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Ткачев Виталий Викторович 
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА ПЕРЕДВИЖНЫХ  
ВЫСТАВОК В КОНТЕКСТЕ РАСКРЫТИЯ  

ТВОРЧЕСТВА ХУДОЖНИКОВ И ПРИОБЩЕНИЯ  
К ХУДОЖЕСТВЕННОМУ НАСЛЕДИЮ В 1890-1910 гг. 

(ПО МАТЕРИАЛАМ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ  
ИРКУТСКОЙ ГУБЕРНИИ) 

 
Аннотация. В исследовании рассматривается деятельность обще-

ства передвижных выставок в контексте раскрытия творчества художни-

ков и приобщения к художественному наследию в 1890-1910 гг. Подробно 

представлены принципы сотрудничества сообщества интеллектуалов с де-

ятелями искусства в музеях и галереях. На основе периодической печати, 

раскрывающей работу коллектива центров художественной жизни в Ир-

кутске, доказывается то, что как коллекционеры, так и общественные дея-

тели сосредотачивали внимание на развитие творческого городского про-

странства, становление культурных связей и появление учебных заведе-

ний для получения художественного образования. Деятели искусства по-

степенно изучали материалы, культурное наследие сибирских народов, 

которые собирали и систематизировали в местных архивах и музеях. В ре-

зультате изучения и выявления новых сведений, просветители активно ис-

пользовали их в интеллектуальном процессе, рассказывая научному сооб-

ществу о результатах поиска. Благодаря историческим источникам уда-

лось рассмотреть события, которые описывают процесс сотрудничества 

интеллигенции с представителями и руководителями культурных и обра-

зовательных учреждений Иркутской губернии при организации выставоч-

ных павильонов. Обнаруженные документы сибирских мастеров в архи-

вах Иркутска объясняют то, как внимание общественности сосредотачи-

валось на разработке новых форм работы с посетителями по распростра-

нению знаний об искусстве. Работа общества передвижных выставок была 

направлена на развитие сотрудничества между художниками и коллекци-

онерами. 
Ключевые слова: история Сибири, Иркутск, городская культура, 

художественная жизнь, коллекционирование, галереи, музеи. 
Для цитирования:  Ткачев В. В. Деятельность общества пере-

движных выставок в контексте раскрытия творчества художников и 
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приобщения к художественному наследию в 1890-1910 гг. (по материа-

лам периодической печати Иркутской губернии) // Вестник Восточно-
Сибирского государственного института культуры : научный журнал по 

искусствоведению, культурологии, историческим наукам. – Улан-Удэ : 

Издательско-полиграфический комплекс ВСГИК, 2023. – № 2(26). – С. 

11-21. 
 

Tkachev Vitaliy Viktorovich 
 

THE ACTIVITIES OF THE SOCIETY OF TRAVELLING 
EXHIBITIONS IN THE CONTEXT OF PORTRAYING THE 

ARTISTS’ CREATIVITY AND FAMILIARIZING WITH 
THE ARTISITIC HERITAGE IN 1890-1910   

(ON THE MATERIALS OF THE PERIODICAL PRESS  
OF THE IRKUTSK PROVINCE) 

 
Abstract. The study considers the activities of the society of travelling 

exhibitions in the context of portraying the artists’ creativity and familiarizing 

with the artistic heritage in 1890-1910. The principles of cooperation between 
the community of intellectuals and arts workers in the museums and galleries 
are presented in detail. On the basis of the periodical press describing the col-
lective work of the centers of artistic life in Irkutsk, it is proven that both col-
lectors and public figures focused on the development of creative urban space, 
the formation of cultural ties and the emergence of educational institutions for 
receiving art education. The arts workers gradually studied the materials, cul-
tural heritage of the Siberian peoples, which they collected and systematized in 
the local archives and museums. As a result of studying and revealing new in-
formation, the educators actively used them in the intellectual process telling 
the scientific community about the results of the search. Thanks to the historical 
sources, we managed to consider the events that describe the process of cooper-
ation between the intelligentsia and representatives and leaders of cultural and 
educational institutions of the Irkutsk province in organizing exhibition pavil-
ions. The found documents of the Siberian masters in the archives of Irkutsk 
explain how public attention was focused on the development of new forms of 
working with the visitors to spread knowledge about art. The work of the society 
of travelling exhibitions was aimed at developing cooperation between artists 
and collectors. 

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

Развитие художественных цен-

тров в городском пространстве Ир-

кутской губернии в дореволю-

ционный период невозможно пред-

ставить без общества передвижных 

выставок. Представители данного 
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сообщества создавали картины, ко-

торые отражали природные богат-

ства Российской империи. В ре-

зультате развития городской среды 

и появления новых выставочных 

пространств появлялась возмож-

ность создавать художественные 

центры, где жители постепенно 

знакомились с произведениями ма-

стеров. Можно заметить, что к 

концу XIX в. деятели искусства 

Иркутской губернии объединя-

ются в работе по созданию обще-

ства передвижных выставок. В 

данных мероприятиях принимали 

участие разные специалисты, кото-

рые имели большой опыт включе-

ния произведений искусства в со-

брания музеев, понимали основ-

ные принципы построения про-

странства для показа уникальных 

предметов. Увеличение количества 

издаваемых работ по вопросам со-

хранения художественного насле-

дия, которые разбирали выявлен-

ные и подробно проанализирован-

ные документальные свидетель-

ства о том, как складывались мне-

ния о значимости музейного дела 

для современного общества. Для 

учёного важно знать, на каком 

этапе находились участники дан-

ного процесса. При рассмотрении 

исторических событий и деятель-

ности сотрудников организаций, 

художников необходимо пони-

мать, каким образом сотрудниче-

ство влияло на результативность в 

реализации проектов. В последнее 

десятилетие можно наблюдать воз-

росший интерес к изучению жизни 

и деятельности специалистов му-

зейной сферы. 
Представляемое исследование 

даёт понимание того, как деятель-

ность творческого сообщества к 

концу XIX в. и первое десятилетие 

наступившего XX в. была направ-

лена на объединение мастеров и 
коллекционеров в единую органи-

зацию для проведения художе-

ственных мероприятий. Данные 

утверждения дают возможность 

обозначить цель настоящего иссле-

дования – изучить деятельность 

общества передвижных выставок в 

контексте раскрытия творчества 

художников и приобщения к худо-

жественному наследию Иркутской 

губернии в 1890-1910 гг. В рамках 

работы были определены задачи: 

анализируя материалы периодиче-

ской печати, изучить историю 

представления организации первой 

передвижной выставки в Иркут-

ской губернии; рассмотреть то, как 

мастера и коллекционеры в период 

развития городских пространств 

стремились создать благоприятные 

условия для передачи знаний о вы-

дающихся достижениях отечес-
твенных художественных школ и 

начинающих сибирских мастеров; 

проследить процесс отражения в 

периодической печати деятельно-

сти общества передвижных выста-

вок в рамках работы центров худо-

жественной жизни. 
В рамках написания статьи ис-

пользовались неопубликованные 

документы архива художествен-

ного музея Иркутска и Государ-

ственного архива Иркутской обла-

сти: материалы из истории Во-

сточно-Сибирского отдела Импе-

раторского Русского географиче-

ского общества (далее – ВСО-

ИРГО), иркутского летописца, 
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исследователя художественной 

жизни Н. С. Романова. Разбор со-

держательных сторон воспомина-

ний, впечатлений мастеров в ис-

точниках периодической печати 

дают понимание того, как создава-

лись новые художественные связи 

между деятелями искусства и кол-

лекционерами Иркутской губер-

нии. 
Становление связей между 

коллекционерами и творческими 

сообществами в процессе развития 

городского пространства, работа 

общества передвижных выставок 

на территории Иркутской губер-

нии, сохранение художественного 

наследия в музеях и показ произве-

дений на общедоступных меропри-

ятиях были изложены историками 

[1; 2; 3]. Механизмы экономиче-

ского и культурного взаимодей-

ствия, формирование купеческого 

сословия, участие коллекционеров 

в создании музеев и собраний 

предметов искусства, воспомина-

ния современников рассматривал 

иркутский историк [4; 5]. Сюжеты 

из истории становления выставоч-

ных пространств, особенности пе-

редачи знаний о существующих ве-

дущих художественных школах 

прослеживали в своих историче-

ских трудах отечественные иссле-

дователи разных научных направ-

лений [6; 7, с. 25-28; 8, с. 17; 9, с. 

23; 10, с. 17-21]. Деятельность го-

родского общества по созданию 

живописных собраний и передачи 

знаний об отечественных и миро-

вых художественных школах в 

рамках выставок рассматривалась 

и продолжает рассматриваться ве-

дущими историками в области 

культуры, искусства и музейного 

дела [11; 12, с. 36-44]. 
Деятели искусства обращали 

своё внимание на развитие не 

только определённых центров вза-

имодействия с живописными по-

лотнами, но и других мест, где 

можно было наблюдать процесс 

знакомства гостей города с коллек-

циями. Материалы, которые нахо-

дятся в государственных и частных 

собраниях, в полной степени рас-

крывают содержание событий, их 

идею, основных участников и ре-

зультативность [13, с. 12-19; 14, с. 

22-28]. Материалы о работе деяте-

лей искусства в рамках распростра-

нения знаний об искусстве, сохра-

нения художественного наследия 
продолжает собирать иркутский 

историк [15]. 
Таким образом, сибирские ис-

следователи изучают работу деяте-

лей искусства в музеях, формиро-

вание представления горожан о му-

зейном пространстве, отношение 

жителей к предметам искусства, 

историю создания художествен-

ных выставок. Рассматривая из-

вестные труды историков, можно 

отметить то, что значимая для об-

щества часть сюжетов, связанных с 

процессом построения просвети-

тельской работы в регионе, вклю-

чение предметов из музейного со-

брания и частных коллекций в со-

став выставок в 1890-1910-е гг., по-

дробно не представлены в сибир-

ской исторической литературе. 
В городском пространстве осо-

бое значение имело создание куль-

турных, научных учреждений, дея-

тельность которых была направ-

лена на становление и под-
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держание прочных связей между 

разными представителями обще-

ственности. Для того чтобы понять 

основные принципы построения 

работы в рамках включения произ-

ведений искусства в жизнь горо-

жан, необходимо подробно изу-

чать историю пополнения музей-

ных собраний уникальными и ред-

кими предметами. Известно, что 

музеи становились ведущими ис-

следовательскими организациями. 

Так, музей при ВСОИРГО и Иркут-

ской губернской мужской гимна-

зии, городская картинная галерея 

В. П. Сукачева не только активно 

занимались просветительской дея-

тельностью (проводили лекции и 

экскурсии), но и изучали собран-

ные документальные свидетель-

ства, коллекции в рамках создания 

выставочных проектов и организа-

ции учебного процесса. Прово-

дился поиск материалов по творче-

ству первых сибирских мастеров и 

участников научных экспедиций, 

описывались художественные эле-

менты предметов народного и де-

коративно-прикладного искусства. 

В процессе включения предметов 

искусства и музейных экспонатов в 

жизнь горожан, знакомства посе-

тителей с уникальными произведе-

ниями, которые были подробно 

представлены на выставках, проис-

ходил процесс формирования у 

жителей представления об истории 

региона. Также постепенно прояв-

лялся интерес к отечественным жи-

вописным школам, развитию худо-

жественного пространства городов 

Иркутской губернии. 
Комплекс документальных 

свидетельств сохранил большое 

количество воспоминаний жите-

лей, с помощью которых рекон-

струируются художественные со-

бытия на протяжении всего XIX в. 

В данных мероприятиях прини-

мали участие многие известные 

учёные, художники Иркутска и Ир-

кутской губернии. В документах 

поднимались вопросы о том, что 

необходимо направить деятелей 

искусства на совершенствование 

системы взаимоотношений, созда-

ние объединения, деятельность ко-

торого должна развивать и поддер-

живать творческий процесс [16]. 
Газета «Сибирь» сообщала све-

дения о работе первых представи-

телей художественной интеллиген-

ции в процессе выставочной дея-

тельности научных, творческих ор-

ганизаций. В номере рассматрива-

ются особенности подбора и ос-

новные принципы демонстрации 

живописных полотен в разных го-

родах Иркутской губернии, в кото-

рых принимали участие томские, 

иркутские, верхнеудинские худож-

ники: «В страну холода и ссылки 

стали проникать лучи чистого ис-

кусства. За последние тридцать лет 

в Иркутске было около десяти ху-

дожественных выставок. К концу 

XIX в. В. П. Сукачев в здании му-

зея устроил выставку картин рус-

ских художников. Из сибирских 

художников на этой выставке фи-

гурировал покойный Вронский со 

своими видами Тунки, писанными 

красками и карандашом. Под ки-

стью С. Е. Вронского суровая си-

бирская природа дышала мягкими 

тонами благодатного юга. На этой 

выставке хотя и не было картин на 

сибирские темы, за исключением 
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С. Е. Вронского, но зато иркутяне 

познакомились с некоторыми из 

корифеев русской живописи. Затем 

через шесть лет В. П. Сукачев по-

вторял эту выставку, дополнив её 

целой серией новых картин В. В. 

Верещагина, К. А. Трутовского, И. 

А. Вельца, Г. И. Семирадского и 

других» [17]. 
Документы подтверждают, что 

на выставках и других художе-

ственных мероприятиях появля-

лись работы как начинающих, так 

и профессиональных художников, 

которые проводились не только в 

музеях, но и в помещениях учеб-

ных заведений, общественных и 

административных зданиях. Мате-

риалы описывают события в сфере 

искусства, которые были организо-

ваны в рамках развития и поддер-

жания творческих пространств в 

городах. Так, авторы статей пере-

дают основные этапы, степень го-

товности выставок, деятельность 

непосредственных участников в 

первое десятилетие XX в. На стра-

ницах газет можно узнать, что в 

1900 г. проводилась «сборная» вы-

ставка из личных собраний иркут-

ских коллекционеров. На данном 

мероприятии художники-живо-

писцы И. Г. Шешунов и В. Г. 

Шешунов представили зрителям 

свои живописные полотна. По ка-

талогам, которые сохранились в 

архиве художественного музея в 

Иркутске, можно узнать, что были 

показаны работы, отражающие 

природные богатства Байкальского 

региона [18]. В последующем была 

проведена передвижная выставка 

произведений французских худож-

ников (1903 г.). В 1904 г. в рамках 

передвижной выставки предста-

вили работы иркутской обществен-

ности петербургские художники. В 

1909 г. в музее ВСОИРГО была 

проведена выставка картин и ри-

сунков сибирских мастеров. Пуб-

ликация статьи в газете заверша-

ется тем, что описываются меро-

приятия, которые были организо-

ваны в музее при ВСОИРГО, в по-

мещениях и выставочных про-

странствах 5-тиклассного училища 

и мужской гимназии и Г. И. Гур-

кина. Автор подчёркивает, что вы-

ставка в училище и гимназии вы-

звала большой интерес у горожан 

[19]. 
Стоит отметить, что работа об-

щества передвижных выставок 

была направлена на выявление 

уникальных произведений. Специ-

алисты после завершения экспер-

тизы передавали предметы в музеи 

и частные коллекции. 
Региональная периодическая 

печать показывает то, как проводи-

лись передвижные художествен-
ные выставки, в которых прини-

мали участие мастера, исследова-

тели художественного наследия 

Иркутской губернии. В одном ис-

точнике, который сохранился в ар-

хиве Иркутского областного худо-

жественного музея им. В. П. Сука-

чева, приведены сведения об орга-

низации первой передвижной вы-

ставки. Статья подтверждает то, 

что данное событие являлось важ-

ным для сибирского общества, так 

как в выставочных залах были про-

демонстрированы живописные по-

лотна мастеров из Иркутской гу-

бернии и других территорий Бай-

кальского региона. Создание 
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данного пространства являлось по 

выражению автора публикации 

«первым решительным шагом в ис-

кусстве» в рамках организации пе-

редвижных выставочных проектов 

в городах [20]. 
Таким образом, деятельность 

общества передвижных выставок 

была направлена на раскрытие 

творчества художников и приоб-

щение к художественному насле-

дию в 1890-1910 гг. Периодическая 

печать демонстрирует то, что твор-

ческое сообщество активно приме-

няло визуальные методы при по-

казе произведений посетителям. 

Также планировалось и размеще-

ние картин в помещениях. Можно 

отметить то, что на выставки вы-

двигались работы, которые нахо-

дились в собраниях коллекционе-

ров, вызывали большой интерес у 

общества, были выполнены 

качественно и на высоком уровне, 

по мнению профессиональных ху-

дожников и музейных сотрудни-

ков. Сохранившиеся материалы в 

архивах Иркутска представляют 

основные подходы в создании ста-

бильных контактов между раз-

ными представителями художе-

ственной интеллигенции на протя-

жении всего периода существова-

ния Общества передвижных выста-

вок. Работу деятелей искусства 

стоит продолжать изучать, так как 

многие исторические источники 

постепенно выявляются современ-

ными исследователями. Остаются 

актуальными статьи региональной 

периодической печати, которые 

дают представление о том, как 

складывалось отношение деятелей 

искусства к работе по приобщению 

жителей Иркутской губернии к ху-

дожественным школам. 
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Лю Тяньцюань 
 

ИСТОРИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КИТАЙСКОГО  
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА «ШТОРМ» 

 
Аннотация. Статья посвящена исследованию истории создания и 

деятельности художественного общества «Шторм», просуществовавшего 

с 1931 по 1935 гг. Целью статьи является изучение творческой жизни Шан-

хая 1930-х годов. Был собран, систематизирован и проанализирован мате-

риал о четырех выставках, проведенных союзом 30 живописцев, привнес-

ших в изобразительное искусство Китая европейские традиции. В статье 

приводятся сведения о произведениях, участвовавших в выставках и от-

кликах на них зрителей. Особое внимание при изучении художественной 

жизни Шанхая уделено творчеству живописца Пан Сюньциня, одного из 

идеологов «Шторма». Для точного понимания событий, связанных с дея-

тельностью художественного общества «Шторм», приводятся цитаты из 

литературного наследия мастера Ни Идэ.  
Ключевые слова: Китай, Шанхай, художественная жизнь, художе-

ственное общество «Шторм», художественная выставка, живопись, кар-

тина, Пан Сюньцинь, Ни Идэ.  
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ского художественного общества «Шторм» // Вестник Восточно-Сибир-

ского государственного института культуры : научный журнал по ис-

кусствоведению, культурологии, историческим наукам. – Улан-Удэ : 
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Liu Tianquan 
 

HISTORY OF THE ACTIVITIES OF THE CHINESE  
ARTISTIC SOCIETY «STORM» 

 
Abstract. The article is devoted to the study of the history of the creation 

and activities of the artistic society «Storm», which existed from 1931 to 1935. 
The purpose of the article is to study the creative life of Shanghai in the 1930s. 
The material about four exhibitions held by the union of 30 painters who brought 
European traditions to the fine arts of China was collected, systematized and 
analyzed. The article provides some information about the works that were ex-
hibited at the exhibitions and the responses of the audience to them. Particular 
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attention in the study of the artistic life of Shanghai is paid to the work of the 
painter Pan Xunqing, one of the ideologists of «Storm». For precise understand-
ing of the events conneceted with the activities of the artistic society «Storm», 
quotations from the literary heritage of the master Ni Yide are given. 

