 

в Усть-Ордынском центре худо-

жественных народных промыс-

лов, является одним из органи-

заторов единственного в России 

экспериментального творче-

ского комплекса – Усть-Ордын-

ского центра художественных 

народных промыслов, в котором 

созданы творческие мастерские 

по обработке металла, дерева, 

мягких материалов, методкаби-

нет, кабинет дизайнера и выста-

вочный зал. 
Одной из самых значимых в 

творчестве А. Алсаткиной явля-

ется работа над экспозицией 

Национального музея Усть-Ор-

дынского Бурятского округа 

(2014). Взгляды А.Б. Алсатки-

ной основываются, прежде 

всего, на полевых материалах 

бурятских ученых и своих поис-

ках. Многоярусные конструк-

ции в залах музея являются не-

сущей основой для показа мира 

природы и мира духов, и, одно-

временно, – самостоятельной 

формой визуализации иерархи-

ческой структуры космоса. Ра-

ботой над экспозицией была 

вдохновлена инсталляция «Все-

ленная предков» (илл.1). 
«Вселенная предков» пред-

ставляет собой многоярусную 

объемно-пространственную 

конструкцию из деревянных 

прутьев, она служит основой 

для композиции из масок – онго-

нов. Жесткая ярусная структура 

связана с мифологической ша-

манской картиной мира, которая 

воспроизводится каждым зрите-

лем и для каждого зрителя. Во-

влеченность зрителей усилива-

ется тем, что онгоны как бы про-

сыпаются на стенде, перед 

ними.  
Одной из важных черт тра-

диционной культуры, традици-

онного способа хозяйствования 

кочевников является стремле-

ние максимально, без остатков 

использовать материалы, предо-

ставленные природой, напри-

мер, войлок и конский волос. 

Войлок в традиционном быту 

бурят был незаменим. Он 
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являлся строительным материа-

лом для жилища (покрышки 

юрт), использовался при изго-

товлении одежды, защищавшей 

от непогоды, войлочных ковров 

– шэрдэг, конских потников, че-

праков и т.д.; из него шили нако-

ленники. Большое значение 

имел войлок белого цвета. 

Например, на ковер из белого 

войлока сажали почетных гос-

тей.  
Изготовление войлока было 

окружено ореолом почтитель-

ного отношения к барану, кото-

рого называли «халуун хушу-

ута» – «близкий, родной», од-

ного из пяти почитаемых видов 

домашних животных «табан 

хушуун мал». Изготовление вой-

лока требовало усилий всего 
коллектива, включало не-

сколько этапов. Первый этап – 
«праздник стрижки овец» – ши-

роко известен. К обработке шер-

сти приступали на следующий 

день или через несколько дней 

после стрижки. Во время изго-

товления войлока также призы-

вались высшие силы, технологи-

ческий процесс был продолже-

нием праздника. Перед тем как 

приступить к работе, полагалось 

дать «угощение» шерсти, иду-

щей на изготовление войлока. 

Ее кропили молоком для очище-

ния от всяческой скверны. Боя-

лись, что материал не скатается, 

если будет не соблюден какой-
то элемент ритуала [3, c. 7]. 

Сначала шерстобитной па-

лочкой (сабаа) из ивового пру-

тика выбивали грязь из овечьей 

шерсти. Эта работа требовала 

особой сноровки, её выполняли 

самые опытные мастерицы. В 

«Гэсэриаде» магическим шер-

стобитным прутиком обладала 

Манзан Гурмэ – прародитель-

ница западных тэнгриев. Затем 

шерсть сушили на солнце.  
После этого слои шерсти (зу-

лахай) равномерно расклады-

вали на ровной земле, на мешко-

вине один на другой до получе-

ния нужной толщины и ширины 

тара. Современные бурятские 

мастера под войлок кладут ши-

рокий брезент или кожу, иногда 

подстилкой служит кошма из 

козьей шерсти. Используют 

также коровью и конскую 

шкуру, вымоченную предвари-

тельно в воде в течение одного-
двух дней. 

Разложенная шерсть 

обильно поливается горячей во-

дой, края мешковины загиба-

ются вовнутрь, с одного края 

кладут длинный гладкий вал и 

на него сворачивают всю тару. 
Вал должен быть намного длин-

нее ширины предполагаемого 

войлока. Свернутую тару 
крепко обвязывают волосяной 

веревкой, начиная с середины, 

закрепляют шнур на концах 

вала. По окончании сворачива-

ния проводили ритуал задабри-

вания хозяев местных гор и до-

лин («сагаалуулха»). Вал с 
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шерстью кропили молоком, за-

жигали благовоние, произно-

сили благопожелания. Благо-

словлять имела право только 

женщина, имеющая мужа и здо-

ровых детей, хорошую родо-

словную; вдовам, больным и бе-

ременным женщинам было не-

желательно участвовать. 
Процесс ручного катания 

напоминал игру в перетягивание 

каната. На концах вала закреп-

ляются длинные веревки из кон-

ского волоса, за которые катаю-

щие поочередно тянули на себя 

вал. Чтобы шерсть лучше ската-

лась, через каждые полчаса вал 

заново обливали водой, которой 

требовалось очень много. Не-

сколько раз сворачивали тару с 

другого конца. Войлок был го-

тов через 2-3 часа. Его раскла-

дывали сушить на солнце. Так 

делали кошму, потники и другие 

войлочные изделия.  
Большой войлок для покры-

тия юрт катали на лошадях. 

Всадники делали пять-шесть 

рейсов на расстояние два-три 

километра. Для катания войлока 

выбирали ровное место, без кам-

ней и бугорков. Свернутый ру-

лон катали до тех пор, пока вой-

лок не уплотнится.  
Изделия из войлока в бурят-

ском быту практически не укра-

шались. Основным способом 

украшения войлоков у бурят яв-

ляется простёгивание. Обычно 

простегивались небольшие вой-

лочные матрасы (шэрдэг). Такая 

операция преследовала практи-

ческую цель: она должна была 

придать войлочному матрасу 

особую прочность. Нанесение 

узоров в технике сквозной про-

стежки – сложный труд, требую-

щий большого мастерства.  
Также распространение по-

лучили войлоки с аппликациями 

– этот способ нанесения узоров 

заключается в пришивании ри-

сунка из ткани или тонкого вой-

лока на одноцветный фоновый 

войлок.  
Другие способы декорирова-

ния войлока у тюрков и монго-

лов – нанесение узоров на ещё 

не скатанную шерсть, служа-

щую фоном, или на слабо ска-

танный войлок, с последующим 

валянием. В результате получа-

ется войлок с односторонним 

несквозным узором. Или дву-

стороннее декорирование вой-

лока – вшивание вырезанного 

войлочного узора в подготов-

ленное отверстие в фоновом 

войлоке. Линии швов также 

прикрывали шнурком или тесь-

мой. 
В настоящее время исполь-

зуется та же старинная техноло-

гия изготовления изделий из 

войлока, включающая чистку, 

теребление, сбивание, валяние. 

Обязательной стала стирка шер-

сти. 
Создавая образы женских 

духов из мягкого материала – 
войлока, А. Алсаткина соблю-

дает традиционную технологию 
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обработки и вводит новые тех-

нические приемы. Как говорит 

художница, «она влюблена в 

войлок, обладающий особой 

пластичностью». В возможно-

стях материала передать многое, 

от мягкой, старушечьей кожи 

бабушки «Айсухан» до плотной 

у «Луговых девушек». Мастер 

обыгрывает разные цвета шер-

сти. Ее работы – на стыке объем-

ных и плоскостных форм. Ис-

пользуя пластичность войлока, 

она создает «скульптурные ре-

льефные» панно. Прежде всего, 

объемно трактованы лица: нос, 

губы, брови, глаза словно слеп-

лены из массы. Для объемной 

моделировки она скатывает вой-

лок в неплотные валики и шары. 

Чтобы они сохраняли форму, 

окатывает их кипятком и накры-

вает сверху одной пластиной. 

Тем не менее, войлок ведет себя 

непредсказуемо. Например, в 

облике шаманки Айсухан (Ай-

сухан Тоодэ, 2016, войлок, кон-

ский волос, камень, илл. 2) за-

ломы и складки возникают как 

бы сами собой, образуя рисунок 

морщин на лице. Объемы 

несимметричны, создают впе-

чатление движения. Войлок до-

полнен конским волосом – пле-

теными косами. Руки тракто-

ваны плоскостно – вырезаны из 

пластины войлока. По кон-

трасту рядом с ними располо-

жены рельефные детали из круг-

лых камней – голышей, обвязан-

ных по краю [2, c. 15].  

В соединении разных мате-

риалов А. Алсаткина следует 

принципам создания онгонов в 

традиционной бурятской куль-

туре. Изменения касаются раз-

меров и средств художествен-

ной выразительности. С помо-

щью моделировки форм лица 

художнице удается передать 

эмоциональное состояние пер-

сонажа, «оживить» его.  
Уникален как материал для 

творчества и конский волос. 

Войлок и конский волос, счи-

тает А. Алсаткина, «позволяют 

передать мощь и силу бурятских 

верований, и вместе с тем, по-

чувствовать степное раздолье». 

Конский волос также широко 

использовался в быту у бурят. 

Из него делали невероятные 

вещи. Например, веревка была 

одним из самых необходимых 

предметов быта кочевника. С её 

помощью арканили коней, кре-

пили юрты, c ними ходили на 

охоту и рыбалку.  
В творчестве А. Алсаткиной 

плетение из конского волоса 

также соответствует традицион-

ной технологии. Подготовка ма-

териала очень кропотливая, ведь 

волосы стоит разобрать по 

цвету, тщательно очистить, за-

тем сплести из них нити. Прясть 

конский волос приходится вруч-

ную, каждый сантиметр много 

раз прорабатывать пальцами 

рук. Плетение также происхо-

дит вручную. Палитра конского 

волоса собирается разная, 
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существует около 700 оттенков. 

Красного, рыжего и белого во-

лоса гораздо меньше, так как во-

роных лошадей в Иркутской об-

ласти больше. Конский волос – 
достаточно жесткий материал. 

Созданные из него произведе-

ния долговечны. Известно, что 

предшественником бурятского 

гобелена из конского волоса яв-

ляется напольный ковер – таар. 
Его делали из конского волоса и 

овечьей шерсти. До конца XIX 
века такими коврами просто за-

стилали полы. Но когда на до-

рожках начали плести узоры, 

ими стали оформлять и интерьер 

домов. Современные худож-

ники плетут только из конского 

волоса. Хороший конский волос 

придает изделию объемность, 

эластичность. 
Например, при изготовлении 

панно из конского волоса на 

тему «Дерево» (илл. 4) А. Алсат-

кина использует различные тех-

ники плетения, напоминающие 

вязание узлов и косичек. Изоб-

ражение возникает подобно ро-

сту растения снизу вверх, остав-

ляя прозрачные, незакрытые ме-

ста. Объем и плоскость, пустое и 

заполненное переходят друг в 

друга.  

Произведения текстиль-арта 

в общепринятом понимании из-

готавливаются, в первую оче-

редь, для оформления интерье-

ров, художники создают дизайн 

мебели, ковров и т.п. Как совре-

менный вид прикладного твор-

чества, текстиль-арт соединил 

множество различных способов 

работы с тканью: вышивка, ап-

пликация, роспись, валяние, 

плетение, макраме и многие 

другие. Могут использоваться 

пряжа, шнурки, бусинки, пай-

етки. А. Алсаткина включает в 

свои инсталляции только при-

родные материалы, которые ми-

нимально обработаны, дополни-

тельно обогащая фактуру изде-

лий деревом, костью, металлом. 

Образы, материалы и техники 

почерпнуты из традиционной 

культуры. Они составляют ос-

нову, по-новому переосмыслен-

ную. Художница находит реше-

ния, близкие концептуальному 

направлению в современном ис-

кусстве, создавая инсталляции, 

объёмные конструкции. Творче-

ство Анжелики Алсаткиной яв-

ляется образцом актуализации 

бурятских традиций в современ-

ном искусстве. 

 
Примечания 

1. Агамбен Джоржо. Нагота : перевод с итал. М., 2014. 204 с. 
2. Алсаткина А. Пространство мифов : альбом. Иркутск : 

Время странствий, 2019. 46 с. 
3. Балданова С. Б., Старцуева Ж. Ц., Будаев С. Д. Технология 

старинного ремесла. Все о войлоке. Улан-Удэ : Бэлиг, 2006. 52 с., ил. 



52 

References 
1. Agamben Giorgio. Nagota [Home Sacer] / translated from Ital-

ian. M., 2014.  204 p. [In Russ.]. 
2. Alsatkina A. Prostranstvo mifov : al’bom [Space of myths:  al-

bum]. Irkutsk, 2019. 46 p. [In Russ.]. 
3. Baldanova S.B., Startsueva Zh.Ts., Budaev S.D. Tekhnologija 

starinnogo remesla. Vsje o vojloke [Technology of ancient craft. Every-
thing about felt]. Ulan-Ude, 2006.  52 p., ill.[In Russ.]. 

 
ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 
 
Илл. 1. Алсаткина А.Б. «Вселенная предков», 2014, дерево, металл. 
 



53 

  
Илл. 2. Алсаткина А.Б. Ай-

сухан Тоодэй, 2016, вой-

лок, конский волос, камень. 
 

Илл. 3 Алсаткина А.Б. «Хозяева 

леса», 2016, войлок, конский волос. 

Фрагмент. 
 

 
 
Илл. 4. Алсаткина А.Б. «Хозяева леса», 2016. Войлок, конский волос. 

Фрагмент. 



54 

КУЛЬТУРОЛОГИЯ 
 
DOI 10.31443/2541-8874-2022-3-23-54-69 
УДК 821.111-312.4.09 
Богатырев А. В. 

АГАТА КРИСТИ И ПРОБЛЕМА ВЛИЯНИЙ 
 

В статье ставится цель – выяснить истоки отдельных произве-

дений А. Кристи, опираясь на «Автобиографию» писательницы. 

Важную роль в ее становлении как автора сыграли детство, игры и 

увлечения. Интерес к детективному жанру у Кристи пробудила мать, 

видим влияние и других родственников, знакомых, внешней среды. 

Обдумывая фабулу, романистка довольно часто использовала случаи 

из биографий близких, как давние происшествия, так и актуальные 

события. В ее творчестве проявились противоречия эпохи, что выра-

зилось, в частности, в соседстве мистической и материалистической 

картин мира. Эркюль Пуаро – собирательный образ, синтезирован-

ный из черт литератора, ее бабушек, мужа, отца, именитых людей. 

Истории Кристи выступают «зеркалом», в нем отразилась жизнь ав-

тора, творческий родник которого питало прошлое.     
Ключевые слова: английская литература, детектив, «Авто-

биография» А. Кристи, Э. Пуаро, мисс Дж. Марпл, история XX в.  
 
Bogatyrev A. V. 
 

AGATHA CHRISTIE AND THE PROBLEM OF INFLUENCES 
 

The author aims to find out the origin of some detective stories of 

A. Christie based on the writer’s «An Autobiography». The childhood 

years, games and hobbies played an important role in her formation. 

Christie’s interest in the detective genre was aroused by her mother, and 

other relatives, acquaintances, external environment.  Thinking over the 

fabula the novelist often remembered the episodes from the biographies 

of her loved ones, both past incidents and current events. The contradic-

tions of the epoch portrayed in her creativity were found in the mystical 

and materialistic perception of the world, in particular. Hercule Poirot is 

a collective image synthesized from the traits of the writer, her grand-

mothers, husband, father, and famous people. Christie’s detectives can be 

a «mirror» that reflected the life of the author whose creativity was 

sourced by the past. 
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  «Я сделал это прежде…» 

[1] – строка в самом начале по-

вествования о последнем деле 

бельгийского детектива Эркюля 

Пуаро в романе Агаты Кристи 

«Занавес». В жизни Агаты Мэри 

Клариссы Миллер (в первом за-

мужестве Кристи) прошлое в це-

лом играло значимую роль. Из-

влекая из тайников памяти ми-

нувшее, писательница создавала 

свои творения. Влияние это не 

сводится к указанным в готовив-

шейся в 1950-1965 гг. «Автобио-

графии» [2] случаям, оно шире и 

глубже, это воздействие не все-

гда очевидно даже самой рома-

нистке. Хотя бы частично про-

следить подобные «временные 

совпадения» мы намереваемся в 

данной статье.          
Хотя как минимум два ро-

мана Кристи получили название 

«Убийство в ретроспективе» 

(«Пять поросят» и «Спящее 

убийство»), многие произведе-

ния Дамы Агаты являются рас-

следованиями прошедших со-

бытий. В «Спящем убийстве» 

кажется, что героиня прозревает 

будущее, на самом же деле она 

видит прошлое. Преступники 

Кристи применяют методы из 

арсенала археологов – в рассказе 

«Ценная жемчужина», серия о 

сыщике Паркере Пайне, драго-

ценность была спрятана в 

применяемый для копирования 

артефактов пластилин [3]. 

Мысль схоронить труп в гроб-

нице, как в «4:50 из Паддинг-

тона», была навеяна историче-

скими сюжетами.  
След в творчестве леди 

Агаты оставили литературные 

деятели ее времени. Видим у 

нее, к примеру, параллель с «Же-

лезным ананасом» Идена Фил-

потса – в криминальных целях 

используется украшение ворот, 

что отозвалось в «Убить легко» 

[4, с. 340, 346-347]. Филпотс, 

страдавший подагрой [2, с. 228], 

превратился в героя рассказа 

Кристи «Кони Диомеда» [5, с. 

400]. В рекомендованной им для 

улучшения стиля писательницы 

истории «Гордость Цирри» дей-

ствие развивается во время чае-

пития [2, с. 229], так появились 

«Чаепитие в Хантербери» («Пе-

чальный кипарис») и «Чайный 

сервиз “Арлекин”». Высказан-

ная в «Убить легко» идея о том, 

что характер человека проявля-

ется в обращении с животными, 

мелькнула в «Медных буках» 

А.К. Дойла [6]. Сильное впечат-

ление на романистку произвели 

сочинения Мэй Синклер, в осо-

бенности «Треснувшее стекло» 

[2, с. 232]. Искать первопричину 

появления в некоторых работах 

Кристи зеркал («И в трещинах 
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зеркальный круг») следует в том 

числе и у Синклер. Шел «обмен 

сюжетами» между коллегами – 

название романа Дж. Д. Карра 

«Разбудить смерть» (1938 г.) 

могло отозваться в «Спящем 

убийстве».  
Мрачный вектор в литера-

туре во многом определило 

творчество Эдгара По. Обезья-

ньи лапы из «Убийства на улице 

Морг» тянутся к жертве в «Спя-

щем убийстве» [7, с. 173]; ка-

мин, в который оказался зата-

щен труп у По, превратился в 

один из частых элементов «лите-

ратуры убийства». Сама Дама 

Агата оценила этот объект в ка-

честве тайника («Тайна Ками-

нов», «Загадка Ситтафорда», 

«Почему не Эванс?»), рассказ о 

спрятанном за каминной клад-

кой теле появляется в романе 

«Щелкни пальцем только раз» 

[8, с. 25-26]. Камин будто теряет 

роль одного из символов бри-

танского уюта, домашнего 

очага. 
Семейный очаг озарил сия-

нием творческий путь Кристи. 

Ее родные так или иначе запе-

чатлелись на страницах буду-

щих бестселлеров. Один из кузе-

нов путал цвета [2, с. 18], что 

Кристи использует в рассказах 

«Коробка шоколада» и «Чайный 

сервиз “Арлекин”». Смерть отца 

от воспаления легких преврати-

лась в навязчивый страх Пуаро 

перед малейшим сквозняком [9, 

с. 424-425]. Матушка применяла 

обманные трюки, чтобы выве-

сти схитрившую дочь на чистую 

воду [2, с. 57]: потом бельгиец не 

раз прибегнет к провокации в 

своей детективной практике. 

Именно мать пробудила у юной 

Агаты интерес к детективам, 

начав рассказывать ей таин-

ственную историю «Любопыт-

ной Свечи» [2, с. 19-20]. Как-то 

раз маленькая Агата подслу-

шала беседу близких, и мать ее 

отчитала [2, с. 117, 118]. Ребе-

нок, пересказавший чужой раз-

говор, станет жертвой убийцы в 

«Вечеринке в Хэллоуин».  
Внесло лепту и более стар-

шее поколение. Дед Кристи по-

гиб – его сбросила лошадь [2, с. 

11], как и героинь поздних исто-

рий писательницы: «Дело смот-

рительницы» и «Ночная тьма». 

В романе «Миссис Макгинти с 

жизнью рассталась» бельгиец 

смакует блюда, отведанные им в 

ресторанчике «Старая бабушка» 

[10, с. 3] – одна из бабушек уди-

вила маленькую Агату изоби-

лием припасенных ею деликате-

сов [2, с. 40].   
Свое слово сказал в творче-

стве «Баронессы Интриги» ее 

первый муж – Арчибальд Кри-

сти, человек военный. Его орди-

нарец Бартлет, служивший ла-

кеем, считался «воплощением 

совершенства» [2, с. 307], по-

добные черты проявятся в ка-

мердинере Пуаро – Джордже. 

