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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Научная статья 

УДК [069.02:39](571.54) 

DOI 10.31443/2541-8874-2023-1-25-6-18 

 

Костров Александр Валерьевич,  

Галданова Юлия Юрьевна 

 

ЛЕСТОВКИ И ПОДРУШНИКИ  

СЕМЕЙСКИХ СТАРООБРЯДЦЕВ  

ИЗ СОБРАНИЯ ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО МУЗЕЯ  

НАРОДОВ ЗАБАЙКАЛЬЯ 

 

Аннотация. Лестовка и подрушник как глубоко символические 

чётки и коврик для земных поклонов стали известными маркерами ста-

рообрядческой культуры. В их повсеместном распространении прояви-

лись общие основы, сохраняемые и развиваемые древлеправославными 

христианами разных согласий и регионов. В особенностях их внешнего 

вида и бытования проявилась специфика отличающихся субконфессио-

нальных и территориально-культурных групп старообрядцев. В Этно-

графическом музее народов Забайкалья имеется любопытное собрание 

этих предметов, заслуживающее внимание исследователей.  

Ключевые слова: Старообрядчество, старообрядцы, семейские, 

Забайкалье, лестовка, лествица, подрушник, подручник, Этнографиче-

ский музей народов Забайкалья. 

Для цитирования: Костров А. В., Галданова Ю. Ю. Лестовки и 

подрушники семейских старообрядцев из собрания этнографического 

музея народов Забайкалья // Вестник Восточно-Сибирского государ-

ственного института культуры : научный журнал по искусствоведению, 

культурологии, историческим наукам. – Улан-Удэ : Издательско-поли-

графический комплекс ВСГИК, 2023. – № 1(25). – С. 6-18. 
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Kostrov Alexandr Valeryevich,  

Galdanova Yuliya Yuryevna 

 

THE OLD BELIEVERS’ LESTOVKAS AND  

PODRUSHNIKS FROM THE COLLECTION OF  

THE ETHNOGRAPHIC MUSEUM  

OF THE PEOPLES OF TRANSBAIKALIA 

 

Abstract. Lestovka and podrushnik as deeply symbolic beads and a rug 

for prostration have become well-known markers of the Old Believers’ culture. 

There were  common foundations in their widespread use, preserved and devel-

oped by the Old-Orthodox Christians of different denominations and regions. 

The specifics of different sub-confessional and territorial cultural groups of the 

Old Believers was found in the features of their appearance and life. The Eth-

nographic Museum of the Peoples of Transbaikalia has a curious collection of 

these objects that deserve the  researchers’ attention.  

Keywords: Old Belief, the Old Believers, the Semeiskiye, Trans-

baikalia, lestovka, lestvitsa, podrushnik, the Ethnographic Museum of the Peo-

ples of Transbaikalia. 

 

Старообрядческая культура 

имеет ряд маркеров, которые из-

вестны широкой общественности, 

но чаще всего не глубоко поняты 

ей. Это связано с христианским 

символизмом, пронизывающем её 

разные феномены. В частности, он 

проявлен в иконах в стиле «старого 

письма», в моленном, смеретном и 

другом костюме, а также в таких 

атрибутах молитвенной практики, 

как лестовка и подрушник. Некото-

рым сторонам этого символизма, в 

том числе на основе анализа музей-

ных материалов, посвящены наши 

предыдущие публикации [10-12].  

Исследователями накоплен 

определённый опыт изучения 

старообрядческих коллекций раз-

ных музеев Байкальской Сибири 

[2; 5-9]. Отдельного внимания за-

служивает лестовка или, как её 

называют семейские, «лестаука» 

[13, с. 246], которую можно рас-

сматривать как ключ к пониманию 

древлеправославного символизма 

[12]. Она является (точнее явля-

лась) обязательным атрибутом 

каждого старообрядца, часто вы-

ступает (выступала) в паре с 

подрушником и сопровождает (со-

провождала) его в контексте до-

машнего, походного, храмового и 

другого быта [12]. Вместе с тем, в 

наше время, когда староверие раз-

ных регионов испытывает на себе 
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растущее влияние центральных 

производственных центров 

(Москва и др.) и угасания местного 

производства, большое количество 

аутентичного материала мы всё 

чаще встречаем именно в музей-

ных учреждениях. В связи с этим, в 

данный момент нас интересует со-

брание семейских лестовок и 

подрушников, хранящихся в Этно-

графическом музее народов Забай-

калья (далее ЭМНЗ). И если другие 

группы предметов этого центра 

хранения уже привлекали внима-

ние исследователей [3; 4; 10], то 

эта важная часть коллекции пока 

не подвергалась всестороннему 

анализу. При проведении послед-

него мы опираемся не только на 

опыт изучения культуры семей-

ских староверов [1], но и на наши 

исследования урало-сибирских 

кержаков, их дальневосточных и 

американских потомков, старооб-

рядцев Центральной и Северо-Во-

сточной России, Прибалтики, Дона 

и других регионов.  

Лестовка («лестоука» или ле-

ствица, то есть лестница) представ-

ляет собой петлю из ткани, нитей 

или кожи, в отдельные ступени-

«бобочки» которой в идеале вшиты 

маленькие свитки бумаги с текстом 

молитв. Всего лестовка имеет 9 

больших и 100 малых «бобочков». 

Соответственно, в больших нахо-

дится свиток с текстом «Отче 

наш», а в малых с «Исусовой мо-

литвой». Ступени сгруппированы в 

смысловые секции, через которые 

проявляется христианская симво-

лика. Тут презентуются такие сим-

волические числа как: 3 (Троица), 9 

(чины ангельские), 12 (апостолы), 

17 (ветхозаветные пророчества о 

приходе Спасителя), 33 (количе-

ство земных лет Христа), 38 (коли-

чество недель Богомладенца во 

чреве Богородицы), 40 (38 малых + 

два больших «бобочка» – количе-

ство дней до Вознесения и др.). 

Также 4 треугольных «лапостка», 

которыми начинаются и заканчи-

ваются чётки, символизируют 4 

евангелистов, а обшивка их краёв – 

евангельское учение. Под ними 

спрятаны 7 «передвижек», как сим-

вол 7 таинств. Начало лестовки 

называется «Земля», а завершение 

«Небо». Таким образом, старооб-

рядец, молясь и перебирая «бо-

бочки», актуализирует в своём со-

знании основные христианские ка-

тегории и символически прибли-

жается к Богу. То есть это своеоб-

разный инструмент православного 

исихазма, как древней духовной 

практики. 

Хотя у старообрядцев разных 

регионов имеет место несколько 

разновидностей лестовки (Ису-

сова, Богородичная, детская, сме-

шанная и др.), у семейских, судя по 

всему, была распространена 

только одна – Исусова с 100 ма-

лыми и 9 большими «бобочками». 

Единственный атипичный для ре-

гиона экземпляр, зафиксирован-
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ный в полевой период 2022 г. в 

Верхнем Жириме, создан старооб-

рядкой, приехавшей сюда с Даль-

него Востока. Это является одной 

из важных специфических черт се-

мейских, культура которых отли-

чается от культуры других терри-

ториальных групп не только в 

народном, но и в церковном изме-

рении.  

В фондах Этнографического 

музея народов Забайкалья имеется 

7 экземпляров лестовки, которые 

дают общее представление об её 

основных параметрах и особенно-

стях изготовления. Одна из них 

(ЭМНЗ ОФ№6418) имеет точную 

географическую локализацию в 

описании, а именно – село Шарал-

дай Мухоршибирского района. 

Также её отличает уточнённая да-

тировка – начало XX в. Остальные 

были закуплены в Отделе куль-

туры Тарбагатайского района и да-

тированы довольно широко –  

XX в. Материалы, из которых они 

изготовлены, позволяют отнести 

их ко второй половине XX в. Не-

смотря на кажущуюся узость ре-

презентации при первом прибли-

жении, эта подборка довольно 

многообразна и даёт материал для 

сравнения. Только четыре посту-

пивших из Тарбагатайского рай-

она, скорее всего, были пошиты 

одной мастерицей, а из двух дру-

гих одна выполнена вообще в дру-

гой технике. Учитывая условность 

границ районов и деревень, 

которые постоянно размывались 

брачными связями, а также то, что 

лестовки могли производить 

только благословлённые на это 

люди (которых не могло быть 

много), данная подборка вполне 

показательна. Здесь представлены 

предметы, бытовавшие как мини-

мум на территории двух районов, 

выполненные несколькими (мини-

мум тремя) мастерицами (чаще 

этим занимались пожилые «чи-

стые» женщины), придерживавши-

мися местных традиций и мод, в 

двух разных техниках. Сравнение с 

обследованными нами частными, 

храмовыми и музейными (Иркут-

ский областной краеведческий му-

зей им. Н. Н. Муравьёва-Амур-

ского, Музей истории Бурятии им. 

М. Н. Хангалова, Тарбагатайский 

народный музей «Живая старина» 

и др.) семейскими собраниями го-

ворит о том, что данная коллекция 

достаточно полно характеризует 

местную традицию создания ле-

стовок. 

В каждом регионе расселения 

старообрядцев сложилась своя 

мода в создании, а иногда и в быто-

вании моленных чёток. Поэтому 

они стали непременным атрибутом 

создания образа (для себя и окру-

жающих) представителя опреде-

лённой территориально-культур-

ной группы староверия. Что же ка-

сается особенностей бытования, 

то, например, если у старообрядцев 

других регионов выделялась 
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отдельная «смертная» лестовка, 

которая шилась из белой ткани, то 

семейские хоронили с обыденной, 

по которой молились при жизни. 

При этом её называли «свидетель-

ницей молитв» (Полевые матери-

алы А.В. Кострова, Республика Бу-

рятия, Тарбагатайский район, с. 

Куйтун, августовская экспедиция 

2021 г., А. Ф. З. 1956 г. р.). Техно-

логически для лестовки семейских 

Забайкалья характерно то, что 

чаще всего она создавалась из 

ткани, также иногда из нитей и 

редко из кожи. Соответственно, са-

мым распространённым видом яв-

ляется тканевая, что отразилось и в 

данной музейной коллекции (из 7 

лестовок 6 сшито из ткани). Что ка-

сается комбинированной, которая 

сделана из цветных нитей и ткане-

вой основы (ЭМНЗ НВ№2424/3), 

то при её производстве искусно по-

добраны нити трёх цветов, что, по-

мимо эстетической функции, 

также может выполнять и симво-

лическую (3 – символ Троицы). 

Надо сказать, что подобные ле-

стовки из нитей не встречаются в 

других регионах, что позволяет от-

нести их к местной традиции вос-

производства этого феномена. Та-

кие же семейские лестовки име-

ются в Иркутском областном крае-

ведческом музее им. Н. Н. Муравь-

ёва-Амурского, Музее истории Бу-

рятии им. М. Н. Хангалова и дру-

гих собраниях Байкальской Си-

бири. Для наполнения «бобочков» 

семейские использовали свёрну-

тую бумагу с молитвой или без неё, 

а иногда заменяли её вербными, бе-

рёзовыми или тальниковыми пру-

тиками. В данном случае при про-

изводстве 6 использована бумага 

(по крайней мере, в больших «бо-

бочках», т.к. в малых не всегда 

можно понять, что внутри) и 

только в одном – прутики (ЭМНЗ 

НВ№2424/2).  

Размеры лестовок презентуют 

наиболее распространённые у се-

мейских стандарты. Их длина варь-

ируется от 33,8 (ЭМНЗ 

НВ№2424/4) до 44 (ЭМНЗ 

НВ№2424/3) см и в среднем дости-

гает 39,7 см. Ширина ленты от 1,4 

(ЭМНЗ НВ№2424/3) до 2 см. 

(ЭМНЗ НВ№2424/1) – в среднем 

1,6 см, а лапостков от 4,5 (ЭМНЗ 

НВ№2424/2) до 5,5 см (ЭМНЗ 

НВ№2424/1 и др.) – в среднем 5 см. 

Длина петли около 60 см, а лапост-

ков от 8 до 10 см. При этом у боль-

шей части они именно около 8 см, 

и только у одной 10 см (ЭМНЗ 

ОФ№6418). Тут проявилась ещё 

одна особенность семейских, кото-

рые часто производили лестовки с 

«притопленными» лапостками, то 

есть, когда нижняя их пара почти 

скрыта верхней и только на 1-2 см 

выступает из-под неё. Подобной 

формы в других регионах расселе-

ния старообрядцев не встречается, 

и она может быть названа одной из 

специфических черт семейской 

культуры. Также любопытно, что 
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во всех кроме одного случая (когда 

они прихвачены по углам), ла-

постки не сшиты между собой и 

имеют округлую, а не треугольную 

форму, как это обычно бывает у ле-

стовок старообрядцев других реги-

онов. Более того, под ними не 

наблюдается никаких передвижек, 

которые должны символизировать 

христианские таинства. И хотя их 

могут заменять нити, имеющиеся 

на основании или на внутренних 

полях лапостков некоторых лесто-

вок, это может говорить о посте-

пенном угасании традиции в пе-

риод их создания (вторая половина 

XX в.) и формализации отношения 

к глубокому символизму предмета.  

Подрушник, или как часто его 

называют семейские «подружник» 

[13, с. 356-357], является таким же 

обязательным молитвенным атри-

бутом, как лестовка. Он выступает 

в паре с ней, так как одна из целей 

его использования, наряду с гигие-

ной – это чтобы не только руки и 

голова во время земных поклонов 

не касались «поганого» пола, но и 

чтобы не падала на него находяща-

яся в руке лестовка. Он может вы-

глядеть как подушечка (если 

внутри него шерсть, пенька или 

вата) и как коврик (если внутри 

только ещё слой ткани). Празднич-

ные отличает использование доро-

гих шёлковых тканей, которыми 

оформлялась лицевая сторона. В 

этом случае она изготавливалась 

отдельно и потом пришивалась к 

готовой подушечке. Выделялись 

детские и взрослые. И если един-

ственный имеющийся в коллекции 

детский подрушник (ЭМНЗ 

ОФ№2985-Т) имеет размеры 

14,3х12 см, то размер взрослых ва-

рьируется от 21 см (ЭМНЗ 

ОФ№5148-Т) до 36х36,5 см (ЭМНЗ 

ОФ№287(1)-Т). Средний же размер 

стороны взрослого подрушника со-

ставляет около 26 см. 

В собрании музея имеются по-

добные коврики-подушечки из раз-

ных семейских деревень: Десятни-

ково (больше всего), Куйтуна, Тар-

багатая, Нижнего Жирима, Шарал-

дая и др. Наибольшее количество 

происходит из Тарбагатайского 

района. При этом сделанная ранее 

датировка часто грешит неточно-

стью. Например, к началу XIX в. 

отнесены предметы, сделанные из 

поздних тканей. На наш взгляд, 

наиболее старые из них относятся 

к концу XIX в. (например, ЭМНЗ 

ОФ№2985-Т), а большая часть к 

разным эпохам XX в. Как и боль-

шую часть лестовок подрушники 

шили женщины. 

На лицевой (верхней) стороне 

подрушника традиционно помеща-

ется лоскутное шитьё, которое по-

средством форм и цвета также как 

лестовка выражает христианскую 

символику. Иногда эту функцию 

выполняет машинная или ручная 

вышивка. Из 47 подрушников, хра-

нящихся в ЭМНЗ, большинство 

имеют 9-частную структуру, 
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которая одновременно символизи-

рует крест с выраженным центром 

(центр – Христос, концы креста – 4 

евангелиста, квадраты по углам – 4 

Евангелия) и 9 чинов ангельских. 

Другой, менее распространённый 

вариант – с 5-частным оформле-

нием верхнего поля, символизи-

рует Христа с евангелистами. И 

если 9-частных в коллекции 38 

штук, то 5-частных только 2. Здесь 

есть и сложный подрушник из мно-

жества прямоугольных лоскутов 

(ЭМНЗ ОФ№2004-Т), в его центре 

9 сегментов, центральный из кото-

рых разделён на 3 части (чины ан-

гельские и Троица). На другом 

сложном подрушнике (ЭМНЗ 

НВ№2721-Т) 9 центральных квад-

ратов обрамлены двойной рамой из 

прямоугольников (2 раза по 8 как 

возможное повторение символов 

евангелистов и Евангелий). Также 

тут есть один коврик с 7-частным 

оформлением лицевого поля 

(ЭМНЗ ОФ№287(2)-Т), что, оче-

видно, символизирует христиан-

ские таинства. Из всего собрания 

только у одного подрушника 

(ЭМНЗ НВ№2718-Т) количество 

тканевых сегментов лицевого поля 

(их 6) не коррелируется с христи-

анской символикой. Это исключе-

ние, подтверждающее общие пра-

вила оформления этих атрибутов 

культа.  

Характерно, что в собрании нет 

ни одного 21-частного подруш-

ника (символизирующего 4 

евангелиста, 4 Евангелия, 12 апо-

столов и Христа), который полу-

чил распространение у старообряд-

цев Центральной России и оттуда 

через церковные лавки стал рас-

пространятся среди семейских 

только в начале XXI в. Таким обра-

зом, доминирование 9-частного 

типа, как и наличие творческого 

осмысления христианской симво-

лики через другое количество сег-

ментов и вышивки, является спе-

цифической чертой семейской 

культуры. 

Вариантом символического де-

кора этого ритуального предмета 

является использование строчной 

вышивки. Таких предметов тут 

только 6, при этом два из них пре-

зентуют вышивку поверх описан-

ного выше сложного, а другой по-

верх 9-частного (ЭМНЗ 

ОФ№287(1)-Т) поля. При этом у 

последнего, помимо эстетических 

строчных зигзагов, по центру име-

ется 9-лучевая звезда, что, скорее 

всего, является символом Бога (со-

лярная символика) и чинов ангель-

ских (9 лучей). Подрушников со 

сплошным полем, по которому 

сделана вышивка только 4. На од-

ном из них (ЭМНЗ ОФ№5148-Т) в 

центре вышит четырёхконечный 

крест, а на всей поверхности из 

угла в угол также прострочен 

крест. Концы этого креста в каж-

дом из 4 углов являются частью 

вышитой трехлистной компози-

ции. Таким образом, мы видим 
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игру крестной и троичной симво-

лики, которая к тому же нередко 

встречается на женских семейских 

костюмах. Два других вышитых 

подрушника (ЭМНЗ ОФ№5147, 

ЭМНЗ ОФ№901-Т) несколько 

проще, так как на их поле имеется 

один крест из угла в угол и также 

как на описанном выше, его концы 

одновременно выступают частью 

трехлистной композиции по углам. 

Наиболее атипичным является вы-

шитый подрушник второй поло-

вины XX в. из Шаралдая (ЭМНЗ 

НВ№4608), на поле которого поме-

щена полихромная ручная вы-

шивка, изображающая букет цве-

тов. Это пример угасания традиции 

помещения и осмысления религи-

озного символизма и вытеснения 

его поздним эстетизмом.  

Подводя итог аналитического 

обзора этих предметов культа из 

собрания Этнографического музея 

народов Забайкалья, можно сде-

лать некоторые выводы. Сравни-

тельно небольшая представлен-

ность лестовок и наличие боль-

шого количества подрушников до-

статочно показательны. Старооб-

рядцы чаще всего не готовы рас-

ставаться со своими лестовками, 

как с подрушниками, что говорит 

об иерархии предметов культа и их 

месте в религиозных практиках. 

Лестовка, символизирующая лест-

ницу в Небо, была обязательным 

личным атрибутом моления, кото-

рый в конце жизненного пути 

забирали с собой. Подрушники же 

могли использоваться разными 

людьми и их всегда имели с запа-

сом, в том числе на случай сбор-

ного домашнего богослужения или 

похорон (чтобы хватило на всех, кто 

придёт отпевать усопшего). Также 

такое соотношение количества мо-

жет говорить о том, что лестовка 

стала раньше выходить из быта, чем 

подрушник. Это связано с тем, что 

при домашней молитве и на храмо-

вом богослужении можно обойтись 

без лестовки (например, считать 

«Господи помилуй» по пальцам), но 

нельзя без подрушника, так как он 

нужен при обязательных земных по-

клонах. В результате в фонды му-

зеев попадает относительно неболь-

шое количество моленных чёток и 

довольно большое количество ков-

риков-подушечек, запас которых 

остался от предков.  

Другой специфической чертой 

является отмеченное использование 

семейскими только Исусовой ле-

стовки, многие аутентичные экзем-

пляры которой несут на себе печать 

местных мод (создание не только из 

ткани, но и из нитей, притопленные 

лапостки и др.). Также специфиче-

ский вид имеет большинство 

подрушников, при создании кото-

рых выразился взгляд местных ста-

рообрядцев на правильное изобра-

жение христианской символики. В 

итоге большую часть собрания 

представляют подушечки-коврики с 

9-частным оформлением верхнего 
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поля. Через эти и другие черты не 

только народной, но и церковной 

культуры, проявляется как сложная 

история семейских, так и богатство 

их культуры.  

 

Список источников 

1. Бураева С. В., Костров А. В. Нематериальное наследие старо-

обрядцев (семейских) Бурятии: предварительные итоги полевого сезона 

2022 г. // Православие и дипломатия в странах Азиатско-Тихоокеан-

ского региона : материалы XI междунар. науч.-практ. конф. Улан-Удэ : 

БГУ, 2022. С. 102-107. 

2. Левитина Л. Ф. Обзор фондовых коллекций по материальной 

культуре старообрядцев Забайкалья Музея истории Бурятии им. М. Н. 

Хангалова // Старообрядчество: история и современность, местные тра-

диции, русские и зарубежные связи : материалы III междунар. науч.-

практ. конф. Улан-Удэ : БНЦ СО РАН, 2001. С. 373-377. 

3. Жамбалова С. Г., Жалсараева Н. Б. О Никольской старообряд-

ческой церкви в экспозиции Этнографического музея народов Забайка-

лья // Старообрядчество: история и современность, местные традиции, 

русские и зарубежные связи : материалы III междунар. науч.-практ. 

конф. Улан-Удэ : БНЦ СО РАН, 2001. С. 379-381. 

4. Иванова Л. П. Коллекция меднолитой пластики Этнографиче-

ского музея народов Забайкалья // Старообрядчество: история и совре-

менность, местные традиции, русские и зарубежные связи : материалы 

III междунар. науч.-практ. конф. Улан-Удэ : БНЦ СО РАН, 2001. С. 381-

383. 

5. Васильева С. В., Бураева С. В., Пыкин В. М. История старооб-

рядцев (семейских) в архивных материалах и музейных коллекциях // 

Старообрядцы (семейские) Бурятии : историко-культурный энциклопе-

дический справочник. Улан-Удэ : Экос, 2015. С. 8-10. 

6. Гусейнова Т. Н. Традиционная культура семейских Забайкалья 

и её отражение в музеях (на примере с. Тарбагатай Республики Бурятия) 

// Семейские – староверы Бурятии: история, культура, современность : 

материалы междунар. науч.-практ. конф. Улан-Удэ : ИПК ВСГАКИ, 

2011. С. 185-196.  

7. Лиханова Г. З. Этнографические коллекции Читинского об-

ластного краеведческого музея. Семейские. Чита : Читин. обл. тип., 

1989. 119 с. 



Вестник ВСГИК. 2023. № 1(25). 

 

15 

8. Костров А. В. Старообрядчество Прибайкалья (к выставке 

«Старообрядчество – патриотизм из глубины веков» в Музее истории 

города Иркутска). Иркутск : Оттиск, 2019. 56 с.  

9. Костров А. В., Гурова Е. Н. Старообрядческая коллекция Ир-

кутского областного краеведческого музея // Вестник Восточно-Сибир-

ского государственного института культуры. 2022.  № 1 (21). С. 33-42. 

10. Костров А. В., Галданова Ю. Ю. Коллекция женских голов-

ных уборов старообрядцев-семейских в собрании Этнографического 

музея народов Забайкалья // Вестник Восточно-Сибирского государ-

ственного института культуры. 2022.  № 1 (21). С. 42-51. 

11. Костров А. В. Старообрядческий «смеретный» комплекс из 

собрания Иркутского областного краеведческого музея: структура и 

символика // Вестник антропологии. 2022. № 3. С. 180-194. 

12. Костров А. В. Бытование лестовки у старообрядцев часовен-

ного согласия бассейна Енисея // Старообрядчество: история, культура, 

современность : материалы XIII междунар. науч. конф. М., 2019. С. 120-

123. 

13. Словарь говоров старообрядцев (семейских) Забайкалья / 

под. ред. Т. Б. Юмсуновой. Новосибирск : НИЦ ОИГГМ СО РАН, 1999. 

539 с. 

 

References 

1. Buraeva S. V. Kostrov A. V. Nematerial’noje nasledije staroobr-

jadcev (semejskikh) Burjatii: predvaritelnyje itogi polevogo sezona 2022 g. 

[Intangible heritage of the Old Believers (Semeiskiye) of Buryatia:  prelimi-

nary results of the field season of 2022] // Pravoslavije i diplomatija v 

stranakh Aziatsko-Tikhookeanskogo regiona : materialy XI mezhdunar. 

nauch.-prakt. konf. [Orthodoxy and diplomacy in the countries of the Asia-

Pacific region : proceedings of the XI intern. scient.-pract. conf.]. Ulan-Ude, 

2022. Pp. 102-107. [In Russ.]. 

2. Levitina L. F. Obzor fondovykh kollekcij po material’noj kul’ture 

staroobrjadcev Zabajkal’ja Muzeja istorii Burjatii im. M. N. Khangalova 

[Review of the fund collections on the material culture of the Old Believers 

of Transbaikalia in the collection of the Museum of History of Buryatia 

named after M. N. Khangalov] // Staroobrjadchestvo:  istorija i sovremen-

nost’, mestnyje tradicii, russkije i zarubezhnyje svjazi : materialy III 

mezhdunar. nauch.-prakt. konf. [Old Belief: history and modernity, local tra-

ditions, Russian and foreign relations : proceedings of the III intern. scient. -

pract. conf.]. Ulan-Ude, 2001. Pp. 373-377. [In Russ.]. 



Вестник ВСГИК. 2023. № 1(25). 

 

16 

3. Zhambalova S. G., Zhalsaraeva N. B. O Nikol’skoi staroobrjad-

cheskoj cerkvi v ekspozicii Etnograficheskogo muzeja narodov Zabajkal’ja 

[About the Nikolskaya Old Believers’ church in the exposition of the Ethno-

graphic Museum of the Peoples of Transbaikalia] // Staroobrjadchestvo:  is-

torija i sovremennost’, mestnyje tradicii, russkije i zarubezhnyje svjazi : ma-

terialy III mezhdunar. nauch.-prakt. konf. [Old Belief: history and moder-

nity, local traditions, Russian and foreign relations : proceedings of the III 

intern. scient.-pract. conf.]. Ulan-Ude, 2001. Pp. 379-381.  [In Russ.]. 

4. Ivanova L. P. Kollekcija mednolitoj plastiki Etnograficheskogo 

muzeja narodov Zabajkal’ja [Collection of copper-cast plastic  of the Ethno-

graphic Museum of the Peoples of Transbaikalia] // Staroobrjadchestvo:  is-

torija i sovremennost’, mestnyje tradicii, russkije i zarubezhnyje svjazi : ma-

terialy III mezhdunar. nauch.-prakt. konf. [Old Belief: history and moder-

nity, local traditions, Russian and foreign relations : proceedings of the III 

intern. scient.-pract. conf.]. Ulan-Ude, 2001. Pp. 381-383. [In Russ.]. 

5. Vasilyeva S. V., Buraeva S. V., Pykin V. M. Istorija staroobrjadcev 

(semejskikh) v arkhivnykh materialakh  i muzejnykh kollekcijakh [History 

of the Old Believers  (the Semeiskiye) in the archive materials and museum 

collections] // Staroobrjadcy (semejskije) Burjatii : istoriko-kul’turnyj enci-

klopedicheskij spravochnik [The Old Believers (the   Semeiskiye) of Burya-

tia : historical and cultural encyclopedic directory]. Ulan-Ude, 2015. Pp. 8-

10. [In Russ.].  

6. Guseynova T. N. Tradicionnaja kul’tura semejskikh Zabajkalja i 

jejo otrazhenije v muzejakh (na primere s. Tarbagataj Respubliki Burjatija) 

[Traditional culture of the Semeiskiye of Transbaikalia and its reflection in 

the museums (on the example of v. Tarbagatay, Republic of Buryatia)] // 

Semejskije − starovery Burjatii: istorija, kul’tura, sovremennost’ : materialy 

mezhdunar. nauch.-prakt. konf. [The Semeiskiye – the Old Believers of 

Buryatia: history, culture, modernity]. Ulan-Ude, 2011. Pp. 185-196. [In 

Russ.]. 

7. Likhanova G. Z. Etnograficheskije kollekcii Chitinskogo oblast-

nogo krajevedcheskogo muzeja. Semejskije [Ethnographic collections of the 

Chita Regional History Museum. The Semeiskiye]. Chita, 1989. 119 p. [In 

Russ.]. 

8. Kostrov A. V. Staroobrjadchestvo Pribajkalja (k vystavke 

«Staroobrjadchestvo − patriotizm iz glubiny vekov» v Muzeje istorii goroda 

Irkutska [Old Belief of Pribaikalia (to the exhibition «Old Belief – patriotism 

from the depth of the centuries» at the Irkutsk City History Museum)]. Ir-

kutsk, 2019. 56 p. [In Russ.]. 



Вестник ВСГИК. 2023. № 1(25). 

 

17 

9. Kostrov A. V., Gurova E. N. Staroobrjadcheskaja kollekcija Ir-

kutskogo oblastnogo krajevedcheskogo muzeja [The Old Believers’ collec-

tion of the Irkutsk Regional Museum of Local History] // Vestnik Vostochno-

Sibirskogo gosudarstvennogo instituta kul’tury [Bulletin of East-Siberian 

state institute of culture]. 2022. Pp. 33-42. [In Russ.]. 

10. Kostrov A. V., Galdanova I. I. Kollekcija zhenskikh golovnykh 

uborov staroobrjadcev-semejskikh v sobranii Etnograficheskogo muzeja 

narodov Zabajkal’ia [Collection of women’s headdresses of the Old Believ-

ers − Semeiskiye in the collection of the Ethnographic Museum of the Peo-

ples of Transbaikalia] // Vestnik Vostochno-Sibirskogo gosudarstvennogo 

instituta kul’tury [Bulletin of East-Siberian state institute of culture]. 2022. 

