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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
DOI 10.31443/2541-8874-2022-4-24-5-12 
УДК 39(571.53)(=512.1) 
 
Тихонов В. В. 
 

КАРАГАСЫ (ТОФЫ) И СКАНСЕНОЛОГИЧЕСКАЯ  
ПРАКТИКА ПО АКТУАЛИЗАЦИИ  

ИХ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
 
 В статье рассматриваются принципы территориального  рас-

селения карагасов (тофов), временные изменения численности 

населения в соответствии с переписями, основные направления их 

хозяйственной деятельности, инфраструктура поселений и характер 

жилищ в зависимости от сезонности.  Приводится информация о 

некоторых элементах духовной жизни карагасов (тофов). Предла-

гаются варианты актуализации историко-культурного наследия ка-

рагасов (тофов) – посредством развития тофаларской экспозиции в 

Архитектурно-этнографическом музее «Тальцы» (г. Иркутск). 
Ключевые слова: тофы, карагасы, стойбище, чум, экспози-

ция. 
 
Tikhonov V. V. 
 

THE KARAGAS (THE TOFAS) AND SСANSENOLOGICAL 
PRACTICE ON ACTUALIZING THEIR HISTORICAL AND 

CULTURAL HERITAGE 
 
 The article describes the principles of the territorial residing of 
the Karagas (the Tofas), the time changes in the number of population in 
accordance with the censuses, their main householding activities, infra-
structure of the settlements, type of dwellings depending on the season. 
The information about some elements of the spiritual lives of the Kara-
gas (the Tofas) is provided. The variants of actualization of the historical 
and cultural heritage of the Karagas (the Tofas) are suggested through 
the development of the Tofalars’ exposition in the Architectural and 
Ethnographic Museum «Taltsy» (Irkutsk city). 
          Keywords: the Tofas, the Karagas, encampment,  choum, exposi-
tion. 
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Небольшая этническая 

группа тофов, до первой чет-

верти XX в. называемых кара-

гасами, расселена на юго-
западе Иркутской области в 

предгорьях Саян по долинам 

рек Бирюса, Ия, Уда, Гутара, 

Кара-Бурени [1, с. 60-61]. Тер-

ритория труднодоступна прак-

тически в течение всего года. 

Логистическая связь с осталь-

ной территорией Иркутской об-

ласти осуществляется зимой по 

зимнику вездеходным автомо-

бильным транспортом, летом 

используется редкий вертолет-

ный транспорт. Информация о 

численном составе этноса стала 

поступать с XVII в. [4, с. 254], и 

он практически за 300 лет из-

менился незначительно [6, с. 

35-36; 8, с. 2; 5, с. 7; 9, с. 5]. На 

рубеже XX-XXI вв., по данным 

Л.В. Мельниковой, численность 

этноса определялась в 630 че-

ловек [6, с. 22]. Комментируя 

последнюю цифру, следует от-

метить, что число чистых тофов 

в этой цифре незначительно, 

большую часть составляет 

группа от смешанных браков. 

Значительную долю этноса в 

этой группе формируют пред-

ставители других этнических 

групп, заявивших себя тофами 
[12, с. 128]. Это связано с тем, 

что тофы как коренные жители 

обладают определенными льго-

тами. Этнос по месту их рассе-

ления, в основном связанного с 

реками, делится на три группы: 

восточную, тяготеющую к р. 

Сасырке [9, с. 4], включающую 

роды Чогду и Кара-Чогду с 

численностью на первую чет-

верть  XX в. 181 человек [9, с. 

10]; западную группу, тяготе-

ющую к р. Нерхе [9, с. 4] с ро-

дами Ссарых-хаш и Сары-
Хаиш, насчитывавших 188 чел. 

Численность гутарской группы, 

где расположился род Чептей, 

составляла 47 человек. Основой 

жизненного уклада карагасов 

(тофов) была охота и вьючное 

оленеводство [14, с. 95]. В ка-

честве ездового средства олень 

использовался редко, так как 

тофаларские (саянские) олени 

были более мелкими по отно-

шению к северным оленям [2, с. 

37]. Товарным производством у 

карагасов (тофов) был пушной 

промысел [10, с. 6]. В основном 

велась добыча соболя и белки. 

Охотничий сезон делился на 

два периода: с середины октяб-

ря до середины декабря, по 

первому снегу, и второй период 

– уже по устоявшемуся насту с 

конца января до начала апреля. 

Основное вооружение карагас-

ского охотника на рубеже XIX-
XX вв. составляли кремневые и 

пистонные ружья, дробовики и 

незначительное количество 

винтовок системы Бердана [8, с. 

9]. Оружие в основном приме-

няли при защите от медведей и 

волков. Пушнину добывали, 

чтобы не попортить шкуру, с 

помощью различных приспо-
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соблений капканного типа. Ис-

пользовали различные приспо-

собления для ловли лосей и ди-

ких оленей. Поодиночке на 

охоту практически не ходили. 

Промысловик на охоту брал, в 

том числе для обучения, по-

взрослевших сыновей, или вхо-

дил в артель с чужими охотни-

ками [6, с. 45]. На зимний сезон 

семьи оставались в долинах 

рек, в более мягком климате с 

основным оленьим стадом. 

Охотники с собой на охоту бра-

ли 2-3 оленя на человека [8, с. 

7] и 2-3 собаки [6, с. 46]. Пери-

одически они на своем маршру-

те останавливались на 2-3 дня, 

организуя временное стойбище, 

от которого совершали одно-

дневные маршруты по террито-

рии, расставляли капканы или 

снимали с капканов добычу. 

Охотничьи угодья обходились 

по неправильному кругу, длина 

которого колебалась от 60 до 

100 км. По возвращении в до-

лину пушнину частично сдава-

ли как ясак (налог), остальную 

продавали скупщикам, чаще 

меняли ее на продукты и иные 

припасы. Выходя на охотничьи 

угодья на промысел пушного 

зверя, с собой брали минимум 

поклажи, в основном это был 

порох, пули, соль, мука, спички 

(иногда для добычи огня обхо-

дились кресалом), котелок. В 

качестве мяса использовали 

тушки белок.  

Оленеводство было вторым 

направлением в хозяйственной 

деятельности карагасов (тофов). 

В хозяйстве олени использова-

лись в основном для перевозки 

грузов [11, с. 128] во время лет-

них перекочевок. В летний се-

зон оленей из долин перегоняли 

на альпийские продуваемые 

ветром луга Саянских предго-

рий, где было меньше гнуса. По 

мере истощения травостоя пе-

рекочевывали на новое место. 

Поголовье оленей на 1912 г. на 

всю Карагасию составляло 2579 

особей. В год на среднюю се-

мью в 4-5 человек [9, с. 10] тре-

бовалось около 40 кг мяса, как 

правило оленьего [12, с. 129]. 

Шкура оленя использовалась 

после специальной обработки 

на одежду, обувь, одеяла и на 

ровдугу для покрытия чумов 

(хотя и очень редко, так как бо-

лее прочным покрытием счита-

лась ровдуга из лосиных шкур). 
При ведении хозяйства в каче-

стве вспомогательного промыс-

ла у карагасов были добыча 

орехов, птицы, рыбы, корней 
саранок, а в зимнее время до-

быча копытных животных. Так, 

рыбы карагасы в 1914 г. добыли 

48 пудов [10, с. 41-42]. Впрок 

рыбу не добывали, только на 

ближайшую потребность. До-

быча птицы ограничивалась в 

год на семью 8 рябчиками и 3 

глухарями [10, с. 46]. На 1914 г. 

общий объем добычи карагаса-

ми птицы составлял 465 глуха-
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рей и 304 рябчика [10, с. 42]. На 

этот же год саранок выкопали 

93,5 пуда, а орехов заготовили 

500 пудов.  
Добыча золота карагасами 

велась с 60-70-х гг. XIX в., и в 

это время намывалось по рекам 

рассыпного золота по 192,5 зо-

лотника в год. На начало XX в. 

намывка золота составила 20 

золотников, и этим уже занима-

лись всего 3 карагасских семьи. 

После революции добычу золо-

та карагасы прекратили. 
В XIX в. у карагасов в хо-

зяйстве появились лошади. По 

сравнению с оленем лошадь 

была более прихотливым жи-

вотным. Для нее было обяза-

тельно заготавливать сено на 

зиму [3, с. 51] для подкормки, 

хотя большую часть корма ло-

шадь получала от подножной 

пастьбы, за счет его добывания 

из-под снега при помощи ко-

пыт. Однако зимний падеж ло-

шадей был значительным. По-

этому на карагасскую семью 

редко было 2-4 лошади, иногда 

на семью лошадей совсем не 

было [3, с. 50], обходились без 

них.  
Основной инфраструктурой 

поселений карагасов (тофов) 

были стойбища, делившиеся на 

зимние и летние, в зависимости 

от сезона года. После коллекти-

визации 30-х гг. XX в. стали 

появляться поселки. Основой 

стойбищ были чумы. Зимние – 
корьевые с лиственничным по-

крытием и ровдугами, летние – 
корьевые с лиственничным, ре-

же берестяным покрытием и 

ровдужные. По размеру и пло-

щади зимний чум в диаметре 

составлял 4,5-5 м, а летний око-

ло 3-3,5 м. Конусообразный 

каркас чума изготавливался из 

жердей. Летний чум из 15-20, а 

зимний из 25-30 жердей. Две 

жерди основные, одна из них 

рогатовидной формы в верхней 

части. Две вспомогательные по 

обеим сторонам. Остальные 

жерди внахлест. Корьевой чум 

покрывался пластом листвен-

ничной коры размерами при-

мерно по вертикали 2 м, по ши-

рине – 1,2 м. Укладка шла снизу 

вверх внахлест слоями. Вверху 

оставляли на конусе отверстие 

под дымоход.  
Автору довелось стать сви-

детелем горизонтальной уклад-

ки покрытия чума лиственнич-

ной корой. Но это, скорее всего, 

не традиционная укладка. При 

берестяной укладке листы бе-

ресты меньше: по вертикали 60 

см, по горизонтали 40-50 см. Их 

сшивали с зацепом между ли-

стами жилами животных в лен-

ту. Лента имела зацепы внизу и 

вверху. Ленты перевозились с 

собой от стоянки к стоянке. По-

крытие собиралось на чуме с 

помощью зацепов минут за 15-
20. Берестяное покрытие очень 

редко встречается. У зимнего 

чума жерди в укладке более 

плотные. Иногда использовали 
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полубревна (диаметром 15-18 
см) со сплошной укладкой, на 

которые укладывалась кора. В 

редких случаях под кору укла-

дывали мох для тепла. Вход в 

чум закрывали той же ровду-

гой. В чумах с ровдужным по-

крытием по жердям укладывали 

внакладку пласты перевозимой 

ровдуги, и также, как и в корье-

вых чумах, прижимали покры-

тие жердями с внешней сторо-

ны.  
Внутренняя часть чума де-

лилась на мужскую слева и 

женскую справа стороны с рас-

пределением по сторонам соот-

ветствующего инвентаря. В 

центре – кострище с закреплен-

ной на высоте 1-1,2 м над зем-

лей жердью для котелка или 

чайника, которая крепилась в 

основном к вертикальным жер-

дям. П-образная укладка трех 

бревен вокруг костра с откры-

той стороной к входу служила 

как сиденья. По краям чума 

укладывался лапник, на кото-

ром размещались шкуры и ме-

ховые одеяла, иногда меховые 

мешки для спанья. У право-

славных тофов с конца XIX в. 

на стене, расположенной 

напротив входа, закреплялась 

икона Николая Угодника. 

В составе инфраструктуры 

тофаларского стойбища как 

летнего, так и зимнего могли 

находиться лабазы, воздушные 

и наземные (холодильники); 

жердевые ограждения; дымоку-

ры; собачьи будки; жердевые 

помосты для хранения вещей, 

столбики привязи для оленей. 
Сегодня патриархальная 

культура тофов почти утрачена. 

В естественной исторической 

среде остались только ее не-

большие элементы. Учитывая 

удаленность Тофаларии от ос-

новных туристических маршру-

тов, принято решение сохра-

нять элементы историко-
культурного наследия тофов 

(карагасов) в региональном эт-

нографическом музее под от-

крытым небом «Тальцы» (г. 

Иркутск). Автором экспозиции 

стала Л.В. Мельникова [7]. 
В музее уже построена эт-

ническая экспозиционная тофа-

ларская зона, пока состоящая из 

зимнего и летнего стойбищ [15, 

с. 200-201; 13, с. 90]. В перспек-

тиве возможно аутентичное 

воссоздание тофаларских захо-

ронений, характеризующих их 

духовную культуру, и избы-
карагассника – постройки рус-

ских купцов-скупщиков у то-

фов (карагасов) пушнины. 
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В статье рассмотрены вопросы происхождения аларских бу-

рят, входящих в состав племени хонгодоров. Проблемы их генезиса 
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their genesis still remain controversial. During the research some local 
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the ethnoterritorial group. 
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Тема этногенеза локальной 

группы аларских бурят по-
прежнему остается актуальной. 

В связи с этим целью данной 

статьи является изучение родо-

вой структуры аларцев, часть 

которых считается хонгодора-

ми. Также к хонгодорам отно-

сят компактно проживающих 

тункинских, закаменских, окин-

ских и китойских бурят. Дис-

персно хонгодоры проживают в 

Нукутском районе Иркутской 

области, в Хубсугульском и Бу-

лаганском аймаках Монголии 

[1, с. 12]. В обществе бытует 

мнение, что пришли хонгодоры 

из Монголии в XVI-XVII вв. 

Однако эту версию исследова-

тели считают ошибочной: во-
первых, за пределами Бурятии 

нет большого племени хонго-

доров, что говорит о его фор-

мировании именно в Прибайка-

лье [2, с. 75]; во-вторых, по 

мнению Ц. Цыдендамбаева, Н. 

Егунова, Ж.А. Зимина, А.Л. Ан-

гархаева, ни по языку, ни по 
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материальной и духовной куль-

туре хонгодоры не являются 

монголами. Если бы их пересе-

ление произошло в XVII в., то 

они не могли бы, по вполне 

обоснованному замечанию Ц.Б. 

Цыдендамбаева, так сильно 

обурятиться по языку [3, с. 

158]. Ярким примером являют-

ся проживающие в Джидин-

ском районе Бурятии цонголы и 

сартулы, пришедшие из Мон-

голии почти в то же время, что 

и хонгодоры, но не утратившие 

родного монгольского языка, 

проживая в бурятской среде.  
Подтвержденным является и 

мнение Ж.А. Зимина, считав-

шим, что в культуре хонгодо-

ров нет следов распространен-

ного тогда в Монголии буддиз-

ма, в частности, нет тибетско-
буддийских имен [4, с. 108].  

К этим аргументам следует 

добавить выявленные нами 

данные о том, что во всех ас-

пектах хозяйственной и куль-

турной деятельности аларских 

бурят не обнаруживаются эле-

менты монгольской системы 

жизнеобеспечения. Если земле-

делие, скотоводство, сенокоше-

ние, поселения и жилища, 

национальный костюм и кухня, 

танцевальное и песенное искус-

ство содержат традиционно 

тюркский компонент, то охота, 

рыболовство, некоторые виды 

народных промыслов – само-

дийско-тунгусский (Г.В. Ма-

хачкеева, 2018, 2019, 2022). Ис-

ключением является язык, ча-

стично подвергшийся ассими-

ляции.  
Версию об автохтонном 

происхождении хонгодоров 

справедливо поддерживают 

также Д.С. Дугаров, Д.Д. Нима-

ев, Б.Ш. Доржиев и др. Сведе-

ния о том, что хонгодоры к 

приходу казаков уже прожива-

ли в Приангарье, подтвержда-

ются донесениями последних: в 

1643 г. «брацкие люди готели и 

конгодоры приходили в Верхо-

ленский острог и отогнали слу-

жилых людей, лошадей и скот» 

[5, с. 138]; в 1645 г. правобе-

режные эхириты и булагаты со-

общали верхоянскому воеводе: 

«приходили из-за Ангары де 

брацкие князца Могочака хон-

годорского роду» [6, с. 132]; в 

1648 г. хонгодорский князец 

Мукунчак был взят в аманаты в 

Верхоленском остроге [5, с. 

138].  
Более того, известно, что в 

1658 г. от злодеяний Похабова 

во время массового ухода бала-

ганских бурят к монголам ушли 

не все аларцы, а лишь некото-

рая их часть, в основном затем 

вернувшаяся. Так, архивные 

документы гласят, что Бахак 

Ирбанов, считающийся прави-

телем аларцев после Боошхо-
бухэ, не пришел, а вернулся из 

Монголии, уже имея изагуур, 
т.е. подданство России [7, с. 

132]. Видно это и из указов Ир-

кутской приказной избы 1688, 
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1690 гг.: вернувшимся из мон-

гольских степей брацким ясаш-

ным иноземцам, в числе кото-

рых был Бахак Ирбанов, было 

велено кочевать «на прежней 

их отводной земле по Белой ре-

ке … »; во второй копии тому 

же Ирбанову указано «в своем 

улусе над прежними ясачными 

брацкими староплатежными 

мужики и над новыми мунгаль-

скими выходцами смотреть 

накрепко, чтобы в них шатости 

и измены не было…; [7, с. 97]. 

Как видим, речь идет о старо-

жилах-аларцах, остававшихся 

на родных местах, и новых, воз-

вратившихся из Монголии.  
Подтверждаются эти факты 

и родословными аларцев. 

Например, в роду Хабаловых из 

с. Ныгда одного из предков зва-

ли Тэхэриин Убон, то есть Вер-

нувшийся Убон (тэхэрхэ – 
досл. вернуться). Из семейной 

легенды известно, что он ухо-

дил когда-то в Монголию в по-

исках лучшей доли, но затем 

вернулся (ПМА (полевые мате-

риалы автора), 2014). Известно, 

что пребывание беглецов у 

монголов было кратковремен-

ным. Почти сразу начинается 

репатриация, поэтому их и 

назвали бусхулами, т.е. возвра-

тившимися (бусаха – досл. воз-

вратиться) [8, с. 17]. Общеиз-

вестно, что этот процесс шел 

вплоть до закрытия границ по 

Буринскому договору (1727 г.).  

По мнению Д.Д. Нимаева,  

хонгодоры – это родовая груп-

па, впоследствии ставшая це-

лостным племенем [9, с. 82]. 

Эта версия представляется 

вполне обоснованной. Так, в 

Аларском ведомстве даже в 

начале XX в. насчитывалось 

более 60 родов, в основном са-

мостоятельных. Разобраться в 

этой структуре было непросто, 

что не могло не привести к 

упрощающим мерам. Видимо, 

для удобства царская админи-

страция сформировала восемь 

хонгодорских родов [10, с. 58]. 

Также у тункинских бурят ад-

министративно-родовое деле-

ние до революции по разным 

причинам носило искусствен-

ный характер [11, с. 94]. Часто 

«род административный был 

далеко не адекватен роду дей-

ствительному» и причины для 

этого были разными и доста-

точно объективными [12, с. 116; 

13, с. 32]. В результате в состав 

хонгодоров были инкорпориро-

ваны представители почти всех 

проживающих в Алари родовых 

групп, которые в долине были 

расселены отдельными айлами-
поселениями: Долоонгууд, 

Наймаангууд, Ашхай, Бадар-

хан, Бурутхан, Зудэ, Харгана, 

Хурхуд, Шаранууд, Готол и т.д. 

При близком рассмотрении об-

наруживается, что в действи-

тельности эти группы имели 

разное происхождение.  
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Так, долонгуты (долоонгу-

уд), по данным Н. Бичурина, 

Рашид-ад-дина и Г. Е. Грумм-
Гржимайло, – саянские тюрки, 

в XVII в. – теленгиты. Телен-

гуты (телеуты) – аборигены 

Южной Сибири, под именем 

«да-лянь» упоминаются в ки-

тайских летописях конца V в. 

[11, с. 92]. Ареал расселения 

долонгутов в Аларской долине 

включал деревни Шабшалтуй, 

Яматы, Алзобей, а также посе-

ление айл Долоонгууд между 

улусами Куркат и Киркей 

(ПМА, 2020).  
Наймангуты (найманы) от-

носятся к тюркским народно-

стям. Как и меркиты, татары и 

кереиты, они относились к 12 

наиболее крупным, сильным и 

культурным племенам Цен-

тральной Азии XII – начала XIII 

вв., поэтому данных о них в ис-

торической литературе много 

[14, с. 11]. Поселения найманов 

были в Аларском и Боханском 
районах [15, с. 50].  

Род онхот(ой) тоже счита-

ется тюркским. Согласно 

древнекитайским источникам, 

он жил вдоль Великой Китай-

ской стены, с 842 г. причислял-

ся к белым татарам (да-да) [11, 
с. 99].  

Род зудээ был расселен юго-
западнее современной Алари 

[16, с.  59]. Его этногенез сего-

дня считается неизвестным, но, 

по нашему мнению, он возник 

от западных соседей аларцев – 

тофаларов (карагасов), у кото-

рых есть род дёгды-чжогды, 
называемый окинскими буря-

тами зугдэ. Также известно, что 

карагаский род (чог-да) есть в 

родоплеменных группах тувин-

цев чооду, чогду, хакасов (тьо-

да), кумандинцев, тубаларов 

(дьоты, чоты), телеутов (чжоты, 

джоты, чооты), шорцев (чот) и 

др. [17]. С.И. Вайнштейн считал 

эти группы самодийскими по 

происхождению, позже тюрки-

зированными [18]. Общее про-

исхождение с тувинским когда-
то многочисленным родом кол 

тува имеет аларский род хол-

тубай, не вошедший в состав 

хонгодоров [18].  
Аларские роды уйгар, уhар, 

баахай и h(с)ойот относились, 

по П. Баторову, к урянхайцам. 
Окинцы называли урянхайцами 

уряанхад или уйгурами уйгар 
тофаларов [19, с. 18]. Малоиз-

вестен факт о том, что сойоты, с 

которыми аларцы вели дружбу 

и родство, жили непосред-

ственно в самой долине, по р. 

Белая и ее истокам [20]. Алар-

ская степь была поставщиком 

хлебопродуктов и для тюрков 

горной Оки: муку и зерно часто 

обменивали на невест, чтобы 

обойтись без калыма. Ж.А. Зи-

мин приводит пример женить-

бы своего деда Махляна (Ми-

хаила), который родителям не-

весты из окинского рода уляаба 
заплатил один мешок муки и 

три мешка ржи [6, с. 135]. По-
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добных примеров можно при-

вести множество.  
Род буруутхан, состоящий 

из двух ветвей – маха и шоно, 
происходит от хакасского вол-

чьего рода (сеок) пууру в соста-

ве телеутов, хакасов, шорцев 

[21, с. 360;13, с. 170]. 
Шошолоки, зафиксирован-

ные не только в Алари, но и у 

закаменских, тункинских, ки-

тойских бурят и хубсугульских 

монголов, тоже имеют тюрк-

ские корни. Их родина – Гор-

ный Алтай, регион р. Куу, от-

куда они дошли до Байкала. У 

шошолоков сходные по содер-

жанию исторические предания 

с родом шакшалык из алтайско-

го рода чалкан (челканцы) или 
куу-кижи (лебединцы) [3, с. 

155]. 
Аларские сартулы – потом-

ки тюрко-бухарских сартов 

(hартулы, гартулы), пересе-

ленных при Чингисхане и поз-

же из империи Хорезм-шахов, 

Туркестана в Северо-Западную 

Монголию. Оттуда некоторая 

часть мигрировала в Тунку и 

Аларь, где была причислена ко 

2-му кульметскому роду Ун-

гинского ведомства. Они под-

разделялись на шарга и зэрдэ 

[22, с. 195]. В Алари сартулы 
обосновались на юге долины, в 

айлах Ныгда, Халта, Бурково, 

Баинск. Улус Бурково был 

назван по имени сартула 
Буурхи [13, с. 170]. Именно в 

этих местах наблюдается речь с 

характерным оканьем, которое 

лингвисты связывают с таджик-

ским языком [23, с. 89]. Веро-

ятно, и название рода дуртэн 
связано со среднеазиатскими 

ремесленниками и возникло от 

аларского гарта дуртээ, пере-

водящегося как «мастеровые 

руки».  
Тэртэ исследователи связы-

вают с этнонимом терат, при-

надлежащим одному из татар-

ских племен, расселенных в 

правых притоках р. Ангара [24, 

с. 101].  
Итак, к тюркским по проис-

хождению племенам в Алари 

относятся долонгуты, найман-

гуты, зудээ, холтубай, уйгар, 

уhар, шошолок, онхот, баахай, 

буруутхан, дуртэн, сартулы, 

тэртэ, hойот. 
Хурхуд считается отдельным 

родом, хотя его причисляют к 

булагатам. Г.Н. Румянцев, а 

также М.Н. Мельхеев, опираясь 

на сохранившиеся топонимы 

Ирху, Каха, находили в этно-

нимах ирхэд, хурхут самодий-

ский субстрат. Искаженный то-

поним Куркат произошел от 

рода хурхуд, близкого к саян-

ским хойотам (сойотам), при-

надлежащим к самодийской эт-

нической группе [15, с. 43]. До-

бавим, что улус Куркат нахо-

дится в юго-западной части 

Аларской долины, прилегаю-

щей к Предсаянью. В списке 

родов, представленных Баторо-

вым в 20-х г. XX в., они при-
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шли из Тунки или Китоя, то 

есть с юга [6, с. 125].  
Также к самостоятельным 

группам относились икинаты, 

сэгэнуты, ашабагаты, насе-

лявшие долины рек Ия, Уда, 

Ока и имевшие постоянные 

контакты с хакасами – насель-

никами Минусинской котлови-

ны. С приходом казаков не-

большая их часть обосновалась 

в Алари. 
Шарануты, имеющие ветви 

баргай, бэрбэхэн, хултэ, счита-

ются наиболее древними 

насельниками аларских степей, 

самостоятельным родом [13, с. 

168]. В этнической Бурятии они 

представлены только в составе 

аларцев, что дает право предпо-

ложить их формирование имен-

но в Алари. Также бурятские по 

происхождению шарануты 
есть в Монголии. Скорее всего, 

это потомки аларцев, остав-

шихся после миграции второй 

половины XVII в. [25, с. 90].  
Вошли в состав хонгодоров 

и местные осколки бурятских 

племен: род хабарнут, произо-

шедший от человека по про-

звищу Хабар. Легенда гласит, 

что после пира перед зэгэтэ 

аба один из облавщиков стал 

царапать hабардаха ногтями 

котел, чтобы собрать и доесть 

остатки саламата сюрмаhан – 
эта корочка, образовавшаяся на 

дне посуды, в которой готови-

лось блюдо, считается лаком-

ством. Участники предстоящей 

охоты прозвали его Хабар; 
hагта (по С. П. Балдаеву – 

найдар) [26, с. 122]. По преда-

нию, основатель рода hагта – 
человек, которого в детстве за-

ворачивали в послед hаг (ПМА, 

2021); тайбжин (сагаан), аша-

та, ашхай, боолдой, боролзой, 

харгана, отогой, шакуй, шуран-

хан, далхай, нарат, харанут, 

гурангут, бадархан, улаазай, 

хойхо, боронут, дурлай, уляаба 

и т.д. Группу гурангут считают 

хамниганами, есть мнение об 

их смешанном даурско-
тунгусско-маньчжурском пла-

сте в составе аларцев [13, с. 

170]. Эти группы исторически 

были расселены в центральной, 

южной и западной частях Алар-

ской долины. 
Также на юго-западной и 

западной окраинах в долинах р. 

Большая и Малая Белая, Иреть 

были расселены, кроме сойотов, 

тунгусы родов габлют, занхат, 

ченчит [6, с. 126]. Восточная и 

северо-восточная районы тер-

ритории были заняты родами 

племени булагатов, именую-

щихся в Алари зууни булагаду-

уд. Это роды готол, зунги, но-

ёт, ёнгут, хогой, онгой, хулмэ-

энгэ, а также хангинцы и ша-

ратцы, которых относят к пле-

мени хори и т.д. Из этого спис-

ка не до конца выяснен этноним 
хулмээнгэ, с помощью эвенкий-

ского существительного хул 

выводящийся на семантику 
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«заостряющий, заостритель, из-

готовитель стрел». Предполага-

ется, что носители этнонима 

относятся к покоренным тунгу-

сам [13, с. 143]. Возможно, 

здесь следует обратить внима-

ние на местную лексику тюрк-

ского происхождения, не име-

ющую соответствия в литера-

турном языке. Так, у аларцев в 

ходу термин хулэмшээ, 

хулмэшээ (раб, батрак, бесправ-

ный бедняк) соответствует ха-

касскому хул, хулы, татарскому 

кол, происходящих от древне-
тюркского кул (раб).  

Как видим, анализ родовой 

структуры аларских бурят под-

тверждает версию о гетероген-

ном характере процесса форми-

рования этнотерриториальной 

группы [27, с. 237]. Общеиз-

вестно, что в ее хозяйственно-
культурной деятельности обна-

руживаются ранние индоиран-

ские и индоевропейские компо-

ненты. Автохтонный конгломе-

рат племен и родов самодий-

ского, кетского, тунгусского, 

енисейского, тюркского проис-

хождения постепенно допол-

нялся пришлыми монгольскими 

группами, на позднем этапе ис-

торического развития частично 

ассимилировавшими язык. При 

этом все остальные аспекты 

жизнедеятельности сохранили 

аборигенный тюркский и тун-

гусский компоненты. Этот вы-

вод поддерживается множе-

ством археологических, линг-

вистических, фольклорных, эт-

нографических фактов.  
Таким образом, этнотерри-

ториальная группа к XVII в. 