Отпаивание занедужившего 

мужа ячменным отваром и 
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сахарным сиропом [2, с. 310, 

361] подало Кристи мысль сде-

лать эти напитки любимыми у 

бельгийца. Бравый Майкл Се-

тон, покоряющий небо в «За-

гадке Эндхауза», как будто сри-

сован с Арчи, посвятившего 

себя летной карьере. Сетон ста-

новится объектом интереса 

сразу двух леди – из-за «влюбчи-

вости» супруга Кристи была вы-

нуждена разорвать с ним отно-

шения.  
Семейная тема откликается 

и в сюжетах о Пуаро, который, 

как узнаем из «Короля треф», 

уважает семейные ценности 

[11]. О его родственниках Кри-

сти практически не дает сведе-

ний, что подчеркивает «искус-

ственность» персонажа (в то же 

время Леди Агата уверена: «у 

счастливых людей нет истории» 

[2, с. 246]). Вдохнуть в бель-

гийца чуть больше жизни ре-

шили создатели сериала «Пуаро 

Агаты Кристи», включившие 

любимое блюдо сыщика, кото-

рое готовила его мама, в эпизод 

«Считалка» (по роману «Хи-

кори-дикори»).  
Неопределенность проис-

хождения добавляет герою таин-

ственности, он кажется чем-то 

мистическим, фольклорным. 

Кстати, Дама Агата обожала 

сказки, и даже, как считала, при-

думала одну – о фее, жившей в 

персиковой косточке [2, с. 56] 

(правда, существует итальян-

ская сказка «Три апельсина» – 

жилищем волшебнице служила 

скорлупа каштана). А вот «Си-

няя Борода» [2, с. 245] подала 

Кристи идею для «Коттеджа 

“Филомела”» и «Карибской 

тайны». Пуаро же напоминает 

«таинственного мистера Кина» 

– сверхъестественного персо-

нажа Кристи. Подобно Кину, 

бельгиец обладает необычайной 

интуицией, граничащей с чудом, 

умеет появляться в нужный мо-

мент («Свидание со смертью», 

«Стимфалийские птицы»); как и 

Кин, он – друг влюбленных 

(«Смерть лорда Эджвейра», 

«Смерть на Ниле», «Третья» и 

др.). А в «Немом свидетеле» 

спутником Пуаро, как и Кина, 

становится собака.   
И все же сверхспособности 

бельгийца не следует слишком 

уж переоценивать. Поистине ве-

ликим знатоком человеческих 

душ он не был, «читал» в них не 

всегда успешно. В «Пленении 

Цербера» Кристи выставляет 

Пуаро дилетантом в его хвале-

ном психологическом методе [5, 

с. 475-476] – насмешка Дамы 

Агаты над самой собой, часто 

вставляющей фрейдистские мо-

тивы [2, с. 144] в свои произве-

дения («Убийство в доме вика-

рия», «Спящее убийство»). Сы-

щик терпел неудачи («Коробка 

шоколада»), в телесюжете 

«Смерть в облаках» («Пуаро 

Агаты Кристи») бельгиец не 

смог вовремя предупредить ги-

бель героини, в серии «Дама в 
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вуали» гений сыска терпит по-

срамление от домоправитель-

ницы.       
Возвращаясь к Пуаро – в фа-

милии сыщика ищут интригу, 

связь с луком-пореем [12], од-

нако она довольно распростра-

нена во Франции. Имя у Кристи 

является ключом к разгадке, оно 

открывает правду. В детстве пи-

сательница развлекалась игрой в 

имена, давая сокращенные про-

звища друзьям [2, с. 32 и пр.]. 

Через похожую игру будет раз-

облачен преступник в «Загадке 

Эндхауза» [13, с. 182], размыш-

ления над сокращенными фор-

мами имени героини в «Объяв-

лено убийство» поможет завер-

шить запутанное дело. Одно из 

имен самой писательницы – 

Мэри – не раз «аукнется» в ее 

творениях, в топониме Сент-

Мэри-Мид. Романистка назвала 

героиню «Тела в библиотеке» 

Руби Кин (Ruby Keene) – «Руби-

кон» (Rubicon), который перехо-

дят убийцы.        
Не обойдена у Кристи и 

национальная проблематика. 

Нашлось  место застарелой 

вражде англичан и французов, 

обострившейся со времен Сто-

летней войны. В том числе по-

этому «королева детектива» сде-

лала своего героя бельгийцем, 

но не подданным Франции 

(впрочем, в телефильме «Таин-

ственное происшествие в 

Стайлзе» сыщик выделяется 

даже среди соотечественников). 

В сюжетах романистки высту-

пают разные народы, например, 

цыгане: в Британии, как и в дру-

гих странах, их окутывал злове-

щий ореол. Трагические черты 

имеет цыганский персонаж в од-

ноименном рассказе, цыганские 

гены – у злодея в «Ночной 

тьме».   
Новомодным увлечением 

был в эпоху Кристи спиритизм. 

В рассказе «Последний сеанс» 

она попыталась представить, 

что будет, если разорвать связь 

фантома с вызвавшим его меди-

умом. В этом Дама Агата пошла 

по стопам Дойла, в истории ко-

торого «Игра с огнем» порож-

денный спиритом призрак еди-

норога вырвался на свободу. Пи-

сательница была немного зна-

кома с теософскими трудами [2, 

с. 238-239], что частично объяс-

няет присутствие у нее этой те-

матики. Интерес Леди Агаты к 

переселению душ в «Четвертом 

человеке» и «Происшествии с 

Артуром Кармайклом» пробу-

дила ее пожилая мать, желавшая 

покинуть старое тело [2, с. 412].       
Творчество Кристи связано с 

мистическим. Согласно мисти-

ческим представлениям появле-

ние двойника-доппельгангера 

предвещает смерть – автор не 

раз использовала двойников: 

«Дело на Балу Победы», «Мерт-

вый Арлекин», «Зло под солн-

цем» и пр. Мир Кристи устроен 

по принципу зеркала, и Пуаро, 

«создающий» брата-близнеца 
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Ашиля («Большая четверка»), 

подчеркивает эту «зеркаль-

ность» (по законам Зазеркалья 

Ашиль является «неправиль-

ным» отражением Эркюля – у 

него нет усов).  
Древняя симпатическая ма-

гия, описанная Дж. Фрэзером в 

его «Золотой ветви» (1911-1916 

гг.), когда действия с предме-

тами влекут определенные со-

бытия, проявляется в «Десяти 

негритятах» – манипуляции с 

фигурками приводят к гибели 

героев. У Кристи проводится 

мысль о судьбе [2, с. 147], о сле-

пом роке, вмешивающемся в 

дела убийцы – как в рассказе 

«Когда боги смеются» или ро-

мане «По направлению к нулю».   
Религия не раз заявляла о 

себе со страниц книг Дамы 

Агаты (недавно коснулся темы 

веры в связи с Пуаро Д. Житенев 

[14], хотя мы давно и подробно 

разобрали этот предмет в своем 

труде [15, с. 186-187]). В ее се-

мейном кругу были люди верую-

щие, один из ее знакомых полно-

стью посвятил себя религиозной 

стезе – католичеству [2, 162-

163]. Возможно, этой личности 

обязан своим появлением герцог 

Мертонский, религиозный аскет 

из «Смерти лорда Эджвейра». 

Кристи не раз «убивала» святых 

отцов, делая их жертвами в 

«Драме в трех актах» и «Коне 

Бледном», «переоборудуя» дом 

викария в место преступления 

(«Убийство в доме викария»), 

пятная кровью церковь («Святое 

место»). Но Англия это уже пе-

реживала, стоит лишь вспом-

нить расправу над святым Тома-

сом Бекетом.    
Образ Эркюля Пуаро приме-

рили разные актеры, довольно 

необычно, что главной фигурой 

своего первого романа в моло-

дом и модном тогда жанре – де-

тектив – автор решила сделать 

старика-бельгийца. «Ошибку» 

Кристи в «Пуаро Агаты Кристи» 

исправили актер Дэвид Суше и 

сценаристы – здесь сыщик бодр, 

подтянут (в ранних сериях), его 

трудно назвать старым. Но 

Пуаро действительно по-стари-

ковски ворчит – нынешние леди 

потеряли очарование, так счи-

тала и сама Дама Агата [2, с. 

200]. Хотя Кристи и наделила 

детектива необычными внеш-

ними данными, она не отлича-

лась хорошей памятью на лица 

[2, с. 479].   
Создатели «Пуаро Агаты 

Кристи» великолепно прорабо-

тали тексты романистки, расши-

рили и дополнили их (как было 

нами показано в монографии 

[15]) в том же ключе, в котором 

творила сама Леди Агата – это 

можно назвать «посмертным со-

трудничеством». Авторы сери-

ала даже попытались передать 

кошачий блеск в глазах сыщика: 

в его облике немало кошачьего, 

правда, этих животных Кристи 

не слишком любила [2, с. 238].   
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Знаменитые усы Пуаро, ко-

торые стали его «визитной кар-

точкой», на самом деле были по-

чти обычным явлением в моде 

конца XIX – начала XX вв. Мно-

гие могли похвастать роскош-

ными усами – канцлер Германии 

О. фон Бисмарк, кайзер Виль-

гельм II, премьер-министр 

Франции Ж. Клемансо, А.К. 

Дойл, Р. Киплинг и пр. А вот 

Суше моделью для усов Пуаро 

выбрал стиль египетского 

принца Фарука [15, с. 246], по-

этому в экранизации «Похище-

ние королевского рубина» безы-

мянный в оригинале набоб Во-

стока обретает имя египетского 

правителя. Между тем усы, часы 

на цепочке, жилет, трость 

(«набор», ассоциирующийся с 

бельгийцем благодаря «Пуаро 

Агаты Кристи») к лицу и бри-

танскому джентльмену.  
О появлении Пуаро на свет: 

обратимся к «Автобиографии» – 

разгадку необычной головы сы-

щика, возможно, следует поис-

кать в окружении писательницы 

(ее компаньона, Реджи Льюси, 

отличала нестандартная форма 

черепа [2, с. 244]). Кристи при-

водит насмешливое стихотворе-

ние, адресованное ей отцом – о 

курочке Агате, снесшей яичко 

[2, с. 130]. Уж не был ли тем 

«яичком» яйцеголовый мсье 

Пуаро? Одна из бабушек Леди 

Агаты – Бомер – носила неудоб-

ную обувь, приносившую ей, 

как и Пуаро, несказанные муки 

[2, с. 44]. Вобрал в себя детектив 

страсть к сладкому и морскую 

болезнь самой создательницы 

[2, с. 217]. На нужный «литера-

турный курс» направляли и по-

сторонние – рассказ королевы 

Елизаветы II о случае падения 

предмета (куска золы) в дымо-

ходе [2, с. 382] был использован 

Кристи в «Щелкни пальцем 

только раз» [8, с. 79].   
Бельгийский сыщик зареко-

мендовал себя как гурман (это 

заметно в «Пуаро Агаты Кри-

сти»). Леди Агата презентовала 

свои творения в качестве кули-

нарного изыска, выпустив к 

сборнику «Приключения рожде-

ственского пудинга» (рассказ 

почему-то назван «романом» [2, 

с. 157]) предисловие в виде 

меню [16, p. 155]. Необычное от-

ношение к литературному 

«crime» как к своеобразному 

«блюду» (Кристи отзывалась о 

смерти в гастрономических тер-

минах [2, с. 631]) выразилось и в 

рассказе «Второй гонг», в кото-

ром звук гонга звал не только к 

приему пищи, но и к расследова-

нию убийства.  
Вышеупомянутая своеобраз-

ная трактовка имеет глубокие 

корни. Издавна известно выра-

жение «revenge is a dish best 

served cold» («месть – блюдо, ко-

торое лучше подавать холод-

ным»), один из древнейших спо-

собов избавиться от нежелатель-

ного лица – отравить его пищу. 

Есть здесь и еще один момент: 
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литературные озарения прихо-

дят в разных местах, многие пи-

сатели творили в кафе. Одна из 

любимых закусочных Дамы 

Агаты – «ABC» [2, с. 331] – 

вполне могла вдохновить ее на 

«В алфавитном порядке» 

(«Убийства по алфавиту»). 
Еда подавалась на различ-

ных праздниках. Также на до-

суге играли в карты – няня писа-

тельницы почитала их за «дья-

вольские картинки» [2, с. 60]. 

Между тем первой пьесой, уви-

денной Агатой, стала «Червы-

козыри»: «хорошими» она по-

считает карты трефовой масти 

[2, с. 122] – такая карта обличит 

ложь в рассказе «Король треф». 

На фестивалях играла музыка: 

Кристи исполняла шедевры 

П.И. Чайковского [2, с. 185], по-

этому композитор оказался упо-

мянут в «Пуаро Агаты Кристи» 

(«Исчезновение господина Да-

венхайма»). Праздничный фей-

ерверк [2, с. 124] озарит небо в 

трагической мизансцене в «За-

гадке Эндхауза» [13, с. 64-65, 

77].  
В развлекательной про-

грамме находилось место фо-

куснику [2, с. 119], его выступ-

ление осталось в памяти писа-

тельницы, будет взято ею на во-

оружение. Ловкие трюки, отвле-

кающие маневры, иллюзии, при-

емы из арсенала балаганного 

мага – все это мы видим в 

«Смерти на Ниле», «Рождестве 

Эркюля Пуаро», «Зле под 

солнцем», «Фокусе с зерка-

лами» и т.д. Кристи станет 

мэтром эскапизма, временами 

доводя свое мастерство до высот 

совершенства – ее трудно 

назвать «ремесленником» [2, с. 

559], способным лишь создавать 

по лекалам. По силам ей и тайна 

запертой комнаты, с которой она 

справилась в «Зеркале мерт-

веца» и «Занавесе».   
Чуть ли не главным камнем 

всей философии Пуаро являлся 

его знаменитый «метод». Струк-

турируя все, выстраивая детали 

преступления в логическую це-

почку, бельгиец находил истину. 

В «обожествлении» научного 

метода можно видеть признак 

эпохи, в которую Запад пережи-

вал значительный взлет науки, 

технический прогресс. Но дей-

ственный в вымышленном про-

странстве романа, метод Пуаро в 

реальной жизни вряд ли актуа-

лен – настоящее далеко от совер-

шенства, искусственное прида-

ние ему упорядоченности не 

принесет искомых результатов.  
Не остались за рамками 

творчества Кристи проблемы 

образования. Ее собственные 

годы обучения за границей, по-

ходы в составе класса по гале-

реям, театрам и пр. [2, с. 77 и 

др.] навеяли сюжет «Пояса Ип-

политы» из сборника «Подвиги 

Геракла». Мисс Хики, учитель-

ница танцев, описывается Кри-

сти как высокая величественная 

дама [2, с. 113] – в рассказе «Что 
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растет в твоем саду?» возникнет 

похожая на нее Делафонтэн [5, 

с. 521-522, 534]. Любимым пред-

метом автора была арифметика 

[2, с. 22], что объясняет «число-

вые» названия ее произведений 

(вразброс: «Двойная улика», 

«Двойной грех», «Три слепые 

мышки», «Третья» и пр.). Читая 

описание трюка с отлетающим 

револьвером в «Десяти негритя-

тах» [17, с. 172], задумаешься – 

Дама Агата математически все 

просчитала.  
Но вот исторические знания, 

на взгляд романистки, не приго-

дились ей в будущем. При этом 

среди «бесполезных» историче-

ских фактов она называет битву 

при Гастингсе [2, с. 105] – назва-

ние, которое дало имя компань-

ону Пуаро. Тем не менее, наход-

чивости мисс Кристи было не 

занимать – она умела из подруч-

ных материалов собрать необхо-

димый инструмент [2, с. 486]: 

талант, который пригодится ее 

злодеям в «Убийстве в Месопо-

тамии» и «По направлению к 

нулю».      
Техно-революция, открытия, 

внедрение техники в жизнь – все 

это осмыслялось в сочинениях 

Кристи. Теперь уже не только 

фамильные бриллианты, но и 

достижения научной мысли ста-

новились причиной преступных 

посягательств (к примеру, пьеса 

«Черный кофе»). Один из луч-

ших друзей молодой Агаты, 

Уилфред Пири, служил на 

подводной лодке, швартовав-

шейся в гавани Торки [2, с. 237] 

– так появился рассказ «Чертежи 

субмарины». Ощущение могу-

щества науки, с помощью кото-

рой можно править миром, пере-

дано в романе «Место назначе-

ния неизвестно». Однако бель-

гиец («Пуаро Агаты Кристи») не 

слишком доверял одному из де-

тищ промышленной науки – ав-

тобусу. К авто с открытым вер-

хом с предубеждением относи-

лась и Леди Агата [2, с. 208]. 

Кристи показывает трагедию 

ученого, чья «научная» одержи-

мость может иметь трагический 

финал («Карты на стол») [18, с. 

127-128].  
Многое у Кристи связано с 

некоторой «механистично-

стью». Само бытие писатель-

ница представляла в виде мча-

щегося по рельсам поезда [2, с. 

261]. Именно аллегорию жизни 

следует видеть в «Убийстве в 

Восточном экспрессе», где, как 

и в реальности, переплетаются 

разные судьбы, разные харак-

теры. Люди, точно пассажиры 

ракеты, ждут «часа ноль», когда 

неизвестный отсчитает «три, 

два, один» до запуска событий 

(«По направлению к нулю»). Но 

кто же находится за пультом, кто 

машинист, ведущий поезд 

жизни? По всей видимости, Бог 

[2, с. 543-544].  
Человек часто представлен у 

Кристи винтиком этой «механи-

ческой» вселенной: лица людей 



63 

в «Тайне семи циферблатов» 

прикрыты масками с изображе-

нием часового циферблата. Од-

новременно с этим писатель-

ница предостерегает от слепой 

веры в технику, ведь в механизм 

можно вмешаться, «несовер-

шенный» человек способен об-

мануть «совершенное» устрой-

ство, поставить его на службу 

своим темным планам (вне хро-

нологии: «Приключение 

Джонни Уэйверли», «Убийство 

графа Фоскатини», «Очарова-

тельные детективы»).   
Одной из важнейших наук 

для Дамы Агаты была медицина. 

В свое время она постигала фар-

мацевтику, училась на сестру 

милосердия. И вот по ошибке 

было приготовлено не то лекар-

ство, и следуя предчувствиям, 

Кристи как бы случайно роняет 

препарат и давит его ногой. По-

хожая «случайность» подстраи-

вается злоумышленниками в сю-

жетах «Тайна регаты», «И в тре-

щинах зеркальный круг», «Вече-

ринка в Хэллоуин» и др. При-

шлось столкнуться Кристи и со 

столбняком [2, с. 271] – этот 

опыт скажется на фабуле «Про-

клятия египетской гробницы».              
Значимое место заняла в 

биографии романистки Первая 

Мировая. Зловещий пес в «Со-

баке смерти», чье появление 

влечет разрушения, навеян ис-

пользованием этих животных в 

подрывных операциях. Зарожде-

ние большевистского 

государства – красной Страны 

Советов – не осталось незаме-

ченным. В российской науке 

пробудился некоторый интерес к 

темам революции и русской 

эмиграции в творчестве Кристи 

[19, с. 615-627], но этим пробле-

мам уже уделяли внимание [20, 

с. 483-486].  
Ужасы революции отозва-

лись в «Девушке в поезде»: в не-

коем государстве зреет заговор, 

а действующие лица великокня-

жеских кровей носят имена до-

черей Николая II – Ольги и Ана-

стасии [21, с. 463 и др.]. Строя-

щаяся на руинах монархии Со-

ветская Республика возбуждала 

страх и ненависть. В более позд-

нем романе «Часы» место, где 

обнаруживают монету из-за Же-

лезного Занавеса, – Вильямов 

Полумесяц – напоминает очер-

таниями тот самый большевист-

ский серп (в доме писательницы 

среди прочих находился портрет 

И.В. Сталина) [2, с. 586].  
Но и темные стороны Запад-

ной цивилизации не замалчива-

ются Кристи. Ее «Десять негри-

тят» 1939 г. имеют антирасист-

ский подтекст: «негритятам» 

уподобляются европейцы. Ав-

тор ловко обошла негласное пра-

вило – обвинитель (судья) не мо-

жет быть одновременно пала-

чом, введя уловку с голосом из 

воспроизводящего устройства. 

В романе писательница опуска-

ется на мрачные глубины, до ко-

торых не доходит свет 
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милосердия. Она поднимает 

важную проблему: может ли че-

ловек, возомнивший себя ору-

дием справедливости, быть 

лучше казненных им «осужден-

ных»?         
Леди Агата любила смену 

обстановки, объездила почти 

полмира. В Гонолулу Кристи от-

далась увлечению серфингом [2, 

с. 355] – ей оказалась близка ме-

тафора В. Шекспира о нужной 

волне («Застигнутые наводне-

нием», другое название: «При-

лив»). Сцена с вокзальным смот-

рителем, обеспокоенным со-

хранностью шкатулки с драго-

ценностями и поведением слу-

жанки Агаты [2, с. 212, 213], 

вдохновит ее на написание 

«Экспресса на Плимут» и 

«Тайны “Голубого поезда”». 

Дама Агата придумывала 

страны, к примеру, создав распо-

ложенную на Балканах Катонию 

(Catonia), она смешала «рус-

ские» мотивы с шекспировским 

антуражем (персонаж Осрик за-

имствован из «Гамлета»). Не-

смотря на «домоседство», от-

дался туризму и великий детек-

тив, расследовавший дела в раз-

ных частях света (вот и в «Пуаро 

Агаты Кристи» у бельгийца на 

почетном месте размещен гло-

бус). Неспроста в качестве места 

действия в своем «звездном» ро-

мане писательница выбрала 

именно «Восточный экспресс», 

как будто соединявший своим 

маршрутом Восток и Запад.  

Бывало, муки творчества 

оказывались сильны, сюжеты 

рождались крайне неохотно, 

написание романа шло не слиш-

ком удачно [2, с. 233, 563]. Эти 

творческие мытарства отозва-

лись в историях Кристи до-

вольно любопытным образом. 