Pp. 42-51. [In Russ.]. 

11. Kostrov A. V. Staroobrjadcheskij «smeretnyj» kompleks iz so-

branija Irkutskogo oblastnogo krajevedcheskogo muzeja: struktura i simvo-

lika [The Old Believers’ «burial» complex in the collection of the Irkutsk 

Regional Museum of Local History: structure and symbolics] // Vestnik an-

tropologii [Bulletin of Anthropology]. 2022. Pp. 180-194. [In Russ.]. 

12. Kostrov A. V. Bytovanije lestovki u staroobrjadcev chasoven-

nogo soglasiia bassejna Jeniseja [The lestovka existence among the Old Be-

lievers of the chapel denomination of the Yenisei basin] // Semejskije: is-

torija, kul’tura, sovremennost’ : materialy XIII mezhdunar. nauch. konf. 

[The Semeiskiye: history, culture, modernity : proceedings of the XIII intern. 

scient. conf.]. Ulan-Ude, 2019. Pp. 120-123. [In Russ.]. 

13. Slovar’ govorov staroobrjadcev semejskikh Zabajkalja [Diction-

ary of the dialects of the Old Believers (the Semeiskiye) of Transbaikalia]. 

Novosibirsk, 1999. 539 p. [In Russ.]. 

  

Сведения об авторах 

Костров Александр Валерьевич, доктор исторических наук, 

профессор кафедры мировой истории и международных отношений, 

Иркутский государственный университет (г. Иркутск), 

a_kostrov@mail.ru 

Галданова Юлия Юрьевна, старший научный сотрудник 

научно-фондового отдела, заведующая Старообрядческим комплексом, 

Этнографический музей Народов Забайкалья (г. Улан-Удэ), 

yygaldanova@mail.ru 

 

 

 

mailto:yygaldanova@mail.ru


Вестник ВСГИК. 2023. № 1(25). 

 

18 

Information about the authors 

Kostrov Alexandr Valeryevich, Sc.D. in History, professor of the 

department of world history and international relations, Irkutsk state univer-

sity (Irkutsk city),  a_kostrov@mail.ru 

Galdanova Yulia Yuryevna, senior researcher of the scientific fund 

department, chief of the Old Believers’ complex, Ethnographic Museum of 

the Peoples of Transbaikalia (Ulan-Ude city), yygaldanova@mail.ru 

 

Дата поступления рукописи в редакцию: 10.02.2023;  

одобрена после рецензирования: 20.02.2023;   

принята к публикации: 31.03.2023. 

 

 

 

mailto:yygaldanova@mail.ru


Вестник ВСГИК. 2023. № 1(25). 

 

19 

Научная статья 

УДК 94(571.53)“19/20” 

DOI 10.31443/2541-8874-2023-1-25-19-30 

 

Ткачев Виталий Викторович  

 

РАБОТА ДЕЯТЕЛЕЙ ИСКУССТВА В ПРОЦЕССЕ  

РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЗНАНИЙ  

О ХУДОЖЕСТВЕННОМ НАСЛЕДИИ  

ИРКУТСКОЙ ГУБЕРНИИ НА РУБЕЖЕ XIX-XX ВВ. 

 (ПО МАТЕРИАЛАМ ТВОРЧЕСКИХ  

И НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ) 

 

Аннотация. В работе прослеживается процесс участия деятелей 

искусства в организации просветительской работы и передачи знаний о 

художественном наследии Иркутской губернии на рубеже XIX-XX вв. Вы-

явленные материалы о деятельности художников по созданию выставоч-

ных пространств и изучению произведений, которые сохранились в горо-

дах, представило возможным, с одной стороны, понять насколько много 

уникальных памятников находится на территории губернии и, с другой, 

объяснить то, как общественность обращалась к сохранению и включению 

предметов искусства в состав коллекций музеев. Художественная интел-

лигенция Иркутска не только организовывала мероприятия, но предлагало 

реализовывать для жителей новые общедоступные проекты. В ходе изуче-

ния документов были выявлены участники выставочных пространств и 

рассмотрена работа отдельных активных мастеров по приобщению жите-

лей к отечественным живописным школам. В статье приведены особенно-

сти присоединения художников к исследовательской работе творческих и 

научных объединений, которые обращались к изучению и освоению реги-

она, знакомству с достижениями в науке, образовании, искусстве. В иссле-

довании включены документы, которые показывают работу деятелей ис-

кусства на рубеже двух столетий. 

Ключевые слова: история Сибири, Иркутск, городская культура, 

художественная жизнь, коллекционирование, галереи, музеи. 

Для цитирования: Ткачев В. В. Работа деятелей искусства в про-

цессе распространения знаний о художественном наследии Иркутской гу-

бернии на рубеже XIX-XX вв. (по материалам творческих  
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рологии, историческим наукам. – Улан-Удэ : Издательско-полиграфиче-
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Tkachev Vitaliy Viktorovich 

 

THE ART PEOPLE’S WORK IN THE PROCESS OF 

SPREADING KNOWLEDGE ABOUT THE ARTISTIC  

HERITAGE OF THE IRKUTSK PROVINCE AT THE TURN 

OF THE XIX-XX CENTURIES (ON THE MATERIALS OF 

THE CREATIVE AND SCIENTIFIC ORGANIZATIONS) 

 

Abstract. The article traces the process of the art people’s participation 

in organizing educational work and transmitting knowledge about the artistic 

heritage of the Irkutsk province at the turn of the XIX-XX centuries. The mate-

rials found about the activities of the artists in creating exhibition venues and 

studying the works that were preserved in the cities made it possible, on the one 

hand, to understand how many unique monuments are on the territory of the 

province and, on the other hand, to explain what the public attitude was to the 

preservation and inclusion of art objects in the collections of the museums. The 

artistic intelligentsia of Irkutsk not only organized the events, but suggested im-

plementing new public projects for the inhabitants. While studying the docu-

ments, the participants of the exhibition venues were identified and the work of 

some active masters in introducing national schools of painting to the inhabit-

ants was considered. The article presents the peculiarities of the research work 

of the  artists of the creative and scientific societies who turned to the study and 

development of the region, acquaintance with the achievements in science, ed-

ucation, and art. The study includes the documents that show the work of the 

artists at the turn of  two centuries. 

Keywords: history of Siberia, Irkutsk, urban culture, art life, collecting, 

galleries, museums. 

 

Становление музеев и органи-

зация музейного пространства яв-

ляется одним из важных условий в 

развитии культуры городов, в про-

цессе поднятия интереса 

общественности к проблемам раз-

вития региона. Как известно, на ру-

беже XIX-XX вв. проводились раз-

нообразные исследования по сбору 

и сохранению материалов о 



Вестник ВСГИК. 2023. № 1(25). 

 

21 

природных, культурных богат-

ствах территорий в окрестностях 

Байкала, Иркутской губернии. По-

полнялись библиотеки и рукопис-

ные собрания изобразительными 

документами, которые создавали в 

период экспедиционной и музей-

ной работы художники. Роль ма-

стеров в создании коллекций, опи-

сании и их изучении важна для со-

временного учёного,  как и их за-

метки, которые определяют тради-

ционную культуру, как важнейшее 

составляющее всего государства. 

Живописные полотна, эскизы, ри-

сунки, создаваемые художниками, 

которые включали в состав про-

должительных научных экспеди-

ций в труднодоступные объекты, 

населённые пункты, представляли 

территории, которые на настоящий 

момент не были подробно изу-

чены. Так, благодаря их деятельно-

сти, создавались уникальные со-

брания, которые описывали про-

цесс организации исследований ре-

гиональными общественными и 

научными объединениями. О но-

вых открытиях и результатах пи-

сали сами участники не только в 

своих письмах, воспоминаниях, но 

и в периодической печати. Горо-

жане привыкали к тому, что сооб-

щество сибирских учёных, сов-

местно с творческими объединени-

ями проводили выставки, читали 

общедоступные лекции. Сохранив-

шиеся рукописные и изобразитель-

ные материалы открывают 

возможности в изучении трудов 

известных представителей обще-

ственности. 

Работа даёт понимание того, 

что художественная интеллиген-

ция присоединялись к работе му-

зеев и принимала активное участие 

в деятельности общественных ор-

ганизаций, которые проводили 

научно-промышленные выставки. 

В соответствии с этим цель работы 

– рассмотреть процесс обращения 

деятелей искусства к распростра-

нению знаний о художественном 

наследии Иркутской губернии на 

рубеже XIX-XX вв. Также воз-

можно обозначить задачи исследо-

вательской работы: включая ар-

хивные материалы, изучить про-

цесс взаимодействия жителей с 

произведениями, который воз-

можно было наблюдать в изучае-

мый период; рассмотреть работу 

мастеров, сотрудников региональ-

ных музеев, которые входили в со-

став экспертов по оценке результа-

тов проведённых мероприятий; 

изучить источники личного проис-

хождения деятелей искусства, ко-

торые поддерживали работу про-

светительских объединений, му-

зеев, галерей и других культурных 

учреждений. 

В работу были включены доку-

ментальные свидетельства из ар-

хива Иркутского областного худо-

жественного музея им. В. П. Сука-

чёва и Государственного архива 

Иркутской области, которые дают 
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возможность познакомиться с дея-

телями искусства, их сотрудниче-

ством с коллекционерами. 

Историю культуры городов 

Иркутской губернии на рубеже 

XIX-XX вв. изучали многие иссле-

дователи. В сибирской историогра-

фии известны труды о благотвори-

тельности, вкладе общественности 

в развитие музеев [1; 2; 3, с. 23-25; 

4, с. 10; 5]. Музейные коллекции, 

которые были представлены в экс-

позициях, изучали научные со-

трудники музеев и многие другие 

[6; 7, с. 9; 8, с. 239-242]. Большин-

ство опубликованных за последнее 

время работ о деятелях искусства, 

собраниях предметов искусства, 

которые входят в состав крупных 

музеев Иркутской области, исполь-

зуются в настоящем, так как боль-

шинство документов об историче-

ских событиях дореволюционного 

периода исследователями были 

введены впервые в современный 

период [9, с. 14; 10, с. 17-21]. Также 

выставочное пространство и исто-

рия бытования предметов искус-

ства в Иркутской губернии рас-

сматривались многими истори-

ками [11, с. 34; 12, с. 38-41]. 

Большая часть работ иркут-

ских искусствоведов, историков 

была посвящена сбору и анализу 

документов о том, как произведе-

ния искусства поступали в фонды 

художественного музея Иркутска, 

выявлению особенностей участия 

мастеров в научных иссле-

дованиях, многочисленных экспе-

дициях по изучению культурных и 

природных богатств, истории 

народов Байкальской Сибири, 

определение мест сосредоточения 

уникальных явлений и событий. 

Также авторы прослеживали 

судьбы воспитанников Академии 

художеств, изучали живописные 

полотна, которые были представ-

лены на общедоступных выставках 

в художественном музее разными 

творческими организациями по 

инициативе сибирских мастеров 

[13, с. 78-80; 14, с. 14-19]. Также 

свидетельства о деятельности ху-

дожественной интеллигенции про-

должает собирать иркутский исто-

рик [15]. 

Таким образом, исследования в 

области истории искусства, худо-

жественной жизни продолжаются, 

и многие учёные обращаются к 

изучению музейной работы. Тем не 

менее, стоит отметить, что не оста-

ются в поле рассмотрения вопросы 

об участии деятелей искусства в 

процессе распространения знаний 

о художественном наследии Ир-

кутской губернии, его сохранении 

и изучении. Также большая часть 

исторических свидетельств, выяв-

ленных историками, которые вы-

деляют просветительскую деятель-

ность как особое направление, не 

выражают полного объяснения о 

включении предметов искусства в 

жизнь горожан на рубеже XIX-XX 

вв. 
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Художественное наследие яв-

ляется основой для развития твор-

ческого пространства, образова-

ния, распространения знаний об 

искусстве. Процесс создания и со-

хранения его показывает то, что 

жители интересовались произведе-

ниями, наблюдали за профессио-

нальным ростом художников. 

Сформированные коллекции по-

служили основой для формирова-

ния первых общественных органи-

заций и учреждений культуры. Со-

общества мастеров, учёных, музей-

ных сотрудников приобщались к 

главным событиям, которые про-

водились в течение года в разных 

городах. Состав рабочего коллек-

тива постепенно пополнялся веду-

щими учёными, педагогами, обще-

ственными деятелями, коллекцио-

нерами, художниками. Достаточно 

вспомнить деятельность Н. М. Яд-

ринцева, Г. Н. Потанина, В. А. Ко-

маровского, Б. И. Лебединского, Н. 

В. Лодейщикова, Н. И. Верхоту-

рова, А. П. Богословского, В. П. 

Сукачева и многих других. 

Проявление интереса к изуче-

нию произведений искусства и рас-

пространению знаний о них 

наблюдали многие сибирские учё-

ные. Как заметил и отразил впечат-

ления в своих записях Н. М. Яд-

ринцев: «Интерес к науке, пробуж-

дающийся в обществе, есть первый 

признак сознательно-культурной 

жизни. Такое пробуждение в си-

бирском обществе началось 

недавно. Признаки его появления 

выразились, однако, не в главных 

торгово-промышленных и админи-

стративных центрах, не в больших 

городах, хотя эти города и обла-

дают многими образовательными 

учреждениями и даже учеными об-

ществами» [16]. 

Позднее Николай Михайлович 

обратил внимание на то, что обще-

ственность стремилась открывать 

новые культурные центры, такие 

как музеи. Повышенный интерес к 

истории региона, значимость про-

исходящих событий он объяснил: 

«Создание таких учреждений, как 

местные музеи, должно иметь пи-

тание и ростки в самом обществе, 

они должны объединять и учить 

людей; это не одни кладовые для 

ученых специалистов. Эти науч-

ные склады имеют свое научное 

значение. Закинутый на окраины 

ученый, скиталец-путешествен-

ник, не имеющий пристанища, 

угла, знакомых, найдет, правда, 

здесь свой очаг, нечто близкое, об-

любленное, и местные коллекции 

дадут ему возможность ориентиро-

ваться, познакомиться с тем, что 

есть в стране, и направить исследо-

вания куда нужно, но общеобразо-

вательное значение таких музеев 

еще большее» [17]. 

Стоит обозначить тот период, 

когда по инициативе общественно-

сти и власти создавался музей, как 

научный центр. 17(29) ноября 1851 

г. в Иркутске объединяются 
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общественные силы в одной орга-

низации – Сибирском отделе Им-

ператорского русского географи-

ческого общества, которая начи-

нала проводить комплексную со-

бирательскую и исследователь-

скую работу. Так, Иоанн Никан-

дрович Дроздов (около 1865 – по-

сле 1922) – магистр богословия, 

преподаватель духовной семина-

рии в Иркутске, постоянно собирал 

материалы в области церковной 

истории Сибири, истории искус-

ства, читал для жителей лекции. В 

библиотеках города сохранились 

такие его известные труды, как 

«Очерки по всеобщей церковной 

истории» (Иркутск, 1901), «Святи-

тель Иннокентий 1-й, епископ Ир-

кутский» (Иркутск, 1903) и многие 

другие. Иоанн Никандрович рабо-

тал в области изучения духовен-

ства в губернии, подготовил до-

клад на тему: «Из быта сибирского 

духовенства начала XVIII века» 

[18]. Магистр богословия собирал 

редкие материалы об искусстве в 

Сибири, обустройстве, убранстве 

первых православных храмов, по-

вседневности духовенства и о мно-

гом другом. И. Н. Дроздов, на ос-

новании выявленных в архивах до-

кументов, представил подробную 

историю борьбы между известным 

в своё время архимандритом ир-

кутского Вознесенского мона-

стыря Антонием Платковским и 

провинциал-инквизитором иеро-

диаконом Иевлевым, завер-

шившийся расстрижением послед-

него. В дальнейшем И. Н. Дроздов 

подготовил доклад по теме: «О 

жизни и нравах местного духовен-

ства и общества в Камчатке конца 

XVIII века». Исследователь, ис-

пользуя исторические источники 

иркутской духовной консистории, 

создал образ сложившихся своеоб-

разных нравов захолустного кам-

чатского духовенства данного пе-

риода, которые напомнили обще-

ственности сюжеты из жизни рус-

ского духовенства XVI в., которые 

обсуждались на Стоглавом соборе. 

И. Н. Дроздов отметил то, что в ар-

хивах находится большое количе-

ство исторического материала, ко-

торый необходимо сохранить и 

продолжать изучать научным со-

обществом [19]. 

Документы сохранили сведе-

ния того, что И. Н. Дроздов в 

начале XX в. активно принимал 

участие во многих художествен-

ных мероприятиях, которые орга-

низовывались учебными заведени-

ями, общественными, научными и 

творческими объединениями раз-

ной направленности. Так он участ-

вовал в учебном процесс при рисо-

вальной школе в Иркутске, прово-

дил занятия, устраивал выставки и 

читал открытые лекции по истории 

искусства. Все имеющиеся истори-

ческие материалы историк исполь-

зовал в процессе подготовки и про-

ведения лекционных занятий, что 

являлось особенностью. Первое 
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время существования музея при от-

делении, после открытия нового 

каменного здания, возможно опре-

делить, как продуктивный, так как 

на этом этапе поступило большое 

количество ценного и редкого ма-

териала. Так, в результате состав-

ления плана по комплексному фор-

мированию фондов членами сооб-

щества к 1889 г. музей приобрёл 

9048 новых экспонатов. Посте-

пенно налаживалась и научно-по-

пулярная деятельность отдела и 

музея. Устраивались воскресные 

лекции, на которые пояснялось со-

держание коллекций. Лекторами 

выступали такие известные уче-

ные, как В. И. Подгорбунский, Д. 

П. Першин, Н. И. Попов, А. И. Ки-

риллов, Н. П. Левин, Д. А. Клеменц 

и многие другие. В результате ак-

тивной работы было создано со-

брание, которое подробно предста-

вило историю Иркутской губернии 

от древности до настоящего вре-

мени. Коллекция послужила осно-

вой для проведения сибирскими 

учёными более глубоких исследо-

ваний по географии, биологии, гео-

логии, этнографии, культуре от-

дельных территорий. Результаты 

данной работы публиковались в 

местных изданиях как научного, 

так научно-популярного формата 

[20]. 

Также к другому направлению 

своей работы, передачи знаний о 

живописных направлениях, дея-

тели искусства обращались при 

организации международных, все-

российских, региональных меро-

приятий. Иркутские художники, 

такие как Н. И. Верхотуров, Б. И. 

Лебединский, Н. В. Лодейщиков, 

К. И. Померанцев и многие другие, 

участвовали в процессе развития 

художественной жизни, приобще-

нии городского общества к произ-

ведениям искусства. Их живопис-

ная, графическая, этнографическая 

и другие коллекции получили вы-

сокую оценку общественности. Из-

вестно, что они создавали картины, 

рисунки, эскизы, скульптуры и 

другие предметы, которые пред-

ставляли особую ценность. Они 

привлекали к участию в просвети-

тельских мероприятиях и жителей 

региона, так как считали это полез-

ным для развития интересов, пред-

почтений в сфере искусства. На 

настоящий момент не существует 

подробных трудов, рассматриваю-

щих с разных сторон то художе-

ственное пространство, которое 

было создано иркутскими масте-

рами в данный период. Также 

стоит проследить сходные методы 

в их просветительской работе при 

реализации общественных и вы-

ставочных проектов, что подтвер-

ждает предложенное утверждение 

о том, что их объединяло единство 

интересов в развитии художе-

ственного пространства, расшире-

нию доступности к отечествен-

ному наследию. 



Вестник ВСГИК. 2023. № 1(25). 

 

26 

Таким образом, деятельность 

художественной интеллигенции 

сосредотачивалась на организации 

просветительской работы и пере-

дачи знаний о художественном 

наследии Иркутской губернии, на 

создание выставок разной темати-

ческой направленности на рубеже 

XIX-XX вв. В данный период про-

исходил процесс приобщения жи-

телей городов к отечественным ху-

дожественным школам региона, 

творчеству известных мастеров. 

Предметы искусства становятся 

частью повседневной жизни горо-

жан. Во многих домах можно было 

встретить как большие, так и не-

значительные собрания живописи, 

графики, скульптуры, которые об-

щественностью представлялись, 

как культурные центры. В про-

цессе взаимодействия деятелей ис-

кусства с другими представите-

лями общественности создавались 

благоприятные условия для того, 

чтобы организовывать музейное, 

художественное пространство, где 

появлялась возможность знако-

мить жителей с разными направле-

ниями в продвижении своих тем, 

формировании образов, творче-

ством мастеров, отечественными 

живописными школами. В резуль-

тате активной работы иркутского 

творческого коллектива создава-

лись общедоступные музеи, гале-

реи, библиотеки. По воспомина-

ниям гостей домов в собраниях 

можно было встретить произведе-

ния отечественного искусства, что 

подтверждает развитие широкого 

интереса купечества к творчеству 

художников, художественному 

наследию. Исторические доку-

менты архивов Иркутска, которые 

восстанавливают процесс вхожде-

ния предметов искусства в повсе-

дневную жизнь горожан, необхо-

димо сохранять и изучать, так как 

данные материалы раскрывают по-

дробно работу коллекционеров, 

мастеров по созданию музеев и га-

лерей в регионе. 
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ  

В СОВРЕМЕННОЙ БУРЯТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

 

Аннотация. В статье характеризуется содержание исторического 

сознания современной бурятской литературы. Выделяются основные 

эпохи, события и личности, нашедшие отражение в творчестве современ-

ных авторов, и особенности их художественного изображения. Делается 

вывод, что хронологический диапазон исторических событий, нашедших 

отражение в современной бурятской литературе, очень широк: от эпохи 

хунну до рубежа XX-XXI вв. Наибольшее внимание авторов привлекают 

эпоха Чингисхана, период отделения бурятских племён и родов от монго-

лов и их присоединения к России, период революции, Гражданской войны 

и последующих репрессий, а также последующая история ХХ в. При этом 

если по отношению к ключевым событиям до середины ХХ в. сложились 

определённые устойчивые оценки и подходы к их изображению, отража-

ющие национальное историческое сознание на его современном этапе раз-

вития, то события последних десятилетий преимущественно изобража-

ются через призму личного опыта авторов, и историческая память о них 

пока складывается из различных нарративов индивидуальной биографи-

ческой памяти. 

Ключевые слова: современная бурятская литература, историче-

ская память, бурятский исторический роман, бурятская историческая 

проза, бурятская историческая драматургия. 
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Isakov Alexandr Viktorovich 

 

HISTORICAL MEMORY  

IN MODERN BURYAT LITERATURE 

 

Abstract. The article characterizes the content of the historical con-

sciousness of modern Buryat literature. The main epochs, events and personal-

ities that are reflected in the  modern authors’ creativity, and the features of their 

artistic representation are highlighted. The chronological range of the historical 

events reflected in modern Buryat literature is concluded to be very wide: from 

the Huns’ epoch  to the turn of the XX-XXI centuries. The epoch of Genghis 

Khan, the period of separation of the Buryat tribes and clans from the Mongols 

and their accession to Russia, the revolution period, the Civil war and the re-

pressions that followed, and also the subsequent period of the XX century attract 

the authors’ greatest attention.  Alongside, if  there were certain stable assess-

ments and approaches to the key events till the middle of the XX  century re-

flecting the national historical consciousness at its present stage of development, 

then the events of the recent decades have been mainly depicted through the 

prism of the authors’ personal experience, and the historical memory about them 

is still formed from various narratives of the individual biographical memory. 

 Keywords: modern Buryat literature, historical memory, the Buryat his-

torical novel, the Buryat historical prose, the Buryat historical dramaturgy. 

 

Образы прошлого всегда зани-

мали важное место в культуре, но 

сегодня интерес к исторической 

памяти стал особенно силён. Он 

проявляется в науке, в политиче-

ском дискурсе, в искусстве и, ко-

нечно же, в художественной лите-

ратуре. По определению К. К. Сул-

танова, в современной литературе 

народов России память о прошлом 

стала «ресурсом самоидентифика-

ции» [8, с. 178], способом сохране-

ния национально-культурной 

идентичности. Это в полной мере 

подтверждается и материалом 

современной бурятской литера-

туры, в которой на протяжении по-

следних 30-40 лет национальное 

прошлое в том или ином виде оста-

ётся главной темой художествен-

ной рефлексии. Различные прояв-

ления исторической памяти в со-

временной бурятской литературе 

были уже неоднократно рассмот-

рены в работах исследователей [1-

7; 9; 10]. В данной статье мы хо-

тели бы выделить основные исто-

рические эпохи, события и лично-

стей, которые находят отражение в 

современной бурятской литера-
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туре, а также особенности их изоб-

ражения, чтобы создать тем самым 

срез исторического сознания бу-

рятской литературы на современ-

ном этапе её развития. 

Древнейший исторический пе-

риод, к которому обращаются со-

временные бурятские авторы – это 

эпоха хунну. Народ  хунну сегодня 

считается древнейшим представи-

телем центральноазиатской коче-

вой цивилизации, и к нему возво-

дят свои истоки все современные 

тюрко-монгольские народы, в том 

числе и буряты. С публикацией в 

1975 г. романа Владимира Миты-

пова «Долина бессмертников» об-

раз хуннской державы и её лидера 

шаньюя Модэ вошёл в бурятскую 

литературу и продолжает разви-

ваться в творчестве новых писате-

лей. Так, к истории хунну обраща-

ются Ардан Ангархаев в своём ис-

торическом «романе-мозаике» 

«Небо и земля» («Тэнгэри газарай 

тэнсүүри», 2005-2011) и Солбон 

Шоймполов в романе «Хунну. Пе-

пел Гилюса» (2017). 

Самый же часто изображаемый 

период центральноазиатской исто-

рии в современной бурятской лите-

ратуре – это, несомненно, эпоха 

Чингисхана. Чингисхан всегда был 

ключевой фигурой в исторической 

памяти монгольских народов. В со-

ветский период традиция почита-

ния Чингисхана была прервана, но 

сегодня она восстановилась, что 

заметно в том числе и по 

художественной литературе. Бу-

рятские писатели один за другим 

обращаются к биографии великого 

монгольского хана. Заметными яв-

лениями в литературном простран-

стве стали пьеса Булата Гаврилова 

«Чингисхан» (2001) и роман-пен-

талогия Алексея Гатапова 

«Тэмуджин» (2010-2022). О боль-

шом интересе бурятских авторов к 

эпохе Чингисхана свидетель-

ствуют всё более многообразные 

способы её художественного осве-

щения. Так, например, Владимир 

Гармаев в романе «Джамуха» 

(2012) показывает историю основа-

теля Монгольской империи с точки 

зрения Джамухи – сначала побра-

тима, а потом заклятого врага 

Тэмуджина. Цыдып Цырендор-

жиев в романе «Три меркита» 

(«Гурбан мэргэд», 2003) освещает 

историю меркитов – одного из эт-

носов средневекового Забайкалья, 

участвовавших в исторических со-

бытиях XII-XIII вв. 

Обращение бурятских писате-

лей к истории древних хунну и 

средневековых монголов свиде-

тельствует об их желании ввести 

бурятскую историю в контекст 

центральноазиатской цивилиза-

ции, сделать память о великих ко-

чевых народах и правителях про-

шлого частью современной бурят-

ской культуры. 

Следующий момент нацио-

нальной истории, вокруг которого 

концентрируются нарративы 
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современной бурятской литера-

туры – это период распада Мон-

гольской империи и вхождения бу-

рятских племён и родов в состав 

Российского государства. Интерес 

к этим событиям, очевидно, обу-

словлен тем, что они положили 

начало формированию современ-

ной бурятской нации. Чаще всего в 

литературе данный период изобра-

жается на примере истории пле-

мени хори: легендарные сюжеты 

об откочёвке хори-бурят из Монго-

лии к Байкалу под предводитель-

ством Бальжин-хатан и Бабжи-Ба-

рас-батора легли в основу романа-

трилогии В. Гармаева «Десятый 

рабджун» (1991, 1997, 2008), пьес 

Доржи Эрдынеева «Бальжин-ха-

тан» (1984) и «Бабжи-Барас-батор» 

(2009) и ряда других произведе-

ний. Примыкает к этому циклу сю-

жет о походе хоринской делегации 

к Петру I. Из современных авторов 

к нему обратился, например, Дор-

жопалан Дымбрылов в пьесе «За 

мирную жизнь» («Амгалан байда-

лай түлөө», 2001). Участию хори-

бурят в установлении российско-

монгольской границы посвящён 

роман Цыденжапа Жимбиева «Бе-

лые птицы» («Сагаан шубууд», 

1992). Появляются в последнее 

время и произведения, посвящён-

ные истории других бурятских 

субэтносов в переломную эпоху 

XVI-XVIII вв.: так, Александр 

Лыгденов в повести «Кочевники» 

(«Нүүдэлшэд», 2019) описывает 

откочёвку из Халха-Монголии на 

север рода сартулов. Все перечис-

ленные авторы изображают отме-

жевание бурятских родов и племён 

от монголов и их присоединение к 

России как закономерный, обу-

словленный различными историче-

скими факторами процесс, тем са-

мым обосновывая дальнейший ис-

торический путь бурятской нации. 

Последующие исторические 

события XVIII-XIX вв. почти не за-

трагиваются в современной бурят-

ской литературе. Можно отметить 

только историко-биографический 

роман Батожаба Цыбикова «Тугул-

дур-тайша» («Түгэлдэр тайшаа», 

1996-1998) о выдающемся тайше 

агинских бурят Тугулдуре Тобо-

еве. 

Зато период начала ХХ в. про-

должает притягивать внимание но-

вых и новых авторов, очевидно, в 

силу своей беспрецедентной исто-

рической значимости. В советской 

бурятской литературе главным об-

разом освещались предреволюци-

онные годы – с целью показать за-

кономерность революции и уста-

новления советской власти. Ана-

лиз творчества современных писа-

телей показывает, что можно гово-

рить о смещении акцентов. Повест-

вования о дореволюционном вре-

мени сегодня встречаются гораздо 

реже: из крупных сочинений 

можно назвать только роман-три-

логию Самбу Норжимаева 
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«Созвездие Ориона» («Гурбан 

hогоон», 2003-2006).  