Keywords: China, Shanghai, artistic life, artistic society «Storm», art 

exhibition, painting, picture, Pang Xunqing, Ni Yide. 
 

Изучение истории китайского 

искусства 1930-х годов – одна из 

малоизученных страниц мировой 

культуры, а значит, заслуживает 

тщательного исследования уче-

ными. Недостаточно изученный 

пласт вовлекает в профессиональ-

ный дискурс искусствоведов, куль-

турологов, историков, социологов 

и представителей других гумани-

тарных наук. В источниках отмеча-

ется, что в этот период китайскими 

мастерами был обеспечен приток 

новых художественных традиций 

из европейских стран, а также из 

Японии, где китайские живописцы 

изучали западное искусство. В пер-

вой половине XX столетия 134 ху-

дожника из Поднебесной постигли 

азы европейского искусства через 

японских наставников, а к сере-

дине прошлого века взаимодей-

ствие китайских художников с 

иностранными коллегами практи-

чески прекратилось, что объясня-

ется историко политическими со-

бытиями, происходящими как в са-

мом Китае, так и за его границами.  
В настоящее время сохрани-

лось мало документальных источ-

ников, свидетельствующих о худо-

жественной жизни Китая 1930-х 

годов в целом и Шанхая – одного 

из самых свободных городов Ки-

тая, в частности. Причинами этому 

стали отсутствие или утрата архив-

ных документов, разрушение 

культурных реликвий и памятни-

ков, забвение имен некоторых ма-

стеров, попавших в то время под 

преследования. Тем не менее, для 

реконструкции историко-художе-

ственных событий, происходящих 

в Шанхае в 1930-е годы, были изу-

чены труды: «История современ-

ного искусства Китая: 1979-1989» 

и «История китайского искусства в 

ХХ веке» Люй Пэна. Весомый 

вклад в изучение вопроса внесли 

работы Гао Минлу, Ян Цзяньбиня, 

Чэнь Шоусяна, Сюй Хуна, Гу 
Чэнфэна, Чжу Биня, Юй Дина, 

Цзоу Юецзиня, Хэ Ваньли, Сунь 
Чжэньхуа, Чжао Ли и других ки-

тайских историков искусства. 

Также для освоения темы привле-

кались материалы, находящиеся в 

свободном доступе всемирной 

сети.  
Итак, в 1930-е годы город 

Шанхай был одним из самых из-

вестных в мире морских портов. 

Здесь, в самом населенном мегапо-

лисе мира, расположенном на юго-
востоке Китая, проживало свыше 

семи миллионов человек. Об этом 

городе в первой половине XX сто-

летия говорили: «Здесь запад 

встречается с востоком». Действи-

тельно, Шанхай находился под 

влиянием двух государств – Ан-

глии и Франции, открывая мигра-

ционным потокам путь в Европу. В 

Шанхае продавались иностранные 
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книги, показывались кинофильмы, 

снятые в разных странах, преиму-

щественно в Америке. Этот «Па-

риж Востока», как нередко назы-

вали Шанхай, был «городом кон-

трастов», в котором бедность со-

седствовала с роскошью.  
Ранее отмечалось, что у мега-

полиса была своя атмосфера сво-

боды, и это не могло не притяги-

вать к себе людей творческих про-

фессий. Среди мастеров изобрази-

тельного искусства было много та-

ких, кто какое-то время жил за гра-

ницей, учился и привез сведения о 

современной европейской куль-

туре, об авангардном искусстве, о 

художественной жизни запада. Эти 

впечатления стали предметами 

дискуссий на собраниях, которые 
самостоятельно организовывали 

живописцы с 1930 года. Нередко в 

полемике участвовали режиссеры, 

артисты, музыканты, хореографы, 

литераторы, проживавшие или 

остановившиеся в Шанхае.  
В 1931 году в Шанхае пересек-

лись судьбы нескольких китайских 

живописцев. Каждый из них полу-

чил художественное образование в 

крупных европейских городах или 

Японии: Пан Сюньцинь, Ни Идэ, 

Фан Ганьминь, Лин Фэнмянь, Лю 

Хайсу, Ван Юэчжи, У Даюй, Ван 

Цзиюань, Чжоу Дуо, Чжоу 

Чжэнтай, Дуань Пинью, Чжан 

Сянь, Ян Тайян, Ян Цюжэнь, Цю 

Ди, Чэнь Чэнбо, Лян Байбо, Чэнь 

Баои, Дэн Юньти, Фу Лэй, Гуань 

Лян, Лян Сихун, Ситу Цяо, Вэй 

Тяньлинь, Сюй Синчжи, Дин 

Яньюн, Чжао Вуцзи Ли Дунпин, 

Чжао Лу, Цзэн Мин, Ли Чжуншэн. 

Вскоре эти мастера организовали 

художественное общество 

«Шторм» с целью «обновления» 

китайской традиционной куль-

туры.  
 «Шторм» получил юридиче-

ский статус в 1932 году, тогда же к 

этому союзу присоединился искус-

ствовед, художественный критик 

Фу Лэй. Ранее он получил акаде-

мическое образование во Франции, 

где познакомился с китайским сту-

дентом Паном Сюньцинем, впо-

следствии одним из основателей и 

идеологов «Шторма».  
Общество художников имело 

свой манифест, написанный ху-

дожником Ни Идэ, обучавшимся в 

Японии. Он декларировал, что в 

XX столетии в западной культуре 

формируются новые направления 

искусства: абстракционизм, дада-

изм, кубизм, сюрреализм, фовизм, 

футуризм и другие. Творческие 

эксперименты проявляются во 

всех видах искусства европейских 

стран, а значит и китайское искус-

ство должно обновиться: «Воздух, 

окружающий нас, слишком тихий, 

обыденность и вульгарность окру-

жают нас, бесчисленные глупые 

движения людей с низкой энер-

гией, бесчисленные крики пошлых 

людей. Куда исчезли гении худо-

жественного творчества в нашей 

истории? Куда исчезла наша слав-

ная история? Весь наш мир искус-

ства сейчас просто в упадке и бо-

лезни. Мы больше не можем жить 

в такой безвоздушной обстановке. 

Нужно очнуться, использовать 

страсть, железный разум, чтобы со-

здать наш мир цветов, линий и 

форм. Мы ненавидим все старые 

формы, старые цвета и все 
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обычные низкоуровневые навыки. 

Мы должны использовать новые 

методы, чтобы выразить дух новой 

эпохи. В мире китайского искус-

ства двадцатого века также должна 

появиться новая погода» [1, с. 12-
13]. 

Манифест общества «Шторм» 

был опубликован в журнале «Ис-

кусство» музыкального общества 

«Муза», организованного педаго-

гами Шанхайской академии искус-

ств. Чтобы иметь возможность бес-

платно публиковать свои размыш-

ления о культуре, Ни Идэ стал чле-

ном «Музы». Примечательно, что 

позже и искусствовед Фу Лэй стал 

соредактором журнала «Искус-

ство». В этот период шанхайская 

пресса активно освещала события, 

происходящие в художественной 

жизни города. Охотно публико-

вали материал, связанный с дея-

тельностью членов общества 

«Шторм» местные газеты, такие 

как «Лянью», «Мейшу», «Иллю-

стративный журнал Тайм».  
В 1930-е годы Шанхайская ака-

демия изящных искусств, которая 

находилась в центре города, была 

местом общения творческой ин-

теллигенции. В ее стенах часто 
проходили художественные вы-

ставки из-за недорогой аренды. 

Члены местной богемы встреча-

лись в гостеприимных простран-

ствах учреждения, многие из них 

жили в общежитии академии. По-

этому неудивительно, что первая 

экспозиция общества «Шторм» 

была открыта 10 октября 1932 года 

в Шанхайской академии изящных 

искусств.  

Отмечая это событие, местная 

газета «Шэньбао» писала: «Каче-

ство работ, представленных на вы-

ставке, беспрецедентно для отече-

ственного художественного искус-

ства. Среди мастеров есть те, кто 

тяготеет к неоклассике; те, кто 

находится под влиянием фовистов; 

те, кто выражает восточное настро-

ение; и те, кто стремится к сюрреа-

листическому духу [6, с. 6]. Также 

в прессе упоминалось: «… почти 

все шанхайское художественное 

сообщество пришло на выставку. 

Художник Сюй Бэйхун приезжал в 

Шанхай из Нанкина, чтобы по-

смотреть на выставку общества 

«Шторм». Увидев картины Пан 
Сюньциня, он обменялся с ним 

мнением, они долго разговари-

вали» [7, с. 81].  
На первой выставке общества 

«Шторм» было представлено более 

50 работ его членов, а также масте-

ров, не входящих в общество. Из-

вестно, что среди экспонатов было 

несколько полотен Ван Цзиюаня: 
«Обнаженная», «Пейзаж», «Сенти-

ментальная музыка», «Плетеный 

стул», «Портрет», «Так по-париж-

ски», «Гнев», «Кафе», а также 

«Портрет» Ни Идэ, «Две обнажен-

ные женщины» Ян Тайяна, «Укры-

тие» Ян Цюжэня, «Женщина с цве-

тами» Чжоу До, «Натюрморт» 
Чжан Сяня и другие.  

Вторая выставка состоялась 10 

октября 1933 года в аудитории 

Всемирного общества Фергюсона. 

Газетчики сообщали, что «Основ-

ными посетителями были сту-

денты Шанхайской академии 

изящных искусств и художествен-

ного колледжа Синьхуа, а также 
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друзья из культурных и художе-

ственных кругов [2, с. 2-3]. Зрители 

познакомились с «Композицией» 

Пан Сюньциня, «Персонажем» 

Ни Идэ, «Без названия» Чжоу До, 

«Пейзажем» Дуань Пиню, «Персо-

нажем» Чжан Сяня, «Натюрмор-

том» Ян Тайяна, «Пейзажем Хан-

чжоу» Чжоу Чжентая, «Пейзажем» 

Ван Цзиюаня. Приз выставки по-

лучил живописный холст «Цветы» 

Цю Ди – единственной женщины, 

вошедшей в состав общества 

«Шторм». Работа была настолько 

яркой и необычной для китайской 

публики, что вызвала противопо-

ложные чувства у современников. 

Противники ее творчества негодо-

вали по причине того, что Цю Ди 

использовала в композиции не-

естественные тона зеленого и крас-

ного цвета, а почитатели ее та-

ланта, наоборот, решительно под-

держивали выбранные ею цвето-

вые решения: «Присутствуют ли в 

цветах преувеличенные зеленые 

или багряные цвета не имеет ника-

кого значения, если художествен-

ная задача решается декоратив-

ными методами» [5, с. 46]. Репро-

дукция «Цветов» Цю Ди много раз 

издавалась в художественных жур-

налах того времени, однако, впер-

вые была опубликована с другими 

произведениями, представленны-
ми на экспозиции, в журнале 
«MODERNMISCEL-LANY», из-

данным Шанхайской книжной 

компанией «Таймс» 1 ноября 1933 

года.  
Третья выставка общества 

«Шторм» состоялась в октябре 

1934 года в здании, принадлежав-

шем ассоциации верующих 

студентов из Франции. Это был 

двухэтажный дом с несколькими 

комнатами, в которых освещение и 

планировка плохо подходили для 

проведения экспозиций, но ассоци-

ация предоставляла эти помещения 

бесплатно, и художники не упу-

стили такую возможность. Как 

итог, третья выставка стала самой 

посещаемой в истории общества 

«Шторм». Из статей, опубликован-

ных в журналах, известно, что в 

экспозиции участвовали работы: 

«Ремонтная машина» Чжоу Чжэнь-

тая; «Горная дорога» и «Портрет 

госпожи Шэнь» Ни Идэ; «Натюр-

морт» Цю Ди; «Портрет», «Цвето-

вод», «Обнаженная» Чжан Сяня; 

«Портрет мужчины», «Цвет пе-

рьев» Ян Цюжэнья; «Портрет 

друга», «Обнаженная женщина у 

моря» Ян Тайяна; «Госпожа Хуан» 

Чжоу До; «Пейзаж», «Натюрморт» 

Дуань Пиню; «Композиция» (вто-

рое название «Давление»), «Дочь 

времени», «Сын земли» Пан Сюнь-

циня. Последняя стала главным со-

бытием экспозиции.  
Картину разместили в одном из 

самых темных пространств дома, 

но, несмотря на это, зрителям она 

понравилась. В ней, языком изоб-

разительного искусства, выража-

лось отчаяние людей, переживших 

в 1930-х годах долгую засуху. Ху-

дожник изобразил умирающего от 

обезвоживания мальчика на руках 

измученных родителей. Они, уже 

смирившиеся с происходящим, по-

давлены, о чем свидетельствуют их 

жесты: сжатый кулак отца, плачу-

щее лицо матери, закрытое рукой. 

Пан Сюньцинь усилил лаконич-

ность выразительных средств 
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декоративностью цветовой компо-

зиции. Рассуждая о работе над 

этим произведением, имевшим 

острый социальный подтекст, ма-

стер отмечал: «… я написал умира-

ющего ребенка, крестьянина, пла-

чущую мать. Я не рисовал взрос-

лых людей очень худыми и не-

опрятными. Наоборот, они здо-

ровы. Это были образы, и ребенок 

символизировал китайский народ в 

то время» [5, с. 220]. Известно, что 

это полотно экспонировалось на 

персональной выставке Пан Сюнь-

цина, которая прошла в 1934 году в 

Шанхае. «Сын земли» имел такую 

силу воздействия, что художник не 

только получил письмо с требова-

нием покинуть Шанхай, но и попал 

в поле зрения властей, обвинивших 

его в создании завуалированного 

образа эксплуатируемых крестьян.  
Коллеги по творческому цеху 

проявили солидарность Пан Сюнь-

цину. К открытию его персональ-

ной выставки 1934 года искусство-

вед Фу Лэй написал небольшое 

эссе «Сон Сюньциня», которое вы-

звало бурную дискуссию среди ма-

стеров. О характере этого текста 

свидетельствует фраза Пан Сюнь-

циня о том, что Фу Лэй «всегда 

поддерживал меня» [1, с. 59]. Из-

вестно, что Фу Лэй активно участ-

вовал в организации третьей худо-

жественной выставки, но после ее 

проведения вышел из общества 

«Шторм». Считаю возможным 

предположить, что причиной та-

кого решения были участившиеся 

вызовы в полицию художников.  
В этот период, связанный с 

агрессивными выпадами Японии в 

сторону Китая, пропаганда 

национального искусства стала 

единственным разрешенным худо-

жественным методом. В стране, из-

мученной гражданским противо-

стоянием, безработицей, голодом и 

отчаянием населения, на модер-

нистские поиски, принесенные с 

запада членами общества 

«Шторм», зрители стали реагиро-

вать холодно, а порой и враждебно. 

Художники напряженно искали 
выход из сложной ситуации, 

например, Пан Сюньцинь стал от-

ходить от модернистской стили-

стики, сосредоточившись на реали-

стическом выражении своей соци-

альной позиции. Подобный шаг 

предприняли и многие другие ма-

стера.  
В октябре 1935 года в здании 

Шанхайской академии изящных 

искусств состоялась четвертая вы-

ставка общества «Шторм», став-

шая последней. Накануне этого со-

бытия Ни Идэ опубликовал в 

прессе статью «Люди из общества 

«Шторм»», в которой с горечью от-

мечал: «Время пролетело так 

быстро, что трудно поверить, что с 

момента создания общества про-

шло четыре года. В мире, где ис-

кусство рассматривается как 

«средство иллюстрации чего-
либо», вполне естественно, что об-

щество «Шторм», которое стре-

мится к новым техникам, осталось 

незамеченным или даже высмеян-

ным. Но, боюсь, единственным, 

кто все еще борется за жизнь в ки-

тайском искусстве, является обще-

ство «Шторм».  
Это признание не усилило уга-

сающий интерес публики к вы-

ставке, которую посетили лишь 



Вестник ВСГИК. 2023. № 2(26). 
 

28 

местные деятели культуры и сту-

денты художественных учрежде-

ний. В последние два дня работы 

экспозиции людей было особенно 

мало и общее настроение членов 

общества «Шторм» было мрач-

ным. Вскоре ими было принято ре-

шение прекратить совместную 

творческую деятельность, которая 

не вписывалась в коньюнктуру 

происходящих событий в стране.  
Подводя итог деятельности ху-

дожественного общества 

«Шторм», сформулируем ряд вы-

водов. Во-первых, члены этой ор-

ганизации были пионерами в обла-

сти реформирования китайского 

изобразительного искусства пер-

вой половины XX столетия. Не от-

казываясь от вековых националь-

ных традиций, мастера пытались 

«освежить» творческую генетику 

страны, привнеся в ее палитру но-

вые техники, технологии, темы и 

образы. Как отмечал Ни Идэ: «… 

использование западных живопис-

ных материалов и языка помогает 

выразить современную культуру 

Китая, и это путь, по которому мы 

должны идти» [3, с. 8].  
Во-вторых, художники обще-

ства «Шторм» не были привержен-

цами единого стилистического 

направления. Каждый из них рабо-

тал в различной манере, истоки ко-

торой изучил в европейских стра-

нах или в Японии. Однако освоив и 

переработав основы авангардного 

искусства, члены общества 

«Шторм» создавали собственный 

творческий язык, синтезирующий 

традиции запада и востока. Напри-

мер, Пан Сюньцинь стал родона-

чальником «новой композиции», в 

которой использовал декомпози-

цию цвета и формы, реорганиза-

цию структуры тела, чтобы при-

дать объекту изображения ощуще-

ние плоскостного порядка и деко-

ративной красоты.  
В-третьих, деятельность обще-

ства «Шторм» не имела громкого 

резонанса в масштабах страны, но, 

тем не менее, искусство его членов 

было ярким и необычным, а зна-

чит, в некотором смысле, провока-

ционным. Их работы, тематика ко-

торых была преимущественно свя-

зана с натюрмортами, портретами, 

пейзажами, нейтральными быто-

выми сюжетами, стали вызывать 

резкую социальную реакцию в та-

ком достаточно свободном китай-

ском городе как Шанхай. Как итог, 

художников вынудили к прекраще-

нию деятельности общества, где 

каждый усиливал творческие иска-

ния и смыслы друг друга много-

кратно.  
После распада «Шторма» боль-

шинство членов группы долгое 

время оставались без работы. Их 

картины не продавались, многие 

уехали из Шанхая и вынуждены 

были кочевать по стране в поисках 

заработка и укромного места, не 

привлекающего к себе внимания 

властей, но это не спасло многих из 

них ни от арестов, ни от пыток, ни 

от трагического финала жизни.  
И, тем не менее, художествен-

ное общество «Шторм» сыграло 

колоссальную роль в развитии со-

временного искусства Китая, дав 

крепкую основу для творческих 

поисков мастерам следующих по-

колений. Позже, известных китай-

ский художник Чэнь Баои, 
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осмысливая вклад «Шторма» в ху-

дожественный сценарий своей 

страны, подчеркнул, что этот союз 

был подобен новому цветку, «кото-

рый распустился среди тишины и 

показал немного цвета» [4, с. 3]. 
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Одним из важнейших качеств 