Если обратить внимание на рас-

положение трупов в ряде ее про-

изведений, окажется, что 

жертвы были убиты, сидя за 

письменным столом – так скон-

чались герои (без порядка) 

«Смерти лорда Эджвейра», 

«Убийства графа Фоскатини», 

«Убийства в доме викария», 

«Второго гонга», «Зеркала мерт-

веца», «Фокуса с зеркалами».  
Вторая Мировая стала по-

трясением для многих британ-

цев. В романе «“Н” или “М”?» 

интрига раскручивается вокруг 

шпионов, немецкой и британ-

ской разведки. А в экранизации 

«марпловского» романа «И в 

трещинах зеркальный круг» 

(1992 г.) инспектор Слэк вспо-

минает фильм Марины Грегг – 

«Орлы над Эстонией» («Eagles 

Over Estonia»): реверанс в сто-

рону сыгравшей мисс Марпл эс-

тонской актрисы Иты Эвер и па-

мять об «орлах» Люфтваффе 

[22, p. 349]. Беспокоило Кристи 

и послевоенное устройство 

мира, соперничество США и 

СССР. Карибский кризис 1962 г. 

отозвался в выборе необычного 

антуража для расследования 
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мисс Марпл в романе «Кариб-

ская тайна» (1964 г.). 
От войны можно было найти 

временное спасение в англий-

ской деревне. Живописная при-

рода, прекрасная осень – время 

года, которое леди Агата ассоци-

ирует со словами «боль», 

«страх», «смерть» [2, с. 223, 

224]. Среди осеннего увядания 

разворачивается криминальная 

драма в ее романе «Лощина». 

Часты у Кристи, с детства нерав-

нодушной к деревьям [2, с. 17, 

19], растительные мотивы: сен-

тиментальным символом в «Ло-

щине» стал ясень Игдрасиль [23, 

с. 245]. Цветы – немаловажная 

составляющая в планах убийцы: 

сообщница прячет в горшок с 

аспидистрой револьвер («Убий-

ство в доме викария»), вазочка с 

фиалками помогает замести 

следы («Объявлено убийство»).  
Ностальгируя, леди Агата 

описывает обои в своей детской 

– сплошь изображения ирисов 

[2, с. 23]: так «родился» рассказ 

«Желтый ирис». Цветочные 

обои нашли себе применение в 

истории «Голубая герань». В 

«Зернышках в кармане» 1953 г. 

Кристи показывает, что замыс-

лившим преступление не нужны 

экзотические яды, все необходи-

мое можно взять из собствен-

ного парка, где растут ядовитые 

тисы. Мысль о злонамеренном 

использовании этих деревьев, 

возможно, возникла у нее после 

публикации ею романа «Роза и 

тис» (1948 г.), не связанного с 

детективной тематикой.  
Не только растения, но и жи-

вотные нашли приют на страни-

цах детективов Кристи. В рас-

сказе «Немейский лев» отра-

зился не античный героический 

эпос о Геракле, а, скорее, исто-

рия об Андрокле и льве (кото-

рую писательница, к слову, лю-

била [2, с. 60]): «лев» у Кристи 

не умирает, а покоряется бель-

гийскому сыщику. «Скачет» по 

строчкам и кролик – в «Тайне 

Маркет-Бэйзинга» это персонаж 

песенки, которую поет не ин-

спектор Джепп [15, с. 232], а ка-

питан Гастингс.  
Критика действительности 

прослеживается в произведении 

Дж. Сэлинджера «Над пропа-

стью во ржи» (1951 г.). Позже 

выйдут «Зернышки в кармане» с 

мисс Марпл, в котором отголос-

ком прозвучит тот самый мотив 

ржи (это один из редких случаев 

у писательницы, когда убийство 

полностью совершается по дет-

ской песенке-считалочке – дру-

гой пример являют «Десять 

негритят»). На этот раз «про-

пасть» разверзлась под домом 

Фортескью. Глава семейства, 

Рекс Фортескью, загадочным 

образом скончался, в его кар-

мане обнаружили зерна ржи. 

Почему рожь? Ее помещали в 

могилы усопших, чтобы помочь 

обустроиться в ином мире. Рожь 

– сырье для шотландского ржа-

ного виски: под подозрение 
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попадает шотландский клан 

Маккензи с коллекцией «зубов» 

на Фортескью.              
Кинематограф весьма посо-

действовал популярности напи-

санного Кристи. Сама писатель-

ница, похоже, не очень благово-

лила киноиндустрии, в «Убий-

ствах по алфавиту» жизнь одной 

из жертв прервалась на киносе-

ансе [24, с. 205]. Парадокс: 

нашедший «вторую жизнь» на 

экране бельгиец в «Пуаро Агаты 

Кристи» не испытывает особого 

восторга от синематографа, мор-

щится за просмотром гангстер-

ского фильма. Восторгов нет и 

по поводу телевидения. Одно из 

объяснений этому дается в экра-

низации «Отеля “Бертрам”» с 

Джоан Хиксон – часть британ-

цев не одобряла теле-новацию, 

для просмотра ТВ выделялась 

отдельная комната.  
Время Пуаро в конце концов 

вышло: в романе «Занавес» де-

тектив умирает. На его жизнь не 

раз покушались («Таинственное 

происшествие в Стайлзе», 

«Большая четверка», «Печаль-

ный кипарис»). Увеличили 

число «покушений» в «Пуаро 

Агаты Кристи» – в «Тайне ис-

панского сундука» к горлу Суше 

приставили клинок, его «похи-

щали» («Считалка»), в 

«Убийстве Роджера Экройда» 

угрожали револьвером. Время 

породило Эркюля, и именно оно 

стало его убийцей – это 

наглядно показано в «Занавесе»: 

годы превратили сыщика в ру-

ину. Интересно, что первыми 

сдали не натруженные «серые 

клеточки» – самым больным ор-

ганом Пуаро оказалось сердце. 

Не живший на свете детектив 

обрел бессмертие в книгах, 

фильмах, анимации, комиксах, 

изобразительном искусстве.  
Леди Агата щедро использо-

вала опыт в писательском ре-

месле: вероятно, подготовка 

«Автобиографии» помогла ей в 

написании ряда поздних произ-

ведений – слепая героиня из ее 

автобиографических рассужде-

ний [2, с. 227] явилась в «Ча-

сах», а слова о сбегании из дома 

престарелых [2, с. 632] воплоти-

лись в «Щелкни пальцем только 

раз». Не могла не повлиять на 

взгляды романистки семья, вид-

ную роль сыграли в ее дальней-

шем творческом пути мать, отец, 

первый муж, бабушки. События 

детства и ранней молодости пи-

сательницы стали вкладом в ко-

пилку детективных сюжетов: 

поэтому ее произведения не те-

ряют популярности – многое из 

написанного она пережила сама.  
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Словосочетание «массовая 

культура» давно стало привыч-

ным, употребляемым не только 

специалистами ряда отраслей 

гуманитарного знания, но и 

обычными людьми. Часто его 

можно услышать в оценочных 

суждениях с негативным оттен-

ком, отмечающих невысокий 

уровень качества потребляе-

мого продукта, как промыш-

ленного, так и условно творче-

ского, например, литератур-

ного или концертного. В 

известном смысле словосоче-

тание «массовая культура» за-

менило нашим современникам 

то, что в советском прошлом 

нашей страны именовалось 

«ширпотребом» – продуктом 

широкого потребительского 

класса, сделанным крепко, по 

надежному шаблону, но почти 

совсем лишенным индивиду-

альности. 
Однако в 1990-е гг., в ходе 

капитализации общественных 

институтов – СМИ, кино, 
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музеев, туристической инду-

стрии и т. п., словосочетание 

«массовая культура» стало те-

рять свою связь с плохими вос-

поминаниями и разместилось в 

комплексе терминов культуро-

логического и социологиче-

ского измерения российского 

общества. Большую роль в 

этом терминологическом пре-

образовании сыграл системо-

технический опыт отечествен-

ных культурологов, которые 

быстро и в рабочем порядке пе-

реводили общественные цен-

ности с социалистических на 

капиталистические «рельсы». 

Понятно, что резкого перехода 

и полной замены значимых ка-

тегорий общественная 

идеосфера не выдержала бы, 

необходимо было сохранить те 

универсалии, которые невоз-

можно было бы оспорить. Од-

ной из таких универсалий и 

стало понятие «культура», к ко-

торому в дальнейшем привя-

зали разнообразные прилага-

тельные. Вот так в словосоче-

таниях «массовая культура» и 

«массовая музыкальная куль-

тура» в качестве доминантного 

слова выделилось именно су-

ществительное, а сами слово-

сочетания превратились в по-

нятия, предрасположенные к 

научной разработке.  
С тех пор прошло более 30 

лет. У понятия «культура» по-

явился шлейф из более чем 500 

определений, с помощью 

которых ученые зафиксировали 

различные объекты и предметы 

своих исследовательских инте-

ресов. Сам феномен «культура» 

получил и свою философию, и 

свою историю с теорией, и 

даже свою психологию. Од-

нако, этот факт не лишил со-

держание понятия неясностей 

и странностей, которые момен-

тально ожили в опытах по по-

строению производных от него.  
Так, например, в ряде из-

вестных сегодня определений 

культура именуется и «особой 

сферой, возникающей исклю-

чительно в человеческом обще-

ственном опыте» [6], и «сово-

купностью достижений челове-

ческого общества в производ-

ственной, общественной и ду-

ховной жизни» [1], и «комплек-

сом, включающим знания, ве-

рования, законы, мораль, ис-

кусство, а также иные способ-

ности и навыки, приобретен-

ные человеком как членом об-

щества» [7]. Нетрудно понять, 

что, несмотря на отсутствие 

единства в выборе определяю-

щего термина, приведенные де-

финиции принадлежат обще-

ствоведческим дисциплинам, 

признающим культуру обще-

ственно-значимым и обще-

ственно-создаваемым явле-

нием. Спорить с этим фактом 

затруднительно, но нельзя не 

заметить, что как только приве-

денные общие определения пе-

реносятся на производные 
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понятия, такие, например, как 

«физическая культура» или 

рассматриваемая в настоящем 

тексте «массовая музыкальная 

культура», их содержание мо-

ментально становится триви-

альным, теряет конкретику и 

расплывается.  
То же самое происходит с 

определениями «культуры», ко-

торые строятся от других осно-

ваний, не очень явно или во-

обще никак несвязанных с об-

ществоведческой терминоло-

гией. Можно привести, напри-

мер, дефиницию, в которой в 

качестве определяющего ис-

пользуется термин «среда» – 

«вторичная искусственная 

окружающая среда, которую 

человек налагает на первичную 

природу» [4]. Продолжением и 

отчасти ответом на озвученную 

искусственность «среды» 

можно считать определение, 

признающее культуру «универ-

сальным способом самореали-

зации человека, заключаю-

щимся в полагании смысла, а 

также в стремлении вскрыть и 

утвердить смысл человеческой 

жизни <…>» [6]. Наконец, в ка-

честве возможного обобщения 

обеих дефиниций можно при-

вести определение «культуры» 

как «феномена, рожденного не-

завершенностью, открытостью 

человеческой природы, развер-

тыванием творческой деятель-

ности человека, направленной 

на поиск сакрального смысла 

бытия» [2]. И опять же при про-

стейшем добавлении к поня-

тию «культура» прилагатель-

ных «физическая» или «массо-

вая музыкальная» от смысло-

вой глубины созданного опре-

деления не остается и следа, – 

сразу становится непонятным 

единство «смысла физического 

действия» или «массового му-

зыкального смысла» (если та-

ковой вообще существует) и 

«сакрального смысла бытия». 
Конечно, такого рода при-

меры приводятся, прежде 

всего, для полемического за-

острения. Однако в примене-

нии подобного приема есть 

своя причина, с помощью кото-

рой неявное можно превратить 

в очень заметное. И, соответ-

ственно, обратить внимание на 

другие составляющие произ-

водных от «культуры» понятий, 

в частности, на их прилагатель-

ные. Базовое понятие в нашем 

случае – именно «массовая 

культура». 
Работ, посвященных дан-

ному объекту, в ХХ в. было до-

статочно, причем их научный 

уровень никогда не вызывал со-

мнения. Назовем наиболее из-

вестные концепции «массовой 

культуры» прошедшего столе-

тия, среди которых:  
− теории «массового обще-

ства», инициированные в рабо-

тах Ф. Ницше, З. Фрейда, К. 

Юнга, Х. Ортега-и-Гассета, Т. 
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С. Элиота и ряда других уче-

ных разных десятилетий ХХ в.; 
− теория культурной инду-

стрии, разработанная предста-

вителями Франкфуртской 

школы М. Хоркхаймером, Г. 

Маркузе, Т. Адорно (40-е гг.) и 

поддержанная Ж. Бодрийяром 

и Ч. С. Миллсом (50-е гг. ХХ 

в.); 
− теория прогрессивной 

эволюции, поддержанная аме-

риканскими антропологами Л. 

Уайтом, М. Саллинсом, Дж. 

Стюардом и отчасти такими 

представителями европейских 

антропологических школ, как 

К. Леви-Стросс, М. Фуко и дру-

гие (50-60-е гг. ХХ в.). 
Каждая из перечисленных 

теорий и каждый из выдаю-

щихся исследователей «массо-

вой культуры» дают свои опре-

деления, которые сегодня вхо-

дят в золотой фонд современ-

ных размышлений о данном 

феномене, даже несмотря на то, 

что противоречат друг другу.  
Так, например, теории 

«массового общества» весьма 

уверенно описывают её как та-

кую структуру, в которой чело-

век почти незаметно для себя 

перестает быть индивидуаль-

ностью, становится безликим 

элементом социальной ма-

шины. Одно из первых ярких 

размышлений по этому во-

просу принадлежит Х. Ортега-

и-Гассету. В своем знаменитом 

трактате «Восстание масс» 

(1930 г.) испанский философ 

формулирует понятие «массо-

вый человек» и далее дает ему 

весьма жесткую характери-

стику: «Масса – всякий и каж-

дый, кто ни в добре, ни в зле не 

мерит себя особой мерой, а 

ощущает таким же, как и все, и 

не только не удручён, но дово-

лен собственной неотличимо-

стью. <…> Масса – это те, кто 

плывет по течению и лишён 

ориентиров. Поэтому массовый 

человек не созидает, даже если 

возможности и силы его 

огромны. <…> Масса – это по-

средственность, и, поверь она в 

свою одаренность, имел бы ме-

сто не социальный сдвиг, а 

всего-навсего самообман. Осо-

бенность нашего времени в 

том, что заурядные души, не 

обманываясь насчет собствен-

ной заурядности, безбоязненно 

утверждают свое право на нее и 

навязывают ее всем и всюду. 

Как говорят американцы, отли-

чаться – неприлично. Масса 

сминает все непохожее, недю-

жинное, личностное и лучшее. 

Кто не такой, как все, кто ду-

мает не так, как все, рискует 

стать отверженным» [5].  
Точка зрения Х. Ортега-и-

Гассета продолжает и в наибо-

лее завершенном виде заявляет 

так называемую «аристократи-

ческую» позицию европейских 

философов, социологов и соци-

альных психологов, отрица-

тельно оценивающих процесс 
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вытеснения элиты из ее тради-

ционных социальных институ-

тов – политики и культуры. 

Именно этим вытеснением они 

объясняют многие глобальные 

катаклизмы ХХ в., в том числе 

крах высокой и традиционной 

народной культур, господство 

стандарта, засилье «ширпо-

треба» и потребительства, 

культивирование иллюзий. 

«Массовая культура» в трудах 

представителей «аристократи-

ческой» теории трактуется как 

упадок, как теряющий в тонких 

профессиональных «подробно-

стях» скоростной, т. е. поверх-

ностный взгляд на прежде важ-

ные для человека нормы и цен-

ности. Поэтому пространство 

«массовой культуры» в описа-

нии теоретиков «массового об-

щества» удивляет парадоксаль-

ностью свойств: они вдруг об-

наруживают, что декларация 

«быть таким, как все» никак не 

отменяет состояние одиноче-

ства и процесс личностного 

опустошения человека. 
Другая точка зрения, в част-

ности, предложенная Франк-

фуртской школой социологии, 

более терпимо относится к тем 

процессам, которые представи-

тели «аристократической» тео-

рии связывают с формирова-

нием «массового общества» и 

«массового культурного» про-

дукта. Она строится от критики 

свойств буржуазного общества 

и буржуазной культуры, а 

также пытается уловить при-

знаки формирующегося инду-

стриального, а во второй поло-

вине ХХ в. – постиндустриаль-

ного мира. В своих наблюде-

ниях бурного роста индустрии 

развлечения, особенно после 

вынужденного знакомства с 

американской культурой, пред-

ставители Франкфуртской 

школы фиксируют нюансы 

процесса коммерциализации 

культуры и анализируют прояв-

ляющиеся закономерности 

массового культурного произ-

водства. Они, например, обра-

щают внимание на формирова-

ние фактически в каждом поко-

лении протестных групп, вы-

ступающих против существую-

щих форм культурного управ-

ления. Эти группы создают 

альтернативные культурные 

идеологии, которые становятся 

фактами так называемой контр-

культуры. Однако эти факты с 

течением времени встраива-

ются в структуру существую-

щего социума, т. к. их протест 

угасает или меняет знак с отри-

цательного на положительный. 

Этот феномен К. Г. Юнг описы-

вает с позиций аналитической 

психологии, принимая за ос-

новную характеристику «мас-

совой культуры» ее способ-

ность опираться на архетипы 

[3]. 
При всей разнице исходных 

теоретических позиций, харак-

терных для основных 
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концепций первой половины 

ХХ в., в движении определений 

понятия «массовая культура» 

можно наблюдать четкую ло-

гику. Она соответствует логике 

исторического процесса, фак-

тически полностью совпадает с 

ним. Поэтому от определений 

теоретиков «массового обще-

ства», называющих «массовую 

культуру» антиподом «элитар-

ной культуры», легко пройти к 

более современным ее опреде-

лениям как «культуры боль-

шинства» или «культуры, по-

строенной на архетипах». При 

некотором размышлении 

можно даже проследить 

нейтрализацию критического 

отношения к проявлениям 

«массовой культуры» и, далее, 

переход исследовательского 

интереса с внешнего на глубин-

ный уровень.  
Для построения объектив-

ного, очищенного от предпо-

чтений знания о феномене 

«массовая культура» такой пе-

реход необходим, в том числе 

для того, чтобы правильно 

строить представление о про-

изводных явлениях. Пункты 

уже построенного общего зна-

ния о «массовой культуре» се-

годня можно выстроить в сле-

дующую цепочку: 
− масса – принципиально 

деперсонализированный куль-

турный субъект, который выяв-

ляется в обществе индустри-

ального и 

постиндустриального типа 

(ХХ-XXI вв.) и является фор-

мой существования в нем боль-

шинства; 
− причины формирования 

культуры деперсонализирован-

ного большинства включают в 

себя демографический рост, 

мощное развитие и урбаниза-

ция городов и городской куль-

туры, всеобщее образование, 

научно-технический прогресс, 

уменьшение разницы в образе 

и уровне жизни элиты и низов, 

доминирование среднего 

класса, осуществление идей де-

мократизации и равенства, рост 

благосостояния, формирование 

индустрии развлечений, акти-

визацию и ветвление люби-

тельского творчества, интенси-

фикацию информационного об-

мена за счет новых технологий; 
− основными культурными 

институтами общества депер-

сонализированного большин-

ства являются индустрии: дет-

ства, общего образования, об-

щественно-политических обра-

зований и пропаганды, СМИ, 

моды, имиджа, рекламы, раз-

влечений; 
− культура деперсонализи-

рованного большинства имеет 

уровневое строение и выделяет 

внутри себя три основных фор-

мата: кич-культуру, мид-куль-

туру и арт-культуру; существу-

ющие попытки выделить в от-

дельный вид поп-культуру, ду-

мается, не очень оправданы, т. 
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к. в целом именно популяр-

ность культурного продукта за-

дает основные качества мид-

уровня; 
− считается также, что 

именно мид-культура является 

носителем кодов коллектив-

ного бессознательного, кото-

рые в терминологии К. Г. Юнга 

называются архетипами, од-

нако этот тезис пока еще носит 

характер предположения, кото-

рый требует дальнейших под-

тверждений; 
− уровни в условиях уско-

ренной техническими новаци-

ями массовой коммуникации 

взаимодействуют, обменива-

ются идеями и эксперимен-

тами, укрупняют или, наобо-

рот, делят существующие куль-

турные сообщества; 
− процесс развития куль-

туры деперсонализированного 

большинства идет как по верти-

кали, т. е. в росте знания, про-

фессионализма и эстетического 

вкуса, так и по горизонталям 

социокультурной инициативы, 

которая постоянно увлекается 

чем-то новым, меняя базовые 

тенденции. 
У «массовой музыкальной 

культуры» как у одного из ви-

дов культуры деперсонализи-

рованного большинства наблю-

даются те же обстоятельства 

формирования, те же уровни 

существования и те же основа-

ния для обновления и развития. 