была объединена общей систе-

мой жизнеобеспечения, выра-

женной локальной земледель-

ческо-скотоводческой матери-

альной и духовной культурой. 

Многочисленность разных ро-

довых групп, осложнявшая ра-

боту царской администрации, 

привела к формированию в 

пределах территориального об-

разования восьми хонгодорских 

родов. Группы были унифици-

рованы на базе родовой группы 

хонгодоров, которая формиро-

валась именно в Приангарье. 
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В статье рассматриваются вопросы творческой деятельности 

ссыльных участников польского восстания 1863-1864 гг. во время 

следования их по этапу и пребывания на каторжных работах на 

территории Забайкальской области. Автор привлекает широкий 

круг исторических источников для реконструкции основных 

направлений творческой деятельности. Наиболее распространен-

ными формами творческой активности ссыльных в рассматривае-

мый период являлись музыка, живопись и рисунок, театральные 

постановки, а также различные формы образовательной деятельно-

сти. 
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The article considers the issues of the creative activity of the 

Polish exile participants of the uprising of 1863-1864 during their way 
under the special convoy and doing hard labor on the territory of the 
Transbaikal region. The author uses a wide range of historical sources to 
reconstruct the main directions of the creative activity. Music, painting 
and drawing, theatrical performances, various forms of educational ac-
tivity were the most common forms of creative activity of the exiles in 
the period under consideration. 
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Потребность в творчестве 

является самой высшей потреб-

ностью человека. Согласно пи-

рамиде потребностей А. Мас-

лоу она занимает высшую точ-

ку потребностей человека. Ис-

кусство позволяет творческой 

личности выразить свои внут-
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ренние чувства и желания, а для 

группы – выступает маркером и 

позволяет сформировать чув-

ство единения [12, с. 163-164].  
Особую роль творческая де-

ятельность играет в условиях 

ограничения свободы и заклю-

чения. Одним из первых твор-

ческой деятельности лиц, нахо-

дящихся в местах заключения, 

посвятил свою работу россий-

ский исследователь П.И. Кар-

пов [7]. В своей работе автор 

рассматривал формы творче-

ской деятельности заключен-

ных, а также влияние творче-

ства на внутренний мир заклю-

ченного и возможности исполь-

зования творчества при исправ-

лении. 
Вопросам творческой дея-

тельности поляков на каторж-

ных работах и поселении на 

территории Байкальского реги-

она уделяли внимание как рос-

сийские, так и польские иссле-

дователи в XIX и XX вв. [10, 

11]. Особенно активно данное 

направление исследования ста-

ло изучаться в начале XXI в. В 

основном российские и поль-

ские исследователи рассматри-

вали художественную деятель-

ность польских ссыльных, в 

первую очередь, рисунок и жи-

вопись [9]. 
Первые упоминания о твор-

ческой активности сосланных в 

Сибирь поляков мы встречаем в 

воспоминаниях самих ссыль-

ных. Угнетенное психологиче-

ское состояние заключенных во 

время этапирования в сибир-

ские рудники и заводы застав-

ляло их искать средства для 

восстановления психологиче-

ского равновесия. Именно 

творчество в сложившейся си-

туации являлось одним из дей-

ственных инструментов психо-

логической защиты. Наиболее 

распространенными средствами 

являлись различного рода обра-

зовательные формы, включав-

шие в себя кружки по интере-

сам, классы по изучению гума-

нитарных, точных или есте-

ственно-исторических дисци-

плин, иностранных языков. За-

частую в среде поляков, разме-

щавшихся на этапах в крупных 

сибирских городах, разворачи-

вались серьезные политические 

споры и диспуты.  
Сигизмунд Минейко1 сле-

дующим образом описывал 

взаимоотношения польских 

ссыльных и их творческую ак-

тивность во время движения по 

этапам: «В этой грустной недо-

ле мы чувствовали потребность 

спасения друг друга поскольку 

являлись братьями, брошенны-

ми на пропасти бездорожья. 

Мы стали любящими братьями, 

состоящими из молодых и ста-

рых без сословных различий. 

                                              
1 Минейко Сигизмунд (1840-1925) участ-

ник польского восстания 1863-1864 гг. 

Приговорен к смертной казни, заменен-

ной 12 годами каторжных работ. Во вре-

мя следования на каторгу совершил по-

бег. 
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Все были готовы помогать друг 

другу и делиться своим имуще-

ством и моральной поддержкой. 

Любовь и тоска по утраченной 

родине все более возрастала, и 

мы жили и выносили все про-

блемы, оживленные надеждой 

возвращения на родину. Иначе 

легко можно было стать сума-

сшедшим и закончить само-

убийством» [15, с. 384].  
В воспоминаниях ссыльный 

также описывал традиционное 

времяпрепровождение на пере-

сыльных этапах, заключавшее-

ся в чтении художественной 

литературы, обучении ино-

странным языкам, истории, фи-

лософии, а также практическим 

навыкам, музицировании на 

скрипках, флейтах, гитарах и 

кларнетах [15, с. 398]. 
Наиболее популярными 

практическими занятиями были 

ремонт часов, резьба по дереву 

и кости [15, с. 390]. Многие 

ссыльные обучались шитью, 

скорняжному искусству. 
По прибытии в Иркутск, 

польские ссыльные Экспедици-

ей о ссыльных распределялись 

на места отбывания каторжных 

работ на территории Иркутской 

губернии и Забайкальской об-

ласти. Основными местами ка-

торги в рассматриваемый пери-

од являлись Петровский желе-

зоделательный завод, Сивяков-

ское тюремное помещение, 

Александровский серебропла-

вильный завод, Усольский со-

леваренный завод, Братский 

железоделательный завод, 

Усть-Кутский солеваренный 

завод и др. Зачастую в местах 

отбывания каторжных работ не 

было необходимого объема ка-

торжных работ, в связи с чем 

многие ссыльные не привлека-

лись к работам и обладали до-

статочным количеством сво-

бодного времени.   
Идея скорейшего освобож-

дения из каторжных работ, 

подпитываемая в том числе им-

ператорскими манифестами 

1866 и 1868 гг., стимулировала 

творческую активность поль-

ских ссыльных, находившихся 

в Забайкалье. Наиболее распро-

страненными видами творче-

ской деятельности польских 

ссыльных были изобразитель-

ное искусство, музыка и теат-

ральное творчество. 
Музыка сопутствовала 

польским ссыльным в том чис-

ле и во время их следования по 

этапам. Очередной раз обра-

тимся к воспоминаниям С. Ми-

нейко. Автор пишет о концер-

тах, свидетелем которых он сам 

являлся: «Поскольку среди нас 

находилось несколько музы-

кантов, имеющих скрипки и 

флейты, начался тихий вечер-

ний концерт, а также художе-

ственный хор, воспроизводив-

ший тоскливые тона, отвечав-

шие чувствам в душах, охва-

ченных горечью» [15, с. 385]. 

По мере движения партии по 
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этапу формировался хор ссыль-

ных, включавший в себя как 

любителей, так и профессио-

нальных музыкантов [15, с. 

390].  
Музыкальное творчество 

польских ссыльных являлось 

одной из наиболее распростра-

ненных форм творческой дея-

тельности. Даже те из ссыль-

ных, которые не обладали му-

зыкальным талантом и слухом 

старались проявить себя в дан-

ном направлении [15, с. 390].  
Находившийся одновремен-

но с польскими ссыльными в 

Петровском железоделательном 

заводе в 60-е гг. XIX в. В. Об-

ручев таким образом описывал 

музыкальное творчество ссыль-

ных поляков: «По вечерам от-

туда (из острога – Е.С.) часто 

слышалось хорошее хоровое 

пение. При возвращении моем с 

прогулки по ближайшим горам 

эти звуки часто заставляли меня 

останавливаться и слушать. 

Иногда ссыльные пели песни, 

отправляясь на работу или воз-

вращаясь с нее. Слов я не мог 

расслышать и даже не в состоя-

нии был бы сказать на каком 

языке они пели» [8, с. 575]. 
Хотя автор воспоминаний 

не был близко знаком с поль-

скими ссыльными, поскольку 

содержался отдельно от поля-

ков, тем не менее ему приходи-

лось периодически с ними 

встречаться. По его словам, не 

увенчалась успехом идея фран-

цузского ссыльного Э. Ан-

дреоли2 доставить в тюремное 

помещение по инициативе 

единственное на тот момент в 

Петровском заводе фортепиано 

[8, с. 576]. 
По свидетельству П.Д. Бал-

лода3, отбывавшего каторжные 

работы на Александровском се-

реброплавильном заводе в одно 

время с Н.Г. Чернышевским и 

польскими ссыльными, поляки 

активно занимались музыкаль-

ным творчеством. В своих вос-

поминаниях российский рево-

люционер описывает курьезный 

случай, произошедший на 

Александровском заводе с му-

зыкальными экспериментами 

польских ссыльных: «Но слу-

чилось следующее: среди его 

соседей поляков развилось не-

что вроде болезни – музыкаль-

ная мания. На них на всех по-

чти напала охота учиться иг-

рать на скрипке. Это был, по-

жалуй, естественный исход для 

людей, обреченных на полную 

бездеятельность, так как иначе 

им тоже пришлось бы превра-

титься в спящих сурков, каким 

стал караульный казак. Для 

развития этой болезни доста-

                                              
2 Андреоли Эмилий – участник польского 

восстания 1863-1864 гг. Отбывал наказа-

ние каторжными работами на Петров-

ском железоделательном заводе в 1860-е 

гг. 
3 Баллод П.Д. (1839-1918) русский рево-

люционный демократ. Отбывал каторж-

ные работы в Сивяковском тюремном 

помещении и на Александровском сереб-

роплавильном заводе. 
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точно было одному-двум из них 

сыграть несколько песен, осо-

бенно патриотических, и вот 

это вызвало энтузиазм, который 

охватил массу. К несчастью 

Н.Г., меломаны к тому же по-

добрались не совсем удачно. 

Вышло как-то так, что по со-

седству с ним помещались по-

ляки-мастеровые, по ремеслу 

колесники. Как люди, привык-

шие к скрипу колес, они отно-

сились к этому звуку не только 

спокойно, но и с некоторым 

даже энтузиазмом, так как он 

напоминал им лучшее время – 
родину, семью. Но если при-

нять во внимание, что скрипки 

были изготовлены этими же ко-

лесниками, то легко себе пред-

ставить, какие этот оркестр ис-

полнял мелодии. И вот такие 

концерты стали даваться с утра 

до вечера по обе стороны ком-

наты Чернышевского! По утрам 

играли «соло», после обеда 

«дуэты», «трио» и «квартеты», 

а к вечеру эти «артисты», со-

ставив общий оркестр, доходи-

ли до наибольшей ярости. Не 

думайте, однако, что эти люби-

тели музыки хотели сделать не-

приятность москалю Черны-

шевскому. Напротив, они ис-

кренне думали, что услаждают 

его слух, и поэтому даже ино-

гда приглашали его к себе на 

чай и заодно послушать «музы-

ку». Чернышевский иногда 

принимал это приглашение, но 

тогда наиболее ярые колесники-

музыканты не участвовали в 

оркестре. Об этой музыке Н.Г. 
говорил только: «Это ужасно, 

ужасно!». Чтобы избавиться от 

наибольшего параксизма этих 

меломанов, Чернышевский под 

их музыку спал, а работал 

обыкновенно по ночам» [1, с. 

143-144]. 
Кроме польских ссыльных в 

указанный период на Алексан-

дровском сереброплавильном 

заводе отбывали наказание рус-

ские революционные демокра-

ты. По словам П.Д. Баллода, 

среди русских ссыльных также 

сформировался хор, который 

периодически давал небольшие 

концерты [1, с. 239-240]. 
Таким образом пение явля-

лось наиболее распространен-

ным видом творческой деятель-

ности среди польских ссыль-

ных, поскольку не требовала 

дополнительных расходов и 

специальных талантов. Слож-

нее было с музыкальным ис-

полнительством, поскольку не 

все ссыльные обладали музы-

кальными инструментами и 

могли себе позволить приобре-

сти их в условиях каторги. 
После выхода на поселение 

в Иркутск некоторая часть 

польских ссыльных продолжи-

ла заниматься музыкальным и 

хореографическим искусством. 

Так, в 1875 г. в Иркутске со-

гласно списку ссыльных и рода 

их занятий числилось 12 чело-

век, которые занимались музы-



31 

кой [6, Л. 2 об., 9 об., 11 об., 13 

об.]. 
В среде польских ссыльных 

бывали случаи организации те-

атральных постановок. Один из 

таких фактов зафиксировал на 

своем рисунке Ю. Беркман, от-

бывавший каторжные работы в 

Сивяковском тюремном поме-

щении. Достаточно подробно 

рисунок был проанализирован 

польским исследователем Е. 

Фечко [13].  
О регулярных театральных 

постановках в Сивяково свиде-

тельствует находившийся на 

каторжных работах в Сивяков-

ском тюремном помещении Л. 

Зелонко. По его словам, орга-

низатором театральных поста-

новок явился ссыльный Людвиг 

Левинский4 [3, Л. 2], а на им-

провизированной сцене высту-

пали: Моргулец из Волыни5, 
Гвяздовский «с таким талантом, 

что лучшая сцена не постыди-

лась бы их» [14, с. 49]. 
На Александровском сереб-

роплавильном заводе также 

                                              
4 Левинский Людвиг Людвигович – 
участник польского восстания 1863-1864 
гг., приговорен к 12 годам каторжных 

работ в рудниках. На каторжных работах 

находился на Петровском железодела-

тельном заводе и Сивяковском тюремном 

помещении. 
5 В рассматриваемый период в Сивяков-

ском тюремном помещении на каторж-

ных работах находились два брата Мор-

гулец – Степан и Болеслав. Вопрос кто из 

них мог выступать на импровизирован-

ной сцене, требует дальнейшего исследо-

вания. 

осуществлялись театральные 

постановки как русскими, так и  
польскими ссыльными: «В это 

же время составился театр, на 

котором играли какую-то пьесу 

его же (Н.Г. Чернышевского – 
Е.С.) сочинения. Была еще по-

ставлена другая пьеса Ляндов-

ского6, бывшего начальника 

польских жандармов во время 

восстания» [1, с. 143]. 
Подтверждает слова Балло-

да и С.Г. Стахевич, который 

также отбывал наказание на 

Александровском серебропла-

вильном заводе: «Изредка, два 

или три раза в году, любители 

сценического искусства устраи-

вали подобные спектакли или 

даже оперы. Несколько пьесок 

для этих спектаклей написал 

Чернышевский» [1, с. 240]. 
Б. Дыбовский, находивший-

ся на каторжных работах в За-

байкалье в 60-е гг. XIX в., за-

фиксировал в своих воспоми-

наниях случай театрализован-

ного представления по случаю 

прибытия в Читу летом 1868 г. 

генерал-губернатора Восточной 

Сибири М.С. Корсакова [16, с. 

282-283]. Основными идейны-

ми вдохновителями данной по-

становки явились польские 

ссыльные, находившиеся в дан-

ное время в областной столице 

                                              
6 Ляндовский Павел – участник польско-

го восстания 1863-1864 гг. В 1867-1870 
гг. находился на каторжных работах на 

Александровском сереброплавильном 

заводе. 17 февраля 1870 г. отправлен в 

Иркутск.   
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Чите, а также в близлежащих 

местах каторжных работ. Пре-

подававший танцы в Чите поль-

ский ссыльный Франц Мей-

баум7 [4, Л. 47 об.] предложил 

поставить театрализованное 

оперо-балетное представление, 

«что-то в стиле берлинского 

балета «Флик и Флок»8. Музы-

ка была написана Ромуальдом 

Пытлевским9 [2, Л. 254], шу-

точные стихотворения В. Мар-

чевским и Н. Эпштейном, а ос-

новными действующими лица-

ми выступили жители Читы, 

представители местного купе-

чества и чиновники областного 

управления. На роль ангелочков 

были взяты девочки из семей 

чиновников [16, с. 282]. Деко-

рации для импровизированного 

концерта в зале собраний рас-

писал художник С. Вронский, 

который был специально для 

этого приглашен из Дарасуна, 

где он находился на работах 

[16, с. 282]. 

                                              
7 Мейбаум Франц – участник польского 

восстания 1863-1864 гг., приговорен к 10 

годам каторжных работ в крепостях. На 

каторжных работах находился в Сивя-

ковском тюремном помещении. 
8 Балет «Приключения Флика и Флока» 

(нем. «Flick und Flock Abentener») Поля 

Тальони впервые был поставлен в 1858 г. 

на сцене Берлинского оперного театра. 

Со временем получил большую популяр-

ность во многих странах Европы. 
9 Пытлевский Ромуальд Максимович – 
участник польского восстания 1863-1864 
гг., приговорен к 8 годам каторжных ра-

бот на заводах. На каторжных работах 

находился в Сивяковском тюремном по-

мещении и Дарасуне.  

После выхода на поселение 

польские ссыльные старались 

найти себе заработок в соответ-

ствии со своими умениями. Так, 

Войцех Бушинский, причис-

ленный на поселение в Кенон-

ское селение, 12 июня 1874 г. 

обращался к Читинскому 

окружному исправнику с про-

шением разрешить ему прожи-

вать в Чите, поскольку «зная 

ремесло резать печати и ис-

правлять часы посредством ко-

торого извлекаю себе средство 

к существованию мне необхо-

димо проживать в городах» [5, 

Л. 28]. Зачастую ссыльные по-

ляки получали разрешение на 

проживание в крупных насе-

ленных пунктах и городах. 

Данное обстоятельство не толь-

ко значительно облегчало 

ссыльным поиск заработка в 

соответствии со своим ре-

меслом, но и расширяло пред-

ложение товаров и услуг на 

местном рынке. 
На поселении большинство 

поляков, обладавших живопис-

ным талантом, стремились 

обосноваться в Иркутске, где 

проще было найти достойный 

заработок. Самая крупная коло-

ния польских ссыльных в конце 

60-х-70-е гг. XIX в. была сосре-

доточена в Иркутске. По мате-

риалам полицейского надзора 

за проживавшими в губернской 

столице ссыльными известно, 

что в 1876 г. 15 из них занима-

лись различными видами твор-
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ческой деятельности. Ювелир-

ным мастерством занимались 

Любенау Станислав и Шницер 

Пинкус, граверным искусством 

трудился Шушковский, в фото-

графических салонах работали 

Катерля Станислав, Войшицкий 

Игнатий, Беркман Юзеф [6, Л. 

3, 4 об., 8 об.]. 
Подводя итог, следует отме-

тить, что польские ссыльные, 

отбывавшие каторжные работы 

в Забайкалье и сосредоточен-

ные на горных заводах и руд-

никах, стремились к сохране-

нию культурных традиций, раз-

витию некоторых направлений 

творческой деятельности.  
После выхода на поселение 

некоторые польские ссыльные 

нашли применение своим твор-

ческим способностям и занима-

лись живописью, музыкой. Ос-

новным центром, где польские 

ссыльные могли реализовать 

себя в творчестве в рассматри-

ваемый период, был Иркутск. 

Именно в губернскую столицу 

стремились переехать польские 

ссыльные для приискания себе 

выгодного занятия. В некото-

рых случаях творческие талан-

ты позволяли поселенцам найти 

достойный заработок и значи-

тельные средства для жизни. 
На сегодня в ряде сибир-

ских музеев сохранилось значи-

тельное количество художе-

ственных произведений поль-

ских ссыльных, свидетельству-

ющих об активной творческой 

деятельности [11, с. 26].

Рис. 1. 

 
Театр польских ссыльных в Сивяково. 1860-е гг. Ю. Беркман 
(Fiećko J. Teatr w kajdanach : na marginesie zapomnianego obrazu 

Józefa Baerkmana // Pamiętnik Teatralny. Kwartalnik poświęcony 

historii i krytyce teatru założony przez Leona Schillera. 1995. z. 3-4 
(175-176). S. 411-426.) 

Рис. 2. 
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Рисунок польского ссыльного. Ю. Беркман. 1860-е гг. 
Музей войска польского (Польша, Варшава) 

Рис. 3. 

 
Виды Кадаи. Виньетка на почтовой бумаге.  
1866 г. Польский ссыльный (имя не установлено).  
Радзиловская Ф.Н. Места каторги Чернышевского в рисунках поль-

ских политических ссыльных 1860-х годов // Литературное наслед-

ство. 1959. Т. 67. С. 141-156. 
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Рис. 4 

 
Сцены из быта населения Александровского завода. 1865-1866 гг. 
Польский ссыльный (имя не установлено) 
Радзиловская Ф.Н. Места каторги Чернышевского в рисунках поль-

ских политических ссыльных 1860-х годов // Литературное наслед-

ство. 1959. Т. 67. С. 141-156. 
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tistic creativity universal for all peoples of the world. The attempt has 
been made to study the genesis of the ornament phenomenon taking into 
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expressive content, and also functions that have utilitarian and sacred 
significance besides aesthetic.  
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Орнамент представляет со-

бой особое явление в культуре 

человечества. Это шаг человека 

к образному мышлению, позво-

ливший ему выделиться из 

природы. Орнамент – это алфа-

вит художественного мышле-

ния человечества, и отражение 

черт души народа, националь-

ного характера [4, с. 3]. 
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Начальные представления о 

мире у древних людей строи-

лись на анимизме – вере в ду-

шу, духов, одухотворение 

предметов и явлений окружа-

ющего мира. Причиной таких 

представлений были вера в 

единство мира, во взаимосвязь 

человека с природой, а также 

ограниченный запас знаний, 

страх и бессилие перед силами 

природных стихий. Такое пред-

ставление о мире диктовало за-

коны нравственности, морали, 

которые предписывали челове-

ку этическое поведение по от-

ношению к окружающему ми-

ру, природе. С древности в ор-

наментальных композициях за-

печатлена космическая упоря-

доченность модели мира.  
Возможно, что первые ри-

сунки узоров создавали люди, 

обладающие техниками вхож-

дения в транс (персональные 

состояния сознания), речь идет 

о шаманах, значимых и могу-

щественных членах древнего 

общества. Создание подобных 

рисунков-узоров имело са-

кральный смысл и доступны 

такие практики были только 

шаманам. Вероятно, именно по 

этой причине содержание, ритм 

и порядок изображенных эле-

ментов и узоров орнамента 

несут в себе таинственный 

смысл, до сих вызывают инте-

рес, удивление, восхищение пе-

ред их красотой и загадочно-

стью. Со временем, после опре-

деленных обрядов посвящения, 

право наносить орнаменты по-

лучили и простые люди, жела-

ющие защитить себя и свой род 

от злых духов.  
По мнению ученых истори-

ков, орнаментальные формы 

закладывались в период с 

неолита по бронзовый век. Пер-

вые простейшие орнаменты по-

являлись и развивались по мере 

накопления знаний человека об 

окружающем его мире. Декора-

тивное искусство разных наро-

дов имеет индивидуальные чер-

ты и характерные особенности, 

что проявляется в мотивах ор-

намента, цветовом колорите, 

характере узоров, декоратив-

ных формах и техническом ис-

полнении. Богатство флоры и 

фауны окружающего мира, в 

зависимости от природных и 

географических условий про-

живания народа, было и являет-

ся источником разнообразных 

природных материалов для де-

коративного искусства: дерево, 

кора, корни, шкуры животных, 

рога и др. Из растительного и 

животного сырья изготавливали 

минеральные и органические 

краски, отличавшиеся прочно-

стью и долговечностью. Все это 

накладывало отпечаток на 

своеобразие и самобытность 

материальной и духовной куль-

туры разных народов в период 

формирования их этнической 

специфики и художественной 

традиции. 
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Первые орнаменты появи-

лись уже на каменных орудиях 

труда. Орнамент состоял из 

простых фигур в виде кругов, 

прямых и волнистых линий, 

спиралей. Настенные росписи в 

отдельных первобытных пеще-

рах представлены изображени-

ями животных, птиц и человека. 

Орнамент наносился практиче-

ски на любые поверхности. Ча-

сто орнамент образуют не толь-

ко простые формы, а также 

включают фигуры животных, 

птиц, цветов, рыб и фигур че-

ловека. В культуре народов ми-

ра представлены богато орна-

ментированные одежда, костю-

мы, головные уборы, украше-

ния, детали интерьера, предме-

ты домашнего обихода, архи-

тектурные детали, оружие, так-

же поверхности тела – татуи-

ровка. «На ножах и огнивах ма-

стера чаще изображали декора-

тивные элементы и символы, 

которые стали прерогативой 

орнаментации мужских укра-

шений: «роговидный узор», 

«улзы», «анималистические мо-

тивы» – «звериный стиль»» [1, 

с. 6]. Такие узоры характерны 

для восточных народов, он рас-

пространен и среди монголь-

ских племен.  
Орнамент складывается из 

составных частей – узоров. 

Узоры – это стилистическое 

изображение стихии и явления 

природы, смены времен года, 

разнообразие животного мира, 

богатство растительного покро-

ва земли, так человек отобра-

жал свое представление о мире. 

Эти знаки являются своеобраз-

ным универсальным языком 

кодирования и передачи ин-

формации, понятной всем. Узор 

состоит из отдельных элемен-

тов, которые могут складывать-

ся в разных вариациях, в ре-

зультате чего появляется орна-

мент. Повторяющийся ритм, 

композиция, цвет в сочетании 

элементов узора задают опре-

деленный порядок и систему, 

которые формируют характер и 

тему орнамента.  
Этническая специфика и 

особый характер народного ху-

дожественного мастерства 

представлены в бурятском ор-

наменте и узорах.  Выразитель-

ные особенности бурятского 

орнамента отражают верования 

народа, жизненный уклад, осо-

бенности природной среды, в 

которой жили многие преды-

дущие поколения, они несут 

настроение, выражают соотно-

шение универсальных природ-

ных сил. Все это представлено в 

символическом изображении 

явлений природы: дождь, гроза, 

ветер, солнце, луна, звёзды, ра-

дуга и др.  В бурятской мифо-

логии широко представлены 

божества – животные и птицы, 

которые также широко введены 

в системы бурятского орнамен-

та. «Семантический анализ 

природных образов на основе 
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мифологических и этнографи-

ческих  материалов показывает, 

что наиболее полно образ при-

роды раскрыт в космогониче-

ских, астральных, тотемических 

мифах, где утверждается со-

вершенство мироздания» [5]. 
Каждый орнамент имеет 

свое содержание, на которое 

оказывает влияние его функция, 

которая заключается не только 

в украшении и создании эсте-

тичного внешнего вида. Орна-

мент несет визуальную инфор-

мацию о назначении и специ-

фике данного художественного 

изделия, к примеру, если это 

одежда, то характер орнамента 

несет информацию о гендерном 

различии, возрасте, профессии, 

специфике работы, увлечений и 

т.д. ее владельца. То же самое 

относится к предметам быта, 

архитектурным деталям, инте-

рьерным украшениям и др.  
Особое значение, возможно, 

главное для орнамента, имеет 

сакральная функция защиты 

человека. Традиционные ко-

стюм, украшения и другие 

предметы являются художе-

ственными изделиями, пред-

ставляющими не только эстети-

ческую ценность и удоволь-

ствие, но и несут в себе древ-

нюю защитную функцию в виде 

символики многообразных ор-

наментов на одежде, украшени-

ях, предметах быта. В богатом 

арсенале культуры народов ми-

ра особое место занимают 

украшения, выполненные та-

лантливыми народными масте-

рами из серебра, золота, драго-

ценных и полудрагоценных 

камней.  
Богато орнаментированные 

украшения представляли собой 

не только красивые ювелирные 

изделия, но и имели главное 

назначение – оберегать и охра-

нять человека от злых сил, и 

привлекать в качестве защиты 

добрые силы природы. Такие 

представления складывались 

издревле, в попытке человека 

разгадать таинство природных 

явлений и преодолеть страх пе-

ред таинственным неизвестным 

миром. Для привлечения за-

щитных сил природы были ис-

пользованы символы природы – 
неба, солнца, луны и др. в сти-

лизованном виде, образующие 

узоры.   
Детальное изучение узоров 

и орнаментов, многообразие их 

форм, палитры, открывает пе-

ред искусствоведами и этно-

графами своеобразие культуры 

народа, его традиции, обычаи, 

древние мировоззренческие 
мифы и легенды. Такие иссле-

дования дают возможность 

проследить генезис и развитие 

бурятского орнамента, его бо-

гатую историю. Ц.С. Сампило-

вым, одним из старейших бу-

рятских художников, были за-

печатлены свыше 600 узоров, 

хранящихся в музейных фон-

дах. Эти образцы были им со-



42 

браны, по-видимому, из литера-

турных источников, в частно-

сти, из статьи Б.Э. Петри «Ор-

намент кудинских бурят»; 

наследия П.П. Хороших; а так-

же собственных эскизов орна-

ментов, зафиксированных во 

время поездок по районам рес-

публики, и инновационных ва-

риантов» [2]. 
Бурятский орнамент имеет 

свое название «Угалза», что в 

переводе означает «узоры». Ис-

кусствоведами разработана 

классификация, которая выде-

ляет четыре группы бурятского 

народного орнамента: геомет-

рический, растительный, рели-

гиозный, зооморфный. В расти-

тельном орнаменте представле-

ны стилизованные изображения 

травы, веток, листьев разных 

форм, многообразие цветов. Зо-

оморфный орнамент представ-

лен рисунками животных, а 

также завитков рогов, узоров 

звериных шкур, когтей, бивней, 

черепов животных. Весьма по-

пулярны изображения 12 жи-

вотных из восточного календа-

ря, особенно в преддверии Но-

вого года по Восточному ка-

лендарю, а также стилизован-

ные изображения дракона, сло-

на, льва, черепахи. «Разные ви-

ды животных – драконы, стили-

зованные львы – изображались 

на ножах и огнивах с целью 

уберечь их владельца от злых 

духов и придавать ему силу или 

качества, свойственные тем или 

иным животным. Дракон оли-

цетворял собой силу, исполне-

ние всех желаний. Это излюб-

ленный мотив бурятских масте-

ров, пластика которого давала 

возможность широкого прояв-

ления творческой фантазии» 

[1]. 
В бурятском орнаменте к 

группе растительных орнамен-

тов относится один из главных 

символов буддийского учения – 
лотос. Лотос символизирует 

чистоту учения. Подобно тому 

как прекрасный тысячелепест-

ковый цветок лотоса вырастает 

из гнилой воды болота, чистое 

сознание адепта буддизма спо-

собно вырасти из болота санса-

ры. Ритмичные повторения 

цветка лотоса символизируют 

непреклонную силу и мудрости 

буддийского учения.   
Универсальным является 

орнаментальный мотив Солнце 

– круглый диск, Луна – серпо-

видный полумесяц. «Круг – 
один из универсальных знаков, 
обозначающий в неолитиче-

скую эпоху Небо, а позже – 
Солнце, один из самых распро-

страненных мотивов в орнамен-

те предбайкальских бурят, 

встречаются во многих быто-

вых предметах» [3, с. 29]. 
На гербе Бурятии, Монго-

лии соембо – диск Солнца и по-

лумесяц – древние прародители 

монголоязычных народов.  
Итак, заложенные еще в 

древности значение, содержа-
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ние и функции орнамента 

остаются актуальными по 

настоящее время, не теряют они 

и своего сакрального значения. 