литературы является историзм, 

определяемый как «художествен-

ное освоение конкретно-историче-

ского содержания той или иной 

эпохи, а также ее неповторимого 

облика и колорита» [1, с. 227]. 
Для убедительного отражения 

действительности писателю, осо-

бенно романисту, необходим не-

кий аналог стереоскопического 

зрения, способность выбирать са-

мые точные и созвучные отобража-

емому периоду реалии, схватывать 

наиболее характерные приметы и 

детали, если он адресуется чита-

телю, которому они известны в 

силу собственного жизненного 

опыта, или воспроизвести ту атмо-

сферу, которая сложилась у пуб-

лики в результате знакомства с раз-

ными источниками информации.   
Принятая в литературоведении 

дифференциация романов истори-

ческих и романов о современности, 

созданных в ХХ в., ныне условна, 

т.к. события прошлого столетия 

были современностью лишь в годы 

их создания и первые десятилетия 

бытования. Аудитория ХХI в. вос-

принимает их как произведения на 

историческую тему, и главным их 

героем теперь выступает время, ко-

торое, по выражению М. М. Бах-

тина, «сгущается, уплотняется, 

становится художественно зри-

мым» [2, с. 235]. 
Бурятский, как и весь отече-

ственный роман в лучших своих 

творениях, в конце 1970-х гг., 

отойдя от плоского противопостав-

ления прогрессивного и отжив-

шего, обратился к познанию внут-

реннего мира героев и изучению 

многообразия их связей со време-

нем. 
При анализе романа «Степные 

дороги» Ц.-Ж. Жимбиева нами от-

мечался «необычно впечатляющий 

для соцреализма масштаб времени 

романа, который достигается бла-

годаря экскурсам в историю, лири-

ческим отступлениям», воспроиз-

водящим значимые для земляков-
читателей реалии народного бы-

тия. Именно они помогли автору 

«сделать наглядной идею связи 

времен» [3, с. 66-67]. 
Раскрывая связь человека со 

временем в романе «Течение» 

(1978), Ц.-Ж. Жимбиев уделил ос-

новное внимание судьбе главной 

героини, безотказной, добросо-

вестной и инициативной колхоз-

нице, доярке Сэренцу Баторовой. В 

начале Великой Отечественной 

войны по партийному поручению 

она переехала на отдаленную, за-

худалую  Тасархайскую ферму и  

работает там до финала произведе-

ния. Десятилетия военных и после-

военных лет преломляются через 

разные этапы ее жизни, большие 

малые события, внутренний мир и 

самой героини, и ее ближайшего 

окружения.   
Сэренцу сохранила верность 

погибшему на войне мужу, до-

стойно воспитала сына и прием-

ную дочь, помогает не только 

своей семье, но и всему коллективу 

фермы, болея и за производствен-

ные дела, и за людей. Максимально 

требовательная к себе, она поддер-

живает доярок, их детей, терпимо 

принимает их недостатки, не пом-

нит зла и неблагодарности.  
В противовес типичной схеме 
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соцреалистического произведения, 

в котором человек меняется к луч-

шему в коллективе, главная геро-

иня, несмотря на молодость, 

вполне сложившаяся, зрелая, стой-

кая и самостоятельная личность. 

Она богато одарена природой, и к 

таким качествам относятся ее от-

крытость, доверие к людям, прямо-

душие, для развития и проявления 

которых в повседневных обстоя-

тельствах и ситуации отдаленной 

локации атмосфера в целом была 

благоприятной.  
Сэренцу удивляет людей ду-

шевной чистотой, самоотвержен-

ностью, мудростью, яркой индиви-

дуальностью, женской привлека-

тельностью. Она   действенно по-

могает им, утешает и воодушев-

ляет. Такие, как она, независимо от 

времени, которое может быть 

лучше или хуже, всегда стараются 

быть лучше [4, с. 383]. 
Писатель подчеркивает, что 

главная героиня – преемница мно-

гих сохранившихся в советское 

время народных традиций. То, что 

она – плоть от плоти родного 

народа, отмечали многие исследо-

ватели [5, с. 203]. 
Без прикрас показаны тяготы 

колхозной жизни:  почти полное 

отсутствие механизации, особенно 

в военные и первые послевоенные 

годы, работа без выходных и от-

пусков, скудный быт, лишения. Об 

этом говорят многие детали: до-

школьник, принимающий сладо-

сти за цветные камешки, героиня, 

сдавшая все украшения в фонд 

обороны, старая колхозница, не 

имеющая понятия о пенсии, до-

ярка, которой стандартный номер в 

рядовой гостинице кажется верхом 

роскоши и т. д.  
Ц.-Ж. Жимбиев правдиво отра-

зил системные проблемы в органи-

зации сельского хозяйства, выра-

зил нелицеприятное отношение к 

таким проявлениям кампаней-

щины, как внезапные приказы рас-

пахать под посевы неплодородные 

земли, всегда использовавшиеся 

как пастбища, массово выращивать 

кукурузу в неблагоприятном для 

этого климате Забайкалья и т.п. 

Автор критически оценил мнимую 

механизацию ферм, практику 

назначения руководителями хо-

зяйств несведущих в деле людей и 

т.д.  
Через воссозданные автором 

реалии села ощущается дух эпохи. 

Пример тому – унылый красный 

уголок фермы с шахматами, скуд-

ным набором книг и журналов, не 

привлекающая ничьего внимания 

наглядная агитация, обычно без-

действующий без батареек радио-

приемник. Все это показывает ото-

рванность большинства тогдашних 

идеологем от насущных проблем 

села, забот людей. Лишь   потреб-

ность колхозников в общении при-

носит жизнь в тоскливую атмо-

сферу этого помещения.  
Разоблачаемая, начиная с В. 

Маяковского, пустая говорильня 

многочисленных заседаний про-

цветала и в годы создания романа, 

один из эпизодов которого выдер-

жан в сатирическом ключе: мест-

ный дежурный оратор призывает 
односельчан помочь своей стране 

догнать и перегнать США по про-

изводству мяса и молока, выразив 

уверенность в победе  над 
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американцами: «Скажи эти слова 

кто другой, люди восприняли бы 

их как надо. Но этот болтун до того 

надоел своими трескучими речами 

по любому поводу и ничем, кроме 

громких выступлений на собра-

ниях, не отличался, что кто-то тут 

же внес предложение отправить 

выступавшего за океан для про-

верки соревнования двух систем» 

[6, с. 125-126].              
Аналогичная тональность ха-

рактерна и для описания уполно-

моченных, посланных для кон-

троля и проведения собраний: «Го-

родское начальство в отдаленных 

поселках… бывало редко… Случа-

лось, правда, появлялись перед ка-

кой-нибудь важной кампанией 

найдалгаты (уполномоченные) – 
люди важные, представительные. 

Держались они недоступно. Распе-

кали колхозных руководителей, от-

давали строгие распоряжения, ча-

сто невыполнимые, и отбывали во-

свояси, не удостоив вниманием 

колхозников» [6, с. 124-125].  
Вместе с тем прозаик объекти-

вен в отражении позитивных черт 

советского прошлого, таких, как 

созидательный труд, коллекти-

визм, а также стремление людей к 

познанию, понимание ими  ценно-

сти образования и культуры. Сэ-

ренцу, которой довелось совсем 

мало  поучиться, при любой воз-

можности приходит в школу, неиз-

менно волнуясь и испытывая при-

общение к чему-то важному и вы-

сокому. Не случайно С. С. Ими-

хелова относит Ц.-Ж. Жимбиева к 

тем литераторам, в романах кото-

рых образы природы, труд степня-

ков «вписаны в историческую, 

культурную жизнь нации» [7, с. 

42]. 
Историзм повествования про-

является и в том, что его образы и 

события органично вписаны в кон-

текст бытия огромной страны. По 

биографии председателя колхоза  

Шагдарона можно проследить 

главные ее вехи, т.к. он «всегда 

был первым – первым комсомоль-

цем, первым трактористом. В 

числе первых ушел и на фронт» [6, 

с. 37]. Самое дорогое для него – па-

мять о фронтовом братстве и о по-

гибших товарищах. Сэренцу так 

вспоминает о военной поре: «Все 

чаще гремели салюты в Москве. В 

сводках Совинформбюро замель-

кали названия городов, освобож-

денных нашими войсками, назва-

ния, которых и слыхом не слыхи-

вали в далеких забайкальских улу-

сах» [6, с. 6].  
 Единство страны сохранилось 

и в 1960-е гг. и позже. Так, в по-

вествовании показано, как присут-

ствующие на свадьбе сельчане 

бурно радуются сообщению о по-

лете в космос В. Терешковой. 
Для семьи главной героини 

война приобрела и сугубо личное 

звучание. На память об ушедшем 

на фронт ее муже Зандане бережно 

хранит она его  фуражку, значок 

соревнования «Готов к труду и 

обороне», пластинку с его люби-

мой песней. Сын Сэренцу и Зан-

дана долгие годы верит, что про-

павший без вести отец жив.   
Живо, с юмором и симпатией к 

персонажам описано собрание в 

Тасархае, когда Шагдарон, агити-

руя усталых, пришедших с мороза 

доярок подписаться на очередной 
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заем для восстановления народ-

ного хозяйства, усыпил их своей 

речью. Разбуженная его вопросом 

доярка спросонья подняла руку, а 

вслед за ней и остальные. 
 «Гомбо-Доржи нахмурился, 

но не смог сдержать улыбки:          
– С вами не пропадешь! Прого-

лосуете за что хочешь.        
А провинившиеся той порой 

перешептывались, выясняя, ради 

чего они поднимали руки…  
Посмеялись над собой и к пол-

ному удовольствию председателя 

согласились не отставать от пере-

довых – дать взаймы государству 

по тысяче рублей» [6, с. 89]. 
Автор далек от идеализации 

своих персонажей: гуляки, често-

любца и лентяя Дугардана, пья-

ницы-гуртоправа, мучающего пе-

регоняемый скот и разбазариваю-

щего казенное добро, злопамятной, 

завистливой Удамбры, не постес-

нявшейся использовать доярок, 

вместе с которыми прежде рабо-

тала, для содержания на ферме ее 

личного скота и др.  
В. Ц. Найдаков справедливо 

указал на символизм названия про-

изведения: события, а вместе с 

ними и картины жизни героини по-

добны реке. Добровольно остав-

шись с заблудившимися коровами 

на отрезанном наводнением 

островке, Сэренцу вспоминает о 

минувших годах. Этот символ обу-

словливает темп повествования. 

«Но за … изображением спокой-

ного течения жизни ощущается 

глубокое осмысление писателем 

жизни рядового советского чело-

века, его труда, мужания, борьбы и 

роста, сопряженного с изменени-

ями … самой жизни. И в резуль-

тате, и это главная удача автора, 

перед читателем раскрывается 

нравственная красота главной ге-

роини …, повседневная, обычная 

жизнь которой воспринимается как 

подвиг верности, подвиг труда, ма-

теринства» [5, с. 202]. 
Никогда не пролившая ни 

капли надоенного, доярка муча-

ется, вынужденная выливать на 

землю исстари почитаемое молоко. 

«Такое почитание – выражение об-

щечеловеческого уважения к ре-

зультатам труда, присущее лю-

бому человеку труда …» [8, с. 55].  
Таким образом, в романе «Те-

чение» создана галерея ярких, пол-

новесных образов сельских труже-

ников, родной природы, досто-

верно отражена реальность совет-

ской эпохи, особенности этого пе-

риода, его основные события и ат-

мосфера, преломленные в людских 

судьбах и характерах, мыслях и 

чувствах героев.   
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ  
ПРОФЕССОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ТУРИСТСКИХ 

КАДРОВ В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ 
 

Аннотация. Интерес человека и общества к познанию новых тер-

риторий и культур ведет к тому, что необходимы специалисты со знанием 

материала, следовательно, необходима их подготовка. В начале становле-

ния туризма, как общественного явления в нашей стране, подготовка кад-

ров для активного и экскурсионного туризма была возложена на турист-

ские клубы различной направленности, инструкторские школы и советы 

по туризму. Лишь в 50-х гг. прошлого века стартует преподавание туризма 

как дисциплины в вузах страны. В Республике Бурятия становление про-

фессионального туристского образования началось в 1994 году с откры-

тием в Восточно-Сибирском государственном институте культуры специ-

альности «Музейное дело и охрана памятников». 
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Badmaeva Darima Dmitrievna 

HISTORICAL EXPERIENCE OF PROFESSIONAL  
TRAINING OF THE TOURIST STAFF IN THE REPUBLIC 

OF BURYATIA 
 

Abstract. The interest of a person and society in getting to know new 
territories and cultures leads to the situation that specialists with the knowledge 
of the material are necessary, thus, their training is of great importance. At the 
beginning of the tourism formation as a social phenomenon in our country, 
training of the personnel for both active and excursion tourism, was conducted 
by the tourist clubs of various orientations, instructor schools and tourism coun-
cils. Only in the 1950s teaching of tourism as a discipline in the national univer-
sities started. The professional tourism education in the Republic of  Buryatia  
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outlined in 1994 with the opening of the specialty «Museum science and pro-
tection of monuments» at  East Siberian state Institute of culture.  

Keywords: tourism, education, personnel.  
 

Опыт векового существова-

ния туризма показывает, что во-

влечение в туризм населения, как 

молодого, так и более старшего 

поколения, положительно влияет 

на жизнь человека и, соответ-

ственно, на социальное состояние 

масс.  
До середины XX в. в учебных 

заведениях страны профессио-

нальная подготовка специалистов 

по туризму не велась. В начале 

становления туризма как обще-

ственного явления в нашей стране 

подготовка кадров для этого 

направления как активного, так и 

экскурсионного была возложена 

на туристские клубы, различной 

направленности, инструкторские 

школы и советы по туризму.  
В середине 1950-х гг. стартует 

преподавание туризма как дисци-

плины в вузах страны. Первыми в 

этой сфере были педагогические 

институты, сделав дисциплину 

обязательной для обучающихся 

на факультетах физвоспитания. В 

конце 1970-х гг. к туризму доба-

вили ориентирование на местно-

сти, а позднее Министерство про-

свещения СССР утвердило дисци-

плину «Туризм и спортивное ори-

ентирование». Для экскурсион-

ных организаций подготовка спе-

циалистов была начата в универ-

ситетах в 1968 г. на географиче-

ском отделении геолого-геогра-

фического факультета РГУ [2].  
В конце 20-х – начале 30-х го-

дов прошлого века все 

начиналось и в туризме Бурятии. 

1937 год был ознаменован пеше-

лыжным переходом от Улан-Удэ 

до Москвы командой бурятских 

девушек – комсомолок Софьей 

Тыхеевой, Марией Хахаловой, 

Елизаветой Константиновой, 

Анастасией Сункуевой и Верой 

Любимской. Легендарное меро-

приятие способствовало ускорен-

ному развитию в республике ту-

ризма и других видов спорта. В те 

далекие годы и закладывались ос-

новы туристско-экскурсионного 

дела, рождались традиции преем-

ственности.  
В послевоенные годы разви-

тие туризма в Бурятии набирает 

обороты. В период с 1950-х по 

1970-е гг. организовываются 

станции туризма, создаются раз-

личные клубы, открываются та-

кие организации как Улан-Удэн-

ское городское бюро путеше-

ствий и экскурсий, Бурятский об-

ластной совет по туризму и экс-

курсиям, Федерация туризма Бу-

рятии. В 1965 г. создан республи-

канский совет по туризму и экс-

курсиям. В 1974 г. создана рес-

публиканская федерация самоде-

ятельного туризма. Регулярно 

проводились походы и соревнова-

ния, было подготовлено большое 

количество спортсменов-тури-

стов. Туризм был поистине массо-

вым явлением. 
Эти организации неразрывно 

связаны с подготовкой турист-

ских кадров в регионе, в виду 
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того, что не было образователь-

ных учреждений по подготовке 

кадров в туристской сфере – эти 

организации были основной ба-

зой по получению теоретического 

и практического опыта в области 

туризма. 
Сейчас в России создана си-

стема профессионального турист-

ского образования: Международ-

ная академия туризма, Балтий-

ская академия туризма, отделения 

в университетах, в частности «ис-

торико-культурный туризм» при 

историческом факультете МГУ и 

в других университетах. В по-

следнее десятилетие подготовка 

кадров для туристской отрасли 

расширяется и возрастает. Одним 

из основателей теоретической 

школы стал первый ректор Рос-

сийской международной акаде-

мии туризма В.А. Квартальнов, 

который создал межотраслевую 

систему профессионального ту-

ристского образования. Сформи-

рована теоретическая школа B. C. 
Преображенского, который раз-

работал теоретические постулаты 

о рекреационных системах и ре-

креационной функции турист-

ской деятельности. Проведены 

исследования туризма как сред-

ства педагогики в трудах А. А. 

Останца-Свешникова, Б. В. Еме-

льянова, В. П. Голова и т.д. 
Становление профессиональ-

ного туристского образования в 

Республике Бурятия началось в 

1994 г. с открытием специально-

сти «Музейное дело и охрана па-

мятников» в Восточно-Сибир-

ском государственном институте 

культуры (специализация 

«Организатор туризма»). Кафедра 

сервиса, туризма и рекреации, пе-

реименованная в 1995 г. из ка-

федры естественной истории, в 

2000 г. открывает специализацию 

«Менеджмент туризма», в 2003 г. 

открыты «Туризм» и «Экологиче-

ский туризм», «Анимационный 

сервис», «Экскурсионный сервис» 

[1]. В 2001 г. начаты кратковремен-

ные курсы «Гид-проводник». 
Несмотря на острую необходи-

мость в профессиональных турист-

ских кадрах в регионе, до 2003 года 

ВСГИК был единственным вузом, 

осуществляющим профессиональ-

ное обучение в сфере туризма. 
Также осуществлялась подготовка 

по специальности «Социокультур-

ный сервис и туризм», ориентиро-

ванной на подготовку кадров для 

сферы обслуживания в индустрии 

гостеприимства. В 2003 г. в Бурят-

ском госуниверситете им. Доржи 

Банзарова открывается специали-

зация «Менеджмент туризма». С 

2009 г.  специалистов в области ту-

ризма готовят по нескольким 

направлениям. На историческом 

факультете специализация «Исто-

рико-культурный туризм» была от-

крыта в 2009 г. С 2011 г. в связи с 

переходом на двухуровневую си-

стему обучения при кафедре исто-

рии Бурятии по направлению «Ис-

тория» были открыты бакалавриат 

и магистратура по профилю «Исто-

рико-культурный туризм». Не-

сколько лет идет подготовка сту-

дентов на специалитете и бака-

лавриате по профилю «Рекреация и 

спортивно-оздоровительный ту-

ризм» на факультете физической 

культуры, спорта и туризма 
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(бакалавриат). С 2011 г. в Нацио-

нально-гуманитарном институте 

БГУ ведется прием студентов на 

очный и заочный бакалавриат по 

направлению «Туризм»1.  
В 2004 г. начат набор в Во-

сточно-Сибирский государствен-

ный университет технологий и 

управления по специализации «Ре-

сторанный сервис» и «Специалист 

по сервису и туризму». 
С 2010 г. включилась в обуче-

ние специалистов в области тури-

стической деятельности Бурятская 

государственная сельскохозяй-

ственная академия, открыв специ-

альность «Социокультурный сер-

вис и туризм». С переходом на 

двухуровневую систему обучения 

в 2011 г. прошел прием студентов 

на бакалавриат по направлению 

«Туризм». 
Однако, в республике, помимо 

вузов профессиональным обуче-

нием занимались и средне-специ-

альные учебные заведения. Пер-

выми перспективы туристской дея-

тельности разглядели в профессио-

нально-техническом училище 

№16. В 2005 г. лицей №16 стано-

вится лауреатом Всероссийского 

конкурса «Школа года» и в резуль-

тате проектной деятельности раз-

работан проект стандарта НПО 
профессии «Агент по туризму». 
Лицей первым в Байкальском реги-

оне, в системе НПО, начал подго-

товку специалистов такой перспек-

тивной профессии, как «Организа-

тор туризма». Обучение прово-

дится так же на основе трехуровне-

вой системы. В 2012 г. в результате 

                                                 
11 Текущий архив ФГБОУ ВПО «Бурятский государственный университет» (ТА ФГБОУ 

ВПО БГУ). Учебные планы. 