Основное же внимание теперь 

приковано к послереволюционным 

событиям. Сменился ракурс изоб-

ражения той эпохи: если раньше 

она преподносилась как время тор-

жества справедливости, сегодня о 

ней чаще пишут, как о трагической 

странице в истории бурятского 

народа. Можно сказать, что вокруг 

эпохи Гражданской войны и ре-

прессий сформировалась совре-

менная бурятская «литература 

травмы». В этих произведениях де-

монстрируются разрушительные 

последствия революции и дей-

ствий новой власти для бурятской 

традиционной культуры, освеща-

ются трагические судьбы репрес-

сированных людей, в частности, 

религиозных и политических дея-

телей. Яркими образцами данного 

направления бурятской литера-

туры стали такие произведения, 

как роман Ц. Цырендоржиева 

«Вечного дня не бывает…» («Хо-

додоо үдэр байдаггүй…», 2012) о 

выдающемся бурятском религиоз-

ном, культурном и политическом 

деятеле Агване Доржиеве, репрес-

сированном в 1930-е гг., докумен-

тально-художественная книга Дам-

бинимы Цырендашиева «Смутное 

время» («Сэмүүн саг», 2013) о 

жизни бурят в годы послереволю-

ционных преобразований и гоне-

ний на традиционную культуру. 

Новый взгляд на революцию и 

Гражданскую войну широко пред-

ставлен в современной бурятской 

драматургии. Например, пьеса Бо-

лота Ширибазарова «Сострадание» 

(2012), являясь продолжением 

классического историко-револю-

ционного романа Даширабдана Ба-

тожабая «Похищенное счастье» 

(«Төөригдэhэн хуби заяан», 1965), 

развенчивает миф о счастливой 

жизни после революции. Пьеса Ва-

лерия Басаа (Дабаева) «Ветер ми-

нувших времён» («Yнгэрhэн сагай 

hэбшээн», 2013) показывает рево-

люцию и Гражданскую войну с 

точки зрения Уржина Гармаева – 

бурята, воевавшего на стороне бе-

лых. 

Специфика изображения исто-

рии второй половины ХХ в. в со-

временной бурятской литературе 

состоит в том, что пишут о ней пре-

имущественно авторы, сами жив-

шие в это время и воспринимаю-

щие его через призму личного 

опыта. Вследствие этого в их сочи-

нениях появляется ярко выражен-

ная автобиографичность, граница 

между индивидуальной биографи-

ческой и коллективной историче-

ской памятью стирается. Показа-

тельные примеры таких биографи-

ческих нарративов об истории бу-

рят в ХХ веке – романы Валерия 

Бараева «Улигер о детстве» (2014) 

и Геннадия Башкуева «Чемодан из 

Хайлара» (2018). В обоих романах 

история народа и страны показана 

в преломлении семейной истории и 
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биографии авторов. «Большая ис-

тория» здесь изображена не непо-

средственно, а в отражении част-

ной жизни. Как проявление той же 

тенденции можно рассматривать 

книгу Баира Дугарова «Сутра 

мгновений» (2011), составленную 

из его дневниковых записей за 

1982 год. В данном случае осо-

бенно заметно слияние биографи-

ческой и исторической памяти по 

отношению к недавнему про-

шлому: не теряя своего личност-

ного значения, дневник писателя 

спустя время становится и образом 

позднесоветской бурятской жизни, 

воплощённым в слове. 

С ходом времени события, ещё 

недавно воспринимаемые как со-

временные, становятся частью ис-

торического прошлого. Начина-

ется формирование исторической 

памяти о периоде рубежа XX-XXI 

вв. Продолжая тенденцию, зало-

женную старшим поколением пи-

сателей, Булат Молонов в сбор-

нике рассказов «Танец орла» 

(2014) повествует о своём детстве 

и юности и одновременно создаёт 

исторический нарратив о новой 

эпохе перемен, впервые вводя в бу-

рятскую литературу её характер-

ные приметы – такие, как, напри-

мер, трудовая миграция бурят в 

Корею. Эти и другие произведения 

о недавнем прошлом позволяют за-

ключить, что изображение нацио-

нальной истории последних деся-

тилетий в современной бурятской 

литературе основывается на 

осмыслении частного опыта, в от-

личие от произведений о более от-

далённых событиях, где, очевидно, 

в силу накопленной временной ди-

станции, обычно присутствует 

обобщающее видение того или 

иного периода. 

Таким образом, хронологиче-

ский диапазон исторических собы-

тий, нашедших отражение в совре-

менной бурятской литературе, 

очень широк: от эпохи хунну до ру-

бежа XX-XXI вв. Можно выделить 

ряд периодов, которые являются 

своеобразными «точками притяже-

ния» внимания современных бу-

рятских авторов и вокруг которых 

концентрируются ряды произведе-

ний, посвящённых одной и той же 

эпохе, событию или исторической 

личности. Такими периодами, в 

первую очередь, являются эпоха 

Чингисхана, период отделения бу-

рятских племён и родов от монго-

лов и их присоединения к России, 

период революции, Гражданской 

войны и последующих репрессий, 

а также последующая история ХХ 

в. Именно из этих фрагментов ис-

тории преимущественно складыва-

ется картина национального про-

шлого в современной бурятской 

литературе. При этом, если по от-

ношению к ключевым событиям до 

середины ХХ в. сложились опреде-

лённые устойчивые оценки и под-

ходы к их изображению, отражаю-

щие национальное историческое 
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сознание на его современном этапе 

развития, то события последних 

десятилетий преимущественно 

изображаются через призму лич-

ного опыта авторов, и исто-

рическая память о них пока скла-

дывается из различных нарративов 

индивидуальной биографической 

памяти. 
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Одной из характерных особен-

ностей современности является 

стремление коренных народов Рос-

сии сохранить самобытность, уни-

кальность традиционной нацио-

нальной, в том числе танцевальной 

культуры.  В связи с этим народ-

ный танец привлекает внимание 

ученых-исследователей О.Б. Бук-

сиковой, Д.А. Николаевой, Л.Д. 

Дашиевой, А.Г. Лукиной, М.Я. 

Жорницкой, И.О. Ондар, А.И. 

Шинжиной и других [4], а также 

активно используется в целях ин-

терпретации на профессиональной 

сцене, где он приобретает новое со-

держание, усложняется, модифи-

цируется, преобразуется в 

народно-сценический танец.  

Сценическую интерпретацию 

(лат. interpretatio – «разъяснение, 

истолкование») традиционной тан-

цевальной культуры мы рассмат-

риваем как творческое осмысление 

первоисточника балетмейстером-

постановщиком для создания сце-

нических вариантов народного 

танца, созвучных современному 

времени [2]. 

В связи с этим возникает необ-

ходимость обозначения основных 

путей сценического решения 

народного танца в работе художе-

ственного коллектива:  

- сценическая интерпретация 

этнического фольклорного танца;  

- создание танцевальной ком-

позиции на основе традиции, в ко-

торую входят хореографические 

приемы, элементы, рисунки танца, 

характерные черты пластики и ма-

неры исполнения;  

- использование наиболее об-

щих стилистических особенностей 

народного первоисточника для 

формирования современного хо-

реографического произведения.  

Правильное и гармоничное со-

четание этих трех путей состав-

ляют тот оптимальный процесс, 

который позволяет расширять и 

преумножать богатства сцениче-

ской народной хореографии, син-

тезируя в них фольклорное творче-

ство народа и «дух» настоящего 

времени [1]. 

На основе народного танца или 

его элементов создаются хореогра-

фические композиции, музы-

кально-хореографические про-

граммы, спектакли и другие 

формы, занимающие яркое место в 

репертуаре ансамблей народного 

танца, порой являющиеся визит-

ной карточкой танцевального кол-

лектива.  

Бурятский государственный 

национальный театр песни и танца 

«Байкал» является не только соби-

рателем и хранителем песенно-тан-

цевального наследия бурятского 

народа, его многогранной куль-
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туры, но и неустанно работает над 

трансляцией в современное куль-

турное пространство. У истоков 

этой важнейшей миссии стоял вы-

дающийся мастер хореографиче-

ского искусства заслуженный ар-

тист Бурятской АССР Михаил Сер-

геевич Арсеньев, который более 20 

лет являлся руководителем балет-

ной труппы ансамбля [5]. Будучи 

неутомимым тружеником, он ак-

тивно изучал характерные народ-

ные танцевальные движения и осо-

бенности бурятского танца, умело 

интерпретировал их, сохраняя ис-

тинно национальный колорит с 

тем, чтобы воплотить их на про-

фессиональной сцене.  

Созданная М.С. Арсеньевым 

танцевально-хоровая сюита 

«Ёхор» на музыку С. Ряузова стала 

украшением репертуара ансамбля 

«Байкал», исполнялась мужской и 

женской группами балетного со-

става. Отдавая дань бурятским тра-

дициям, когда любое торжество 

или праздник в бурятских улусах 

неизменно завершался исполне-

нием ёхора, ансамбль «Байкал», 

как правило, заканчивал свою кон-

цертную программу этой поста-

новкой, либо открывал ею свои вы-

ступления. Веселый, темперамент-

ный, и в то же время величавый, 

ёхор отражает национальный ха-

рактер, передает красоту помыс-

лов, дух дружбы и радостное 

стремление вперед. Яркие краски 

богато орнаментированных кос-

тюмов подчеркивали националь-

ный колорит и самобытность 

танца.  

«Мэндээшэн» – старинный об-

рядовый танец бурятских охотни-

ков – написан необычным музы-

кальным языком известного бурят-

ского композитора Гавриила Даду-

ева. Воинственные ритмы, сдер-

жанная эмоциональность мело-

дики обусловили традицию испол-

нения, полную суровой торже-

ственности. Рисунок танца также 

предельно сдержан, так авторы 

проводят и раскрывают тему древ-

ней облавной охоты «зэгэтэ аба» – 

танец выражает непосредственные 

действия охотников во время по-

хода и облавы. Имитация окруже-

ния зверя и нападения на него, 

стрельба из лука, пляска в честь 

удачной охоты – все это представ-

ляет яркую сценическую картину, 

построенную на четкой ритмиче-

ской структуре. Каждое движение, 

каждое «колено» исполнялось с 

предельной выразительностью, 

чтобы раскрыть и донести до зри-

теля драматургию этого сурового 

танца. Строгость музыкального 

языка и танцевальных движений 

дополнялась строгостью костю-

мов. Танец «Мэндээшэн» в поста-

новке М.С. Арсеньева признан со-

временниками самобытным, глу-

боко национальным пластическим 

зрелищем [3]. 

Многие танцы М.С. Арсеньева 

вошли в золотой фонд ансамбля 
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«Байкал». Вот лишь некоторые из 

них: танцевально-хоровая сюита 

«Ёхор» С. Ряузова, сюжетный та-

нец «Колхозная сюита» и во-

кально-хореографическая сюита 

«Сурхарбан» Ж. Батуева, «Кижин-

гин гол» в обработке Б. Ямпилова, 

старинный обрядовый танец бурят-

ских охотников «Мэндээшэн» Г. 

Дадуева и многие другие. Замеча-

тельный мастер и педагог, он по 

праву считается основоположни-

ком танцевального искусства рес-

публики. 

В 1970 году Михаил Самойло-

вич Заславский, работавший глав-

ным балетмейстером Бурятского 

государственного театра оперы и 

балета (ныне Бурятский государ-

ственный академический театр 

оперы и балета им. Г.Ц. Цыдынжа-

пова) [6], был приглашен для по-

становки танцев в ансамбль «Бай-

кал». Его хореографические ком-

позиции «Наши девушки» на му-

зыку Дандара Аюшеева и «Цветок 

Байкала» на музыку Сергея Ман-

жигеева стали украшением репер-

туара ансамбля.  

Танец «Наши девушки» явился 

примером необыкновенно краси-

вой стилизации бурятского танца. 

«Наши девушки» – сама женствен-

ность. Кажется, что перед тобой 

яркие всполохи цветущего луга, и 

среди этого моря цветов вдруг за-

играли, запели эти девять нежных 

созданий. Они кружатся, будто об-

гоняя друг друга, чуть лукаво, 

игриво. Кажется, ожила на сцене 

сама сказка. Сколько ласки в еле 

уловимом взмахе рук, сколько не-

повторимых узоров выводят они на 

этом солнечном лугу. Музыка 

влекла к себе, звала и радовала. За-

ворожили зрителей, как волшеб-

ницы, наши девушки» [3, с. 81]. 

Яркие и легкие костюмы из полу-

прозрачной ткани подчеркивали 

легкость и грациозность движений, 

вызывали у зрителей ассоциации с 

цветением багульника в лесу. Этот 

танец был изящной сценической 

компиляцией балетной техники и 

стилизованных бурятских танце-

вальных элементов и пользовался 

всегда неизменным успехом у зри-

телей.  

Постановка «Цветок Байкала» 

стала «визитной карточкой» мно-

гих профессиональных и люби-

тельских коллективов, представля-

ющих бурятское танцевальное ис-

кусство за пределами республики и 

за рубежом. М.С. Заславский эф-

фектно использовал реквизит – 

огромное голубое покрывало из 

легкого парашютного шелка, кото-

рое символизировало водную сти-

хию Байкала – то спокойную, то 

вздымавшуюся валами, то неожи-

данно поднимавшуюся куполом 

неба высоко вверх в кульминаци-

онный момент танца. Этот эффект-

ный прием всегда вызывал у зрите-

лей возглас удивления, и танец 

имел просто ошеломительный 

успех.   
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Творчество вышеназванных 

балетмейстеров вписало яркие 

страницы в историю сценической 

интерпретации бурятского танца. 

Имея профессиональное балетное 

образование, они смогли найти 

особое стилистическое решение, 

сочетающее балетную классику и 

национальный колорит, создали 

танцы, любимые народом на про-

тяжении многих десятилетий. 

У истоков сценического бурят-

ского танца стояли выдающиеся 

мастера советского хореографиче-

ского искусства с академической 

балетной школой, что существенно 

повлияло на формирование сцени-

ческих бурятских танцев. Введе-

ние в бурятский народный танец 

элементов классического танца по-

ложило начало их стилизации, что 

привело к значительной утрате их 

национального колорита [4]. 

Надо отметить, что образцами 

художественной обработки танце-

вального фольклора являются хо-

реографические произведения та-

лантливого балетмейстера Тать-

яны Ефремовны Гергесовой, 

народной артистки Бурят-Мон-

гольской АССР, заслуженной ар-

тистки РСФСР. Являясь носителем 

бурятской культуры, с детства на 

генном уровне впитавшая характер 

своего народа, она смогла в своих 

хореографических произведениях 

передать его особые черты и само-

бытность. Многие ее хореографи-

ческие постановки вошли в 

«золотой фонд» ансамбля «Бай-

кал». Т.Е. Гергесова собирала ма-

териалы по танцевальному фольк-

лору, записывала бытовавшие в 

разных районах этнической Буря-

тии разновидности игр и танцев. 

Эта работа служила источником 

для зарождения новых творческих 

замыслов. 

Хореографические постановки 

«Тетериин наадан» («Танец тетере-

вов»), «Нерпушки», «Тарбаганы» 

были созданы на основе игровых 

подражательных танцев бурят. Хо-

реографический язык персонажей 

передает атмосферу древней бу-

рятской земли и ее национальный 

колорит. Темы народного быта, 

фольклорные сюжеты и образы 

нашли воплощение в танцах «Наа-

дан», «Баргузинский ёхор», «У 

родника». Музыкальной основой 

постановок служили бурятские 

песнопения разных районов Буря-

тии [4].   

В настоящее время на поприще 

сохранения и трансляции бурят-

ских танцев и в целом националь-

ной бурятской культуры непре-

станно и кропотливо работает Дан-

дар Жапович Бадлуев, заслужен-

ный работник культуры Респуб-

лики Бурятия, лауреат Государ-

ственной премии Республики Бу-

рятия, заслуженный деятель искус-

ств Российской Федерации, лау-

реат Премии Правительства Рос-

сийской Федерации в области 

культуры.  В 2005 году после 
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объединения трёх коллективов – 

Бурятского государственного ан-

самбля песни и танца «Байкал», ор-

кестра бурятских народных  ин-

струментов им. Ч. Павлова и театра 

танца «Бадма Сэсэг» – он стал ди-

ректором и художественным  ру-

ководителем нового объединен-

ного коллектива Бурятского госу-

дарственного национального те-

атра песни и танца «Байкал» [5].   

Первой совместной работой в 

обновленном коллективе явилась 

постановка Д. Бадлуевым спек-

такля-стихии «Дух предков» 

(Угайм сүлдэ), композитор Наран-

баатар, аранжировщик Павел Каре-

лов, художник Чингис Шенхоров 

[5], которой предшествовал почти 

десятилетний период кропотливой 

работы: изучение духовного насле-

дия предков монголоязычных эт-

носов, восстановление и рекон-

струкция костюмов, песнопений, 

привлечение научных консультан-

тов.  

В основу произведения легли 

мифы и легенды монголоязычных 

народов, образцы их песенного и 

танцевального фольклора. Обычаи 

и традиции кочевой цивилизации 

передаются посредством народной 

хореографии и музыки. В 2006 

году спектакль удостоен высшей 

награды страны – Премии Прави-

тельства России в области куль-

туры.  

Дандар Бадлуев сумел бурят-

скую хореографию вернуть к 

истокам традиций и открыть но-

вую веху сценической интерпрета-

ции бурятской танцевальной куль-

туры. Это касается и художествен-

ных образов, и хореографического 

текста, и сценических костюмов. 

Ранее на профессиональной сцене 

в области народной хореографии 

не было крупномасштабных проек-

тов-спектаклей. Это были ансам-

блевые номера или дуэтные и соль-

ные танцы. Хореографический 

текст не стилизован классиче-

скими элементами, а стал интерес-

ным и захватывающим благодаря 

насыщению балетмейстерскими 

приемами развития лексики и ее 

соответствия художественному об-

разу. Огромное внимание уделя-

ется приближению сценических 

костюмов к традиционным, почти 

музейным образцам. Это касается 

и кроя костюмов, и выбора матери-

алов, особенно дорогих женских 

украшений и мужских атрибутов. 

Имитация изделий из серебра, ко-

раллов, бирюзы и жемчуга выпол-

няется мастерами декоративно-

прикладного искусства Бурятии и 

Монголии. 

Традиционный круговой танец 

бурят ёхор занимает в творчестве 

Дандара Бадлуева важное место. 

Он многогранно представлен в 

своих локальных особенностях: 

тункинский, эхиритский, хорин-

ский, баяндаевский, баргузинский, 

ольхонский и др. Каждый из них 

уникален, обладает своим 
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неповторимым стилем и драматур-

гией, завораживает энергетикой. 

Так, хореографическая компози-

ция «Айдуусай» (ёхор) поставлена 

на материале одноименного ёхора 

эхиритских бурят. Эта работа 

ценна как удачная разработка тра-

диционной танцевальной культуры 

бурят. Помимо интересной компо-

зиции танца, органичной для эхи-

ритских бурят лексической состав-

ляющей, оригинальных рисунков, 

яркой музыкальной аранжировки, 

потрясающе красивых костюмов, а 

также светового оформления, сю-

жетная линия танца – спектакля 

производит сильное воздействие 

на зрителя. Автор рассказывает о 

далеких временах, когда жениться 

или выйти замуж по любви было 

практически невозможно. Сватов-

ство проходило по воле родителей. 

Отцы обменивались поясами и 

нарушить этот негласный закон 

никто не смел. Так случилось и с 

главными героями данного танце-

вального повествования. Мы ви-

дим пышное торжество свадебного 

обряда и веселье гостей. А лейтмо-

тивом проходит тема разбитых 

сердец двух влюбленных. Вот за-

жигательный праздничный ёхор 

«Айдуусай» вовлекает всех в свой 

головокружительный круг и ни-

кому нет дела до безысходной 

тоски и печали главных героев, ко-

торые уже никогда не увидятся. 

Шумный свадебный поезд увозит 

девушку далеко от родных мест. 

Нельзя не отметить один из са-

мых популярных и любимых тан-

цев зрителей в постановке Д.Ж. 

Бадлуева «Ёхор хоринских бурят». 

От начала и до конца номер вы-

строен на одном дыхании. Зритель 

с первого выхода артистов включа-

ется в действо танца – так орга-

нично сливаются в одно целое 

песня и танец, движения и душа. 

Все близко и понятно, узнаваемо и 

дорого не только хоринским буря-

там, но и бурятам других родов. 

Автор сумел передать нежный и 

жизнерадостный характер хорин-

ских девушек, удаль, силу и лов-

кость юношей в национальной 

борьбе и скачках. Кульминацией 

номера является удивительно кра-

сивый ёхор хоринских бурят, вос-

певающий красоту этого удиви-

тельного края [4]. 

Хореография Дандара Жапо-

вича архаична, глубоко народна и 

самобытна. В ней отражен бурят-

ский менталитет и дух народа.  

В 2012 году состоялась премь-

ера спектакля-легенды «Эхо 

страны Баргуджин Тукум», автор 

идеи и режиссер-постановщик – 

художественный руководитель те-

атра «Байкал» Жаргал Жалсанов, 

композитор Баттулга Галмандах, 

балетмейстеры-постановщики – 

Дандар Бадлуев, Жаргал Жалса-

нов, Ирина Баторова, Арсалан 

Санданов [5]. Во время работы над 

проектом авторами была прове-

дена масштабная научно-
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исследовательская работа, которая 

позволила воссоздать картину про-

шедшего времени. В основе произ-

ведения лежит драматическая ис-

тория любви Хоридой-Мэргэна и 

Баргуджин-Гоа, которая спасла от 

гибели два больших рода – баргу-

тов и хори-тумэдов и предрекла по-

явление на свет праматери монго-

лов – легендарной Алан-Гоа. Спек-

такль в 2016 году был удостоен 

Государственной премии Респуб-

лики Бурятия в области литера-

туры и искусства. 

Мифология наполнена мудро-

стью, накопленной веками, и спо-

собна обогащать человеческую 

душу своими богатыми символиче-

скими образами. Возможно по-

этому театр «Байкал» неодно-

кратно обращается к ее интерпре-

тации посредством танцевальной 

культуры. 

Балетмейстерами-постановщи-

ками Дандаром Бадлуевым, Жарга-

лом Жалсановым, Арсаланом 

Сандановым в 2015 году был со-

здан музыкально-хореографичес-

кий спектакль «Мифы и легенды 

озера Байкал» [5]. Впервые арти-

сты балета не только танцевали, но 

и исполняли народные песни. Ос-

новой для постановок стало устное 

народное творчество бурят, кото-

рое представляет собой сложную и 

многокомпонентную сферу, где во-

площены представления народа о 

структуре мира, отражен весь круг 

повседневной жизни человека от 

самого его рождения. 

События, представленные в 

спектакле, происходят на берегу 

озера Байкал, куда собираются 

люди для обряда поклонения Вели-

кой матушке – хранительнице 

озера Байкал – Байгальжин Ехэ То-

одэй. Певцы и улигершины поют 

старинные песни и улигеры. Моло-

дые девушки и парни исполняют 

танцы, в которых предстают кар-

тины их быта. Постановщики ре-

шили немного отойти от привыч-

ного формата традиционных про-

ектов, вернуться к простоте народ-

ных песен и танцев, не теряя вме-

сте с тем глубины бурят-

ского фольклора.  

Помимо больших хореографи-

ческих полотен театра «Байкал» 

нельзя не отметить концертные 

программы, построенные на песен-

ных и танцевальных номерах, ярко 

отражающих все богатство тради-

ционной культуры бурят: «Уужам 

буряад», «Сагаалганай уулзалга», 

«Эрын гурбан наадан», «Эрхуу 

зугаа» и другие. Все танцы идут в 

сопровождении живой аутентич-

ной песни, богатой разнообраз-

ными мелизмами, не поддающи-

мися традиционной нотной рас-

шифровке. В национальную танце-

вальную традицию современные 

балетмейстеры вносят новую сце-

ническую лексику, обогащают со-

временной тематикой, интер-
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претируют, умело сохраняя нацио-

нальный колорит [4]. 

Из последних работ театра хо-

чется отметить хореографическое 

представление «Show of dance», в 

котором представлен микс различ-

ных танцевальных направлений, 

абсолютно новое видение хорео-

графии. Неожиданные образы, но-

вые музыкальные произведения, 

написанные специально к шоу и 

необычный симбиоз танцев [5]. 

Здесь мы видим в некоторых 

номерах художественную разра-

ботку, когда вычленяется или ос-

новное образное ядро, или опреде-

ленный пластический мотив, или 

элемент костюма, или некая исто-

рия, озвученная в народных пес-

нях, и они разрабатываются вплоть 

до перехода в новое качество. В 

других номерах представлена сти-

лизованная танцевальная хорео-

графия. Яркое авторское начало, 

творческое мышление постанов-

щиков, синтез народного танца с 

классическим, свободной пласти-

кой, современной хореографией 

позволило создать номера, созвуч-

ные современному зрителю.  

2022 год является юбилейным 

для театра. Свое 80-летие Бурят-

ский государственный националь-

ный театр песни и танца «Байкал» 

отмечает на пике своего развития. 

Его репертуар постоянно обогаща-

ется новыми постановками и захва-

тывающими проектами, продол-

жая свою прекрасную миссию раз-

вития бурятской национальной хо-

реографии. 

Театр Байкал является визит-

ной карточкой Бурятии, ведущим 

коллективом России, имя которого 

известно далеко за пределами 

страны. 
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ВКЛАД КАФЕДРЫ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО  

ИСКУССТВА ВСГИК В ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ 

БАЛЕТА ТЕАТРА ПЕСНИ И ТАНЦА «БАЙКАЛ» 

 

Аннотация. В статье рассматривается роль кафедры хореографи-

ческого искусства ВСГИК в подготовке артистов балетной труппы театра 

песни и танца «Байкал». Сложившаяся педагогическая школа танца, зало-

женная первыми преподавателями кафедры, творческий потенциал и 

большой опыт преподавания хореографических дисциплин позволяют вы-

пускникам получить достаточно высокий уровень исполнительского ма-

стерства для работы артистами профессиональных ансамблей народного 

танца. Многие выпускники кафедры удостоены почетных званий Респуб-

лики Бурятия и России. 

Ключевые слова: кафедра хореографического искусства, препода-

ватель, выпускник, театр песни и танца «Байкал», артист ансамбля.  
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Tugay Anastasiya Vladimirovna 

THE CONTRIBUTION OF THE CHOREOGRAPHIC  

ART DEPARTMENT OF ESSIC TO THE FORMATION  

AND DEVELOPMENT OF THE SONG AND DANCE  

THEATER «BAIKAL» 

Abstract. The article considers the role of the department of choreo-

graphic art of East Siberian state institute of culture (ESSIC) in training artists 

of the ballet troupe of the Song and Dance Theater «Baikal». The established 
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pedagogical school of dance, founded by the first teachers of the department, 

the creative potential and extensive experience in teaching choreographic disci-

plines allow graduates to acquire a fairly high level of performance skills to 

work as artists of professional folk dance ensembles. Many graduates of the 

department were awarded honorary titles of the Republic of Buryatia and Rus-

sia. 

Keywords: department of choreographic art, teacher, graduate, theater 

of song and dance «Baikal», artist of the ensemble. 

 

Кафедра хореографического 

искусства Восточно-Сибирского 

государственного института куль-

туры является одной из ведущих в 

Восточной Сибири. Она славится 

высоким уровнем подготовки спе-

циалистов-хореографов, которые 

успешно работают руководите-

лями хореографических коллекти-

вов, педагогами народно-сцениче-

ского и современного танцев. Не-

которые из них являются арти-

стами профессиональных ансам-

блей народного танца Восточной 

Сибири и России.  

Основали кафедру выдающи-

еся мастера хореографического ис-

кусства, которые заложили фунда-

мент высокопрофессиональной 

подготовки студентов. Основате-

лем и первым заведующим кафед-

рой хореографии был народный ар-

тист РСФСР, профессор, выпуск-

ник высших режиссерских курсов 

ГИТИС Вампилов Буда Николае-

вич. Под его руководством первый 

педагогический состав разработал 

программу стратегии развития ка-

федры, определил ее ближайшие 

цели и задачи. В числе первых 

педагогов кафедры, работавших с 

момента основания в 1972 году 

были: заслуженный артист  Бурят-

ской АССР Баранов Ю.М. – препо-

даватель характерного танца; за-

служенный артист Бурятской 

АССР, выпускник балетмейстер-

ского  факультета ГИТИС Хараев 

В.А. – преподаватель искусства ба-

летмейстера; заслуженная ар-

тистка РБ Семянникова К.Т. – пре-

подаватель классического танца; 

народный артист Бурятской АССР, 

выпускник Ленинградского хорео-

графического училища Васильев 

Б.Н. – преподаватель народно-сце-

нического танца; заслуженный де-

ятель искусств РБ,  выпускница Ле-

нинградской консерватории им. 

Н.А. Римского-Корсакова Тыжеб-

рова З.Н.; выпускник Московского 

хореографического училища, ар-

тист и педагог-репетитор ансамбля 

И.А. Моисеева Рамазин Б.И. – пре-

подаватель народно-сценического 

и русского танцев [5]. 

Следующий шаг на пути про-

фессионального роста кафедры 

связан с выпускниками Москов-

ского государственного института 
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культуры – Леоненко А.И., заведу-

ющий кафедрой хореографии с 

1973-1991 гг.; Леоненко С.В., Яки-

мов А.Г. С приходом молодых, 

энергичных, талантливых педаго-

гов большое внимание уделялось 

дисциплинам народно-сцениче-

ский танец и искусство балетмей-

стера. В 1975 году Леоненко А.И. 

создает театр танца «Спутник», в 

котором началось разностороннее 

изучение бурятского фольклора и 

народного танца, поставлена на 

профессиональный уровень кон-

цертно-исполнительская деятель-

ность. 