Техника исполнения, простота 
и чёткость линий, оригиналь-

ность композиции, а также це-

лесообразность нанесения узора 

в соответствии с назначением 

предмета, определяет несо-

мненную функциональность 

орнамента.  
В настоящее время тради-

ционное мастерство рисунка не 

утрачено, напротив, интерес к 

технике исполнения узора и ор-

намента, его содержанию, зна-

чению и тем функциям, кото-

рые ему приписывают, пережи-

вает новый творческий интерес 

со стороны художников, дизай-

неров, мастеров декоративного 

искусства. Это дает повод для 

оптимистичного прогноза со-

хранения культуры народа в 

целом, учитывая широкую экс-

пансию орнамента во всех об-

ластях не только художествен-

ного творчества, но и во многих 

областях жизни и деятельности 

человека. Сегодня орнаментами 

украшается религиозная атри-

бутика, талисманы, одежда и 

обувь, украшения, ювелирные 

изделия и бижутерия, предметы 

интерьера, мебель, посуда и 

другие бытовые предметы.   
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ИППИЧЕСКИЙ ЖАНР В ЖИВОПИСИ ПОЛЬСКОГО 

ССЫЛЬНОГО ХУДОЖНИКА ЮЗЕФА БЕРКМАНА 
 

Статья посвящена  творчеству польского ссыльного худож-

ника второй половины XIX века Юзефа Беркмана. В своих произ-

ведениях он изображал лошадей, тем самым способствовал форми-

рованию иппического жанра. Проанализированы живописные по-

лотна автора. Поднимается дискуссионный вопрос о том, является 

ли Юзеф Беркман первопроходцем иппического жанра на террито-

рии Байкальского региона. 
Ключевые слова: иппический жанр, польское восстание 

1863-1864 гг., ссылка, коллекции, художественное наследие, Юзеф 
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IPPIC GENRE IN PAINTING OF THE POLISH EXILED 
ARTIST JOZEF BERKMAN 

 
The article is devoted to the creativity of Jozef Berkman, a Polish 

exiled artist of the second half of the XIX century. He portrayed horses 
in his works, thus contributing to the formation of the hippie genre. The 
author’s paintings have been analyzed. The issue under discussion is 
raised whether Jozef Berkman is a pioneer of the hippie genre on the ter-
ritory of the Baikal region. 

Keywords: hippie genre, the Polish uprising of 1863-1864, exile, 
collections, artistic heritage, Jozef Berkman, horse. 
 

Иппический жанр является 

одним из направлений в анима-

листике, где центральной фигу-

рой художественной компози-

ции является лошадь. В русской 

живописи XIX – начала XX вв. 

такой жанр выделяется в каче-

стве обособленного направле-

ния, задавая ведущее направле-

ние анималистики того време-

ни. На протяжении сотен веков 

анималистика занимала значи-

тельную долю и в искусстве 

Байкальского региона. Сначала 

это были фигурки из кости, за-

тем сложные монументальные 
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изваяния ритуального назначе-

ния.  
В XIX в. анималистика 

начинает занимать прочные по-

зиции в живописи региона. Во 

многом это стало возможным 

благодаря ссыльным, среди ко-

торых было значительное коли-

чество людей, обладавших ху-

дожественным талантом. Сна-

чала это были декабристы [3], 

затем ссыльные поляки – 
участники восстаний 1830-1831 
и 1863-1864 гг. [10, с. 524]. В 

отечественной живописи XIX в. 

лошадь становится одной из 

наиболее значимых фигур, 

встречаясь на полотнах всё 

большего количества жанров: 

бытового, исторического, ба-

тального. Тогда же  популяр-

ность начали получать изобра-

жения знаменитых скакунов. 

Популярность лошадей в Рос-

сии обусловлена многими не-

маловажными факторами, в 

частности «тогдашняя, еще не 

знавшая железных дорог Россия 

более, нежели когда-либо, нуж-

далась для своего уже много-

сложного быта в лошадиной 

культуре, и культура эта стояла, 

действительно так высоко, как 

никогда раньше» [5]. 
Появление иппического 

жанра в Байкальском регионе 

во многом связано с художе-

ственной деятельностью поль-

ских ссыльных, многие из ко-

торых обладали определенным 

художественным талантом и 

проявили его во время пребы-

вания на каторжных работах и 

на поселении. Вопросы участия 

польских политических ссыль-

ных в культурной жизни Бай-

кальского региона во второй 

половине XIX в. не нашли 

большого отражения в отече-

ственной и зарубежной научной 

литературе. О многих работах и 

художниках имеется лишь об-

щее представление. Основной 

источниковой базой исследова-

ния выступили исторические 

документы региональных архи-

вов и художественное наследие 

польских ссыльных, находяще-

еся на хранении в музеях реги-

она. 
Одним из наиболее харак-

терных мастеров, работавших в 

иппическом жанре на террито-

рии Байкальского региона, яв-

лялся Юзеф Беркман. Начало 

художественной деятельности 

Юзефа Беркмана в Байкальском 

регионе связано с прибытием на 

каторжные работы за участие в 

освободительном восстании [1]. 

Стоит заметить, что профиль-

ного художественного образо-

вания Юзеф Беркман не полу-

чал, а навыки живописца осваи-

вал в свободное от лекций вре-

мя, посещая занятия в петер-

бургской Академии художеств. 
На территории Байкальско-

го региона Юзеф Беркман ока-

зался в 1865 г., приговорённый 

к каторжным работам сроком 

на 4 года за участие в польском 
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восстании 1863-1864 гг. [4, с. 

37]. Здесь же, в условиях нево-

ли и проявился художествен-

ный талант Беркмана. Каторж-

ные работы художник отбывал 

изначально в Сивяковском тю-

ремном помещении, в дальней-

шем был перенаправлен на 

Александровский серебропла-

вильный завод. Примечательно 

то, что первые работы Юзефа 

Беркмана, написанные в Бай-

кальском регионе, были посвя-

щены именно каторжному быту 

осуждённых [8]. 
В 1866 г. каторжные работы 

Юзефу Беркману были замене-

ны на поселение, благодаря ма-

нифесту императора Алек-

сандра II. На поселение Юзеф 

Беркман был выслан в Брат-

скую волость Нижнеудинского 

округа Иркутской губернии [1, 
с. 143]. Помимо освобождения 

от работ, переход на поселение 

принёс также и новые трудно-

сти – отныне художнику зара-

батывать на жизнь приходилось 

самостоятельно. Некоторое 

время ссыльный работал но-

сильщиком на Николаевском 

железоделательном заводе, рас-

положенном недалеко от со-

временного Братска [9, с. 459]. 

Позднее художник перебирает-

ся в г. Иркутск, для чего ему 

было необходимо ежегодно по-

лучать билеты, дающие право 

на проживание в столице Во-

сточной Сибири. Разрешение на 

выезд с места ссылки Юзеф 

Беркман получил в 1877 г. и пе-

реехал в г. Нижний Новгород 

[13]. В это же время и начина-

ется новый виток в художе-

ственном творчестве, характе-

ризующийся активным перехо-

дом к иппическому жанру [15, 

с. 523]. За один только 1877 г. 

Юзефом Беркманом были 

написаны картины «Тройка», 

«Всадник с двумя лошадьми» и 

«Пурга в Тункинской долине» 

совместно со Станиславом 

Вронским. Причём последняя 

картина с заснеженными пей-

зажами Тунки и лошадьми объ-

единяет в себе характерные 

признаки творчества каждого 

художника [2]. В этот же пери-

од было написано полотно 

«Въезд Великого князя Алексея 

Александровича в Иркутск». В 

1884 г. художником было полу-

чено разрешение на прожива-

ние в Варшаве. Однако, даже 

после отъезда из Иркутска, 

Юзеф Беркман продолжал при-

нимать участие в художествен-

ных выставках, организованных 

в столице Восточной Сибири в 

конце XIX – начале ХХ вв. [7]. 
Одна из наиболее примечатель-

ных таких выставок прошла в 

помещении мужской гимназии 

г. Иркутск, с 28 декабря 1880 г. 

по 14 января 1881 г., где ху-

дожником был представлен ряд 
живописных полотен, в т.ч. ип-

пического жанра [11, с. 53]. 
Примечательно, что во вто-

рой половине XIX в. Юзеф 
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Беркман был единственным ху-

дожником Байкальского регио-

на, чьей кисти принадлежали 

картины в иппическом жанре. 

Безусловно, лошадь встреча-

лась на полотнах и других ху-

дожников, например, на кар-

тине П.Н. Рязанцева с видами г. 

Нерчинск, где лошадь с ездо-

ком изображена на переднем 

плане. При этом само полотно 

пейзажного типа, лошади в нём 

отведена второстепенная «фо-

новая» роль. Что же касается 

остальных художников – со-

временников Юзефа Беркмана, 

бывших и творивших в Бай-

кальском регионе второй поло-

вины XIX в.: С. Вронский, Е.Е. 

Мейер, Дж. Фрост, С.Р. Бирн-

баум – то у них работы пейзаж-

ного и портретного жанра.  
Стоит отметить, что помимо 

полотен Юзефа Беркмана ип-

пические мотивы встречаются 

на рисунках других польских 

ссыльных, чьё имя не установ-

лено и несколько рисунков ту-

шью с изображениями лошади 

принадлежат авторству С. Ка-

терля, который также был 

ссыльным [6, с. 149]. Отличие 

данных работ от полотен Юзе-

фа Беркмана в том, что они бы-

ли написаны на листах бумаги и 

выполнены в графической ма-

нере и, соответственно, не мо-

гут быть причислены к живо-

писным полотнам.  
Иппический жанр занимает 

центральное место в живописи 

Ю. Беркмана. Работы художни-

ка приобретали иркутские це-

нители искусства. Согласно 

сведениям искусствоведа А. Д. 

Фатьянова, известному иркут-

скому коллекционеру Л.М. 

Циммерману принадлежало по-

лотно Ю. Беркмана «На почто-

вых зимой» [12, с. 127]. Судя по 

названию, данное полотно так-

же следует отнести к рассмат-

риваемому в нашей работе 

жанру, однако на данный мо-

мент мы не обладаем более 

полной информацией о данной 

картине. 
На основании проведенного 

анализа Государственного ка-

талога Музейного фонда Рос-

сийской Федерации удалось 

выявить четыре картины Ю. 

Беркмана, включенных в состав 

Музейного фонда и хранящихся 

в Иркутском областном худо-

жественном музее им. В.П. Су-

качева.  
Работы Юзефа Беркмана, 

хранящиеся в Улан-Удэ в фон-

дах Художественного музея им. 

Ц.С. Сампилова: «Въезд Вели-

кого князя Алексея Алексан-

дровича в Иркутск» (1877) и 

«Парад» (1878). В коллекцию 

музея обе картины, согласно 

учётным документам, поступи-

ли в 1964 г. из фондов Краевед-

ческого музея им. М.Н. Ханга-

лова. 
В Иркутском областном ху-

дожественном музее хранятся 

полотна: «Тройка. (По москов-
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скому тракту)» (1877), «Всад-

ник с двумя лошадьми» (1877), 

«Пурга в Тункинской долине» 

(1877), «Четверка» (1914). Кар-

тины «Тройка» и «Всадник с 

двумя лошадьми». Они посту-

пили в музей, по одним сведе-

ниям, в 1937 г., по другим – в 

1943 г. в дар от коллекционера 

Н.Ф. Похолкова.  
Неоднократно живописные 

произведения Ю. Беркмана, 

написанные им в период посе-

ления в Иркутске, экспонирова-

лись как в самом Иркутске, так 

и в других сибирских городах. 

Полотно «Тройка» было пред-

ставлено на следующих вы-

ставках: «Выставка в пользу 

иркутского комитета по оказа-

нию помощи семьям ополчен-

цев, призванных на военную 

службу» г. Иркутск, 1915 г.; 

«Подарки Иркутскому художе-

ственному музею» г. Иркутск, 

1965 г.; «Русская живопись из 

собрания Иркутского областно-

го художественного музея» г. 

Новосибирск, 2006 г. [16]. На 

выставке «Подарки Иркутскому 

художественному музею» в 

1965 г. также экспонировалось 

полотно «Всадник с двумя ло-

шадьми».  
Картина «Пурга в Тункин-

ской долине» до 1989 г. храни-

лась в коллекции известного 

иркутского фотографа Ю. А. 

Андрулайтиса, пока не была 

передана в музей. В Иркутске 

же и было приобретено полотно 

«Четвёрка», поступившее в 

фонд музея в 1932 г. 
Как следует из выше напи-

санного, в музеях Байкальского 

региона насчитывается в общей 

сложности шесть живописных 

полотен Юзефа Беркмана, все 

они относятся к иппическому 

жанру. Многие из представлен-

ных произведений экспониро-

вались на сибирских выставках 

и музею были переданы уже в 

советский период из частных 

коллекций.  
Полотна Юзефа Беркмана, 

хранящиеся в музеях Улан-Удэ 

и Иркутска, не являются его 

единственными работами, из-

вестно ещё как минимум о трёх 

произведениях Юзефа Беркма-

на иппического жанра. В 1913 

г. на выставке «Конь в польской 

живописи и скульптуре», со-

стоявшейся в Кракове по ини-

циативе Товарищества любите-

лей искусства, Ю. Беркман 

представил три своих акварель-

ных рисунка: «Казаки», «Скач-

ки быстрой партии в Барабин-

ской степи» и «Подземный по-

жар торфовых залежей в Бара-

бинской степи» [14, с. 6]. К со-

жалению, в каталоге выставки 

был представлен только по-

следний рисунок. В экспозици-

онных залах Байкальского ре-

гиона данные работы не вы-

ставлялись. 
Несмотря на распростра-

нённость иппического жанра 

среди российских живописцев, 
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на территории Байкальского ре-

гиона он не снискал большой 

популярности, поддерживае-

мый во многом лишь благодаря 

усилиям ссыльных художников, 

в числе которых и был Юзеф 

Беркман, ставший здесь наибо-

лее значительной фигурой в 

живописи данного жанра.  
Автором данной статьи 

предпринята попытка осветить 

данный вопрос с привлечением 

широкого круга отечественных 

и зарубежных источников, ме-

муарного наследия и научной 

литературы. В статье представ-

лена реконструкция небольшо-

го периода жизни художника, 

имевшего большое значение 

для развития его творческого 

потенциала. 
Юзеф Беркман за время ка-

торжных работ, поселения и 

освобождения создал значи-

тельное количество работ. Ос-

новными темами его художе-

ственного творчества явились 

ссылка и анималистика. В 

настоящее время его работы 

находятся на хранении в музей-

ных собраниях Литвы, Польши, 

России и Украины. Неизвест-

ными остаются произведения 

художника, хранящиеся в част-

ных коллекциях. К большому 

сожалению, полного собрания 

рисунков и полотен, принадле-

жавших кисти Юзефа Беркмана 

как единого документального 

комплекса до настоящего вре-

мени не сохранилось. Одним из 

актуальных вопросов остается 

выявление, изучение и презен-

тация наследия художника. 
Безусловно, уже сама ссыл-

ка за многие тысячи километ-

ров от родного края является 

достаточно суровым наказани-

ем, однако вместе с тем быто-

вало мнение, что сосланный че-

ловек уже не является опасным 

элементом, чем зачастую объ-

ясняется некоторая лояльность 

со стороны надзорных органов 

по отношению к ссыльным по-

лякам. Им зачастую позволя-

лось заниматься творчеством, 

ремеслом, торговлей, препода-

ванием и исследованиями, в то 

время как привлечение к непо-

средственно каторжному труду 

сводилось к минимуму. В этом 

плане положение Ю. Беркмана 

мало чем отличалось от поло-

жения его земляков.  
В завершение написанного 

можно сделать вывод, что во 

многом благодаря ссыльным 

польским художникам, которые 

несмотря на то, что не были 

первопроходцами в плане при-

дания анималистическому ис-

кусству светского направления, 

поспособствовали его дальней-

шему развитию, особенно в ип-

пическом жанре. 
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Статья посвящена рассмотрению историко-культурных фак-

торов, которые способствовали основанию ансамбля ятагисток в 

1979 г. при Государственном ансамбле песни и танца «Байкал». Ав-

тор оценил вклад участников коллектива, представлен репертуар, 
описана концертная деятельность. Особое внимание уделяется со-

временному периоду деятельности ансамбля «Эрдэни ятаг», преоб-
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Развитие исполнительства 

на народных инструментах яв-

ляется одной из интересных 

страниц в истории музыкальной 

культуры Бурятии. Еще в Со-

ветском Союзе уделялось вни-

мание продвижению народно-
инструментального исполни-

тельства: записи народного 

фольклора, утверждение акаде-
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мического статуса народно-
исполнительского искусства, 

образованию ансамблевых 

форм исполнительства на 

народных инструментах. В рес-

публике проводились конкур-

сы, смотры самодеятельного 

творчества трудящихся, что де-

монстрировало популярность 

народных инструментов. В этом 

отношении показателен путь 

развития Бурятского государ-

ственного национального теат-

ра песни и танца «Байкал», ко-

торый прошел путь от неболь-

шого коллектива народных ин-

струментов до профессиональ-

ного художественного оркест-

ра, ставшего впоследствии лау-

реатом всесоюзных, всероссий-

ских конкурсов и премий [2]. 

Необходимо отметить, что 

мощный фундамент художе-

ственных традиций и творче-

ский потенциал театра «Бай-

кал» был заложен такими из-

вестными мастерами нацио-

нального искусства БАССР как: 

Жигжит Батуев, Бау Ямпилов, 

Михаил Арсентьев, Татьяна 

Глязер, Михаил Заславский, 

Игорь Моисеев, Татьяна Герге-

сова и др. Традиции, заложен-

ные этими профессионалами, 

бережно сохраняются и пре-

умножаются последующими 

поколениями [3].  
Инструмент ятага (бурят.), 

имеющий китайско-
монгольское происхождение, 

появился в музыкальной жизни 

республики в 1976 г. Это было 

связано с проведением в г. 

Москва I Всесоюзного фестива-

ля самодеятельного творчества 

трудящихся (1975-1977 гг.) [6]. 

Новость о возможности участия 

в таком фестивале окрылила 

знатоков истории родного края, 

исполнителей на народных ин-

струментах. Заместитель мини-

стра культуры Бурятии А. Гер-

штейн и директор Республи-

канского научно-методического 

центра (РНМЦ) Н. Дамиранов 

закупили в Монголии комплект 

народных музыкальных ин-

струментов, в том числе десять 

ятаг. Удивительно гармонично 

и удачно был сформирован со-

став руководителей ансамбля, 

задачей которых стало соеди-

нение родственного бурятскому 

фольклорное звучание мон-

гольской песенной музыки, 

приемов струнно-щипковой 

техники звукоизвлечения и 

стихов для песен на бурятском 

языке.  Дебют ансамбля ятаги-

сток состоялся на телевизион-

ной передаче «Шире круг» 28 

декабря 1977 г. [7].  
Выступление стало итогом 

слаженной работы музыкально-

го руководителя ансамбля Д. 

Цыренбата, хормейстера ансам-

бля М.А. Ербахаевой, художе-

ственного руководителя кол-

лектива заслуженного деятеля 

искусств Бурятской АССР ком-

позитора Н.Б. Дамиранова. В 

составе первого ансамбля были 
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выпускницы Улан-Удэнского 

музыкального училища им. 

П.И. Чайковского. Репертуар 

ансамбля состоял из популяр-

ных песен бурятских компози-

торов: «Инаг дураяа гамнаарай» 

(Сохрани свою любовь) на му-

зыку А. Андреева и слова Г. 

Чимитова; «Уулзалга» (Встре-

ча) на музыку Ч. Павлова и 

слова М. Самбуева, «Дуран за-

луу болгодог» (Молодость 

любви), «Ургы» (Подснежник) 

– на музыку Н. Дамиранова и 

слова В. Лубсанова и др. 
По мнению В.В. Китова, 

«ансамбль получил новое твор-

ческое кредо – пение под соб-

ственный аккомпанемент. Ята-

гистки обладали великолепны-

ми голосами, играли на 13-
тиструнной ятаге» [2, с. 98]. 

«Неудивительно создание ан-

самбля ятагисток при Государ-

ственном ансамбле песни и 

танца «Байкал» в 1979 году, об-

ратившимся к многоголосию» 

отмечает В. В. Китов [2, с. 65].  
По инициативе народного 

артиста Бурятской АССР, ху-

дожественного руководителя 

ансамбля песни и танца «Бай-

кал» С.Л. Балдаева, был создан 

ансамбль ятагисток, который 

возглавила народная артистка 

Бурятия Светлана Батуева. В 

репертуар ансамбля вошли 

произведения Ю. Ирдынеева 

«Ушардаг hайш», Н. Дамирано-

ва «Дуран залуу болгодог», А. 

Андреева «Тоонто нютаг». С 

песней А. Андреева «Тоонто 

нютаг», солист Аюша Данзанов 

участвовал в заключительном 

концерте Всероссийского кон-

курса в Москве и был удостоен 

звания лауреата в 1982 г. После 

успешного выступления ан-

самбль гастролировал в Италии, 

Бельгии, Иране, Голландии, 

Германии и других странах, 

представляя уникальную куль-

туру Бурятии.  
В 1991 г. педагогом ятаги-

сток ансамбля песни и танца 

«Байкал» стал монгольский 

композитор Бадамгарвын 

Наранбаатар, выпускник класса 

ятга Улан-Баторского хорео-

графическо-музыкального учи-

лища. Уже спустя год напря-

жённой работы ансамбль был 

удостоен диплома лауреата 

Всероссийского конкурса ан-

самблей редких инструментов в 

г. Астрахань.   
На протяжении многих лет в 

составе ансамбля работали вы-

пускники образовательных 

учреждений г. Улан-Удэ. Из 

интервью Ешин-Хорло Гомбо-

ин: «В 1995 г. 29 сентября наша 

группа выступала с огромным 

успехом в г. Багдад, и един-

ственная из представителей 

многих стран получила при-

глашение выступить второй раз 

– 2 октября. Не ошибусь, если 

скажу, что все наши участники 

выступали вдохновенно, с 

блеском. Особенно понрави-

лись бурятские ятагистки, их 
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горловое пение в сопровожде-

нии экзотических, для многих, 

музыкальных инструментов 

или, музыка в сопровождении 

пения покорили всех» [4]. 
Первый состав ансамбля 

ятагисток: 1979-1986 гг. – руко-

водитель Светлана Батуева, 

участники:  Эльвира Цыренжа-

пова, Эржена Дамдинова, 

Цыпилма Бабалаева, Людмила 

Иванова, Марина Дыпкеева, 

Сэдэб Банчикова, Алиса Цыре-

нова, Виктория Баглаева, пер-

вая профессиональная ятагист-

ка выпускница Улан-Удэнского 

музыкального училища Дэнсэ-

ма Ванюшкина. 
Основной рабочий состав 

ансамбля 1986-2005 гг. – руко-

водитель Светлана Батуева, со-

став: Сэдэб Банчикова, Цыпил-

ма Аюшеева, Алиса Цыренова, 

Эржена Дамдинова, Эльвира 

Цыренжапова, Мэгзэм Эрдыне-

ева, Баярма Овчинникова, Эль-

вира Цыремпилова, Юмжитма 

Юмжитова, Баярма Раднаева. 

Непродолжительный период 

работали: Дулма Дугданова, 

Оюна Гунсурунова,  Жанна 

Чимбеева, Долгор Маюрова.  
Преобразованный в 2007 г. 

ансамбль «Эрдэни ятаг», воз-

главляемый Баярмой Овчинни-

ковой, сразу привлёк внимание 

своей неординарностью, новым 

звучанием и сильным молодым 

исполнительским составом. В 

состав ансамбля вошли вы-

пускники музыкального колле-

джа им. П.И. Чайковского и Во-

сточно-Сибирской государ-

ственной академии культуры и 

искусств – профессиональные 

музыканты-ятагисты, мастерски 

владеющие 21-тиструнной ята-

гой, лауреаты и дипломанты 

международных, региональных, 

российских, республиканских 

конкурсов, участники между-

народных  фестивалей в Ита-

лии, Франции, США, Ираке, 

Бельгии, Болгарии, Греции, 

Словении, ГДР, Голландии, 

Тайваня. Репертуар ансамбля 

пополняется как авторскими 

произведениями, так и совре-

менными шоу-номерами. 
Ансамбль «Эрдэни ятаг» с 

большим успехом проводит 

сольные концерты под названи-

ем «Шёлковые струны Эрдэни 

ятаг», став одним из самых не-

обычных ансамблей республи-

ки, популярный и любимый 

зрителями. Их творчество 

называли музыкой на кончиках 

пальцев, т.к. мелодичное, изыс-

канное и колоритное звучание 

ятаги идеально сочетается с 

нежными голосами солисток.  
Ансамбль принимал актив-

ное участие во многих проек-

тах, став визитной карточкой 

Бурятии. Крупные мероприятия 

не обходятся без участия ан-

самбля «Эрдэни ятаг», напри-

мер, Байкальский экономиче-

ский форум, Байкальский ин-

формационный форум, шоу 

«Блеск Азии», спектакль «Эхо 
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Баргуджин Тукум», «Баян та-

лын аялга», «Амралтын удэшэ», 

международные фестивали 

«Жемчужина Байкала», «Рыбий 

глаз», «Звуки Евразии» и т.д.  
После участия в фестивале 

«Звуки Евразии» 2011 г. ан-

самбль получил приглашение 

участвовать в Международном 
фестивале «Национальной му-

зыки» в Австрии, г. Вена. А в 

2015 г. «Эрдэни ятаг» был при-

глашён для участия в III Меж-

дународном фестивале музы-

кантов-исполнителей на ста-

ринных щипковых инструмен-

тах «Садко» в г. Москва [5]. 
С 2007 г. по настоящее вре-

мя в состав ансамбля «Эрдэни 

ятаг» входят заслуженный дея-

тель искусств Республики Бу-

рятия, концертмейстер, хормей-

стер, руководитель ансамбля 

ятагисток театра Баярма Ов-

чинникова; заслуженный артист 

Республики Бурятия Нэлли 

Раднаева, I ятага, солистка; Ту-

яна Григорьева, I ятага, солист-

ка; Лариса Сыдеева, II ятага; 

Ольга Гармаева, II ятага; 

Дэнцэма Цыренжапова, II ятага 

[5]. Некоторое  время работали 

выпускницы Улан-Удэнского 

музыкального колледжа им. 

П.И. Чайковского, ВСГАКИ 

Валентина Намдыкова и Юлия 

Даиндарова.  
Таким образом, используе-

мые в музыкальных произведе-

ния, входящих в репертуар ан-

самбля, специфические приёмы 

игры на ятаге помогают рас-

крыть весь потенциал уникаль-

ного инструмента. Возможно, в 

будущем появится ещё более 

экзотическая манера и техника 

исполнения на инструменте. 

Сегодня исполнение на ятаге 

является неотъемлемой частью 

звучания оркестра бурятских 

народных инструментов. Как 

пишет В.В. Китов: «Исследова-

ние репертуара оркестра бурят-

ских народных инструментов 

(ОБНИ), эволюционировавшего 

от сочинений русских компози-

торов и переложений классиче-

ских произведений в 30-е годы 

XX столетия к творчеству ком-

позиторов-бурят, с детства 

освоивших народные инстру-

менты и в своих сочинениях 

отразивших весь комплекс осо-

бенностей народного инстру-

ментария и приёмов исполни-

тельства, показывает его всё 

более углубляющуюся специ-

фичность» [1]. Сегодня ятага – 
инструмент усовершенствован-

ный, национальная ценность 

сохранения которого является 

обязанностью народа. Можно 

сказать, что сформировалась 

бурятская школа педагогов и 

исполнителей на ятаге. Для это-

го инструмента расширяется 

репертуар, создаются новые со-

чинения композиторов в соот-

ветствии с академическим 

уровнем музицирования. В рес-

публике создана система обу-

чения ятагистов в детских му-
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зыкальных школах (ДМШ), 

детских школах искусств 

(ДШИ), колледже искусств им. 

П.И. Чайковского, а также в 

Восточно-Сибирском государ-

ственном институте культуры.  