Однако есть у нее и ряд 

специальных признаков, кото-

рые некоторым образом допол-

няют и уточняют качества и 

свойства родовой категории.  
Так, во-первых, «массовая 

музыкальная культура» явля-

ется феноменом творческого 

порядка. Это значит, что ее но-

вый продукт может быть при-

нят в целом даже при явных 

признаках кича и других спор-

ных качествах, которые трудно 

принять в индустриях моды, 

живописи или, например, в ди-

зайне. Очень существенное 

значение в вопросе «принято – 

не принято», «популярно – не 

популярно» имеет личность со-

здателя продукта – автора, ис-

полнителя, а также, скажем, 

неожиданное «культурное оба-

яние» его воплощения. Приме-

ров тому множество, они воз-

никают спонтанно в разнона-

циональных и разноэтнических 

проектах, городских или рели-

гиозных культурных средах, в 

концертных программах кон-

курсов или шоу. Так, один из 

успешных проектов авторской 

поп-музыки, «притворяю-

щейся» «дворовой песней», 

принадлежит группе «Dobro», а 

из недавних «коллабораций» 

подобного рода можно назвать 

композицию «Uno» рейв-

группы «Little Big», которую от 

России представили на юби-

лейном дистанционном Евро-

видении 2020 г. 



77 

Во-вторых, «массовая му-

зыкальная культура», как и 

культура в целом, создает уни-

версальные принципы и формы 

осуществления творческой 

инициативы, способные рас-

пространяться по горизонта-

лям и вертикалям единого ми-

рового культурного простран-

ства. К ряду таких принципов и 

форм следует присматриваться 

внимательнее, чем это делается 

сегодня, т. к. их потенциал зна-

чительнее и может быть ис-

пользован как в положитель-

ных, так и в отрицательных це-

лях. Например, клип, являясь 

формой рекламирования опре-

деленного производственного 

или творческого проекта, давно 

определяет собой одно из веду-

щих качеств современного мас-

сового мышления, а кавер и ре-

микс, сформировавшиеся в ка-

честве форм оправданного за-

имствования, становятся едва 

ли не основной формой взаи-

модействия мид- и артсооб-

ществ с творческим наследием 

разных эпох. 
Такая ситуация возникает 

потому, что «массовая музы-

кальная культура» имеет фоно-

вую природу, она рассеивается 

по разным стратам и инду-

стриям современного мира, 

представляя собой среду ком-

муникации максимально до-

ступного типа. Ее продукт зву-

чит на интернет-сайтах и раз-

личных радиостанциях – как 

актуального, так и ретрокон-

тента, создается для школьных 

и тинейджерских сообществ, 

входит в рекламные ролики и 

кинофильмы, легко сочетается 

с задачами создания имиджа 

артиста или определенной со-

циальной деятельности. Фоно-

вый эффект «массовой музы-

кальной культуры» позволяет 

создать импульс мгновенного 

узнавания, почти родственного 

отклика на самый малый звуко-

вой образ – на интонацию, го-

лос, текстовую фразу, ритмиче-

скую формулу, тембр инстру-

мента и т. п. Свойство «быть 

стихийно узнаваемым» – тре-

тий специальный признак 

«массовой музыкальной куль-

туры», который осознается и 

эксплуатируется очень активно 

и с весьма разными целями. 
Изучение источников поз-

воляет обнаружить безуслов-

ную связь между понятиями 

«культура», «массовая куль-

тура», «массовая музыкальная 

культура», а также заметить об-

щие и различные качества их 

объектов. При знакомстве с ис-

точниками также обращает на 

себя внимание факт смены ис-

следовательской позиции евро-

пейских и отечественных куль-

турологов, решивших в настоя-

щее время не поддерживать 

«аристократическую» точку 

зрения на «массовую куль-

туру». Представляется, что 

формирующаяся перспектива 



78 

некритического изучения, 

настроенного на продуктивные 

результаты, дает возможность 

поставить и решить вопросы, 

на которые пока нет четких от-

ветов. Среди них, в частности, 

находятся и те, которые совре-

менное музыкознание относит 

к разряду пока «не решаемых», 

– достаточно вспомнить, что 

современный звуковой мир 

называют «неоархаическим». В 

начале XXI в. все только начи-

нается, а потому наблюдения за 

его событиями могут принести 

массу полезной информации.
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Мотивация персонала – это 

сложный и многокомпонент-

ный механизм который опреде-

ляет поведение конкретного ин-

дивида. Поэтому это некая под-

борка действий, направленная 

на улучшение эффективности 

сотрудников, а также способ 

привлечения и удержание 

квалифицированных специали-

стов в организации. При выборе 

системы стимулирования пер-

соналом руководителю очень 

важно обратить внимание на то, 

чтобы мотивационные методы 

управления не только использо-

вались с целью получения мак-

симальной прибыли и 
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стратегических результатов ор-

ганизации, но и были ориенти-

рованы на повышение эффек-

тивности и развитие каждого 

сотрудника.  
Целью данной статьи явля-

ется анализ процессов стимули-

рования в учреждениях куль-

туры сквозь призму теорий мо-

тивации. Эмпирическую основу 

нашей работы составили ре-

зультаты авторского социоло-

гического исследования, прове-

денного в учреждениях клуб-

ного типа г. Улан-Удэ, в сен-

тябре 2022 г. В исследовании 

приняли участие творческий и 

технический персонал 4 учре-

ждений города: МАУ КДЦ «За-

речный», МАУ Городской 

культурный центр, МАУ КДЦ 

«Рассвет», ДК им. А. П. Вагжа-

нова. 
Проблемы мотивации вызы-

вали интерес у российских и за-

рубежных исследователей и 

специалистов-практиков управ-

ленческого звена на протяже-

нии нескольких веков. За рубе-

жом вопросами мотивации ак-

тивно занимались Ф. Херцберг, 

А. Маслоу, К. Арджирис, Э. 

Мэйо, Ф. Тейлор, Д. Мак-Гре-

гор, У. Оучи и др. В России раз-

личные аспекты данной про-

блемы поднимали С.Б. Каве-

рина, Е.Н. Ветлужских, А.Я. 

Кибанов, В.И. Ковалева, О.К. 

Комарова, Г.П. Гагаринская, 
А.В. Соловьева и др. 

В рамках данной статьи бу-

дем опираться на определение, 

предложенное Ламбертом Дэк-

ерсом: «Мотивация труда – это 

одна из важнейших функций 

менеджмента, представляющая 

собой стимулирование работ-

ника или группы работников к 

деятельности по достижению 

целей предприятия через удо-

влетворение их собственных 

потребностей» [1]. 
Зная потребности и мотивы 

сотрудника, руководитель бо-

лее успешно использует их для 

эффективного стимулирования. 

Используя дифференцирован-

ный подход, учитывая возраст-

ные особенности работника, его 

материальное положение и т.д., 

руководитель более гибко при-

меняет способы и методы моти-

вации. Учет перечисленных 

выше факторов, от которых за-

висит успех применения стиму-

лирования подчиненного, во 

многом определяет полноцен-

ное функционирование как от-

дельно работника, так и органи-

зации в целом.   
На сегодняшний день иссле-

дователи Ю.Г. Одегов, Г.Г. Ру-

денко, С.Н. Апенько, А.И. 

Мерко выделяют несколько 

способов мотивации. Так, в 

частности, можно выделить 5 

типов:  
1) материальная (заработная 

плата, премии, стимулирующие 
выплаты); 
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2) нематериальная (служеб-

ный транспорт, организация пи-

тания за счёт организации);  
3) социальная (престиж ра-

боты, продвижение по служеб-

ной лестнице); 
4) моральная (уважение 

окружающих, отличительные 

знаки, награды); 
5) творческая (возможность 

саморазвития, повышения ква-

лификации, самореализация в 

организации) [2]. 
Большего успеха добива-

ются те руководители, которые 

основывают свою систему мо-

тивации не только на собствен-

ном опыте, но и на знаниях тео-

ретических концепций и поло-

жений. Рассмотрим некоторые 

теории мотивации, которые мо-

гут применяться в современной 

практике управления. Как из-

вестно, первоначальными тео-

риями мотивации стали теории 

X, Y, Z. В основе этих теорий 

лежит разделение людей по сте-

пени их отношения к рабочему 

процессу. 
Теория Х (Ф. Тейлора) со-

держит в себе взгляды на 

работников, в мотивах которых 

лежат только биологические 

потребности, не любовь к ра-

боте. Сотрудники, описанные в 

теории, демонстрируют безот-

ветственное отношение к рабо-

чему процессу. Данный тип лю-

дей не любит трудиться, избе-

гает напряжения в работе, при 

любой возможности неэффек-

тивно выполняет распоряжения 

и задания. Такие сотрудники 

требуют жёсткого и постоян-

ного контроля со стороны руко-

водства. Приходится следить за 

результатами их рабочего про-

цесса, нормировать их деятель-

ность, постоянно принуждать к 

труду. По результатам нашего 

исследования, в учреждениях 

культуры таких нерадивых со-

трудников немного. Так, со-

гласно полученным данным 

лишь, 2,1% работников отме-

чают, что не выполняют указа-

ний руководителя и при любой 

возможности перекладывают 

ответственность на других 

(диаграмма 1). 
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Диаграмма 1. Распределение ответов на вопрос: «Как Вы отно-

ситесь к инициативе и ответственности в коллективе», в (%) 
 

Теория Y (Д. Мак-Грегора) 

отражает в себе взгляды на ра-

ботников, в основе деятельно-

сти которых лежат социальные 

потребности и желание каче-

ственно работать. Такие сотруд-

ники воспринимают работу как 

средство удовлетворения, они 

готовы брать на себя ответ-

ственность за планирование и 

результаты выполненной ра-

боты. В любом коллективе есть 

такие сотрудники, которых в ор-

ганизации может насчитываться 

от 15 до 20 % от общего числа 

сотрудников [3]. 
Они любят свою работу, тру-

дятся с полной отдачей сил, вос-

принимают работу как источник 

удовлетворения, работая в своё 

удовольствие. Они ответствен-

ные, не ждут вознаграждения, 

но, если их мотивировать в соот-

ветствии с их потребностями в 

самовыражении, эффективность 

их труда возрастает.  Результаты 

нашего исследования показали, 

что инициативных и активных 

специалистов в учреждениях 

культуры достаточно много. 

Больше половины опрошенных 

респондентов (57,4 %) выбрали 

позицию: «Мне нравится выхо-

дить с предложениями об инно-

вациях» (диаграмма 1).    
Теория Z (У. Оучи) разрабо-

тана на основе японского опыта 

управления. Положения этой 

теории звучат так: в мотивах 

людей сочетаются биологиче-

ские и социальные потребности, 

сотрудники предпочитают рабо-

тать в коллективе и осознают, 

что они находятся в «производ-

ственной семье». Такие сотруд-

ники понимают, что для того, 

чтобы получить большее возна-

граждение, необходимо прило-

жить максимум усилий. Преоб-

ладает индивидуальная 
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ответственность за свою работу 

и понимание, что от его труда 

зависит эффективность деятель-

ности организации. Мотивация 

таких сотрудников заключается 

в достойном финансовом возна-

граждении, признании его зна-

чимости в организации, долго-

срочном найме. В нашем иссле-

довании доля тех, кто готов 

брать ответственность на себя, 
составляет 31,9 % (диаграмма 

1). 
Осознание причастности к 

трудовому коллективу и рабо-

чему процессу также во многом 

определяет высокую мотивиро-

ванность работника.   Анализи-

руя результаты ответов на во-

прос: «Какое место в Вашей 

жизни занимает работа?» (диа-

грамма 2) получаем, что лишь 

4,3% специалистов считают ра-

боту незначимым видом дея-

тельности в жизни, выбирая по-

зицию: «Наименее значимое ме-

сто, в жизни есть более интерес-

ные вещи». Большинство ре-

спондентов (53,2%) выбирает 

вариант: «Труд значим в жизни 

человека, как и остальные виды 

деятельности». Треть респон-

дентов (34%) ответила, что труд 

занимает наиболее значимое ме-

сто и является основой жизни 

человека».  Таким образом, при-

ходим к выводу, что большая 

часть опрошенных работников 

культуры осознают значимость 

своего труда и готовы работать с 

полной отдачей сил, с макси-

мальной эффективностью (диа-

грамма 2). 

 

 
Диаграмма 2. Распределение ответов на вопрос: «Какое место в 

Вашей жизни занимает работа?», в (%) 
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На протяжении ХХ-ХХI вв. в 

развитых странах происходит 

переход от индустриального к 

постиндустриальному обще-

ству, который обусловлен раз-

витием науки, ускоренным вве-

дением новшеств, ориентацией 

производства на целевую ауди-

торию, повышением человече-

ского фактора в организации. В 

этих условиях все больший упор 

в управлении делается на моти-

вацию сотрудника, происходит 

формирование новых теорий 

мотивации.  
Главной мыслью содержа-

тельных теорий мотивации (Д. 

Макклелланд, К. Альдерфер, Ф. 

Герцберг и др.) является опреде-

ление внутренних потребностей 

человека, которые вынуждают 

его действовать конкретным 

способом. К содержательным 

теориям относится теория А. 

Маслоу, основанная на разрабо-

танной им пирамиде потребно-

стей. Оценку стимулирования 

работников культуры с учётом 

их потребностей мы рассмот-

рели в предыдущей нашей пуб-

ликации [4]. 
В данной работе более по-

дробно рассмотрим двухфактор-

ную теорию Ф. Герцберга, кото-

рый выделяет мотивационные и 

гигиенические факторы, влияю-

щие на деятельность сотрудни-

ков. Он отмечает, что наличие 

гигиенических факторов вос-

принимается как само собой ра-

зумеющееся и не влияет на 

результативность деятельности 

сотрудников (если же они отсут-

ствуют, то работники начинают 

работать хуже). Для повышения 

эффективности труда необхо-

димо использовать мотивацион-

ные факторы (достижение 

успеха, признание заслуг, слу-

жебное продвижение и т.д.).   
В современной практике су-

ществует ряд руководителей, 

которые стремятся создать бла-

гоприятные условия для своих 

подчиненных. Улучшают обста-

новку в офисе, ставят новые 

кресла, делают лучше освеще-

ние, производят ремонт в офи-

сах. Однако производитель-

ность труда специалистов не 

растёт, что вызывает недоуме-

ние и недовольство управленче-

ского аппарата. Обращаясь к ре-

зультатам нашего социологиче-

ского исследования, находим 

подтверждение положениям 

теории Ф. Герцберга. Так, среди 

ответов респондентов на во-

прос: «Какие факторы застав-

ляют Вас работать лучше?», 

приоритетными стали позиции, 

определяющие внутреннее 

стремление специалистов к 

труду, поддерживающие инте-

рес к работе и возможности для 

профессионального и карьер-

ного роста: «интерес к работе» 

(46,8%), «творческая составляю-

щая труда» (74,5%), «процесс 

выполнения работы» (38,3%), 

«возможность саморазвития» 



86 

(34%), «самореализация в орга-

низации» (27,7%).  
Среди гигиенических факто-

ров наиболее выбираемыми 

стали: «удобное рабочее место» 

(23,4%), «уважение окружаю-

щих» (14,9%), «заработная 

плата» (12,8%). Очевидно, что 

значения вариантов, отражаю-

щих гигиенические факторы 

значительно ниже, чем у моти-

вационных, а потому, для 

успешного роста продуктивно-

сти труда в организации, необ-

ходима заинтересованность со-

трудников в работе и увеличе-

ние мотивационных факторов.  
Процессуальные теории мо-

тивации были предложены в 60-
е годы прошлого столетия и ос-

новываются, в первую очередь, 

на поведении людей с учетом их 

восприятия и познания (Дж. С. 

Адамс, В. Врум, Л. Портер, Э. 

Лоулер). Теория справедливо-

сти Дж. С. Адамса строится на 

желании человека сравнивать 

как деятельность, результатив-

ность своего труда, так и возна-

граждение в сравнении с анало-

гичными показателями других 

людей. При сравнении сотруд-

ник делает заключение: явля-

ется ли поощрение справедли-

вым, что вызывает чувство удо-

влетворения (в случае если сти-

мулирование справедливо), 

либо скрытую агрессию и недо-

вольство (если вознаграждение 

ошибочно).    

Когда возникает несправед-

ливость при распределении ре-

сурсов в коллективе, появляется 

обида, скрытая агрессия, в ред-

ких случаях саботирование 

управленческих распоряжений, 

эффективность труда сотрудни-

ков падает. В связи с этим, очень 

важно, чтобы поощрения со-

трудников соотносились с ре-

зультативностью их деятельно-

сти. В нашем исследовании был 

сформулирован вопрос, позво-

ляющий выявить отношение ре-

спондентов к справедливости 

вознаграждения в учреждениях 

культуры. Полученные данные 

позволяют утверждать, что в ис-

следованных учреждениях куль-

туры процесс поощрения соот-

ветствует ожиданиям сотрудни-

ков и затраченным усилиям ра-

ботников. Больше половины 

опрошенных (61,7%) выбрали 

позицию: «заработная плата 

назначается в соответствии с за-

траченными усилиями». Лишь 

4,3% респондентов ответили, 

что заработная плата назнача-

ется без учета потраченных уси-

лий и 10,6% считают, что «при-

ближенные» к руководству по-

лучают больше, чем они.    
Как отмечалось нами выше, 

в теории описывается то, что со-

трудник сравнивает результаты 

своих достижений с коллегами. 

Возвращаясь к нашему исследо-

ванию, обнаруживаем, что на 

вопрос: «Как Вы считаете, как 

работают ваши коллеги?» 
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(диаграмма 3) большинство 

опрошенных выбрало ответ: 

«Все работают примерно одина-

ково» – 74,5%, «Каждый норо-

вит отлынивать от работы» – 

12,8 %, в меньшей степени со-

трудники ответили: «Каждый 

стремится взять больше ответ-

ственности» – 4,3 %. 

 

 
Диаграмма 3. Распределение ответов на вопрос «Как Вы счита-

ете, как работают ваши коллеги?» в (%) 
 

Помимо коллективной ра-

боты в творческом коллективе 

сотрудники оценивают резуль-

таты своей трудовой деятельно-

сти. Возвращаясь к нашему со-

циологическому исследованию, 

получаем, что большинство про-

голосовало за вариант: «Рабо-

таю наравне со всеми» 70,2 %,  
«Работаю больше других» – 25,5 
%. Самое малое количество го-

лосов (4,3%) было отдано за по-

зиции: «При любой возможно-

сти неэффективно работаю или 

игнорирую рабочий процесс» 

(диаграмма 4). Таким образом, 

очевидно, что четверть 

опрошенных работников куль-

туры считают, что работают они 

больше других, соответственно, 

вероятнее всего ждут более ве-

сомого вознаграждения, нежели 

другие специалисты.   
Знакомство с основными по-

ложениями теории справедливо-

сти Дж. С. Адамса позволяет ру-

ководителям осознать причины 

дисбаланса в организации, иско-

ренить такие поводы для кон-

фликта как улучшение условий 

работы, поощрение одного или 

нескольких сотрудников, без 

учета их вклада в успех деятель-

ности коллектива.  
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Диаграмма 4. Распределение ответов на вопрос «Оцените, как 

работаете Вы?» в (%) 
 

Завершая работу, отметим, 

что успех организации зависит 

от конкретных людей, их зна-

ний, компетентности, квалифи-

кации, дисциплины, мотивации. 

Чтобы деятельность была мак-

симально эффективной необхо-

димо стимулировать сотрудни-

ков к достижению высокого ре-

зультата, при этом учитывать их 

потребности, создавать в орга-

низации такие условия, чтобы 

работники воспринимали свой 

труд и карьерный рост более 

осознанно. Только те сотруд-

ники, которые заинтересованы в 

своей работе, действительно мо-

гут вывести свою организацию 
на новый уровень. Однако до-

статочно часто персонал орга-

низации не видит связи между 

собственным заработком и це-

лями организации и, в резуль-

тате, выполняет массу действий, 

которые являются лишь имита-

цией бурной деятельности.   
Таким образом, основные те-

зисы исследованных теорий 

находят свое отражение в пове-

денческих проявлениях опро-

шенных работников культуры, а 

потому руководителям органи-

заций культуры важно знать и 

ситуационно, дифференциро-

ванно использовать их в своей 

практике. Рассмотренные науч-

ные концепции, представленные 

ими подходы к системе мотива-

ции труда, являются важным ин-

струментом в управлении пер-

соналом и непрерывном разви-

тии организации.  
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ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ  
РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Туризм, как одна из самых быстроразвивающихся отраслей 

экономики государств, является в то же время и самой чувствитель-

ной к происходящим переменам: политическим, экономическим, со-

циальным и пр. 
Вспыхнувшая в конце 2019 г. пандемия COVID-19 коренным 

образом повлияла на всю туристскую отрасль, изменив сложившиеся 

за последние 15 лет тенденции развития.  
В РФ с 2021 г. наблюдается увеличение объемов внутренних 

туристских потоков, что позволяет говорить о развитии внутреннего 

туристского рынка. 
Ключевые слова: туризм, туристские потоки, тенденции, 

спрос, внутренний туризм, инфраструктура. 
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TENDENCES AND PERSPECTIVES  
OF TOURISM DEVELOPMENT IN RUSSIA 

 
Tourism as one of the fastest growing sectors of the economies of 

the states is the most sensitive to the changes: political, economic, social, 

etc.  
The pandemic of COVID-19 has fundamentally affected the tourist 

industry, having changing the trends that have been developed over the 

past 15 years. 
In Russia  there has been an increase in the volume of domestic 

tourist flows since 2021, that allows to speak about the development of 

the domestic tourism market. 
Keywords: tourism, tourists flows, tendencies, demand, domestic 

tourism, infrastructure. 
 

Туристская отрасль – одна из 

самых быстроразвивающихся 

отраслей мировой экономики. 

Одно из специфических свойств 

этой отрасли заключается в том, 

что она подвержена влиянию не 
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только со стороны внутренних, 

но и со стороны внешних факто-

ров: экономика стран, политиче-

ская обстановка, безопасность 

путешествий – все это влечет за 

собой изменения в объемах и 

структуре туристских потоков. 