В последующие годы студенты 

кафедры хореографии совершенст-

вовали свои исполнительские 

навыки в ансамбле народной му-

зыки и танца «Сибирский сувенир» 

[2], а также в творческо-исполни-

тельских лабораториях: театре 

танца «Сагаан Дали», учебно-ис-

следовательской лаборатории 

«Наян Наваа», этнотеатре песни и 

танца коренных народов Сибири и 

Севера «Мунгэн сэргэ», театре 

песни и танца «Беловодье», твор-

ческой лаборатории имени народ-

ного артиста России П.Т. Абаше-

ева. 

Профессиональная школа 

классического и народно-сцениче-

ского танца, заложенная препода-

вателями кафедры хореографии, 

активная сценическая практика 

позволили студентам достигнуть 

высокого уровня развития 

исполнительского мастерства. 

Наиболее одаренные и талантли-

вые выпускники были приглашены 

в профессиональные танцевальные 

коллективы региона и страны: ан-

самбль песни и танца «Байкал», ан-

самбль музыки и танца «Забава», 

якутский государственный ан-

самбль песни и танца, тувинский 

ансамбль песни и танца «Саяны», 

чукотско-эскимосский ансамбль 

«Эргырон», ансамбль песни и 

танца Забайкальского военного 

округа, дальневосточный ансамбль 

песни и танца «Даурия» и многие 

другие. 

Выпускники кафедры заслу-

женный работник культуры РБ и 

РФ Раднаев С.Ц., заслуженный ра-

ботник культуры Республики Бу-

рятия Цыдыпов Б.Б., заслуженный 

работник культуры РБ Тарбаев 

Н.П. стали первыми приглашен-

ными в ансамбль песни и танца 

«Байкал» в качестве артистов ба-

лета. 

О дальнейшей связи кафедры 

хореографии с профессиональ-

ными танцевальными коллекти-

вами свидетельствует целевая под-

готовка артистов для театра танца 

«Бадма Сэсэг» (впоследствии во-

шедшего в театр песни и танца 

«Байкал»). Художественным руко-

водителем курса был кандидат 

культурологии, заслуженный дея-

тель искусств РБ Дугаржапов 

Доржо Васильевич. 
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В 2005 г. произошло объедине-

ние трёх коллективов – Бурятского 

государственного ансамбля песни 

и танца «Байкал», оркестра бурят-

ских народных инструментов им. 

Ч. Павлова и театра танца «Бадма 

Сэсэг». Директором и художе-

ственным руководителем нового 

объединенного коллектива Бурят-

ского государственного нацио-

нального театра песни и танца 

«Байкал» становится заслуженный 

деятель искусств РФ Дандар Бад-

луев [1].    

Театр «Байкал» – визитная кар-

точка Республики Бурятия, демон-

стрирующая мировому зрителю 

яркую и самобытную культуру 

монгольских народов, хранитель 

многогранной культуры бурят-

монгольского народа, один из ве-

дущих творческих команд России 

[6]. 

Выпускники кафедры соста-

вили основу балетной труппы те-

атра, многие из них стали извест-

ными артистами республики.  

В 2010 году художественным 

руководителем театра «Байкал» 

становится народный артист Рес-

публики Бурятии Жалсанов Ж.Ж., 

выпускник кафедры хореографии 

1999 г. Он яркая творческая лич-

ность, балетмейстер-постановщик, 

продюсер, певец, композитор, 

идейный вдохновитель и автор 

многих проектов и концертных 

программ.   

Жалсанов Ж.Ж. является авто-

ром идеи и режиссером-постанов-

щиком, балетмейстером спектакля 

«Эхо страны Баргуджин Тукум» 

(2012 г.), удостоенного Государ-

ственной премии Республики Бу-

рятия в области литературы и ис-

кусства, а также музыкально-хо-

реографического спектакля 

«Мифы и легенды озера Байкал», 

который был создан в октябре 2015 

г. при поддержке Министерства 

культуры РФ и Министерства 

культуры Республики Бурятия. 

В 2019 г. национальный театр 

песни и танца «Байкал» представил 

новую концертную программу 

«Уужам буряад». Идея проекта 

принадлежит Жаргалу Жалсанову. 

Это своего рода инфоконцерт, ко-

торый знакомит зрителей с этниче-

ской культурой бурят. В нем пред-

ставлены музыкальные, песенные 

и танцевальные традиции основ-

ных родоплеменных и этнотерри-

ториальных групп бурятского 

народа: хори-бурят, булагат, эхи-

рит, сартул, сонгол и других. В до-

ступной форме ведущий повест-

вует об отличительных чертах ко-

стюма, характерных особенностях 

пения и танцев. Богатая палитра 

традиционных костюмов, виртуоз-

ная игра музыкантов на старинных 

инструментах, протяжные песни, 

необыкновенные обрядовые танцы 

в обрамлении таланта артистов ни-

кого не оставляют равнодушным. 

Программа имеет большое 
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культурное и просветительское 

значение, особенно для молодежи 

и подрастающего поколения [4]. 

Постоянно совершенствуясь, 

талантливый художественный ру-

ководитель театра «Байкал» Жар-

гал Жалсанов специально разраба-

тывает и воплощает культурные 

проекты: «Гуламтадаа суглараял 

даа», «Кочевники», «Тунгалаг 

нуур», «Угтамжын наадан», «Фее-

рия танца», «Убэлэй плейлист». 

Создает новые творческие коллек-

тивы: ансамбль ятагисток «Эрдэни 

ятаг» [3] арт-группа «Уран хуур», 

эстрадная группа «Badma Seseg 

Boys» [6]. 

Из года в год Жаргал Жалсанов 

работает над новыми проектами 

театра, следит за трендами в совре-

менной танцевальной культуре, 

обогащая золотой фонд ведущего 

театра Бурятии – Бурятского наци-

онального театра песни и танца 

«Байкал». Под его руководством 

театр уже несколько лет находится 

в творческом полете, на подъеме 

уровень профессионального ма-

стерства, что проявляется не 

только в премьерах, но и в награ-

дах, творческих проектах и т.д. 

Балет театра песни и танца 

«Байкал» обладает высоким худо-

жественным уровнем исполни-

тельского мастерства. Каждое его 

выступление завораживает зрителя 

яркостью, динамичностью неожи-

данных образов и красотой само-

бытных танцев. Артисты достойно 

представляют национальное бу-

рятское искусство далеко за преде-

лами республики, в разных регио-

нах России и за рубежом. 

Отрадно, что артисты балета, 

выпускники кафедры хореографи-

ческого искусства ВСГИК, со-

здали немало ярких, запоминаю-

щихся сценических образов. Так, 

например, главную партию Хори-

лардай-мэргэна в спектакле-ле-

генде «Эхо страны Баргуджин Ту-

кум» исполнил народный артист 

РБ Даба Дашинорбоев (выпуск 

2003 г.). Немало глубоких обра-

зов, внутренне наполненных дра-

матизмом, раскрыл народный ар-

тист РБ Баир Табхаров (выпуск 

2003 г.). В спектакле-стихии 

«Угайм сулдэ» («Дух предков») 

сильное впечатление оставила 

партия Буха нойона. В хореогра-

фической композиции «Айдуу-

сай» он очень искренне и прав-

диво создал светлый образ воз-

любленного главной героини. Хо-

телось бы отметить яркий образ, 

созданный Александром Петро-

вым (выпуск 2012 г.) в номере 

«Буузы», который требует боль-

шого актерского мастерства, ха-

ризмы и юмора, а также виртуоз-

ной работы с предметом. Тумун 

Раднаев (выпуск 2013 г.) обладает 

мужской харизмой, внутренней 

содержательностью и наполнен-

ностью образов. 

Из молодых артистов большие 

надежды подаёт Булад Садаев 
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(выпуск 2016 г.). Он подкупает ис-

кренностью, внутренним обая-

нием, выразительностью и одухо-

творенностью. Много интересных 

запоминающихся ролей, сольных 

партий исполнили и другие наши 

выпускники.  

За каждым из представленных 

выпускников лежит большой труд 

преподавателей кафедры. Благо-

даря базовому обучению разным 

видам и жанрам танца, работе в 

студенческих ансамблях, ребята 

получили разносторонние знания 

и основу для дальнейшего разви-

тия и самосовершенствования. Ос-

нову классического танца выпуск-

ники-артисты балета театра «Бай-

кал» получили у преподавателей: 

Буксиковой О.Б., д-ра искусство-

ведения, профессора, заслужен-

ного работника культуры РФ; Ду-

гаржапова Д.В., к. культурологии, 

доцента, заслуженного деятеля ис-

кусств РБ; Каржаубаевой А.И., до-

цента, заслуженного работника 

культуры РФ; Пахаревой Т.Н., 

старшего преподавателя.  

Характер, стиль и манеру ис-

полнения народно-сценического 

танца освоили благодаря мастер-

ству педагогов: Черновой Э.А., за-

служенного работника культуры 

РБ; Кулиевой И.М., доцента, за-

служенного работника культуры 

РФ; Вампиловой Т.Б., профессора, 

заслуженного работника культуры 

РФ; Тихомировой Т.В., доцента. 

Педагогическая школа танца, 

заложенная первыми преподавате-

лями кафедры, творческий потен-

циал и большой опыт преподава-

ния хореографических дисциплин 

позволяют и сегодня держать на 

высоком профессиональном 

уровне подготовку специалистов-

хореографов.  

Кафедра хореографического 

искусства ВСГИК гордится сво-

ими выпускниками, уверена, что и 

в дальнейшем они продолжат пло-

дотворно служить национальному 

искусству в составе артистов ба-

лета Бурятского государствен-

ного национального театра песни 

и танца «Байкал». 

 

Приложение 

- Раднаев Сергей Цырендоржиевич, заслуженный работник куль-

туры РБ и РФ (выпуск 1979 г.); 

- Цыдыпов Баир Бадмаевич, заслуженный работник культуры РБ 

(выпуск 1980 г.); 

- Тарбаев Николай Памажапович, заслуженный работник культуры 

РБ (выпуск 1982 г.); 

- Цыбиков Тумэн Валерьевич, народный артист РБ (выпуск 1998 г.); 

- Жалсанов Жаргал Жалсанович, народный артист РБ (выпуск 1999 г.); 

- Маюров Баярто Мунко-Жаргалович (выпуск 2001 г.); 
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- Табхаров Баир Сергеевич, народный артист РБ (выпуск 2003 г.); 

- Дашинорбоев Даба Валерьевич, народный артист РБ (выпуск 2003 г.), 

- Догданов Аюр Дондопович, заслуженный артист РБ (выпуск 2003 г.); 

- Табхарова (Дашинимаева) Галина Сергеевна (выпуск 2004 г.); 

- Кукшинова Екатерина Александровна, заслуженная артистка РБ 

(выпуск 2008 г.);  

- Раднаев Алексей Хандажапович (выпуск 2011 г.); 

- Кондаков Федор Геннадьевич (выпуск 2011 г.); 

- Петров Александр Алексеевич (выпуск 2012 г.); 

- Раднаев Тумун Александрович (выпуск 2013 г.); 

- Ирдынеев Виктор Олегович (выпуск 2013 г.); 

- Ойнаров Филипп Баирович (выпуск 2014 г.); 

- Доржиев Эрдэм Романович (выпуск 2016 г.); 

- Садаев Булад Баирович (выпуск 2016 г.); 

- Дашидондокова Янжима Биликовна (выпуск 2021 г.); 

- Баиров Базаргуро Баирович (выпуск 2022 г.). 
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Гендерная проблематика явля-

ется одной из обсуждаемых тем, 

учеными и специалистами-практи-

ками разного профиля, поскольку 

традиционно сложившиеся нормы 

поведения мужчин и женщин вхо-

дят в противостояние с реальным 

их воплощением в жизнь, что 
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становится одним из негативных 

факторов, оказывающих влияние 

на формирование личности. Совре-

менных исследователей волнуют 

вопросы гендерного воспитания, 

развития и обучения, потому как в 

соответствии с индивидуальным 

подходом к формированию лично-

сти гендерные особенности ре-

бенка не могут игнорироваться.  

Значимость научных исследо-

ваний половой идентификации и 

дифференциации обусловлена тем, 

что сложившаяся ситуация пери-

ферийности гендерной проблема-

тики в педагогике, дефицит научно 

обоснованных программ и отсут-

ствие целостной научной концеп-

ции полового воспитания приводят 

к негативным последствиям в об-

ществе. Изменение ценностей 

культуры взаимоотношений между 

людьми приводит к дисбалансу со-

отношения мужских и женских ро-

лей, в частности, происходит изме-

нение гендерной культуры, дисгар-

мония сексуальных функций, рост 

разводов, распространение граж-

данского сожительства и гостевых 

браков. В числе негативных по-

следствий утраты ценностей ген-

дерной культуры является набира-

ющая силу тенденция феминиза-

ции мужчин и маскулинизация 

женщин, рост транссексуалов и 

сексуальных меньшинств. 

Несмотря на остроту проблем 

полового воспитания в современ-

ном обществе, разработка и 

реализация концепции по форми-

рованию гендерной культуры оста-

ётся по-прежнему на низком 

уровне.  

Среди причин низкого уровня 

полового воспитания в образова-

тельных учреждениях является не-

определенность категориального 

аппарата, инертность педагогиче-

ского состава в разработке и освое-

нии новых программ и технологий, 

недооценка педагогами индивиду-

альных половых различий в лич-

ностном развитии, ограниченность 

средств формирования гендерной 

воспитанности в целостном педа-

гогическом процессе.  

Таким образом, дифференциа-

ция половых ролей в современном 

обществе переживает очередной 

кризис, а потому рассмотрение во-

просов гендерной социализации, а 

также учет половых различий в 

формировании и развитии лично-

сти мальчиков и девочек высту-

пают как общественная необходи-

мость.  

Гендерная идентичность выра-

жается в самоидентификации ин-

дивида как представителя опреде-

лённого пола и связывается с соци-

альными понятиями мужествен-

ность (маскулинность) или жен-

ственность (феминность).  

Маскулинность подразумевает 

ряд особенностей психологиче-

ского и социального плана, тради-

ционно характерных для мужчин, 

выражающихся в агрессивности, 



Вестник ВСГИК. 2023. № 1(25). 

 

60 

физической силе, стремлении к 

конкуренции. Феминность подра-

зумевает социальные характери-

стики, традиционно приписывае-

мые женщинам, проявляющиеся в 

мягкости, жертвенности, готовно-

сти помочь и т.д. 

Разделение понятий «пол» и 

«гендер» начинается в 80-е годы 

прошлого столетия. Под полом по-

нимаются неизменяемые, унасле-

дованные, универсальные характе-

ристики, которые предопределены 

генетикой и биологией. В том слу-

чае, когда выделяют социальный 

конструкт, изменчивость внутри и 

между культурами, динамичность, 

тогда используют дефиницию 

«гендер».  

Модели взаимоотношений по-

лов складывались тысячелетиями и 

каждой эпохе присущи свои осо-

бенности взаимодействия. До 

XVIII века бытовало мнение о жен-

щине как существе, производном и 

зависимом от мужчины, а потому 

данный период можно охарактери-

зовать как «модель одного пола». 

Постепенно под воздействием 

целого ряда факторов (доступ к об-

разованию, избирательное право, 

возможность профессиональной 

занятости, свобода деторождения, 

свобода разводов и др.) роль жен-

щины постепенно менялась, на 

смену пришла «модель двух по-

лов».  Хотя в истории человечества 

нет примеров общества, в которых 

женщины были бы значимее и 

могущественнее мужчин. Всегда 

маскулинность ценилась и возна-

граждалась в обществе выше, чем 

женские роли. При господстве мо-

дели «двух полов» женщина зани-

мала амбивалентное положение в 

обществе, выражающееся в том, 

что с одной стороны, наблюдается 

ее маскулинизация (ее устремле-

ния направлены на независимость, 

повышение образования, построе-

ние карьеры), с другой стороны, 

очевидна подчеркнутая фемин-

ность (стремление соответствовать 

мужским эталонам, повышенное 

внимание к внешнему облику, па-

раметрам тела, пластическим опе-

рациям). Наряду с этим, все ярче 

проявляется феминизация мужчин, 

выражающаяся в появлении у них 

качеств, считавшихся женскими: 

эмоциональность, чувствитель-

ность, интерес к собственной 

внешности, косметике. 

На смену «модели двух полов» 

приходит дальнейшая конверген-

ция мужского и женского поведе-

ния, поскольку работа, домашняя 

жизнь мужчины и женщины стано-

вятся более схожими. Мы стано-

вимся очевидцами похожести об-

разов молодых людей независимо 

от их половой принадлежности 

(длинные или напротив выбритые 

волосы, украшения в виде серег и 

пирсинга, татуировки, одежда уни-

секс и т.д.). Безусловно, происхо-

дящие изменения в системе ген-

дерных установок не может не 
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сказываться на формировании мо-

делей полового поведения совре-

менных мальчиков и девочек [1].  

Гендерная социализация вклю-

чает в себя 3 основных компо-

нента: когнитивный, эмоциональ-

ный и поведенческий, каждый из 

которых определяется конкретным 

содержанием. Так, в ходе развития 

когнитивного компонента проис-

ходит формирование представле-

ний о мужских и женских социаль-

ных ролях и качествах. Эмоцио-

нальный компонент предполагает 

развитие ценностных ориентаций и 

эмоционального отношения к 

своей роли, а поведенческий спо-

собствует выработке моделей по-

ведения характерных для опреде-

ленного пола.   

Среди важнейших факторов 

гендерной социализации могут 

быть названы семья, сверстники, 

игры, игрушки, литература, сред-

ства массовой информации, до-

школьные и образовательные учре-

ждения. С. Томпсон выделяет в 

раннем развитии половой роли три 

этапа: 1. ребёнок узнаёт, что суще-

ствует два пола 2. он включает себя 

в одну в одну из этих категорий 3. 

на основе самоопределения, опре-

деляет свою линию поведения, вы-

бирая и предпочитая новые его 

формы [Цит. по: 2].  

Говоря о воздействии семьи на 

полоролевое воспитание, стоит от-

метить, что родители в воспитании 

детей стремятся к формированию у 

них гендерных различий, соответ-

ствующих нормативным ожида-

ниям в обществе: от мальчиков 

ожидается энергия, целеустрем-

ленность, соревновательность, от 

девочек – послушание, скром-

ность, заботливость. Соответствие 

полоролевым ожиданиям приводит 

к поощрению, и соответственно за-

креплению определенных качеств, 

а несоответствующее нормам по-

ведение провоцирует отрицатель-

ные санкции [3].    

Гендерные различия складыва-

ются в первые годы формирования 

личности. Так, у детей дошколь-

ного возраста можно выявить сле-

дующие гендерные различия: у 

мальчиков медленнее созревает ле-

вое полушарие, их отличает боль-

шая двигательная активность, 

лучше развита крупная моторика, 

пространственные способности. 

Представителей мужского пола от-

личает стремление к лидерству, 

интерес к активным подвижным 

играм с элементами соревнований, 

а также интерес к технике военной 

тематики. Девочек в дошкольный 

период выделяет то, что они опере-

жают мальчиков в физическом и 

психическом развитии. Для дево-

чек характерна более развитая мел-

кая моторика, вербальные и невер-

бальные речевые способности. Де-

вочки проявляют большую психо-

логическую готовность к обуче-

нию к миру отношений, к играм на 

бытовые темы. 
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В общении родителей с детьми 

проявляются характерные черты 

взаимодействия с взрослыми того 

же пола, что и ребенок.  Кроме 

того, каждый родитель хочет вы-

ступать образцом для ребенка сво-

его пола и порой неосознанно, 

стремится передать секреты и осо-

бенности собственного пола. Та-

ким образом, семейное воспитание 

мальчиков и девочек ориентирует 

их на выполнение предписанных 

им мужских и женских социальных 

ролей. В ходе гендерной социали-

зации ребёнок идентифицирует 

себя с представителями соответ-

ствующего пола и осваивает основ-

ные навыки поведения приемле-

мые для мужчин и женщин в куль-

туре проживания.  

Гендерные различия суще-

ственно проявляются в ходе обуче-

ния. Для мальчиков более инте-

ресна поисковая самостоятельная 

работа, ускоренный темп подачи 

материала, разнообразные и обнов-

ляющиеся задачи. Они с большей 

энергией участвуют в групповых 

видах деятельности с обязательной 

сменой лидера, а также в выстраи-

вании познавательной траектории 

через практические действия с ма-

териалом. 

Девочки лучше усваивают ма-

териал, когда он выдается в разме-

ренном темпе, с опорой на повто-

рение, с небольшим объемом но-

вой информации, с использова-

нием типовых заданий. Девочки 

комфортно себя ощущают, когда 

коллективные формы учебно-по-

знавательной деятельности по-

строены на взаимопомощи, под-

держке и эмоционально положи-

тельно окрашены.    

Воспитание гендерной куль-

туры как целенаправленный про-

цесс заключается в формировании 

фемининных и маскулинных ка-

честв детей, развитии четких пред-

ставлений о мужчине и женщине, 

особенностях их поведения. Необ-

ходимыми навыками является 

усвоение модели полоролевого по-

ведения, умение адекватно оцени-

вать свой пол и принимать свой об-

лик, заботиться о внешнем виде, а 

также умение дифференцировать 

себя от представителей другого 

пола. В ходе формирования поло-

вой дифференцированности необ-

ходимо освоение форм этикета во 

взаимоотношениях полов, разви-

тие умений соотносить своё поло-

ролевое поведение с поведением 

других, адекватно оценивать роле-

вое поведение сверстников и своё 

собственное, воспитание уважи-

тельного, гуманного отношения к 

представителям как своего, так и 

противоположного пола. 

Многие проблемы полороле-

вой социализации будут успешно 

решены, если, во-первых, форми-

рование культуры гендерных отно-

шений будет рассматриваться как 

целенаправленная систематиче-

ская педагогическая деятельность, 
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во-вторых, процесс воспитания бу-

дет выстраиваться последова-

тельно с учетом принципов преем-

ственности этапов реализации и 

дифференциации приемов и мето-

дов в зависимости от возрастных 

особенностей детей. В-третьих, ра-

бота будет строиться комплексно, 

охватывая когнитивный, эмоцио-

нальный и поведенческий компо-

ненты гендерной социализации, в-

четвертых, будет разработано ме-

тодическое обеспечение процесса 

воспитания с использованием 

всего многообразия педагогиче-

ских приемов, технологий и 

средств. В-пятых, технологически 

выстроенный процесс воспитания 

должен иметь диагностируемые 

результаты с оперативной коррек-

цией в зависимости от особенно-

стей объекта воздействия. Стоит 

отметить, что гендерное воспита-

ние должно осуществляться в тес-

ной взаимосвязи всех сторон вос-

питания детей: нравственным, 

физическим, эстетическим, ум-

ственным, трудовым воспитанием. 

Таким образом, происходящие 

изменения гендерных отношений, 

структуры занятости в существен-

ной степени повлияли на котируе-

мые в обществе образцы мужчины 

и женщины. Процессы половой 

конвергенции все больше входят в 

нашу жизнь.  Однако, чтобы проис-

ходящие изменения не привели к 

подрыву доминирующих маску-

линности у мужчин и феминности 

у женщин, необходимо проводить 

комплексную системную работу 

по формированию гендерной соци-

ализации детей и подростков. Тре-

буется разработка основных прин-

ципов гендерного воспитания де-

тей в различные возрастные пери-

оды, поиск инструментария и тех-

нологий, создание практических и 

наглядных материалов, способ-

ствующих проявлению интереса 

подрастающих поколений к раз-

личным аспектам гендерной куль-

туры.  
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Важным этапом истории бу-

рятской прозы было появление в 

конце 1950-х-1960-е гг. романов о 

современности, одним из свойств 

которых явился историзм как 

«способность схватывать веду-

щие тенденции общественного 

развития, проявляющиеся в обще-

народных событиях и индивиду-

альных судьбах» [1, с. 227]. 

Обращение национального 

романа к современности дало пи-

сателям, прежде всего, возмож-

ность освободиться от необходи-

мости беспощадного разоблаче-

ния дореволюционного про-

шлого, которое неукоснительно 

требовалось от них вплоть до 

1960-х гг., а отдельные литера-

торы продолжали следовать 

этому требованию и позже.  

Правда, конфликт как движу-

щая сила сюжета имманентен по-

давляющему большинству рома-

нов, но опыт освоения современ-

ной темы показал, что его стороны 

иные, чем прежде. Имеет место 

уже коллизия «прогрессивное – от-

сталое», и носители последнего – 

отнюдь не классово чуждые эле-

менты: напротив, они живут рядом 

с положительными персонажами, 

но в силу разных причин заблужда-

ются. Исследование этих причин 

было частью зарождавшихся в то 

время в отечественной литературе 

тенденций углубления психо-

логизма и большего внимания к 

феномену времени. 

Одним из пионеров современ-

ной темы в этом жанре бурятской 

прозы был Ц.-Ж. Жимбиев. Ос-

новной конфликт его романа 

«Степные дороги» (1967) связан с 

непониманием между молодыми 

энтузиастами Оюной, Булатом, 

Дугаржабом, Розой и их последо-

вателями, и ветеранами в лице 

Сокто-ахая, Бальжимы и др., при-

выкшими жить по старинке. Пер-

вым в конце концов удается дока-

зать свою правоту. И тем, и дру-

гим приходится бороться с неком-

петентными начальниками Гур-

дармаевым и Цынгуевым, выпол-

нять необдуманные распоряже-

ния.  

Вместе с тем показана чрез-

мерная ретивость комсорга Бу-

лата, единственного в колхозе от-

кликнувшегося на очередное вея-

ние сверху и поспешно отказав-

шегося от содержания личного 

скота, что подкосило его мать 

Бальжиму.  

Отметим необычно впечатля-

ющий для соцреализма масштаб 

времени романа, который дости-

гается благодаря экскурсам в ис-

торию, лирическим отступле-

ниям, посвященным народным 

песням, родникам и ручьям, за-

сухе, степным дорогам, святости 

огня, верности персонажей дав-

ним обычаям, наличию в 
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жилищах даже не слишком 

набожных людей божниц, а также 

табунам как украшению степей, 

зеленому чаю. В той же тонально-

сти выдержаны упоминания о за-

байкальском солнце, крепких, за-

каленных табунщиках, войлочной 

юрте, ее обстановке и др. Многие 

из таких деталей носят сугубо 

обыденный характер, но помо-

гают воспроизвести узнаваемый 

мир реалий тех лет, сделать 

наглядной идею связи времен.  

Картине степной дороги с та-

кими зримыми деталями, как ста-

рушка с девочкой в седле, 

упряжка быков, везущая бидоны, 

парнишка-велосипедист, разные 

виды автотранспорта, предше-

ствует такое вступление:  

«Дороги … 

На все четыре стороны бес-

крайней равниной легли степи. Из 

конца в конец избороздили их 

тропы, выбитые скотом, колеи от 

телег, широкие дороги для ма-

шин. Пересекаются, переплета-

ются, разбегаются, сходятся вме-

сте эти пути-дороги …» [2, с. 

232]. 

Думается, не случайно автор 

выбрал название своего романа. 

Оно обусловлено глубоким смыс-

лом хронотопа дороги, о котором 

М. М. Бахтин писал: «На дороге 

… пересекаются в одной времен-

ной и пространственной точке 

пространственные и временные 

пути многоразличнейших людей 

… Здесь … могут возникнуть лю-

бые контрасты, столкнуться и пе-

реплестись различные судьбы … 

Это точка завязывания и место 

свершения событий … метафори-

зация дороги разнообразна и мно-

гопланова, но основной стержень 

– течение времени» [3, с. 392]. 

Диалоги одной из централь-

ных героинь с каменным извая-

нием, олицетворяющим далекое 

прошлое, также не вписываются в 

схему типичного романа тех лет 

на  колхозную тему. 

Но основное место занимают, 

конечно, реалии первых послево-

енных десятилетий, о которых ав-

тор знал не понаслышке, прорабо-

тав несколько лет в колхозе в опи-

сываемых им местах в годы, о ко-

торых повествует в романе: не-

легкий труд чабанов на далеких 

стоянках, их более чем непритяза-

тельный быт, бригады коммуни-

стического труда и социалистиче-

ское соревнование, сочетающи-

еся с бесхозяйственностью и оч-

ковтирательством, память о близ-

ких, не вернувшихся с войны, за-

нятия колхозников в кружке по 

освоению сельхозтехники, заоч-

ная учеба молодежи в вузах и т.д.  

Большинство их органично 

вписано в атмосферу времени, 

ставшего сегодня историей. Это 

можно видеть на примере такого 

нечастого в те годы предмета 

изображения, как буддийский 

храм. Отталкиваясь от рефрена 
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дороги, автор переходит к марш-

руту одной из машин, везущих па-

ломников в дацан, который назы-

вает необычным. Писатель емко, 

так, что в личной судьбе матери 

Булата прослеживаются вехи ис-

тории страны, пишет: «Когда ей 

было лет двадцать, боевая комсо-

молка Бальжима стороной обхо-

дила дацан, на смех поднимала 

всех верующих. Много горького 

было в ее  судьбе – убили отца 

бандиты, не вернулся с фронта 

муж, никудышным стало здоро-

вье. Ничто не наводило ее на 

мысль о боге. А вот отдал Булат 

весь скот в колхоз, и что-то затос-

ковала Бальжима-абгай, стала по-

думывать, не наказание ли ей это 

за прошлые прегрешения. Наду-

мала съездить на молебен, задоб-

рить судьбу» [2, с. 367]. 

Интерпретация этой темы 

двойственна. С одной стороны,  

писатель пытается дать объектив-

ную оценку, говоря о процветании  

дацанов в прошлом, их упадке в со-

ветские годы, о том, что в описыва-

емом им храме служат уцелевшие 

в вихре времени одряхлевшие 

ламы, а сам он – предмет  заботы 

прихожан. Автор констатирует, 

что молебен наполняет героиню 

благостным чувством, побуждает к 

добрым делам. 

С другой – в духе идеологии 

тех лет он отмечает, что верую-

щие – старые и немощные люди, а 

везущих их транспорт называет 

машинами-бездельницами. Соот-

ветствующую атмосферу отра-

жает и собрание, на котором Бу-

лата прорабатывают за поездку 

матери на молебен.  

Однако новаторство Жимби-

ева очевидно, особенно по срав-

нению с раскрытием аналогичной 

темы в трилогии Д.-Р. Батожабая 

«Похищенное счастье» (1965). 