Таким образом, можно сделать 

вывод, что все три ступени му-

зыкального образования по 

классу ятаги существуют в Бу-

рятии. Что дает нам уверен-

ность в том, что за этим уни-

кальным инструментом есть 

будущее.  
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Статья посвящена жанру литературной сказки в современной 

детской литературе Бурятии. На примере творчества Татьяны Гри-
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что наполняет текст этнопоэтическим содержанием. Проанализиро-
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that characterize the artistic features of the author’s fairy tale are 
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В литературе Бурятии XXI 
века отметим возросший инте-

рес авторов к литературе для 

детей. По ряду известных при-



62 

чин творческие процессы в ли-

тературе постсоветского перио-

да были не столь активны, кос-

нулось это и детской литерату-

ры. Развитие детской литерату-

ры в советский период отлича-

лось серьезным вниманием со 

стороны государства, что, 

несомненно, сказалось на каче-

стве произведений для детей, 

которые создавались крупней-

шими писателями. К. Чуков-

ский писал о том, что поэзия 

для маленьких должна быть и 

для взрослых поэзией [5]. К 

примеру, творчество Г. Остера, 

Г. Сапгира и многих поэтов, за-

прещенных к публикации, было 

реализовано в детской литера-

туре. Также К. Чуковский счи-

тал, что литература для детей 

должна быть оптимистичной, 
должна побуждать веру в 

жизнь. 
В бурятской литературе 

произведения писателей, напи-

санные для детей младшего и 

среднего школьного возраста, 

сегодня могли бы составить со-

лидную библиотеку. С самого 

начала Б. Барадин, Ч.-Л. База-

рон, Д.-Р. Намжилон, С. Туя 

стали авторами первых произ-

ведений для детей. Отметим, 

рассказы для детей Б. Барадина, 

Х. Намсараева, Б. Абидуева, А. 

Шадаева, Ш. Нимбуева, И. Ка-

лашникова, А. Бальбурова, Р. 

Белоглазовой и др. 
Сегодня для детей пишут С. 

Нестерова «Сказки для Поли-

ны», «Байкальские сказы», А. 

Виноградова «Жанна Косички-

на, доктор Нетука и Синий 

лес», «Волшебный платок 

Дронды», В. Алагуева «Доржо, 

покоритель небес» и серии книг 

«Детям о родной земле», Б. Ха-

тов «Толпек», А. Мухраев 

«Сказки старого Хубитэ», В. 

Басса «Этигэнэм», «Тайлаг 

тэмээн»» и др. 
В современной бурятской 

детской литературе писатели 

обращаются как к русской, так 

и к бурятской национальной 

культуре, при этом, не оставляя 

без внимания современные реа-

лии и проблемы общества. Мы 

разделяем мнение В. В. Демен-

тьевой, «на рубеже XX-XXI вв. 

наблюдается тенденция к ис-

пользованию и авторской ин-

терпретации богатого фольк-

лорного наследия, различных 

мифологических сюжетов, ар-

хитепических образов, которые 

находят свое отражение в со-

временных произведениях ис-

кусства. Творческий поиск но-

вых форм и сюжетов детерми-

нировал обращение авторов к 

архетипическому прошлому 

народа своего региона; осмыс-

лению и анализу праобразов, 

постижению первичных эле-

ментов внешнего мира» [2, с. 

94].  
Яркой представительницей 

такого культурного сочетания 

является улан-удэнская писа-

тельница Татьяна Петровна 
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Григорьева, член Союза писа-

телей России. Удивительна 

биография Татьяны Григорье-

вой. Врач-биохимик, работаю-

щий по специальности в г. 

Улан-Удэ, при этом с юноше-

ских лет занимающаяся литера-

турным творчеством. Лауреат 

множества литературных кон-

курсов: Всероссийской литера-

турной премии имени Михаила 

Булгакова (2013 г.), Междуна-

родного конкурса «Новые сказ-

ки» (2013, 2016 гг.), дипломанта 

Всероссийского конкурса 

«Добрая лира» на лучшее про-

изведение для детей. Татьяна 

Петровна в числе победителей 

литературного конкурса «Новая 

детская книга» издательства 

«Росмэн» (Москва). Она из-

вестна прозаическими и стихо-

творными произведениями, как 

для детей, так и для взрослых – 
юмористические стихотворе-

ния, поучительные рассказы и 

авторские сказки. Как и многие 

современные авторы, Татьяна 

Григорьева в лучших традициях 

детской литературы обращается 

к неповторимому счастливому 

периоду – детству. Сказки Та-

тьяны Петровны Григорьевой – 
это то новое видение, в котором 

нуждаются современные дети, 

когда автору смешение жанров 

дает неограниченную свободу 

воображения для создания но-

вых героев, движения сюжета 

или интересной композиции.  

Обращаясь к жанровой си-

стеме современной детской ли-

тературы, отметим общую тен-

денцию к трансформации жан-

ров, которая ярко проявилась в 

изменении жанра сказки. 

Наиболее часто цитируемым 

является определение, принад-

лежащее исследователю скан-

динавской литературы Л.Ю. 

Брауде. В статье «К истории 

понятия «литературная сказка» 

она пишет: «Литературная 

сказка – авторское, художе-

ственное, прозаическое или по-

этическое произведение, осно-

ванное либо на фольклорных 

источниках, либо сугубо ориги-

нальное; произведение пре-

имущественно фантастическое, 

волшебное, рисующее чудес-

ные приключения вымышлен-

ных или традиционных сказоч-

ных героев… произведение, в 

котором волшебство, чудо иг-

рает роль сюжетообразующего 

фактора, служит отправной 

точкой характеристики персо-

нажа» [1, с. 234]. Для литера-

турной сказки характерны: ис-

пользование типичных для 

фольклорной сказки образов, 

особенности поэтики и языка, 

сочетание элементов действи-

тельности и вымысла, наличие 

игрового начала, стремление к 

психологизации образов, выра-

женная позиция автора, сохра-

нение социальной оценки изоб-

ражаемого. 
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Со временем разрушались 

каноны традиционной фольк-

лорной сказки, трансформиру-

ясь в новые жанровые формы 

литературной сказки. Недаром 

сегодня бытуют разнообразные 

формы: сказки, предназначен-

ные специально для детей, с 

учетом их возрастных особен-

ностей; сказки, основанные на 

фольклорной традиции и транс-

лирующие понятия об обрядо-

вых и этнических особенностях 

культуры; сказки универсаль-

ные для детей и взрослых. Кро-

ме того, литературная сказка 

может не только бытовать в 

форме отдельного произведе-

ния, но и интегрироваться в 

структуру текста другого жан-

ра. Литературная сказка всегда 

сказка своего времени, и даже у 

одного и того же автора ее 

структура может значительно 

различаться. Нравственная и 

психологическая основа, поэти-

ка и стиль сказки всегда при-

влекают писателей возможно-

стью разрешения «вечных» во-

просов человеческого бытия.  
В современную сказку Та-

тьяны Григорьевой пришли но-

вые современные сюжеты, в ко-

торых мотивы фольклорных 

сказок сочетаются с современ-

ной проблематикой. Обращение 

к молодёжному сленгу, разго-

ворной речи, употребление за-

имствованных слов, выводит 

переработанные сюжеты клас-

сических сказок на новый, со-

временный уровень, понятный 

новому поколению читателей. 

Присутствие классических пер-

сонажей (Баба-Яга, Леший) в 

современном мире, в реальной 

жизненной ситуации (игра в 

шашки – «Сказка о том, как Ба-

ба-Яга с Лешим в шашки игра-

ли», съёмки фильма – «Воробей 

Васька») выстраивает художе-

ственный мир произведений по 

закону сказочного жанра – на 

противопоставлении и взаимо-

действии двух миров, причем 

миры существуют в орбите дет-

ства.   
Стоит отметить художе-

ственные особенности сказок 

Татьяны Григорьевой в её двух 

сборниках «Такие разные сказ-

ки» и «Новые сказки про Бабу-
Ягу и Лешего» [3; 4]. Её герои – 
знакомые нам с детства лесные 

«злодеи», извечно ассоцииру-

ющиеся с тёмной силой, алчно-

стью, жаждой наживы, с жела-

нием свершения пакостей, 

направленных не только в сто-

рону стандартных положитель-

ных персонажей (Иван-царевич, 

Василиса Прекрасная и др.), но 

и в сторону друг друга. Здесь 

мы видим изменение стандарт-

ных характеристик фольклор-

ных персонажей, они занима-

ются «мирными» делами: соби-

рают ягоду, играют в шашки, 

причём используют вместо 

шашек грибы (мухоморы и бе-

лые грибы), естественно один 

из них отравился мухоморами. 
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Леший обустраивает из берлоги 

медведя дом, а Баба-Яга устра-

ивает лесной цирк. Автор отно-

сится к своим героям с юмором 

и заботой, здесь и Леший, и Ба-

ба-Яга симпатичны читателю, 

как взрослому, так и детям, тем, 

что они живые, они постоянно 

находятся в действии, не ста-

тичны. Реалии современной 

жизни вошли в сказочный мир, 

стали близки воображению де-

тей. Дидактический элемент 

растворяется в структуре по-

вествования, в языковой стили-

стике сказок.  
Сборник «Такие разные 

сказки» оправдывает своё 

название. В сказке «Два унта по 

кличке Рыжий» возникает образ 

из бурятского фольклора – 
мудрый старец, который при-

ходит на помощь к детям в 

трудную минуту. Мальчик из 

небогатой семьи убегает из до-

ма, обидевшись на старшего 

брата и родителей, за то, что 

они вот уже который год не мо-

гут сделать ему хороший пода-

рок на день рождения. Он 

встречает старца и помогает 

ему, за доброту старец дарит 

ему волшебные унты, которые 

могут превращаться летом в со-

баку и обратно в унты зимой. 

Сказка учит ценить то, что ты 

имеешь, и даёт надежду на 

лучшее будущее. 
В сказке «Дед Пихто» мы 

встречаем интересного лесного 

героя – деда с ростом ноготок 

по имени Пихто. Т. Григорьева 

дает свою версию объяснения 

происхождения этого героя. 

Девочка решает заняться япон-

ским искусством бонсай, в 

надежде, что из нашей отече-

ственной ёлочки получится ми-

ниатюрное деревце, случайно 

выкапывает «не ту» ёлку, под 

которой и жил старичок. Он 

попадает к ней домой и начина-

ет познавать все прелести го-

родской жизни – парк развле-

чений, телевидение, знакомится 

с домашней кошкой, что охотно 

«играла» с бедным дедушкой. В 

свою очередь он знакомит де-

вочку с неписанными законами 

леса, рассказывает о том, что 

нельзя делать в лесу, учит лю-

бить природу.  
В третьей, самой большой, 

сказке сборника «Воробей 

Васька» закручен удивитель-

ный по своей простоте сюжет. 

Два Васьки – кот и воробей, 

язык и сюжет сказки интересны 

тем, что они просты. Воробей с 

котом проходят кинопробы. 

Воробей в качестве каскадёра 

(дублёра) для звезды – снегиря, 

а кот на роль второго плана 

(хищника). Гонорары: коту – 
сметана, воробью – семечки. 

Всё просто! Кот становится то-

варищем воробью, они находят 

общие интересы: «Ой! Брат, 

брат мой, да мы с тобой хищ-

ники!» – восклицает кот, после 

того как воробей рассказал, как 

пробовал в парке сосиски.  
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Здесь мир животных и мир 

людей связаны: все понимают 

друг друга, люди уважают 

натуру зверей, относятся к ним 

с юмором и добротой, как и по-

ложено к «братьям нашим 

меньшим». В финале после 

трудных съёмок два «тёзки» 

становятся друзьями и обрета-

ют дом. Прекрасно показан дет-

ский взгляд на мир глазами 

двух Васек, двух жизнерадост-

ных зверьков, которые не боят-

ся сыграть в фильме и друга из 

беды выручить.  
Исходя из проблем совре-

менного литературного образо-

вания, детская литература обре-

тает особое значение особенно 

для младшего детского возрас-

та. Сегодня важна не только 

классическая литература, но и 

современная детская литерату-

ра. Достоинством ее остается не 

только дидактическая направ-

ленность, пусть не явно выра-

женная, но и нравственно-
этическая основа, философич-

ность, поскольку только яркая 

образность формирует в под-

растающем ребенке возмож-

ность постижения жизни и 

освоение общечеловеческих 

ценностей. Живой процесс раз-

вития детской литературы, кос-

нулся жанровой трансформа-

ции, изменения типа героя, 

языка художественных произ-

ведений. 
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ality traits. Therefore, orientation to a certain model of personality, 
which is based on basic worldview provisions, determines the content 
and direction of art. Humanism as ideology of capitalism is aimed at 
forming an individual personality with the orientation on consumerism, 
hedonism, competition, individualism and egocentrism. As an insepara-
ble part of the socio-spiritual system, art, as an ideological tool of hu-
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Искусство как одна из форм 

общественного сознания, име-

ющая эмоционально-
чувственное содержание и ин-

туитивную направленность [1, с 

116], имеет особое значение в 

формировании оценочного от-

ношения к миру. По выражению 

В.В. Кандинского, художника и 

теоретика изобразительного ис-

кусства, стоявшего у истоков 

абстракционизма, «… искусство 

в целом не есть бессмысленное 

созидание произведений, рас-

плывающихся в пустоте, а целе-

устремленная сила; она призва-

на служить развитию и совер-

шенствованию человеческой 

души…» [2, с. 140]. Вряд ли кто 

будет выступать против данной 

функциональной особенности и 

значимости искусства, несмотря 

на то, что само понимание ис-

кусства вызывает множество 

дискуссий, в основе которых 

лежит коренной вопрос о 

направлении его развития и со-

вершенствования, который 

опять-таки восходит к проблеме 

понимания человека в контексте 

его отношений с миром. 
Эмоционально-чувственное 

содержание жизнедеятельности 

человека представляет собой 

совокупность эмоций и чувств, 

отвечающих за оценочное от-

ношение к миру: нравится или 

не нравится что-то, испытываю 

любовь или ненависть к кому-
то, терплю что-то или раздра-

жаюсь этим, смиряюсь или 

возмущаюсь, сострадаю или 

осуждаю, сохраняю спокой-

ствие или волнуюсь, наслажда-

юсь или мучаюсь, воздержива-

юсь или алчу и т.д. и т.п. – все 

это отражает наше субъектив-

ное отношение к окружающему 

миру. Определяя эмоции как 

быстрые и короткие элементы 
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чувств, а чувства как длящаяся 

и более устойчивая основа 

вспыхивающих эмоций [3], 

необходимо учитывать их 

непосредственную связь с 

субъективной иерархией по-

требностей человека: «Эмоции 

отражают в форме непосред-

ственного переживания значи-

мость (смысл) явлений и ситуа-

ций и служат одним из главных 

механизмов внутренней регу-

ляции психической деятельно-

сти и поведения, направленных 

на удовлетворение актуальных 

потребностей (мотивации)» [4, 
с. 169]. Ильин Е. П. также от-

мечает: «Эмоциональная реак-

ция – это специфический ответ 

человека и животных на те или 

иные обстоятельства, ситуации, 

затрагивающие его интересы 

(потребности) [5, с. 13]. Эмоци-

онально-чувственное содержа-

ние определяет способы прак-

тического взаимодействия с 

миром, что составляет способ 

существования (жизнедеятель-

ности) как проявление нашей 

био-духовной сущности. 

Вследствие этого, от того, ка-

кой спектр эмоций и чувств ис-

пытывает человек, таким обра-

зом он и выстраивает свои от-

ношения с миром, а в конечном 

итоге выстраивает свою жизнь. 
Формирование эмоцио-

нально-чувственного содержа-

ния представляет собой дли-

тельный и сложный процесс, 
неразрывно связанный с фор-

мированием субъективной си-

стемы потребностей. Это со-

держание обусловливается не 

только ситуацией и нейрофи-

зиологией, но и глубинными 

подсознательными процессами. 

Несмотря на то, что на одно и 

то же явление один и тот же че-

ловек в различных ситуациях 

может эмоционально реагиро-

вать по-разному, диапазон его 

чувств, определяемый мировоз-

зренческой позицией, доста-

точно стабилен, что, собствен-

но, и определяет характер чело-

века. При этом, чем более 

устойчива и развита его субъек-

тивная система потребностей, 

тем более устойчива его эмоци-

онально-чувственная реакция. 

В то же время через воздей-

ствие на эмоции и чувства 

можно структурировать иерар-

хию потребностей человека, 

определяя тем самым направ-

ление его развития как лично-

сти. Именно в этом и заключа-

ется основная функция искус-

ства. 
Функциональная взаимо-

связь искусства и духовно-
психического состояния уже 

давно стало объектом научных 

исследований, зачастую в кон-

тексте арт-терапии. В то же 

время, если искусство может 

лечить, то вполне обосновано 

предложить, что оно может и 

калечить. Однако в данном 

направлении научные исследо-

вания игнорируют философско-
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теоретические обобщения. Бо-

лее того, любые попытки вве-

сти какие-либо рамки художе-

ственного творчества воспри-

нимаются как антигуманисти-

ческие действия, направленные 

против свободы личности. 
Такое положение, когда, с 

одной стороны, проводится 

обоснование терапевтического 

значения искусства, а с другой – 
полное игнорирование деструк-

тивных механизмов искусства, 

характеризует абсолютную эк-

лектичность и противоречи-

вость общественного сознания. 

Впрочем, с учетом идеологиче-

ской роли искусства, такая ситу-

ация становится вполне понят-

ной и обоснованной в контексте 

идеологии гуманизма. 
В настоящее время, не-

смотря на отрицание государ-

ственной идеологии, гуманизм 

стал общепризнанным мировоз-

зрением нашего общества, при-

няв на себя роль этой самой 

идеологии. В качестве над-
стройки капиталистической со-

циально-экономической систе-

мы гуманизм обосновывает со-

ответствующие ценности и 

формирует соответствующую 

личность, ориентированную на 

потребительский образ жизни, 

гедонизм, конкуренцию, инди-

видуализм и эгоизм. Однако аб-

солютное большинство гумани-

тарных и информационных ис-

точников продвигают апологе-

тику гуманизма, облагораживая 

его настолько, что любая про-

тивостоящая позиция уже вос-

принимается как непристойная. 
Выдвигая человека в каче-

стве высшей ценности и крите-

рия всех других ценностей, гу-

манизм продвигает принцип 

плюрализма, что автоматически 

исключает какие-либо объек-

тивные критерии оценки, по-

скольку сам человек понимается 

по-разному. Подобный подход 

стал ведущим в гуманитарной 

науке, отказавшейся и от едино-

го критерия развития человека: 

«Современная философия ис-

кусства избавилась от эссенциа-

лизма точно так же, как фило-

софская антропология отброси-

ла идею поиска неизменной, 

данной раз и на века «сущности 

человека», а социальная фило-

софия оставила какую-либо 

надежду на раскрытии во все 

времена одной и той же «сущ-

ности социального»» [6, с. 20]. 

Используя понятия научность и 

современность, сторонники гу-

манизма прикрывают ими соб-

ственную мировоззренческую 

позицию, отвергая правомер-

ность других мировоззрений на 

обоснование этих объективных 

критериев, поскольку их отри-

цание с позиции плюрализма 

еще не говорит об их отсутствие 

вообще, а показывает только от-

рицательное отношение к этим 

критериям. 
Приведем небольшой при-

мер. Если вкус одного яблока 
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разными людьми может ощу-

щаться по-разному – одному он 

может показаться более слад-

ким, другому – более кислым и 

т.д., а у третьего вообще аллер-

гия на яблоки, это не значит, 

что яблоко не может быть объ-

ективно оценено с точки зрения 

питательных веществ и его по-

лезности для конкретного субъ-

екта. Иначе говоря, именно 

особенности субъекта обуслов-

ливают усвоение яблока, что 

никак не отрицает наличие объ-

ективных критериев его оценки 

(калорийность, питательность, 

кислотно-щелочной баланс, 

наличие витаминов и т.д.). Со-

отношение этих критериев с 

потребностями и особенностя-

ми человека определяет не 

только полезность или вред-

ность яблока для организма, но 

и его вкусовые ощущения. А 

теперь представим, что яблоко 

при сохранении сладкого вкуса 

перенасыщено химикатами, 

способными отравить организм. 

В этом случае субъективное 

ощущение сладкого и полезно-

го будут противоречить объек-

тивным результатам воздей-

ствия яблока на организм. Бо-

лее того, некоторые продукты 

(например, алкоголь или нарко-

тики) обусловливают яркое 

субъективное наслаждение при 

объективном разрушении орга-

низма. 
Конечно, продукт духовно-

го производства отличается от 

материального продукта не 

только степенью сложности 

анализа, но и временем проте-

кания процессов взаимодей-

ствия с субъектом. Однако кри-

терии духовно-психического 

здоровья существуют объек-

тивно, более того, выясняется 

причинно-следственная связь 

между этим здоровьем и спосо-

бом жизнедеятельности челове-

ка. Соответственно, выявляя 

механизмы воздействия духов-

ного продукта на формирование 

отношения человека к миру по-

средством воздействия на его 
эмоционально-чувственное со-

держание, можно уже конкрет-

но показывать непосредствен-

ную связь духовного продукта с 

духовно-психическим здоро-

вьем и, согласно этому, объек-

тивно оценить этот продукт. 
Другими словами, для аб-

солютно объективной оценки 

предмета необходимо знать не 

только полную информацию о 

его качествах, но и качествах 

субъекта восприятия, поскольку 

его уровень духовного развития 

определяет степень этого вос-

приятия. То, что для одного бу-

дет лекарством, для другого 

может оказаться ядом; то, что 

для одного будет ясным и по-

нятным, для другого может 

оказаться таинственным и ми-

стическим. Однако, при выде-

лении общих критериев разви-

тия субъекта и уровней этого 

развития, решается проблема 
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объективного воздействия 

предмета на субъект. От того, 

способствует предмет развитию 

или деградации субъекта и 

определяется объективная 

оценка этого предмета. И здесь 

вопрос упирается в критерии и 

направления развития человека. 
На наш взгляд, фундамен-

тальным и первичным критери-

ем развития личности должно 

служить его духовное здоровье, 

а все прочие (интеллект, циви-

лизованность, профессионализм 

и т.д.) являются лишь дополне-

нием к нему. Формируя целост-

ность личности, они, тем не ме-

нее, никак не могут считаться 

первичными критериями, тем 

более не могут считаться кри-

териями личностного развития 

внешние условия его существо-

вания – материальный или со-

циальный статус. В результате, 

вследствие признания базовых 

критериев духовно-
психического здоровья полно-

стью снимается вопрос о 

направлении духовного разви-

тия личности.  
В целом, понимая духовное 

здоровье как наличие положи-

тельных и отсутствие деструк-

тивных чувств, а также соот-

ветствующих духовно-
психических качеств, можно 

выделить объективные симпто-

мы духовно здоровой и больной 

личности. Так, у духовно здо-

ровой личности наличествуют 

такие чувства и качества как 

любовь, вера (упование), муд-

рость, терпение, смирение, кро-

тость, скромность, милосердие, 

сострадание, добродушие, ве-

ликодушие, целомудрие, воз-

держание (самоограничение), 

жертвенность, щедрость, чест-

ность, правдивость, прямоду-

шие, усердность, спокойствие, 

умиротворение, радость, сча-

стье и т.д. У духовно больной 

личности – эгоизм, агрессия, 

гнев, ненависть, безверие, ма-

ловерие, сожаление, невеже-

ство, омрачение, глупость, не-

терпимость, раздражитель-

ность, непримиримость (жест-

кость), гордыня, самомнение, 

возмущение, высокомерие 

(уверенность в своем превос-

ходстве), тщеславие (страсть к 

похвалам), бахвальство (само-

восхваление), кичливость (гор-

дость ума), спесь (самодоволь-

ство), чванство (гордость богат-

ства), наглость, надменность, 

властолюбие, жестокость, зло-

радство, осуждение, равноду-

шие, презрение, неприязнь, 

злость, злопамятство, малоду-

шие, обидчивость, придирчи-

вость, похотливость, страсто-

любие, сластолюбие, несдер-

жанность, неумеренность, алч-

ность (жадность), лукавство 

(хитрость), леность, праздность, 

беспокойство, волнения, суета, 

тоска, недовольство, зависть 

(ревность), уныние, отчаяние и 

т.д. Вышеназванные чувства и 

качества личности опираются 
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на христианскую модель, одна-

ко во многом совпадают и с 

буддийской и мусульманской, 

где положительные чувства и 

качества и составляют так 

называемые духовно-
нравственные ценности. В сво-

ей основе они представляют со-

бой систему взаимосвязанных 

элементов, где все конструк-

тивные элементы имеют проти-

воположные деструктивные 

чувства и качества, что обу-

словлено противоречием био-

логической и духовной сущно-

сти человека. Поэтому выбо-

рочное признание или отрица-

ние отдельных чувств, в част-

ности веры и упования, нару-

шает системные связи и вызы-

вает деградацию всей системы 

положительных качеств, что 

автоматически порождает раз-

витие противоположных им. 

Естественно, что у среднего че-

ловека все эти конструктивные 

и деструктивные чувства и ка-

чества перемешаны в различ-

ных пропорциях, определяю-

щих его социальную природу.  
В этом контексте, помимо 

выборочного признания от-

дельных качеств, зачастую 

встречается позиция капитуля-

ции перед духовными недуга-

ми, признания их неискорени-

мости и принятие их наличия 

как естественное положение. 

Такая позиция также обуслов-

ливает деградацию духовности, 

потворствует искажению ду-

ховных целей развития и, в ко-

нечном итоге, ведет к разруше-

нию и общества и человека. Ка-

кой бы запущенной ни была 

духовная болезнь, отказ от ле-

чения означает вредительство 

не только себе, но и другим 

людям, поскольку в отличие от 

многих физиологических бо-

лезней, которые не заразны, ду-

ховные чувства и качества лег-

ко передаются от человека к 

человеку. Раздраженный и воз-

мущенный человек легко пере-

дает свое раздражение и воз-

мущение другим, и если грип-

позного стараются изолировать 

и избегать контактов с ним, то 

избегать духовно больных лю-

дей практически невозможно. 

Поэтому в этом плане актуаль-

но не только личный духовный 

иммунитет, но и теоретическое 

обоснование вредоносности ду-

ховных отклонений. 
Впрочем, подобная вредо-

носность духовных болезней 

для человека имеет особенность 

компенсировать себя за счет 

внешних, материальных усло-

вий. Иначе говоря, человек за 

счет материального и статусно-

го благополучия компенсирует 

духовные недуги, находя отду-

шину в отдельных деструктив-

ных чувствах, переживание ко-

торых доставляет человеку 

внешнее удовольствие (напри-

мер, гордыня, как одно из 

наиболее ярких переживаний). 

Обладая такой же системной 
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взаимосвязью, эти деструктив-

ные качества неизбежно влекут 

за собой остальные, что усили-

вает духовную болезнь, для ко-

торой требуются все больше 

паллиативных внешних средств 

успокоения – шопинг, объеде-

ние, секс и т.д., доходящих до 

наркомании и извращений, что 

и обусловливает потребитель-

ский образ жизни. 
Однако, именно такой ду-

ховно больной человек превра-

щается в объект манипуляции и 

эксплуатации, на котором можно 

легко зарабатывать деньги, и 

именно такой человек обуслов-

ливает воспроизводство капита-

листической социально-
экономической системы. Эта си-

стема настолько отработала ме-

ханизмы заработка на духовных 

болезнях и страстях, что посте-

пенно стала переходить к гене-

рации и физиологических болез-

ней для заработка фармацевти-

ческих корпораций. Таким обра-

зом, человек превратился в мате-

риальный объект манипуляции и 

эксплуатации, обслуживающим 

материально-техногенную си-

стему капитализма с его идеоло-

гией гуманизма. 
Необходимо понимать, что 

любая идеология использует 

искусство в качестве инстру-

мента продвижения своих цен-

ностей для формирования соот-

ветствующей модели личности. 

Это в полной мере относится и 

к гуманизму, как идеологии ка-

питализма, нуждающегося для 

своего воспроизводства в ори-

ентированных на потребление и 

гедонизм людях, с соответ-

ствующими духовно-
психическими качествами, на 

которых можно зарабатывать 

капитал, которых можно экс-

плуатировать и которыми мож-

но манипулировать. Иначе го-

воря, основная цель гуманизма 

– это переориентировать людей 

на материальную жизнь и чув-

ственные наслаждения, вывести 

их за рамки самоограничения и 

жертвенности, перевести от 

служения Богу и обществу к 

обслуживанию своих индиви-

дуальных интересов. 
Естественно, что подобный 

процесс отрыва человека от 

высших духовных ценностей и 

превращения его в материаль-

ный объект манипуляции про-

тиворечит как самой его сущно-

сти, так и его социальной при-

роде. В этом процессе расчело-

вечивания происходит не только 

морально-нравственная дегра-

дация, но и усиление духовно-
психических проблем и болез-

ней. Как отравленный продукт 

разрушает организм, так и цен-

ности гуманизма, под сладким 

соусом гуманности и свободы 

личности, отравляют душу, пре-

вращая человека в био-робота, 

обслуживающего технократиче-

скую систему. И в этом процес-

се искусство является одним из 

главных инструментов. 
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Если проследить историю 

развития гуманистического ис-

кусства, то основным его объ-

ектом становится человек как 

венец творения Бога. Не Бог, не 

общество, а человек – вот альфа 

и омега гуманизма. Не отвергая 

первоначально духовных цен-

ностей, гуманизм начал посте-

пенно воспевать человеческое, 

формируя светское искусство, 

шаг за шагом расширяя грани-

цы дозволенного попущения 

страстям и греху. От картин об-

наженных женщин, порождаю-

щих похотливость и страсто-

любие под прикрытием высоко-

го понятия эстетического удо-

вольствия, до допустимости 

блуда остается лишь небольшой 

шаг. Именно телесность и чув-

ственность, перерастающая в 

страсть, составляет основное 

содержание гуманистического 

искусства, постепенно вовле-

кающего человека в материаль-

ное потребительство и гедо-

низм. Одновременно происхо-

дит воспевание индивидуализ-

ма, обусловливающего эгоцен-

тризм, уникальности каждой 

личности с присущими ей стра-

стями и грехами, которая за-

крывает собой идеал духовной 

личности. Постепенно вместе с 

процессами секуляризации он-

тологический антропоцентризм 

и психологический эгоцентризм 

совершенно вытесняют Бога из 

мировоззрения человека. Он 

выводит себя за рамки духовно-

трансцендентной и социальной 

систем, объявляя все духовные 

идеалы и социальные нормы 

вторичными по отношению к 

самому человеку и его жизни. 