События, начавшиеся в мире в 

2019 г., оказали сильнейшее вли-

яние на все сферы жизнедея-

тельности общества, наиболее 

сильное влияние оказав на ту-

ризм. 
Структура туристских пото-

ков до 2020 г. имела очерченные 

тенденции развития. В топ 10 

стран по посещаемости входили 

Франция, Италия, Германия и 

прочие европейские страны. За 

10 лет Китай из двадцатки са-

мых посещаемых стран мира до-

шёл до девятого места в топе. У 

граждан России самыми попу-

лярными туристскими центрами 

на протяжении последних 10 лет 

продолжали оставаться Фран-

ция, Турция, Таиланд, Китай. 

Это во многом связано с двусто-

ронним соглашением о безвизо-

вом обмене туристами, облег-

ченном визовом режиме и, в слу-

чае с Китаем, его приграничным 

положением. 
За одиннадцать месяцев 

2019 г. иностранные туристы со-

вершили 32,9 млн визитов в Рос-

сию. Это примерно столько же, 

сколько в 2018 г. – прирост со-

ставил 0,98% [1]. По данным 

статистики, количество ино-

странных гостей, приехавших в 

нашу страну с туристскими це-

лями, увеличилось за год более, 

чем на 20% и составило немно-

гим более 5 млн чел. По итогам 

же 2021 г. въездной туристский 

поток в РФ не восстановлен 

даже на 20%. 
С января 2020 г. распростра-

няющаяся по странам пандемия 

коронавирусной инфекции за-

ставила страны закрыть свои 

границы не только для переме-

щений с туристскими целями, 

но и во многих странах для пе-

ремещений граждан внутри 

страны.  
Как следствие этих событий, 

разумеется, пострадал туропера-

торский и турагентский бизнес. 

По данным Ассоциации Туропе-

раторов России (АТОР), количе-

ство туроператоров уменьши-

лось на 6% (в марте 2020 г. в 

Едином федеральном реестре 

туроператоров была 4571 компа-

ния, а в декабре 2020 г. – 4293) 

[3]. Количество туроператоров, 

осуществляющих туристскую 

деятельность, направленную на 

выезд российских туристов за 

пределы страны, сократилось на 

20%.  
По оценке АТОР, уровень до-

ходов туристского бизнеса за 

один год с 2019-2020 гг. по всем 

видам туризма снизился на 60%. 

Совокупные потери туристской 

индустрии в России за 2020 г. 

Ростуризм оценил в сумму более 

1,3 трлн руб. 
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Безусловно, потери круп-

ного бизнеса повлекли за собой 

огромные потери бизнеса ма-

лого, то есть розничного сектора 

туристской индустрии. За пол-

года карантинных ограничений 

количество турагентств умень-

шилось на 30% (это примерно 

5,5 тыс.) от их общего количе-

ства по стране. 
Закрытые на карантин 

страны, наиболее популярные 

для международного туризма у 

российских туристов, в 2021 г. с 

81 туристского направления 

сократилось до 21 направления. 

Подведя предварительные 

итоги, Аналитическая служба 

АТОР называет цифру 7,7 млн 

чел., говоря о количестве вы-

ехавших за пределы России ту-

ристов (уменьшение с турпото-

ком 2019 г. на 40%).  
В реальности падение объе-

мов выездного рынка гораздо 

больше, ведь за рамками этого 

списка по-прежнему закрытые 

для российских туристов попу-

лярные страны Европы и Юго-

Восточной Азии [5].

 
Табл.1 

Самые популярные зарубежные направления в 2021 г.  
(с прогнозными цифрами прибытий) 
Направление 2021 г. 

(тыс.чел.) 
2019 г. Динамика 

(в %) 
Турция  4650 6991,5 -33 
Египет  680 150 +353 
ОАЭ 600 997 -39 
Кипр 510 901 -43 
Мальдивы 225 83,4 +169 
Греция 200 778 -74 
Куба 175 178 -2 
Хорватия  145 154 -6 
Доминиканская Рес-

публика  
132 209 -37 

Сербия 100 107 -7 
Болгария 85 397 -78 
Венгрия  70 203 -65 
Мексика  63 74 -15 
Сейшельские о-ва 31 12,5 +145 
Таиланд  20 1470 -99 
Шри-Ланка 10 86,5 -88 
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Данные таблицы демонстри-

руют изменения, произошедшие 

в туристских потоках: страны, 

сохранившие ограничения, свя-

занные с коронавирусной ин-

фекцией, потеряли самое боль-

шое количество туристов, 

страны же, ограничения сняв-

шие, или облегчившие – увели-

чили количество прибытий.  
В Российской Федерации 

были закрыты города, люди бес-

покоились о состоянии своего 

здоровья и здоровья своих близ-

ких, поэтому туризм с 2020 г. по 

начало 2022 г. оставался наиме-

нее значимой потребностью лю-

дей.  
Безусловно, потребность 

людей к рекреации, к путеше-

ствиям, особенно в период рас-

пространения заболевания, про-

является не так остро, как это 

бывает, но возвращаясь к обыч-

ному течению жизни, у людей 

вновь появилась потребность 

путешествовать.  
При закрытых границах воз-

можность к путешествиям 

сохранилась только внутри 

страны.  
В 2021 г. спрос на внутрен-

нем туристическом рынке сти-

мулировался не только факто-

ром закрытых границ, но и про-

граммой кешбэка, а также уси-

лиями самих туроператоров по 

наращиванию объемов и поста-

новке чартеров внутри страны 

[2]. Начинается активное разви-

тие внутреннего туризма в Рос-

сийской Федерации. По-преж-

нему популярными остаются 

южные направления, это ку-

рорты Краснодарского и Ставро-

польского краев, также активно 

начинают развиваться Карелия, 

Республика Татарстан (см. рис. 

1).  
По данным АТОР, оценив-

ших динамику увеличения раз-

меров внутреннего организован-

ного туристского потока (то есть 

продажа сформированных туро-

ператорами турпакетов) по от-

ношению к 2020 г., в 2021 г. оце-

нивается в 30%.  
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Рис. 1. Рейтинг регионов России, ранжированных по объемам орга-

низованного туристического потока в 2021 г. [2]. 
 

По статистике, приводимой 

компанией Яндекс, самые попу-

лярные направления для внут-

реннего туризма в России выгля-

дят следующим образом:  
1. Москва и Московская об-

ласть – 7,58% от всех поисковых 

запросов; 
2. Сочи – 6,29%; 
3. Анапа – 3,27%; 
4. Санкт-Петербург – 3,25%; 
5. Южный берег Крыма 

(Ялта, Алушта, Судак) – 3,11%; 
6. Геленджик – 2,42%; 
7. Западный берег Крыма 

(Евпатория, Оленевка, Саки) – 

1,32%; 
8. Туапсе – 1,28%; 
9. Восточный берег Крыма 

(Феодосия, Керчь) – 1,26%; 
10. Казань – 0,93% [4]. 

Важно отметить, что по дан-

ным компании Яндекс, запросы, 

вводимые пользователями в по-

исковую строку на тему путеше-

ствий в 2021 г., составили 

52,78% от всех запросов про ту-

ристские направления. 
Необходимо сказать, что 

огромное влияние на размер 

внутреннего организованного 

турпотока оказали два этапа 

программы cash-back (кэшбэк), 

то есть возврата части потрачен-

ных туристом средств. Росту-

ризм отмечает, что 50% тури-

стов, которые воспользовались 

туристским кэшбэком, решили 

отправиться в путешествие по 

России, рассчитывая на возврат 

части потраченных на путевку 

средств. 
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Кроме того, огромный эф-

фект имели усилия туропера-

тора TUI Россия, в этом году 

масштабировавшего свой «чар-

терный» опыт 2020 г. Количе-

ство чартерных программ TUI в 

регионы России в 2021 г. вы-

росло минимум вдвое [2]. 
Объёмы туристских переме-

щений возрастают. Республика 

Бурятия принимает активное 

участие в развитии туристских 

центров, в привлечении тури-

стов. Основными туристскими 

направлениями (в том числе ор-

ганизованными) в республике в 

настоящее время остаются 

Иволгинский, Тарбагатайский 

районы и побережье оз. Байкал.  
Республика Бурятия уделяет 

большое внимание развитию ту-

ристской инфраструктуры: по-

являются новые отели, как высо-

кого, так и среднего класса, 

большое количество хостелов с 

низкой стоимостью размеще-

ния, увеличивается количество 

экскурсионных программ, пред-

лагаемых туроператорами. 

Кроме того, уделяется внимание 

строительству придорожной ин-

фраструктуры.  
К 2024 г. республика плани-

рует осуществить ряд мероприя-

тий, связанных с благоустрой-

ством г. Улан-Удэ, улучшением 

туристской инфраструктуры и 

строительством новой в объеме 

130 млн руб., привлечь в турист-

скую отрасль республики 390 

млн руб. Безусловно, развитие 

туризма повлечет за собой со-

здание новых рабочих мест, как 

для квалифицированной рабо-

чей силы, так и для граждан, не 

имеющих квалификации, что, в 

свою очередь, увеличит объем 

поступлений в республиканский 

бюджет, улучшит общее благо-

состояние жителей. 
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ОНИМИЧЕСКАЯ ЛЕКСИКА  
В ЯЗЫКЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

 
 Статья посвящена исследованию онимической лексики в кон-

тексте художественного произведения. Поэтонимы представляют 

собой важные лексические элементы в художественной системе пи-

сателей, способствуют раскрытию идейного замысла произведе-

ний, обогащая художественный образ новыми дополнительными 

сведениями. 
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ONYMIC LEXIS IN THE LANGUAGE OF THE WORK  

OF FICTION 
 

The article is devoted to the study of onymic lexis in the context 

of a work of fiction. Poetonyms are important lexical elements in the 

writers’ artistic system which contribute to the revealing of the basic idea 

of the works, enriching the artistic image with new additional infor-

mation. 
Keywords: literary text, onymic lexis, poetonyms, expressive 

means, extralinguistic potential. 
 

Лексикон художественных 

произведений формируется в 

зависимости от способов отра-

жения писателем различных си-

туаций, в целом окружающей 

действительности, определяя 

тем самым в конечном счете 

своеобразие индивидуального 

стиля автора. Все происходя-

щие события, герои, их 

поступки, время действия тесно 

связаны между собой. 
В целях правдивого показа 

окружающего мира, иллюстра-

ции качеств героев произведе-

ний писатели активно исполь-

зуют многочисленные языковые 

средства, в том числе и оними-

ческую лексику (имена соб-

ственные), согласно своим 

творческим идеям и задумкам. 
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Но следует сказать, что для 

языка художественной литера-

туры важна сама ситуация, с ко-

торой связан референт, и ее вос-

произведение.  
Как известно, ономастика 

как наука об именах помогает 

еще глубже понять специфику 

родного края, особенности эт-

нической истории. В условиях 

повышенного интереса моло-

дого и взрослого поколений к 

духовным, материальным и 

нравственным ценностям сво-

его народа данные ономастиче-

ской науки и сам онимический 

материал представляется 

наиболее благоприятным источ-

ником удовлетворения этих за-

просов.  
Несомненно, каждый писа-

тель бережно и внимательно от-

носится к процессу имянарече-

ния, используя различные спо-

собы и методы употребления 

имен собственных. Известно, 

что стилистические возможно-

сти онимической лексики зави-

сят от разных факторов, к при-

меру, таких как языковые и со-

циальные. Необходимо отме-

тить, что под языковым факто-

ром имеются в виду имена соб-

ственные определенных моде-

лей и типов. Социальный фак-

тор разграничивает формы име-

нования на отдельные группы, в 

частности на территориальные, 

социальные и др. 
Стилистика онимов литера-

турных произведений 

базируется, безусловно, на ос-

нове стилистики реально суще-

ствующих имен. Это значит, что 

писатели образовывают поэто-

нимы, как правило, по струк-

турным моделям действительно 

бытующих имен. В то же время 

авторы могут создавать имена 

по своим вымышленным моде-

лям, комбинировать план соци-

альной отнесенности имен, что 

объясняется особенностями ху-

дожественного приема. Для 

науки об именах собственных 

важными являются факторы 

территориальные, социальные, 

временные и другие. Следова-

тельно, соответственно и сами 

онимические единицы художе-

ственного текста обусловли-

вают специфичность стили-

стики языка литературного про-

изведения. 
Словом обозначаются все 

понятия, имеющиеся в окружа-

ющем мире. При помощи слов, 

как известно, выражаются са-

мые тонкие оттенки мысли лю-

дей, раскрываются их самые 

глубокие чувства. Знакомясь с 

литературными произведени-

ями, читатели погружаются в 

удивительный мир героев, со-

зданный писателями, разделяют 

их переживания, радость. Яркое 

описание природы, духовных 

качеств персонажей, их чувства 

и переживание писатель воссо-

здает при помощи слов, исполь-

зуемых людьми в обычной 

жизни. Однако выбор автором 
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тех или иных лексем при этом 

строго целенаправлен. Нельзя 

не признать удивительную силу 

воздействия художественного 

слова на читателя. Не зря назы-

вают язык удивительным ору-

дием в руках человечества.  
 Процесс создания художе-

ственного текста достаточно 

сложен и индивидуален. Неслу-

чайно именно языковыми осо-

бенностями литературного про-

изведения определяется и худо-

жественная манера мастеров 

слова. Действительно, различ-

ные способы словесного образ-

ного выражения, комплексы 

лексем и оригинальных слово-

сочетаний способствуют даль-

нейшему развитию языков, рас-

ширению их потенциальных 

возможностей. 
Свидетельством большого 

значения онимической лексики 

в художественном произведе-

нии следует считать, на наш 

взгляд, выделение специаль-

ного раздела в самой науке об 

именах собственных (онома-

стике) раздела – поэтической 

ономастики. Показательна в 

этом отношении ономастика 

национальной литературы. 

Несомненно, художественные 

произведения отличаются бо-

гатством онимической лексики, 

что, конечно же, способствует 

познавательному процессу, рас-

ширению знаний о языковых 

особенностях. 

В восприятии художествен-

ного текста, полного понимания 

стремления мастеров слова 

важным является наличие таких 

элементов, как смысл, задуман-

ный писателями, читательский 

опыт и намерение авторов. 
«Структурное стилистиче-

ское и метасемиотическое свое-

образие литературного онома-

стикона формируется на стыке 

двух филологических дисци-

плин – лингвистики и литерату-

роведения. Литературный оно-

мастикон представляет сложно 

расчлененное, концептуально-

многоплановое и когнитивно 

функционирующее в тексте 

единство» [1, с. 127]. 
Как утверждает Н. К. Ит-

ченко, «литературный онома-

стикон можно обозначить как 

единство реальных и вымыш-

ленных имен (с соответствую-

щими отклонениями в ту или 

иную сторону в связи с автор-

ским замыслом). Выражаясь 

фигурально, литературный оно-

мастикон – это «государство в 

государстве», столь тесно сосу-

ществующие, что изъятие ка-

кого-либо члена данной дихото-

мии разрушительно для всего 

текста» [1, с. 127]. 
«Поскольку художествен-

ный текст есть функционально-

замкнутая система эстетически 

организованных речевых 

средств, имя собственное об-

растает в нем множеством 

смысловых связей, сложных 
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ассоциаций и коннотаций, кото-

рые образуют его индивиду-

ально-художественную семан-

тику» [2, с.152]. 
При иллюстрации историче-

ской действительности региона 

писатели, как правило, исполь-

зуют онимическую лексику. 

Действительно, обращение к 

этому специфическому лекси-

ческому пласту существенно 

облегчает задачу отражения 

ряда особенностей описывае-

мых реалий. Благодатна оними-

ческая лексика и в решении ху-

дожественно-изобразительных 

задач описания действующих 

лиц литературного произведе-

ния. С помощью онимов писа-

тели успешно характеризуют 

участников повествования, от-

ражают внешние особенности 

персонажей. 
Имена собственные, благо-

даря своей экстралингвистич-

ности, с наибольшей полнотой 

могут интерпретировать факты 

социальной жизни страны, гос-

ударства, способствуя глубо-

кому осмыслению читателем 

различных историко-культур-

ных событий и явлений. 
Следует отметить, что они-

мическая лексика является 

также важным источником эт-

нической картины мира, рас-

крывая территориальные, ду-

ховные, культурные, мировоз-

зренческие особенности реги-

она. 

Проприальная лексика как 

значимый элемент художе-

ственного дискурса находится в 

подчинении общеязыковых за-

кономерностей. Но онимиче-

ская лексика характеризуется 

особыми качествами экстра-

лингвистического плана, по-

этому актуальным, на наш 

взгляд, представляется ком-

плексное изучение поэтонимов 

в тесной связи с этнографией, 

археологией, историей, культу-

рологией и другими смежными 

науками. Думается, что иссле-

дование экстралингвистиче-

ского аспекта онимической лек-

сики в составе художественного 

произведения позволит сделать 

интересные выводы и обобще-

ния. В рамках изысканий в эт-

нолингвистическом аспекте 

возможно подробно рассмот-

реть в языке национальной 

культуры особенности ментали-

тета народа, этнического миро-

понимания и мироощущения. 

Следует сказать, что подобные 

исследования демонстрируют и 

особый статус языка, который 

также влияет на формирование 

культурных, психологических и 

религиозных представлений эт-

носа. В этой связи очевидным 

представляется необходимость 

двустороннего подхода при рас-

смотрении поэтонимов. 
При использовании оними-

ческой лексики в художествен-

ных произведениях как эффек-

тивного средства 
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выразительности явно отража-

ется и индивидуальный стиль 

самих писателей. К примеру, 

для усиления сатирического эф-

фекта писатели обращаются к 

прозвищным, вымышленным, 

фольклорным и «говорящим» 

именам, что, безусловно, спо-

собствует более полной реали-

зации поставленных авторами 

задач. 
Заметим, что степень час-

тотности использования разря-

дов онимической лексики ма-

стерами слова различаются. 

Например, могут быть пред-

ставлены такие группы оними-

ческой лексики, как: антропо-

нимы+топонимы; антропо-

нимы+топонимы+зоонимы; ан-

тропонимы+топонимы+тео-

нимы +зоонимы+порейонимы; 

антропонимы+топонимы+зоо-

нимы+космонимы. 
«В художественном произ-

ведении имя персонажа нередко 

становится первым 

репрезентантом образа. По-

этому не случайно работа писа-

теля над собственными име-

нами представляет собой слож-

ный и трудоемкий процесс, не-

редко автор меняет имена на 

другие, пока не находит то, что, 

с его точки зрения, верно» [2, 

с.152]. 
Таким образом, в художе-

ственном тексте онимическая 

лексика   представляет   собой 

особый пласт слов, с помощью 

которого можно выявить осо-

бенности стиля тех или иных 

авторов. Вне сомнений, значи-

мость поэтонимов и их особая 

роль в художественном тексте 

очевидна. Каждый текст любой 

лингвокультурной общности и 

онимическая лексика художе-

ственного дискурса наглядно 

отражают духовный мир народа 

и бережно хранят когнитивную 

информацию о национальной 

культуре и традиционных пред-

ставлениях народа. 
 

Примечания 
1. Итченко Н. К. Онимная парадигма как способ системно-

аналитического описания литературного ономастикона // Вестник 

Московского университета. Серия 19: Лингвистика и межкультур-

ная коммуникация. 2007. № 1. С. 127-135. 
2. Орлова Н. К., Рут М. Э. Из наблюдений за восприятием по-

этонима // Психолингвистические аспекты изучения речевой дея-

тельности. 2009. № 7. С. 152-170. 
 

References 
1. Itchenko N. K. Onimnaja paradigma kak sposob sistemno-

analiticheskogo opisanija literaturnogo onomastikona [Onymic para-

digm as a way of systematic analytical description of the literary 



102 

onomasticon] // Vestnik Moskovskogo universiteta. Serija 19: Lingvis-

tika i mezhkul’turnaja kommunikacija [Bulletin of Moscow  university. 

Series 19. Linguistics and intercultural communication]. 2007. № 1. 

Pp.127-135. [In Russ.]. 
2. Orlova N. K., Rut M. E. Iz nabljudenij za vosprijatiem poeton-

ima [From observations of the poetonym perception] // 

Psikholingvisticheskije aspekty izuchenija rechevoj dejatel’nosti [Psy-

cholinguistic aspects of the speech activity study]. 2009. № 7. Pp.152-

170. [In Russ.]. 



103 

ОБРАЗОВАНИЕ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА 
 
DOI 10.31443/2541-8874-2022-3-23-103-110 
УДК 021.4 
Езова С. А. 

ПОЛИЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕНИЕ В ПУБЛИЧНОЙ 
БИБЛИОТЕКЕ 

 
Статья посвящена осмыслению специфики организации груп-

пового общения с пользователями в процессе библиотечно-информа-

ционной деятельности. Этому способствуют разработанные автором 

интеллект-карты. Акцент делается на характеристике ряда коммуни-

кативных практик, основывающихся на диалоге и полилоге, их вли-

янии на пользователей, предпосылках оптимизации полилогиче-

ского общения. Уточняются различные формы общения в коммуни-

кационной деятельности библиотеки. Рассматривается вопрос о зна-

чимости компетенций, регуляторов отношений и поведения библио-

текаря в процессе полилогического общения. 
Ключевые слова: полилогическое общение, интеллект-карта, 

специфика полилогического общения, коммуникативные практики, 

регуляторы отношений и поведения, контексты коммуникации. 
 
Ezova S. A. 
 