Так, у Аламжи в дацане пестрит в 

глазах, и в его впечатления вкли-

нивается замечание повествова-

теля о числе пудов масла, которые 

расходуются в храме за год на 

светильники.  

Другая деталь романа-эпопеи 

– публицистическое отступление 

в духе раннего соцреализма: «Са-

мый  страшный враг на пути к 

прозрению людей – буддизм … 

Обуздай свои страсти, человек, 

повесь на них замок, не помыш-

ляй о счастье – и ты займешь ме-

сто в одном ряду с небожителями! 

Под грохот барабанов и лязг мед-

ных тарелок такие мысли вби-

вают в головы ламы всех степе-

ней и званий – вот почему смель-

чаки в одиночестве» [4, с. 325]. 

И хотя концепция современ-

ного Ц.-Ж. Жимбиеву села мало 

отличается от той, которая пред-

ставлена в двух других первых 

романах о современности, «Хи-

лок наш бурливый» Б. Мунгонова 

(1959) и «Голубые сопки» (1962) 

Ж. Балданжабона, бытие колхоз-

ников в рассматриваемом произ-
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ведении, несмотря на избыток не-

нужных подробностей и чересчур 

колоритный образ тунеядца Дон-

дока, по своим художественным 

достоинствам, большему богат-

ству красок, разнообразию и вы-

разительности деталей, воплоще-

нию  человеческой субъективно-

сти, творческой свободе и мастер-

ству письма ближе к манере Ж. 

Балданжабона, нежели Б. Мунго-

нова.    

Отражение в «Степных доро-

гах» аспектов, оказавшихся в ис-

торической перспективе преходя-

щими («идей советского времени, 

методов руководства колхозами, 

надежды рядовых тружеников на 

мудрость партии, которая, во-

преки ошибкам колхозных и рай-

онных руководителей, поможет 

решить все проблемы, конкре-

тики сельскохозяйственного про-

изводства и т.п.» [5, с. 33]), было 

неизбежным и закономерным, 

оно отвечает принципу исто-

ризма.  

Однако непреходящими ока-

зались глубокое понимание авто-

ром чаяний своих героев,  искрен-

нее уважение к их нелегкой 

жизни, желание для них лучшей 

судьбы и вполне заслуженного 

благополучия.  

Жимбиев верен принципу ис-

торизма и в своем втором романе 

«Год огненной змеи» (1972), осо-

бенностью которого является то, 

что отрезок истории, ставший 

предметом отображения, отно-

сится к совсем недалекому про-

шлому, и связан с биографией 

прозаика, бывшего тогда под-

ростком. Не случайно повество-

вание ведется от лица главного 

героя,  юного Батожаба. Принад-

лежность романиста к поколению 

литераторов, переживших в дет-

стве и юности опосредованный 

опыт войны, подчеркивал Ю. Ло-

пусов, который писал, что «кар-

тины народного бедствия, пре-

ломленные в сознании подростка, 

потрясают не меньше, чем баталь-

ные сцены, ибо безмерна трагедия 

поколения, у которого война от-

няла счастливое детство» [6, с. 

443]. 

Однако войне, принесшей 

утраты и лишения, потребовав-

шей от всех непосильного труда, 

самопожертвования, а от детей и 

подростков – раннего взросления, 

не удалось лишить Батожаба при-

сущих его возрасту черт психики. 

Вспоминая рассказы отца, он меч-

тает побывать в большом городе. 

Гордый своей самостоятельно-

стью, в одиночку охраняет но-

чами табун, уходя в мир грез, чу-

дес и волшебства, навеянный об-

разами родного фольклора.  

Это не мешает ему защитить 

табун волков, обнаружить дезер-

тира-конокрада, раскрыть тайну 

почтальонши, изымавшей письма 

неугодных ей людей, вскрывав-

шей почту, спекулировавшей на 
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тревоге жителей улуса за родных-

фронтовиков, их страхе перед бе-

дами войны и выдававшей себя за 

святую и пророчицу, дабы мани-

пулировать ими из эгоизма, коры-

сти зависти. Слыша похвалы в 

свой адрес, подросток переживает 

личную драму: дезертир оказыва-

ется отцом его первой любви, 

Зины.  

Повседневная жизнь малень-

кого, затерянного в степи улуса и 

судьбы персонажей раскрыва-

ются в неразрывной связи с собы-

тиями отечественной и мировой 

истории. Девушки становятся ме-

ханизаторами. Юноши уходят на 

фронт, в том числе и доброволь-

цами. Годовщину Октября жи-

тели отмечают в клубе торже-

ственно, в нарядной националь-

ной одежде. Они сдают в помощь  

фронту все, чем располагают, а 

Батожаб – заработанные тру-

додни. Подростки читают стихи 

К. Симонова, верят в победу над 

фашизмом и хотят принять в этом 

участие, и эта мечта Батожаба в 

финале сбывается. Он знает о 

призыве его прадеда на тыловые 

работы в I мировую войну, о деде, 

организаторе колхоза, убитом ку-

лаками, о комсомольской молодо-

сти родителей, репрессированном 

отце и др.    

 Вместе с тем персонажи 

знают свою родословную, све-

дущи в деталях лунного кален-

даря, внимают улигершину и 

хурчи, любят коней, дают свои 

имена объезженным скакунам, 

соблюдают другие народные тра-

диции и обычаи. Некоторые пер-

сонажи используют амулеты, 

проводят обряды, что соответ-

ствовало реальному росту религи-

озности в описываемый период. 

Писатель воспроизвел и традици-

онное почитание старейших и са-

мых мудрых людей, среди кото-

рых и бабушка главного героя, 

прообраз бабушки писателя. «Об-

разы стариков в романе служат 

олицетворением связи настоя-

щего с прошлым, с историей 

народа» [7, с. 13].  

Запечатлев в событиях и судь-

бах героев рассмотренных произ-

ведений основные этапы истории 

нашего государства не только в ее 

конкретной определенности, но и 

художественно убедительно, 

свежо и увлекательно, писатель 

справился с одной из важнейших 

функций литературы, заключаю-

щейся, по мнению Ч. Айтматова, 

в выявлении «опыта, приобретен-

ного каждым народом в процессе 

его исторического развития, 

чтобы глубже оценить новую ис-

торическую действительность в 

ретроспекции пройденных эпох» 

[8, с. 7].  

Несмотря на недостатки  со-

ветского бытия, довольно кор-

ректно отображенного в романах, 

с высоты сегодняшнего дня по-

нятно, почему у многих 
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представителей старших поколе-

ний воспоминания о нем окутаны 

флером позитивных эмоций: су-

ществовали в те годы и социаль-

ные лифты, и коллективизм, и 

единство общества, и меньшая, 

чем ныне, дистанция между вла-

стью и народом, а обычный чело-

век не был, главным образом, 

лишь  частью электората. Реаль-

ностью были и широта духовных 

и культурных интересов как мас-

совое явление, и дружба народов, 

и многие другие подлинные цен-

ности, актуальные всегда. Ц.-Ж. 

Жимбиеву в значительной мере 

удалось воспроизвести дух того 

времени, создать и одновременно 

и реалистический, и поэтически 

возвышенный мир своего родного 

народа, выразить свою любовь и 

признательность к нему.  
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕАТР  

ПЕСНИ И ТАНЦА «БАЙКАЛ» В  СОВРЕМЕННОЙ  

СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ БУРЯТИИ 

 

Аннотация. В социокультурном пространстве региона особое ме-

сто занимают театры. Говоря об исторической значимости театров в худо-
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Abstract. Theaters occupy a special place in the socio-cultural space of 

the region. Speaking about the historical significance of theaters in the artistic 

and everyday life of Russia and its peoples, it is worth noting the spiritual and 
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moral priorities that form a solid foundation for the development of  the Russian 

statehood. The article shows the role of the activities of the theater «Baikal» in 

the preservation, representation and revitalization of the richest cultural heritage 

of Buryatia. 

Keywords: artistic culture, socio-cultural function, national Buryat cul-

ture, traditional values, national theater, State national song and dance theater 

«Baikal». 

 

Современная театральная 

культура Бурятии представлена де-

ятельностью шести театров: Бурят-

ский государственный академиче-

ский театр оперы и балета им. Г. Ц. 

Цыдынжапова, Бурятский государ-

ственный Ордена Красного Зна-

мени академический театр драмы 

им. Х. Намсараева, Государствен-

ный русский драматический театр 

им. Н. А. Бестужева, Бурятский 

республиканский театр кукол 

«Ульгэр», Молодежный художе-

ственный театр и Государственный 

национальный театр песни и танца 

«Байкал». Каждый из театров Бу-

рятии является поистине уникаль-

ным, со своей историей и выдаю-

щимися достижениями, плеядой 

артистов, режиссеров, хореогра-

фов, музыкантов, признанием и 

любовью зрителей в регионе, Рос-

сии, на международной арене. 

Каждый из этих театров по праву 

можем назвать гордостью Респуб-

лики Бурятия, ее визитной карточ-

кой. В данной статье речь пойдет о 

театре «Байкал», который в 2022 

году отметил 80-летний юбилей.  

История театра восходит к Де-

каде бурят-монгольского искус-

ства в Москве (1940), в рамках под-

готовки к которой в Бурятской гос-

ударственной филармонии осу-

ществлялось оформление ансам-

бля песни и танца «Байкал». Статус 

Государственного национального 

театра песни и танца был получен 

в 2001 году, объединив ансамбль, 

оркестр бурятских народных ин-

струментов и театр танца «Бадма 

Сэсэг». Многолетний славный 

путь «Байкала» связан со слажен-

ной работой большого творческого 

коллектива: директора, художе-

ственного руководителя, компози-

торов, хореографов, костюмеров, 

гримеров, осветителей, звукоре-

жиссеров и других. Неоценимый 

вклад в развитие творческого пути 

«Байкала» внесли известные ма-

стера и деятели культуры и искус-

ства Бурятии: народный артист 

РСФСР, заслуженный деятель ис-

кусств РСФСР Жигжит Абидуевич 

Батуев; народный артист СССР, за-

служенный деятель искусств 

РСФСР, Герой Социалистического 

труда Баудоржи Базарович Ямпи-

лов; народная артистка БМАССР, 

заслуженная артистка РСФСР Та-

тьяна Ефремовна Гергесова и 
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многие другие, стоявшие у истоков  

становления ансамбля. Традиции, 

заложенные плеядой выдающихся 

деятелей, бережно сохраняются 

поколениями артистов. С этим кол-

лективом связано творчество выда-

ющихся бурятских певцов и танцо-

ров: народного артиста СССР Д. Ц. 

Дашиева, народных артистов 

РСФСР Б. М. Егорова, Ц. Л. Хобор-

кова, Ч. Г. Шанюшкиной, заслу-

женных артистов РСФСР Н. В. Та-

рова, К. Д. Шулуновой, народных 

артистов БМАССР Д. Д. Дугдано-

вой, Л. Б. Субановой, О. Б. Сульти-

мова, В. А. Тумуровой и многих-

многих других. 

Сегодня о высоком уровне ар-

тистов театра говорит то, что тан-

цоры, музыканты, вокалисты неод-

нократно становились лауреатами 

и дипломантами международных и 

всероссийских конкурсов и фести-

валей, а также удостоены высоких 

государственных званий и наград 

Республики Бурятия и Российской 

Федерации, присужденные арти-

стам «Байкала». Художественный 

уровень и мастерство участников 

творческого коллектива столь ве-

лико, что они достойно представ-

ляли и представляют лучшие об-

разцы национальной бурятской 

культуры, других народов, прожи-

вающих на территории Бурятии и 

России, Центральной и Юго-Во-

сточной Азии, на лучших отече-

ственных и мировых сценических 

площадках. Об этом еще в 

преддверии 70-летнего юбилея го-

ворил директор Театра, Дандар 

Жапович Бадлуев: «Сохранить 

нашу культуру и духовно обога-

тить благодаря этому наших людей 

– наша общая цель» [2]. 

Анализируя деятельность кол-

лектива театра, можно с уверенно-

стью сказать, что он выполняет 

очень важную миссию в социо-

культурной жизни современной 

Бурятии, посредством реализации 

значительного ряда уникальных 

проектов. На наш взгляд, миссия 

«Байкала» заключается в следую-

щих аспектах. 

Во-первых, деятельность те-

атра направлена на сохранение бо-

гатейшего культурного наследия, 

этики, эстетики и ценностных ос-

нований национальной бурятской 

культуры. В этом плане творчество 

«Байкала» служит залогом не 

только сохранения нематериаль-

ного наследия и передачи его мо-

лодому поколению, но и формиро-

ванию здорового патриотизма – 

любви к своей малой родине. В со-

временных геополитических усло-

виях последнее, на наш взгляд, яв-

ляется очень важным и необходи-

мым. Кроме того, деятельность те-

атра направлена на актуализацию 

духовного потенциала народов, 

живущих в Бурятии, пренебреже-

ние которым влечет за собой ду-

ховное ослабление всего государ-

ства и общества. Эти приоритеты 

дают как обществу, так и каждому 
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человеку те ценностные ориен-

тиры, которые определяют век-

торы социального и личностного 

развития, побуждают достигать 

конкретных целей. Участие в зна-

ковых международных и общерос-

сийских мероприятиях позволяет 

не только познакомить междуна-

родное сообщество с наследием 

национальной бурятской куль-

туры, но и поддержать молодые та-

ланты. Можем отметить организа-

цию и участие в следующих кон-

курсах: фестиваль-марафон 

«Песни России», «Восток-Запад: 

музыка, объединяющая мир», 

«Танцуют все!», «Все краски Рос-

сии», «Золотой голос Байкала», 

«Убэлэй play-list», «Народный ар-

тист» и другие.  

Во-вторых, уникальность те-

атра определяется и заключается в 

репрезентации национальной кар-

тины мира бурят: мифов, легенд и 

преданий, религиозных представ-

лений, традиций и обычаев, в це-

лом всей специфики культуры но-

мадов. В целом роль фольклора в 

условиях кочевого быта, не спо-

собствовавшего хранению пись-

менно зафиксированной информа-

ции, была очень велика. Он стано-

вился родовой памятью всех мон-

гольских народов, а улигершины – 

сказители, хранители устной эпи-

ческой традиции – были самыми 

уважаемыми членами общества. 

Обращение к фольклору позво-

ляло литераторам, музыкантам, 

художникам на протяжении XX-

XXI вв. отобразить жизнь народа и 

его проблемы в понятных и близ-

ких мировоззренческих формах, а 

также выявить в произведениях 

устного народного творчества но-

вые грани и возможности для фор-

мирования и развития жанровой 

системы профессионального ис-

кусства Бурятии. Сегодня все это 

является очень востребованным в 

современной социокультурной 

жизни Бурятии. Особенно важным 

нам видится проект «Очаг, за-

жженный матерью», целью кото-

рого стало укрепление традицион-

ных семейных ценностей, почита-

ние родителей и предков. В этом 

плане коллектив театра, с одной 

стороны, является хранителем тан-

цевальных, певческих, инструмен-

тальных традиций бурятской куль-

туры, а с другой – служит важным 

целям популяризации бурятской 

традиционной и художественной 

культуры, бурятского языка. Об 

этом свидетельствует большое ко-

личество молодежи, приходящих 

на концерты «Байкала».  

Отдельно стоит отметить ре-

презентацию природы Байкаль-

ского региона. Духом природы, са-

кральностью и символизмом 

насквозь пропитана многогранная 

многовековая бурятская культура. 

В этом смысле деятельность театра 

направлена на формирование эко-

логической культуры, служит по-

ниманию ментального отличия 
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восточной природоцентричной 

культуры от западной – антропо-

центричной. Мы – часть Природы, 

потому в текстах, музыке, танцах, 

спектаклях «Байкала» Природа 

присутствует незримо, но осяза-

емо. Из ритмов природы «рожда-

ются темпераментные танцы охот-

ников, птиц и зверей… Звук, голос, 

напев, зов вызывает у слушателя 

богатые ассоциации: бездонное 

звездное небо, свист ветра в необъ-

ятных просторах степи, протяжные 

песни степных волков, ржание и 

топот тысячи копыт» [1]. 

В-третьих, одним из важных 

факторов развития любого этноса в 

современных условиях глобализа-

ции является не только сохране-

ние, репрезентация, но и ревитали-

зация культурного наследия. Сего-

дня обществу необходимо именно 

возрождение сложившейся в про-

цессе исторического развития си-

стемы ценностей. Сохранение тра-

диции – необходимое условие вы-

живания этносов. При этом, сего-

дня именно межкультурные кон-

такты, в ходе которых происходит 

перенос как целых направлений и 

жанров, так и отдельных элементов 

на «свою» культурную почву, поз-

воляют понять уникальность сво-

его наследия, которое не дает рас-

твориться в другой музыкальной 

культуре при заимствовании «чу-

жих» элементов. Ярким примером 

может служить проект «Музыка 

мирового кино». 

Кроме того, мы являемся сви-

детелями уникального процесса, 

когда происходит одновременное 

сохранение традиционной куль-

туры в первозданном виде и рожде-

ние новых форм и средств художе-

ственного выражения, воплощен-

ных в музыкально-хореографиче-

ских спектаклях «Угайм Сулдэ» 

(«Дух предков»), «Эхо страны Бар-

гуджин Тукум», «From Mongols to 

Mongols». Благодаря этому зри-

тели могут почувствовать атмо-

сферу народных праздников, про-

низанными духом древних кочев-

ников. 

Каждый, кто был на представ-

лениях театра, отмечает, что вы-

ступления коллектива заворажи-

вает зрителя яркостью, динамично-

стью и красотой танцев и песен. 

Самобытность старинных песен и 

танцев, яркость и изысканность 

сценических костюмов, обогаще-

ние современной тематикой, наци-

ональной интерпретацией миро-

вого наследия, взаимодействие 

элитарной и народной, массовой и 

этнической музыкальных тради-

ций способствует не только обога-

щению современной культуры Бу-

рятии, но и выступает одним из 

факторов региональной идентич-

ности. Артисты – музыканты, вока-

листы, танцоры, выполняют основ-

ные социокультурные функции 

профессионального искусства – эс-

тетическую и информационную. 

Выступая перед зрителями со 
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своими номерами, они способ-

ствуют сохранению и трансляции 

художественных и эстетических 

ценностей, знаний и социального 

опыта  культуры народов Бурятии. 

Театр «Байкал» является хра-

нителем традиционной бурятской 

культуры, одним из ведущих твор-

ческих коллективов России, вноси-

мых весомый вклад в поступатель-

ное развитие профессиональной 

художественной культуры и искус-

ства Бурятии и России, популяри-

зации традиционной культуры 

среди молодого поколения. Однако 

творческий коллектив театра не 

останавливается на достигнутых 

успехах, руководство театра право-

мерно полагает, что необходимо 

сохранить непрерывность тради-

ции. Именно поэтому важное ме-

сто отводится организации экспе-

диций по записи старинного 

песнопения, поиску аутентичного 

звучания, восстановлению аутен-

тичных напевов, звучания музы-

кальных инструментов, эмоцио-

нального воздействия на слуша-

теля – всего в чем заключается маг-

нетизм музыкальной культуры ко-

чевников. Кроме того, записыва-

ются различные элементы, состав-

ляющие традиционные обряды, 

танцы, костюмы. Тем самым, кол-

лективом театра ведется активная 

научно-исследовательская работа. 

Ведущим театроведом Бурятии 

В.Ц. Найдаковой в работе «Нацио-

нальные театры Сибири» была 

дана характеристика всем театрам 

Бурятии, однако детальный анализ 

уникальных проектов Бурятского 

государственного национального 

театра песни и танца «Байкал», его 

многосторонней деятельности еще 

ждет своего исследователя. 

 

Список источников 

1. Театр «Байкал» : официальный портал. URL : https://theatre-

baikal.ru/about (дата обращения: 15.11.2022). 

2. Театру «Байкал» - 70 лет! // Новая Бурятия. 2012. 3 апр. URL : 

https://newbur.ru/newsdetail/teatru_baykal_70_let/ (дата обращения: 

15.11.2022). 

 

References 

1. Teatr «Baikal» : oficial’nyj portal [Theater «Baikal» : official portal]. 

URL : https://theatre-baikal.ru/about. (15.11.2022). [In Russ.]. 

2. Teatru «Baikal» - 70 let! [Theater «Baikal» is 70 years old!] // Novaja 

Burjatija. 2012. 3 apr. [New Buryatia. 2012. 3 April]. URL : https://new-

bur.ru/newsdetail/teatru_baykal_70_let/ (15.11.2022). [In Russ.]. 

 

 

https://theatre-baikal.ru/about
https://theatre-baikal.ru/about
https://newbur.ru/newsdetail/teatru_baykal_70_let/
https://newbur.ru/newsdetail/teatru_baykal_70_let/
https://newbur.ru/newsdetail/teatru_baykal_70_let/


Вестник ВСГИК. 2023. № 1(25). 

 

79 

Сведения об авторах 

Амгаланова Мария Викторовна, доктор культурологии, доцент, 

заведующий кафедрой культурологии и искусствоведения, Восточно-Си-

бирский государственный институт культуры  (г. Улан-Удэ), am-

galanova@rambler.ru 

 

Information about the authors 

Amgalanova Mariya Viktorovna, Sc.D. in Cultural Studies, associate 

professor, chief of the department of cultural studies and art history, East Sibe-

rian state institute of culture (Ulan-Ude city), amgalanova@rambler.ru 

 

Дата поступления рукописи в редакцию: 26.12.2022;  

одобрена после рецензирования: 16.01.2023;   

принята к публикации: 31.03.2023. 



Вестник ВСГИК. 2023. № 1(25). 

 

80 

Научная статья 

УДК 659.4(100) 

DOI 10.31443/2541-8874-2023-1-25-80-87 

 

Мордвина София Витальевна 

Научный руководитель   

д.социол. н., доц. Татарова С.П.  

 

ОСОБЕННОСТИ PR В РАЗНЫХ СТРАНАХ 

 

Аннотация. Статья посвящена выявлению различий в сфере PR 

разных стран на основе анализа научных публикаций по изучаемой теме. 

Рассматривается понятие «PR», подчеркивается значимость СМИ в дан-

ном вопросе. Цель статьи – систематизировать имеющуюся информацию 

и провести сравнительный анализ для создания наиболее полной картины 

международного PR, выявить специфику работы PR-специалистов разных 

стран. 

Ключевые слова: PR, маркетинг, журналисты, СМИ, культурные 

особенности. 

Для цитирования: Мордвина С. В. Особенности PR в разных стра-

нах // Вестник Восточно-Сибирского государственного института куль-

туры : научный журнал по искусствоведению, культурологии, историче-

ским наукам. – Улан-Удэ : Издательско-полиграфический комплекс 

ВСГИК, 2023. – № 1(25). – С. 80-87. 

 

Mordvina Sofiya Vitalyevna 

Scientific supervisor: 

Sc.D.in Sociology, associate professor Tatarova S.P. 

 

FEATURES OF PR IN DIFFERENT COUNTRIES 

 

Abstract. The article is devoted to revealing differences in the sphere of 

public relations (PR) in different countries on the basis of the analysis of the 

publications on this topic. The concept «PR» is considered, the significance of 

mass media in this issue is emphasized. The purpose of the article is to system-

atize the available information and make a comparative analysis to create the 

most complete picture of international PR, identify the work specifics of PR 

specialists from different countries. 



Вестник ВСГИК. 2023. № 1(25). 

 

81 

Keywords: PR, marketing, journalists, mass media, cultural peculiari-

ties. 

 

PR – один из важнейших эле-

ментов маркетинга, который мо-

жет влиять не только на бизнес, но 

и на экономическое состояние всей 

страны. Для грамотного PR необ-

ходимо учитывать его националь-

ные особенности для той страны, в 

которой он проводится. Это позво-

лит добиться максимального кон-

такта с людьми. 

У каждой страны есть свои тра-

диции, культурные особенности и 

социальные нормы. Эти факторы 

влияют на все сферы жизни обще-

ства, в том числе и на такое явле-

ние, как PR. Несмотря на то, что 

суть PR неизменна, в каждой 

стране есть свои национальные 

особенности. Но по традиции при-

нято условно разделять все эти 

страны на три категории, такие как 

«страны Запада», «страны Во-

стока» и Россия (зарубежные ис-

следователи склонны всё же при-

числять её к одному из «лагерей»). 

Негласным «лидером Запада» 

являются Соединённые Штаты 

Америки. В Америке журналисты 

работают иначе, чем в России и 

других странах. Большинство 

предпочитают использовать для 

связи электронную почту. В США 

очень ценят право на приватность 

и персональную жизнь, а потому 

личные и рабочие каналы нельзя 

совмещать. Если журналист 

получает сообщение по работе в 

социальных сетях, то это воспри-

нимается как вторжение в личную 

жизнь. Кроме того, хорошим вари-

антом является звонок по теле-

фону, но только в том случае, если 

первоначальный контакт уже про-

изошёл. Сам питч должен быть 

четким и, по существу, не более 

чем на 5 минут, но сам разговор 

принято начинать с отвлечённой 

темы (разговор о погоде, напри-

мер). Выбор PR-специалиста осно-

вывается на отзывах и рекоменда-

циях. 

Америка достаточно специ-

фична в том плане, что здесь есть 

четкое разделение на политиче-

ские партии (республиканцы и де-

мократы) и соответствующие 

направленности СМИ [2]. Респуб-

ликанцы доверяют одной газете, 

демократы – другой. В связи с ад-

министративным устройством 

люди предпочитают локальные 

СМИ федеральным.  

В разных штатах разные нормы 

общения с журналистами. Напри-

мер, Бостон – консервативный 

штат, и СМИ плохо реагируют на 

холодные питчи и неохотно обща-

ются [2]. Если речь идёт о старта-

пах, то здесь предпочтительнее фе-

деральные СМИ.  

Проводится также четкое раз-

деление между PR и маркетингом 
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[2]. Здесь большинство людей по-

нимают, что такое PR, что такое 

маркетинг и в чём различие между 

специалистами одного и другого.  

Европейский PR формировался 

значительно позже, чем американ-

ский [3]. После того как американ-

ский подход к PR в Европе потер-

пел крах, француз Люсьен Матра 

основал собственную теорию PR. 

Его соотечественник Филипп Бу-

ари дал развернутое изложение 

принятой в этой теории системы 

ценностей, лежащих в основе PR 

деятельности. Он ввёл понятия 

«человек-созидатель» (создатель 

материальных и культурных цен-

ностей), «человек экономический» 

(потребитель) и «человек обще-

ственный» (личность как совокуп-

ность всех социальных отношений, 

в которые вовлечен данный инди-

вид) [3]. PR адресован «человеку 

общественному» и направлен на 

удовлетворение его потребностей. 

Задача европейского PR «по-

пытаться заново привязать чело-

века к его работе и через нее вер-

нуть ему ту веру, любовь и радость, 

без которых он не сможет остаться 

ответственным человеком и кото-

рые избавят его от участи «чело-

века массы» и не дадут завтра пре-

вратиться в человека-робота» [3]. 

Он не должен быть пропагандист-

ским и манипулятивным, подры-

вать деятельность в информацион-

ной сфере, разделять людей. 

Наиболее значимыми среди ев-

ропейских школ PR считают фран-

цузскую и немецкую.  

Французская школа PR называ-

ется «стратегией доверия». Она не 

принимает американские прин-

ципы продвижения корпоративных 

интересов, и сама по себе намного 

более гуманистична. Большое зна-

чение имеет профессиональная 

этика. 

Это ведёт к специфике в работе 

с журналистами, так, например, ан-

гличане требуют от своих PR-

специалистов креатива и умелой 

работы с контекстом. По этой при-

чине зачастую к этой работе пред-

почитают привлекать блогеров. 

Также стоит помнить об одной ха-

рактерной черте, присущей англи-

чанам – снобизме [4].  

Если же ваша целевая аудито-

рия – PR-специалисты, то кроме 

местных PR-специалистов на 

рынке активны отраслевые ассоци-

ации и регуляторы [4]. 

 PR-специалистам в Англии 

для успешной работы следует от-

казаться от push-подхода и назна-

чать личные встречи. Не следует 

быть навязчивым или оказывать 

давление. Информация должна 

быть полной и по возможности 

эксклюзивной [4]. 

В Австралии большинство биз-

нес-проектов некрупные, а потому 

PR агентства малочисленны по 

кадровому составу, и почти все 

специалисты узкоспециализиро-



Вестник ВСГИК. 2023. № 1(25). 

 

83 

ваны в виду четкого разделения на 

спецификацию в индустрии или 

направлении бизнеса.  

В Австралии не стоит прово-

дить никаких PR кампаний во 

время крупных событий. Все меро-

приятия необходимо планировать 

заранее. В Австралии не принято 

выпивать с журналистами или да-

рить им подарки [4]. Также при-

нято уважать личное время журна-

листов, после 17:00 никаких звон-

ков или сообщений. На первом ме-

сте – локальные новостные каналы, 

очень ценится эксклюзив. Обще-

ство недолюбливает получать ин-

формацию из британских или аме-

риканских СМИ. 

Сейчас Запад имеет большое 

влияние на различные сферы 

жизни стран Востока, в том числе и 

на PR, но несмотря на это, те сохра-

няют свои национальные отличия. 

Японцы при выборе товара 

опираются на его качество. Все 

стараются купить товар самого 

наилучшего качества, какой им 

только позволяет достаток. Цена 

товара не так уж важна. Чтобы за-

верить покупателей в качестве сво-

его товара производители устраи-

вают выставки и создают всё новые 

усовершенствованные вариации 

своей продукции. Потому PR соот-

ветствует спросу. Японским ком-

паниям невыгодно создавать 

бренды, так как потребители не 

любят новинки. Поэтому если из-

вестная фирма выпускает новый 

товар, то она будет выпускать его 

под тем же брендом. Если фирме 

повезло, и она смогла зарекомен-

довать себя качественной продук-

цией, то лучшим решением будет 

продавать другие товары под тем 

же самым брендом или подбрен-

дом (например, Sony – Sony Tri-

nitron). 

В Японии ценят стабильность 

и качество, и, если уж японцы 

определились с любимым брен-

дом, никакая реклама не сможет их 

переубедить. Единственный шанс 

оказаться востребованными – до-

казать своё высокое качество.  