Служение Богу и обществу 

трансформируется в потреби-

тельство, удовлетворение соб-

ственных интересов и страстей.  
Данный процесс нивелиро-

вания духовности в искусстве 

протекал достаточно долго и 

очень хорошо отражен в твор-

честве французского поэта и 

критика Шарля Бодлера (1821-
1867 гг.): 

Сам Дьявол держит нить 

судеб и правит нами; 
В предметах мерзостных 

находим прелесть мы 
И к Аду каждый день спус-

каемся средь тьмы 
На шаг, без ужаса, зловон-

ными ходами [7, с. 4]. 
О жертвы жалкие, вам нет 

уж исцеленья, 
Спускайтесь медленно в 

неумолимый ад, 
На дно той пропасти, где 

сонмы преступлений 
Под ветром не с небес му-

чительно кишат, 
Как грозы, грохоча в томи-

тельном слияньи. 
Бегите за мечтой по страд-

ному пути. 
Вовек не утолить вам бе-

шеных желаний, 
И муки новые вам в негах 

обрести [7, с. 177]. 
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Впрочем, не стоит думать, 

что процесс развития искусства 

был однозначным со знаком 

минус в сторону нивелирования 

духовного за счет материализа-

ции и расчеловечивания. Во-
первых, социальная природа 

человека как проявление двой-

ственной био-духовной сущно-

сти человека включает в себя 

природно-материальные и ду-

ховные аспекты жизнедеятель-

ности, где их противоречие 

способствует обоюдному раз-

витию. Поэтому развитие гедо-

низма, с одной стороны, влечет 

усиление аскетизма, с другой 

стороны, поскольку отказаться 

от имеющегося гораздо слож-

нее, чем отказаться от неимею-

щегося. Во-вторых, область 

чувственности и духовности 

представляет собой весьма ши-

рокую сферу, где переплетают-

ся конструктивные и деструк-

тивные чувства, качества и 

идеи. Субъективная иерархия 

этих элементов имеет эклекти-

ческий характер, поэтому и их 

проявление в искусстве также 

несет эклектический характер. 

Однозначно деструктивные или 

конструктивные произведения 

искусства встречаются крайне 

редко, абсолютное же боль-

шинство произведений сочета-

ют в себе эти аспекты в различ-

ных пропорциях. Вследствие 

этого, основная проблема со-

стоит в иерархии тех духовных 

качеств, которые формируют 

эти произведения искусства и, 

тем самым, формируют соот-

ветствующий тип личности – 
индивидуальный, социальный 

или духовный. 
Таким образом, развитие 

искусства, с одной стороны, от-

ражая, а с другой – формируя 

эмоционально-чувственное со-

держание индивидуального и 

общественного сознания, в це-

лом расширяя его грани и 

спектр, тем не менее, имеет 

определенную общую тенден-

цию, определяемую господ-

ствующей идеологией. В этом 

контексте идеология гуманизма 

направлена, прежде всего, на 

формирование модели индиви-

дуальной личности, характери-

зующейся потребительством и 

гедонизмом [8]. Вследствие это-

го, искусство как элемент соци-

альной структуры и инструмент 

идеологии, становится направ-

ленным на формирование в че-

ловеке соответствующих ка-

честв – способствует развитию 

потребностей получения, пропа-

гандирует чувственное насла-

ждение, подчеркивает уникаль-

ность индивидуализма и цен-

ность плюрализма, в результате 

чего размываются границы ду-

ховного здоровья, духовные 

страсти и недуги из объекта 

борьбы становятся «отличи-

тельными особенностями» лич-

ности. Отсюда следует принятие 

деструктивных качеств за норму 

и духовно-нравственное разло-
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жение общества в целом, основ-

ным принципом жизни которого 

становится «хлеба и зрелищ». 
Подобная материально-

гедонистическая функция ис-

кусства была присуще ему из-

начально и широко использова-

лась уже в языческих традици-

ях. С появлением религиозно-
философских учений, направ-

ленных на формирование ду-

ховной личности, эта деструк-

тивная роль искусства активно 

критиковалась всеми их осно-

воположниками. Так, Конфу-

ций говорил: «Быть человеч-

ным – значит победить себя и 

обратиться к нормам поведе-

ния. Если однажды победишь 

себя и обратишься к нормам, 

все в Поднебесной признают, 

что ты человечен. От самого 

себя, не от других, зависит об-

ретение человечности… Не 

смотри на то, что не соответ-

ствует нормам. Не слушай то, 

что не соответствует нормам. 

Не говори то, что не соответ-

ствует нормам. Не делай то, что 

не соответствует нормам» 

(Лунь Юй, 12:1). Будда отме-

чал, что отшельник «избегает 

посещать зрелища с танцами, 

пением и музыкой. Он избегает 

употреблять венки, благовония, 

притирания, заниматься укра-

шениями и нарядами» (Сутра о 

плодах отшельничества, ДН, 2). 

Христос в своей нагорной про-

поведи провозглашал: «Если же 

правый глаз твой соблазняет 

тебя, вырви его и брось от себя, 

ибо лучше для тебя, чтобы по-

гиб один из членов твоих, а не 

все тело твое было ввержено в 

геенну» (Мф., 5:29). 
Однако аскетизм как про-

тивоположность гедонизму не 

отрицает искусства вообще. Эс-

тетика аскетизма заключается 

не в потакании чувственным 

наслаждениям, а в ограничении 

деструктивных и культивиро-

вании конструктивных чувств и 

качеств человека. Религиозное 

и духовное искусство не разжи-

гает страсти, оно их обуздыва-

ет, гармонизируя эмоциональ-

но-чувственное содержание с 

высшим трансцендентным 

уровнем. Василий Великий пи-

сал: «Приковывай свой взор не 

к земному, а к небесному, где 

находится Христос» [9, с. 445]. 

У духовной личности чувство 

прекрасного обусловлено все-

общей любовью к миру, где 

творение человека отражает 

природу человека, а творение 

Бога отражает божественную 

природу: «Одна травка или од-

на былинка достаточна занять 

всю мысль твою рассмотрением 

искусства» [9, с. 337]. В этом 

контексте, все, что ведет чело-

века в сторону положительных 

духовных качеств и представ-

ляет собой прекрасное, а все 

что ведет к противоположным 

качествам – безобразное. 
В результате, любой ком-

промисс в отношении чув-
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ственной страсти, обернутый в 

красивую упаковку плюрализ-

ма, будет ничем иным как пере-

ход от духовной личности к ин-

дивидуальной. Впрочем, для 

индивидуальной личности та-

кая позиция явно неприемлема, 

обличение ее бездуховности от-

вергается теоретической экви-

либристикой гуманизма и чело-

вечности, где противоречивость 

и эклектика биологического и 

духовного в рамках «золотой 

середины», компромисса и про-

чих плюралистических концеп-

ций в конечном итоге логиче-

ского анализа все равно опре-

деляют первичность организма 

(биологической жизни) и вто-

ричность духовного. 
В этом контексте собствен-

ную духовную незрелость и 

слепоту, неспособную охватить 

положительное или отрица-

тельное влияние искусства, гу-

манисты возводят в ранг объек-

тивно недоступного, субъек-

тивно интуитивного, невер-

бального и даже мистического 

содержания: «Но в искусстве, 

несомненно, есть и что-то не-

понятное, таинственное, невы-

разимое и даже мистическое. И 

возможно, как раз эти, усколь-

зающие от вербальных объяс-

нений стороны искусства и яв-

ляются главными в них» [6, с. 

33]. Недоступность рациональ-

ного осмысления и объективно-

го оценивания определенных 

явлений не говорит об отсут-

ствии таковых вообще, а просто 

показывает ограниченность 

мышления и духовную незре-

лость, проецируемых и на дру-

гих людей: «Наивно надеяться 

также на ясные определения 

центральных категорий фило-

софии искусства, включая по-

нятия «искусство», «произведе-

ние искусства», «прекрасное», 

«возвышенное», «эпатирую-

щее», «комическое» и т.д.» [6, 

с. 14]. В рамках такого понима-

ния, искусство становится об-

ластью не конструктивного ду-

ховного развития, а сферой са-

мореализации, самовыражени-

ем творческих личностей, ду-

ховное здоровье которых зача-

стую вызывает большие сомне-

ния. Вследствие этого такие 

творческие личности передают 

свои духовные проблемы ауди-

тории, выискивая и находя чув-

ственный резонанс деструктив-

ных качеств, тем самым подпи-

тывая и взращивая их. 
Более того, при выявлении 

объективных деструктивных 

свойств тех явлений, которые 

гуманисты считают вполне 

нормальными и приемлемыми, 

происходит мировоззренческое 

отвержение, что является об-

щим психологическим законом 

– как духовная личность отвер-

гает все проявления страстей, 

чувственных извращений и де-

структивных духовных качеств, 

так и индивидуальная личность 

отвергает все попытки ограни-
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чения гедонизма. В ход идут 

избитые положения о человеке 

как мере всех вещей, недопу-

стимости решать за самого че-

ловека, что ему хорошо, а что 

плохо, недозволенности наси-

лия над человеческой волей и 

тому подобная казуистика, при-

званная оправдать допусти-

мость духовных недугов. В ко-

нечном итоге, все это является 

лишь обоснованием мировоз-

зренческой позиции индивиду-

альной личности, для которой 

главное в жизни это материаль-

ное благополучие и гедонизм 

(хлеб и зрелища), а все духов-

ное есть лишь инструмент для 

их получения и гарантии. Иначе 

говоря, духовно-нравственные 

ценности никоим образом не 

отвергаются и даже поддержи-

ваются, покуда они дают гаран-

тии сохранения материального 

благополучия и гедонизма. 

Вместе с тем, духовно-
нравственные ценности высту-

пают прекрасным механизмом 

манипуляции и инструментом 

обеспечения собственного ма-

териального достатка за счет 

других. Но они легко отбрасы-

ваются при малейшей угрозе 

лишения этих благ или в ситуа-

ции выбора между ними и мо-

ралью, что как раз и отражает 

их вторичный характер для ин-

дивидуальной личности. 
Таким образом, идейный 

плюрализм не должен перехо-

дить принципиальные границы 

именно духовного здоровья, 

объективно определяемого и 

соответственно понимаемого. 

Ведь, несмотря на множество 

направлений искусства, многие 

формы традиционной и совре-

менной культуры, человек как 

био-духовное существо пред-

ставляет собой единое явление 

во всех своих формах и средах 

существования. Принимая его 

таковым как он есть во всем 

своем разнообразии, отказыва-

ясь от объективной цели духов-

ного развития, общество капи-

тулирует перед духовными 

недугами, отбрасывает идеал 

духовной личности, который, 
по сути, есть смысл социальной 

жизни. В какой бы культуре ни 

жил человек, законы духовного 

развития едины для всех, абсо-

лютно все должны пройти эта-

пы мифологического, обыден-

ного, религиозного, научного и 

философского мировоззрения, 

чтобы подойти к развитию ин-

туитивного мировоззрения, 

непосредственного восприятия 

и реагирования на духовно-
нравственной основе. В про-

тивном случае будет духовное 

вырождение и превращение че-

ловека в био-робота. Матери-

альный достаток, уровень мате-

риального потребления есть 

лишь условие и инструмент 

развития духовных качеств че-

ловека, и если они вредят этому 

развитию, они должны быть 

понижены до той степени, пока 
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не перестанут мешать духовно-

сти. Если же человек достиг вы-

сокого уровня духовности, при 

котором материальные условия 

не могут навредить духовному 

здоровью, материальное благо-

получие становится фактором 

духовного развития, а искусство 

– механизмом развития соответ-

ствующих чувств и качеств. В 

этом контексте разнообразие 

произведений искусства, слу-

жащих единой цели духовного 

развития человека, гарантирует 

более широкий спектр его ду-

ховности. Однако для этого 

необходимо в первую очередь 

отказаться от ориентации на ин-

дивидуальную личность в поль-

зу духовной личности. 
В конечном итоге каждый 

человек несет личную ответ-

ственность за свое духовное 

здоровье и развитие. Понима-

ние их базовых принципов спо-

собно оградить человека от не-

качественного духовного про-

дукта и заложить основы разви-

тия духовного иммунитета. По-

этому от выбора каждого чело-

века зависит и направление ис-

кусства – чем меньше будут 

употреблять некачественный 

продукт, чем меньше он будет 

востребован, тем меньше де-

структивного искусства оста-

нется в нашей жизни. Однако 

это не снимает с общества от-

ветственности за механизмы 

своего культурного воспроиз-

водства в виде ориентации на 

определенную модель лично-

сти. Искусство в качестве одно-

го из основополагающих меха-

низмов такого воспроизводства 

зависит от социально-
экономической и политической 

системы, поскольку является ее 

неотъемлемой частью. Вслед-

ствие этого коренное изменение 

основного направления разви-

тия современного искусства в 

качестве инструмента расчело-

вечивания можно ожидать 

только с трансформацией всей 

системы общественных отно-

шений, когда ведущими ценно-

стями общества станут не капи-

тал и материальное благополу-

чие, а духовное здоровье. 
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По последним данным 
ООН, численность населения 

Земли составляет 8 миллиардов 

человек [10] и эта новость ста-

ла поводом для различных 
комментариев: положительных 

и отрицательных. Не менее 

трети поколения next стала 

придерживаться принципа 

«чайлдфри». Пользователи се-

ти Интернет в ответ на новость 

об очередном количественном 

достижении человечества об-

реченно вздыхают: «Нас во-

семь миллиардов: жить стало 

лучше, но недолго» [6].  
В таких реакциях на объек-

тивные процессы обнаружива-

ют себя, возможно, главные 

особенности современного че-

ловека. Анализ даже малой ча-

сти комментариев показывает, 

что отношение homo sapiens 
настоящего времени к миру и 

себе строится на признании не-

обратимости антропогенных 

процессов, на глубоко скрыва-

емой неуверенности в буду-
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щем, и даже на известного рода 

страдающем эгоцентризме, так 

свойственном западному куль-

турному сообществу, постоян-

но обнаруживающему, что его 

собственные технологические 

достижения приносят пользу 

кому-то другому. Ведь совсем 

не является тайной то, что 

население планеты растет не в 

пользу западного мира, каким 

бы современным и, в этом 

плане, доминирующим он себя 

не считал. 
Примечательно, что за за-

падный мир в отечественном 

сегменте глобальной сети по-

дают голос российские пользо-

ватели, которые в основной 

своей массе даже не отдают се-

бе отчет в том, что и как они 

комментируют. А еще обраща-

ет на себя внимание термино-

логический и ссылочный аппа-

рат научных работ отечествен-

ных гуманитариев, в полной 

мере представляющих миро-

воззренческие концепты Запа-

да. В этом нет ничего удиви-

тельного, так как отечествен-

ная гуманитарная наука Нового 

и Новейшего времени в целом, 

и по отраслям концептуально 

продолжает именно его эволю-

цию. Потому следует отдавать 

себе отчет в том, что подобная 

преемственность на постоян-

ной основе формирует условия 

и язык научного дискурса, тра-

диционно обогащая его терми-

нологическими заимствовани-

ями. При этом определитель-

ный потенциал этих заимство-

ваний отличается разной сте-

пенью ясности и однозначно-

сти. 
Так, разбираясь с каче-

ственными признаками совре-

менного мира, отечественное 

обществоведение называет его 

глобальным, используя термин 

американской экономической 

науки второй половины ХХ в. 

О цивилизационных особенно-

стях современного мира часто 
говорят в терминах американ-

ской социологии 20-х и 60-х гг. 

ХХ в., используя такие слова, 

как «техногенность» и «пост-

индустриальность». Именова-

ния современной культуры 

начинаются от признания ее 

принадлежащей «массовому 

обществу», что тезисно сфор-

мулировали европейские фило-

софы начала ХХ в., а затем за-

крепили социологические дис-

куссии Америки и Европы се-

редины прошлого столетия.  
Приведенные примеры да-

ют понять, что терминологиче-

ские заимствования могут быть 

крайне полезны и существенно 

экономить время на разработку 

теоретических моделей дей-

ствительности. Потому отече-

ственная наука их осваивает, 

многократно применяет на 

практике, а далее признает об-

щими местами знания, не тре-

бующими дополнительных об-

суждений.  
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Совсем иначе обстоит дело 

с более поздними словами-
маркерами, фиксирующими та-

кие качества современного ми-

ра как «информация» и «ин-

формационность». В трудах 

японских, американских, а 

позже европейских и отече-

ственных ученых второй поло-

вины ХХ в. эти термины 

направленно сращиваются с 

характеристиками современно-

го общества, почти вытесняя 

прежние его определения. За 

формируемым концептом «ин-

формационное общество» за-

крепляется значение актуаль-

ного «<…> общественного 

уклада, базирующегося на 

комплексном, многостороннем 

знании и неразрывно связанной 

с ним информацией. При этом 

строгое разграничение знания 

и информации в контексте их 

социальной роли теряет смысл, 

так как они воспринимаются в 

качестве коэволюционных 

начал преображающейся циви-

лизации» [7]. 
Однако общий смысловой 

посыл данного определения 

после некоторого вглядывания 

в его формулировки напраши-

вается на критику. Во-первых, 

потому что оно ставит знак ра-

венства между знанием и ин-

формацией, более того – под-

нимает информацию на уро-

вень гиперонима знания, 

например, так: 
 

 
ДАННЫЕ, ИНФОРМАЦИЯ, ЗНАНИЯ [9] 

 
При этой всеобщей «ин-

формационности» необходимо 

заметить, что знание представ-

ляет собой неотчуждаемый и 

осмысленный опыт жизнедея-

тельности человека, а инфор-

мация как коллекция целена-

правленно собираемых данных 

может быть обработана и ма-

шиной. Следовательно, ника-

кого равенства между знанием 

и информацией нет, как нет и 

равенства социальных функций 

«главное – служебное». 
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Во-вторых, термин «ин-

формационный» имеет одно из 

значений «свойственный ин-

формации; создающий, перера-

батывающий информацию» [4]. 

При объединении его с терми-

ном «общество» получается 

«общество работающих с ин-

формацией», или попросту – 
сообщество специалистов, до-

пущенных к сбору и обработке 

данных – data-специалистов, 

или «информационных работ-

ников» [11]. Называть такой 

социальный субстрат основой 

современного «общественного 

уклада» по меньшей мере 

спорно. 
Вообще перевод и употреб-

ление иноязычных терминоло-

гических единиц вызывает 

множество проблем адаптации 

смыслов, в том числе в опера-

циях по их контекстному моде-

лированию. Очень часто такие 

операции строятся по уже из-

вестным схемам типа, напри-

мер, «массовое общество» → 
«массовая культура», что даже 

при наличии понятного пред-

мета референции не всегда 

приводит к аккуратным ре-

зультатам. Еще менее ясными 

они получаются тогда, когда 

терминологическая единица 

отстраивается от не до конца 

понятного концепта, такого, к 

примеру, как уже упомянутая 

«информационность». Метафо-

ричность, нестрогость значе-

ний таких его производных, 

как «информационная культу-

ра» (это про информацию или 

человека?) или «информацион-

ная система» (это про компью-

тер или систему коммуника-

ций?), вызывает множество по-

пыток достроить, уточнить их 

содержание, в результате чего 

определения наслаиваются 

друг на друга, создавая вместо 

информации «белый шум», 

иначе – формируя тот самый 

симулякр, о котором так любит 

рассуждать современная евро-

пейская философия. 
Можно ли относиться к та-

кой ситуации терпимо, считая 

ее малосущественной для со-

временного человека, точнее, 

для человека, живущего в со-

временном постиндустриаль-

ном мире? Какое отношение к 

его комфортному существова-

нию имеют иноязычные тер-

мины, которыми пользуется 

актуальный научный дискурс, 

и те проблемы, которые он по-

рождает внутри себя? Ответа-

ми на эти вопросы будут 

«нельзя» и «принципиальное», 

потому что существование в 

языке есть норма для мышле-

ния, и, потому что язык или, 

иначе, речевое мышление яв-

ляется одним из важнейших 

инструментов идентификации 

человека. Человек, не прошед-

ший через идентификацию, в 

том числе языковую, не может 

чувствовать себя в социуме 

уверенно и защищенно, он те-
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ряет устойчивость в психоло-

гическом и деятельностном 

планах, теряет будущее, а вме-

сте с ним теряет будущее и 

мир, в котором он живет. 
Чтобы правильно оценить 

условия, которые предлагает 

современный мир для иденти-

фикации современного же че-

ловека, следует вернуться к 

классическим положениям со-

циальной психологии, фикси-

рующим функциональные эта-

пы процесса уподобле-

ния/отождествления/адаптации 

следующим образом: 
− сравнение – сопоставле-

ние себя с другими людьми; 
− подражание – следова-

ние образцу, примеру другого 

человека; 
− эмпатия – способность 

поставить себя на место друго-

го, посмотреть на мир его гла-

зами, почувствовать его пере-

живания, усвоить его личност-

ный опыт; 
− проекция – наделение 

другого человека своими чер-

тами, чувствами, желаниями 

как продолжение и отражение 

себя самого в других людях [3]. 
Социальный ландшафт со-

временного мира, понятийно 

обозначенный преимуществен-

но англоязычной терминологи-

ей, как уже фиксировалось 

выше, строится как: 
− преимущественно город-

ской, точнее, уже преимуще-

ственно мегаполисный;  

− урбанистический, высо-

коскоростной, разноскорост-

ной, технологический и техно-

кратический;  
− тотально массовый, со-

здавший общественные инсти-

туции массовой деятельности – 
детства, образования, досуга, 

информирования и т. п. 
Простой перенос функцио-

нальных этапов идентифика-

ции человека в условия, созда-

ваемые этим ландшафтом, поз-

воляет сделать вывод о том, 

что: 
− сравнивать/сопоставлять 

себя с другими приходится в 

абсолютно разнородной среде, 

поскольку современный мир не 

является гомогенным ни в 

культурном, ни в социальном 

планах; наиболее стабильными 

институтами идентификации 

сегодня могут быть только се-

мья и профессия, но и здесь 

идут коренные подвижки в 

сторону разрушения общепри-

нятого; 
− подражать неосознанно, 

а точнее – принимать получа-

ется преимущественно близко-

родственные образцы, часто – 
профессиональные, тотально – 
ресурсодержащие и ресурсо-

управляющие, что в том числе 

объясняет выбор языка; 
− эмпатия, думается, осо-

бенно не развивается (сохраня-

ясь частично в институтах се-

мьи и профессии), она не успе-

вает сформироваться в мире, 
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живущем на высоких скоро-

стях, и «застревает» на уровне 

подражания; 
−  в проекции же предо-

ставлено все пространство се-

тевого общения, все его груп-

пы, сообщества, личные блоги 

и потребительские площадки. 
Если поверить социальным 

психологам и принять проеци-

рование за высшую и самую 

зрелую функцию процесса 

идентификации, создающую 

взаимопонимание (гармонию) 

между людьми, то можно за-

фиксировать место дефекта в 

идентичностях современного 

человека, которому современ-

ные технологии предоставили 

возможность множить себя до 

бесконечности. Добавив к этим 

возможностям искушения – 
информационностью, языко-

выми кодами специальной 

идентичности (такие коды уже 

есть, они строятся на англо-

язычной терминологии специа-

листов IT, или геймеров), сво-

бодой от этики реального мира, 

виртуальным потенциалом 

собственного мышления, нако-

нец, – можно очень наглядно 

отследить процесс превраще-

ния homo sapiens в homo net-
work, сетевого человека.  

О том, что этот человек с 

дефектом идентичности, речь 

уже была выше. И этот дефект 

пойман и введен в описание, 

пока еще в литературной фор-

ме, например, так: «Заметили 

новое противоречие: человек 

разумный – человек сетевой? 

Куда уходит разум, когда при-

ходит Сеть?» [8]. 
Получается, что культура – 

не «информационная», а та са-

мая, базовая, «вторая природа 

человека», созданная им для 

обережения человеческого в 

себе – уже включилась, уже ре-

агирует на этот дефект иден-

тичности, воспринимая его как 

болезнь современного мышле-

ния, в том числе языкового, за-

игравшегося в концепты и по-

терявшего связь с миром дей-

ствительности. Вылечить эту 

болезнь путем устранения се-

тевой среды и ее технологиче-

ских носителей невозможно – 
из цивилизационного развития 

выйти можно только «вперед». 

Потому исправлять дефекты 

нужно в самом мышлении, а на 

это способно только критиче-

ски построенное образование, 

настроенное на правильную 

систематизацию известного, в 

том числе – в терминологиче-

ском пространстве актуального 

научного дискурса.  
Процесс очищения послед-

него уже начался. Это заметно 

по изменению словесного об-

раза текущего обсуждения, в 

котором работают заимствова-

ния, идущие на пользу как са-

мому дискурсу, так и его про-

дуктивным прогнозам. Речь, 

например, может идти о поня-

тии «цифровой трансформа-
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ции», введенном в 1995 г. аме-

риканским специалистом в об-

ласти IT Н. Негропонте по от-

ношению к процессам модер-

низации мировой экономики.  
В обиходе обществоведче-

ских наук это понятие закреп-

ляется после выхода в свет ра-

боты К. Шваба «Четвертая 

промышленная революция», 

которое произошло в 2017 г. 

[2]. Закрепление дает возмож-

ность терминологически отде-

лить от «информационности 

вообще» ее технологическую 

оболочку и логично встроить 

последнюю в моделирование 

цивилизационной эволюции. 

Вот, например, как выполняют 

визуализацию базовой модели 

общецивилизационного про-

гресса создатели Международ-

ного межвузовского научно-
исследовательского проекта 

«Цифровая цивилизация: ме-

диакоммуникации, интернет-
маркетинг», который был за-

вершен в 2020 г.: 

 
Типологическая модель цивилизации [5, с. 88] 

 
В этой модели нет расхож-

дений по классификации крите-

риев различения, они едины; 

более того – они дают крайне 

необходимое уточнение содер-

жанию понятий «цивилизация» 

и «культура», делая их смысл 

однозначным, а отношения – 
непротиворечивыми: 
• «…цивилизация – это 

комплекс технических и прак-

тических знаний, набор средств 

для воздействия на природу, 

материальная и социотехниче-
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ская оболочка культуры. Поня-

тие цивилизации при такой 

трактовке указывает на функ-

циональность, технологич-

ность, институциональность. 

Культура, о которой мы будем 

говорить дальше, в общем 

плане рассматривается как зна-

ния, ценности, нормы, создаю-

щие смысловой каркас челове-

ческого существования» [5, с. 

18]; 
• «… цивилизация сосуд, а 

культура – содержание. Понят-

но, что между сосудом и со-

держимым этого сосуда могут 

быть весьма разные отноше-

ния» [5, с. 18]. 
Избыточно-«художествен-

ная» сравнительность в этих 

определениях уместна и понят-

на, т. к. в человеческом мышле-

нии основные операции выпол-

няются пока еще все-таки в 

аналоговом, а не цифровом 

формате. Кроме того, такой 

формат позволяет концентри-

ровать внимание не на аб-

страктных категори-

ях/концептах, а на предметных 

референтах действительного 

мира, который никуда не делся 

и остается таким же прекрас-

ным, насыщенным историей и 

человеческим опытом.  
Восстановление его ценно-

сти в мышлении, возможно, яв-

ляется одной из важнейших за-

дач психологической реабили-

тации современного человека и 

тем самым базовым основанием 

идентичности, который охраня-

ет его человеческую природу. 
В итоге справиться с этой 

задачей без участия культуры и 

искусства невозможно, хотя, 

как известно, эстетическая дея-

тельность лишена производи-

тельного потенциала. Зато она, 

по словам М. М. Бахтина, «со-

бирает рассеянный в смысле 

мир и сгущает его в закончен-

ный и самодовлеющий образ, 

находит для преходящего в ми-

ре (для его настоящего, про-

шлого, наличности его) эмоци-

ональный эквивалент, оживля-

ющий и оберегающий его, 

находит ценностную позицию, 

с которой преходящее мира об-

ретает ценностный событийный 

вес, получает значимость и 

устойчивую определенность» 

[1]. 
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СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ ПРОЕКТ  
КАК МЕХАНИЗМ  ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 
 

Статья посвящена осмыслению вопроса формирования пат-

риотизма молодежи в современных условиях. Уточняется содержа-

ние понятия «патриотизм», на основе данных анкетного опроса 

приводятся некоторые характеристики патриотизма современной 

студенческой молодежи, подчеркивается существенный потенциал 

социально-культурного проекта  в решении задач патриотического 

воспитания молодого поколения,  освещается один из примеров 

применения технологии социально-культурного проектирования  

по формированию и укреплению патриотизма студентов в практике 

вуза культуры.  
Ключевые слова: молодежь, студенты, патриотизм, патрио-

тическое воспитание, социально-культурный проект. 
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SOCIO-CULTURAL PROJECT 
AS A MECHANISM OF PATRIOTIC EDUCATION 

OF MODERN YOUTH 
 

The article is devoted to comprehending the issue of formation of 
youth patriotism in modern conditions. The content of the concept «pat-

riotism» is clarified, some patriotism characteristics of modern student 

youth are given, the significant potential of a socio-cultural project in 
solving the tasks of patriotic education of the younger generation is em-
phasized, one of the examples of the use of socio-cultural projecting 
technology for forming and strengthening students’ patriotism in the 

practice of the higher educational institution of culture is highlighted. 
Keywords: youth, students, patriotism, patriotic education, socio-

cultural project. 
 