POLYLOGICAL COMMUNICATION IN THE  
PUBLIC LIBRARY 

 
The article is devoted to comprehending the specifics of organizing 

group communication with the users in the process of library and infor-

mation activities. The mind maps designed by the author facilitate it. The 

emphasis is placed on the characteristics of a number of communication 

practices based on dialogue and polylogue, their influence on the users, 

prerequisites for optimizing polylogical communication. Various forms of 

interaction in the library communication activities are specified. The issue 

of the competencies’ significance, regulators of relations and librarian’s 

behavior in the process of polylogical communication is considered. 
Keywords: polylogical communication, mind map, specifics of 

polylogical communication, communicative practices, regulators of atti-

tudes and behavior, contexts of communication. 
 



104 

Современная общедоступ-

ная библиотека ассоциируется 

как коммуникативная библио-

тека, центр общения, центр меж-

культурных коммуникаций, ком-

муникативная площадка интел-

лектуального развития и т.д. Ин-

теракция пользователей и биб-

лиотекарей осуществляется по-

средством монологического, 

диалогического и полилогиче-

ского общения. 
В переводе с греческого диа-

лог – это разговор, беседа между 

двумя и более людьми, а поли-

лог означает «речь многих». 

Имеет место и массовое обще-

ние, т.е. контакты людей незна-

комых друг с другом, опосредо-

ванные участием в общении 

средств массовой коммуника-

ции. Однако массовое общение 

не идентично термину «массо-

вая работа» в библиотеке, кото-

рый следует рассматривать как 

анахронизм, как противоречие 

современному субъект-субъект-

ному подходу в библиотечно-ин-

формационной деятельности. 
Хотя термин «массовая ра-

бота» эволюционировал в тео-

рии библиотековедения, транс-

формируясь в «библиотечное 

мероприятие», «фронтальное 

обслуживание», «педагогиче-

ские технологии» и др., в про-

фессиональном сознании биб-

лиотекарей-практиков он 

прочно укоренился, мероприя-

тия независимо от количествен-

ного состава участников 

нередко трактуются ими как 

массовая работа (в печати и в 

живом профессиональном об-

щении). 
К групповой коммуникации 

целесообразно отнести комму-

никативные практики, в которых 

участвует, по мнению отдель-

ных ученых, от трех до тридцати 

человек, но главное, что их ха-

рактеризует общность интере-

сов в группе, возраст и т.д., т.е. 

наличие определяющих призна-

ков. Содержание той или иной 

библиотечной практики ориен-

тировано на конкретную группу, 

а не на анонимную массу людей, 

неустойчиво функционирую-

щую во времени и в простран-

стве с наличием большой не 

структурированной совокупно-

сти людей [1]. 
С.А. Езовой еще в 2001 году 

была инициирована на страни-

цах «Библиотечного дела» дис-

куссия по вопросу «Массовая 

работа в библиотеке» [1]. Об-

суждался, в частности, вопрос, 

на каких мероприятиях читатель 

«становится массой» или его 

«превращают в массу». 
В статье С. Езовой и Р. Хама-

гановой сделана попытка рас-

смотреть «специфические осо-

бенности гипотетического чита-

теля-массы. В культурологиче-

ской, социологической литера-

туре отражается проблема чело-

века-массы, приводятся характе-

ристики, построенные по ряду 

существенных признаков: 
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«отсутствие самоидентифика-

ции, анонимность и безответ-

ственность, потеря историче-

ской памяти, превалирование 

первичных иррациональных ин-

стинктов, склонность к внушае-

мости и заражаемости» [2, с. 16]. 

Авторы статьи заключают, что 

библиотекарь в каждом читателе 

должен видеть личность, инди-

видуальность, субъекты взаимо-

действия (а не объекты). 
Е.Ю. Гениева считала, что 

«общекультурные мероприятия, 

которые организованы как диа-

логическое общение на актуаль-

ные темы людей, представляю-

щих различные социальные 

слои, языки, культуры» явля-

ются главными коммуникацион-

ными (коммуникативными) 

практиками библиотеки [3]. Тер-

мин «диалогическое общение» 

является распространенным 

среди ряда библиотековедов и 

особенно библиотекарей прак-

тиков, характеризующих 

именно групповые формы ра-

боты. Они действительно вклю-

чают в них и диалог, и монолог, 

но на самом деле они являются 

полилогом, т.к. ориентированы 

на группу участников. Анало-

гичную ситуацию с употребле-

нием термина находим и в рабо-

тах Е.Ю. Гениевой, в которых 

автор обстоятельно осветил их 

роль в «поликультурной», «плю-

ралистической» библиотеке. 
В настоящее время отмеча-

ется спрос у пользователей на 

такие коммуникативные прак-

тики, как квесты, сторителлинг, 

ток-шоу, читательские конфе-

ренции, круглые столы, дискус-

сии, ролевые и деловые игры, 

мастер-классы, викторины, кон-

курсы, презентации и др. [4]. 
Особенно следует отметить 

получающие распространение 

«медленные чтения», их отли-

чает творческий характер, так 

как в их процессе у пользовате-

лей формируются навыки выра-

зительного чтения, пробужда-

ется интерес к классике, трени-

руется память и т.д. В качестве 

примеров сошлюсь на проведен-

ные «медленные чтения» в 2022 

году Ю.Ю. Чёрным в 

«TechnoScience» (Московская 

библиотека), читатели по оче-

реди читали вслух «Евгения 

Онегина» и комментарии к ро-

ману Ю.М. Лотмана. В Белорус-

ском государственном универ-

ситете информации и электро-

ники г. Минска прошли «мед-

ленные чтения» по книге М. 

Булгакова «Собачье сердце». 

Материал об этом опыте можно 

найти в соцсетях. 
Основываясь на публика-

циях библиотекарей-практиков, 

обобщающих свой опыт исполь-

зования коммуникативных прак-

тик в библиотечно-информаци-

онной деятельности, можно вы-

делить ряд положительных мо-

ментов их воздействия на поль-

зователей: 
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- удовлетворение насущной 

потребности в живом общении; 
- развитие самосознания, по-

вышение самооценки, социали-

зация личности; 
- приобретение новых кон-

тактов; 
- обмен знаниями, информа-

цией; 
- получение новых впечатле-

ний; 
- приобретение опыта ра-

боты в команде; 
- раскрытие своего творче-

ского потенциала; 
- развитие навыков читатель-

ской, информационной деятель-

ности; 
- повышение репутации, 

имиджа библиотеки, библиоте-

карей. 
Важнейшим типом взаимо-

действия (интеракции) в данных 

практиках является групповое 

общение, удовлетворяющее 

насущную потребность чело-

века в контакте с людьми, для 

реализации своих потребностей 

в решении проблем жизнедея-

тельности. В результате сов-

местной деятельности в про-

цессе коммуникативной прак-

тики происходит взаимообмен 

информацией и знаниями, мыс-

лями и эмоциями. Чтобы опти-

мизировать групповое общение, 

библиотекарю целесообразно 

знакомить пользователей: 
- с правилами поведения 

(этикетом); 

- предлагать актуальную, ин-

тересную проблематику в ком-

муникативных практиках, учи-

тывая особенности группы 

пользователей; 
- обеспечивать психологиче-

ски комфортный климат в про-

цессе общения; 
- развивать мотивацию к вза-

имодействию с другими людьми 

на мероприятии; 
- использовать инновацион-

ные методики, активизирующие 

групповое общение; 
- организовать творческое 

пространство, среду для группо-

вого общения и др. [4]. 
И.И. Тихомирова отмечает, 

что «ориентированная на инди-

видуальное и групповое обще-

ние с читателями, она (библио-

течная методика И.И. Тихомиро-

вой) тем и отличается от учеб-

ной, что в своих лучших образ-

цах следует «личностному 

смыслу чтения» [5, с. 384]. Ав-

тор раскрыл литературное и ме-

тодическое обеспечение диало-

гического и полилогического 

взаимодействия библиотекаря и 

пользователей, способствую-

щих их интеллектуальному, эмо-

циональному развитию, приоб-

ретению информации и знаний. 

Книгу И.И. Тихомировой можно 

считать настольной для библио-

текарей не только школьных, но 

и общедоступных библиотек. 
Очертить в статье ракурсы 

полилогического общения по-

могло составление двух 
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интеллектуальных карт, в кото-

рых структурирована значимая о 

нем информация (Рис. 1, Рис. 2). 
Коммуникативные практики 

происходят в различных видах 

окружения (контекстах), кото-

рые следует учитывать при их 

организации. Физический кон-

текст включает учет территории, 

где происходит событие, пара-

метров среды (освещение, тем-

пература и др.). Психологиче-

ский контекст предусматривает 

чувства, настроение участников 

общения. Культурный контекст 

– это ценностные ориентации, 

культурный уровень и другие ха-

рактеристики членов группо-

вого общения. Социальный кон-

текст – это социальные отноше-

ния между участниками комму-

никации. Исторический кон-

текст с точки зрения Р. и К. Вер-

дерберов – это отношения, 

связи, имеющие место в ранее 

проведенных коммуникативных 

практиках. Осмысление библио-

текарями контекстного подхода 

– это повышение ими квалифи-

кации по использованию груп-

пового общения. Организация 

библиотечного пространства, 

библиотечной среды, их зониро-

вание в библиотеке – важный ат-

рибут деятельности по проведе-

нию коммуникативных практик 

[6]. 
Эффективность различных 

видов общения библиотекаря 

обусловлена соблюдением им 

принципов «Кодекса 

профессиональной этики рос-

сийского библиотекаря» (2011 

г.), «Кодекса этики школьного 

библиотекаря Российской Феде-

рации (2007 г.) и др. кодексами, 

регламентирующими систему 

отношений в библиотечно-ин-

формационной сфере и прави-

лами поведения, отраженными в 

деловом этикете, речевом эти-

кете и др. 
Библиотекари – организа-

торы, ведущие, участники поли-

логического общения с пользо-

вателями должны владеть про-

фессиональными компетенци-

ями: готовностью и способно-

стью создать коммуникативную 

среду для взаимодействия 

группы, использовать информа-

ционно-компьютерные техноло-

гии, инновационные коммуни-

кативные практики, устанавли-

вать контакты с участниками 

группового общения, владеть 

речевой культурой и т.д. Библио-

текарю важно иметь сформиро-

ванные надпрофессиональные 

компетенции: уметь слушать, 

работать с группой, заниматься 

саморефлексией и т.д. 
Библиотекарю целесооб-

разно развивать у себя критиче-

ское, творческое, ассоциативное 

мышление, эмоциональный ин-

теллект, профессиональное са-

мосознание и др. 
Учитывая популярность 

коммуникативных практик в 

библиотечно-информационной 

деятельности публичной 
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библиотеки, приходим к выводу 

о значимости полилогического 

общения и вследствии этого о 

целесообразности его изучения 

в теоретическом, методическом 

и прикладном аспектах, 

определения критериев его эф-

фективности в библиотечной 

коммуникации, о путях эффек-

тивного обучения библиотечных 

специалистов полилогическому 

общению.
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«ДЖАЗ ИМПРОВИЗАЦИЯ» Н. П. ДУГАР-ЖАБОН –  
К ВОПРОСУ О НАЗВАНИИ ТРЕНИНГА, АНАЛИЗ  

И ХАРАКТЕРИСТИКА 
 
В статье исследуется вопрос о происхождении названия «джаз 

импровизация», данное педагогом по сценическому движению 

Нелли Петровной Дугар-Жабон пластическому тренингу, в основе 

которого лежит музыкально-пластическая импровизация. Автором 

статьи проводится анализ одного из истоков тренинга – джаз танца, 

а также импровизации в джазовой музыке, как образца, к которому 

должен стремиться исполнитель пластического тренинга. В конце 

статьи автор приходит к выводу, что пластический тренинг под 

названием «джаз импровизация» в процессе развития методики, под 

руководством Н. П. Дугар-Жабон и ее ученика И. Л. Григурко, фор-

мируется в отдельный творческий метод для создания пластического 

рисунка роли и пластического спектакля. Таким образом, «джаз им-

провизация» выходит за рамки цели и задач пластической импрови-

зации и становится своеобразным художественным методом для со-

здания роли в пластическом театре, а также целостного сценического 

произведения. 
Ключевые слова: Н. П. Дугар-Жабон, джаз импровизация, 

пластическая импровизация, пластический тренинг, сценическое 

движение.  
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N.P. DUGAR-ZHABON’S «JAZZ IMPROVISATION»: 
TO THE ISSUE OF THE TRAINING TITLE, 

ANALYSIS AND CHARACTERISTICS 
 

The article considers the issue of the origin of the title «jazz im-

provisation» which was given to plastic training by the stage movement 

teacher Nelly Petrovna Dugar-Zhabon, based on musical and plastic im-

provisation. The author of the article analyzes one of the sources of train-

ing – jazz dance and also the improvisations in jazz music as a model to 

which the performer of plastic training should strive. The author comes to 

the conclusion that plastic training, called «jazz improvisation», in the 
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process of developing the technique under the guidance of N.P. Dugar-

Zhabon and her follower I.L. Grigurko, forms a separate creative method 

for developing a plastic figure part and a plastic performance. Thus, «jazz 

improvisation» goes beyond the goals and objectives of plastic improvi-

sation and becomes a kind of artistic method for creating a part in plastic 

theater and stage production on the whole. 
Keywords: N. P. Dugar-Zhabon, jazz improvisation, plastic im-

provisation, plastic training, stage movement. 
 

Как уже говорилось в преды-

дущих статьях, Нелли Петровна 

Дугар-Жабон, став педагогом по 

сценическому движению, ак-

тивно изучала новые методы и 

дисциплины, которые могли бы 

ей помочь в создании некоего 

универсального тренинга для 

студентов театрального отделе-

ния, будущих актеров драмати-

ческого театра и кино [4; 6; 7]. 

Впоследствии он получит назва-

ние «школа тигра». В качестве 

основы метода Нелли Петровна 

берет во внимание пантомиму, 

активно изучает восточный те-

атр, индийский, китайский и 

японский, и, как представитель 

бурятской культуры, она углуб-

ляется в восточную философию 

и в различные медитационные 

техники. Как студентка хорео-

графического отделения Во-

сточно-Сибирского государ-

ственного института культуры в 

прошлом, Нелли Петровна не 

смогла пройти мимо только 

нарождающегося тогда в России 

нового явления в мире танца. В 

1990-е годы по всей стране начи-

нают проводиться мастер-

классы по изучению модерн-

джаз танца, прежде всего, в лице 

молодого тогда преподавателя, а 

позднее крупного теоретика и 

специалиста по современному 

танцу Вадима Юрьевича Ники-

тина. Скорее всего, Нелли Пет-

ровна, посетив эти занятия, заго-

релась идеей нечто подобное 

применить и в театральной об-

разовательной сфере. В это же 

время из-за рубежа через знако-

мых и друзей становятся до-

ступны видеозаписи спектаклей 

зарубежных мастеров и филь-

мов: Пина Бауш, Морис Бежар, 

Ежи Гротовский, Тадаси Сузуки, 

яркий, колоритный, с обилием 

пластических сцен фильм 

Акиро Куросавы «Сны», «Ма-

стерская масок» Марселя Марсо 

и многое другое. Тогда, в период 

открытия границ для постсовет-

ского «театрала», достижения 

зарубежных мастеров казались 

ни на что не похожими зрели-

щами, необычные по форме, в 

какой-то степени, таинственные 

и от этого еще более притяга-

тельные. Было непонятно, каким 

образом эти мастера смогли так 

подготовить свое тело, добиться 

такой степени пластической 
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выразительности, драматиче-

ского накала, овладеть специфи-

ческой техникой. Возник во-

прос, где бы достать методиче-

ский материал по подготовке та-

ких актеров? Возникло желание 

посетить мастер-классы и по-

знакомиться лично с мастерами. 

Тогда это было проблемой. Зару-

бежные педагоги и мастера еще 

не приезжали так свободно в 

Россию для презентаций своих 

работ, лекций, для выступлений 

на научных конференциях, про-

ведения мастер-классов, как в 

2010-е годы. Мосты только-

только наводились, люди начи-

нали привыкать к открытому об-

щению на профессиональном 

уровне. Поэтому в большей сте-

пени приходилось полагаться на 

свои исследования, домыслы, 

размышления, используя и соби-

рая отрывочную информацию из 

разных, порою неподтвержден-

ных, источников. Постепенно у 

Нелли Петровны назревало свое 

видение этой проблемы, начала 

формироваться своя методика. 

Одним из тренингов этой мето-

дики становится пластическая 

импровизация, которую на 

своих занятиях Нелли Петровна 

стала озвучивать как «джаз им-

провизация».  
В книге «Модерн-джаз та-

нец. Этапы развития. Метод. 

Техника» В. Ю. Никитин по-

дробно рассматривает историю 

возникновения джаз танца, кото-

рая становится популярной 

вслед за ярко заявившем о себе в 

1920-е годы новым явлением в 

мире американской музыки, 

ставшей впоследствии всеоб-

щим достоянием – джазом [10]. 

Поэтому вначале стоит рассмот-

реть отличительные признаки 

джаза как музыки и затем пе-

рейти к джаз танцу, чтобы вы-

строить логику понимания при-

менения Нелли Петровной при-

ставки «джаз» в названии тре-

нинга. 
Парадоксально, но в отече-

ственных энциклопедических 

изданиях о происхождении 

слова «джаз» ничего не гово-

рится, не поясняется, поэтому 

приходится опираться только на 

данные, которые предоставляет 

свободная интернет-энциклопе-

дия «Wikipedia» [5, с. 37-39; 8, с. 

211-216; 9, с. 170]. Однако, учи-

тывая, что под каждой цитатой и 

определением указаны ссылки 

на конкретные источники, то нет 

основания подвергать их сомне-

нию [1]. Согласно этому источ-

нику, слово «джаз» имеет разное 

происхождение: африканское, 

американское, даже европейское 

от французского «chasse» (тан-

цевальный скользящий шаг) или 

«jaser» («бесполезные разго-

воры ради удовольствия слы-

шать собственный голос»), по-

этому имеет несколько вариан-

тов перевода [1]. Также слово 

«джаз» связано с разными слу-

чаями и культурными традици-

ями, но каждый из них не только 
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не опровергает предыдущий, а, 

наоборот, дополняет его, под-

черкивая таким образом слож-

ность и пестроту данного явле-

ния. «Происхождение слова 

джаз привело к значительным 

исследованиям, и его история 

хорошо документирована. Счи-

тается, что он связан с jasm, жар-

гонным термином, восходящим 

к 1860 году и означающим «бод-

рость, энергия», «джаз предпо-

лагает «спонтанность и живость 

музыкального произведения, в 

котором импровизация играет 

важную роль» и содержит «звуч-

ность и манеру выражения, ко-

торые отражают индивидуаль-

ность исполняющего джазового 

музыканта», «по мнению Ро-

берта Кристгау, «большинство 

из нас сказали бы, что изобре-

тать смысл, расслабляясь, – это 

суть и обещание джаза» [1]. Это 

только часть вариантов проис-

хождения слова «джаз», которое 

в итоге означает «спонтанное», 

«бодрое», «энергичное». В этом 

же ключе Вадим Юрьевич с 

своей книге предлагает такие 

обозначения с небольшими по-

правками: «В качестве суще-

ствительного оно переводится 

как «сила, порывистость, экстаз. 

А в качестве глагола – «возбуж-

дать, активизировать, восхи-

щать» [10, с. 8]. 
Далее в статье Wikipedia сле-

дует определение джаза как му-

зыки, его жанровых особенно-

стей, причин неповторимости 

музыкального явления и жест-

кого оппонирования традицион-

ному подходу в игре в классиче-

ской музыке. Этот момент тоже 

очень важен для понимания, по-

чему Нелли Петровна решилась 

на такое название как «джаз им-

провизация» – «это музыка, ко-

торая включает в себя такие ка-

чества, как свинг, импровизация, 

групповое взаимодействие, раз-

витие «индивидуального го-

лоса» и открытость для различ-

ных музыкальных возможно-

стей», «Крин Гиббард утвер-

ждал, что «джаз – это конструк-

ция», которая обозначает «ряд 

музыкальных произведений, 

имеющих достаточно общего, 

чтобы быть понятыми как часть 

единой традиции» [2].  
Из более десятка представ-

ленных в статье джазменов, 

каждый давал свое определение 

джаза. Таким образом, джаз-

мены хотели подчеркнуть, что 

джаз невозможно втиснуть 

только в одну формулировку, в 

одно определение, каким бы 

универсальным и точным оно не 

было. Для них джаз, это всегда 

открытое поле для экспери-

мента, в котором постоянно про-

исходят новые открытия, идет 

беспрерывный живой процесс, 

во многом благодаря такому его 

качеству как импровизация. Им-

провизация – это основа подачи 

джазовой музыки.  
Об импровизации в джазе 

сказано и написано много, но 
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если кратко, то суть этого явле-

ния можно выразить следую-

щими определениями «Джазо-

вый исполнитель интерпрети-

рует мелодию по-своему, нико-

гда не играя одну и ту же компо-

зицию дважды. В зависимости 

от настроения исполнителя, 

опыта и взаимодействия с участ-

никами группы или слушате-

лями, исполнитель может ме-

нять мелодии, гармонии и такто-

вые подписи» [2], «При импро-

визации джазмен обычно совер-

шает более тонкие, и возможно, 

не поддающиеся анализу разде-

ления доли на две части. Более 

того, с помощью различного 

рода подчеркиваний и акцентов 

он придает каждой части разный 

оттенок. Делается это, как пра-

вило, бессознательно – музы-

кант просто пытается свинго-

вать. Если вы попросите его 

сыграть пары восьмых ровно 

или сочетания восьмых с точкой 

и шестнадцатых, как в нотной 

записи (то есть так как бы сыг-

рал их музыкант симфониче-

ского оркестра)», то свинга не 

будет, а вместе с ним исчезнет и 

джаз» [3, с. 78], «Что касается 

импровизации. Мне понрави-

лось мнение Мэтью, сравнение 

импровизации с картой или с 

движением по неизведанному 

пути. Да это похоже на GPS, го-

лос за кадром звучит – маршрут 

                                                 
2 Григурко И. Л. – режиссер, педагог по 

сценическому движению, ученик Н. П. 