Очень развита система PR в 

Китае. Страна активно включает в 

процесс инновационные техноло-

гии, а высокий уровень развития 

экономики даёт широкие возмож-

ности для их применений. 

PR-работники – это обычно 

устойчивые профессиональные 

навыки. PR в Китае полисубъектен 

и многомерен [1]. В сфере PR 

нарастают инновационные творче-

ские процессы (например, дизайн) 

и вводятся инновационные техно-

логии. У Китая большие амбиции, 

он претендует на лидерство на 

международном рынке как произ-

водитель самого качественного то-

вара в оригинальном китайском 

стиле [1]. Также в PR делается упор 

на национальные особенности. 

На китайский Новый год все 

должно быть красным, даже брен-

довые знаки принято 
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перекрашивать (такой же обычай 

есть в Сингапуре и Малайзии) [5]. 

Ближний Восток весьма разно-

образен. Например, PR в ОАЭ 

схож и с европейским, и с азиат-

ским. Рынок очень сложный и кре-

ативный. PR-кампании региона 

ежегодно удостаиваются междуна-

родных наград. Рынки, например, 

Саудовской Аравии, Катара и 

Египта развиваются очень быстро 

и имеют шанс конкурировать на 

мировом рынке. 

Несмотря на это, PR на Ближ-

нем Востоке имеет серьёзные про-

блемы, которые проявляются в за-

висимости от рыночной среды. 

Значение PR для бизнеса недооце-

нивается, и недостаточно квалифи-

цированных специалистов. 

Подводя общие для стран Во-

стока (имеется в виду не Ближний 

Восток, а концепция «восточного 

мира») особенности PR, на основе 

всего вышесказанного можно под-

метить следующее: в странах Во-

стока экономические отношения 

находятся под контролем государ-

ства и пропагандируют его ценно-

сти. Основная черта восточной 

коммуникации – коллективизм в 

противовес западному индивидуа-

лизму. Все силы на благо коллек-

тива, признание его интересов 

выше собственных. Также неиско-

ренимы и традиционные ценности 

(например, уважение к старшим), 

которые тоже имеют важную роль 

в PR. 

Описанные элементы в сочета-

нии с национальными особенно-

стями каждого восточного госу-

дарства и каждого народа обеспе-

чивают своеобразие PR в странах 

Востока. 

Ключевая особенность россий-

ского PR – фокус на person-to-

person [7]. Person-to-person – это 

когда на место абстрактных потре-

бительских и бизнес-аудиторий 

ставится человек, исполняющий 

несколько ролей. Персонализация 

брендов, усиление роли инфлюен-

серов и адвокатов бренда (потреби-

телей, которые регулярно пользу-

ются продуктом или услугой, сове-

туют его друзьям и активно под-

держивают в социальных сетях, де-

лая всё это бесплатно, по собствен-

ной воле). Россиян очень интере-

суют материалы, посвящённые де-

ятельности компании: команде, 

устройству офиса, ключевым пер-

сонам, тому, как они принимают 

решения и выстраивают внутрен-

ние процессы [6]. 

Ещё одна тенденция в развитии 

российского PR – частая коммуни-

кация. Если нет важных новостей, 

можно написать о своих прогнозах, 

планах, внутренней кухне органи-

зации. Это сближает потребителя с 

производителем, создаёт хорошую 

репутацию и даёт возможность для 

формирования сообщества адвока-

тов бренда. Хорошая репутация при-

водит к большему доверию к 
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товарам и услугам и даёт хороший 

кредит доверия [6]. 

Как и во всём мире, растёт в Рос-

сии роль новых медиа. Но у нас для 

этого свои причины, а именно огра-

ниченность СМИ. Также по этой 

причине бренды часто используют 

для PR такие площадки, как 

YouTube, Яндекс.Дзен и Telegram. 

Многие видят их преимущества в 

том, что они предоставляют возмож-

ность более эмоциональной подачи. 

Но традиционные СМИ в России об-

ладают более серьезным весом. 

В России существует тенденция 

к слиянию маркетинга и PR. Она не 

является уникальной для нашей 

страны, но выражена у нас заметнее, 

чем у других стран. Часто работода-

тели предпочитают нанимать од-

ного работника, специализирующе-

гося в обеих сферах.  

Всё вышеперечисленное ведёт к 

мультиканальности PR, что сбли-

жает нас с восточными моделями 

PR. 

В противовес западным приме-

рам PR Россию ставит низкая эмо-

циональность. Отсутствие лириче-

ских отступлений, максимальная 

концентрация на информации, кото-

рую необходимо донести, кейсы 

обязательно должны нести практи-

ческую пользу для читателей, аргу-

ментация «Почему вам это нужно?», 

статистики, примеры исследований. 

В целом, характер коммуникации у 

нас менее экспрессивен и более пря-

мой. Также колонки обычно 

намного более короткие и концен-

трированные, чем на Западе [7].  

Кроме того, поскольку у нас эм-

барго на релиз не ставятся, скорость 

распространения информации у нас 

выше, что в свою очередь влияет на 

внутренние коммуникации PR-

агентств. Но для связи мы пользу-

емся не электронной почтой, а ча-

тами-мессенджерами. У этого есть 

свои плюсы, например, экономия 

времени. 

Но есть у нас и сходства с запад-

ным образцом, например, мы тоже 

используем крупные события, 

чтобы напомнить о себе, и тоже опе-

ративно обрабатываем любые ин-

фоповоды.  

Обобщая всё вышеизложенное, 

можно сказать, что западный PR 

направлен больше на получение вы-

сокого заработка, на поиск нового и 

индивидуализм. Восточный – на ка-

чество, гарантии, воспитание ценно-

стей и коллективизм. 

Россия издавна является стра-

ной «между» Западом и Востоком, 

не только в географическом, но и в 

культурном смысле. Так и в PR она 

объединяет в себя некоторые черты, 

характерные восточному и запад-

ному PR, а также имеет особенно-

сти, присущие только ей. 
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Противостояние России и За-

пада в настоящее время достигло 

своего пика. Украина является ис-

кусственно созданным поводом 

этого противостояния. Запад во 

главе с США в течение последних 

десятилетий хотел бы видеть Рос-

сию не как равноправного члена 

мирового сообщества, а как слабо-

развитую страну третьего мира. 

Россия всегда была, есть и бу-

дет одной из великих мировых дер-

жав, имеющей свои геополитиче-

ские амбиции, сформированный 

веками свой путь развития. Все это 

относится к российской политике, 

экономике и культуре. Непосред-

ственно касается системы образо-

вания и подготовки профессио-

нальных кадров для всех сфер жиз-

недеятельности общества. 

Процесс обучения в россий-

ской высшей школе зависит от об-

щих тенденций образовательной 

системы в глобальном масштабе. 

Следует отметить наличие двух ос-

новных подходов в этой системе: 

гуманитарного и технократиче-

ского. Технократическое образова-

ние является традиционным для 

Запада, прежде всего, для США. 

Гуманитарная тенденция образова-

ния всегда была доминирующей 

для России. Однако в 90-е годы 

прошлого века в РФ стала насаж-

даться западная модель образо-

вания. При подготовке специали-

стов по этой модели на первый 

план выходят прагматичность, ути-

литаризм и коммерческая выгода. 

В том же XX веке в мире наме-

тились фундаментальные измене-

ния. Классическая парадигма куль-

туры стала трансформироваться в 

постмодернистскую модель. Из-

вестно, что классическая пара-

дигма мировой культуры представ-

ляет собой вертикаль, внизу кото-

рой находятся развивающиеся 

страны Африки, Азии, Латинской 

Америки, а на вершине располо-

жены западные страны во главе с 

США. Постмодернистская пара-

дигма культуры предполагает пе-

реход вертикальной схемы соотно-

шения мировых культур в горизон-

тальное состояние. Культуры раз-

ных стран, разных континентов 

располагаются в одной плоскости. 

Каждая из этих культур является 

самодостаточной, уникальной и 

равноценной другим культурам. 

То, что получило название общече-

ловеческие ценности, постепенно 

заменяют собой западные (Европа 

и США) ценности культуры. 

Начиная с 2000-х годов и по 

настоящее время ситуация с гума-

нитарным образованием в Россий-

ской Федерации меняется в луч-

шую сторону. Наблюдается идео-

логическое обновление россий-
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ского государства, связанное с 

дальнейшей гуманизацией жизни 

общества. Противостояние с Запа-

дом, возникшее по инициативе 

США, обусловило изменения в по-

литической жизни, дальнейшее 

развитие экономики, модерниза-

цию в области науки, образования 

и культуры. В настоящее время гу-

манистические идеи, ценности и 

нормы из области «красивых раз-

говоров» на эту тему смещаются в 

реальную жизнь российских граж-

дан, приобретают практическую 

направленность. Поэтому все бо-

лее актуальной является задача 

дальнейшего переосмысления фи-

лософских, аксиологических, эти-

ческих проблем в этой области в 

учете исторического опыта России 

для их решения. Последним под-

тверждением этому является Указ 

Президента Российской Федера-

ции от 9 ноября 2022 года, где по-

ставлена цель сохранения и разви-

тия традиционных российских 

ценностей [3]. Поставлены задачи 

использования лучшего опыта си-

стемы образования в РФ, усиления 

роли воспитательного фактора в 

подготовке специалистов. Это осо-

бенно важно в деле формирования 

работников культуры. 

В контексте данного Указа в 

сфере гуманитарного образования 

в настоящее время происходят ка-

чественные и необратимые преоб-

разования. Существенно меняются 

содержательные характеристики 

образовательного процесса, кото-

рые определяют формирование 

идей, ценностей и норм у студен-

тов как будущих специалистов, их 

личное и профессиональное само-

определение. Как утверждает Ю. 

В. Сенько, «действительное обра-

зование действительно в той мере, 

в какой оно гуманитарно» [4]. 

В основе организации гумани-

тарного образования в вузах куль-

туры лежат следующие принципы: 

- принцип патриотизма, кото-

рый зиждется на изучении тради-

ционных духовных ценностей Рос-

сии, любви к Родине, исторической 

памяти и преемственности поколе-

ний; 

- принцип толерантности, ко-

торый формирует терпимое отно-

шение к представителям разных 

религиозных верований, умению 

грамотно вести дискуссию со сво-

ими оппонентами по гуманитар-

ным вопросам; 

- принцип оптимального соот-

ношения глобальной, региональ-

ной и локальной проблематики, от-

раженной в соответствующих 

учебных дисциплинах; 

- принцип дифференциации и 

интеграции знаний на основе гума-

нитарного образования, их исполь-

зование в контексте как фундамен-

тальных, так и прикладных дисци-

плин; 

- принцип диверсификации по-

лученных знаний, их эффективное 
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применение как в теоретической, 

так и практической деятельности. 

В данном случае приведены ос-

новные принципы организации гу-

манитарного образования в вузе, 

их количество может быть больше. 

ВСГИК является старейшим, 

после СПбГИКа и МГИКа, инсти-

тутом культуры в Российской Фе-

дерации. Первыми специально-

стями, по которым начал осу-

ществляться набор, связаны с биб-

лиотечным делом и культурно-

просветительной работой. С тех 

пор накоплен большой опыт гума-

нитарного образования во ВСГИК. 

В институте сохранился бережный 

подход к образовательной деятель-

ности в этой области. Этот подход 

прошел серьезные испытания в 90-

е годы прошлого века, годы «ди-

кого капитализма» и засилья За-

пада. ВСГИК с честью выдержал 

эти испытания и сохранил свой по-

тенциал гуманитарного образова-

ния. 

Восточно-Сибирский государ-

ственный институт культуры в те-

чение многих лет вносит позитив-

ный вклад в развитие гуманитар-

ного образования. 

Как указывает М. Б. Дандарон, 

«образование – это многокомпо-

нентный целостный процесс, кото-

рый должен служить интересам об-

щества. Главная задача состоит в 

формировании адаптированного к 

современным реалиям типа лично-

сти. При этом процесс не может 

представлять собой простую пере-

дачу тех или иных знаний. Процесс 

образования комплексно объеди-

няет в себе обучение и воспитание, 

его главной целью является приоб-

щение к основным ценностным со-

ставляющим как мировой куль-

туры, так и традиционной и этни-

ческой культуры» [2]. 

Главной целью гуманитарного 

образования во ВСГИКе, наряду со 

специальными знаниями, является 

воспитание у студентов потребно-

сти в получении представлений о 

человеке, обществе и мире. Форми-

рование у них мировоззренческих 

убеждений, в основе которых ле-

жат национальные культурные 

традиции, российский патриотизм, 

общечеловеческие ценности гума-

низма. 

Одной из детерминант, опреде-

ляющей содержание гуманитар-

ного образования, является куль-

турное пространство, в котором 

расположен вуз. По проблеме 

культурного пространства напи-

сано большое количество научных 

работ, защищены кандидатские и 

докторские диссертации. Культур-

ное пространство может опреде-

ляться по разным параметрам и от 

этого менять свою конфигурацию. 

Это могут быть географические, 

этнические, религиозные, социо-

культурные, геополитические и 

другие параметры. Одними из важ-

ных параметров являются геогра-

фические. По отношению к 
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Восточно-Сибирскому государ-

ственному институту культуры, с 

определенной долей условности, 

можно выделить следующие гео-

графические параметры: мир, 

Евразия, Россия, Сибирь и Даль-

ний Восток, Восточная Сибирь и 

Забайкалье. 

Особое внимание уделяется 

специфическим особенностям 

культуры Восточной Сибири и За-

байкалья. Это отражается в гос-

стандартах гуманитарных дисци-

плин, где национально-региональ-

ный компонент является неотъем-

лемой частью его содержания. 

Здесь особое внимание уделяется 

изучению культурной жизни ма-

лых и больших народов, прожива-

ющих в географической зоне дея-

тельности ВСГИК. Как уже отме-

чалось выше, для Восточно-Сибир-

ского государственного института 

культуры, такой зоной, в первую 

очередь, является Забайкалье и Во-

сточная Сибирь. 

Национально-региональный 

компонент непросто «механиче-

ски» введен в гуманитарные курсы 

дисциплин, а является их органич-

ной частью, гармонично входит в 

логику гуманитарного образова-

ния, занимает в нем важное место. 

Изучение культурных традиций 

больших и малых этносов, прожи-

вающих на этой территории, явля-

ется важным компонентом гумани-

тарного образования во ВСГИК. 

Формирование и реализация 

гуманитарного образования в ин-

ституте базируется на умении вы-

рабатывать соответствующие цели 

и задачи, подбирать эффективные 

средства их достижения. 

Методологической основой, 

определяющей логику всех учеб-

ных курсов гуманитарного образо-

вания, является системный подход. 

В данном случае подразумевается 

изучение теоретико-методологиче-

ских проблем развития общества, 

человека и культуры. Наряду с 

этим, системный подход предпола-

гает также изучение прошлого, 

настоящего и будущего общества, 

человека и культуры в их дина-

мике. При анализе динамических 

процессов значительная роль отво-

диться синергетическим методам 

исследования, которые также 

должны изучаться студентами. 

Наряду с теоретико-методоло-

гическими аспектами гуманитар-

ного образования, большая роль 

отводится грамотным технологиям 

обучения студентов.  Гуманитар-

ные образовательные технологии – 

это «универсальные способы по-

строения позитивных деловых и 

межличностных взаимоотноше-

ний, которые реализуются в фор-

мах адекватного восприятия и по-

нимания другого человека посред-

ствам налаженных каналов комму-

никации и конструктивных спосо-

бов взаимодействия» [1]. Во 

ВСГИК накоплен большой ресурс 

образовательных технологий в 
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преподавании гуманитарных дис-

циплин. Наряду с традиционными 

методами преподавания, в инсти-

туте широко используются совре-

менные технологии обучения, ко-

торые основаны на компьютериза-

ции учебного процесса. 

Гуманитарные дисциплины, 

преподаваемые в вузе, могут быть 

представлены следующим обра-

зом. В самом начале выделяются 

дисциплины, в которых изложены 

теоретико-методологические осно-

вания познания мира, общества, 

человека и культуры. Понятно, что 

каждая из этих учебных дисциплин 

имеют свой предмет изучения, од-

нако все они дают общетеоретиче-

скую картину. В ряду наук, где 

представлены теоретико-методо-

логические проблемы, выделяются 

философия, антропология, этноло-

гия, социология, культурология, 

политология, экономическая тео-

рия, психология и педагогика. 

Необходимо отметить, что уровень 

теоретико-методологической про-

блематики в учебных дисциплинах 

представлен по-разному (напри-

мер, философия, культурология и 

педагогика). 

Следующая группа гуманитар-

ных дисциплин связана с историей 

общества, человека, культуры. К 

дисциплинам этого кластера отно-

сятся всеобщая история, история 

Евразии, история России, история 

Сибири и Дальнего Востока, исто-

рия Забайкалья и Восточной 

Сибири. Следует отметить, что ис-

тория Евразии, история Забайкалья 

и Восточной Сибири во ВСГИК не 

читается.  

Далее выделяются учебные 

дисциплины, где рассматриваются 

актуальные проблемы и перспек-

тивы развития общества, человека 

и культуры. Это актуалистика, 

наука о настоящем, и футурология, 

наука о будущем. Обычно наблю-

дается совмещение актуалистики и 

футурологии. Нужно отметить, что 

в настоящее время данный блок 

представлен в начальной стадии 

своего формирования. К нему от-

носятся следующие гуманитарные 

предметы, в первую очередь, это 

учебная дисциплина «Глобальная 

проблемы и перспективы развития 

человечества», далее следует «Ре-

гиональные проблемы и перспек-

тивы развития Евразии», «Регио-

нальные проблемы и перспективы 

развития России», «Региональные 

проблемы и перспективы развития 

Дальнего Востока и Сибири», «Ре-

гиональные проблемы и перспек-

тивы развития Забайкалья и Во-

сточной Сибири».  

Некоторые из этих дисциплин 

можно обнаружить в учебных пла-

нах по подготовке кадров куль-

туры и искусства. Так, например, 

культурологи изучают проблемы 

развития Сибири. Однако необхо-

дима логически выстроенная по-

следовательность учебных дисци-

плин, связанных с актуальными 
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проблемами и перспективами раз-

вития общества во всех его срезах. 

Необходимо, чтобы была пред-

ставлена вся динамика развития 

общества, человека и культуры от 

общего, через особенное, к локаль-

ному. Начиная от глобальных про-

блем и перспектив развития всего 

человечества, через проблемы и 

перспективы развития России – к 

актуальным проблемам и перспек-

тивам развития Забайкалья и Во-

сточной Сибири. 

Идеи, ценности и нормы, кото-

рые формируются у студентов в 

процессе гуманитарного образова-

ния, необходимы как работающим 

в настоящее время, так и будущим 

специалистам в области культуры. 

Полученные знания, умения и 

навыки, в том числе гуманитарного 

характера, являются непременным 

условием их профессионального 

роста. В настоящее время, не-

смотря на сложную международ-

ную обстановку, в Российской Фе-

дерации наблюдается дальнейшее 

развитие экономики и социальной 

сферы, усиление культурного по-

тенциала государства. Большую 

роль в этом процессе играет гума-

нитарное образование кадров куль-

туры. Воспитание специалистов с 

высокой гражданской ответствен-

ностью и профессиональными спо-

собностями является важным усло-

вием развития государства. 
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У молодого поколения, начи-

ная с середины 90-ых гг. прошлого 

века, ученые начали замечать при-

знаки клипового мышления. В 

соцсетях интернета пестрят заго-

ловки публикаций о том, как в 

средней и высшей школе преодо-

леть клиповое мышление, как 

справиться с его признаками, как 

бороться с минусами клипового 

мышления, какой должна быть его 

профилактика и т.д. 

В 1980 году Э. Тоффлер – аме-

риканский культуролог – опреде-

лил клиповое мышление как 

«принципиально новое явление, 

которое рассматривается в каче-

стве составляющей общей инфор-

мационной культуры будущего, 

основанной на бесконечном мель-

кании информационных отрезков и 

комфортной для людей соответ-

ствующего склада ума» [1]. В оте-

чественную науку термин «клипо-

вое мышление» был введен фило-

софом Ф.И. Гиреноком. Clip в пе-

реводе с английского – это «вы-

резка», «фрагмент текста». 

Педагоги, работающие со сту-

дентами с клиповым мышлением, 

отмечают его плюсы: информация 

воспринимается ими с большой 

скоростью из многих каналов, че-

ловек способен к многозадачности, 

обладает ассоциативным, образ-

ным мышлением, активной опера-

тивной памятью, наглядным, об-

разным восприятием объектов и 

т.д. 

Главными недостатками кли-

пового мышления являются кон-

кретность, поверхностность вос-

приятия информации (в форме 

клипа, видеоклипа), неспособность 

устанавливать причинно-след-

ственные связи явлений, отличать 

главное от второстепенного, де-

лать логические выводы, система-

тизировать информацию и т.д. 

Клиповое мышление – это 

фрагментарное восприятие инфор-

мации, в нем наблюдаются пере-

скоки с одного яркого образа на 

другой, отсутствует целостное вос-

приятие действительности, жела-

ние через короткий интервал вре-

мени  обновлять информацию. 

Люди с клиповым сознанием 

более внушаемы, т.к. затрудняются 

анализировать информацию, от пе-

рескакивания  с информации к ин-

формации человек не способен 

осознать глубину переживаний по 

поводу сообщения о той или иной 

человеческой трагедии, он затруд-

няется выразить сочувствие, сопе-

реживание [2]. 

Далее представлю осмысление 

собственного опыта по использо-

ванию педагогических технологий 
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по работе с клиповым мышлением 

студентов. 

Как правило, студентам прихо-

дится механически запоминать 

терминосистему учебной дисци-

плины. Покажу на примерах, как 

коллективно удается эмпирически 

уточнить ряд понятий по курсу 

«Этика библиотечного общения», 

т. е повлиять на развитие их поня-

тийного мышления. 

Основываясь на работах по 

психологии общения, библио-

течно-информационной деятель-

ности делаем попытку операциона-

лизировать понятие «библиотеч-

ное общение». 

Познакомив студентов с опре-

делением «Библиотечное обще-

ние» в «Библиотечной энциклопе-

дии»: «Библиотечное общение – 

специфическая форма взаимодей-

ствия субъектов в процессе биб-

лиотечного обслуживания – 

прежде всего библиотекаря и чита-

теля, обратившегося в библиотеку 

для удовлетворения информацион-

ных потребностей» [3, с. 204], ана-

лизируем элементы  понятия путём 

постановки проблемных вопросов. 

Кто взаимодействует в библиотеч-

ном общении? Находим коллек-

тивный ответ, что субъектами вза-

имодействия с библиотекарем яв-

ляются не только читатели, но и 

пользователи, посетители библио-

теки и другие социальные парт-

нёры, обобщая ответы, отмечаем, 

что в качестве субъекта 

взаимодействия выступает всё 

местное сообщество, расположен-

ное на территории, обслуживаемой 

конкретной библиотекой. Далее 

констатируем многогранность об-

ращения различных категорий лю-

дей в библиотеку через ответы на  

вопрос: с какой целью они обраща-

ются,  и отвечаем коллективно: 

удовлетворить потребность в ком-

муникации, в проведении интел-

лектуального, культурного досуга, 

в посещении мастер-классов, в по-

вышении информационной гра-

мотности и т.д., а не только для 

удовлетворения информационных 

потребностей, как это представ-

лено в определении  в «Библиотеч-

ной Энциклопедии». 

Переходим к последнему  во-

просу: реализация  потребностей 

субъектов библиотечного взаимо-

действия осуществляется посред-

ством чего? Далее совместно фор-

мулируем ответ: посредством биб-

лиотечных ресурсов, которые и со-

ставляют сущность, специфику 

библиотечного общения. Акценти-

руем внимание на многообразии 

библиотечных ресурсов, раскры-

ваем их характеристику. 

Мне импонирует включение 

знакового для библиотечной 

сферы понятия: «библиотечное об-

щение» в моей интерпретации: 

«Библиотечное общение – это вза-

имодействие людей с целью удо-

влетворения их потребностей в ре-

шении проблем жизнедеятель-
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ности посредством библиотечных 

ресурсов» [4] в словарь по методо-

логии социокультурного исследо-

вания [5, с. 9]. 

Далее при изучении курса опе-

рационализируем систему род-

ственных понятий, производных от 

библиотечного общения: культура 

библиотечного общения, качество 

библиотечного общения и другие. 

Основываясь на работах по 

профессиональной этике, в частно-

сти, профессиональной этике биб-

лиотекаря, значимость которой 

раскрыта в профстандарте «Специ-

алист по библиотечно-информаци-

онной деятельности» (2022 г.), 

привлекаем студентов к операцио-

нализации понятия «библиотечная 

этика» через систему проблемных 

вопросов. На вопрос: что она регу-

лирует? совместно формулируем 

ответы: отношения библиотекарей 

и их поведение. Задаём следующий 

вопрос: посредством чего регули-

руются отношения и поведение? И 

коллективно находим ответ:  си-

стема отношений библиотекарей 

регулируется  посредством про-

фессиональных кодексов, а поведе-

ние регулируется этикетными пра-

вилами, например, правилами де-

лового этикета. Сравнивая полу-

ченную эмпирическую интерпре-

тацию определения «библиотечная 

этика» с рядом других его  тракто-

вок в литературе, доказываем её 

актуальность и целесообразность 

функционирования именно данной 

интерпретации в библиотечно-ин-

формационной сфере. 

Как показывает опыт, проблем-

ные вопросы активизируют поня-

тийное, абстрактное мышление 

обучаемых, они служат интеллек-

туальным средством их познава-

тельной деятельности. 

Делая  ставку на развитие по-

нятийного мышления, на создание 

из отдельных элементов целост-

ного образа понятия, явления, учи-

тывая мозаичность восприятия 

студентов, «подыгрываем» им, 

предлагая «поиграть» в пазлы, раз-

работанные педагогом. В них  от-

ражены теоретический, методоло-

гический подходы к раскрытию со-

держания проблематики курса: 

«Этика библиотечного общения»: 

«Теоретические аспекты этики 

библиотечного общения», «Терми-

нология курса «Этика библиотеч-

ного общения», «Механизмы пси-

хологического воздействия на 

пользователей библиотеки», «Изу-

чение и развитие этико-коммуни-

кативной компетенции», «Контек-

сты коммуникации специалиста в 

области библиотечно-информаци-

онной деятельности» и др. 

Из бесед с рядом студентов по-

нимаешь, что у них нет потребно-

сти и желания читать рекомендуе-

мые педагогом  книги, статьи по 

специальности, их интересует 

лишь фрагментарная информация 

по рекомендуемой педагогом про-

блематике, которую они хотели бы 
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найти в интернете, но не находят 

по причине ее отсутствия (в интер-

нете можно выявить лишь некото-

рые статьи, книги из рекомендуе-

мых к изучению, но отсутствуют 

обобщающие «фрагменты» этих 

текстов). Студентам сложно читать 

большого объема тексты, они не 

хотят работать в библиотеке, при-

водя несерьезные причины. Они 

рассчитывают не на свою память, 

не на запоминание информации, а 

на возможности Google, Вики-

педии, не учитывая, что она может 

быть фейковой. 

Для молодых людей харак-

терно развитие трансактивной па-

мяти, «это механизм запоминания, 

но не информации о конкретном 

объекте, а информации о проис-

хождении этой информации» [6, с. 

81]. 

Декартова прямоугольная си-

стема координат – это технология, 

развивающая абстрактное мышле-

ние, необходимое для развития 

личности, т.к. благодаря ей чело-

веку удается осуществить связь 

между различными явлениями, 

выйти на уровень обобщения ин-

формации, повысить свой творче-

ский потенциал. 

Для примера остановлюсь на 

главных составляющих жизнедея-

тельности человека по мнению 

многих известных психологов – 

осознании и ответственности. Да-

лее в системе координат представ-

ляем их взаимосвязь и определяем 

типы поведения специалиста в 

каждом квадранте. Оптимальный 

тип поведения библиотекаря, обу-

словленный этими категориями, 

располагается в первом квадранте. 

Задача студентов охарактеризовать 

гипотетические типы поведения в 

каждом квадранте. Задание побуж-

дает студента размышлять, выхо-

дить на уровень обобщения, выяв-

лять тип поведения библиотекаря в 

каждом квадранте и выйти (кое-

кому это удается) на конкретные 

примеры. Пока студентам не уда-

лось предложить свой вариант си-

стемы координат, что объясняется 

их недостаточной подготовкой в 

сфере этических ценностей. 

Для занятий разработано более 

30 декартовых прямоугольных си-

стем координат, в которых исполь-

зованы взаимосвязи свыше 60 эти-

ческих категорий, нравственных 

ценностей. Прежде чем выявить их 

взаимосвязи, уточняем каждый ис-

пользуемый термин. Так, для уточ-

нения понятий: «осознание» и «от-

ветственность» обращаемся к ра-

ботам Э. Берна, В. Франкла, М. 

Джеймса и Д. Джонгвард, Ф. 

Перлза и других ученых, тем са-

мым обогащая понятийный аппа-

рат студента, акцентируем внима-

ние как на теоретическое, так и эм-

пирическое уточнение. 

Рассмотрение этих признаков 

во взаимосвязи углубляет пред-

ставление о каждом из них и убеж-

дает студентов, что все в мире 
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личности взаимосвязано и взаимо-

зависимо, неразвитость одного мо-

жет стать следствием деформации 

других этических ценностей. 

У современной молодежи вы-

ражена актуальная потребность в 

самопрезентации в соцсетях, в  по-

знании самого себя. Поддержку в 

ее развитии реализуем через их те-

стирование, составления по его 

итогам психологического порт-

рета, представления студентом 

себя как Коммуникатора в интел-

лект-карте. Проделанная работа 

служит фундаментом для разра-

ботки презентации «Предъяви себя 

миру» в реальной и виртуальной 

среде. Процесс самосознания – 

важнейший в жизнедеятельности 

человека, он служит мотиватором 

(однако не для всех студентов) к 

самосовершенствованию. С этой 

целью предлагаем студентам раз-

работать Контракт со своим состо-

янием Взрослого по развитию у 

себя той или иной привычки, лич-

ностного качества, надпрофессио-

нальной компетенции. У студенток 

есть желание (но нет материаль-

ных возможностей) подкорректи-

ровать свою внешность, однако 

редко кто из них всерьез задумыва-

ется над корректировкой своего 

внутреннего мира. В процессе обу-

чения не стоит забывать об эф-

фекте Даннинга-Крюгера, суть ко-

торого в том, что человек не осо-

знает свою некомпетентность, за-

вышая свою самооценку. 