Патриотическое воспитание 

молодежи выступает важной  

задачей, от успеха решения ко-

торой напрямую зависит устой-
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чивость, целостность общества. 

Патриотическая консолидация 

молодого поколения в условиях 

информационной войны против 

России является необходимым 

слагаемым стабильности стра-

ны. Тем более, что молодёжь – 
одна из наиболее динамичных  
социально-демографических 

групп, которая, с одной сторо-

ны, активно приобщается к су-

ществующим ценностям обще-

ства, а с другой стороны, влияет 

на социум и его культуру по-

средством собственной реали-

зации как субъект социального 

развития. Данное обстоятель-

ство подчеркивает значимость 

молодежи в  перспективах об-

щественной жизни и одновре-

менно, необходимость регуляр-

ного мониторинга процессов 

социализации, воспитания 

группы, в том числе, формиро-

вания патриотизма.   
На основе анализа тракто-

вок понятия «патриотизм», су-

ществующих в справочно-
энциклопедической литературе, 

мы приходим к пониманию 

патриотизма как ценности, ос-

новным содержанием которой 

выступает любовь к Родине, 

гражданская ответственность за 

ее судьбу, преданность Отече-

ству и  народу [1; 2; 3].  Патри-

отизм представляет собой ком-

плексную ценность, которая 

включает в себя многие слагае-

мые: глубокая психологическая 

привязанность  к  людям, род-

ной земле,  природе, культуре, 

осознание своего долга перед 

Родиной, выражающегося, в 

том числе,  в добросовестном 

созидательном труде на благо 

страны, следовании высоким 

образцам нравственности, 

гражданственности и др. 
Осмысление содержания 

патриотизма позволяет выде-

лить в  его структуре два 

наиболее значимых взаимосвя-

занных элемента: патриотиче-

ское сознание, патриотическое 

поведение. Данное обстоятель-

ство определяет необходимость 

производить научный анализ 

проблемы патриотизма на двух 

этих уровнях, поскольку не все-

гда поведение личности в пол-

ной мере соответствует  ее  

ценностному сознанию.  
С целью выявления уровня 

патриотизма студенческой мо-

лодежи, факторов его формиро-

вания и путей повышения в со-

временных условиях в декабре 

2021 года студентами направ-

ления подготовки «Социально-
культурная деятельность» 

группы 13Б-20  ФГБОУ ВО 

«Восточно-Сибирский государ-

ственный институт культуры» 

(при научном консультирова-

нии Т.Н. Бояк) было проведено 

анкетирование  среди  студен-

ческой молодежи  вуза. Участие 

в интернет-опросе  приняли 201 

респондент. 
Один из  вопросов исследо-

вания  был направлен на выяв-
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ление понимания студентами 

патриотизма.  Для большинства 

патриотизм – любовь к Родине 

– 58,7%, уважение и гордость за 

свою страну – 52,2%. Это поз-

воляет сделать вывод, что у ре-

спондентов, в целом, сформи-

ровано верное  понимание пат-

риотизма. 
Только 14,4% не считают 

себя патриотами, и лишь 7,5%  

отмечают, что гордиться в  

стране нечем, тогда как 52,2% 

гордятся победой в Великой 

Отечественной войне, 50,2% 

гордятся культурным наследи-

ем и 45,8% историей страны. 
Ответы  респондентов на 

вопрос «Где бы Вы хотели ро-

диться и жить?» свидетель-

ствуют о  том, что более 80%  – 
патриоты своей страны: доля 

тех, кто предпочел бы родиться 

и жить за границей незначи-

тельна – 19,4% (заметим, что 

опрос был проведен в 2021 го-

ду, поэтому учитывая сего-

дняшнюю мировую ситуацию, 

полагаем, что сейчас среди мо-

лодежи доля  желающих жить 

за рубежом еще меньше). 40,3% 

опрошенных  предпочли бы ро-

диться и остаться жить в своём 

родном регионе/городе/селе, 

15,4%  выбрали бы другой ре-

гион, 22,4% – столичные города 

– Санкт-Петербург и Москву.  
То, что большинство моло-

дых людей – патриоты своей 

страны, конечно, оптимистич-

ный факт, свидетельствующий 

о стабильности, устойчивости 

российского общества, государ-

ства.  
Однако,  данные опроса 

свидетельствуют  и о некото-

рых противоречиях в патриоти-

ческой культуре студентов. Так, 

63,2% респондентов уверенно 

ответили, что очень любят свою 

малую Родину, в то же время 

доля тех, кто испытывает по-

требность жить в своем родном 

регионе/городе/селе – 40,3% 
(желающих жить на малой Ро-

дине на 22,9% меньше, в срав-

нении с признающими себя лю-

бящими ее). Данное обстоя-

тельство определяет необходи-

мость со стороны институтов 

социализации личности углуб-

лять работу по воспитанию 

гражданина – патриота малой 

Родины. Тем более, что от эф-

фективности решения этой за-

дачи напрямую зависят даль-

нейшие перспективы экономи-

ческого, социально-культурно-
го развития региона. 

О противоречиях между 

установками ценностного со-

знания и поведения молодежи 

свидетельствуют и другие дан-

ные опроса: например, только 

15,9% респондентов не счита-

ют, что сегодня нужно уделять 

больше внимания патриотиче-

скому воспитанию молодёжи. 

Вместе с тем, не все молодые 

люди активно участвуют в  ме-

роприятиях патриотической 

направленности, большинство  
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играют в них пассивную роль 

зрителя/слушателя и не готовы 

становиться организатором/ 

инициатором. 
Таким образом, результаты 

анкетирования свидетельству-

ют об актуальности задачи  

углубления  работы с молодым 

поколением по воспитанию 

гражданина – патриота малой 

Родины; повышению патриоти-

ческой культуры личности на 

уровне ценностного поведения 

посредством  поиска и внедре-

ния эффективных мероприятий 

патриотической направленно-

сти, способствующих проявле-

нию творческой  деятельной ак-

тивности, инициативности  са-

мой  личности. 
Решению данной задачи мо-

гут содействовать  социально-
культурные проекты, разрабо-

танные с учетом потребностей, 

интересов молодого поколения.   
Компетентные содержа-

тельные социально-культурные 

проекты  в современных усло-

виях приобретают особую зна-

чимость во многом благодаря 

широким возможностям в ре-

шении целого комплекса про-

светительских, культуротворче-

ских, воспитательных задач. 

Преимущества применения  

технологии социально-
культурного проектирования в 

воспитательном процессе оче-

видны – систематичность, ди-

намичность, действенность, 

способность формировать це-

лостную картину мира участни-

ков и убедительно доносить 

главные идеи  благодаря серии 

хорошо продуманных разнооб-

разных мероприятий, направ-

ленных на достижение единой 

цели.  Проект позволяет  орга-

низаторам максимально ис-

пользовать  необходимый для 

достижения цели арсенал вос-

питательных средств, осу-

ществлять разработку и выбор 

форм мероприятий, быть в по-

стоянном контакте с участни-

ками,  наблюдая за происходя-

щими  в процессе этого контак-

та изменениями. 
Успешно разработанный и 

реализованный проект с приме-

нением  эффективных средств 

социально-культурной деятель-

ности создаёт благоприятные 

условия «для развития гармо-

ничной личности, формирова-

ния патриотических чувств и 

приобщения к историко-
культурному наследию» [4, с. 

119].  
В связи с существенным по-

тенциалом социально-
культурного проекта как меха-

низма социализации личности  

в рамках практической части 

исследования по вопросу фор-

мирования патриотизма моло-

дёжи (под руководством Т.Н. 

Бояк) студентами группы 13Б-
20 был предложен и частично 

реализован (совместно с Д.А. 

Дедюро, студентами группы 

13Б-18) проект «Патриотизм в 
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наших сердцах», направленный 

на воспитание, укрепление  

патриотизма студенческой мо-

лодежи вуза, решение выявлен-

ных в ходе анкетированная  

проблем, задач.   
Исходной стала ориентация 

не на количество, а качество, 

действенность предлагаемых  

мероприятий. К тому же сами 

опрошенные не  едины во мне-

нии о необходимости роста ко-

личественных показателей  ме-

роприятий патриотической 

направленности.   
Разработчики проекта при-

шли к пониманию возможно-

стей повышения эффективности 

положительного воспитатель-

ного влияния  на аудиторию 

посредством предоставления 

каждому желающему проде-

монстрировать свои чувства 

любви к Родине через соб-

ственную творческую  деятель-

ность (приняв, например, уча-

стие в конкурсе фоторабот, по-

священном теме Родины), а 

также  путем сочетания массо-

вых зрелищных, познаватель-

ных и камерных мероприятий, 

позволяющих наиболее убеди-

тельно,  без спешки, доходчиво,  

в  располагающей для этого  

обстановке  донести до  созна-

ния и чувств аудитории близ-

кие, важные для  каждого рос-

сиянина ценности  любви   к 

Родине.  
 При  определении перечня 

мероприятий проекта (выстав-

ка-фотоконкурс «О малой ро-

дине с любовью»; литератур-

ный салон «Поэты родной зем-

ли»; экскурсия «Город исто-

рий»; театрализованный кон-

церт «Береги землю любимую, 

как мать родимую»)  учтены 

предпочтения респондентов по 

результатам опроса. Проект 

разработан студентами  в рам-

ках учебного курса «социально-
культурное проектирование», 

поэтому реализован частично.  
Более подробно остановим-

ся на проведенной (с 1 по 28 

апреля 2022 г.) в рамках проек-

та выставке-фотоконкурсе «О 

малой Родине с любовью». От-

метим, что по результатам 

опроса выставки (наряду с фе-

стивалями, театрализованными 

концертами, литературными 

гостиными, тематическими ве-

черами патриотической направ-

ленности) по мнению респон-

дентов способны оказать 

наиболее выраженное влияние 

на патриотическое воспитание 

студентов.  
Ключевая цель  выставки-

фотоконкурса – развитие граж-

данско-патриотической культу-

ры студенческой молодежи, 

слагаемыми которой выступа-

ют:  бережное, уважительное 

отношение к культурному 

наследию, истории родного 

края, своей малой Родины, чув-

ство гордости и ответственно-

сти за судьбу Отечества, пре-

данность стране, высокий уро-
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вень знаний о значимых исто-

рико-культурных событиях, 

консолидированность, спло-

ченность группы на основе 

объединяющих российское об-

щество патриотических идей, 

общечеловеческих, нравствен-

ных ценностей.  
  Задачи, направленные на 

укрепление гражданско-
патриотических позиций сту-

дентов, сочетаются в мероприя-

тии с задачами выявления, под-

держки творческих, инициатив-

ных молодых людей, создания 

благоприятных условий  для  

личностной самореализации, 

развития и популяризации фо-

тоискусства среди представите-

лей группы. 
К участию в конкурсе при-

нимались  любительские фото-

работы, выполненные студен-

ческой молодежью вуза в раз-

личных жанрах, соответствую-

щих одной из  тематик: «Моя 

малая Родина», «Необъятный 

край», «Красоты России», 

«Гордость за Отечество». Кри-

териями оценки,  отбора  фото-

работ для участия в выставке-
фотоконкурсе были: самобыт-

ность сюжета фотографии, со-

ответствие заданной теме, каче-

ство работы, оригинальность, 

интересный ракурс, неожидан-

ность творческого решения. 

Всего участниками выставки-

фотоконкурса представлено  

140 работ, которые размещены, 

представлены в видео-каталоге 

на странице   в  Контакте 
https://vk.com/orodineslyuboviyu. 
По итогам конкурса состоялось 

торжественное награждение 

участников, победителей сер-

тификатами, дипломами.   
На этапе информирования  

студентов о мероприятии был 

выявлен высокий уровень их 

заинтересованности. Стоит от-

метить, что желание участво-

вать  исходило не только от  

студентов  молодежного воз-

раста, но и  студентов более 

старших возрастных групп, со-

трудников, преподавателей ву-

за. Это свидетельствует о воз-

можности расширения аудито-

рии участников  подобных ме-

роприятий  в будущем. 
Среди ключевых итогов  

выставки-фотоконкурса мы вы-

деляем: укрепление у студентов 

патриотических ценностей, 

привлечение группы к  дея-

тельному созидательному сов-

местному участию в процессе 

организации и проведения ме-

роприятия патриотической 

направленности.  
Данная форма мероприятия 

отличается многофункциональ-

ностью. Помимо основной за-

дачи формирования патриотиз-

ма, выставка-фотоконкурс поз-

воляет развивать у участников 

творческий потенциал, эстети-

ческий и художественный вкус, 

способствует поднятию соци-

ального имиджа малой родины. 

https://vk.com/orodineslyuboviyu
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Участники выставки-
фотоконкурса продемонстриро-

вали перед обучающимися, 

преподавателями, руководством 

образовательного учреждения 

не только свои  творческие ин-

тересы, способности,  но  и не-

равнодушное  отношение, лю-

бовь  к малой родине, что важ-

но для решения задач патрио-

тического, нравственного, 

творческого воспитания  в вузе 

в целом. 
Возвращаясь к рассмотрен-

ной нами в начале статьи  

структуре патриотической 

культуры личности, образуемой 

единством  сознания и  поведе-

ния, мы приходим к выводу: 

повышение уровня сознания 

определяет повышение уровня 

поведения/деятельности. При 

благоприятных условиях разви-

тия данная деятельность спо-

собна достичь уровня участия в 

общественной организации.  
Таким образом, можно за-

ключить, что системная проду-

манная, хорошо организован-

ная, глубокая работа институ-

тов социализации по воспита-

нию молодежи способна  сфор-

мировать высокий уровень пат-

риотизма, гражданственности, 

нравственности группы, повы-

сить уровень ее деятельного со-

зидательного участия в процес-

сах развития общества, в том 

числе, посредством эффектив-

ной профессиональной, лич-

ностной самореализации  на до-

стижение единства, процвета-

ния страны, блага общества, 

Родины, а также посредством  

участия  наиболее социально-
активной части молодых людей 

в общественных объединениях. 

Решение данной задачи  являет-

ся важной в развитии граждан-

ского общества. 
Учреждения образования, 

культуры призваны  формиро-

вать высокий уровень созида-

тельного патриотизма молодого 

поколения, разрабатывая и 

внедряя эффективные социаль-

но-культурные проекты, при-

меняя действенные современ-

ные технологии работы с груп-

пой.  Посредством системати-

ческого воспитательного воз-

действия на личность, предо-

ставления широких возможно-

стей для ее деятельного вклю-

чения в социально-значимые 

мероприятия, в перспективе 

представляется возможным до-

стижение положительных каче-

ственных результатов. 
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Данная работа раскрывает результаты авторского пилотаж-

ного социологического исследования, проведенного в г. Горно-
Алтайск. Актуальность исследования заключается в необходимости 

сохранения культуры малых народов, а также в понимании совре-

менного состояния этнокультуры алтайцев на данном этапе. 
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The work reveals the results of the author's pilot sociological 
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the ethnoculture of the Altaians at this stage comprise the actuality of the 
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Вопросы сохранения этни-

ческой самобытности, форми-

рования идентичности в совре-

менном обществе не только 

продолжают оставаться акту-

альными, но их значимость да-

же возрастает в связи с ростом 

миграции, ассимиляционных 

процессов, обострением меж-

национальных конфликтов на 

территории различных регио-

нов и государств. Острота под-

нимаемой проблемы в разных 

поселениях отличается и зави-

сит от воздействия целого ряда 

факторов, таких как плотность 

и однородность этнического 

окружения, распространение 

межнациональных браков, тра-

диций поддержания родовой 

культуры, принадлежность к 

этническому меньшинству или 

большинству и многих других, 

которые в совокупности могут 
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влиять на характер воспроиз-

водства и сохранения этниче-

ской культуры [1; 2].     
Большинство российских 

регионов относятся к числу ге-

тероэтнических, в которых, не-

смотря на стремление населе-

ния сохранить культуру своего 

народа, происходит утрата не-

которых ее элементов. Кроме 

того, во многих местностях, в 

которых взят курс на развитие 

этнотолерантной среды, проис-

ходит активное взаимопроник-

новение культур различных эт-

нических групп, что способ-

ствует размыванию различий, 

потере уникальности этносов 

[3].  
В рамках данной статьи рас-

смотрим, как обстоят дела по 

сохранению этнической куль-

туры алтайцев в Республике 

Алтай. Уникальность исследу-

емого региона заключается в 

том, что на его территории 

проживают несколько корен-

ных народов (алтайцы, русское 

старожильческое старообрядче-

ское население, тубалары, теле-

уты, кумандинцы, казахи и др.), 

сохранивших свою традицион-

ную культуру.  
Алтайский народ считается 

коренным малочисленным 

народом, который проживает на 

южной границе России. Куль-

тура алтайцев отличается само-

бытностью, которую удалось 

сохранить до сегодняшних 

дней. В этнографическом и 

фольклорном наследии народа 

есть ряд уникальных феноме-

нов, таких как национальный 

хоровод (Jанар), горловое пе-

ние, специфические обрядовые 

действия и т. д.  Однако, можно 

отметить, что, несмотря на со-

хранность этнической культуры 

алтайцев, все же сложившиеся 

тенденции постепенной утраты 

национальной самобытности и 

забвение новыми поколениями 

традиций и культуры предков, 

безразличное отношение к 

народному искусству, культуре 

присутствуют и в культуре ал-

тайцев. Традиционная культура 

алтайцев у современной моло-

дежи не пользуется популярно-

стью. Подрастающее поколение 

не стремится применять опыт 

предков в повседневной жизни, 

из обихода уходит националь-

ный колорит, большая часть 

молодежи не знает традицион-

ные элементы бытовой жизни. 

Находясь под влиянием СМИ, 

сети Интернет, молодежь ори-

ентируется на различные трен-

ды мировой культуры, равняет-

ся на образцы западной моды, 

музыки, стремится к подража-

нию в поведении, питании, 

одежде представителям других 

народов. Все это приводит к 

тому, что национальная культу-

ра алтайцев теряет свою попу-

лярность, со временем забыва-

ется.   
Целью статьи является вы-

явление отношения населения к 



103 

традиционной культуре алтай-

цев. Эмпирическую основу 

данной работы составляют ре-

зультаты пилотажного автор-

ского социологического иссле-

дования, проведенного в ноябре 

2022 года среди населения г. 

Горно-Алтайск.  
В настоящее время Респуб-

лика Алтай привлекает боль-

шой поток туристов из Россий-

ской Федерации, а также из за-

рубежных стран, которым ин-

тересны не только природные 

богатства Горного Алтая, но и 

самобытность культуры прожи-

вающих народов. Весомую до-

лю в культурном туризме со-

ставляет желание туристов по-

знакомиться с традиционной 

культурой алтайцев. Большой 

спрос у гостей вызывают встре-

чи с представителями традици-

онной культуры, такими как 

исполнители горлового пения, 

национального танца, виртуо-

зов, играющих на националь-

ных инструментах (топшур, 

икили, шоор, амыргы, тунур, 

jадаган, комус и т.д.). Большое 

внимание уделяется и познанию 

традиционной материальной 

культуры, знакомству с нацио-

нальной кухней и утварью. Для 

того, чтобы достойно представ-

лять свою культуру, хозяевам 

нужно знать историю своей 

нации, рода, религии, принять и 

понимать их, испытывать чув-

ство гордости, сопереживание, 

желание раскрыть для гостей 

красоту и уникальность культу-

ры своего народа.  
В ходе исследования нами 

был сформулирован вопрос: 

«Знакомы ли Вы с алтайской 

культурой?». Согласно полу-

ченным результатам, большин-

ство опрошенных (50%) знают, 

но не могут воспроизвести эле-

менты алтайской культуры. 

Чуть меньше (40%) знают свой 

язык и сохраняют традиции 

своего народа. Исходя из полу-

ченных данных, очевидно, что 

необходима активная работа по 

углублению знаний о богатстве 

национальной культуры, о тра-

дициях, обычаях, укладе жизни 

народа, его истории и культуре, 

духовных ценностях. Серьез-

ным поводом к раздумьям о со-

хранении этнической культуры 

являются данные о том, что 

10% респондентов не знают 

своей культуры, хотя и сохра-

няют интерес к ней (рис. 1). 

Пока этот интерес еще имеется, 

есть возможность развить его, 

направить подрастающие поко-

ления по пути освоения и по-

знания культуры своего народа.  
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Рис. 1. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Знакомы 

ли вы с алтайской культурой?», в % 
 

Далее в исследовании мы 

уточнили, что конкретно из 

элементов национальной куль-

туры знают и сохраняют ре-

спонденты. Полученные ре-

зультаты демонстрируют, что в 

тройке лидеров оказались: 

национальный танец (30%), 

язык (25%), устное народное 

творчество (15%). В меньшей 

степени опрошенное население 

знакомо с национальным пени-

ем (10%), с традиционными 

ценностями, обрядами, ритуа-

лами, декоративно-прикладным 

творчеством, костюмом – дан-

ные показатели выбрали лишь 

5% респондентов (рис. 2). 

 
Рис.  2.  Распределение ответов респондентов на вопрос: «Что из 

национальной культуры алтайцев вы знаете и сохраняете?», в % 
 

Следующий вопрос иссле-

дования «Что из национальной 

культуры алтайцев в настоящее 

время в большей степени утра-

чивается?» позволил выявить, 

что, по мнению опрошенного 

населения, в большей степени 

утрачиваются элементы нацио-
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нального костюма (30%). Дей-

ствительно, сегодня националь-

ный костюм перестал быть ат-

рибутом повседневной жизни, 

подвергся стилизации.  В связи 

с тем, что используются ткани 

из Монголии и Китая с уже 

нанесенным орнаментом, не со-

ответствующим алтайской 

культуре, мастера вынуждены 

ставить дополнительные родо-

вые знаки отличия, что пере-

гружает внешний вид костюма. 

Кроме того, при пошиве ко-

стюма заменяются материалы, 

видоизменяются орнаменталь-

ные рисунки в их оформлении. 
На втором месте с одинако-

выми результатами (20%) ока-

зались «национальные танцы» и 

«традиционные обряды, ритуа-

лы». Сегодня национальный та-

нец не развивается. В ведущих 

хореографических ансамблях 

нет в репертуаре традиционно-

го танца «Jанар». Хореография 

пытается отвечать веяниям 

времени, но вследствие актуа-

лизации алтайский танец силь-

но подвергается стилизации.  
Традиционные обряды и ри-

туалы также забываются, пото-

му как в семье не ведется рабо-

та по сохранению традиций.  

Одной из причин является то, 

что с каждым годом остается 

все меньше взрослого населе-

ния, носителей традиционного 

опыта, кто соблюдает и знаком 

с национальными обрядами, 

ритуалами. Еще одной причи-

ной забвения и непринятия мо-

лодежью обрядов, является 

связь обрядовой деятельности с 

предшествующими языческими 

верованиями, отвергаемыми 

новыми поколениями. При 

этом, если грамотно выстраи-

вать работу, делая акцент на 

нравственной стороне обычаев 

и обрядов, на том, что они фор-

мируют отношения любви, 

дружбы, взаимопонимания, по-

читания старших, то принятие 

обрядности возрастет.  
Некоторая доля опрошенно-

го населения считает, что забы-

ваются традиционные ценности 

(10%) и декоративно-
прикладное творчество (10%). 

Молодое поколение не знает и 

не понимает важности сохране-

ния национальных ценностей 

своего народа. Мало кто знает 

историю происхождения своего 

рода, священных животных, как 

выглядит родовой знак, свои 

семейные традиции и обычаи. 

Что касается декоративно-
прикладного творчества, масте-

ров своего дела также остается 

не так много. Изготовление 

национальных инструментов, 

валяние, выделка кожи и изго-

товление изделий из нее – тра-

диционные ремесла, которыми 

издревле занимались алтайцы. 

Несмотря на то, что данные ре-

месла еще присутствуют, одна-

ко обучения данным видам де-

коративно-прикладного творче-

ства на сегодня нет и если ситу-
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ация не изменится, то секреты 

мастеров будут полностью уте-

ряны.  
В меньшей степени, по мне-

нию респондентов, утрачивает-

ся устное народное творчество 

и национальное пение.  Данные 

показатели набрали по 5% го-

лосов (рис. 3). 

 

  
Рис. 3. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Что из 

национальной культуры алтайцев в настоящее время в большей 

степени утрачивается?», в % 
 

Для сохранения этнической 

культуры необходима целена-

правленная государственная 

политика в данном направле-

нии. Важно, чтобы работа про-

водилась комплексно, с при-

влечением специалистов раз-

личных сфер общества. Населе-

ние осознает глубину проблемы 

и считает важным привлечь к 

данной работе представителей 

различных организаций. Так, 

большинство опрошенных ре-

спондентов (100%) проголосо-

вали за то, что основная работа 

по сохранению культуры долж-

на вестись в семье. Одинаковое 

количество голосов (80%) 

набрали варианты «школа» и 

«органы власти». Значимое ме-

сто в сохранении культуры ал-

тайцев население отдает куль-

турно-досуговым учреждениям 

(70%). Несмотря на то, что 

СМИ являются главным источ-

ником передачи информации и 

важным ресурсом сохранения 

национальной культуры, им 

было отдано всего (20%) голо-

сов. Это может свидетельство-

вать о том, что на сегодняшний 

день республиканские СМИ не-

достаточно уделяют внимание 

популяризации национальной 

культуры, а потому население 

не расценивает их как важных 

проводников идей сохранения 

этнокультуры (рис. 4).  
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Рис. 4.  Распределение ответов респондентов на вопрос: «Кто дол-

жен заниматься сохранением народной культуры алтайцев?», в % 
 

Перед обществом как нико-

гда остро встают вопросы пере-

дачи из поколения в поколение 

опыта предков, этнической 

культуры и национальных тра-

диций. Однако, эта работа не 

будет системной, если не будут 

задействованы все социальные 

институты. В таком случае не 

стоит ожидать большого эф-

фекта. Стремление сохранять и 

развивать национальную куль-

туру способствует воспитанию 

молодежи на лучших нрав-

ственных образцах, прививает 

интерес к обычаям предков, 

ценностям своего народа. Про-

ведение исследований, актуали-

зация проблемы способствуют 

осознанию населением утраты 

своих корней, самобытности и 

ценности своей этнокультуры, 

что становится одним из пер-

вых шагов в направлении ее со-

хранения и укрепления.  
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В статье рассматривается одна из форм народного творче-

ства, действующая на территории Забайкальского края, а именно 

деятельность клубных формирований и их обусловленность с фе-

стивальным движением в крае. Представлены статистические дан-

ные о клубных формированиях за последние три года. Проанализи-

рована их деятельность и определен рейтинг по количеству форми-

рований и численному составу участников, определены наиболее 

востребованные направления. Рассмотрены фестивали, непосред-

ственно влияющие на деятельность клубных формирований, их 

обусловленность и взаимосвязь. 
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FOLK CFEATIVITY THROUGH THE PRISM OF FESTIVAL 
MOVEMENT OF THE TRANSBAKAL REGION 

  
The article considers one of the forms of folk art on the territory 

of the Transbaikal region, namely the activities of club societies and 
their conditionality with the festival movement in the region. Statistical 
data on club societies during the last three years are presented. Their ac-
tivities have been analyzed and the rating of the number of societies and  
numerical composition of their participants and the most popular areas 
have been identified. The festivals that directly affect the activities of 
club societies, their conditionality and interrelation are considered. 
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Сегодня в сложных полити-

ческих, экономических услови-

ях, фактически в борьбе за пра-

во России к самоопределению и 

противостоянию Западу, когда 

стремление некоторых стран к 
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мировой гегемонии может при-

вести к потере национальной 

идентичности и соответственно 

этнокультурной идентичности, 

как никогда важно сохранять 

культуру народа, традиции и 

обычаи. И народное творчество 

в этом деле как проводник и ис-

точник национальных художе-

ственных традиций играет одну 

из важнейших ролей. 
Под народным творчеством 

понимается коллективная ху-

дожественная деятельность 

народа, которая  отражает ос-

новные ценностные установки 

и жизненные ориентиры, наци-

ональные традиции и служит 

средством самовыражения че-

ловека. Народное творчество 

как основа и корневая система  

мировой художественной куль-

туры всегда способствовало ее 

становлению и развитию.  
В современных условиях  

государством предусмотрено 

множество форм поддержки 

народного творчества. Мы рас-

смотрим одну из наиболее по-

пулярных и развитых в Забай-

кальском крае форм  – деятель-

ность клубных формирований, 

в частности, творческих кол-

лективов, через их участие в 

фестивальном движении.  
В  учреждениях культуры 

клубного типа Забайкальского 

края осуществляют свою дея-

тельность более трех тысяч 

клубных формирований по раз-

личным направлениям, к ним 

относятся творческие коллекти-

вы: вокальные, хореографиче-

ские, инструментальные, теат-

ральные, фольклорные, цирко-

вого искусства. Наибольшей 

популярностью в крае пользу-

ются вокальные коллективы, по 

итогам 2021 года их насчитыва-

лось 713 единиц с числом 

участников более семи тысяч 

человек. На втором месте хо-

реографические коллективы – 
424 ед., участников более пяти 

тысяч, на третьем месте теат-

ральные коллективы – 369 ед., 

участников более четырех ты-

сяч, на четвертом месте фольк-

лорные коллективы – 120 ед., 

число участников около двух 

тысяч [5]. 
В числе данных коллекти-

вов присутствуют самодеятель-

ные коллективы Забайкальского 

края, которые имеют звание 

«Народный (Образцовый)». Это 

самодеятельные коллективы, 

созданные на добровольной ос-

нове, объединение любителей и 

исполнителей вокального, хо-

рового, музыкального, хорео-

графического, театрального и 

другого искусства, работающее 

на постоянной основе в свобод-

ное от основной работы или 

учебы время. Звание «Народ-

ный (Образцовый) коллектив» 

присуждается тем коллективам, 

которые достигли высоких ре-

зультатов, отличаются своеоб-

разием и самобытностью [4]. 
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На протяжении последних 

трех лет, в период с 2020 по 

2022 гг., в крае  насчитывается 

более 90 коллективов, имею-

щих звание «Народный (Образ-

цовый) коллектив», число 

участников более 2000 человек.  
Народных коллективов, в 

составе которых творческие 

люди от 18 лет,  более 70 еди-

ниц с числом участников более 

1000 человек, «Образцовых» 

(детских)  более 20 с числом 

участников 1000 человек. На 

первое место по количеству 

коллективов и участников 

опять же выходит вокально-
хоровые направления, по ито-

гам 2021 года число таких кол-

лективов составило 44 единицы 

с числом участников более се-

мисот человек. На втором месте 

– театральное направление – 19 
ед., участников более четырех-

сот, на третьем месте фольклор  

– 17 ед., участников более 

двухсот пятидесяти, на четвер-

том месте хореография – число 

коллективов составляет 16 ед., 

число участников – более семи-

сот человек [3]. 
Таким образом, в  системе 

клубной деятельности выдели-

лись четыре лидирующих 

направления, востребованные 

населением. На наш взгляд, 

этому способствовали фестива-

ли народного творчества, ранее 

– смотры художественной са-

модеятельности. 