слияния нескольких учреждений 

СПО создается единый образова-

тельный комплекс «Байкальский 

колледж туризма и сервиса». Обу-

чение проводилось на основе трех-

уровневой системы, посредством 

заключения договора с Восточно-
Сибирской государственной акаде-

мией культуры и искусств. Одно-

временно создавалась матери-

ально-техническая база для овла-

дения профессией (скалолазный 

тренажер, туристский инвентарь, 

снаряжение и др.). 
Тем временем во всех учрежде-

ниях СПО появляется возможность 

получить туристское образование, 

в них открывается направление 

«Туризм». Улан-Удэнский инже-

нерно-педагогический колледж, на 

данный момент Байкальский кол-

ледж недропользования, открыл 

направление в 2000 г., в его фили-

але в Тункинском районе было от-

крыто направление «Гостиничный 

сервис» в 2013 г. В 2008 г. в Учи-

лище олимпийского резерва (сего-

дня Республиканский многоуров-

невый колледж), открыто направ-

ление «Туризм» в 2008 г., в Агро-

техническом колледже Бурятской 

ГСХА – в 2010 г. 
Обучение по программам в 

сфере туризма образовательные 

учреждения высшего и средне-
профессионального образования 

продолжают до сих пор, за исклю-

чением Байкальского колледжа 

недропользования, где специаль-

ность «Туризм» была закрыта, од-

нако продолжают обучать основам 
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гостиничного сервиса в филиале 

Тункинского района. 
Резкий всплеск предложений 

по подготовке туристских кадров в 

2000-х гг. обусловлен спросом 

рынка на специалистов в области 

туризма. В туризме начала XXI в. 

резко ощущается кадровый голод, 

как в количественном, так и в каче-

ственном отношении. Также нема-

ловажную роль играет поддержка 

индустрии правительством Буря-

тии. Для этого была разработана 

республиканская система подго-

товки и переподготовки специали-

стов и персонала в сфере туризма и 

гостиничного бизнеса, участни-

ками которой являются высшие и 

средне-профессиональные учеб-

ные заведения, готовящие специа-

листов этой сферы, а также иные 

организации, осуществляющие 

обучение на курсовой основе.  
В Концепции развития туризма 

в Республике Бурятия на период до 

2010 г. основной акцент в подго-

товке кадров делается на формиро-

вание и развитие управленцев-ме-

неджеров среднего и низшего 

звена, а также персонала туристи-

ческих организаций, гостиниц, 

иных объектов размещения, дру-

гих организаций, реализующих 

услуги в сфере туризма в соответ-

ствии с потребностью и квалифи-

кационными требованиями [3]. 
Туристский рынок Республики 

Бурятия нуждается в компетент-

ных профессиональных специали-

стах в сфере туризма в целом и экс-

курсионном деле, в частности. По-

этому подготовка разнообразных 

специализированных групп работ-

ников – туроператоров и 

турагентов, экскурсоводов, гидов, 

рекреологов, инструкторов ту-

ризма, аниматоров, менеджеров, 

технологов – стала настоятельной 

необходимостью. Иначе крупные 

вложения в индустрию туризма 

республики окажутся неэффектив-

ными или рабочие места (напри-

мер, в турзоне «Байкальская га-

вань») займут специалисты, прие-

хавшие из других регионов, где 

этой сфере образования оказыва-

ются внимание и поддержка.  
Реализация образовательных 

программ за почти 30-летнюю ис-

торию позволила выпустить около 

4000 профессиональных кадров 

сферы сервиса и гостеприимства, 

из которых половина – выпускники 

ВСГИК. 
Для ведения трудовой деятель-

ности в туристской индустрии не-

достаточно только диплома о выс-

шем образовании в туристской 

сфере. Довольно часто для прове-

дения экскурсий по местности, го-

роду или субъекту Российской Фе-

дерации необходима дополнитель-

ная государственная аккредитация 

– гид-экскурсовод, инструктор-
проводник. Первыми в республике 

организовали краткосрочные 

курсы для экскурсоводов в Бай-

кальской Региональной Ассоциа-

ции Туризма в 2002 г. «Организа-

ция туризма и экскурсионного 

дела». При администрации г. Улан-
Удэ в МАУ «Центр развития кад-

рового потенциала и малого пред-

принимательства «Перспектива» в 

2010 г. были проведены курсы 

«Практика экскурсионной деятель-

ности в г. Улан-Удэ: проблемы со-

вершенствования 
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профессионального мастерства 

экскурсоводов», в 2011 г. – «Разви-

тие экскурсионной деятельности в 

Улан-Удэ», 2015 г. – «Развитие 

экскурсионной деятельности в 

Улан-Удэ». Далее образователь-

ную нишу в экскурсионном 

направлении в Бурятии занимает 

ВСГИК с программами подготовки 

и переподготовки экскурсоводов 

по городу и республике с 2009 г.: 

2009  г. – «Особенности подго-

товки и проведения экскурсий в г. 

Улан-Удэ», 2010 г. – «Особенности 

подготовки и  проведения экскур-

сий по православным храмам Буря-

тии», 2015 г. – «Особенности про-

ведения экскурсий в буддийских 

дацанах», 2015 г. – «Профессио-

нальное мастерство экскурсо-

вода», 2017 г. – «Технология и ор-

ганизация экскурсионной деятель-

ности». Аттестация новоиспечен-

ных гидов-экскурсоводов прово-

дится квалифицированной экс-

пертной комиссией. Сейчас в со-

став комиссии входят сотрудники 

Министерства туризма Республики 

Бурятия, аттестованные экскурсо-

воды, приглашенные эксперты.  
Стремительное увеличение ко-

личества желающих открыть для 

себя Бурятию, Байкал, как 

«Мекку» активного туризма, при-

вело к необходимости регламенти-

ровать не только туроператорскую 

и турагентскую деятельность, но и 

организаторов активных туров. 

Поэтому, в доковидные годы, стре-

мительно набирает обороты обуче-

ние профессии «инструктор-про-

водник». В 2017 г. правительство 

разрабатывает и внедряет Профес-

сиональный стандарт 

«Инструктор-проводник», кото-

рый утвержден Приказом Минтр-

уда России от 29.09.2017 N 702н 

"Об утверждении профессиональ-

ного стандарта "Инструктор-про-

водник" (зарегистрировано в Ми-

нюсте России 18.10.2017 N8598) 

[4]. 
В апреле 2021 г. был подписан 

Федеральный закон от 20.04.2021 

№ 93-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об основах 

туристской деятельности в Россий-

ской Федерации", в части право-

вого регулирования деятельности 

экскурсоводов (гидов), гидов-пере-

водчиков и инструкторов-провод-

ников». 
Первыми в Бурятии необходи-

мость обучения гидов-проводни-

ков в природной среде поняли еще 

в 2001 г. туроператоры «Фирн-
Трэвэл» Балданов С.Д. и Тогочеев 

А.В. При тесном сотрудничестве 

на базе ВСГАКИ были организо-

ваны курсы подготовки гидов-про-

водников. На тот момент это были 

востребованные краткосрочные 

курсы по подготовке инструкторов 

активного туризма. Было прове-

дено 9 курсов с 2001 по 2011 гг. и 

выпущено 107 гидов.  
Республиканский многоуров-

невый колледж в 2019 г. начал про-

водить  курсы повышения квали-

фикации «Инструктор-провод-

ник». С 2023 г. Республиканский 

многоуровневый колледж включен 

в Федеральный реестр организа-

ций, уполномоченных на проведе-

ние аттестаций инструкторов-про-

водников. Это является очень важ-

ным фактором развития образова-

ния в активном туризме региона, 
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поскольку в Федеральном Реестре 

числится всего 6 организаций.  
В 2018 г. в Бурятии возрожда-

ется работа МКК (маршрутно-ква-

лификационная комиссия) и при 

поддержке Министерства туризма 

РБ в 2022 г. на базе Ресурсного 

центра патриотического воспита-

ния, туризма и спорта РБ открыва-

ется Байкальская школа туризма. 

Байкальская школа туризма гото-

вит профессиональных инструкто-

ров-проводников для проведения 

активных туров. Школа является 

единственной официальной орга-

низацией в Сибирском и Дальнево-

сточном округах, в которой после 

обучения курсант не только полу-

чает документы, позволяющие ему 

осуществлять трудовую деятель-

ность на маршруте, но и вносится в 

федеральный реестр инструкто-

ров-проводников. 
Качество оказания услуг, уро-

вень обслуживания туристов зави-

сит от подготовленности к работе 

кадрового персонала отрасли, 

которой нужны гибко реагирую-

щие и легко адаптирующиеся к пе-

ременам и различным видам работ 

сотрудники. Постоянно возрастает 

необходимость в профессиональ-
ной многофункциональности. В 

связи с этим, необходимо обучение 

на всех уровнях, включая все ас-

пекты и требования, предъявляе-

мые к профессиям, существующим 

в туриндустрии.  
В Байкальском регионе, как и в 

Российской Федерации в целом, во 

втором десятилетии XXI века 

резко возросла популярность среди 

организованных путешественни-

ков внутренних направлений. По 

понятным причинам Covid-19, за-

крытие границ перенаправили по-

токи туристов внутрь России. И по-

этому для предоставления каче-

ственной туристской услуги и пра-

вильного развития внутреннего ту-

ризма существует необходимость в 

подготовке специалистов для туро-

ператорской, экскурсионной и ин-

структорской деятельности. 
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В конце XIX и начале XX века, 

после непрерывных инноваций и 

развития, русский балет начал фор-

мировать свой собственный уни-

кальный стиль и оказал большое 

влияние на развитие мирового ба-

летного искусства того времени. В 

это время центр мирового танца 

также начал смещаться из Парижа 

в Москву и Санкт-Петербург. В то 

же время русский балет, основыва-

ясь на опыте трех крупнейших 

школ Италии, Франции и Дании и 

придерживаясь традиций нацио-

нальной литературы и искусства в 

сочетании с особенностями тело-

сложения русских танцоров, со-

здал собственную систему препо-

давания [1, с. 76].  
С приездом большого количе-

ства русских эмигрантов балетное 

искусство получило свое распро-

странение во всех городах мира, в 

том числе и Китая. В настоящее 

время балетные постановки с уча-

стием российских артистов и пре-

подавание ими балетного искус-

ства в Китае, в частности в городах 

Харбин, Шанхай, Тяньцзинь и дру-

гих, способствуют постепенному 

формированию современного ки-

тайского балета [2, с. 384]. Кроме 

того, в районах вдоль Пекинской и 

Китайско-Восточной железной до-

роги (КВЖД), особенно в городах, 

где проживают русские эмигранты, 

таких как Далянь и другие, россий-

скими артистами также ведется 

преподавательская и исполнитель-

ская деятельность в области балет-

ного искусства. 
Знакомство китайского 

народа с русским балетным искус-

ством и его понимание в эпоху 

поздней династии Цин (Х1Х – нач. 

ХХ вв.) 
До того, как балетное искус-

ство получило свое распростране-

ние в Китае, большинство китай-

цев, которые первыми соприкосну-

лись с балетом и получили более 

четкое и сильное восприятие, были 

дипломатами, студентами и 

людьми, которые уехали за гра-

ницу зарабатывать на жизнь или 

путешествовать по миру. С тече-

нием времени этот уникальный вид 

танца сопровождал миграцию рус-

ских в китайские города и посте-

пенно стал прекрасным дополне-

нием современной китайской го-

родской танцевальной культуры. 
Ранний этап развития балет-

ного искусства среди русских эми-

грантов в Харбине 
После 1898 г., со строитель-

ством КВЖД, начался процесс мо-

дернизации города. После ее от-

крытия в 1903 г. в город приезжало 

все больше и больше русских эми-

грантов, сформировав первую 

волну русских эмигрантов в Хар-

бине. Постепенно активизирова-

лись культурные обмены между 

Китаем и Россией. На этом фоне 

китайские зрители начали знако-

миться с различными видами ис-

кусства, включая балет. Еще в 

начале ХХ в. в Харбине существо-

вала группа режиссеров и актеров, 

занимавшихся балетным искус-

ством, в числе которых балетмей-

стер Санкт-Петербургского Импе-

раторского балета Мариинской 

оперы, окончивший Санкт-Петер-

бургскую Королевскую балетную 

школу, В.К. Ижевский, балетный 

руководитель Московского 
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оперного театра Е. В. Квиятков-

ская, актер Московского Королев-

ского театра балета Н. И. Феокти-

стов. Все они участвовали в хорео-

графии и постановке классических 

балетов, таких как «Лебединое 

озеро», «Спящая красавица», 

«Щелкунчик», «Каллея» и «Дон 

Кихот». Следует сказать, что спек-

такли в основном шли в Зарубеж-

ном китайском деловом зале (ныне 

Харбинский дворец науки), Клубе 

ближневосточных железных дорог 

(ныне Дворец культуры Харбин-

ской железной дороги), театре 

отеля Мадири и в других местах.  
После Октябрьской револю-

ции, к 1923 г., число русских, посе-

лившихся в Харбине, достигло бо-

лее 200 000 человек, даже превы-

сив число местных китайских жи-

телей. Харбин в то время стал 

крупнейшим центром расселения 

русских эмигрантов в Китае. Среди 

русских эмигрантов в Харбине 

было много талантливых людей, 

которые пользовались известно-

стью и высокой репутацией в рос-

сийских литературных и художе-

ственных кругах до приезда в Ки-

тай. «После того, как эти люди 

приехали в Харбин, они продол-

жали заниматься своей собствен-

ной творческой и исполнительской 

деятельностью, а некоторые также 

вели просветительскую работу в 

области драмы, танца, музыки, жи-

вописи и т. д.» [3, с. 64]. 
То же самое верно в отноше-

нии балетных представлений и 

преподавательской деятельности. 

С 1920-х гг. эти артисты балета из 

России создавали Харбинскую ба-

летную труппу для различных 

выступлений. Их активность часто 

можно было видеть в знаменитой 

колонке журнала Харбина «Экран 

и сцена» [3, с. 66]. Они много раз 

выступали и обменивались опытом 

в Пекине, Тяньцзине, Шанхае и 

других местах, а также за рубежом. 

Кроме того, русские артисты также 

основали ряд балетных школ в 

Харбине в конце 1920-х – начале 

1930-х гг. Среди них можно отме-

тить три самые сильные и крупные 

школы, в числе которых: балетная 

школа А. Н. Андреевой, художе-

ственная школа Е. В. Квятковской 

и школа балетного искусства им. 

Н. И. Феоктистова. Заметим, 

только в школе А. Н. Андреевой 

было подготовлено 400 артистов 

балета [4, с. 92-93]. В конце 1930-х, 

особенно в 1940-х гг., многие та-

лантливые артисты балета Хар-

бина отправились на юг, чтобы 

присоединиться к Русской оперной 

труппе в Шанхае. Среди них были 

как актеры Харбинской балетной 

труппы, так и студенты, обучавши-

еся в различных школах балетного 

искусства Харбина, такие как Ф. Ф. 

Шевлюгин, Н. Коновникова, A. 
Гриязнова, O. Манжелей, A. Рогов-

ская и другие. Многие из них стали 

костяком современного Шанхай-

ского балета. Балетный режиссер, 

работающий в Шанхае, Н. Соколь-

ский однажды сказал: «Харбин 

был источником развития Шанхай-

ского балета на протяжении долгих 

лет. Многие «Звезды» Шанхай-

ского балета учились в Харбине и 

открыли свои собственные специ-

альности» [4, с. 223]. В этом 

смысле Харбин заслуживает того, 

чтобы называться колыбелью 
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современного китайского балет-

ного искусства. 
Раннее распространение ба-

летного искусства среди русских 

эмигрантов в Шанхае 
После Октябрьской револю-

ции, особенно в 1920-е гг., с мас-

штабной миграцией русских эми-

грантов в Шанхай и постепенным 

развитием китайско-советских 

культурных обменов, в Шанхае по-

степенно начала развиваться пре-

подавательская и исполнительская 

деятельность в области балетного 

искусства. В начале 1920-х гг. рус-

ские эмигранты начали занятия в 

Шанхае с целью набрать учеников 

классического балета [5]. «В сере-

дине-конце 1920-х гг. в Шанхае 

уже проходили спектакли русского 

балета. Знаменитые балерины и ре-

жиссеры, Маклезова и Колина, не 

только открыли балетные школы, 

но и много раз выступали на 

сцене» [2, с. 400]. 23 марта 1926 

года танцевальная труппа Москов-

ского государственного театра 

представила такие балеты, как 

«Дочь, которую нельзя удержать», 

«Жизель», «Гебелия» и др. в Боль-

шом театре Карлтона (после осво-

бождения это был театр на реке 

Янцзы, а первоначальное место 

проведения – в настоящее время 

театр «Карлтон»). 5 апреля балеты 

«Жар-птица» и «Севильский 

праздник» были показаны в том же 

театре в течение четырех дней. В 

начале ХХ в. Н. Сокольский и мно-

гие балерины переехали в Шанхай 

и начали организовывать неболь-

шие балетные спектакли. С этого 

периода представления русского 

классического балета начали чаще 

появляться на шанхайской сцене, и 

со временем приобрели особую по-

пулярность, в частности примеча-

тельным было представление Шан-

хайской русской труппы песни и 

танца, прошедшее 22 февраля 1935 

г. Основными площадками для вы-

ступлений явились Лицейский те-

атр и театр Гуанмин [2, с. 412-415]. 
Помимо выступлений, приме-

чательной была также деятель-

ность артистов Шанхайской рус-

ской труппы песни и танца в обла-

сти преподавания танцевального 

искусства. Некоторые известные 

артисты труппы, такие как Макле-

зова, Светланова, Сокольский и 

др., открыли балетные школы в 

Шанхае и обучили этому виду ис-

кусства многих китайских и зару-

бежных артистов. Заметим, что 

среди них влияние Н. Сокольского 

на балет Китая является наиболь-

шим. В 23-й год существования 

Китайской Республики (1934 г.) Ху 

Жунжун, которой в то время было 

5 лет, начала заниматься балетом у 

Н. Сокольского. В 25-й год суще-

ствования Китайской Республики 

(1936 г.) Н. Сокольский основал 

Шанхайскую балетную школу. С 

1936 по 1938 гг. Ху Жунжун участ-

вовала в съемках различных кабаре 

и фильмов и завоевала репутацию 

«Сюлань Дэн Бура Востока». С 

1939 г. Ху Жунжун ушла из кино-

индустрии и посвятила себя изуче-

нию балета у Н. Сокольского. Ко-

личество занятий балетом в ее сво-

бодное время постепенно увеличи-

лось до пяти раз в неделю, и она ча-

сто участвовала в спектаклях-ста-

жировках «Русской балетной 

труппы», основанной Сотбис. 
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Репертуар включал «Лебединое 

озеро», «Спящая красавица», «Дон 

Кихот», «Щелкунчик» и более 20 

классических балетов. В 1945 г. 