Доказательства этому имели место 

при тестировании ряда библиоте-

карей-заочников, завышающих 

свой уровень культуры общения по 

ответам на тесты и не проявляю-

щих его в процессе выполнения за-

даний коммуникативного харак-

тера. 

У молодых людей наблюда-

ются трудности в традиционном 

общении. Причиной чему служит 

несформированность этико-ком-

муникативных навыков и потреб-

ности в живом общении в социуме, 

в отсутствии интереса к личности 

других людей, например, сокурс-

ников в группе и т.д. 

Осознать ценность личности и 

как профессионала и как коммуни-

катора удается благодаря исполь-

зованию презентаций: «Предъяви 

миру другого». В качестве героев 

презентаций студентам предлагаем 

известных библиотековедов и биб-

лиотекарей, например, известного 

специалиста в области классифика-

ции, кандидата педагогических 

наук Э.Р. Сукиасяна, экс-дирек-

тора Национальной библиотеки 

Республики Бурятия Ю.А. Хара-

ева, талантливого библиотекаря 

Костнеевской сельской библио-

теки (Татарстан) Г.Д. Эркаевой и 

других. 

Технология активизирует по-

исковую активность обучаемых в 

сфере литературы и интернет-ре-

сурсах о профессиональной и ком-

муникативной деятельности пер-
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соны презентации,   интервьюиро-

вание  героев презентаций или  их 

родственников. 

Сошлюсь лишь на один пример 

эффективно-подготовленной пре-

зентации. Т. А. Бахтурина,  извест-

ный специалист в области библио-

графического описания  следую-

щим образом оценила презента-

цию, посвященную ее супругу: 

«Красочную, содержательную пре-

зентацию подготовила магистрант 

ВСГИК Юлия Перемитина». 

«Очень красиво, начиная с первого 

слайда, видно, что автор собирал 

украшения щедро и с любовью. В 

картинках его любимые книги. И 

вазочка красивая, он любил такие 

изящные вещи. А перышко у нас 

долго стояло на полке, это символ 

его писательства. Во втором 

слайде такая сложная графика, я 

так не умею. И фон с переливом, и 

овалы с базовыми заголовками, и 

текстовое содержание разделов по 

сторонам». Детали, на которые об-

ратил внимание рецензент, чрезвы-

чайно важны при разработке пре-

зентаций о личности профессио-

нала.  

Тамара Александровна также 

внесла в письме к магистранту ряд 

комментариев по тексту презента-

ции «не для того, чтобы улучшить 

картинку, а как желание придать 

дополнительный блеск прекрас-

ному произведению». 

Т.А. Бахтурина высоко оце-

нила представленную магистран-

том в презентации  информацию об 

Эдуарде Рубеновиче из личного 

архива С.А.  Езовой (письма, ин-

тервью), которые поспособство-

вали освещению многогранной 

личности Сукиасяна. Для нее, Та-

мары Александровны, это была 

приятная неожиданность, даже в 

чем-то открытие неизвестных ей 

человеческих граней супруга как 

коммуникатора. 

В заключении отзыва Тамара 

Александровна отметила, что эта 

презентация об Э.Р. Сукиасяне бу-

дет представлена в разделе «Пуб-

ликации об Э.Р. Сукиасяне», а имя 

автора указано в Биобиблиографи-

ческом указателе, посвященном 

Э.Р. Сукиасяну. 

Для углубления восприятия 

студентами методологических 

подходов, значимых для коммуни-

кации: средового, пространствен-

ного, контекстного используем ин-

теллект-карты Тони Бьюзена. Че-

рез ветви, отходящие от централь-

ного образа карты детализируем 

виды библиотечного пространства, 

библиотечной среды или контек-

стов коммуникации в библиотеке, 

а через веточки раскрываем их со-

держательный ракурс. В итоге рас-

ширяем понятийный аппарат сту-

дентов, развиваем их ассоциатив-

ное (радиантное) мышление, повы-

шаем творческий потенциал, вызы-

ваем интерес к обучению. 

Одним из эффективных мето-

дов развития творческого мыш-
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ления у студентов с клиповым 

мышлением  специалисты считают 

кейсы [2]. Студентам-очникам 

предлагаем кейсы, разработанные 

библиотекарями практиками (заоч-

никами). Познакомившись с ними, 

очники отвечают  на проблемные 

вопросы, завершающие кейсы: 1) 

вид конфликтной ситуации или 

конфликта: конструктивный, де-

структивный? 2) причины их воз-

никновения? 3) предполагаемые 

последствия конфликтной ситуа-

ции, конфликта? 4) пути повыше-

ния коммуникативной компетен-

ции участников конфликта или 

конфликтной ситуации (имеются в 

виду библиотечные работники). 

Конфликты, конфликтные си-

туации рассматриваются в кон-

текстах: психологическом, соци-

альном, культурном, физическом, 

историческом, акцентируется вни-

мание на их специфике. 

Анализ содержания ряда кей-

сов подводит студентов к мысли о 

необходимости введения в библио-

теках наставников. Студенты отме-

тили на одном из последних заня-

тий в ушедшем году  в курсе 

«Этика библиотечного общения», 

что в связи с объявлением 2023 

года Годом Педагога и Наставника  

идея возрождения наставничества 

должна актуализироваться и в биб-

лиотечно-информационной сфере. 

Работа с кейсами дала  некоторые 

подсказки о том,  каким должен 

быть наставник в работе с моло-

дыми библиотекарями. 

У молодых людей имеются 

трудности в традиционном обще-

нии, причиной чему служит нераз-

витость коммуникативных навы-

ков и отсутствие потребности в жи-

вой социальной коммуникации. 

У части студентов наблюда-

ется неуважительное отношение к 

Другим, проявляется незнание и 

как следствие несоблюдение эти-

кетных норм в общении. Воспол-

нить эти пробелы пытаемся путем 

подготовки и проведения мастер-

класса «Деловой этикет в библио-

теке», включающий комплекс пе-

дагогических технологий: презен-

тации, проигрывание деловых си-

туаций, кейсы, элементы мозго-

вого штурма, интеллект-карты и 

другие. 

В процессе работы в команде 

при составлении интеллект-карт, 

пазл-технологий, подготовке ма-

стер-класса и других педагогиче-

ских практик идет освоение диало-

гического и полилогического об-

щения, развитие культуры обще-

ния  [7]. 

Как показывает собственный 

опыт включения в учебный про-

цесс со студентами педагогических 

технологий с использованием 

схем, графиков, пазл-технологий, 

декартовой прямоугольной си-

стемы координат, интеллект-карт и 

др., он  вызывает интерес у обучае-

мых, готовность продуктивно 
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работать. Надеемся, что данный 

вид сотворчества и сотрудничества  

со студентами повысит уровень их 

этико-коммуникативной компе-

тенции. Психологи считают, что на 

её развитие уходит целая человече-

ская жизнь. Опыт применения каж-

дой из названных педагогических 

технологий в учебном процессе с 

бакалаврами и магистрантами по-

лучил освещение в ряде выступле-

ний автора на всероссийских 

научно-практических конферен-

циях с международным участием и 

в публикациях в ваковских и рин-

цевских журналах. 

В заключение также отмечу, 

что для профилактики клипового 

мышления, привлечения и удержа-

ния внимания в учебном процессе 

по мнению педагогов высшей 

школы, работающих в этом 

направлении, следует активизиро-

вать использование динамичной 

визуальной информации (видеоро-

ликов, аудио-блоков, чатов, живых 

картинок), т.е. современной медий-

ной техники. Эти рекомендации 

имеют прямое отношение и к ав-

тору данной публикации как руко-

водство к действию [8]. 
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СТУДЕНТОВ ТВОРЧЕСКИХ СПЕЦИАЛИЗАЦИЙ  

В ВУЗЕ КУЛЬТУРЫ: ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ 

 

Аннотация. Меняющиеся требования к результатам освоения уни-

версальных компетенций диктуют необходимость использования новых 

образовательных технологий наряду с традиционными методиками в обу-

чении английскому как иностранному языку студентов творческих специ-

ализаций в вузе культуры. Автор обосновывает эффективность использо-

вания цифрового контента англоязычных школ и оригинальных сайтов в 

учебном процессе, способствующих формированию необходимых комму-

никативных умений и навыков. В статье иллюстрируется эффективность 

смешанного формата в обучении, комбинирующего цифровые технологии 

и традиционные формы работы над учебными материалами для стимули-

рования познавательной активности обучающихся, развития их речемыс-

лительных навыков и креативных способностей.  
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TEACHING ENGLISH TO THE STUDENTS OF  

CREATIVE SPECIALTIES AT THE HIGHER  

EDUCATIONAL INSTITUTION 

OF CULTURE: TRADITIONS AND INNOVATIONS 

 

Abstract. Сhanging demands for the results of acquiring universal com-

petencies dictate the necessity of using new educational technologies alongside 

with the traditional methods in teaching English as a foreign language to the 

students of creative specialties at the higher educational institution of culture. 

The author proves the effectiveness of using the digital content of the English 

schools and original web-sites in the educational process which contribute to 

forming necessary communicative skills. The article illustrates the effectiveness 

of such a mixed format of activity that combines digital technologies and tradi-

tional forms of working over the class materials to stimulate the learners’ cog-

nitive activity, develop their speech and thinking capacities, creative abilities. 

Keywords: higher educational institution of culture, federal state edu-

cational standards, students of creative specialties, communicative competence, 

knowledge, abilities, skills, digital technologies. 

 

В настоящее время преподава-

тели иностранных языков в выс-

шей школе все чаще сталкиваются 

с необходимостью пересмотра со-

держательного наполнения учеб-

ных занятий и, следовательно, об-

новления методик обучения, чтобы 

соответствовать вызовам времени. 

Меняющиеся требования к уровню 

освоения универсальных компе-

тенций по предмету диктуют воз-

можность использования каче-

ственно новых подходов к обуче-

нию на основе цифровых техноло-

гий наряду с традиционными мето-

диками. На современном этапе 

приоритетной целью в образо-

вании становится изучение англий-

ского языка как иностранного не 

как лингвистической системы, а 

как средства общения в межкуль-

турном диалоге и инструмента по-

знания мультикультурного мира. 

Достижение цели и решение соот-

ветствующих задач в аспекте гума-

нитаризации образования проявля-

ется в расширении кругозора сту-

дентов творческих специализаций 

неязыкового вуза, повышении 

уровня их языковой грамотности и 

общей культуры, развитии ре-

чемыслительных навыков.  

Если рассмотреть требования 

федеральных государственных 
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образовательных стандартов (да-

лее ФГОС) к уровню освоения ком-

петенций по иностранным языкам, 

то они существенно менялись в по-

следнее время. Так, например, в 

ФГОС ВПО бакалавр «владеет од-

ним из иностранных языков на 

уровне  бытового и профессио-

нального общения» (например, 

направление подготовки 071600 

«Музыкальное искусство эст-

рады»); в ФГОС ВО унифициро-

ванная общекультурная компетен-

ция трактовалась как «способность 

к коммуникации в устной и пись-

менной формах на русском и ино-

странном языках для решения за-

дач межличностного и межкуль-

турного взаимодействия»; в ФГОС 

ВО 3++ в содержании универсаль-

ной компетенции основной акцент 

ставится на способность «осу-

ществлять деловую коммуника-

цию в устной и письменной фор-

мах на государственном  и ино-

странных(ых) языке(ах) [1]. Следо-

вательно, претерпевают изменения 

требования к результатам обуче-

ния, выраженных в знаниях, уме-

ниях и навыках. Так, бакалавр дол-

жен не только грамотно использо-

вать иноязычные средства в соот-

ветствии с коммуникативной зада-

чей, высказывать свое мнение в си-

туациях делового общения и в пуб-

личных выступлениях (на уровне 

подготовленной речи), но и знать 

лексико-грамматические нормы 

письменной речи, правильно 

переводить несложные прагмати-

ческие тексты (со словарем), вла-

деть навыками публичного вы-

ступления, составления деловых 

писем, служебной записки и т.д. 

Становится вполне очевидным 

тот факт, что количество аудитор-

ных часов, выделяемое на практи-

ческое изучение дисциплины в 

объеме 96 ч., недостаточно для до-

стижения требуемого уровня ком-

петенции для студентов вузов 

культуры. В современных усло-

виях, когда знание английского 

языка ввиду его высокого глобаль-

ного статуса как языка междуна-

родного общения, становится не-

обходимым для самореализации и 

профессионального роста, такое 

положение в реальном мире вызы-

вает только недоумение. В сложив-

шихся условиях  достижение опре-

делённого уровня коммуникатив-

ной компетенции  обучаемых воз-

можно только благодаря методиче-

ски грамотной организации прак-

тических занятий преподавателем 

с использованием эффективных 

традиционных методик наряду с 

использованием новых образова-

тельных технологий, включая циф-

ровые. Грамотное использование 

ресурсов глобальной сети Интер-

нет с помощью технических 

средств позволяет существенно 

модернизовать процесс обучения, 

активно использовать потенциал 

аутентичных учебных сайтов с це-

лью овладения видами речевой 
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деятельности, прежде всего, навы-

ками говорения и аудирования в 

ситуациях коммуникативного об-

щения, приобщения к культуре 

народов изучаемого языка. Кроме 

того, ориентация на реальное об-

щение призвана стимулировать 

мотивацию студентов к овладению 

иностранным языком. 

В процессе изучения языка ста-

новится важным принцип деятель-

ностного подхода: услышал – за-

был, прочитал – запомнил, сделал 

– понял. Пассивное запоминание 

определенного объема информа-

ции и ее воспроизведение сегодня 

явно недостаточно для достижения 

прогресса в знаниях и умениях, по-

скольку отсутствует активная дея-

тельность самих обучаемых. Необ-

ходимо развивать навыки самосто-

ятельного поиска решения комму-

никативной задачи. Таковы прин-

ципы проблемно-ориентирован-

ного обучения языку, когда стиму-

лируется познавательная актив-

ность самих студентов. Так, у сту-

дентов есть уникальная возмож-

ность посмотреть и послушать 

учебные тематические диалоги но-

сителей языка на оригинальном 

веб-сайте VOA (Voice of America) 

Learning English [2], который пред-

ставляет собой платформу для изу-

чения американского варианта ан-

глийского языка, столь распро-

странённого в мире. Видео- и 

аудиоматериалы ориентированы 

на повседневные жизненные 

ситуации, и у обучающихся есть 

прекрасная возможность попол-

нить свой лексический запас благо-

даря иммерсии в аутентичную 

среду. Использование героями ро-

ликов разговорных сокращенных 

слов, фразовых глаголов, сленго-

вых выражений, как правило, не 

препятствует общему пониманию 

диалогов. Плюсы в том, что во 

время просмотра видео есть вели-

колепная возможность послушать, 

как звучит живая речь: какие инто-

нации, логические паузы и ударе-

ния используют носители языка. 

Результатом внедрения имитаци-

онно-моделирующих технологий 

на занятиях в классе является со-

ставление диалогических высказы-

ваний с последующей их драмати-

зацией на основе схематизирован-

ного алгоритма коммуникативных 

шагов или заданной последова-

тельности действий. Использова-

ние материалов английских языко-

вых школ Speak English with 

Vanessa [3], у который более 4,79 

млн подписчиков, English with Lucy 

(9,12 млн подписчиков) [4] на заня-

тиях, позволяет существенно по-

высить их коэффициент полезного 

действия. Такой смешанный фор-

мат, когда наряду с традицион-

ными принципами объяснения ма-

териала используются цифровые 

технологии, позволяет добиться 

определенных результатов, не-

смотря на ограниченную сетку ча-

сов. Сегодня необходимо делать 
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упор на развитие навыков понима-

ния на слух устной речи, умение 

грамотно использовать языковые 

средства для выражения своего 

мнения в ситуациях повседневного 

и делового общения. В то же самое 

время должна быть сформирована 

современная IT структура вуза как 

прочного фундамента, которая 

должна способствовать использо-

ванию эффективных образователь-

ных технологий в учебном про-

цессе. В этой связи немаловажное 

значение имеет цифровая компе-

тентность самих педагогов, от ка-

чества работы которых суще-

ственно зависит результативность 

освоения знаний, умений и навы-

ков обучаемыми. 

Важным направлением работы 

со студентами творческих специ-

альностей является изучение и 

проработка профессионально-ори-

ентированных тем. Так, учебное 

пособие «Английский язык для ба-

калавров» [5] представляет систе-

матизированный материал для 

формирования профессионально-

ориентированной компетентности 

студентов вуза культуры. Такие 

темы как «Music» («Музыка»), 

«Holidays, Customs, Traditions» 

(Праздники, обычаи, традиции), 

«Theatre» (Театр), «Painting» (Жи-

вопись), «Personalities of art» (Из-

вестные люди искусства) расши-

ряют знания по специальности и 

формируют представления линг-

вострановедческого характера. 

Тексты подобраны в соответствии 

с критериями языковой и смысло-

вой доступности, информативно-

сти и лингвосоциокультурной цен-

ности. Примечания (Notes) делают 

тексты информативно насыщен-

ными, поскольку содержат краткие 

сведения о явлениях, фактах и лич-

ностях иноязычных культур. Так, 

например, студенты музыкальных 

направлений знакомятся не только 

с историей популярной музыки, но 

и с описанием названий музыкаль-

ных инструментов и жанров.  Для 

студентов направления «Режис-

сура театрализованных представ-

лений и праздников» представляют 

интерес тексты, связанные с осо-

бенностями работы режиссера, те-

атра, историей праздников и фе-

стивалей и их современным вопло-

щением. Предтекстовые и после-

текстовые задания способствуют 

формированию навыков ознакоми-

тельного (for skimming), просмот-

рового (for scanning) и изучающего 

(for detail). Задания творческого ха-

рактера открывают возможности 

для индивидуальной работы каж-

дого обучающегося. Так, на основе 

интерпретации тематических тек-

стов студенты описывают свою 

учебу в вузе культуры (Тема 

«Higher education» (Высшее обра-

зование), акцентируя внимание на 

специфике обучения по специаль-

ности;  делают презентации самых 

престижных вузов мира, включая 

вузы  Лиги Плюща, отрабатывая 
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навыки публичной речи на ино-

странном языке и т.д. Важным ас-

пектом учебной деятельности яв-

ляется развитие навыков аналити-

ческой работы с текстами профес-

сиональной направленности, 

включая аннотирование. Способ-

ность к компрессии прочитанного, 

на основе выделения смыслообра-

зующих компонентов текста ста-

тьи в виде плана, позволяет сделать 

его аннотацию.  

Уже стало традицией участие 

студентов творческих специализа-

ций в работе секций «Язык и куль-

тура», «Язык и специальность» в 

рамках научно-практической сту-

денческой конференции, когда 

творческий показ следует  за до-

кладом, подготовленным на основе 

изучения аутентичных материалов 

по теме и проведения мини-иссле-

дования на основе диагностиче-

ских методов, включая анкетиро-

вание. В разные годы это были бле-

стящие выступления, демонстри-

рующие талант и креативность 

наших студентов. Это и пьеса «Те-

тушка Чарли» английского 

драматурга Томаса Брэндона, по-

становки «Волшебный мир Дис-

нея» по творчеству Уолта Диснея, 

«Не померкнет звезда Майкла 

Джексона!», посвященная королю 

поп-музыки, «Творчество Алана 

Милна глазами студентов-режис-

серов», «Вымышленные миры ре-

жиссёра Тима Бертона: путь к 

успеху» и другие. 

Таким образом, можно сделать 

вывод о том, что обучение студен-

тов иностранному языку в вузе 

культуры – это творческий, созида-

тельный процесс, сочетающий в 

себе эффективную, методически 

насыщенную деятельность педа-

гога, с одной стороны, и поступа-

тельную системную работу студен-

тов, с другой стороны. Использова-

ние традиционных методик наряду 

с внедрением эффективных техно-

логий в обучение может способ-

ствовать развитию личности сту-

дента, формированию его универ-

сальных и общепрофессиональных 

компетенций, чтобы в дальнейшем 

быть востребованным на рынке 

труда. 
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Abstract. The article considers the issues of selection of the repertoire 

for the educational vocal collectives. The basic principles of repertoire selec-

tion are determined, the compliance with which, in the author’s opinion, will 

allow the head of the vocal collective to make the learning process more pro-

ductive and interesting. 
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Для любого творческого учеб-

ного коллектива одной из актуаль-

ных проблем, требующих реше-

ния, является подбор репертуар. От 

репертуара, его наличия, качества, 

направленности зависит жизнедея-

тельность коллектива. Совер-

шенно неважно, к какому виду 

творческой деятельности отно-

сится организация (вокальный ан-

самбль, театральная студия, ан-

самбль песни и танца, оркестр, хо-

реографический коллектив), его 

деятельность напрямую зависит от 

исполняемого репертуара. 

Репертуар (франц. repertoire) – 

это список исполняемых произве-

дений. Исполняемый репертуар 

должен быть заранее спланирован-

ным. Его подбор не должен носить 

стихийный характер. Руководи-

тель обязан иметь четкий план раз-

вития учебного коллектива. Этот 

план должен быть последователь-

ным и включать в себя все факторы 

образовательного процесса. Репер-

туар – «лицо» коллектива, являясь 

«визитной карточкой», он характе-

ризует творческие пристрастия 

коллектива или сольного исполни-

теля. По исполняемому репертуару 

можно сказать о музыкальном 

направлении, вкусе, техническом 

уровне и возможностях солиста и 

коллектива. Верно подобранный 

репертуар всецело способствует 

развитию исполнительского 

уровня и формированию художе-

ственного вкуса.    

Для формирования интерес-

ного и полноценного во всех отно-

шениях репертуара, руководителю 

необходимо придерживаться ряда 

принципов. Соблюдение их позво-

лит создать репертуарный список, 

способствующий формированию и 

развитию необходимых музы-

кально-исполнительских навыков, 

что, в свою очередь, окажет поло-

жительное воздействие на эстети-

ческое воспитание как исполните-

лей, так и слушателей, и сделает 

учебный процесс результативным 

и увлекательным. 

Основные принципы подбора 

репертуара:  

• направленность коллектива 

и возрастная категория; 

• доступность для исполне-

ния; 

• педагогическая целесооб-

разность; 

• художественная ценность и 

эстетическая значимость; 

• новизна и разнообразие. 

Направленность коллектива 

и возрастная категория. В кол-

лективном вокальном исполни-

тельстве выделяют два основных 

направления. Это – академическое 

(академические хоры, ансамбли) и 
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народное (фольклорные и народно-

певческие коллективы). Каждое 

направление имеет свои характер-

ные особенности. Коллективы ака-

демического направления в своей 

деятельности опираются на тради-

ции классической вокальной 

школы и имеют единую академи-

ческую манеру пения и устояв-

шийся состав. Коллективы, работа-

ющие в народном направлении, 

выстраивают свою работу на ос-

нове местных певческих традиций, 

что, в свою очередь, влечет за со-

бой разнообразие составов и ма-

неры пения. Соответственно и ре-

пертуар, исполняемый в том или 

другом направлении, будет различ-

ным.  

Возрастная категория коллек-

тива весьма существенно влияет на 

исполняемый репертуар. Являясь 

одним из показателей уровня раз-

вития коллектива, репертуар ока-

зывает обучающее и воспитатель-

ное воздействие на исполнителей. 

Так, детскому хору не стоит вклю-

чать в программу произведения, 

предназначенные для более взрос-

лых исполнителей. Нарушение 

данного принципа приведет к нега-

тивному воздействию исполняе-

мого материала на исполнителей.  

Доступность для исполне-

ния. Произведения, входящие в ре-

пертуар того или иного коллек-

тива, должны соответствовать 

уровню профессиональной подго-

товки артистов данного 

творческого образования. В част-

ности, В. А. Самарин и М. С. Осен-

нева отмечают, что «подбирая ре-

пертуар, дирижер обязан учиты-

вать вокальные особенности кол-

лектива, способность справляться 

с техническими задачами в произ-

ведениях» [3, с. 85]. Выбирать 

сложные произведения для коллек-

тива с невысоким исполнитель-

ским уровнем нужно с осторожно-

стью. Разучивание такого репер-

туара может стать проблемой. Вме-

сто совместного удовлетворения 

от исполнения музыкального сочи-

нения мы получим негативное от-

ношение к нему, и как результат, 

быструю утомляемость артистов, 

отсутствие продуктивности ра-

боты. С другой стороны, «облег-

ченный репертуар не всегда слу-

жит стимулом профессионального 

роста коллектива» [3, с. 85]. Слож-

ные произведения следует вклю-

чать в программу с осторожно-

стью, с учетом всех особенностей 

коллектива и самого произведения. 

«Исполнение песен, сложных в му-

зыкальном отношении произведе-

ний часто искажает представление 

студента о том, каким должно быть 

исполняемое произведение, если 

студент еще вокально и ментально 

не готов к его исполнению» [2, с. 

137]. Сложность произведения 

можно определить следующими 

показателями: количество голосов 

в партитуре, диапазон партий, ин-

тонационные и ритмические 
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трудности, особенности манеры 

пения (региональные особенности 

народной песни). Держать же ис-

полнителей на простом репертуаре 

тоже неверно, так как «руководи-

тель обязан учитывать необходи-

мость постепенного совершенство-

вания технических навыков и ху-

дожественно-исполнительский 

рост хора» [4, с. 170]. Наряду с тех-

ническими трудностями исполне-

ния следует обратить внимание и 

на восприятие образного содержа-

ния произведения. Очень важно, 

чтобы обучающиеся понимали со-

держание исполняемых музыкаль-

ных произведений, получая от 

этого процесса удовольствие и по-

ложительные эмоции.   

Педагогическая целесообраз-

ность. Подбирая материал для 

учебной и творческой деятельно-

сти коллектива, необходимо учи-

тывать то, насколько данный ре-

пертуар способствует развитию 

участников в частности и всего 

творческого объединения в целом, 

в какой степени он способен по-

влиять на формирование и разви-

тие вокально-певческих навыков, 

музыкального вкуса и музыкаль-

ной образованности. Четкое пони-

мание руководителем данного ас-

пекта позволит ему и коллективу 

добиться высоких результатов. 

Предложенные произведения для 

изучения должны вырабатывать 

различные исполнительские 

навыки, которые невозможно 

наработать на однотипном матери-

але. Вследствие этого, учебная 

программа должна включать в себя 

разнохарактерные произведения 

различных жанров и стилей. Вы-

бор произведений не должен но-

сить элемент случайности. «Пред-

лагая его (репертуар) студенту, 

преподаватель ставит перед ним 

вокально-технические художе-

ственно-исполнительские задачи» 

[2, с. 139]. Соблюдение данного 

принципа носит основополагаю-

щий характер в работе учебного 

коллектива, так как именно вокаль-

ный коллектив как форма коллек-

тивного исполнительства является 

средством разностороннего разви-

тия обучающегося. 

Художественная ценность и 

эстетическая значимость произ-

ведений. Репертуар по своему ос-

новополагающему фактору спо-

собствует формированию художе-

ственного вкуса, как у исполните-

лей, так и у слушателей. Посред-

ством исполняемых образцов му-

зыкальной культуры артисты, а че-

рез них и слушатели знакомятся с 

народно-певческим творчеством, 

духовной музыкой, музыкой ком-

позиторов-классиков и произведе-

ниями самодеятельных авторов-

песенников. Именно поэтому ре-

пертуар должен иметь художе-

ственную ценность и эстетическую 

значимость. Вокальный коллектив 

своей деятельностью оказывает 

воздействие и вызывает интерес 
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как у участников, так и у слуша-

теля. Таким образом, воспроизве-

дение коллективом высокохудоже-

ственных произведений значи-

тельно сильнее оказывает влияние 

на эмоциональное состояние чело-

века. Данный принцип имеет 

огромное значение в наши дни. Ру-

ководитель коллектива своим под-

бором репертуара, как правило, 

оказывает противодействие массо-

вой культуре, которая, в свою оче-

редь, не имеет отношения к про-

цессу воспитания и развития твор-

ческих способностей учащихся, а 

соответственно и слушателя, и но-

сит лишь досугово-увеселитель-

ный характер.   

Новизна и разнообразие. 

Включение в репертуар коллектива 

новых произведений, написанных, 

расшифрованных или аранжиро-

ванных нашими современниками, 

является весьма действенным 

средством в педагогическом про-

цессе. Творчество местных компо-

зиторов и аранжировщиков всегда 

находит хороший отклик со сто-

роны исполнителей и слушателя. 

Поэтому руководителю творче-

ского коллектива не стоит отказы-

ваться от произведений, 

предложенных к исполнению 

местными авторами, будь они про-

фессиональными композиторами 

или композиторами-любителями. 

Но и относиться к ним нужно кри-

тически, «создается большое коли-

чество песен, не представляющих 

художественной ценности. Нужно 

решительно бороться со штам-

пами, шаблонными и надуман-

ными интонациями» [1, с. 27].    

Особо хотелось бы подчерк-

нуть работу руководителя по вклю-

чению в репертуар произведений 

разной направленности и стилей. 

Выполнение данного принципа бу-

дет способствовать не только рас-

ширению кругозора учащихся, но 

и обеспечит профессиональный 

рост и развитие коллективу.  

Все выше предложенные прин-

ципы подбора репертуара не явля-

ются обязательными для исполне-

ния и носят рекомендательный ха-

рактер. Но руководитель коллек-

тива должен осознавать важность 

правильности проведения реперту-

арной политики, так как от этого, 

прежде всего, зависит качество 

всего учебно-воспитательного про-

цесса.  
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Abstract. The article has considered the problem of assessing the quality 

of training specialists and also the ways to improve them. At present the 
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graduates of higher educational institutions should be highly qualified special-

ists who can apply their knowledge in practice, be able to research, develop and 

set goals and objectives, continue their education. The article tells about the 

problems which the graduates of general educational and secondary profes-

sional institutions face. 