В 1940 году прошёл один из 

первых областных смотров, яв-

ляющийся олимпиадой художе-

ственной самодеятельности, 

следующий в 1945 году, уча-

стие в котором приняли около 

тысячи человек. Так на протя-

жении десятилетий стабильно 

проводились мероприятия, спо-

собствующие поддержке и раз-

витию народного творчества, 

росту клубных формирований 

на территории Забайкальского 

края.  
Динамика в вокально-

хоровом движении края пока-

зывает рост числа хоров в два 

раза, по сравнению с 1955 го-

дом в 1956 году составило 570 

ед. В 1970-е годы пользовались 

популярностью областной кон-

курс на лучшую песню «Пою о 

тебе, мой край Забайкалье», 

смотр духовых оркестров и об-

ластной музыкально-песенный 

фестиваль «Забайкальские ве-

чера» [1, с. 87]. Сегодня для 

данной аудитории проводятся: 

Краевой видеоконкурс люби-

тельских коллективов народно-

го творчества Забайкальского 

края «Я тебя, Забайкалье, 

пою!»; Краевой фестиваль ве-

теранских вокально-
хоровых коллективов Забай-

кальского края; День славян-

ской письменности и культуры; 

Краевой конкурс хоровых кол-

лективов «Весенняя капель». 
Как правило, в фестивалях 

активное участие принимали и 
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продолжают принимать пред-

ставители коренных народов 

Забайкалья: буряты, семейские, 
эвенки, каждый транслировал 

свою уникальную культуру, что 

также способствовало созданию 

фольклорных коллективов. Эти 

же участники представляли 

культуру области на зональных, 

межрегиональных, всероссий-

ских фестивалях.  
В целях стимулирования к 

созданию, профессионального 

роста фольклорных коллекти-

вов в крае проводились фести-

вали устного народного творче-

ства и фольклорных коллекти-

вов. С 1970-х годов по 2000 г. 

систематически проводились 

фестивали среди работников 

молочно-товарных ферм, жи-

вотноводов и их семей, лесоза-

готовителей, чабанов, записи на 

радио и демонстрация лучших 

самодеятельных артистов-
животноводов на телевидении 

[2]. В начале 1990-х годов в 

культурную жизнь края были 

введены фестивали казачьей 

культуры, которые проводятся 

и по сей день, один из них – 
Краевой фестиваль казачьей 

культуры «Забайкальскому 

краю – любо!». С 2012 года 

проводится Международный 

фестиваль культуры семейских-
старообрядцев «Семейская кру-

говая». 
Для популяризации хорео-

графического направления ра-

ботали Областной фестиваль 

хореографических коллективов 

«Семь цветов радуги» и Об-

ластной фестиваль детского 

творчества «Забайкальские зво-

ночки». На современном этапе: 

открытый конкурс-фестиваль 

национального детского твор-

чества «Танцуй, играй и пой!»; 

«Кружево танца» – хореогра-

фический конкурс в рамках 

Международного фестиваля 

«Во глубине сибирских руд…»; 

Краевой фестиваль «Волшеб-

ные двери». 
Театральное направление 

было поддержано через прове-

дение следующих мероприятий: 

Областной фестиваль люби-

тельских театральных коллек-

тивов «Театральная весна»; Об-

ластной фестиваль детских 

драматических и кукольных 

коллективов «Театральные ка-

никулы», а также Краевой фе-

стиваль любительских теат-

ральных коллективов «Забай-

кальская рампа».  
Таким образом, проанали-

зировав деятельность клубных 

формирований края и фестива-

лей, работающих на территории 

в разные периоды, определенно 

можно утверждать о существо-

вании зависимости между дан-

ными объектами. Деятельность 

клубных формирований опре-

деленного жанра способствует 

наличию фестивалей по этому 

направлению, а в случае отсут-

ствия клубных формирований 

отсутствуют и фестивали по 
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этому направлению, например, 

в крае работает два клубных 

формирования по цирковому 

направлению, соответственно 

фестивалей по этому виду ис-

кусств в крае нет. Эту взаимо-

связь также возможно рассмат-

ривать с точки зрения наличия 

фестивалей, например, прово-

дятся вокально-хоровые фести-

вали в крае систематически и на 

протяжении многих десятиле-

тий, соответственно и количе-

ство формирований данного 

направления занимает лидиру-

ющее место по краю. Выше 

представленные материалы 

позволили рассмотреть один из 

элементов народного творче-

ства через призму фестивально-

го движения Забайкальского 

края.  
Автором  проанализированы 

некоторые масштабные меро-

приятия краевого уровня, вы-

шеуказанные фестивали не де-

монстрируют полного перечня 

проводимых в крае мероприя-

тий. Не затронуты мероприятия 

городского, районного и сель-

ского уровней, которые, несо-

мненно, играют важную роль в 

поддержке народного творче-

ства и создании творческих 

коллективов, их дальнейшей 

деятельности. 
Подводя итог вышесказан-

ному, можно утверждать, что 

фестивали – одна из важных и 

популярных площадок для де-

монстрации достижений худо-

жественного народного творче-

ства через  работу клубных 

формирований. Жителями За-

байкалья востребованы такие 

формы функционирования 

народного творчества как дея-

тельность творческих коллек-

тивов. 
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В статье рассматривается феномен праздника, раскрывают-

ся его функции, освещаются типология, обусловленность содер-

жания историко-культурными реалиями общества. Особое внима-

ние автор уделяет значимости праздника в полиэтническом реги-
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The article considers the phenomenon of holiday, its functions 
are revealed, the typology is highlighted, content conditionality by his-
torical and cultural society realities.  The author pays special attention 
to the holiday significance in the polyethnic region, namely in the Re-
public of Buryatia, notes some new tendencies of the holiday calendar. 
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Праздники существовали во 

все времена, трансформируясь 

по содержанию и форме, соот-

ветственно с историческим 

развитием общества, его куль-

туры. В современных реалиях 

праздник приобретает особую 

значимость. В условиях гло-

бального ценностного кризиса 

он может выступать механиз-

мом, способным сохранять, 

развивать национальную куль-

туру.  

Суть феномена праздника 

довольно подробно раскрыта в 

работах Д.М. Генкина, М.М. 

Забылина, Л.Н. Лазаревой, 

А.И. Мазаева, Л.Н. Михеевой, 

И.М. Снегирева и др.   
Поскольку праздник высту-

пает многогранным, сложным 

явлением, то это определяет 

многообразие его трактовок.  
Так, в справочной литера-

туре праздник рассматривается 

как выходной, производящий 
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от слова «праздное», пустое, 

свободное время. Близкое 

определение предлагает И.М. 

Снегирев: «Праздник – это ан-

титеза будней» [14, с. 257]. 

В.Н. Топоров рассматривает 

праздник как временной отре-

зок, где каждый участник ста-

новится причастным к сфере 

сакрального [15, с. 823]. По 

мнению А.А. Коновича, празд-

ник – это многостороннее яв-

ление в человеческой жизни, 

которое является транслятором 

традиций, побуждающим к 

действию [6, с. 4].  
О.Л. Орлов, изучая фено-

мен праздника, характеризует 

его как демонстрацию форм 

коллективной культуры, опре-

деляет праздник как особое 

время интенсивных культур-

ных инициаций и социализа-

ции личности [10, с. 18]. С.Б. 

Маркарян характеризует 

праздник как форму духовной 

культуры, где первое место за-

нимает традиция, потому что 

она отражает характер обще-

ственного уклада, семейных и 

бытовых отношений [9, с. 3]. 
В трактовках праздника 

справедливо подчеркивается 

его социальная значимость и 

обусловленность историко-
культурными реалиями обще-

ства.  Так, М.М. Бахтин опре-

деляет праздник как важную 

первичную форму человече-

ской культуры [1].  Л.Н. Лаза-

рева проводит аналогию 

праздника с портретом обще-

ства каждой эпохи, в котором 

находит отражение система 

нравственных, этических, ре-

лигиозных, эстетических цен-

ностей общества [7]. К. Жи-

гульский в анализе праздника 

проводит параллель с зеркалом 

эпохи, отмечая, что по создан-

ным народом праздникам мож-

но судить о различных сферах 

жизни общества, в частности 

политической, исторической 

или духовной [4]. В.М. Рябков 

рассматривает праздник как 

необходимое условие социаль-

ного бытия и необходимый 

фактор национального, госу-

дарственного, культурного, ре-

лигиозного обособления раз-

личных общностей, оформле-

ния их самоидентификации 

[13]. 
Анализ трактовок праздни-

ка позволяет выделить основ-

ные смыслы данного феномена 

в гуманитарной мысли: обря-

дово-ритуальное действо (Т. 

Бернштам), форма манифеста-

ции сакрального (М. Бахтин, Р. 

Кайуа, В. Топоров, М. Элиаде), 

антитеза труду (И. Снегирев, Л. 

Лаптева), отражение историче-

ской действительности (К. Жи-

гульский, А. Мазаев, Й. Хей-

зинга). 
В осмыслении праздника 

как феномена культуры важ-

ным является рассмотрение его 

классификации, поскольку по-

следняя не является неизмен-
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ной, определяется как истори-

ко-культурными факторами, 

так и взглядами ученых. 

Например, И.М. Снегирев раз-

делил праздники на подвижные 

и неподвижные, исключитель-

ные (связанные с особым со-

бытием), сельские и городские, 

отечественные и заимствован-

ные [14, с. 257]. Классифика-

ция праздников В.М. Рябкова 

представлена следующим об-

разом: религиозные, государ-

ственные, общественные, до-

машние [13]. Я.П. Белоусов 

выделяет в структуре праздни-

ка 5 основных категорий: об-

щегосударственные, трудо-

вые/профессиональные, семей-

ные, традиционные народные, 

праздники отечественного и 

мирового культурного насле-

дия [2]. 
Д.М. Генкин предложил 

классификацию, на наш взгляд, 

наиболее универсальную, вы-

делив три основные группы 

праздников: всеобщие, локаль-

ные, личностные [3]. Учитывая 

современные реалии, данную 

группу логично дополнить 

корпоративно-инициативными 

праздниками, куда могут войти 

праздничные события, отмеча-

емые представителями разных 

профессий, а также праздники 

популярные и получившие свое 

рождение в народе (презента-

ции, банкеты, выезды на при-

роду, тематические праздники, 

день смеха, праздник послед-

него звонка, праздник цветов, 

день велосипедиста и др.). 
Таким образом, существует 

множество различных типоло-

гий праздников.  Из-за много-

гранности этого явления не-

возможно сформировать еди-

ную комплексную классифика-

цию, охватывающую все ас-

пекты и особенности праздни-

ков. 
Праздничные дни связыва-

ются с ключевыми событиями 

общества и позволяют челове-

ку чувствовать свою со-

причастность к этим событиям, 

сохраняя свою индивидуаль-

ность. Данное обстоятельство 

во многом определяет устой-

чивость праздника во времени. 
Исторический экскурс под-

черкивает прочность феномена 

праздника в культуре, наряду с 

обусловленностью его динами-

ки влиянием конкретно-
исторических условий жизне-

деятельности общества. При-

ведем лишь некоторые приме-

ры в подтверждение данного 

тезиса. Истоки праздников 

уходят в глубокую древность и 

находят свое воплощение в 

языческих обычаях, ритуалах. 

В древности праздники носили 

организованный, массовый, са-

кральный характер. В средние 

века жизнедеятельность, миро-

воззрение, досуг людей нахо-

дятся под доминирующим вли-

янием церкви, поэтому преоб-

ладают церковные праздники. 
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Вместе с тем, в противовес се-

рым будням средневековья па-

раллельно формируются и раз-

виваются народные площадные 

действа. Одним из популярных 

торжественных действ стал 

карнавал, с характерными для 

него яркостью, пышностью и 

эмоциональностью. В период 

Ренессанса монополия церкви 

ослабевает, досуг стал рас-

сматриваться как возможность 

просвещения и развития лич-

ности. В эпоху Просвещения 

празднества Великой француз-

ской революции отражают ис-

торический характер событий, 

несут в себе гражданскую 

смысловую нагрузку, регули-

руют общественные отноше-

ния.  
Развитие праздничной 

культуры в России отличалось 

от европейской, однако в эпоху 

Петра I стало происходить 

влияние европейских норм 

празднования. Народные ка-

лендарные и церковные празд-

ники сохранялись. В то же 

время развитие народного тра-

диционного площадного дей-

ства с XVII-XVIII вв. сопро-

вождалось перенесением тра-

диционного земледельческого 

праздника в новые условия го-

рода. В результате были нару-

шены такие основные особен-

ности праздника: строгий ре-

гламент, обряд. Праздники 

данного периода можно клас-

сифицировать на придворные, 

народные торжества, приват-

ные. XIX век отмечен ярма-

рочными представлениями и 

массовыми гуляниями, бала-

ганными и цирковыми дей-

ствами. Зрители любили дан-

ные формы представлений из-
за их злободневности и воль-

нолюбивого характера.  
Начало XX века внесло су-

щественные изменения в 

праздничный календарь. В это 

время наблюдается расслоение 

праздника на традиционный 

(аграрный) и революционный. 

В годы утверждения новой 

идеологии советской власти 

зарождаются новые формы 

площадного действа: митинги-
спектакли, митинги-концерты, 

декламации, манифестации, 

демонстрации и т.д. С началом 

периода антирелигиозной ком-

пании происходило разруше-

ние церковной праздничной 

системы. Вместе с тем празд-

ничный календарь пополнялся 

профессиональными праздни-

ками, цель которых – полная 

советизация общества.   
С началом перестроечных 

процессов, в условиях постсо-

ветского историко-культурного 

пространства, происходит 

формирование современной 

праздничной культуры, кото-

рая ориентирована на комби-

нирование ценного культурно-

го наследия прошлого и новых 

образцов. Элементы предше-

ствующих праздников состав-
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ляют части современных 

праздников, что подчеркивает 

необходимость грамотного их 

представления, преобразования 

[12]. 
Таким образом содержание 

современной праздничной 

культуры является результатом 

общей динамики социокуль-

турного пространства, в кото-

ром отражается жизнь человека 

и общества. Основными при-

чинами, которые вызвали из-

менения в праздничном кален-

даре, выступают политические, 

экономические, социально-
культурные. Так или иначе на 
смену праздничным событиям, 

которые теряли свою актуаль-

ность, приходили новые па-

мятные даты, тем самым отра-

жая историческую картину 

жизни общества.  
Праздничная культура 

трансформируется, при этом, 
не утрачивая своей функцио-

нальной значимости.  
Исходя из анализа научных 

трудов, в которых раскрыты 

функции праздника, мы выде-

лим основные из них: комму-

никативную, компенсаторную, 

игровую, интегративную, кон-

сервативную, эстетическую, 

воспитательную, транслирую-

щую.  
Приведем некоторые клас-

сификации функций, представ-

ленных в опубликованных ра-

ботах. По мнению О.Л. Орлова, 

одной из первых исторических 

была функция недопущения 

общественного хаоса и связан-

ных с ней изменений. После-

дующие функции возникают, 

по мнению исследователя, в 

связи с изменениями в соци-

альной структуре общества, с 

появлением новых праздников: 

воспитание и рекреация, физи-

ческая и психическая реабили-

тация человека, регуляция, ху-

дожественная, зрелищная 

функции [10]. 
Л.С. Лаптева выделяет 

идеологическую, воспитатель-

ную, художественно-
эстетическую, рекреационно-
компенсаторную, информатив-

но-коммуникативную, интегра-

тивную, игровую функции 

праздников [8]. Г.Г. Карпова 

отмечает функцию проектив-

ной разрядки, где праздник вы-

ступает как способ снятия 

напряжения, за счет создания 

иллюзорной проекции (фанта-

зия, игра) [5]. Аналогичные 

функции присущи празднику, 

по мнению И.Н. Прониной, ко-

торая отмечает социально-
интегративную, коммуника-

тивную, идеологическую, иг-

ровую, компенсаторную, 

функцию трансляции социаль-

ного опыта, а также проектив-

ной разрядки [11].  
Праздники являются не 

только средством воспитания, 

формирования мировоззрения, 

нравственности личности, ее 
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рекреации, но и способом ду-

ховного единения народов.  
Россия – многонациональ-

ная страна, в которой совмест-

но проживают представители 

различных этнических общно-

стей. Одним из субъектов 

страны является Республика 

Бурятия, полиэтнический, мно-

гоконфессиональный, поли-

культурный регион, на терри-

тории которого проживает бо-

лее 160 этнических групп.  

Культура Бурятии вобрала в 

себя традиции как коренных, 

так и пришлых народов.  
В современных праздниках 

Бурятии значимое место зани-

мают   традиционные, что 

предоставляет благоприятные 

условия для сохранения бога-

того культурного наследия ре-

гиона, укрепления межэтниче-

ского согласия.   Жители рес-

публики, независимо от этни-

ческой принадлежности, ак-

тивно принимают участие в 

праздничных мероприятиях: 

межнациональном фестивале 

«Караван дружбы», мусуль-

манских праздниках Навруз, 

Курбан-Байрам, татарском Са-

бантуй, эвенкийском празднике 

Больдёр, сойотском Улуг-Даг, 

бурятских Сагаалган, Сурхар-

бан, русском празднике Мас-

леница и др. Это позволяет до-

стигать культурного единства, 

целостности общества.  
Традиционные праздники 

способствуют сохранению эт-

нической идентичности, явля-

ясь своеобразным зеркалом со-

циального взаимодействия, они 

динамично меняются в содер-

жании и форме, запуская тем 

самым процесс аккультурации.  
Анализируя традиции 

народных праздников Бурятии 

в контексте их взаимосвязи, 

важно отметить, что некоторые 

элементы игр, обрядов, ритуа-

лов схожи. Например, нацио-

нальный праздник сойотов 

Улуг-Даг (Великая священная 

гора) включает в себя игры и 

состязания, идентичные бурят-

скому празднику Сагаалган, 
такие как: борьба, метание ар-

кана, стрельба из лука, ломание 

хребтовой кости, перетягива-

ние каната, перенос камня и др.  
Наблюдается в сегодняш-

них реалиях и, так называемое,  

осовременивание праздничного 

традиционного календаря.   
Сохранение истории, при-

влечение внимания подраста-

ющего поколения к традици-

онным ценностям выступает 

одной из первостепенных задач 

традиционного народного 

праздника.  
Значимость сохранения 

культурного кода сегодня от-

мечается на государственном 

уровне. Традиционные ценно-

сти рассматриваются как осно-

ва сохранения единства много-

национальной и многоконфес-

сиональной страны. В Указе 

Президента Российской Феде-
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рации от 09.11.2022 № 809 «Об 

утверждении Основ государ-

ственной политики по сохра-

нению и укреплению традици-

онных российских духовно-
нравственных ценностей» од-

ной из ключевых целей госу-

дарственной политики является 

сохранение и укрепление тра-

диционных ценностей, обеспе-

чение их передачи от поколе-

ния к поколению [16]. В дан-

ном контексте значение празд-

ника возрастает и его можно 

рассматривать как своего рода 

механизм передачи традиций, 

позволяющий сохранять наро-

дам культурную самоиденти-

фикацию и, вместе с тем, обес-

печивать целостность, един-

ство социума.  
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К ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

В статье рассматривается пробный вариант погружения сту-

дентов в будущую профессиональную художественно-творческую 

сферу в ходе изучения дисциплины «Пропедевтика». Изучаются 

творческие проекты по разработке художественных изделий  де-

коративно-прикладного искусства. Акцентировано внимание на 

формирование у студентов профессиональных компетенций по 

направлению подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное ис-
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 Современный подход к 

профессиональной вузовской 

подготовке обучающихся ста-

вит новые задачи не только 

усвоения определенных зна-

ний. Общепризнано, что деко-

ративно-художественное твор-

чество как составная часть де-

коративно-прикладного искус-

ства (ДПИ) затрагивает всю 

сферу жизнедеятельности че-

ловека от рождения и на про-

тяжении всей жизни. Сама 

предметная область декоратив-

но-прикладного искусства име-

ет обширную трактовку. Это 

создание художественных из-

делий, имеющих практическое 

назначение в общественном и 

частном быту, и художествен-

ная обработка утилитарных 

предметов, таких как утварь, 

мебель, ткани, орудия труда, 

средства передвижения, одеж-

да, украшения, игрушки и т. д. 
Для первоначального зна-

комства с истоками ДПИ мож-

но обратиться  к учебному по-

собию В. Б. Кошаева [2]. Автор 

дает подробное разъяснение, 

что является объектом и пред-

метом ДПИ, поясняет главное 

отличие от дизайна. Представ-

лена систематизация обширно-

го материала. Задача пособия 

ориентирована на усвоение ос-

новных понятий ДПИ, поясня-

ет образ декоративно-
прикладного искусства как 

особой категории познания. 

Автором подчеркивается ос-

новная идея, что отдельные ви-

ды ДПИ со своими специфиче-

скими признаками подчиняют-

ся общим законам художе-

ственной формы [2]. 
Сегодня активно применя-

ется новый малозатратный 

способ – технология прототи-

пирования для создания опыт-

но-экспериментальных образ-

цов предметов, изделий для 

экспертной оценки или даль-

нейшего серийного производ-

ства. Данная технология вы-

двигает новые задачи, связан-

ные с быстрой ориентацией в 

изготовлении предметов и из-

делий ДПИ, отвечающим инте-

ресам потребителя. Процесс 

подготовки прикладников ху-

дожественно-творческого 

направления требует оператив-

ной перестройки в организации 

обучения и поиска нетрадици-

онных путей в плоскости раз-

вития познавательных интере-

сов с включением внимания, 

памяти, мышления, воображе-

ния, представления нового ху-

дожественного образа. Ведется 

поиск авторского подхода по 

вовлечению студентов в про-

цесс погружения в будущую 

профессию, также поиск моти-

вов,  развитие зрительной па-

мяти, создание установки, свя-

занной с игрой воображения, 

включения ассоциативной па-

мяти, прорисовки художе-

ственного образа. 
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Главным ключевым момен-

том при выполнении творче-

ских проектов является разбор 

заданий по этапам. Для успеш-

ного выполнения проекта со-

здана рабочая группа из числа 

первокурсников и студентов 

выпускного курса. В процессе 

разработки эскизов художе-

ственно-творческого проекта 

«Чайный путь» выбран формат 

изделия в виде веера и зонта, 
выполненного в технике батик 

(роспись по ткани). Автором, 
Еленой Разживиной, решена 

сложная задача в раскрытии и 

передаче художественно-
образными средствами  темы 

проекта. Его отличительной 
особенностью стали ориги-

нальность, неповторимость в 

создании зрительного образа в 

пластическом формате [1, c. 
125]. При незначительном пе-

ресмотре проектно-эскизной 

части данный проект имеет 

перспективу – может быть пе-

редан в художественную лабо-

раторию Центра креативных 

прототипов ВСГИК для разра-

ботки образцов мелкосерийно-

го производства и запуска су-

венирной продукции.  
В настоящее время в разра-

ботке находятся не менее инте-

ресные проекты студентов ка-

федры. Например,  для перво-

курсников в качестве учебно-
творческого задания практи-

куются занятия с приглашени-

ем студентов – авторов пред-

стоящих выпускных квалифи-

кационных работ (ВКР). 
Например, художественное 

проектирование сувенирного 

набора «След зверя», автор 

проекта Вероника Тулбуреева; 
декоративная скульптура 

«Стихия природы в мифах и 

легендах», автор проект Юлия 

Передникова.  
В процессе обсуждения и 

прорисовки рабочих эскизов 

обнаруживаются нетипичные 

моменты в создании макета, 

придание другой формы, 

например, воспроизвести след 

зверя в форме деревянной по-

суды в виде набора для охот-

ника. Сувенирный набор «След 

зверя» – это перспективный 

проект, который можно реали-

зовать в Центре создания креа-

тивных прототипов ВСГИК, 

который откроется в декабре 

2022 г.  
Отметим интересный мо-

мент, группа студентов актив-

но включилась в поиск созда-

ния формы посуды и упаковки 
и предложили креативные ва-

рианты упаковки в форме туе-

ска из березовой коры, экоко-

жи с орнаментовкой или сум-

ки-шопер с эмблемой ВСГИК – 
ДПИ.  

В проекте декоративной 

скульптуры «Стихия природы» 

стал этап моделирования и де-

корирования дизайна одежды, 
образов каждой стихии. Автор-

ская идея передает художе-
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ственное представление образа 

каждой природной стихии в 
скульптурной композиции, а  
аксессуары каждой скульптуры 

представлены отчетливо.  
Первокурсники, активно 

вовлеченные в обсуждение 

проектов, высказали предло-

жение – сделать каждой скуль-

птуре свою подставку. Напри-

мер, для скульптуры «Стихия 

воды» подошла бы подставка в 

виде танцующего – плавающе-

го лотоса, водорослей, волн как 

потоков воды. А в руках 

скульптуры – сосуд с живи-

тельной водой как символ жиз-

ни. Для скульптуры «Стихия 

земли» – подставка в виде мо-

гучих корней, изображающих 

единство всех народов, прожи-

вающих в Бурятии. К скульп-

туре «Стихия Огня» – подстав-

ка как земной эквивалент 

Солнца – вечное возрождение, 

очищение и центр жилища в 

древности. Для «Стихии возду-

ха» – плывущие белые облака, 

как знак, олицетворяющий ду-

ховное развитие и совершен-

ство человека. В итоге каждый 

образ стихии индивидуален и 

узнаваем, согласно мифологии 

и легендам. Скульптурная 

композиция пронизана семан-

тикой и символикой природ-

ных явлений. 
Все эти ценные дополнения 

появились в результате поиска 

студентами информации по 

электронным библиотечным 

ресурсам (ЭБС). Изучены раз-

делы по литературе, истории, 
этнографии, искусству. Целе-

направленно обращено внима-

ние студентов на требования 

ФГОС по формированию про-

фессиональных компетенций, а 

также усилий, направленных 

на создание авторского худо-

жественного проекта, напри-

мер, такой общепрофессио-

нальной компетенции как 

ОПК-3 [3].  
В ходе разработки поиско-

вых эскизов более отчетливо 

проявилась проектная идея. 

Студенты продемонстрировали 

умения объединять различные 

пути решения для моделирова-

ния предстоящих образов в со-

ответствии с выбором и техни-

кой исполнения в материале. В 

результате совместной дея-

тельности первокурсник осо-

знает важность сотрудничества 

и успех командной работы, от-

ветственно воспринимает спе-

цифику творческого проекта, 

получает опыт коммуникации 

и умение вести диалог, приоб-

ретает навыки профессиональ-

ной речи, приходит первичное 

умение формулировать свои 

мысли по созданию художе-

ственного образа предмета. Это 

является особо ценным, так как 

личность студента-художника 

значительно отличается от дру-

гих студентов творческих 

направлений. Подобная сов-

местная деятельность превра-
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тилась в форму творческого 

события, по решению много-

уровневой задачи в отличие от 

обычного практического заня-

тия. Заметен познавательный 

интерес, подъем творческой 

активности, явно прослежива-

лась ситуация выбора и стрем-

ление к самовыражению. 
Создание учебно-

творческой среды послужило 

стимулом для серьезного зна-

комства студентов с содержа-

нием и структурой учебного 

плана, утвержденного Феде-

ральным государственным об-

разовательным стандартом 

высшего образования – бака-

лавриат по направлению под-

готовки 54.03.02 «Декоратив-

но-прикладное искусство и 

народные промыслы» [3]. 
Структура образовательной 

программы по данному 

направлению подготовки по-

служила отправным моментом 

для глубокого ознакомления с 

будущей профессиональной 

деятельностью. Весь перечень 

учебных предметов представ-

ляет собой основные разделы 

предметной области декора-

тивно-прикладного искусства, 

показывает широкий спектр 

творческой деятельности. 