она и ее невестка Гун Цюся сов-

местно провели «Вечер сольного 

танца» в Лицейском театре и в фи-

нале вечера исполнили с русским 

партнером-мужчиной двойной та-

нец в классическом балете «Дон 

Кихот». В 1947 г. Ху Жунжун сыг-

рала героиню в классическом ба-

лете «Геперия» (полная версия). 

После основания Нового Китая Ху 

Жунжун стала представителем 

танцевальной школы Шанхайского 

балета. Безусловно, этот успех 

неотделим от ее обучения у многих 

известных преподавателей и ее 

приверженности созданию и пре-

подаванию этнического балета.  
Таким образом, с одной сто-

роны, балет современного Шанхая 

вобрал в себя балетную элиту из 

Харбина и из России, а с другой 

стороны, он уходит корнями в 

культуру Запада. В современном 

Китае балетная сцена Шанхая яв-

ляется одной из самых известных. 
Раннее распространение ба-

летного искусства среди русских 

эмигрантов в Тяньцзине 
После Октябрьской револю-

ции, особенно с момента оконча-

ния войны милитаристов в 1929 г. 

и до начала Тихоокеанской войны 

в 1941 г., в Тяньцзине наблюдалась 

относительно стабильная ситуа-

ция, и все больше и больше бело-

эмигрантов хлынуло в Тяньцзинь. 

Жилой район русских эмигрантов 

в основном был сосредоточен в за-

падной половине современных 

улиц Кайфэн и Сюйчжоу, а также в 

районах Ицинли и Рананьли Спе-

циального Первого района (тогда 

немецкой концессии). В то время 

этот городской район стал «рус-

ским городом» Тяньцзинь. Русские 

эмигранты, живущие здесь, зани-

мались различными видами работ, 

многие из них преподавали танцы, 

в том числе балет. В дополнение к 

набору русских студентов, школы, 

которые они открыли, также при-

влекали много молодых китайцев 

[6, с. 240]. 
 Преподаватель танцев Цзы 

Хуацзюнь, родившаяся в 

Тяньцзине, когда ей было 9-11 лет, 

изучала балеты «Лебединое 

озеро», «Феи» и другие фрагменты 

в балетной школе, которая в то 

время называлась «Балетная школа 

Ватанке» [7, с. 532]. Согласно дан-

ным интервью, ее учитель форте-

пиано Лю Цзиньдин обнаружила, 

что у Цзы Хуацзюнь очень хоро-

шее чувство ритма и она больше 

подходит для танцев, поэтому она 

выступила с инициативой отпра-

вить ее в танцевальную школу, от-

крытую русскими в концессии 

(Тяньцзинь). Этот преподаватель 

был в то время известен как Ула-

нова, и ее балетные достижения 

были очень высокими. После двух 

лет учебы она станцевала «Смерть 

лебедя». В то время Тяньцзиньская 

«Газета русских эмигрантов» пи-

сала о том, что Цзы Хуацзюнь – это 

«будущая звезда балета» [8]. Со-

гласно соответствующим записям, 

русские евреи (ашкенази) в 

Тяньцзине однажды открыли ба-

летную школу. Например, в 1939 г. 

еврейская школа в Тяньцзине от-

крыла балетный класс Мо Войтека 
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[9, с. 85]. Будучи одним из главных 

городов еврейской эмиграции в со-

временном Китае, культурная дея-

тельность евреев-ашкенази в 

Тяньцзине (с русскими эмигран-

тами в качестве основной массы), 

особенно связанная с музыкой и 

танцами, установила неразрывную 

связь с распространением балета в 

современном Тяньцзине. 
Заключение 
В истории развития модерна и 

современных танцев в Китае рас-

пространение и принятие балета в 

начале ХХ века все еще находи-

лось в зачаточном состоянии. Раз-

витие балетных представлений и 

преподавательская деятельность 

русских эмигрантов были сосредо-

точены лишь в немногих местах, 

особенно в крупных городах, где 

жили русские эмигранты. Боль-

шинство китайских студентов, ко-

торые изучали балет у русских пре-

подавателей, были любителями 

или учились только потому, что 

было интересно, хотели повысить 

свой уровень художественной гра-

мотности, и очень немногие могли 

достичь профессионального 

уровня или приблизиться к нему. 

Несмотря на это, балетная деятель-

ность русских эмигрантов внесла 

особый вклад в развитие раннего 

китайского балетного искусства, 

позволив местной публике по до-

стоинству оценить стиль балета. 

Творческая деятельность русских 

артистов явилась важным сред-

ством распространения этого но-

вого вида искусства в современном 

Китае, особенно в Харбине, Шан-

хае и Тяньцзине. Балетная деятель-

ность российских эмигрантов в 

указанных трех городах была 

наиболее типична и сконцентриро-

вана. Многие выдающиеся совре-

менные исторические здания или 

кварталы, сохранившиеся до сих 

пор в этих трех городах, такие как 

Дворец культуры Харбинской же-

лезной дороги и отель «Мадье», те-

атр «Лицей», Большой театр Гу-

анмин; Пятая авеню – район 

Сяобайлоу и др., когда-то были 

главными местами показа россий-

ского балета или его преподавания. 

Некоторые из китайских студен-

тов, получившие образование в 

русской балетной школе для эми-

грантов, позже стали основой но-

вой китайской балетной школы. И 

все это было интегрировано в кон-

текст современной китайской го-

родской культуры, и это также за-

поминающаяся страница в истории 

развития современного китайского 

танца. 
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Abstract. The article considers  one of the most famous works of the 

Japanese artist of the XVI century Tohaku Hasegawa «Pine Trees in the Forest». 

The detailed analysis of the conceptions of emptiness, characteristic of oriental 
painting, is made besides the characteristic of the Momoyama period in which 
the master created. The author's greatest attention is attracted by interpreting the 
image of pines and symbolism of a pine in the Japanese culture. Tohaku Haseg-
awa’s work represented by a pair of six folding screens painted in the technique 
of monochrome painting, is included in the list of the National treasures of Ja-
pan. 

Keywords: Momoyama period, Japanese ink painting, Japanese screen, 
Japanese culture, Japan. 
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Период Средневековья и ран-

него Нового времени очень приме-

чателен в японской истории. Про-

славленные военные правители, 

легендарные военачальники, дина-

мичный и богатый на события пе-

риод. Все это в совокупности с но-

выми религиозными веяниями и 

культурными новшествами благо-

приятно отразилось и сформиро-

вало целый пласт материально и 

духовно значимых практик и цен-

ностей, которые мы по праву счи-

таем традиционным националь-

ным достоянием японской куль-

туры.  
Период Адзути-Момояма 

(1573-1603 гг.) в культуре Японии 

примечателен взаимодействием 

декоративной живописи с архитек-

турным пространством. Личность 

художника-творца, получившая 

важнейшее значение в культуре 

Европы Нового времени, еще не 

проявилась и не могла проявится в 

такой же степени в японской куль-

туре того периода. Преобладание 

общестилевого начала над индиви-

дуальным указывает также на ка-

нонический характер искусства со 

всеми его особенностями [1, c. 16-
17]. 

В японском искусстве XV-XVI 
вв. наметились интересные явле-

ния, которые выражались в сосу-

ществовании двух разных художе-

ственных систем: традиционной 

японской традиции живописи 

ямато-э и монохромной живописи 

тушью. Можно говорить о стрем-

лении к монументальности. Наибо-

лее характерной для этого периода 

чертой является использование яр-

кого цвета, сусального золота и 

разнообразных декоративных узо-

ров. В живописи предпочтитель-

ными форматами были панели с 

раздвижными дверями, известные 

как фусума, и складные ширмы 

бёбу. Большие замковые резиден-

ции, построенные в этот период, 

сохраняли преимущественно обо-

ронительный характер и отлича-

лись темными интерьерами. Запол-

нение комнат ширмами и двер-

ными панелями, расписанными 

сценами на золотом фоне, не 

только превращало их во впечатля-

ющие дворцы, но и позволяло оп-

тимально использовать любой 

свет, который мог проникать в по-

мещение. В среднем, размер 

ширмы составлял около 1,5-1,8 
метров в высоту и около 3,5 метров 

в длину, в то время как фусума 

была адаптирована к конкретному 

архитектурному пространству и 

могла достигать 8-9 метров в длину 

[2, c.119-120]. 
Говоря о периоде Адзути-Мо-

мояма, обязательно нужно расска-

зать о творчестве Хасэгава Тохаку 

(1539-1601 гг.), одного из ведущих 

художников суйбоку-га. Суйбоку-
га (японская живопись тушью) воз-

никла на основе техники, приве-

зенной в Японию из Китая.  
Хотя основные композицион-

ные элементы, из которых строи-

лась картина, такие как горы, реки, 

скалы, деревья, создавались на ос-

нове реальных наблюдений – пере-

дача определенного типа местно-

сти никогда не входила в задачу 

живописца, который стремился 

выразить в образах природы более 

глобальные идеи. Испытывая по-

стоянное воздействие 
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философских концепций, основу 

которых составляло представление 

о Природе-Космосе, искусство жи-

вописи видело свою задачу в поис-

ках визуальных форм для выраже-

ния общих представлений о вели-

кой природе, её закономерностях, 

внутренних взаимосвязях всех её 

элементов. Найти конкретные 

формы для выражения всеобщего и 

отвлеченного – на этой основе раз-

рабатывались выразительные сред-

ства монохромной живописи ту-

шью [1, c. 28]. 
В работах Хасэгавы Тохаку 

много повторяющихся мотивов: 

птицы, такие как вороны, цапли, 

символические японские цветы и 
деревья. Он уникален тем, что мог 

сочетать в своей деятельности ра-

боту в нескольких  стилях япон-

ской живописи того времени, орга-

нично и глубоко погружаясь в каж-

дую технику, умело передавая глу-

бокие философские смыслы обра-

зов, которые во многом были недо-

сягаемы другим мастерам эпохи. 
Отдельно стоит остановиться 

на выдающейся работе мастера, ко-

торая сейчас ценится как нацио-

нальное достояние Японии «Сосны 

в лесу». 
 «Сосны в лесу» представляет 

из себя пару шестипанельных 

ширм размером 156-347 см каждая. 

Тохаку Хасэгава смог создать неве-

роятный шедевр, который стал ре-

зультатом переосмысления преж-

них стилей, сочетания монумен-

тальных форм, тонкого использо-

вание монохромных чернил без до-

бавления золота или цвета. 
Спустя четыреста лет трудно 

найти работу более таинственную 

и загадочную. Высокие деревья 

видны как бы издалека. Хотя на 

картине изображены только сосны, 

создается ощущение густого ту-

мана, который струится между 

ними и вокруг них, скрывая ниж-

нюю часть стволов одних и сред-

нюю часть других деревьев. 

Можно представить, что вдалеке 

виднеются заснеженные горы, и 

что сейчас раннее зимнее утро. 

Скоро взойдет солнце, зритель 

знает, что, когда туман рассеется, 

деревья в лесу покажутся высо-

кими и прямыми, с темно-зеле-

ными иглами, но в этот момент они 

едва принимают узнаваемые 

формы, прежде чем снова исчез-

нуть, или остаются частично види-

мыми, как призрачные серые виде-

ния. Эти ощущения скоро раство-

рятся, природа спокойна, бла-

гостна и гармонична.  
Простое графическое про-

странство этой ширмы полностью 

построено в градациях черного и 

белого, показывая несколько со-

сен, расположенных с ритмичными 

интервалами в огромном пустом 

пространстве. В «бесконечно рас-

ширяющемся пространстве, напол-

ненном туманным дождем, почти 

слышно тихое вздыхание дере-

вьев» [3, c. 19]. 
«Сосны в лесу» – это невероят-

ный пример кажущейся на первый 

взгляд абсолютной простоты, ощу-

щение традиции и вневременности 

и удивительное мастерство ис-

пользования эффекта пустого про-

странства, отчего работа выглядит 

еще более мистично. Гениальность 

Тохаку Хасэгава заключается в его 

способности «не теряя 
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чувствительности и не разваливая 

композицию, оставляя большие 

участки чистой пустоты. Здесь ма-

стер преуспевает благодаря каче-

ству своего видения» [4, c. 177]. 
Группы сосен, представленные 

без опорных мотивов ни на перед-

нем, ни на заднем плане, кажутся 

совсем неподходящими для укра-

шения многопанельных ширм. Но 

они, в лучших дзенских традициях, 

поразительным образом усили-

вают пустоту остальной поверхно-

сти [5, c. 156].  
Авторы обзорной работы по 

истории искусства Японии Пейн P. 
и Сопер A. пришли к заключению, 

что «Тохаку Хасэгава выделил де-

ревья, наполовину укрытые тума-

ном, и сделал их главными героями 

работы. Эти деревья не помогают 

измерить масштаб человека и 

горы. Они существуют как объ-

екты красоты сами по себе» [6, c. 
89]. 

Исследователь Николаева Н.С. 

в монументальной работе «Декора-

тивные росписи Японии 16-18 вв.» 

пишет: «У Тохаку…мы ощущаем 

гораздо большее напряжение в 

противопоставлении объективного 

и субъективного, чем у других ху-

дожников-современников. То 

культивировавшееся в дзэнском 

искусстве отсутствие четкости и 

определенности, как бы остановка 

творческого процесса на стадии 

«предобраза», некая смутность 

чувства и вели к передаче возвы-

шенной духовности: вне матери-

альной ипостаси художественного 

образа… [1, c. 82].  
Способность художника отра-

зить настроение прохладного 

раннего утра, прежде чем солнце и 

ветер рассеют туман, делают эту 

картину одним из самых запомина-

ющихся пейзажей. Здесь нет вели-

чия и блеска, которых требовала 

атмосфера того времени, художник 

обращается к тоске по простоте и 

гармонии. Передавая невероятную 

смысловую глубину, из китайской 

живописи он взял благородство и 

статность сосен, столь важные во 

всей восточной живописи, и при-

дал им атмосферу прохладной, 

окутанной туманом элегантности и 

силы. Опущены ненужные детали: 

каждая ширма искусно разнооб-

разна; никакие яркие цвета не от-

влекают взгляд; никакие сложные 

переплетения не льстят чувствам. 

Здесь снова пустые пространства 

имеют такое же значение, какое 

они имеют «в лучших сунских ки-

тайских шедеврах пейзажа, с их не-

уловимым свойством невысказан-

ного одиночества» [5, c. 178]. 
«Пустота» – это глубокое фи-

лософское понятие. Все второсте-

пенное, не имеющее прямого отно-

шения к теме произведения, полно-

стью удалялось, что и создавало 

пробел на живописном полотне. 

Однако пробел здесь не означает 

«нет». Пятна белого цвета в 

первую очередь должны застав-

лять задуматься при рассматрива-

нии картины и позволить глубже 

прочувствовать замысел автора. 

Размер пустых пространств, их по-

ложение, концентрация и рассре-

доточение на картине – все эти тон-

кости влияют на установление рит-

мической красоты изображения 

[7]. 
«Пустота» является важней-
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шим концептом пространства в 

японской культуре, зона обретения 

смыслов, являя собой некое пустое 

место, в которое каждый может 

вписывать любое значение. Пу-

стота в западной культуре не явля-

ется самодостаточным местом, она 

должна быть заполнена. Западная 

культура сосредоточена на суще-

ствующем, японская – на несуще-

ствующем. Для японской культуры 

характерен взгляд на мир с точки 

зрения его небытийности, непрояв-

ленности. «Пустота» – мир непро-

явленных форм, откуда эти формы 

возникают и где существуют в по-

тенции. Пустота в буддизме не 

имеет негативного смысла, наобо-

рот, она представляется субстан-

цией, примиряющей все противо-

речия. В японской культуре пу-

стота необходима и самодоста-

точна. Если в европейской живо-

писи пустое пространство тща-

тельно выписывается красками и 

выполняет нейтральную функцию 

«фона», в китайских и японских 

картинах пустота является спосо-

бом усиления выразительности, 

пустота более выразительна, чем 

изображение чего-то [8]. 
Тщательное исследование 

ширмы уже в наше время показало 

несоответствие швов в склейке 

между листами бумаги, отсюда 

был сделан вывод о возможном пе-

реклеивании работы или отсут-

ствии части. Также существует 

теория, что это может быть черно-

вик или незаконченный фрагмент 

росписи. Исследователи обращают 

внимание на отсутствие горизонта 

и на слабый пространственный эф-

фект, отсутствие перспективы. По 

этой причине ощущение дали в ту-

мане крайне неоднозначно. Слабо 

прослеживается уровень земли, и 

чтобы понять глубину проекции 

работы нам необходимо опираться 

на собственные ощущения о вре-

мени  взаимодействия с ней. Рит-

мичная градация туши, используе-

мая в изображении формы сосны, 

раскрывает глубину скрытого ту-

маном пространства. Иными сло-

вами, можно сказать, что пустое 

пространство подразумевает тол-

щину тумана и конструирует глу-

бину пространства [9].  
С позиции восточного понима-

ния процесса создания творчества 

подчеркивается скорее не иррацио-

нальное или рациональное дей-

ствие, а высокий уровень духов-

ного развития своего собственного 

видения. Творчество характеризу-

ется как «возникновение нового из 

несуществующего», как открове-

ние и наитие, а воздействие искус-

ства на человека воспринимается 

как нечто ошеломляющее, одухо-

творяющее. Пригов Д. по этому по-

воду пишет, что у японцев сохра-

нилось «архаическое чувство и 

привычка визуальной созерцатель-

ности», когда истинное значение 

какого-либо предмета или явления 

не может быть постигнуто созерца-

тельным опытом одного поколе-

ния. Вещь можно познать только в 

случае разглядывания ее в течение 

длительного времени (возможно, 

столетия), наделяя вещь различ-

ными смыслами и значениями, и 

только потом она откроется во всей 

своей полноте [10, c. 10]. 
Если мы обратимся к симво-

лике сосны в восточной культуре, 
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то можем обнаружить интересные 

моменты. В отличие от сакуры, 

вечнозеленая сосна – это символ 

постоянства и долголетия, сосна не 

сопрягается ни с одним из сезонов 

года – она «выше» этого, по-

скольку зелена всегда. Сосна все-

гда пользовалась особой любовью 

японцев – она никогда не теряла 

своих игл и затмить ее не могли ни-

какие новомодные веяния [11].  
Существует мнение, что свой 

шедевр Хасэгава Тохаку написал 

после трагической гибели своего 

сына Хасэгава Кюдзо в молодом 

возрасте (1568-1593 гг.) [12]. В 

связи с этим печальным фактом в 

жизни художника существует еще 

одна интересная интерпретация 

образа сосны: переход от жизни к 

смерти. Как будто вся жизнь де-

рева происходит прямо перед 

нашими глазами. Границы между 

жизнью и смертью в буквальном 

смысле размыты, и трудно понять, 

какое дерево существует прямо 

сейчас, в настоящий момент. Они 

являются метафорой жизни, а их 

медленный и непрерывный распад, 

в свою очередь, является метафо-

рой неизбежной смерти [13].  