Keywords: independent work, competencies, learners, qualimetry, edu-

cational institution. 

 

По окончании общеобразова-

тельного и среднего профессио-

нального учебного заведения пе-

ред абитуриентами и родителями 

встает вопрос выбора учебного за-

ведения, специальности для того, 

чтобы в будущем быть востребо-

ванным на рынке труда, соответ-

ствовала заработная плата уровню 

жизни в регионе. 

Основной принцип квалимет-

рии состоит в том, что для реаль-

ного управления качеством, в 

первую очередь необходимо пре-

вратить его в количество. Иными 

словами, компоненты вектора со-

стояния в задаче управления каче-

ством должны быть измеряемыми 

количественными характеристи-

ками. 

Как же количественно оцени-

вать качество образования, предла-

гаемого высшим учебным заведе-

нием? Как абитуриент может оце-

нить, насколько хорошее образова-

ние он получит в выбираемом 

учебном заведении? Как может об-

щество в целом быть уверено в 

том, что в данном высшем учебном 

заведении готовят специалистов, 

которые смогут принести 

обществу определенную пользу? 

Оценка компетенций студентов по 

окончанию учебного заведения, 

достигнутое ими признание на 

рынке труда (например, заработная 

плата через год после окончания, 

карьерный рост или индекс цити-

руемости в научной сфере). Если 

количественные характеристики 

«признания» являются информа-

тивными и легко измеряемыми са-

мим выпускником, то для выпу-

стившего его учебного заведения 

процесс измерения этих характери-

стик трудно реализуем в силу от-

сутствия рычагов и стимулов и мо-

жет быть не очень надежен. Изме-

рить компетенции, выходящие за 

рамки знаний и умений в вузе, не-

возможно [3]. 

Следующим возможным под-

ходом является анализ входных ве-

личин, то есть оценка ресурсов и 

возможностей самого учебного за-

ведения. Это включает характери-

стику зданий и оборудования, 

штатного и привлекаемого по сов-

местительству профессорско-пре-

подавательского состава (напри-

мер, процент имеющих ученую 

степень кандидата или доктора 
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наук), обеспеченность учебно-ме-

тодическими материалами, коли-

чество студентов на одного препо-

давателя и т.д.  

Наиболее распространенным в 

настоящее время является послед-

ний подход.  

Показатели качества не 

должны: 

- быть абстрактными и слож-

ными в интерпретации; 

- носить субъективный харак-

тер; 

- быть нечувствительными к 

малым изменениям во времени; 

- игнорировать свойственную 

образованию временную задержку 

между действиями и результатами; 

- путать качество с эффектив-

ностью. 

За рубежом наиболее важными 

считаются шесть показателей каче-

ства высшего образования: 

1. оценка выпускников рабо-

тодателями; 

2. академическая репутация 

профессорско-преподавательского 

состава; 

3. экспертная оценка колле-

гами содержания образовательных 

программ; 

4. процент трудоустройства 

выпускников; 

5. оценка качества своего об-

разования выпускниками; 

6. оценка коллегами качества 

преподавания. 

Тут можно отметить, что эти 

показатели являются субъектив-

ными оценками. 

В современных условиях 

управление образованием – это, 

прежде всего, управление процес-

сом его развития. Ранее было оче-

видным, что роль знаний во всех 

сферах человеческой деятельности 

являлась решающим фактором 

успеха. В связи с этим спрос на об-

разовательные услуги неуклонно 

рос. Все в большей мере к числу 

традиционных потребителей 

сферы высшего образования – про-

изводственных предприятий, учре-

ждений и организаций, прибавля-

лись частные лица: абитуриенты 

вузов и их родители, рассматрива-

ющие высшее образование как 

одно из условий жизненного 

успеха. Первая группа потребите-

лей определяла экономическую по-

требность общества в высшем об-

разовании, вторая – социальную 

потребность. Социальный заказ 

ориентировал вузы не только на 

необходимость предоставления 

профессионального образования, 

но также и на гармоничное воспи-

тание личности, передачу культур-

ного наследия подрастающему по-

колению, привитие выпускнику 

набора как профессиональных, так 

и социально-психологических 

компетенций, необходимых в его 

последующей жизни.  

Условия развития общества 

ставят перед высшими и средними 
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профессиональными образователь-

ными учреждениями новые прио-

ритеты и задачи. В первую очередь 

выдвигают задачу формирования 

качественного уровня подготовки 

высококвалифицированных специ-

алистов, обладающих доминирую-

щим стилем мышления и каче-

ственным подходом к решению по-

ставленных целей и задач. Разви-

тие и постепенное изменение выс-

шего образования диктует необхо-

димость выработки новых учебных 

планов с включением в него дисци-

плин и компетенций. Реформы, 

проходящие в системе высших об-

разовательных учреждений, 

направлены на обеспечение соот-

ветствия уровню международного 

стандарта в сфере образования и 

конкурентоспособности наших вы-

пускников на рынке труда.  

Оценка компетентности (зна-

ний и умений) выпускника прово-

дится по двум основным составля-

ющим – квалификационным харак-

теристикам выпускника и требова-

ниям, предъявляемым к нему. При-

чем важное значение здесь имеет 

соотношение знаниевых и деятель-

ностных компетентностных харак-

теристик выпускника. Выпускники 

высшей школы должны овладеть 

универсальными, общепрофессио-

нальными и профессиональными 

компетенциями. Наличие всего 

комплекса компетенций у выпуск-

ника характеризует уровень его 

профессиональной подготовки, 

который формируется (накаплива-

ется) при изучении отдельных об-

разовательных программ (дисци-

плин), содержащихся в учебном 

плане специальности. 

Формирование компетенций в 

рамках одной дисциплины проис-

ходит через аудиторную и самосто-

ятельную работу студента. Причем 

в последнее время самостоятель-

ной работе студента отводится осо-

бое значение. Активизация само-

стоятельной работы студентов спо-

собствует расширению и закрепле-

нию учебного материала, приобре-

тению новых профессиональных 

знаний, развитию креативности и 

интерактивности, формированию 

практических навыков. Самостоя-

тельная работа способствует раз-

витию умений студента работать с 

научной литературой и информа-

ционными ресурсами, что стано-

вится основой его дальнейшего 

профессионального роста. 

Анализ учебного плана многих 

специальностей показывает, что 

доля самостоятельной работы сту-

дентов в рамках изучения отдель-

ных дисциплин для разных форм 

обучения составляет 50-60 % от об-

щего количества часов, отводимых 

на ее изучение. Поэтому стано-

вится необходимым создание и 

внедрение в практику более гибкой 

системы оценки знаний и умений 

учащегося, основанной на совре-

менных методах и подходах к пла-

нированию, организации учебного 
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процесса, адекватной мотивации и 

стимулирования учащегося к овла-

дению учебным материалом, к са-

мообразованию и самореализации. 

В связи с этим возникает необ-

ходимость в реформировании су-

ществующей в российской прак-

тике 5-балльной системы оценки 

знаний. Система контроля знаний в 

вузах в настоящее время вступает в 

противоречие с современными тре-

бованиями к подготовке квалифи-

цированных специалистов. Глав-

ный ее недостаток очевиден, она 

никак не способствует активной и 

ритмичной самостоятельной ра-

боте студентов. Кроме того, суще-

ствующая система усредняет всех: 

и студент, сдавший все контроль-

ные мероприятия досрочно; и сту-

дент, сдавший их лишь в зачетную 

неделю, формально одинаково 

успевают. При этом окончательная 

оценка по предмету (после экза-

мена) никак не учитывает 

«предысторию», содержит суще-

ственный элемент случайности. 

Для выхода из этой ситуации в 

ряде зарубежных стран использу-

ется 10-балльная шкала оценки, ко-

торая в целом на практике не слиш-

ком отличается от традиционной, 

но является более дифференциро-

ванной. Главное в этой системе 

оценки – наличие шкалы соответ-

ствия баллов и требований к 

уровню выполнения заданий, к 

овладению материалом, к приобре-

тению определенных компетенций 

в рамках изучаемой дисциплины. 

Однако рассмотренные системы 

оценки используются при итого-

вом контроле знаний и не позво-

ляют осуществлять текущий кон-

троль усвоения учебного матери-

ала. 

Современные подходы к пла-

нированию и организации учеб-

ного процесса требуют особого 

подхода к оценочным баллам. Су-

ществует накопительная система 

оценок, это рейтинговая система, 

которая позволяет оценить компе-

тенции и уровень знаний и умений 

студентов. 

В рейтинговой системе необхо-

димо учесть все обстоятельства 

оценки дисциплины. Преимуще-

ство рейтинговой системы – это 

дифференциация умений и знаний 

обучающихся, контроля посмен-

ных и устных, практических и ла-

бораторных работ, подготовка до-

кладов в течение учебного се-

местра. Таким образом рейтинго-

вая система исключает ошибки в 

оценивании знаний обучающегося.  

Рейтинговая система в образо-

вании позволяет объективно оце-

нить обучающегося и необходима 

при: 

- подготовке рекомендаций на 

получение ими высшего образова-

ния различных ступеней (бака-

лавра, специалиста, магистра); 

- распределении студентов на 

специализации; 
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- назначении премий и стипен-

дий; 

- рекомендации выпускника 

для дальнейшего трудоустройства 

и т.д. 

Рейтинговая система позволяет 

найти сумму баллов за все виды ра-

бот обучающегося, включенных в 

учебный план в том числе: 

- овладение разделов дисци-

плин учебного плана; 

- прохождение учебных, произ-

водственных и преддипломных 

практик; 

- самостоятельное выполнение 

выпускных квалификационных ра-

бот.  

На сегодняшний день все обра-

зовательные учреждения высшего 

образования пользуются рейтинго-

вой системой. Максимальный рей-

тинг по одной дисциплине состав-

ляет сто баллов, текущий контроль 

знаний в рамках дисциплины дол-

жен осуществляться путем выделе-

ния системы смысловых блоков 

(тем) и определения форм кон-

троля, сроков проведения кон-

трольных мероприятий, а также 

числа баллов, в которое оценива-

ется освоение материала данного 

блока (темы): коллоквиумы, кон-

трольные работы, тесты. 

По окончании раздела по дис-

циплине выставляется суммарный 

балл, который служит оценкой,  по 

окончании семестра сумма баллов 

рейтинга будет служить итоговой 

оценкой знаний обучающегося. 

Рейтинг по дисциплине складыва-

ется из: 

- суммы баллов, полученных 

обучающимся по разделам дисци-

плины; 

- суммы баллов за семинар-

ские, лабораторно-практические, 

контрольные задания; 

- суммы баллов за выполнение 

курсовых проектов и работ, рас-

четно-графических работ и рефе-

ратов. 

Исходя из вышеизложенного, 

рейтинговая система оценивания 

знаний обучающихся позволяет 

им: организовать постепенную ра-

боту по изученным материалам, 

контролировать сумму баллов, 

накопленных своим трудом и при-

мерно знать заранее, какая оценка 

будет выставлена за пройденный 

семестр. Обучающиеся могут свое-

временно водить изменения в орга-

низацию самостоятельных работ, 

выполнение учебных работ и полу-

чать показатели по пройденным 

разделам учебной дисциплины, а 

также они могут прогнозировать 

итоговую оценку. 

Рейтинговая система оценива-

ния помогает преподавателям не 

только объективно оценить знания 

студентов, но и осмысленно плани-

ровать учебный процесс, контро-

лировать знания обучающихся от-

дельно по каждому студенту и в це-

лом в группе. Вносить поправки, 

если это необходимо в учебный 

процесс по дисциплине, 
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выставлять итоговую оценку с уче-

том успеваемости и качества от-

вета на итоговой аттестации. 

На сегодня выпускники высших 

учебных заведений должны быть 

дипломированными специалистами, 

умеющими применять свои знания 

на практике, обладающими способ-

ностями к исследовательской ра-

боте, кроме того, они могут ставить 

перед собой цель продолжения об-

разования.  

Очевидно, прежде чем измерять 

качество, необходимо проверить со-

ответствие образования требова-

ниям заинтересованных сторон, 

определить, что же понимается под 

самим термином «образование». 

В Государственном образова-

тельном стандарте прописано 

освоение образовательных про-

грамм с помощью компетенций. В 

результате освоения программы 

бакалавриата у выпускника 

должны быть сформированы обще-

культурные, общепрофессиональ-

ные и профессиональные компе-

тенции, то есть каждый студент по 

окончании обучения должен не 

только показывать полученные 

фундаментальные знания, умения 

и навыки, но и обладать способно-

стью активно использовать их в 

своей профессиональной деятель-

ности [2]. 

В данной трактовке образова-

ние является частью государствен-

ной политики, непосредственным 

видом деятельности государства, 

образовательная система которого 

состоит из субъектов управления: 

органов управления – министерств 

образования разных уровней и 

учебных заведений (высших, сред-

них и т.п.). Таким образом, учеба 

распадается на два параллельно 

протекающих процесса – обучения 

(преподаватели) и изучения (сту-

денты).  

Цель обучения – передача зна-

ний преподавателями студентам, 

чтобы кроме новой информации, 

они приобрели новые умения и 

навыки, которые могут применить 

на практике. 

В связи с корректировкой обра-

зовательного процесса, возрастает 

значимость инновационной дея-

тельности преподавателей, подра-

зумевающей его совершенствова-

ние, внесение прогрессивных из-

менений. В практике инновацион-

ной деятельности присутствуют 

различные недостатки, одним из 

которых является недостаточный 

уровень профессиональной компе-

тентности, отсутствие у преподава-

телей психолого-педагогической и 

методической подготовки.  

Обучающиеся самостоятельно 

приобретают навыки, знания и 

умения. Благодаря таким видам де-

ятельности как написание рефе-

рата, курсового проекта (работы), 

подготовка к разным видам работ 

стимулируется научно-исследова-

тельская, информационно-обучаю-

щая, воспитательная функции1. 
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Согласно данным Националь-

ной ассоциации образования детей 

младшего возраста «Open a New 

Window» раннее дошкольное обра-

зование – Early childhood education 

(далее ECE) – это период обучения 

детей от рождения до восьми лет. В 

эти ранние годы младенчества и 

дошкольного возраста образова-

тельный опыт – как формальный, 

так и неформальный – считается 

основополагающим для когнитив-

ного, физического и эмоциональ-

ного развития ребенка [1]. 

Сегодня в Америке суще-

ствуют все типы программ до-

школьного образования, а также 

различные методы обучения ECE. 

Форматы дошкольного образова-

ния могут различаться в зависимо-

сти от штата и программы: от 

управляемого обучения через игру 

[5] до использования различных 

цифровых технологий [6]. Про-

граммы могут быть посвящены 

либо только дошкольному воз-

расту, либо могут охватывать раз-

ные возрастные группы в условиях 

детского сада. Некоторые из них 

являются частными организаци-

ями, в то время как другие управ-

ляются местной школьной систе-

мой или программой, финансируе-

мой из федерального бюджета [7].  

Согласно И.В. Ракитиной 

«американская система образо-

вания представляет собой образец 

динамичности, постоянной модер-

низации структуры, которая инте-

грирует все лучшее, что есть в 

мире в этой сфере. Интерес госу-

дарства и общества к проблемам 

дошкольного образования сформи-

ровался в результате усложнив-

шейся в США в 1980-е годы эконо-

мической ситуации, когда жен-

щина была вынуждена выйти 

раньше на работу, а также сложив-

шегося понимания необходимости 

развития детей дошкольного воз-

раста в условиях организованной 

образовательной деятельности в 

американской науке и практике. К 

концу XXI века в США сформиро-

валась высокоразвитая система об-

разования, достаточно сложная и 

многоступенчатая, состоящая из 

нескольких звеньев» [3, с. 15]. 

Дошкольные учреждения по-

чти до середины XX в. восприни-

мались большинством населения 

как организации социальной по-

мощи малоимущим. Во второй по-

ловине XX в. в условиях широких 

возможностей выбора занятий c 

неполным рабочим днем около по-

ловины американских матерей все 

же предпочитали воспитывать де-

тей в возрасте 3-5 лет дома. Про-

граммы дошкольного воспитания и 

обучения ставят своей целью под-

готовку детей к начальной школе. 
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Они разнообразны, гибки по сути, 

и демократичны по содержанию, 

нацелены на обучение самостоя-

тельности, инициативности, навы-

кам взаимного общения. При этом 

дошкольные учреждения поддер-

живают тесный контакт c родите-

лями. Для детей дошкольного воз-

раста из малообеспеченных семей 

создана специальная программа 

«Head Start», финансируемая ча-

стично за счет федеральных 

средств [2]. 

С пятилетнего возраста боль-

шинство американских дошколь-

ников воспитываются в детских са-

дах, по существу, в нулевых клас-

сах, в которых детей готовят к обу-

чению в начальной школе, посте-

пенно переходя от игр к чтению, 

письму. Дошкольные отделения 

общественных школ посещает бо-

лее 60% всех пятилетних детей. 

Однако некоторые родители от-

дают предпочтение частным до-

школьным учреждениям. Есть в 

США и школы для самых малень-

ких – так называемые школы-ясли 

(nursery school). Школы для детей 

от трех до шести лет открывали и 

открывают многие организации, в 

том числе «дошкольные лаборато-

рии» при колледжах, занятые в ос-

новном исследовательской дея-

тельностью и подготовкой учите-

лей, религиозные общины, роди-

тельские кооперативы и прочие 

добровольные объединения [4]. 

Дошкольное образование дает 

малышам возможность учиться, 

делать открытия и играть в без-

опасной среде за пределами дома. 

В классах ECE детям предлагается 

изучать цвета, буквы, числа, звуки, 

природу, искусство и другие темы, 

одновременно поощряя любопыт-

ство и развивая основные двига-

тельные и социальные навыки [7]. 

Таким образом, современная 

система образования США пред-

ставлена комплексом разнообраз-

ных методологических подходов к 

организации подготовленной 

среды в различных образователь-

ных учреждениях, анализ которых 

позволяет сделать вывод о том, что 

создание образовательного про-

странства является ключевым ком-

понентом учебно-воспитательной 

программы каждого из них. Учет 

собственного историко-педагоги-

ческого опыта и опыта зарубежных 

стран позволяет американским ис-

следователям и педагогам в совре-

менных условиях успешно реали-

зовывать различные подходы в до-

школьном образовании и продол-

жать научный поиск оптимальных 

путей развития и воспитания де-

тей. 

Анализ литературы по про-

блеме организации дошкольного 

образования в США позволил нам 

сделать следующие выводы. 

В США нет государственных 

садиков – есть только частные. За-

боту о подрастающем поколении 
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может взять на себя кто угодно, со-

брав документы и открыв частное 

учреждение. Правда, существуют 

бюджетные сады для тех, у кого 

нет средств. Месячная плата за со-

держание ребенка там маленькая 

или отсутствует вовсе. Но чтобы 

попасть в такой садик, нужны до-

кументальные подтверждения низ-

кого дохода, да и мест там всегда 

не хватает, и условия пребывания 

детей тоже не из лучших. 

Чтобы открыть дошкольное 

образовательное учреждение, 

нужно арендовать дом (или ис-

пользовать свой собственный), со-

брать пакет документов, пройти 

несколько инспекций, которые 

подтвердят безопасность места для 

детей, подтвердить или повысить 

свою квалификацию в области вос-

питания детей, а также получить 

лицензию. При аренде обязательно 

нужно уведомить владельца о 

своих намерениях и получить от 

него разрешение. 

Как правило, детский сад рас-

полагает несколькими зонами: для 

игр, для сна, для еды. Хорошо, если 

есть задний двор для прогулок. Бы-

вают американские, русские, ис-

панские, китайские и другие са-

дики, и в них есть разные нюансы, 

которые присущи культуре этих 

стран. Многие русскоязычные 

мамы стремятся устроить ребенка 

именно в русский садик, и на то 

есть несколько причин. Во-первых, 

такой садик максимально 

приближен к тому российскому 

типу, к которому мы привыкли. 

Во-вторых, в таких садиках чаще 

используется русский и англий-

ский, что позволяет детям не за-

быть родной язык. В-третьих, пре-

бывание детей в таком саду отли-

чается от американского стан-

дарта. К примеру, в местных сади-

ках часто не предусмотрено пита-

ние – дети обедают тем, что поло-

жили родители. Дети днем спят в 

одежде и обуви на тоненьких ков-

риках, брошенных прямо на пол. 

Это связано с безопасностью и в 

случае чрезвычайной ситуации 

снижает многие риски. Каждый ро-

дитель при заключении договора с 

садиком подписывает различные 

бумаги, в том числе о медицинском 

вмешательстве. Но во всех случаях 

всегда звонят родителям. Медра-

ботника в садике нет, диспансери-

зацию и прививки в садиках не де-

лают. 

В целом, детский сад в США – 

это хорошо организованное игро-

вое пространство с нянечками, осу-

ществляющими уход и присмотр. 

Дети здесь рисуют, раскрашивают, 

лепят, мастерят поделки, играют на 

площадке и поют песенки про ал-

фавит и цифры, в игровой форме 

знакомятся с цветами и формами. 

Здесь не учат стихи и не готовят 

утренники, не разучивают песенки 

и танцы. Нет никаких групповых 

занятий и дополнительных занятий 

за определенную оплату тоже не 
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предусмотрено. В США есть круп-

ная сеть международных садов, ко-

торая предоставляет возможность 

за доплату возить ребенка и на пла-

вание, и на теннис, и на француз-

ский, но это очень дорого, и по-

пасть в эти сады очень непросто.  

В США нет традиции всем вме-

сте после сада пойти гулять на пло-

щадку в парк. Все едут по домам 

или развозят старших детей по за-

нятиям. И как такового родитель-

ского сообщества именно в дет-

ском саду тоже нет.  

В русских садиках детей 

обычно ждут полноценный горя-

чий обед, кровати для сна и дисци-

плина. Поэтому в них часто нет 

мест и становиться в лист ожида-

ния нужно заранее, особенно если 

у садика положительные отзывы и 

хорошая репутация.  

Также дошкольное образова-

ние в США характеризуется ин-

клюзивной направленностью. 

Практически во всех дошкольных 

учреждениях дети с ограничен-

ными возможностями здоровья за-

нимаются вместе с остальными 

детьми. 

Стоит отметить, что и к воспи-

тателям дошкольного учреждения 

предъявляются особые требова-

ния. Быть воспитателем дошколь-

ного образования означает быть 

адаптивным, творческим и состра-

дательным. Это означает направ-

лять малышей, когда они иссле-

дуют себя и окружающий мир. Это 

значит быть защитником, помощ-

ником, наставником для каждого 

ребенка. Воспитатели дошколь-

ного образования – одна из самых 

влиятельных профессий на сего-

дняшний день. 

Педагоги дошкольного образо-

вания играют очень важную роль в 

жизни детей и поэтому должны со-

ответствовать ряду требований. К 

личности воспитателя предъявля-

ются следующие требования. Вос-

питатель должен быть: 

− терпеливым и поддержива-

ющим всех детей независимо от 

программы обучения; 

− креативным и находчивым; 

− гибким и адаптируемым; 

− отличным коммуникато-

ром; 

− сострадательным и заботли-

вым; 

− хорошим слушателем и 

наблюдателем. 

Воспитатели должны быть 

увлечены работой с детьми. Учи-

теля детей в возрасте 5 лет и 

младше должны хорошо разби-

раться в развитии ребенка и ценить 

его. Они должны знать, как об-

щаться с маленькими детьми, как 

оценивать этапы их развития и как 

отслеживать их успехи в обучении. 

Чтобы стать воспитателем или 

учителем дошкольного образова-

ния, требуется хорошее образова-

ние. Учителя дошкольных учре-

ждений должны иметь как 
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минимум ученую степень в обла-

сти дошкольного образования. Это 

стандарт для программ HeadStart. 

В государственной школе учителя 

дошкольных учреждений должны 

получить степень бакалавра в об-

ласти ECE, Child Study или смеж-

ной области. Воспитателям до-

школьных учреждений обычно 

необходимо получить сертификат 

или лицензию.  

Для тех, кто хочет работать с 

младенцами и детьми ясельного 

возраста, степень в области до-

школьного образования является 

большим плюсом. Работодатели 

часто предпочитают нанимать ра-

ботников с высшим образованием, 

ориентированным на дошкольное 

образование. Работники программ 

HeadStart должны, по крайней 

мере, быть зачислены в программу, 

по которой они получат диплом о 

высшем образовании в области до-

школьного образования или серти-

фикат о прохождении курсов по 

развитию ребенка. 

Потребность в воспитателях 

дошкольного образования в Аме-

рике продолжает расти. Согласно 

Бюро трудовой статистики прогно-

зируется, что к 2026 году занятость 

учителей дошкольных учреждений 

увеличится на 10 %, и в Соединен-

ных Штатах появится более 50 000 

рабочих мест для учителей до-

школьных учреждений. 

Размер оплаты за детский сад 

зависит от штата, образовательных 

программ, престижности района и 

других факторов, например, коли-

чество проведенного в саду вре-

мени, на чем специализируется са-

дик и что предлагает родителям, а 

также цена зависит и от возраста 

малыша. Чем меньше по возрасту 

ребенок, тем выше стоимость 

услуг. 

В сентябре 2021 года мы от-

крыли частный детский центр 

«Step by step», в котором малыши 

не просто проводят время, пока ро-

дители заняты на работе, а посто-

янно развиваются, учатся неорди-

нарно мыслить, общаться друг с 

другом посредством игр. Воспита-

ние, обучение и развитие ребенка – 

основные принципы Child Day care 

center «Step by Step». Шаг за ша-

гом, не торопясь! 

Учебно-воспитательный про-

цесс центра строится на основе 

программы, опирается на законы 

дошкольного образования в Аме-

рике и передовой опыт дошколь-

ного образования в России. 

Цель программы – формирова-

ние общей культуры, развитие фи-

зических, интеллектуальных и лич-

ностных качеств, развитие в ре-

бенке независимости суждений, 

мнений, свободы мышления, само-

стоятельности, формирование 

предпосылок учебной деятельно-

сти, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укреп-

ление здоровья детей дошкольного 

возраста.  
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Child Day care center «Step by 

Step» – это теплый дом, в котором 

царит семейная обстановка, где 

дети чувствуют себя раскованно, 

комфортно. В настоящий момент в 

детском саду 15 детей (возраст де-

тей от 2,9 до 7 лет). 

В нашем центре мы предлагаем 

образовательные и развивающие 

программы. Обязательны уроки 

математики, русского и англий-

ского языков, чтение, рисование, 

хореография. Также немало вре-

мени отведено творческому разви-

тию детей через театрализованные 

постановки, рукоделие, организа-

ции праздников, выпускных вече-

ров, концертов. Кроме того, пони-

мая всю важность общения родите-

лей и детей, мы организуем сов-

местные вечера, например, «От-

крытая пятница», в рамках кото-

рых мы готовим проекты, пьем 

чай, беседуем, это сплачивает де-

тей и их родителей, кроме того, 

практически все дни после садика 

родители со своими детьми идут на 

общественные игровые площадки, 

прогуливаются у океана, посещают 

спортивные залы. Также мы 

дружно проводим все дни рожде-

ния, собирая подчас до 50 человек. 

Руководителю детского центра 

необходимо постоянно повышать 

свою квалификацию, чтобы соот-

ветствовать всем требованиям, 

предъявляемым в данной должно-

сти. В настоящий момент Сахина 

Л.А. является выпускником 

программы профессиональной пе-

реподготовки «Управление в обра-

зовании: профессиональная дея-

тельность руководителя дошколь-

ной образовательной организации» 

под руководством канд. психол. 

наук  Л.А. Андреевой. Учебный 

план программы, представленный 

такими разделами как  возрастная 

психология: рост и развитие ре-

бенка от рождения до 8 лет;  орга-

низационно-педагогические усло-

вия воспитания и развития детей 

раннего возраста; организационно-

педагогические условия воспита-

ния и развития детей дошкольного 

и младшего школьного возраста; 

управление и администрирование 

деятельности дошкольной образо-

вательной организации; комплекс-

ная оценка динамики развития ре-

бенка и оценка его индивидуаль-

ного развития, позволил сформи-

ровать четкую картину развития 

дошкольного образовательного 

учреждения, а выполненные в рам-

ках программы методические и 

творческие задания, а также пред-

ставленные материалы будут боль-

шим подспорьем в профессиональ-

ной деятельности. 

Будучи выпускником ГАПОУ 

РБ «Колледж искусств им. П.И. 

Чайковского» (ранее Улан-Удэн-

ское музыкальное училище им. 

П.И. Чайковского) и ФГБОУ ВО 

«Восточно-Сибирский государ-

ственный институт культуры», ав-

тор понимает, что недостаточно в 
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учебных планах было уделено во-

просам педагогики и психологии, 

психического развития детей на 

разных возрастных этапах, вопро-

сам воспитания детей. Получив ди-

плом руководителя хореографиче-

ского коллектива, автор практиче-

ски интуитивно искала подходы к 

детям, в то время как можно было 

бы это делать на более профессио-

нальном уровне. 

Система дошкольного воспита-

ния постоянно развивается, совре-

менная концепция дошкольного 

воспитания, согласно Клемичевой 

А.С., предполагает, что целью и ре-

зультатом дошкольного образова-

ния будет «формирование жизне-

способной личности, которая ха-

рактеризуется умением принимать 

решения и достигать требуемого 

результата в неопределённых про-

блемных ситуациях, самостоя-

тельно восполняя недостаток 

знания и информации; умением по-

зитивно взаимодействовать с 

людьми других культур, языков и 

религий; способностью к критиче-

скому суждению в отношении ин-

формации, с которой работает; вла-

дением информационными техно-

логиями; умением самостоятельно 

учиться на протяжении жизни в 

контексте, как личного профессио-

нального роста, так и социальной 

жизни, работать в команде на об-

щий результат; умением отстаи-

вать свою точку зрения, обосновы-

вая её, вести дискуссию таким об-

разом, чтобы она приводила к но-

вому пониманию проблемы, а не к 

конфликту». Все это основано на 

знании основ психологии детского 

возраста и понимания законов пси-

хического развития ребенка. По-

этому руководителю детского кол-

лектива для успеха своих воспи-

танников эти знания важны [8].  
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