Только одно перечисление 

названий дисциплин в опреде-

ленном порядке дает настрой 

на логическое размышление о 

характере профессиональной 

деятельности, формирует пред-

ставление о выбранной про-

фессии, служит первоначаль-

ной ступенькой целостного 

восприятия мира художествен-

но-творческой деятельности.   
Ценной находкой в учебно-

познавательном процессе стало 

практическое понимание слож-

ной взаимосвязи системы про-

фессиональных компетенций. 

В данном случае меняется сама 

образовательная траектория – 
это студент первокурсник, пока 

рассчитывающий только на 

свои знания, затем – студент-
выпускник, владеющий набо-

ром первоначальных профес-

сиональных умений и навыков, 

способный применить их в 

практической деятельности, 

овладевший ключевыми ком-

петенциями. Проектная дея-

тельность предоставляет авто-

ру свободу в выборе темы, по-

становки цели и задач и поиске 
путей по реализации идей соб-

ственного замысла. По завер-

шении работ были выделены 

основные термины и понятия в 

виде набора ключевых слов с 

целью усвоения понятийного 

аппарата самой предметной 

области ДПИ и заполнения 

учебного словаря. В дальней-

шем предполагается, что дан-

ный набор ключевых слов бу-

дет применяться при тематиче-

ском поиске в работе с ЭБС. 
Широта трактовки опреде-

ления ДПИ в процессе освое-

ния дисциплины «Пропедевти-
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ка» нацеливает не только на 

расширение представлений об 

основных закономерностях ху-

дожественного творчества, но, 

прежде всего, должна побудить 

студентов к освоению не толь-

ко содержания ДПИ, но и к са-

мостоятельной работе. Дисци-

плина «Пропедевтика» – это 

только первый этап вхождения 

в профессию художественной 

деятельности, имеет междис-

циплинарный характер со все-

ми обязательными базовыми 

дисциплинами учебного плана 

и является только предвари-

тельной стадией погружения в 

будущую профессиональную 

деятельность. Затем на после-

дующих курсах предусмотрено 

серьезное образовательное 

обучение для профессиональ-

ной подготовки художника, 

педагога в области ДПИ.  
Логико-понятийная струк-

тура учебного плана по 

направлению подготовки ДПИ 

представляет собой тематиче-

ский рубрикатор основных по-

нятий, а компетенции пред-

ставляют профессиональную 

творческую деятельность и 

раскрывают категориальный 

аппарат предметной области 

ДПИ. 
Отправным инструментари-

ем стал просмотр и анализ 

структуры учебного плана 

54.03.02 «Декоративно-
прикладное искусство и народ-

ные промыслы» [3]. Здесь в ло-

гической последовательности 

представлен весь спектр обра-

зовательного процесса в назва-

ниях дисциплин, содержатель-

ный уровень которых закреп-

лен в компетенциях, ориенти-

рованных на деятельностный 

подход.  
Для понимания содержания 

ДПИ надо иметь общее пред-

ставление о его предметной 

области, которая тесно связана 

с историческим этапом разви-

тия общества, традициями кон-

кретного этноса, обладающим 

собственным арсеналом, свои-

ми выразительными средства-

ми, своей атрибутикой. 
В целом, полагаясь на об-

щепрофессиональную компе-

тенцию дисциплины «Пропе-

девтика», определенную в 

учебном плане, ОПК-5 – «сту-

дент способен решать стан-

дартные задачи профессио-

нальной деятельности на осно-

ве информационной и библио-

графической культуры с при-

менением информационно-
коммуникационных техноло-

гий и с учетом основных тре-

бований информационной без-

опасности» [3]. В целях усвое-

ния содержания требований 

данной компетенции в профес-

сиональной деятельности по 

приобретению навыков ин-

формационной и библиографи-

ческой культуры, умения фор-

мулировать информационный 

запрос и проводить поиск про-
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ведено предварительное зна-

комство с системой ЭБС. Ин-

формационный поиск прово-

дился по обширной и много-

плановой теме «Образ природы 

в традиционной художествен-

ной культуре бурят». Многоас-

пектный поиск по предметным 

рубрикам: проза, поэзия, музы-

ка, искусство, живопись, семан-

тика и символика образа при-

роды, пейзажные зарисовки в 

творчестве отдельных писате-

лей, поэты-песенники, музы-

канты-исполнители, народное 

пение, художники, мастера де-

коративно-прикладного творче-

ства, галерея, выставки фотоху-

дожников.  
В процессе самостоятельной 

работы студенты ознакомились 

с функциональными возможно-

стями многих ЭБС, доступных 

бесплатно в рамках подписки 

ВСГИК на правах корпоратив-

ного пользователя. На первона-

чальном уровне предпочтение 

отдано интуитивному поиску – 
самому простому поиску изда-

ний в ЭБС. Но при этом студен-

ты убедились, что все это про-

ще, чем просто «гуглить». 

Можно регистрироваться, чи-

тать и скачивать, работать с 

первоисточниками, работа с ка-

талогами изданий: книги, пери-

одика, фонды российских биб-

лиотек, наличие обучающих 

материалов. Преимуществом 

является чтение книги в режиме 

online. Наличие Артпортала 

Библиоклуба явилось профес-

сиональной находкой для сту-

дентов художественных специ-

ализаций. Данная образова-

тельная интернет-платформа 

«Мировая художественная 

культура» представляет доступ 

к изображениям произведений 

искусства с высоким разреше-

нием, имеются обширные све-

дения об архитектуре, живопи-

си, графике и декоративно-
прикладном искусстве, объек-

тах всемирного наследия. Сту-

денты в восторге от примечания 

разработчиков ЭБС «Лань» не 

только делать заметки, но и 

возможности рисовать – за ри-

сунки на полях книг в ЭБС не 

штрафуют. Конечно, студенты 

осознают, что впереди еще 

освоение многих других функ-

ций и сервисов многочислен-

ных ЭБС. 
Необходимо освоить и по-

лучить навык работы сервисами 

«читалки»: делать заметки, вы-

делять цитаты с указанием биб-

лиографической записи. Это 

только часть общей культуры 

личности, основные первона-

чальные признаки информаци-

онной культуры: сохранять, 

просматривать прочитанное, 

делать закладки и т.д. Предва-

рительно проведенная со сту-

дентами ознакомительная рабо-

та с ЭБС может стать основой 

выработки информационной 

культуры и библиографической 

грамотности личности.  
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В статье рассматривается возможность применения техноло-

гии дополненной реальности в качестве одного из возможных ин-

струментов для задач сохранения национальных языков народов 

России как объектов нематериального культурного наследия. На 

сегодняшний день проблема сохранения родного языка наблюдает-

ся не только в Республике Бурятия, но и в большинстве националь-

ных республик Российской Федерации. Показано, что сочетание 

дополненной реальности и традиционной полиграфии позволяет 

достичь наглядности и обеспечивает интерактивность, что в сумме 

повышает эффективность языкового обучения. 
Ключевые слова: 3D словарь, дополненная реальность, бу-

рятский язык, удмуртский язык.  
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TECHNOLOGY OF AUGMENTED REALITY  
FOR PRESERVING INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE ON 
THE EXAMPLE OF 3D DICTIONARIES OF THE BURYAT AND 

UDMURT LANGUAGES 
 

The article considers the possibility of using augmented reality 
technology as one of the possible tools for the tasks of preserving the 
national languages of the peoples of Russia as objects of intangible cul-
tural heritage. Today, the problem of preserving the native language is 
observed not only in the Republic of Buryatia, but also in most of the 
national republics of the Russian Federation. It is shown that the combi-
nation of augmented reality and traditional polygraphy makes it possible 
to achieve visibility and provides interactivity, which, on the whole,  in-
creases the effectiveness of language learning. 
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В настоящее время в усло-

виях глобализации, новых форм 

экономической деятельности и 

развития креативных индустрий 

наблюдается стремительный 

переход социума к цифровым 

технологиям. Эта тенденция за-

трагивает практически все сфе-

ры жизнедеятельности, включая 

сферу культуры. Однако, в то 

же время мы наблюдаем, что 

российское общество осознает 

важность сохранения традици-

онной культуры, отмечая отри-

цательные стороны вышеука-

занных явлений. Тревожность в 

этом вопросе обусловлена тем 

фактом, что глобализационные 

процессы именно в культуре 

ведут в перспективе к утрате 

национальной идентичности. 

Особенно заметно это отража-

ется в средствах общения этно-

сов – гибель языков. Таким об-

разом, все более актуальным 

становится вопрос поиска под-

ходов, основанных на иннова-

ционных цифровых технологи-

ях, которые могли бы быть 

применимы для сохранения, 

популяризации и развития 

культурного наследия, но вме-

сте с тем были бы экономиче-

ски целесообразны. 
Широко обсуждается внед-

рение дополненной реальности 

в сферу культуры и искусства. 

Кроме положительных настро-

ений встречаются и негативные 

прогнозы. В исследовании Р.Р. 

Будагяна приводятся критиче-

ские высказывания философов 

и культурологов по данному 

вопросу [1]. Несмотря на ука-

занные мнения, технологии 

смешанной реальности, в част-

ности дополненная реальность, 

продолжают свое активное 

проникновение в обществен-

ную жизнь. Как полагает Ната-

лья Лосева, заместитель главно-

го редактора МИА «Россия се-

годня»: «Скорость и объем по-

требления информации играют 

с человеком злую шутку: он чи-

тает заголовки, смотрит видео, 

выходит из кинотеатра и уже 

через полчаса ничего не пом-

нит. Подобный «информацион-

ный фастфуд» порождает закон 

компенсации: появляется по-

требность остановиться и глуб-

же погрузиться в заинтересо-

вавшую информацию, и здесь 

формат дополненной и вирту-

альной реальности подходит 

идеально» [2]. 
Технология дополненной 

реальности начала свое интен-

сивное развитие с 2016 года, 

когда появилась игра Pokemon 

Go. Популярность игры была 

основана на том, что 3D-модели 

фантастических существ из по-

пулярной франшизы наклады-

вались на реальный мир с каме-

ры смартфона или планшета и 

взаимодействовали с пользова-

телями. Данная технология 

примечательна возможностью 

предоставления расширенной 

информации об окружающем 
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мире, при этом информация 

может быть представлена са-

мыми различными способами: в 

виде 3D-моделей, текста или 

изображений и даже звука [3]. 

В исследовании [4] отмечена 

уникальность технологии до-

полненной реальности, заклю-

чающаяся в ее соответствии 

трем основным критериям тео-

рии ситуативного познания: 

встраиваемость, воплощение и 

расширение. Это открывает 

перспективы для применения 

данной технологии в учебном 

процессе, а конкретно – для 

языкового обучения. Начиная с 

первых разработок, образова-

тельные возможности допол-

ненной реальности активно 

эксплуатируются на Западе [5]. 
Современный ребенок с пе-

ленок окружен всевозможными 

устройствами. Это первое дей-

ствительно цифровое поколе-

ние («поколение Z»). Сегодня 

главным окном познания окру-

жающего мира для детей уже 

стал экран смартфона. Это спо-

двигает к соответствующей 

трансформации образователь-

ной деятельности в нашей 

стране. Автором были разрабо-

таны интерактивные 3D слова-

ри с дополненной реальностью 

для бурятского и удмуртского 

языков (рисунки 1-4).  

 
Рис. 1. 3D словарь бурятского 

языка с дополненной реально-

стью. 
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Рис. 2. 3D словарь удмуртского языка с дополненной реальностью. 

 

 
Рис. 3. Интерфейс мобильного 

приложения бурятского языка с 

дополненной реальностью. 

 
Рис. 4. Интерфейс мобильного 

приложения удмуртского языка 

с дополненной реальностью. 
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Рис. 5. Занятие с 3D словарем. 
 

Для работы со словарями 

необходим смартфон либо 

планшет с операционной си-

стемой Android. Комплект сло-

варя состоит из бесплатного 

приложения, взаимодействую-

щего с 80 карточками со слова-

ми по темам: «Человек», «При-

родные явления», «Флора», 
«Фауна», «Предметы быта». 
Карточки служат маркерами, 

распознаваемыми приложением 

дополненной реальности. Та-

ким образом, в данных  продук-

тах функции традиционного 

печатного пособия расширяют-

ся за счет взаимодействия с ин-

терактивными элементами (3D-
модели с анимацией и аудиоза-

писи). Метод карточек (или си-

стема Лейтнера) – хорошо заре-

комендовавшая себя методика 

для запоминания большого ко-

личества слов за относительно 

непродолжительный отрезок 

времени. На наш взгляд, допол-

ненная реальность делает метод 

карточек более эффективным 

благодаря возможности прило-

жения озвучивать карточки и 

демонстрировать 3D-модели. 

Расширенный таким образом 

метод задействует визуальный 

и аудиальный каналы одновре-

менно. Помимо этого, допол-

ненная реальность в сочетании 

с карточками предлагает 

упражнения на отработку слов: 

задания на интервальное повто-

рение, на написание слова, 

групповые игры (рисунок 6).  
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Рис. 6. Методические рекомендации 3D словаря бурятского языка с 
дополненной реальностью. 
 

В связи с простотой созда-

ния и использования, а также 

наличием смартфона практиче-

ски у каждого современного 

человека, применение допол-

ненной реальности обусловли-

вает экономическую целесооб-

разность подхода. Технология 
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дополненной реальности может 

применяться как непосред-

ственно на уроках, так и на вне-

классных мероприятиях раз-

личного типа, не предполагая 

значительных финансовых за-

трат. Необходимо отметить, что 

предлагаемую методику не сто-

ит рассматривать как панацею. 

Однако, как показал опыт апро-

бации 3D словарей с дополнен-

ной реальностью в школах  

двух регионов (Республика Бу-

рятия, Удмуртская Республика) 

данное решение вполне дей-

ственно в качестве дополнения 

к образовательной деятельно-

сти, учитывая нарастающую 

тенденцию к все большей визу-

ализации информации.    
Можно сделать вывод о том, 

что синтез дополненной реаль-

ности и традиционной поли-

графии позволяет достичь 

наглядности и обеспечивает ин-

терактивность, что в сумме по-

вышает эффективность обуче-

ния. На сегодняшний день про-

блема сохранения родного язы-

ка наблюдается не только в 

Республике Бурятия, но и в 

большинстве национальных 

республик Российской Федера-

ции. Разработанная программ-

ная основа 3D словарей преду-

сматривает возможность добав-

ления любого языка в приложе-

ние, а также возможность вы-

пуска соответствующих набо-

ров карточек для любого регио-

на страны. Осознание нацио-

нальной идентичности является 

важным условием экономиче-

ского благополучия и успешно-

го развития государства. Во-

просы сохранения нематери-

альной культуры средствами 

новых цифровых технологий 

сегодня являются как никогда 

актуальными. 
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Музей естественно-научного профиля в наши дни – это 

учреждение культуры, не только реализующее свою деятельность в 

сфере хранения, изучения и экспонирования музейных предметов 

культурного и природного наследия, но и активно внедряющее в 

свою культурно-образовательную деятельность новые способы и 

методы экологического просвещения среди музейной аудитории. 

Одним из таких способов является проектная деятельность. В пред-

ставленной статье автор на примере Естественно-научного центра 

ГАУК РБ «Национальный музей Республики Бурятия» рассматри-

вает проектную деятельность в музее как один из способов экопро-

свещения среди посетителей разной музейной аудитории, в том 

числе лиц с ограниченными возможностями здоровья.   
Ключевые слова: музей, проект, проектная деятельность, 

интерактив, посетитель, экологическое просвещение. 
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MUSEUM PROJECT ACTIVITIES AS A WAY  
OF ENVIRONMENTAL EDUCATION (ON THE EXAMPLE OF 

THE NATURAL SCIENCE CENTRE OF THE SAIC RB   
«NATIONAL MUSEUM  OF THE REPUBLIC OF BURYATIA») 

 
At present the Museum of  Natural Science is a cultural institu-

tion not only carrying out its activities in the field of storing, studying 
and exhibiting museum objects of cultural and natural heritage, but also 
actively introducing new ways and methods of environmental education 
in its cultural and educational activities of the museum visitors. One of 
such methods is the project activity. The author considers the project ac-
tivities in the museum as one of the ways of eco-education of different 
visitors, including people with disabilities on the example of the Natural 
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Одной из выразительных 

тенденций современной куль-

туры является идеология проек-

тирования. Проект как форма 

организации деятельности, 

направленной на достижение 

заранее намеченного результа-

та, сегодня широко востребо-

ван. Большую популярность 

обрело само слово «проект» и в 

различных источниках можно 

найти разные определения по-

нятия «проект», все они доста-

точно схожи и не противоречат 

друг другу. В целом можно ска-

зать, что проект – это времен-

ное предприятие, предназна-

ченное для создания уникаль-

ных продуктов, услуг или ре-

зультатов [1]. 
Если касаться музея и его 

деятельности в области проек-

тирования, то музейное проек-

тирование – это процесс си-

стемной разработки концепций, 

форм, способов, методов по-

строения музейных учреждений 

и их систем, а также научного 

содержания всех направлений 

музейной деятельности. Резуль-

таты музейного проектирования 

могут быть представлены в 

форме проектов новых музеев и 

музейных сетей, научных и ху-

дожественных проектов экспо-

зиций музейных и выставок, 

концепций и программ ком-

плектования и осуществления 

культурно-образовательной де-

ятельности [2]. 
Как отмечает В.Ю. Дукель-

ский, сотрудник лаборатории 

музейного проектирования Рос-

сийского института культуро-

логии, «из наработок теорети-

ческого музееведения и проект-

ной практики, прежде всего, 
практики проектирования экс-

позиций, из их соединения и 

возникло то, что в результате 

можно назвать музейным про-

ектированием. Постепенно оно 

вбирало в себя все новые части. 

Сначала было понятно, что 

можно задумать экспозицию, 

создать ее концепцию, спроек-

тировать, но тем временем ря-

дом появилось еще одно поня-

тие – научная концепция ком-

плектования, понятие расшири-

лось в сторону нескольких 

направлений музейной деятель-

ности. Если могла быть написа-

на научная концепция экспози-

ции, а потом и сценарий экспо-

зиции, то рядом могли быть 

концепция комплектования, 

концепция научно-фондовой 

работы, концепция научно-
просветительной работы» [3]. 

Но несомненно, что каждый 

проект: 
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- по-своему уникален, если 

даже создается что-то в рамках 

одной выставки или какого-
либо музейного мероприятия, 

то процесс создания, рабочая 

группа и конечный результат 

будут всегда отличаться; 
- направлен на выполнение 

определенных задач, отличаю-

щихся от постоянных и направ-

ленных на выполнение кон-

кретно поставленных задач; 
- направлен на создание 

определенного результата; 
- концептуально связан с 

деятельностью музея согласно 

его профилю. 
Одно из приоритетных 

направлений в современном 

стандарте образования получи-

ло экологическое образование и 

воспитание подрастающего по-

коления. И в современных 

условиях развития общества 

музею как социокультурному 

институту отводится огромная 

роль в просвещении всех слоев 

населения; музей призван нести 

знания, нравственные и куль-

турные ценности. В связи с 

этим одной из задач современ-

ного естественно-научного му-

зея является воспитание не 

только подрастающего поколе-

ния, но и взрослого населения, 

умеющего любить окружающий 

мир, понимать процессы, про-

исходящие в природе и осозна-

вать роль человека в этих про-

цессах. 

Ориентируясь на вышеска-

занную задачу, Естественно-
научный центр ГАУК РБ 

«Национальный музей Респуб-

лики Бурятия» (музей природы 

Бурятии) активно ведет проект-

ную деятельность, связанную с 

экологическим просвещением 

среди своих посетителей.  
Одним из его последних 

проектов, направленного на все 

категории музейной аудитории, 

является проект «Музейный 

дворик». На уличной террито-

рии музея была создана интер-

активная площадка, представ-

ляющая собой образовательный 

комплекс. Начинается площад-

ка с тактильной пешеходной 

дорожки. Тактильная дорожка 

разделена на сегменты, каждый 

из которых состоит из разнооб-

разных материалов по форме и 

текстуре. Это дерево в виде 

спилов и брусков, кусочков 

гранита и мрамора, пластико-

вых крышечек. В качестве ма-

териала в определенной части 

дорожки использованы буквы, 

которые внимательный посети-

тель может сложить в слова: 

лес, природа, олень, волк и др. 

Тактильная дорожка построена 

таким образом, что часть ее 

можно пройти шагом, а где-то 

надо совершить прыжок, чтобы 

продолжить движение. Дорож-

ка ведет к зоне, которая отведе-

на под древнюю природу наше-

го региона. И начинается она с 

интерактива – песочницы «Па-
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леонтологические раскопки», 

имеющей познавательную и ре-

лаксирующую функции, когда 

посетитель, работая кисточкой, 

знакомится с профессией уче-

ного-палеонтолога и получает 

удовольствие от работы с пес-

ком. Раскопанные в песке 

фрагменты динозавров приво-

дят в восторг как ребенка, так и 

взрослого.  
Информационная двухсто-

ронняя доска возле интерактива 

содержит информацию о дино-

заврах, найденных в песочнице. 

Центральное место в данной 

зоне занимает скульптура шер-

стистого носорога на постамен-

те, выполненного в натураль-

ную величину. Скульптура но-

сорога появилась благодаря ру-

ководителю художественной 

многопрофильной мастерской 

«Лотос» Болоту (Балжиру) Цы-

жипову и скульптору Батору 

Гармаеву. Данный арт-объект 

был преподнесен мастерской в 

дар музею. Хочется отметить, 

что скульптура обладает ат-

трактивностью, вызывающей 

желание зайти непосредственно 

в сам музей природы и увидеть 

настоящие кости вымерших 

животных ледникового перио-

да. Табличка-этикетка расска-

зывает об этом удивительном 

животном, обитавшем на тер-

ритории Бурятии много тысяч 

лет назад. На стене здания му-

зея, примыкающей к дворику, и 

на самой скульптуре носорога 

нанесены стилизованные ри-

сунки первобытных людей, рас-

сказывающие о том, какие еще 

древние животные, обитали на 

нашей территории.  
С природой нашего края 

знакомит карта животного и 

растительного мира Бурятии. 

На карте имеются изображения 

зверей, птиц и растений, харак-

терных для тех или иных райо-

нов республики. Рядом с картой 

грифельная доска, на которой 

любой желающий цветными 

мелками может нарисовать по-

нравившееся животное, расте-

ние или просто оставить рисун-

ки своего творчества. Также на 

территории дворика есть искус-

ственный пруд, имитирующий 

водный ландшафт республики. 

Пруд обложен галькой, камня-

ми, среди которых произраста-

ют растения, а рисунок на стене 

продолжает имитировать расти-

тельность вокруг водоема. Все 

это позволяет, находясь в го-

родской среде, прикоснуться к 

дикой природе. 
При разработке проекта 

«Музейный дворик» научными 

сотрудниками музея было учтен 

тот факт, чтобы площадка была 

доступна и приспособлена для 

людей с ограниченными воз-

можностями здоровья. Имею-

щийся пандус позволяет заехать 

маломобильным гражданам на 

территорию «Музейного двори-

ка».  При зонировании «Музей-

ного дворика» были учтены 
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маршруты движения инвалид-

ных колясок так, чтобы можно 

было без затруднения подъе-

хать к песочнице, скульптуре 

или грифельной доске.  
При планировании интерак-

тивных зон была учтена высота 
интерактива – песочницы «Па-

леонтологические раскопки», 

карты животного и раститель-

ного мира республики Бурятии, 

грифельной доски для рисова-

ния.  Выбранные размеры и вы-

сота перечисленных интеракти-

вов помогли стать доступными 

для всех категорий посетите-

лей. Помимо этого, площадка 

обустроена скамейками для от-

дыха, где взрослые могут с 

удобством подождать своих де-

тей, играющих в «Музейном 

дворике». Таким образом, мож-

но сказать, что «Музейный дво-

рик» – это интерактивная пло-

щадка с эко-просветительской 

функцией и комфортная зона 

отдыха для посетителей музея. 
Еще одним интересным ша-

гом в проектной деятельности 

стало включение Национально-

го музея Республики Бурятия к 

Национальному проекту «Куль-

тура» Министерства культуры 

Российской Федерации по со-

зданию мультимедиа-гидов по 

государственным и муници-

пальным музеям с применением 

технологии дополненной ре-

альности на основе цифровой 

платформы «Артефакт». Для 

его реализации сотрудниками 

музея природы была проведена 

большая и кропотливая работа. 

В результате был создан черно-

вик мультимедиа-гида по 40 

экспонатам из постоянной экс-

позиции музея «Таежная, озер-

ная, степная…». Информация 

по каждому из 40 экспонатов 

содержит одинаковое наполне-

ние на русском языке: 
- фотография экспоната; 
- общие сведения о предме-

те (этикетаж); 
- точки интереса (разметка 

ключевых деталей предмета о 

важных деталях и интересных 

фактах); 
- статья о предмете. 
После подачи заявки и по-

следующего прохождения в се-

рьезном конкурсном отборе 

черновик мультимедиа-гида 

музея природы Бурятии прошёл 

следующие этапы, осуществ-

ленные командой Националь-

ного проекта «Культура»: 
- профессиональная редак-

тура текстов;  
- осуществление перевода 

описания на иностранный̆ язык; 
- запись аудиогидов на рус-

ском и одном иностранном 

языке; 
- подготовка фотоматериа-

лов; 
- публикация разработанно-

го контента в цифровой̆ плат-

форме «Артефакт»; 
- разработка рекламных ма-

териалов о мультимедиа-гиде 

для размещения в экспозиции. 
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«Artefact» – гид по музеям 

России – с дополненной реаль-

ностью позволяет сделать ин-

терактивным и более информа-

тивным музейное пространство. 

Тем более в наши дни меняется 

формат посещения музеев посе-

тителями. Если раньше для 

большинства людей посещение 

музея рассматривалось через 

организованную экскурсию или 

«индивидуальный» осмотр экс-

позиции, тематической выстав-

ки, то сегодня формы посеще-

ния музея, методы работы с по-

сетителями видоизменяются 

[4]. Теперь посетители, устано-

вив на свое мобильное устрой-

ство (смартфон) бесплатное 

приложение с технологией до-

полненной реальности 

«Artefact», получают возмож-

ность открыть посещение му-

зейных экспозиций, выставок с 

новой стороны. Посетителю до-

статочно включить мобильное 

приложение и навести камеру 

на музейный экспонат, и персо-

нальный гид начнёт работу – 
расскажет множество интерес-

ных фактов о том или ином 

предмете в виде текста или 

аудио. Поверх изображения 

также появятся специальные 

метки «точки интереса», помо-

гающие сделать рассказ более 

насыщенным и познаватель-

ным. Гид «Artefact» будет поле-

зен и для иностранных посети-

телей музея природы, посколь-

ку в приложении имеется ин-

формация на английском языке. 

Хочется отметить, что для того, 
чтобы воспользоваться прило-

жением, необязательно идти в 

музей. Можно, находясь дома, 

установить приложение и без 

помощи экскурсовода побывать 

на индивидуальной экскурсии 

при помощи интерактивного 

гида: найти интересующий нас 

экспонат, прочитать или про-

слушать его историю. 
Современные информаци-

онные технологии помогают 

сделать привычный поход в му-

зей более познавательным, при-

влечь новую аудиторию, осо-

бенно детей и подростков в 

эпоху цифровой реальности. 

Внедрение мультимедиа-гида 

«Artefact» повышает уровень 

доступности культурного и 

природного наследия и людям с 

ограниченными возможностями 

здоровья.  
Данные проекты были 

успешно запущены и пользуют-

ся спросом среди посетителей 

музея. Ведь они помогают му-

зею и посетителю стать ближе 

друг другу. Хочется отметить, 

что каждый реализованный 

проект тесно связан с основной 

миссией музея природы Буря-

тии – экологическое образова-

ние и воспитание, формирова-

ние экологической культуры 

всех возрастных групп населе-

ния средствами музейных 

средств и современных инфор-

мационных технологий.  
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Так, проект «Музейный 

дворик» соединяет в равной ме-

ре просветительные и музейные 

технологии. Задействованные в 

проекте методы и подходы та-

кие как наглядность, интерак-

тив, игры, рисование помогают 

просто и легко закладывать в 

посетителе искру знаний о при-

роде родного края. Особенно 

это важно при экопросвещении 

подрастающего поколения. По-

скольку дети в силу особенно-

стей своего возраста очень чут-

ко и органично воспринимают 

знания, которые связаны с 

окружающей их природой. Ведь 

они ощущают себя частью при-

роды, у них ещё не развито по-

требительское отношение к ней. 

Очень важно сделать так, чтобы 

ощущение нити, связывающей 

их с окружающей средой и бе-

рущей свое начало из детства, 

могла остаться с ними на всю 

жизнь. Ощущение тесной взаи-

мосвязи с окружающим миром, 

природой в дальнейшем позво-

лит воспитать ответственного и 

нравственного гражданина 

нашей страны, понимающего и 

бережно относящегося к при-

родным богатствам. Это хоро-

шо понимали русские писатели 

М. Пришвин, В. Бианки, К. Па-

устовский, которые свои лите-

ратурные произведения прони-

зывали мыслью о том, что по-

теря уважения к природе ведет 

к потере нравственности в че-

ловеке.  
Если «Музейный дворик» 

ведет экологическое воспита-

ние и просвещение через игро-

вые моменты, то проект 

«Artefact» позволяет уже с 

научных позиций прививать 

трепетное отношение к живот-

ному и растительному миру, 

раскрывать их уникальность и 

многообразие, показывать 

хрупкость экологического рав-

новесия в природе.  
Таким образом, можно ска-

зать, что реализованные проек-

ты музея природы Бурятии  –  
это еще один шаг в сохранение 

природы родного края и нашей 

планеты. 
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