Пейзажи Хасэгавы Тохаку 

напоминают нам о красоте и силе 

природы. Когда мы смотрим на его 

картины, мы вспоминаем, что жиз-

ненные циклы неизбежны, и что в 

этой постоянной модели роста и 

разложения может быть красота. 

Одна из самых известных в мире 

работ хранит немало загадок по сей 

день. Неизвестно, где и когда она 

была написана, является ли кар-

тина законченным произведением 

или это всего лишь грубый набро-

сок, кто поручил мастеру создать 

её и каковы мотивы. 
В 2013 году эта картина стала 

№ 1 в народном голосовании 

«Национальное достояние, кото-

рое вы хотите увидеть» Токий-

ского национального музея [14]. В 

2022 г. исполнилось 150 лет со дня 

основания Токийского националь-

ного музея, старейшего музея та-

кого рода в Японии. В ознаменова-

нии такого важного события, музей 

продемонстрировал всю свою со-

кровищницу впервые в своей исто-

рии. Таким образом, посетители 

могли насладиться прекрасным 

«Сосновым лесом» [15]. Выставка 

функционировала с 18 октября 

2022 г. по 18 декабря 2022 г. [16]. 
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Пекинская опера является од-

ним из жанров театрального искус-

ства Китая, наиболее популярным 

и узнаваемым в мировом 

культурном пространстве, полу-

чившим статус нематериального 

культурного наследия ЮНЕСКО 

(2010). Отличительной особен-
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ностью этого жанра является ком-

плексность, которая раскрывается 

в синтезе нескольких видов искус-

ства, а форма художественного ис-

полнения характеризуется «че-

тырьмя навыками» и «пятью прие-

мами». «Четыре навыка» («сы 

гун») – пение, декламация, актер-

ская игра и акробатика; «пять при-

емов» («у фа») – движение рук, 

глаз, тела, губ и шаги.  
Неотъемлемым компонентом 

Пекинской оперы является танец, с 

помощью которого можно выра-

зить богатое жизненное содержа-

ние произведения, изобразить раз-

ных персонажей и их эмоции, по-

казать сложные сюжетные линии. 

Несмотря на вспомогательную 

роль в Пекинской опере, танец вы-

полняет ряд важных функций: 1) 
украшение жизненной динамики и 

изменение начала действия спек-

такля; 2) демонстрация виртуаль-

ных сюжетных сцен и определение 

последовательности действий; 3) 

описание риторической образно-

сти и движение, следующее за сло-

вом; 4) представление роли персо-

нажа через движение [1, с. 8]. 
Оперный танец выделяется в 

мире танцевального искусства 

своей уникальной эстетической си-

стемой и превосходным исполни-

тельским мастерством. Как и все 

искусство Пекинской оперы, язык 

танца символичен и следует опре-

деленным канонам при выполне-

нии тех или иных движений.  
Ван Говэй однажды сказал: 

«Говорят, что опера – это исполне-

ние истории с помощью песен и 

танцев». В опере, помимо пения и 

произнесения слов, есть движения 

тела, часть оперного танца, кото-

рые играют очень важную роль в 

создании яркого и объемного об-

раза персонажа спектакля. С помо-

щью рук, глаз, тела, техники и ша-

гов душевное состояние и эмоции 

персонажей в опере изображаются 

очень реалистично. Например, в 

опере Куньцю «Му Дан Тин» (牡丹

亭) каждое движение Ду Линяня 

связано со словами пения. Если 

слова пения говорят о том, что 

находится в уме, то танцевальная 

часть оперы "танцует" то, что нахо-

дится в уме. 
На протяжении всей истории 

существования оперного танца 

сложились  его разнообразные 

формы, которые можно разделить 

на следующие категории. Во-пер-

вых, танец сопровождает пение, 

интерпретирует и расширяет со-

держание поющих слов и приукра-

шивает образы персонажей. Этот 

тип танца занимает большую долю 

в опере и может быть дифференци-

рован на: 1) танец в певческом ка-

дансе, с небольшим диапазоном 

танцевальных движений, напри-

мер, мелодия «Си Пин Дяо» («四平

调») в «Пьяной наложнице» («贵妃

醉酒»); 2) танец в певческом ка-

дансе, где танцевальные движения 

очень богаты, например, «Си 

Фань» («思凡»), «Ночной бег» («夜

奔»), «Рассыпание цветов небес-

ной девой» («天女散花») и «Цжао 

Цзюн выходит из границы» («昭君

出塞») и т.д.; 3) танец между пев-

ческими кадансами или в тягучем 

кадансе, и этот вид танца более вы-

разителен и искусен. Примером 
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могут служить такие произведения 

как «Мечта о весеннем будуаре»   
(«春闺梦») Нан Банцзы и др. 

Во-вторых, сольные танцы, ко-

торые не сопровождаются пением, 

а  являются самостоятельными, их 

можно разделить на: 1) новые и 

уникальные танцы, основанные на 

различных сюжетах и характери-

стиках персонажей с использова-

нием различного реквизита, такие 

как танец меча в «Прощай, моя 

наложница» («霸王别姬»), танец 

шелка в «Восемь бессмертных над 

морем» («八仙过海»), танец «Фу 

Чэн» в «Хон Сянь Дав Хэ» («红线

盗合») и т.д.; 2) танцы, основанные 

на типичных приемах и методах 

оперных танцев, таких как «Ти Ба» 

(起霸), «Ходьба боком» (走边), 

«Тан Ма» (趟马) и др.  
 В-третьих, танец боевых ис-

кусств. Однако этот вопрос до сих 

пор остается спорным и дискусси-

онным в научных трудах. Одни ис-

следователи полагают, что боевые 

искусства – это выражение драма-

тического содержания языком 

тела, и их также можно рассматри-

вать как разновидность оперного 

танца. Другие авторы утверждают, 

что боевые искусства не относятся 

к сфере танца. Мы считаем, что, не-

смотря на некоторые отличия, бое-

вые искусства имеют определен-

ные характеристики танца.  
  В-четвертых, исполнитель-

ские танцы, которые являются ча-

стью «исполнения» четырех опер-

ных искусств и используют язык 

тела в выражение драматического 

содержания, но масштабы такого 

языка тела невелики. 
Изучая оперный танец необхо-

димо обратиться к его характер-

ным особенностям. Важное значе-

ние в нем отводится движению, а 

именно переработке жизненного 

движения в танцевальное. Напри-

мер, жизненное движение вдева-

ния нитки в иголку, которое также 

может быть поставлено в опере [2, 

с. 123].  
Однако, независимо от того, 

какие движения тела использу-

ются, все они вращаются вокруг 

«круга» (圆), который известный 

художник Оуян Юйцян (欧阳予倩) 
назвал «искусством рисования кру-

гов». Круг имеет большое значение 

в китайской культуре и связан с ре-

лигиозно-философскими  воззре-

ниями даосизма, конфуцианства, 

буддизма. В соответствии с кото-

рыми, круг – это бесконечный по-

ток жизни, у которого нет начала и 

конца. Поэтому все движения в 

оперном танце округляются, а ак-

теры должны тщательно контроли-

ровать свое тело, чтобы избегать 

резких, угловатых поз.  
Как отмечает Гао Цзясинь, в 

теле человека существует как внут-

ренний, так и внешний круг. При-

чем, чтобы не происходило внутри 

круга, внешне он остается неиз-

менным. Круг может находиться в 

любой части тела: круг рук, плеча, 

груди, локтя, живота [3, с. 4]. 
Траектория движения в опер-

ном танце не прямая, а скорее вол-

нообразная, что тоже отражает 

кругооборот. Начало всего – это 

конец, а конец – это начало. В 

оперном танце, когда движение не 
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полностью завершено, когда 

предыдущее движение подходит к 

концу, его импульс уже ведет к 

началу следующего движения, что 

также может рассматриваться как 

«круг». Причина этого заключа-

ется в том, что импульс каждого 

движения не появляется непосред-

ственно, а уже накапливается до 

начала движения, даже если дви-

жения не полностью отделены 

друг от друга. Например, в движе-

нии Ду Линян (杜丽娘) в «Му Дан 

Тин» («牡丹亭»), когда она пыта-

ется двигаться вперед по кругу, 

происходит небольшое отклонение 

верхней части тела назад и потом 

только отклонение центра тяжести 

вперед. Через чувство движения 

оживают «выражения» персона-

жей. В целом, движения в оперном 

танце не появляются просто так, 

они служат сюжету и персонажам, 

и придают им определенную жиз-

ненность с китайской эстетикой и 

чувствами. 
Следующей составляющей 

оперного танца является исполни-

тельское искусство актера, создаю-

щие разные образы на сцене. К 

оперным танцорам предъявляют 

достаточно жесткие требования, 

ориентированные на постоянные 

тренировки и отработку навыков, 

использование инновационных 

приемов. 
Квинтэссенцией исполнитель-

ского искусства являются три со-

ставляющих: душа, мысли и дыха-

ние танцевальных движений, выра-

женные в следующих формах «Сан 

Син» (三形), «Лю Цзин» (六劲), 

«Син Иба» (心意八), «Уи Чже Ши» 

(无意者十) [4]. 
Так называемая «Син Сан» от-

носится к освоению программы 

действия (движения). На этом 

этапе актер должен сосредото-

читься главным образом на изуче-

нии внешних форм жизненного 

движения; научиться регулировать 

тело, чтобы обеспечить плавный 

поток внутренней энергии.   
Только после освоения опер-

ных движений можно переходить к 

следующей стадии. «Лю Цзин» (六

劲) – правильное использование 

силы тела, координация внешних 

движений с внутренними и умение 

выразить силу тела через исполни-

тельские движения, чтобы достичь 

более выразительного выступле-

ния. 
На следующем этапе «Син 

Иба» (心意八) движения интегри-

рованы в сознание актера, суще-

ствует гармония между внутрен-

ней энергией и формой, что позво-

ляет более точно и ясно раскрыть 

внутреннюю деятельность персо-

нажей. 
Самый высокий уровень ис-

полнительского мастерства «Уи 

Чже Ши» достигается, когда актер 

отработал подсознательную при-

роду в танце, как в движениях, так 

и в мыслях. С помощью танцеваль-

ных движений, которые выглядят 

естественно, создается соответ-

ствующий амплуа образ персо-

нажа, узнаваемый зрителем.  
Таким образом, выступление 

актера должно быть представлено 

в естественном состоянии, которое 

достигается с помощью трех 
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составляющих – душа, мысли и ды-

хание. В оперном танце чувство 

движения отражает внутреннее 

единство «душа и дыхание, дыха-

ние и мысли». После того, как ак-

тер освоил внешнюю форму дви-

жения, нужно понять содержание, 

которое он хочет выразить дей-

ствием.  
Движения оперного танца ос-

нованы на талии, но они должны 

сопровождаться использованием 

дыхания, как и в классическом ки-

тайском танце. Например, это 

можно увидеть в оперном танце 

«Юн», где есть высокая степень 

единства ментального простран-

ства актера, его сознания и вообра-

жения, а также использования ды-

хания, чтобы отразить чувство дви-

жения. Это показывает, что 

«душа», «мысли» и «дыхание» иг-

рают ключевую роль в чувстве 

движений в оперном танце. 
На основе вышеприведенного 

анализа внешней формы и чувство-

вания движений в оперном танце 

можно отметить, что внешняя 

форма оперного танца имеет свои 

особенности, оформление. Танце-

вальное содержание оперного 

танца неотделимы от сюжета и 

черт характера драмы. Хотя опера 

имеет свой собственный набор 

уникальных средств выражения, 

опера все же является актерской 

игрой и представляет собой худо-

жественное отображение истории. 

Оперный танец является скорее 

продолжением пения и деклама-

ции, и представляет собой танец 

физических движений персонажей, 

за исключением танца в боевых 

искусствах и некоторых специаль-

ных танцевальных форм. 
Например, танец веера и танец 

длинного рукава Ян Гуйфэй (杨贵

妃) в Пекинской опере – это про-

славленный танец с «ограничени-

ями» в соответствии с характери-

стиками персонажей. Если следо-

вать требованиям классического 

танца, то в этом танце было бы 

слишком мало содержания, а диа-

пазон движений был бы недоста-

точно велик из-за того, как драма 

представлена в опере. Большая 

часть танца в Пекинской опере – 
это очень медленный язык тела, ко-

торый не требует быстрых и круп-

ных движений и является продол-

жением пения, декламации. В слу-

чае персонажей в особых состоя-

ниях, таких как безумие или пьян-

ство, танцевальные движения бу-

дут более экспрессивны. 
Одной из важных особенно-

стей оперного танца является ритм, 

так как  между движениями, нико-

гда не бывает настоящей непо-

движности, а ритм между ними за-

служивает пристального внима-

ния, что и будет рассмотрено да-

лее. 
Ритм очень важен во всех ви-

дах сценического искусства, он 

проявляется во многих аспектах: 

драматическом ритме, исполни-

тельском ритме, психологическом 

ритме, танцевальном ритме, музы-

кальном ритме, ритме боевых ис-

кусств и т.д.  Очень важно уловить 

ритм, способный органично соеди-

нить различные компоненты сце-

нического искусства, точно выра-

зить содержание драмы и добиться 
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от оперы наилучшего художе-

ственного эффекта. Только когда 

внутренний эмоциональный ритм 

и ритм действия скоординированы 

и объединены, ритм может быть 

ярким, искусство становится глу-

боко трогательным и производит 

очень сильное  впечатление на зри-

теля. 
Уникальность оперы заключа-

ется в том, что это высокоритмич-

ное искусство. Ритм оперы тесно 

связан с ее стилизованным испол-

нением, аккомпанементом гонгов и 

барабанов, потому что, будь то пе-

ние и диалоги литературной оперы 

или изящный танец и групповые 

баталии, они всегда сопровожда-

ются гонгами и барабанами, а ско-

рость гонгов и барабанов направ-

ляет ритм драмы, исполнения и 

подчеркивает внутренне состояние 

персонажей. 
Гонги и барабаны еще более 

незаменимы в боевых искусствах, 

например, фоновая музыка гонгов 

и барабанов «Стремительный ве-

тер» («急急风»), которая передает 

атмосферу ожесточенной борьбы 

на сцене. Как только появляется 

ритм этих гонгов и барабанов, 

люди сразу же становятся энергич-

ными. С помощью гонгов и бараба-

нов можно выделить суровую ба-

тальную сцену. 
 Гонги и барабаны в литератур-

ных операх могут помочь персона-

жам очень деликатно выразить 

чувства в их сердцах, показать 

внутренние изменения, которые 

произошли в отношениях между 

героями [5, с. 20]. Поэтому на теат-

ральной сцене ритм является очень 

важным элементом оперы и 

неотъемлемой составляющей ча-

стью танца. 
Для создания ритма, исполь-

зуют группу ударных инструмен-

тов «у-чан», которые не только 

начинают и завершают всякий во-

кальный, танцевальный номер, но 

обрамляют весь спектакль, а также 

акцентирует позу лянсян [6, с. 10]. 
Немаловажное значение в 

оперном танце играет изящная 

поза «Лян Сянь» 亮相 или до-

словно «показать истинный об-

лик». В категории «Лян Сянь» 

находит свое выражение один из 

эстетических принципов китай-

ской культуры – «достижение Пу-

стого пространства, целостности». 

Изящная по своему рисунку поза 

«Лян Сянь» открывает и закрывает 

каждый цикл сценического движе-

ния. Перед выступлением важно 

представить персонаж зрителю с 

помощью определенной позы [7].  
«Лян Сянь» сопровождает 

оперный спектакль от начала и до 

конца. Как правило, перед появле-

нием и уходом персонажа звучат 

гонги и барабаны, наступает пауза 

и актер должен сделать красивое 

движение. Например, танец с ме-

чами в спектакле «Прощай, моя 

наложница» («霸王别姬»), его му-

зыкальное сопровождение – «Е 

Шен Чжэн» («夜深沉»). В этом 

произведении барабаны бьют вме-

сте с музыкой. Когда Ю Джи (虞姬

) исполняет танцевальные движе-

ния, она появляется в соответствии 

с ритмами барабанов и музыкаль-

ным акцентом. Даже без аккомпа-

немента гонгов и барабанов, в та-

ких произведениях, как, например, 
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«Пьяная наложница» («贵妃醉酒

»), где персонажи поют и танцуют, 

есть много моментов паузы «Лян 

Сянь».  
Важность появления еще 

больше подчеркивается в сценах 

боевых искусств, таких как «Тан 

Ма» («趟马») в «Ху цзя чжуан» («

扈家庄») и «Ти Ба» («起霸») в «Тяо 

Хуа Чже» («挑滑车»). Появление и 

уход персонажей сопровождаются 

чрезвычайно захватывающими 

действиями, позволяет показать 

уникальные характеры персона-

жей, тем самым преувеличивая 

драматическую атмосферу. С од-

ной стороны, представление в 

опере персонажа должно проде-

монстрировать зрителям самую 

красивую позу, с другой стороны, 

показать особенности персонажей 

этого времени через отображение 

красоты. 

Таким образом, мы рассмот-

рели роль танца в Пекинской 

опере, его отличительные особен-

ности, формы, характерные черты. 

Оперный танец представляет со-

бой собрание древних китайских 

танцев и является источником для 

рождения современного танца. В 

основе оперного танца лежат рели-

гиозно-философские идеи конфу-

цианства и даосизма, которые под-

черкивают сочетание реального и 

воображаемого, движения и непо-

движности. Несмотря на то, что 

оперный танец играет вспомога-

тельную роль в спектакле, он явля-

ется уникальной танцевальной си-

стемой, построенной в соответ-

ствии с сюжетом представления и 

характеристикой персонажа. Важ-

ное значение в оперном танце от-

водится переработке жизненного 

движения в танцевальное, особое 

внимание уделяется исполнитель-

скому мастерству актера и ритму.  
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Abstract. The author of the article touches upon the subject matter of 
the Buryats’ decorative and applied art. The samples of the works in various 

materials and techniques in the context of the regional historical development 
are given. The main theme is connected with the search, recomprehension of the 
ancient history of the peoples of the Baikal region, preservation of the artistic 
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Декоративно-прикладное ис-

кусство бурят своими корнями 

уходит в период архаики и 

сложения традиционной культуры 

на территории Байкальского реги-

она, Забайкалья в исторических 
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условиях евразийского простран-

ства. Как и многие самобытные эт-

носы Сибири, буряты сохранили 

традиционный пласт культуры, от-

сюда неразрывная связь декора-

тивно-прикладного искусства с 

народным началом, с естествен-

ным ходом жизненного цикла, по-

вседневным бытом и ведением хо-

зяйства, обрядами. Цвет и орна-

мент, материалы и фактура, образы 

и сюжеты составляют специфику 

традиционной художественной си-

стемы бурят. Сегодня богатое 

наследие художественных тради-

ций служит источником тем, обра-

зов, идей, синтеза традиций и нова-

торства в работе мастеров на ру-

беже ХХ-XXI вв.  
С 1960-х гг. начал формиро-

ваться научный фундамент в обла-

сти декоративно-прикладного ис-

кусства Бурятии в работах иссле-

дователей: историков, археологов, 

искусствоведов, внесших вклад в 

создание цельной картины разви-

тия бурятского искусства. 
«Подъем в научной деятельности 

связан с интересом советской 

науки к народному искусству, к ху-

дожественным выставкам дости-

жений союзных республик, этни-

ческим истокам народов многона-

циональной страны. К этому вре-

мени развернулась деятельность 

Союза художников БМАССР (ос-

нован в 1933 г.); в кон. 1930-х гг. 