Дугар-Жабон, основатель театра-студии 

перестроен, мы поедем по дру-

гому пути. Но для того, чтобы 

себя более свободно чувство-

вать. Если продолжать сравне-

ние с картой нужно знать цель, к 

которой ты идешь. Потому что, 

если ты сидишь на велосипеде, 

ты не сможешь проехать через 

болото, которое перед тобой. 

Только на вездеходе ты сможешь 

это сделать. Мне очень нравится 

не определение, но картинка, ко-

торую по поводу импровизации 

сказал Джо Пасс. Он сказал, что 

для него импровизация – это как 

мозаика. У него есть масса заго-

товок, попевок каких-то, бук-

вально по полтакта, по такту, 

полтора такта. И вот чем больше 

у тебя таких заготовок в моза-

ике, тем красочнее у тебя полу-

чится картина в итоге» [12]. 
В идеале Нелли Петровна 

стремилась к тому, чтобы участ-

ники тренинга при исполнении 

импровизации могли пластиче-

ски воспроизводить музыкаль-

ную партию, все акценты каж-

дого инструмента в отдельно-

сти. Участник пластической им-

провизации должен был 

научиться с легкостью переклю-

чаться с одного инструмента на 

другой. 
Позднее, ее ученик Игорь 

Леонидович Григурко2 пытался 

такой подход внедрить на своем 

экспериментальном курсе, но не 

пластики и пантомимы «Аз-Арт», в 1996 

году созданный на базе Восточно-
Сибирского государственного института 
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всегда это получалось, так как 

студенты ментально не были 

еще готовы. Да и впоследствии, 

после обретения опыта, уже став 

артистами пластического те-

атра, не всегда и не всем в рав-

ной степени такой подход уда-

вался по целому ряду причин, 

как индивидуальных, в каждом 

отдельном случае, так и общих, 

касаемых всей труппы.  
В тех случаях, когда этот 

принцип все-таки удавалось до-

стичь на должном уровне, когда 

один исполнитель следовал му-

зыкальной партии только одного 

инструмента, например, бара-

бану, а его напарник следовал за 

трубой, третий – за скрипкой, то 

вместе получался пластический 

ансамбль. На глазах разворачи-

вался гениальный сюжет с боль-

шим количеством пластических 

находок и необычной техникой. 

Такой подход в пластической 

импровизации Н. П. Дугар-Жа-

бон способствовал развитию 

чувства партнерства, ансамбле-

вости, музыкальной чуткости, 

сценического внимания, уме-

нию синхронизировать полифо-

нически и полиритмически с 

пластикой и движениями других 

участников действа. 
С точки зрения взаимосвязи 

джаз импровизации с джаз-тан-

цем: здесь мы опираемся на ис-

следования В. Ю. Никитина, 

                                                 
культуры, в 2001 году был переименован 

в театр пластической драмы «ЧелоВек» 

им. Н. П. Дугар-Жабон. 

представленные в его работе 

«Модерн-джаз танец. Этапы раз-

вития. Метод. Техника». У Ва-

дима Юрьевича одно из опреде-

лений джаз-танца совпадает с 

тем же принципом, которое 

Нелли Петровна пыталась доне-

сти до студента во время джаз-

импровизации «Художественная 

особенность джазового танца – 

совершенная свобода движений 

всего тела танцора и отдельных 

частей тела как по горизонтали, 

так и по вертикали сценического 

пространства. Джазовый танец – 

это, прежде всего, воплощение 

эмоций танцора, это танец ощу-

щений, а не формы или идеи, как 

это происходит в танце модерн» 

[10, с. 6]. 
В джаз импровизации также 

ставится задача не стремиться к 

идеальной форме, к совершен-

ному исполненному движению, 

а идти от внутреннего к внеш-

нему. Если эмоциональный 

накал выражен пластически и 

при этом происходит демонстра-

ция великолепного владения 

техникой, это, конечно, лучше. 

Но опять же Нелли Петровна 

каждый раз требовала от студен-

тов идти от внутреннего ощуще-

ния, поддаваться порыву, не ду-

мая о том, как это выглядит со 

стороны, насколько изящно, 

насколько правильно или 
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неправильно поставлены руки, 

ноги, поза и т.д. 
При анализе истоков джазо-

вого танца, описанных В. Ю. 

Никитиным, были выделены 

принципы, которые легли в ос-

нову танцевальной техники: 

«использование в танце позы 

коллапса», «активное передви-

жение исполнителя в простран-

стве как по горизонтали, так и по 

вертикали», «изолированные 

движения различных частей 

тела», «использование ритмиче-

ски сложных и синкопирован-

ных движений», «полиритмия 

танца», «комбинирование и вза-

имопроникновение музыки и 

танца», «индивидуальные им-

провизации в общем танце», 

«функционализм танца» [11, с. 

60]. Нелли Петровна в импрови-

зации с начального этапа ис-

пользовала такие принципы как 

«изоляция», «координация», 

«полицентризм», «полиритмия 

танца», что подтверждает факт 

непосредственного заимствова-

ния этих принципов техники 

джаз танца для пластической 

импровизации и знакомство пе-

дагога с новым явлением в мире 

современной танцевальной 

культуры. Из них И. Л. Григурко 

особое внимание уделял изоля-

ции, координации, полицен-

тризму, так как техника панто-

мимы требовала умения владе-

ния отдельными частями тела и 

совершенной координации 

между ними. Для овладения 

техникой «мертвой плоскости», 

«мертвой точки», принципа 

«импульс-фиксация» студенты 

экспериментального курса вы-

нуждены были во время тре-

нинга не менее часа уделять вни-

мание импровизации по «зо-

нам», на ежедневных репети-

циях. Зато результат не заставил 

себя ждать. На многочисленных 

фестивалях пластических теат-

ров и пантомимы, артисты пла-

стического театра «ЧелоВек» 

всегда выделялись своеобразной 

трактовкой техники «mime 

pure», во многом, по мнению ав-

тора статьи, основанной на тре-

нингах джаз импровизации Н. 

П. Дугар-Жабон. 
И третье, снова опираясь на 

исследования В. Ю. Никитина, в 

которых он выделяет следующее 

качество джаз танца, это способ-

ность быть «открытой систе-

мой», способность к творче-

скому эксперименту, что также 

было присуще тренингу «джаз 

импровизация», «Будучи «от-

крытой» системой, джазовый та-

нец в своих исканиях обраща-

ется к средствам выразительно-

сти других систем и направле-

ний танца, вбирая в себя дости-

жения, открытые танцем мо-

дерн, классическим танцем, 

народной хореографией и дру-

гими направлениями танцеваль-

ного искусства» [10, с. 8]. На 

экспериментальном курсе И. Л. 

Григурко во время тренинга пе-

дагогом часто давалось указание 
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студентам использовать только 

что изученные техники танце-

вальных стилей от классиче-

ского до модерн-джаз танца, от 

акробатики до пантомимиче-

ских экзерсисов. Все получен-

ные знания, связанные с новым 

опытом в области сценического 

движения, предлагалось исполь-

зовать в джаз импровизации, как 

для их закрепления, так и для 

применения их в конкретных 

творческих задачах.  
Таким образом, такая разно-

видность пластической импро-

визации как «джаз импровиза-

ция» имеет ясную и четкую 

связь с джазовой музыкой, 

прежде всего, в самом духе им-

провизации. Так же, как и для 

джаза, для джаз импровизации 

это дух постоянного поиска, экс-

перимента, бойцовской бодро-

сти, стремление каждого испол-

нителя искать и находить свой 

индивидуальный лексический 

язык. С джаз танцем, джаз им-

провизацию сближает свобода 

пластического выражения через 

спонтанно рожденные движе-

ния, принципы танцевальной 

техники, эстетика современной 

хореографии и современного 

танца. Поэтому слово-приставка 

«джаз» стало для Нелли Петров-

ной Дугар-Жабон принципиаль-

ным выбором в названии своего 

тренинга, который может она и 

не считала своим, а просто адап-

тированным под дисциплину 

«Сценическое движение» 

тренинг, заимствованный из 

джаз-танца для актеров драма-

тического театра, а затем для 

студентов экспериментального 

курса, актеров театра-студии 

пластики и пантомимы под ру-

ководством И. Л. Григурко. 
В традиционном понимании 

пластическая импровизация – 

это тренинг, упражнение, где 

главная задача – это развитие 

пластической выразительности 

актера драматического театра, 

пробуждение его фантазии и во-

ображения. Например, под му-

зыку Вивальди «Времена года» 

дается прямое указание, что ты 

ветер, облако, трава или дерево. 

Актеру необходимо, следуя ге-

ниальной музыке, максимально 

точно воспроизвести движения 

ветра, облака, травы или дерева, 

и слившись с мелодией превра-

титься в ветер, облако, траву или 

дерево, или во все эти явления 

сразу. Таким образом физиче-

ское тело актера растворяется в 

образах, благодаря фантазии, во-

ображению и музыке, оно стано-

вится податливым и пластиче-

ски выразительным.  
В джаз импровизации, актер 

не следует за прекрасной музы-

кой Вивальди, она звучит фо-

ном, а актер находится в контр-

действии по отношению к ней. 

Всё внутреннее напряжение ак-

тер передает через статику. 

Например, медленно встает в 

стойку на руках или в рапиде со-

вершает шаг пантомимы на 
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месте. И делает его непрерывно, 

на протяжении всей мелодии. 

Таким образом, простой акроба-

тический трюк или пантомими-

ческий шаг приобретают семан-

тический смысл, знак, в котором 

сконцентрированы все эмоции и 

чувства.  Это не значит, что ис-

полнитель должен напрямую со-

противляться музыкальному ма-

териалу. Нет. Актер контрасти-

рует с ним в своем драматиче-

ском существовании, но музыка 

в то же время и дополняет его 

действия, придавая им объем 

мысли, более глубокое понима-

ние того, что происходит на 

сцене, и создавая таким образом, 

на тонком уровне, философско-

поэтическую атмосферу. 
Пластическая импровизация 

должна помочь актеру драмати-

ческого театра разработать пла-

стику тела для беспрепятствен-

ного воспроизведения пластиче-

ского поведения роли. Такие ре-

зультаты имеют первостепенное 

значение для актера и полно-

стью согласуются со сверхзада-

чей дисциплины «Сценическое 

движение», являются важной 

составляющей воспитания пла-

стической культуры актера. Од-

нако, во время обучения арти-

стов пластического театра, в 

«джаз импровизации» появля-

ются новые перспективы. Нелли 

Петровна стремится погрузить 

участника в подсознательное и 

потом в бессознательное состоя-

ние, пытаясь таким образом 

внести в тренинг восточный 

подход, а именно вызвать у акте-

ров некое экстатическое состоя-

ние, поверить в себя, в свои воз-

можности, разбить таким обра-

зом оковы «саморефлексии». В 

эту минуту джаз импровизация 

неожиданно превращается в ди-

намичную медитацию, в экзи-

стенциальный, безжалостно от-

кровенный в своей душевной 

наготе танец-пантомиму, в пла-

стическое действо. На этом 

этапе джаз-импровизация смы-

кается в какой-то степени с хо-

реографией современного 

танца. Но в отличие от профес-

сиональных танцоров, пласти-

ческое действие создается акте-

рами пластического театра, при-

рода которых имеет драматиче-

скую основу.  
В итоге Нелли Петровна по-

ставила перед собой сложную 

задачу. Сначала на основе пла-

стической импровизации со-

здать пластический тренинг для 

подготовки тела. Приучение 

тела к нестандартным движе-

ниям. Затем по мере углубления 

студентами понимания своей ак-

терской природы, освоения эта-

пов актерского мастерства из 

пластического тренинга превра-

тить джаз-импровизацию в 

творческий метод создания не 

только образа, роли, но и прийти 

к созданию пластического спек-

такля. 
Удачный опыт постановок 

таких спектаклей как «Ричард 
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III», «Анаморфозы шутов на 

фоне Сальвадора Дали», «Мо-

тыльки», «Дождь снов» с кол-

лективом театра-студии пла-

стики и пантомимы «Аз-арт» 

наглядно показали, что в целом 

поиск Нелли Петровной Дугар-

Жабон в сторону расширения 

возможностей пластического 

тренинга был в правильном 

направлении. Её искания позво-

лили развить «джаз импровиза-

цию» от пластического тренинга 

и пластической импровизации 

до своеобразного творческого, 

художественного метода работы 

над пластическим выражением 

образа, методом работы созда-

ния пластического спектакля.  
В более широком диапазоне, 

в рамках тех творческих задач, 

как видела их Нелли Петровна, 

«джаз импровизация» – это 

стихи Геннадия Шпаликова под 

музыку Алессандро Марселло, 

это балеты Пины Бауш и Мориса 

Бежара, это пластические сцены 

в фильмах Акиро Куросавы, в 

спектаклях Эйдмунтаса Някро-

шюса, Димитриса Папаиоанну, 

это танец буто, это современный 

танец, где могут кричать, разго-

варивать, танцевать без музыки. 

Джаз импровизация – это сред-

ство борьбы против штампов, 

это современная хореография, 

готовая отбросить прошлое, 

если этого требует настоящее, и 

вернуться к нему, если оно вновь 

звучит своевременно. В «джаз 

импровизации» Нелли Петровне 

удалось найти способ поверить 

актеру драматического театра в 

свои возможности, которые не 

так совершенны, как у профес-

сиональных танцоров, но зато 

более искренние и правдивые 

благодаря своей драматической 

природе. И, наконец, в «джаз им-

провизации» актер драматиче-

ского театра, хотя бы на миг, во-

площает давнюю идею Гордона 

Крэга об универсальном актере 

– Актере-сверхмарионетке. 
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В современной педагогиче-

ской и психологической обла-

стях научного знания и практики 

имеются направления, которые 

представляют собой синтез 

науки и искусства, имеют доста-

точно много точек соприкосно-

вения, но вместе с тем являются 

самостоятельными, это арт-те-

рапия и арт-педагогика. Данные 

термины используются педаго-

гами, психологами, 

психотерапевтами, дефектоло-

гами, которые трактуют их по-

разному, особенно, если речь 

идет об арт-педагогике. Некото-

рые исследователи используют 

термины «арт-педагогика» и 

«арт-терапия» как синонимы. 
Термины «арт-терапия» и 

«арт-педагогика» содержат в 

своей основе одинаковую часть 

корня «арт». «Аrt» в переводе с 

английского – искусство, а если 
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быть точным, визуальные виды 

искусства: живопись, графика и 

т.п. (BrE). В других европейских 

языках и американском англий-

ском языке (AmE) слово «Аrt» 

включает себя, помимо изобра-

зительного и другие виды искус-

ства: литературу, музыку, драма-

тургию. 
Арт-терапия как область 

научного знания и как метод 

психотерапевтической работы 

имеет достаточно длительную 

историю. Становление арт-тера-

пии связано с деятельностью 

британского художника Адри-

ана Хилла, который в 1938 году, 

попав на лечение в туберкулез-

ный госпиталь, обратил внима-

ние на то, что занятия живопи-

сью способствуют преодолению 

чувства тревоги, стабилизируют 

эмоциональный фон и, как след-

ствие, позволяют чувствовать 

себя лучше, успешнее справ-

ляться с болезнью. Свой опыт 

использования занятий изобра-

зительным творчеством для ле-

чения соматических заболева-

ний он перенес на других боль-

ных туберкулезного госпиталя, 

на солдат, вернувшихся с войны 

с боевыми ранениями и пост-

травматическим расстройством, 

получил положительные резуль-

таты и в 1945 году обобщил в 

книге «Изобразительное искус-

ство против болезни» («Art 

Versus Illness»), в которой  ввел в 

употребление термин «арт-тера-

пия». В 1964 году им была 

создана первая Британская ассо-

циация арт-терапевтов [7]. 
В настоящее время арт-тера-

пия – это достаточно распро-

страненный во всем мире метод 

психотерапии, который эффек-

тивен в комплексном лечении 

тревожных расстройств, пост-

травматических стрессовых рас-

стройств, в преодолении кризис-

ных состояний. Однако не со-

всем верно считать арт-терапию 

чисто психотерапевтическим 

инструментом. Она также 

успешно применяется в работе 

психологов для решения психо-

логических проблем, таких как 

самопознание и личностный 

рост; профилактика и коррекция 

эмоционального неблагополу-

чия; установление доверитель-

ных отношений и сотрудниче-

ства; разрешение внутрилич-

ностных и межличностных кон-

фликтов; коррекция само-

оценки; стабилизация эмоцио-

нального состояния; коррекция 

страхов и тревог. Кроме того, 

при помощи методов арт-тера-

пии успешно осуществляется 

работа по развитию когнитив-

ной и эмоциональной сфер лич-

ности, профилактике эмоцио-

нальных нарушений и кон-

фликтных ситуаций. Во время 

арт-терапевтических занятий со-

здается безопасная для клиента 

среда, в которой он имеет воз-

можность выразить и осознать 

свои чувства и эмоции, желания 

и мотивы. Восприятие 
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произведений искусства или за-

нятия творческой деятельно-

стью играют роль посредника, 

проводника мыслей, чувств и 

эмоций, которые нужно выра-

зить, осознать, прожить и про-

анализировать клиенту при по-

мощи арт-терапевта. При этом 

ни для клиента, ни для арт-тера-

певта не имеет значения уровень 

умений и навыков творческой 

деятельности, так же, как и эсте-

тика и художественная ценность 

работ клиентов. Искусство и 

творческая деятельность высту-

пают в качестве инструмента, 

средств работы с клиентом [7]. 
В определении понятия 

«арт-терапия» также нет боль-

ших расхождений. Практически 

все исследователи сходятся во 

мнении, что это способ пси-

хокоррекционного воздействия 

(терапия искусством). Мы при-

ведем определение М.В. Кисе-

левой, которое кажется нам 

наиболее лаконичным: «Арт-те-

рапия – метод развития и изме-

нения сознательных и бессозна-

тельных сторон психики лично-

сти посредством разных форм и 

видов искусства» [6, с. 16]. 
При определении понятия и 

сущности арт-педагогики мы 

встречаем большое разнообра-

зие значений, которые вклады-

вают в данный термин разные 

авторы. Само понятие «арт-пе-

дагогика» появилось сравни-

тельно недавно – в конце ХХ 

века, и до настоящего времени 

данная область научного знания 

находится в процессе становле-

ния. В работах отечественных 

исследователей употребляются 

разные термины: у Л.А. Амето-

вой-Давыдовской – «арт-тера-

певтическая педагогика» [10, с. 

106], у В.П. Анисимова – «эсте-

топедагогика, психопедагогика 

искусства», которую он рассмат-

ривает как психологическое со-

провождение образовательного 

процесса [1]. У О.С. Булатовой 

употребляется такой термин, как 

«артпедагогический подход» [3]. 

У Г.А. Касена и А.Б. Айтбаева 

(Казахстан) – «художественная 

педагогика», «арт-технологии». 

Авторы рассматривают арт-пе-

дагогику (художественную пе-

дагогику) как коррекционно-

развивающий процесс примени-

тельно к обучению лиц с ограни-

ченными возможностями здоро-

вья [5]. В учебном пособии для 

студентов СПО «Арт-педагогика 

и Арт-терапия в специальном 

образовании» Е.А. Медведева, 

И.Ю. Левченко употребляют 

данные термины как взаимоза-

меняемые [9]. Таким образом, 

можно отметить, что часть ис-

следователей относят арт-педа-

гогику к одному из направлений 

арт-терапии или даже как к си-

нониму данного понятия и, 

кроме того, есть существенные 

различия в самом названии тер-

мина. 
Вместе с тем, многие иссле-

дователи выделяют арт-
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педагогику, как самостоятель-

ную область педагогической 

науки и практики, которая, хоть 

и имеет определенные точки со-

прикосновения с арт-терапией, 

но не дублирует ее по своим це-

лям и результатам. Т.В. Христи-

дис считает, что, несмотря на 

тесную связь арт-педагогики с 

арт-терапией, в арт-педагогике 

ведущим становится решение 

задач обучения и воспитания, 

развития личности, установле-

ния сотрудничества между педа-

гогами и воспитанниками, опти-

мизация творческих способно-

стей детей [11].  
Н.Ю. Сергеева предлагает 

рассматривать арт-педагогику 

как «современное, формирую-

щееся практикоориентирован-

ное направление педагогиче-

ской науки, изучающее природу, 

закономерности, принципы, ме-

ханизмы привлечения искусства 

и художественной деятельности 

для решения профессиональных 

педагогических задач» [10, с. 

84]. 
Р.А. Галустов также дал 

определение арт-педагогике, ко-

торое нам кажется точным: 

«Арт-педагогика – это научно-

педагогическое направление, ос-

нованное на интегративном при-

менении различных видов ис-

кусства в образовательном про-

цессе в целях эффективного вос-

питательного воздействия на 

личность учащегося» [4, с. 16]. 