началась подготовка к первой Де-

каде литературы и бурятского ис-

кусства в г. Москва, затем, в 1959 г. 

прошла вторая Декада; пополни-

лись фонды Художественного му-

зея им. Ц. Сампилова (основан в 

1944 г.); с 1959 г. начал 

функционировать сектор искус-

ствоведения в Бурятском ком-

плексном научно-исследователь-

ском институте СО АН СССР» [2, 

с. 22.]. В 70-80-е гг. ХХ в. в науч-

ной деятельности широко приме-

няется метод коллективных иссле-

дований такими учеными как: Н.В. 

Кочешков, Л.Р. Павлинская, Р.Д. 

Бадмаева, К.М. Герасимова, И.И. 

Соктоева. Большая заслуга в изуче-

нии бурятского искусства, принад-

лежит Почетному академику РАХ 

И.И. Соктоевой, первому профес-

сиональному искусствоведу в рес-

публике, объединившей в своей де-

ятельности научную, экспедицион-

ную полевую, музейно-выставоч-

ную, преподавательскую работу. 

Археологический пласт древнего 

искусства Байкальского региона во 

многом стал известен благодаря 

исследованиям, проводившимся в 

первой половине ХХ в., среди них 

имена: Б.Э. Петри, П.П. Хороших, 

А.П. Окладникова и др. Влияние 

древнего пласта искусства народов 

Байкальского региона и в целом, 

евразийского пространства на со-

стояние современного бурятского 

искусства широко представлено в 

выставочной деятельности и науч-

ных трудах: Н.П. Комаровой, Т.А. 

Бороноевой, Т.Е. Алексеевой, 

Л.Ю. Николаевой.  
Одна из самобытных и мону-

ментальных тем бурятского искус-

ства – степь и кочевничество. Ху-

дожники обращаются к образам: 

всадника, коня и коновязи, юрты и 

степи, народных праздников. Не-

кое стремление запечатлеть уходя-

щий в прошлое «старый быт», 

надвигающиеся перемены 
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ощутимы в произведениях 20-30-х 

гг. ХХ в., например, в картине Гал-

сана Эрдынийна «Сагаалган» 

(1935). «Особая роль в данный пе-

риод принадлежит исследователям 

Бурятского ученого комитета (Бу-

ручком) в проведении научно-ис-

следовательских экспедиций по 

изучению дацанского и народного 

искусства Базару Барадийну, 

Петру Дамбинову, Роману Мэрды-

гееву» [1, с. 67]. «В плоскостной 

орнаментике традиционного при-

кладного искусства по-прежнему 

живут символы охотничьей магии 

и технологии обработки гладкой 

поверхности железа насечкой цвет-

ными металлами. Линейный декор 

подчеркивает контуры форм, со-

единяя в композицию предметы 

конской упряжи, пояс и поясные 

наборы. Основная семантическая 

направленность изображений свя-

зана с благопожелательной симво-

ликой, лунарным и солярным куль-

том, культом плодородия, …» [4, с. 

9]. Яркой страницей бронзового 

века Забайкалья стало распростра-

нение скифо-сибирского стиля, с 

характерной стилизацией форм в 

технике литья. В ювелирных про-

изведениях Д.Н. Намдакова, в 

бронзовой пластике Д. Будажабэ, 

керамике Ч.В. Базарова, в скульп-

турных и гравюрных композициях 

Е.А. Болсобоева прочитывается 

обращение к архетипическому 

прошлому нашего региона. 
Приобщение Забайкалья к буд-

дизму – значимое в историко-куль-

турном и художественном плане 

событие. С распространением буд-

дизма бурятское декоративно-при-

кладное искусство обогатилось 

художественным наследием дости-

жений народов Центральной Азии, 

прежде всего Индии и Тибета. «К 

концу XIX – нач. ХХ веков образы 

и темы буддийского искусства по-

лучают своеобразное преломление 

в Бурятии. …для искусства в целом 

характерны монументальность, 

строгость и цельность композиции, 

простота и лаконичность форм, 

звучность цвета и гармония коло-

рита» [3, с. 40]. Высоким уровнем 

художественной резьбы, скульп-

туры и росписи по дереву владели 

мастера Оронгойской школы, во 

главе с художником ламой Санжи 

Цыбик Цыбиковым (1877-1934). 
Архитектурный декор дацанов Бу-

рятии до революции и антирелиги-

озных репрессий 1930-х гг. пред-

ставлял собой роскошную деревян-

ную резьбу, которая украшала ко-

лонны и фризы портиков, двери и 

окна, а также углы крыши. Стили-

стические черты бурятской школы 

мастеров, в характере лаконичной 

и изящной резьбы по дереву, насы-

щенной, но в то же время гармо-

ничной по звучанию росписи по 

дереву. Например, орнамент в виде 

четок, лепестков лотоса или сю-

жетная композиция буддийской 

притчи о четверых дружных, об-

разы Белого старца или хана Га-

руды. Особенно в резьбе по дереву 

и чеканке, имеющей сильные 

народные корни, прослеживается 

переработка неканонических сю-

жетов и образов.  
С возрождением бурятских 

буддийских монастырей – дацанов, 

начиная с 1990-х гг. в каждом рай-

оне республики ведется строитель-

ство дацанов и художественное 
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оформление храмов. Еще в 1980-х 

гг. для храмов Иволгинского да-

цана и других районов Бурятии со-

здавал чеканные украшения ху-

дожник В. П. Уризченко. В 1990-х 

гг. одним из ведущих мастеров-че-

канщиков, создающих декоратив-

ные храмовые элементы, стал член 

СХ России Б. Н. Дармаев. Большой 

вклад в процесс возрождения тех-

нологии бурятской деревянной 

скульптуры внесли резчики по де-

реву М.Ц. Гомбоев и Э.В. Павлов, 

в свое время окончивший обучение 

в студии бурятского искусства 

ВАРК. Во многих дацанах респуб-

лики находятся произведения Эду-

арда Павлова: алтарная скульп-

тура, так называемые «львиные 

троны» (для лам высокого ранга), 

ритуальные предметы. Уникальное 

искусство буддийской танка Буря-

тии представлено работами потом-

ственного иконописца Н.Д. Дондо-

ковой, профессора, художника 

танка Буддийской традиционной 

Сангхи России А.А. Кочарова. 

Уникальное мастерство вопло-

щено в произведениях скульптора 

Д. Будажабэ; многие произведе-

ния, выполненные в технике брон-

зового литья наполнены образами 

азиатского Востока. Ярким приме-

ром раннего периода творчества 

может служить парная композиция 

с изображением льва и львицы у 

входа в дуган Калачакры в местно-

сти Верхняя Березовка (Улан-Удэ); 

скульптура «Драгоценность, ис-

полняющая желания» (2001) де-

монстрирует сочетание монолит-

ности и изящества. 
С образами животных-тоте-

мов, прародителей бурятских 

родов связаны произведения 

скульптора З.Д. Дугарова «Эхирит, 

Булагат и пестрый Налим» (2011). 

Интересный декоративный прием 

использован в работах Чингиза 

Мандаганова: в скульптуре «Буха-
Нойон», где автор сочетает бронзу 

и нефрит сине-зеленого оттенка; 

также и в работе «Улигершин» до-

полняют друг друга нефрит, бронза 

и змеевик. Целый мир образов тра-

диционной бурятской культуры 

представлен в работах скульптора 

и резчика по дереву А.А. Цыде-

нова. Он работает в привычной для 

бурят манере: режет по кедру, 

редко использует тонировку, под-

черкивая природную фактуру де-

рева: «Гэсэр», «Белый старец», 

«Бык», «Шаман». Также и в скуль-

птуре малых форм В.Д. Гатапова 

«На перевале» (2010), «Бык» 

(2016) – сюжеты данных произве-

дений словно невидимыми нитями 

связаны с прошлым народа; каждая 

работа вырезана с мастерством и 

любовью, наполнена теплотой и 

искренностью, что всегда отличало 

бурятских мастеров. В ювелирных 

произведениях А. Чинбата ясно 

прослеживается линия создания 

традиционных бурятских украше-

ний в технике чеканки серебра с 

коралловыми инкрустациями, 

например, гарнитур «Хорло» (тиб. 

колесо).  
Ярким примером сохранения 

традиций является создание бурят-

ских ножей в технике чеканки по 

серебру в творческой мастерской 

«Бата», основанной художником 

Б.А. Мэрдыгеевым. Гармонично 

смотрятся вариации чеканки, фи-

лиграни и авторских 
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композиционных решений в произ-

ведениях мастера ювелирного дела 

З.Б. Жамбалова. Примером могут 

послужить два колье, выполнен-

ные в традиционном для бурятских 

украшений сочетании серебра с ко-

ралловыми вставками. Массивный 

центр колье, словно цитата из ти-

бетских гуу, облегчен ажурным 

окаймлением из филиграни и 

зерни. Интересно выполнен Ц.С. 

Цыбеновым гарнитур под назва-

нием «Хурдэ»; автор решает 

форму серег в виде характерного 

изогнутого силуэта дацанской 

крыши и миниатюрных барабанчи-

ков. Бурятский орнаментальный 

мотив смотрится обновленным в 

исполнении техники горячей 

эмали зеленого тона в окаймлении 

хризопраза и циркония. Художник, 

владеющий редкой для Бурятии 

техникой художественной обра-

ботки кости, Б.Б. Чимитов. Его 

наполненные светом, словно жем-

чужины, скульптуры малых форм, 

ювелирных украшений, шахмат-

ных фигур отражают богатство сю-

жетов традиционной бурятской 

культуры. 
Бурятские женщины с детства 

были приучены к шитью одежды, 

ткачеству на маленьких бердах 

шелковых тесемок для украшения 

безрукавок, дэгэлов, лоскутному 

шитью, обработке шкур, простеги-

ванию и аппликации по войлоку. В 

Прибайкалье распространилось 

ткачество домашних ковров и до-

рожек из пряжи конского волоса. 

Конский волос привлек внимание 

А.О. Цыбиковой своей естествен-

ностью, природной натуральной 

красотой фактуры, цвета. Как 

писал В. Кореняко: «…размышляя 

о переносе восточных живописных 

традиций в сов-ременное искус-

ство и, критически относясь к та-

ким опытам в станковой живописи, 

Алла думала о декоративно-при-

кладном искусстве, конкретно о го-

беленах как о верном направле-

нии» [5, с. 100]. Приемы стилиза-

ции в прикладном искусстве она 

считала более-менее оправдан-

ными. По эскизам Аллы Цыбико-

вой выполнены монументальные 

гобелены для общественных зда-

ний Республики Бурятия в испол-

нении Б. Дамбиевой, Т. Дашиевой, 

Р. Доржиевой, А. Цырендоржие-

вой. Высокое мастерство техники 

гобелена можно увидеть в работах 

Светланы Ринчиновой, Риммы 

Доржиевой, Баярмы Дамбиевой, 

Алимы Цырендоржиевой, Т.А. Ба-

дуевой. В работе С.В. Ли «Ночной 

всадник» сотканный силуэт летя-

щего в прыжке всадника словно со-

шел с петроглифов забайкальских 

писаниц. 
Лирично и безмятежно тема 

природы, бурятских степей и гор, 

озер звучит в гобеленах Татьяны 

Дашиевой «Байкал» (2014). Гладь 

воды священного озера передана 

переплетением черного, серого, се-

ребристого конского волоса; плав-

ной линией очерчена песчаная 

коса, характерный силуэт сосны, 

череда гор, уходящих в прозрачной 

небо.  
С каждым годом возрастает ин-

терес к бурятскому декоративно-
прикладному искусству. Ежегодно 

проходят региональные, всерос-

сийские и между-народные вы-

ставки, в том числе, 
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международный фестиваль «Ал-

таргана», выставка-конкурс «Уран 
дархан», которые представляют 

некий срез и итог деятельности ма-

стеров за последние три года, ра-

боту в традиционных техниках и 

материалах: художественная обра-

ботка дерева, художественная об-

работка металла, художественная 

обработка мягких материалов, Бу-

ряад зураг (бурятская традицион-

ная живопись).  

Современные подходы в ис-

кусстве предоставляют мастерам 

неограниченную свободу в выборе 

тем, и сюжетов, техник и материа-

лов. Сегодня все более актуальным 

становится соединение традиции и 

инноваций, когда основы народ-

ного искусства могут стать концеп-

циями в процессе развития сов-    
ременных художественных тен-

денций.  
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PECULIARITIES OF DARYA KORKINA’S CHORAL 
WRITING ON THE EXAMPLE OF «POTPOURRI ON THE 

THEMES OF THE SONGS OF THE BURYAT  
COMPOSERS» 

 
Abstract. The article considers some features of the style and peculiar-

ities of the choral writing of the Buryat composer D. Korkina on the basis of the 
analysis of the choral score «Potpourri on the themes of the Buryat songs» re-

fracted through the prism of the author’s personal performing experience. 
Keywords: potpourri, choral texture, national coloring, choral timbres, 

pentatonic. 
 

Исполнение и исследование 

музыки современных авторов яв-

ляется значимой просветительской 

задачей для каждого музыканта по 

причине непосредственного взаи-

модействия с композитором. 

Среди сочинений композиторов 

Бурятии хоровой жанр a`capella 
для женского состава – не самый 

популярный среди всех прочих. 

Можно отметить несколько хоро-

вых миниатюр А. Андреева, 
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хоровые циклы В. Усовича. Воз-

можно, это в какой-то мере связано 

с тем, что женский хор, в отличие 

от других составов (мужского и 

тем более смешанного), обладает 

не такой широкой палитрой кра-

сок, а также ограниченным дина-

мическим и звуковым диапазоном 

(максимальный объём 2,5 октавы) 

[4]. 
Дарья Коркина подарила жен-

скому хору «Академия» Восточно-
Сибирского государственного ин-

ститута культуры (далее – ВСГИК) 

несколько хоровых опусов, кото-

рые не раз исполнялись и были по 

достоинству оценены слушатель-

ской аудиторией [2]. Она не только 

композитор, но и концертирующий 

пианист, педагог, аранжировщик. 

Ею написано достаточное количе-

ство многовокальной, инструмен-

тальной, хоровой музыки, а также 

произведения для симфонического 

оркестра, музыка для театра и 

кино.  
 Родилась Д. Коркина 11 де-

кабря 1984 г. в г. Улан-Удэ. В 2004 

г. с отличием окончила Улан-   
Удэнский музыкальный колледж 

им. П.И. Чайковского по классу 

фортепиано у заслуженного дея-

теля искусств Бурятии Л. А. Алта-

евой, а в 2009 г. – ВСГИК по классу 

композиции у профессора В. А. 

Усовича и фортепиано А. Ю. Три-

фоновой. В 2011 г. становится чле-

ном Союза композиторов России и 

Республики Бурятия. 
Работая на кафедре хорового 

дирижирования ВСГИК, Дарья 

Коркина не могла обойти хоровой 

жанр. Для хоровых коллективов 

института, таких как хор 

«Академия», вокальный ансамбль 

«Gloria» и женского вокального ан-

самбля она создала такие произве-

дения, как  «Звонче жаворонка пе-

нье» на стихи А. Толстого (2001),  3  

хора на стихи В. Хлебникова 

(2004), «Сторона ль моя, сто-

ронка…» на стихи С. Есенина, 

«Размышления о мироздании» на 

стихи М. Ломоносова (2011). «По-

пурри на темы песен бурятских 

композиторов» было написано в 

2020 году  для женского хора «Ака-

демия». 
«Попурри (франц. pot-pourri – 

смешанное блюдо) – инструмен-

тальная пьеса, составленная из по-

пулярных мотивов оперы, опе-

ретты, балета, маршей, из мелодий 

определённых композиторов, 

народных песен, танцев, музыкаль-

ных номеров из кинофильмов и т. 

п.»  [1, с. 436]. 
Тематическую основу «По-

пурри» составляют 5 песен: 
1. «Хани нүхэд» (муз. А. Андреева, 

сл. Г. Чимитова); 
2. «Шамхандаа» (муз. С. Манжиге-

ева, сл. Ц. Жимбиева); 
3. «Алтан дэлхэйн жама ёhоор» 

(муз. А. Андреева, сл. Н. Дамди-

нова); 
4. «Эгэшэ аха хоерни» (муз. А. Ан-

дреева, сл. Г. Чимитова); 
5. «Яаралтай харгы» (муз. С. Ман-

жигеева, сл. С. Ангабаева). 
Объединяющим смысловым 

началом этих песен является тема 

любви в разных её ипостасях. 

Песни выстроены по принципу 

контраста: лирические и протяж-

ные чередуются с танцевальными. 

Каждая из частей индивидуальна 

по образному строю, ритмике и 
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динамике, вариантам хоровой фак-

туры и элементам полифонии. 
Эти песни очень популярны и 

любимы в нашей республике, они 

украшали репертуар таких леген-

дарных оперных певцов как Г. 

Шойдагбаева, Е. Шараева, К. Ба-

зарсадаев, Б. Ринчинова и вошли в 

золотой песенный фонд Бурятии.

1. Хани нүхэд 
Хани нүхэдни хүзүүдэлдээд, 
Хамта алхалха золтойлди даа. 
Замдаа урагшаа тэгүүлхэдээд, 
Залуу наhандаа согтойлди даа. 
Хани нүхэдэй альган дулаахан лэ, 
Хани нүхэдэй зүрхэн халуухан лэ, 
Хани нүхэдэй нюдэн hаруулхан лэ, 
Харгынь хэзээш арюухан лэ! 
 

1. Мои друзья 
Я с друзьями соединён судьбой, 
Наш путь пройдём вместе. 
И когда будем идти вперёд, 
Будем вспоминать молодые годы. 
Только у моих друзей всегда тёп-

лые ладони, 
Сердце у них горячее солнца, 
Глаза ясные, как небо после дождя, 
И перед нами прямая дорога 

(Хани нухэд. URL: https://vk.com/topic-553157_16871442  
(дата обращения: 02.05.2023). 
 

Вступление строится на секун-

довой интонации песни «Хани 

нүхэд» («Мои друзья»), которая 

имитационно проходит в разных 

партиях. Накладываясь друг на 

друга, они образуют кластер, зву-

ковую «дымку», из которой 

рождается основная тема. Инте-

ресно то, что не только тема изло-

жена параллельными квинтами, 

что подчёркивает её национальный 

колорит, но и подголосок тоже 

удвоен в терцию (см. пример 1). 

 

 
Пример 1. 