Как можно заметить, данные 

определения имеют общую ос-

нову – использование возможно-

стей искусства в целях обуче-

ния, воспитания и развития де-

тей. Известно, что искусство как 

средство воспитания является 

одним из самых простых и эф-

фективных способов вербаль-

ного и невербального воздей-

ствия на сознание и подсознание 

ребенка, вызывая сильные и раз-

нообразные эмоции, актуализи-

руя чувства, тем самым  созда-

вая эмоциональный, интеллек-

туальный фон для восприятия 

новой информации, связывания 

ее с предыдущим опытом, фор-

мируя собственное отношение к 

тем или иным  личностям, собы-

тиям и явлениям. Несмотря на 

то, что сам термин «арт-педаго-

гика» употребляется в научной и 

методической литературе срав-

нительно недавно, воспитание 

средствами искусства было зна-

комо человечеству с древних 

времен. В античном мире рас-

пространенными средствами 

воспитания были музыка и поэ-

зия; во всех странах во все вре-

мена народная педагогика была 

и остается во многом основан-

ной на фольклоре: потешки, ко-

лыбельные песни, пословицы и 

поговорки, сказки и легенды, 

танцы и народные игры. Отече-

ственные педагоги часто обра-

щаются к искусству и занятиям 

творческой деятельностью с це-

лью поиска эффективных 
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методов и средств обучения и 

воспитания, так как именно ис-

кусство позволяет воздейство-

вать на личность ребенка через 

его эмоции и чувства, формируя 

идеалы и ценности и обогащая 

жизненный опыт. Так, Е.А. Май-

мин в своей книге, адресован-

ной подросткам и юношам «Ис-

кусство мыслит образами», пи-

шет: «Искусство в самом глубо-

ком смысле этого слова чело-

вечно. Оно идет от человека и 

ведет к человеку – к самому жи-

вому, доброму, к самому луч-

шему в нем… Знание действи-

тельности, приходящее через 

искусство, есть знание, согретое 

человеческим чувством, сочув-

ствием» [8, с. 13-14].  В.Н. Со-

рока-Росинский в 20-е гг. ХХ 

века активно использовал заня-

тия творческой деятельностью в 

своей работе. В.Н. Сорока-Ро-

синский известен как педагог-

гуманист, основатель школы со-

циально-индивидуального вос-

питания для трудновоспитуе-

мых подростков им. Достоев-

ского (ШКИД). Выпускники его 

школы позже написали книгу 

«Республика ШКИД», которая 

получила широкую известность 

в нашей стране. Воспитанни-

ками Школы были подростки с 

опытом бродяжничества и кри-

минального поведения. «Под-

ростков собирали всюду. Их 

брали из «нормальных» детдо-

мов, из тюрем, из распредели-

тельных пунктов, от 

измученных родителей и из от-

делений милиции, куда приво-

дили разношерстную беспри-

зорщину прямо с облавы по при-

тонам» [2, с. 20].  Сорока-Росин-

ский ввел обязательные занятия 

творческой деятельностью, по-

мимо учебы и трудовой деятель-

ности, подростки выпускали 

свой журнал, вместе с педаго-

гами ставили спектакли, гото-

вили концерты и творческие ве-

чера. Искусство стало одним из 

основных средств воспитания, 

одним из основных факторов со-

циализации и социальной реа-

билитации. В числе выпускни-

ков Школы были не только рабо-

чие, но и журналисты, писатели, 

режиссеры, агрономы, инже-

неры, многие показали себя ге-

роями во время Великой Отече-

ственной войны. 
Занятия искусством и твор-

ческой деятельностью также 

способствует получению более 

значимых результатов обучения. 

Например, Р.А. Галустов и Р.А. 

Верховодова пишут о том, что 

есть взаимосвязь между заняти-

ями музыкой и успехами в изу-

чении математики. По наблюде-

ниям, учащиеся, занимавшиеся 

музыкой в течение ряда лет в 

средней школе, показывают луч-

шие результаты в математике. 

Это авторы связывают с тем, что 

музыкальный ритм подчерки-

вает пропорцию, отношения, 

выраженные как математиче-

ские отношения [4, с. 17]. 
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Таким образом, арт-педаго-

гика имеет достаточно широкий 

арсенал методов и средств для 

воспитания и обучения, для 

формирования ценностей, взгля-

дов, нравственных чувств и ка-

честв личности. 

Обобщая все вышеизложен-

ное, мы составили сравнитель-

ную таблицу (таблица 1), в кото-

рой при помощи выбранных 

критериев рассмотрели сходство 

и различие между арт-терапией 

и арт-педагогикой.  
Таблица 1. 

Арт-терапия и арт-педагогика: сходство и различия 
 Критерий Арт-педагогика Арт-терапия 
1. Решаемые  

профессиональ-

ные задачи 

- обучение; 
- воспитание; 
- развитие 

- психологическая 

профилактика; 
- психологическая 

коррекция; 
- психотерапия 

2. Цель использо-

вания произве-

дений искусства 

и занятия твор-

ческой деятель-

ностью 

- облегчение 

восприятия 

учебного мате-

риала; 
- оптимизация 

подачи воспи-

тательного ма-

териала через 

эмоциональ-

ную сферу; 
- установление 

субъект-субъ-

ектных, сотруд-

нических отно-

шений между 

педагогом и 

обучающи-

мися; 
- педагогическая 

диагностика 

ценностей, мо-

тивов, качества 

понимания 

учебного мате-

риала 

- создание ком-

фортной и без-

опасной среды 

для клиента; 
- возможности вы-

ражения клиен-

том содержания 

своего внутрен-

него мира (мыс-

лей, чувств, эмо-

ций); 
- разрешение 

внутри- и меж-

личностных кон-

фликтов, кризис-

ных состояний; 
- психологическая 

диагностика 

(проективный 

метод) 
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3. Объект  
воздействия 

знания, умения, 

навыки, ценности, 

взгляды, мировоз-

зрение 
 

- психические про-

цессы, свойства, 

психические со-

стояния, психи-

ческие и психо-

логические нару-

шения 
4. Специалист учитель,  

воспитатель 
(педагогическое 

образование) 
 

Психотерапевт, пси-

холог, педагог-психо-

лог (психологическое 

образование, меди-

цинское образование) 
5. Средства  

воздействия 
Произведения искусства любого вида и 

жанра; художественные образы; занятия 

творческой деятельностью 
6.  Необходимость 

навыков художе-

ственно-творче-

ской деятельно-

сти 

необязательны 

 
Таким образом, арт-терапия 

и арт-педагогика – области науч-

ного знания и практической дея-

тельности, находящиеся на 

стыке науки и искусства, кото-

рые имеют общие средства воз-

действия на разные сферы лич-

ности (произведения искусства, 

занятия творческой деятельно-

стью, художественные образы). 

При этом искусство является 

именно средством решения про-

фессиональных задач арт-педа-

гога и арт-терапевта, которые не 

ставят перед собой задач обу-

чить техникам творческой дея-

тельности, сформировать пред-

ставление о видах и жанрах ис-

кусства, сформировать умения 

пользоваться теми или иными 

инструментами и материалами. 

В этом основное сходство этих 

областей научного знания и 

практической деятельности. 

Вместе с тем арт-терапия и арт-

педагогика отличаются решае-

мыми профессиональными за-

дачами, целями использования 

произведений искусства и заня-

тий творческой деятельностью, 

объектом воздействия, а также 

профессиональной подготовкой 

специалиста, занимающегося 

арт-терапией (психолог, педагог-

психолог, психотерапевт) и арт-

педагогикой (учитель, воспита-

тель). 
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Развитие навыков восприя-

тия художественных произведе-

ний, умения общаться с объек-

тами искусства и детского инте-

реса к искусству в целом – акту-

альные задачи современного об-

разования. 
В системе дополнительного 

художественного образования 

большую роль в формировании 

и развитии навыков художе-

ственного восприятия играет 

дисциплина «Беседы об искус-

стве», в рамках которой обучаю-

щиеся знакомятся с основными 

выразительными средствами 

изобразительных искусств и 

учатся базовым навыкам ана-

лиза художественных произве-

дений [5]. 
Одной из методик развития 

навыков художественного вос-

приятия и анализа произведений 

искусства в современной педа-

гогике является диалог препода-

вателя и учеников. Разные спо-

собы ведения такого диалога 

предлагаются, например, в мето-

дике А. А. Мелик-Пашаева или в 

методике программы «Образ и 

мысль». В диалоге раскрывается 

процесс художественного вос-

приятия, то есть диалог, совер-

шаемый мысленно в процессе 

восприятия произведения искус-

ства, выносится наружу [3, с. 

158]. 

Диалог состоит из ряда по-

следовательных вопросов, 

направленных на эмоцио-

нально-чувственное восприя-

тие, поиск выразительных 

средств, анализ того, как воздей-

ствует на зрителя каждое из вы-

явленных средств художествен-

ной выразительности, с какой 

целью автор их использовал. По-

средством диалога ученики сов-

местно с преподавателем прихо-

дят к пониманию идеи, заложен-

ной автором в своем произведе-

нии. Диалог призван заменить 

один сложный, громоздкий во-

прос «Какова главная мысль 

картины / скульптуры / произве-

дения?» или «Какой смысл зало-

жил автор в свое произведе-

ние?» на ряд более мелких и 

простых вопросов, которые по-

степенно подводят ученика к по-

ниманию авторского замысла. 
Урок превращается в своеоб-

разный поиск, исследование, 

внутри которого педагог и уче-

ники совместно размышляют, 

анализируя произведение искус-

ства. Важно отметить, что диа-

лог всегда вариативен. Несмотря 

на то, что вопросы для урока со-

ставляются заранее, учитывая 

особенности того или иного 

произведения искусства, про-

цесс поиска всегда идет импро-

визационно. Этот процесс зави-

сит от множества факторов: 
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индивидуальных особенностей 

восприятия обучающихся, их 

жизненного опыта и даже 

настроения в конкретный мо-

мент времени [2, с. 89-91]. По-

этому процесс диалога требует 

от педагога гибкости и умения 

импровизировать. Но вариатив-

ность диалога на уроках дисци-

плины «Беседы об искусстве» не 

означает хаотичность или бесси-

стемность. Последовательность 

вопросов в диалоге подчинена 

процессу восприятия произведе-

ний искусства. 
С. Х. Раппопорт описал три 

фазы художественного восприя-

тия: 
1. предварительную (пред-

коммуникативную), предше-

ствующую контакту зрителя с 

произведением искусства; 
2. коммуникативную, пред-

ставляющую собой непосред-

ственное созерцание и восприя-

тие произведения искусства; 
3. посткоммуникативную, 

когда зритель уже не смотрит на 

картину, но остается под впечат-

лением от увиденного. 
Внутри коммуникативной 

стадии С. Х. Раппопорт, в свою 

очередь, выделил «предвари-

тельную эмоцию», «вниматель-

ное рассмотрение», «синтез 

наблюдений и переживаний» [4, 

с. 222-223]. Начальный этап 

коммуникативной стадии худо-

жественного восприятия – пер-

вый непосредственный эмоцио-

нальный отклик, общее 

впечатление от произведения 

искусства. Далее следует обра-

щение к деталям, их выборочное 

рассматривание, анализ вырази-

тельных средств, использован-

ных художником для создания 

образа. В завершении происхо-

дит обобщение, синтез получен-

ных в процессе восприятия про-

изведения искусства наблюде-

ний, понимание, интерпретация 

авторского замысла [1, с. 103].  
Подчиняясь последователь-

ности художественного воспри-

ятия, диалог можно строить сле-

дующим образом: 
− Первый блок вопросов 

несёт наиболее общий характер. 

Основная задача таких вопросов 

– вовлечь зрителя, заинтересо-

вать его, обратить внимание на 

изображенный сюжет. Это мо-

жет быть самый простой вопрос: 

Что мы видим на картине? Сразу 

после этого вопроса должен по-

следовать другой: Какие эмо-

ции, ощущения вызвала у вас 

увиденная картина? Это может 

быть радость, тревога, сочув-

ствие и т. д. 
− Второй блок вопросов об-

ращает внимание учеников на 

то, что автор сознательно пы-

тался создать такое ощущение. 

В этой части диалога обучающи-

еся пытаются понять, каким об-

разом, при помощи каких выра-

зительных средств художник 

смог добиться такого эмоцио-

нального отклика. Чтобы побу-

дить учеников к собственным 
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рассуждениям и логическим вы-

водам, можно воспользоваться 

следующими вопросами: Как 

автор смог создать такое чув-

ство, настроение? Благодаря ка-

ким выразительным элементам 

и качествам картины мы, зри-

тели, испытываем такие ощуще-

ния? 
После этого вопроса перехо-

дим к рассмотрению деталей 

произведения искусства, их ана-

лизу. В данной части диалога по-

следовательность вопросов ва-

рьируется в зависимости от 

частных особенностей произве-

дения. Здесь мы исследуем мате-

риалы, размер картины, её фор-

мат, жанр произведения. Есть ли 

сюжет? Присутствуют ли какие-

то персонажи? Каким образом 

художник вписал их в простран-

ство холста (листа)? Изображе-

ние реалистическое, декоратив-

ное или абстрактное? Рассмат-

риваем особенности компози-

ции: угол зрения, статичная или 

динамичная, уравновешенная 

или нет. Как автор использует 

цвет? Каковы особенности коло-

рита? 
− Третий блок вопросов 

побуждает обучающихся после 

детального разбора выразитель-

ных средств художественного 

произведения вновь вернуться к 

восприятию произведения в це-

лом, и, суммируя все описанное 

выше, ответить на главный во-

прос: Как вы думаете, что автор 

хотел выразить посредством 

своего произведения? Что хотел 

им сказать? 
Таким образом, анализ про-

изведений искусства на уроке 

дисциплины «Беседы об искус-

стве» строится в форме диалога 

преподавателя и обучающихся. 

Диалог, в свою очередь, состоит 

из трёх основных блоков, соот-

ветствующих процессу художе-

ственного восприятия: вводной 

части (общего непосредствен-

ного эмоционального впечатле-

ния), анализа выразительных 

средств и смыслового блока (по-

нимания замысла автора).  
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ЖИЗНЬ, ПОСВЯЩЕННАЯ ВУЗУ  
 

Статья посвящена рассказу о педагогической деятельности 

профессора ВСГИК, заведующего кафедрой народных инструмен-

тов Владислава Федоровича Мусихина. Выходец из семьи рабочих, 

посвятивший свою жизнь преподавательской деятельности, Влади-

слав Федорович, до конца своих дней сохранил преданность избран-

ному делу. Умелый организатор, заведующий кафедрой, он сплотил 

вокруг себя творческих, талантливых, целеустремленных едино-

мышленников и способствовал развитию культурной жизни Респуб-

лики Бурятия и всего региона Восточной Сибири на международном 

уровне.  
Ключевые слова: музыкант, педагог, организатор, наставник. 

 
Nikolaeva D. A.  
 

LIFE DEDICATED TO THE HIGHER  
EDUCATIONAL INSTITUTION 

 
The article is devoted to the pedagogical activity of Vladislav Fe-

dorovich Musikhin, a professor of ESSIC, chief of the department of folk 
instruments. Having come from the workers’ family and devoted his life 

to teaching, Vladislav Fedorovich stayed committed to his profession till 
the very death. Being a skillful organizer, chief of the department, he gath-
ered creative, talented, purposeful associates around him and contributed 
to the development of the cultural life of the Republic of Buryatia and the 
entire region of Eastern Siberia on the international level. 

Keywords: musician, teacher, organizer, tutor. 
 

В сентябре 2021 года мы 

проводили в последний путь 

профессора кафедры инстру-

ментального исполнительства и 

музыкального искусства эст-

рады ВСГИК, заслуженного ра-

ботника культуры Республики 

Бурятия и Российской 

Федерации, замечательного во 

всех отношениях Владислава 

Федоровича Мусихина.  
Владислав Федорович за-

помнился как человек внешне 

сдержанный, даже суровый, 

весьма принципиальный и вме-

сте с тем, высочайшей степени 
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порядочности, такта, готовый 

прийти на помощь, поддержать 

в трудную минуту. Он был спе-

циалистом своего дела, беско-

нечно влюбленным в свою про-

фессию, великолепным музы-

кантом, педагогом, интересным 

собеседником. Для современни-

ков Владислав Федорович яв-

лялся вдохновляющим приме-

ром того, как служить своему 

призванию, жить в ладу с собой, 

совестью и окружающими 

людьми. 
Владислав Федорович Му-

сихин был человеком, в жизни 

которого как в зеркале отрази-

лась суть эпохи нашей страны. 

Родился Владислав Федорович 5 

октября 1945 году в г. Улан-Удэ 

Бурят-Монгольской АССР в се-

мье рабочих. Уже в ранней юно-

сти Владислав Федорович про-

явил исключительную тягу к му-

зыке. Его желание было реали-

зовано в музыкальной школе № 

1 по классу баяна.  
По окончании музыкального 

училища им. П.И. Чайковского 

(1964 г.) он попробовал свои 

силы в преподавательской 

сфере в Новоселенгинской дет-

ской музыкальной школе, позже  
в Восточно-Сибирском государ-

ственном институте культуры.  
В 1966 году Владислав Фе-

дорович успешно выдержал 

вступительные экзамены в 

Дальневосточный институт ис-

кусств по специальности баян.  

Началась насыщенная сту-

денческая жизнь: лекции, семи-

нары, репетиции, концерты, 

практика и т.д. – все было инте-

ресно, все увлекало и захваты-

вало!  
С получением диплома о 

высшем образовании, в 1969 

году, одаренного, трудолюби-

вого, целеустремленного и от-

ветственного юношу пригла-

шают работать на кафедру 

народных инструментов 

ВСГИК. Организаторские спо-

собности, вдумчивость и талант 

педагога нашли признание 

среди коллег и руководства. В 

1971 году В.Ф. Мусихина назна-

чают заведующим кафедрой 

народных инструментов, кото-

рую он возглавлял практически 

до конца своей жизни. В свете 

социально-экономических, по-

литических веяний, происхо-

дивших как в стране, так и в 

ВСГИК, кафедра неоднократно 

структурировалась, меняла 

название, но Владислав Федоро-

вич неизменно и надежно руко-

водил коллективом.  
Благодаря авторитету В.Ф. 

Мусихина, кафедра имела тес-

ные контакты со многими учеб-

ными заведениями страны. На 

базе кафедры неоднократно 

проводились всесоюзные кон-

курсы и фестивали. Будучи 

много лет заведующим кафед-

рой, Владислав Федорович су-

мел сплотить вокруг себя отлич-

ных профессионалов, 



139 

единомышленников и надежных 

товарищей.  
Особую заботу он проявлял 

о молодежи. Очень внимательно 

Владислав Федорович отно-

сился к студентам, ненавязчиво, 

но дельно и по существу помо-

гал им в профессиональном ста-

новлении. Ученики В.Ф. Муси-

хина успешно работают в самых 

разных уголках Российской Фе-

дерации. Одни реализовали себя 

в педагогической сфере, другие 

– в творческо-исполнительской. 

Среди них есть исполнители, 

преподаватели, дирижеры, ру-

ководители оркестров и ансам-

блей народных инструментов. 

Многие имеют почетные звания 

заслуженный работник куль-

туры, заслуженный артист, за-

служенный деятель искусств 

Республик Бурятия, Тыва, Саха 

(Якутия) и Забайкальского края, 

а также являются дипломан-

тами, лауреатами, победителями 

различных конкурсов.  
Выпускники кафедры явля-

ются артистами профессиональ-

ных творческих коллективов, 

таких как: ГУК Театр нацио-

нальных культур «Забайкаль-

ские узоры» (г. Чита), ГУК Ан-

самбль песни и пляски «Забай-

кальские казаки» (г. Чита), му-

ниципальный фольклорный Те-

атр «Забайкалье» (г. Чита), Бу-

рятский государственный наци-

ональный театр песни и танца 

«Байкал» (г. Улан-Удэ), Тувин-

ский государственный ансамбль 

песни и танца «Саяны» (г. Кы-

зыл), муниципальный театр 

народной музыки и танца «За-

бава» (г. Улан-Удэ) и др. 
Ученики В.Ф. Мусихина 

осуществляют руководство лю-

бительскими вокально-хоро-

выми коллективами, фольклор-

ными ансамблями, детскими ху-

дожественными коллективами и 

студиями. Некоторые коллек-

тивы, созданные выпускниками 

кафедры, стали своеобразными 

школами по приобщению детей 

и юношества к духовным ценно-

стям традиционной народной 

культуры. Можно сказать, что 

ученики Владислава Федоро-

вича оказывают определенное 

влияние на культурную жизнь 

Республики Бурятия и всего ре-

гиона Восточной Сибири.  
Свою административно-пе-

дагогическую деятельность он 

всегда совмещал с активной об-

щественной работой. Он был 

бессменным членом Ученого со-

вета ВСГИК (ВСГАКИ), много 

лет был председателем ГЭК в 

учебных заведениях, председа-

телем и членом жюри на конкур-

сах различного уровня (между-

народного, регионального, ин-

ститутского и пр.).  
Как признанный специалист, 

Владислав Федорович издавал 

музыкально-хрестоматийные 
работы, которые восполнили ла-

куны по обеспечению учебного 

процесса необходимыми мето-

дическими разработками.  
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Будучи цельной натурой, он 

плодотворно совмещал препо-

давательскую, административ-

ную работу с творческой и орга-

низаторской. Благодаря его про-

екту «Кубок Байкала», кафедра 

проводила и проводит Между-

народный конкурс исполните-

лей на струнных народных ин-

струментах стран Евразии. В со-

вокупности его усилия, наряду с 

коллективом, также поддержи-

вали авторитет и признание, как 

кафедры, так и института на 

российском и международном 

уровнях.  
Владислав Федорович про-

жил насыщенную, яркую, пло-

дотворную, очень интересную 

жизнь и теперь он продолжает 

жить в благодарных учениках, в 

памяти друзей и коллег!  
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