 

https://vk.com/topic-553157_16871442
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В целом хоровая фактура По-

пурри разнообразна и изменчива, 

что органично вытекает из содер-

жания песен. Происходит частая 

смена фактурных функций хоро-

вых партий, что накладывает до-

полнительные задачи в построении 

ансамбля. Певцам приходится 

часто перестраиваться, осознавая 

себя мелодическим пластом, гар-

моническим или контрапунктиче-

ским. Такая изменчивость музы-

кальной ткани создаёт новые темб-

ральные краски и акценты.  
Пример перехода основной 

темы в партию альтов: 

 
Пример 2 

 
В этом примере и далее встре-

чается мелизматика, что подчёрки-

вает национальный колорит, а 

также придаёт полётность и изяще-

ство мелодии. 
Попурри требует от певцов вла-

дения широкой тембровой палит-

рой: от прозрачного акварельного 

до насыщенного грудными оберто-

нами звука. 
Кварто-квинтовое созвучие, 

имитирующее звучание народных 

инструментов, постепенно ускоря-

ясь, связывает лирическую первую 

часть с танцевальной второй.  

Певучая мелодия этой части, 

основанная на пентатонике,  имеет 

ярко выраженный национальный 

колорит. Явно проявляется связь с 

ёхорными (хороводными) песнями 

с присущим им двухголосным из-

ложением параллельными окта-

вами, квинтами и квартами. Воз-

гласы «эhэhэ, хэй!» в виде подго-

лосков создают ощущение радости 

на фоне степных просторов. В пе-

нии нужно соблюдать редукцию 

(сокращение) гласных за счёт про-

певания сонорных согласных в 

словах аажам, дурланам, хандаа 

(см. пример 3). 
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Пример 3

2. Шамхандаа 
Аймаг, айлаар айлшалнам, 
Аажам талаар алхалнам. 
Аhан ехээр дурланам Айдар-

хандаа: 
«Айдар гансам, шамхандаа!» 
 

2. Для тебя  
По гостям дорогим я хожу, 
По степи шагаю я тихой, 
И всё больше влюбляюсь: 
«Единственная, моя милая, в 

тебя!»

(Шамхандаа / перевод И. Б. Нимаевой). 
 

В конце части происходит то-

нальный сдвиг из тональности e-
moll в d-moll, что в целом влияет 

хоровой тембр. Погружение в бо-

лее низкий регистр придаёт 

звучанию теплоту, мягкость, но 

при этом ограничивает в динами-

ческих возможностях особенно 

альтовую партию. 

 
3. Алтан дэлхэйн жама ёhоор 
Сэнхир номин хабар байгаа, 
Сэсэг ногоон дэлгэрэнхэй, 
Алтан дэлхэйн жама ёhoop 
Анхан бидэ танилсаалди. 
Аба эжын түрэл нютаг, 

3. По закону земли золотой  
Весна была голубой, лазуревой, 
И повсюду всё ярко цвело. 
По закону земли золотой 
Познакомились мы с тобой. 

Агаар тэнюун аажам дайда. 
(Алтан дэлхэйн жама ёhоор / перевод И. Б. Нимаевой). 

 
Широкие октавные ходы, рас-

певность, большой диапазон, 

мелизматика в этой песне имеет 

национальные истоки. Композитор 
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использует приём передачи темы 

из одной партии в другую. Длин-

ные звуки в мелодии заполняются 

глиссандирующими аккордами, 

подголосочными и имитацион-

ными темами. Контраст этой части 

в сравнении с пентатонической 

предыдущей усиливается септак-

кордами и созвучиями нетерцового 

склада, что передаёт терпкость, 

свежесть весны и человеческих 

чувств (см. пример 4). 
 

Пример 4 
 

В момент перехода к следую-

щей части неожиданно появля-

ется тема песни «Хани нүхэд» в 

партии альтов на фоне 

инструментальных наигрышей у 

сопрано, имитирующих звучание 

лимбы (бурятской флейты) (см. 

пример 5). 
 

  

 
Пример 5 
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4. Эгэшэ аха хоерни  
Эльгэлэн, эльгэлэн тэгүүлдэг  
Эхэ эсэгын нютагта  
Энхэрэн, энхэрэн хүлеэдэг  
Эгэшэм намаяа угтадаг. 
hанаа сэдьхэлэйм хааяахан  
hабажа гэнтэ асатаа hаань,  
hайхан, урихан зангаараа  

4. Дорогие мои сестра и брат 
Задушевно, с трепетом зовущей,  
На родине моих отца и матери, 
Ждёт с любовью, заботой всегда, 
Дорогая сестра встречает меня.

hанааем заhажа табидаг.  
(Эгэшэ аха хоерни / перевод И. Б. Нимаевой) 

 
Эта часть продолжает лириче-

скую тему предыдущей части. 

Кварто-квинтовое покачивание ме-

лодии окутывает слушателя тепло-

той человеческих чувств. Здесь, 

как и в предыдущей части, исполь-

зуется приём передачи темы из од-

ной партии в другую. Задушев-

ность и трепетность под-

чёркивается glissando и мелиз-

мами, а септаккорды, образующие 

гармоническую вертикаль, до-

вольно редко встречающуюся в 

«Попурри», придают этой части 

джазовый колорит. Тональный 

сдвиг на тон вверх усиливает эмо-

циональную составляющую музы-

кального образа (см. пример 6).  
 

 
Пример 6 
 

Апогеем лирических чувств яв-

ляется припев, изложенный вока-

лизом, где на фоне основной 

мелодии припева песни  контра-

пунктом звучит новая «инструмен-

тальная» тема в альтовой партии.

  

 
Пример 7 
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Особенностью хоровой фак-

туры «Попурри» является частая 

смена количества звучащих голо-

сов, что создаёт ощущение 

«дыхания» музыкальной ткани: 

она, то сжимается до унисона, то 

расширяется до пятиголосия (за 

счёт включения соло сопрано). 

 
Пример 8 
 

Кульминацией «Попурри» явля-

ется песня «Яаралтай харгы», 

которая очень популярна в Бурятии 

и часто исполняется на свадьбах.

 
5. «Яаралтай харгы» 
Шангала, шангала, 
Шадалтайхан моримни. 
Түргэлэ, түргэлэ, 
Турьялзаһан моримни. 
Тээтэндэ, тээтэндэ 
Танилсаһан инагни. 
Тээмэндэ, тээмэндэ 
Таалалдаһан инагни. 
Эй, эй, эй, эй! 
Түрэ найраа хэхэеэ, 
Танилһайхан дүүхэйдээ 
Табилуулжа яб(а)нам дээ. 

 
5. Спешная дорога 
Спеши, спеши,  
Мой сильный конь, 
Быстрей гони, 
Фыркающий конь. 
Где-то там, где-то там 
Живёт моя любимая, 
С которой я целовался. 
Я спешу к своей возлюбленной, 
Чтобы сыграть свадьбу. 
 
 

(Яаралтай харгы / перевод И. Б. Нимаевой). 
 

Начальная секундовая интона-

ция выполняет функцию связую-

щего звена, и далее в остинатном 

режиме звучит сопровождает тему, 

изложенную имитационно в 

партии первых и вторых сопрано. 

Фактуру раскрашивают глиссандо, 

щелчки и хлопки. Голоса развива-

ются линеарно. 
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Пример 9 
 

В припеве неожиданно к ос-

новной теме у первых альтов кон-

трапунктом присоединяется «Хани 

нүхэдни» в партии вторых со-

прано, тем самым образуя темати-

ческую арку с 1 частью. 
Быстрый темп, взлетающие 

ввысь синкопированные возгласы 

в партии первых сопрано, сочета-

ние разных тем, включение эле-

ментов bodypercussion (щелчки, 

хлопки), ритмическое разнообра-

зие в партиях динамизируют фи-

нальную часть и придают ей фее-

рическую яркость. 

 

 
Пример 10 
 

В целом хоровая фактура «По-

пурри» очень разнообразна и 

основана на линеарном полифони-

ческом взаимодействии голосов, 
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где гармоническая вертикаль воз-

никает стихийно. Широко исполь-

зуемые инструментальные фактур-

ные приёмы оригинально прелом-

ляются в хоровом звучании. Ком-

позитор использует приёмы, опре-

деляемые соотношением хоровых 

групп или партий: 
- изложение мелодии различ-

ными партиями хора; 
- передача мелодии из одной 

партии в другую; 
- постепенное включение или 

выключение хоровых групп и пар-

тий; 
- сопоставление и обособление 

хоровых групп и партий. 
Ритмический рисунок многих 

частей весьма непрост и более 

присущ инструментальной му-

зыке, нежели вокальной. Наряду с 

этим, звукоподражание народным 

инструментам, glissando, мелизмы 

придают этому произведению не-

повторимый национальный коло-

рит. 
В «Попурри на темы бурят-

ских песен» Д. Коркиной сочета-

ются элементы академической, 

традиционной и поп-музыки, по-

этому его можно характеризовать 

как классический кроссовер. Эле-

мент поп-музыки – это песни, во-

шедшие в Попурри, обработанные 

классическими приёмами компози-

ции с использованием элементов 

традиционной бурятской музыки 

[3]. 
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Abstract. The article considers musical and acoustic features of the 

prima balalaika. The sounding characteristics of the balalaika are described as 
well as the influence of its acoustic features on sound directing when recording 
the instrument in the studio. The peculiarities of balalaika tuning in different 
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Балалайка – это русский народ-

ный музыкальный инструмент. В 

течение многих лет балалайка иг-

рает важную роль в музыкальном 

искусстве России. Усовершенство-

ванная в конце XIX в. В.В. Андре-

евым она приобрела большое при-

знание среди слушателей как в 
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нашей стране, так и за рубежом. 

Выдающиеся деятели искусства, 

композиторы, дирижеры, писатели 

и многие другие были очарованы 

своеобразным звучанием бала-

лайки, ее тембром, неприхотливо-

стью и истинным народным коло-

ритом, придавая ей большое значе-

ние в процессе популяризации рус-

ской народной музыки. 
Она звучит в качестве солиру-

ющего инструмента в концертах с 

симфоническим и народным ор-

кестрами. Популярна она и в каче-

стве оркестрового инструмента. 

Наряду с этим, не уменьшается её 

востребованность и в фольклорных 

коллективах.  В этой статье мы 

обсудим музыкально-акустические 

свойства балалайки и роль этого 

инструмента в современной му-

зыке. 
Балалайка является типичным 

представителем широкой группы 

струнных музыкальных инстру-

ментов, которые имеют кониче-

скую форму и выполнены из де-

рева.  
Балалайка состоит из 3-х ча-

стей: корпус треугольной формы, 

гриф и головка грифа. Как правило, 

у балалайки три струны, но встре-

чаются инструменты с шестью 

струнами (каждая из трех струн 

удвоена).  

 

 
                                         Рис. 1. Балалайка прима 
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Балалайка, как и все струнные 

инструменты имеет свой строй. 

Но, в первоначальном виде инстру-

мент не имел постоянного строя, 

по причине того, что каждый 

народный исполнитель настраи-

вал её согласно своим предпочте-

ниям и возможностям. Инстру-

ментом пользовались музыканты-
любители, не имевшие представ-

ления о музыкальном строе. В 

XIX в. после реконструкции ин-

струмента В.В. Андреевым бала-

лайка приобрела свой строй. Этот 

строй получил название «акаде-

мический» или «квартовый». 

Первая струна – ля первой ок-

тавы. Вторая и третья – ми первой 

октавы. Еще одним распростра-

ненным строем балалайки явля-

ется «терцовый» строй, который 

состоит из звуков тонического 

трезвучия – все струны настраи-

ваются согласно первой, третьей 

и пятой ступеней мажорного или 

минорного ладов (например: пер-

вая струна – соль первой октавы, 

вторая – ми первой октавы, третья 

– до первой октавы).   
Каждый из этих строев имеет 

свои особенности, которые опре-

деляют звучание балалайки. 

Например, квартово-унисонный 

строй создает более резкий и яр-

кий звук, который лучше подхо-

дит для быстрых и ритмичных ме-

лодий, в то время как терцовый 

строй создает более мягкий звук и 

лучше подходит для мелодий, где 

требуется более гармоничное со-

четание инструментов [3, c. 17].  
Существует и целое семей-

ство инструментов, используе-

мых в коллективном 

исполнительстве. Эти инстру-

менты: балалайка секунда, альт, 

бас и контрабас различны по диа-

пазону и строю.  
Диапазон музыкального ин-

струмента балалайки примы – от 

Ми первой октавы до Ля третьей 

[5, c. 9].  
Для достижения максималь-

ного эффекта при игре на бала-

лайке музыканты используют раз-

личные приёмы игры, такие как 

«пиццикато большим пальцем», 

«двойное пиццикато, «арпеджи-

ато» и другие. Один из основных 

приемов игры на балалайке явля-

ется «бряцание». Бряцанье – это 

«ритмизированные удары по всем 

струнам указательным пальцем 

правой руки поочерёдно вниз и 

вверх с участием предплечья и 

кисти» [3, c. 9]. Все эти приемы 

различны по своему звучанию и 

исполнению. 
В исследованиях музыкально-

акустических свойств балалайки 

было обнаружено, что этот ин-

струмент имеет широкий динами-

ческий диапазон и тембральное 

разнообразие [1].  
Это свойство инструмента 

можно использовать в качестве 

преимущества при записи в сту-

дии. Однако, необходимо учиты-

вать также и его недостатки. 
Наиболее важным акустиче-

ским свойством балалайки явля-

ется ее резонанс. Этот параметр 

определяется размерами корпуса 

и материалом, из которого он из-

готовлен. Более крупные корпуса 

создают более глубокие и насы-

щенные звуки, но при этом могут 

потерять часть высоких частот. 
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Кроме того, материал корпуса 

также влияет на звучание бала-

лайки. Обычно он изготавлива-

ется из различных пород дерева, 

таких как клен, береза или ель. 

Каждый материал имеет свои осо-

бенности звучания, и профессио-

нальные звукорежиссеры должны 

учитывать это при работе с бала-

лайкой. 
Другим важным параметром 

является уровень шума. Бала-

лайка может иметь шум, который 

появляется при вибрации струн и 

трения между струнами и метал-

лическими порожками на грифе. 

Это может создать проблемы при 

записи в студии, особенно при ис-

пользовании микрофонов высо-

кой чувствительности. Для 

уменьшения уровня шума иногда 

используются специальные мате-

риалы или обработки звука. 
При записи балалайки в сту-

дии необходимо учитывать ее 

особенности звучания и акустиче-

ские свойства. Как уже было от-

мечено, балалайка имеет яркое и 

резонирующее звучание, осо-

бенно на высоких частотах, что 

может привести к появлению из-

быточных высоких частот в за-

писи. Чтобы избежать этого, 

можно использовать эквализацию 

и фильтрацию, чтобы более точно 

управлять тембром и частотным 

спектром звука. 
При записи балалайки необ-

ходимо учитывать ее относи-

тельно низкий уровень громкости 

по сравнению с другими инстру-

ментами, такими как гитара или 

скрипка. Это означает, что нужно 

использовать микрофоны с 

высокой чувствительностью и 

низким уровнем шума для того, 

чтобы получить наиболее точное 

звучание. Для звуковой фиксации 

инструмента может потребо-

ваться использование компрессо-

ров или лимитеров, чтобы управ-

лять уровнем громкости записи. 
Другим важным аспектом при 

звукозаписи балалайки является 

выбор микрофона и его располо-

жение. Для достижения более 

естественного и пространствен-

ного звучания можно использо-

вать стерео-микрофоны или мик-

рофоны с кардиоидной диаграм-

мой направленности. Можно рас-

положить микрофоны на разных 

расстояниях от инструмента и на 

разных высотах, чтобы получить 

различные оттенки звучания. 
Важно отметить, что звук ба-

лалайки, как и любого другого 

инструмента, зависит от многих 

факторов, таких как индивидуаль-

ный стиль игры музыканта, выбор 

струн, тип и качество инстру-

мента и т.д. Поэтому при записи 

балалайки необходимо учитывать 

все эти факторы и использовать 

свой профессиональный опыт, 

чтобы получить максимально ка-

чественную и точную запись. 
В результате многочисленных 

исследований и экспериментов, 

балалайка стала известна не 

только как народный инструмент, 

но и как инструмент с уникаль-

ными музыкально-акустическими 

свойствами.  
В настоящее время балалайка 

активно используется не только в 

народной музыке, но и в произве-

дениях классической музыки, где 
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ее технические возможности и 

красочность звучания получили 

признание и любовь публики. В 

подтверждении этого, мы можем 

отметить обращение к балалайке 

композиторов-симфонистов. Так, 

в начале XX века были созданы 

два концерта для балалайки и 

симфонического оркестра (В. По-

горелов «Концерт для балалайки 

и симфонического оркестра «Па-

мяти П.И. Чайковского» (1918 г.) 

и В. Василенко «Концерт Ми ма-

жор для балалайки с симфониче-

ским оркестром» (1931 г.). В этих 

концертах балалайке была пору-

чена главная роль в качестве со-

лирующего инструмента, в соче-

тании с симфоническим оркест-

ром. В 1992 году А. Кусяковым 

создано еще одно произведение 

крупной формы для балалайки и 

симфонического оркестра, кото-

рое ярко выделяется из всех 

предыдущих опусов своим не-

стандартным составом (Концерт 

для балалайки, фортепиано, 

струнных и ударных инструмен-

тов). Большой интерес в плане 

акустических возможностей бала-

лайки вызывают все эти три кон-

церта, так как композиторы 

смогли найти нужные динамиче-

ские оттенки, тем самым позво-

лив балалайке звучать ярко, насы-

щенно и полновесно. Помимо 

удачного звукового баланса 

между инструментами, в этих 

произведениях авторы органично 

сочетают технические балалайки 

как солирующего инструмента. 
Нужно отметить, что бала-

лайка является солирующим ин-

струментом не только в 

сочетании с симфоническим ор-

кестром, но и русским народным 

оркестром. Н. П. Будашкиным в 

творческом общении с балалаеч-

ником Н.Г. Хаврошиным были 

написаны «Концертные вариации 

для балалайки с оркестром рус-

ских народных инструментов» 

(1947 г.) [2, c. 248]. Здесь харак-

терны интонации, с симфониче-

ским размахом, лирической песни 

«Вот мчится тройка почтовая». 

Об инструментальном мастерстве 

композитора можно судить уже 

по начальному проведению темы. 

Она проводится у солирующего 

инструмента – балалайки. Тем са-

мым лирически проникновенная 

мелодия народной песни оттеня-

ется особенно выразительно. Ав-

тор проявил большую фантазию в 

фактурном обогащении партии 

балалайки используя различные 

приёмы игры. В содружестве с 

Н.Г. Хаврошиным впервые был 

найден приём, получивший назва-

ние гитарного (защипывание 

струны быстро чередующимися 

пальцами правой руки), с одно-

временным изложением гармони-

ческого голоса на нижней струне 

[4]. 
Создание таких произведений 

для балалайки не могло не отра-

зиться на исполнительском 
уровне музыкантов-исполните-

лей. «Все это, в свою очередь, по-

требовало от домристов и балала-

ечников значительного совершен-

ствования мастерства – выра-

ботки особой экспрессии в ли-

рике, освоения новых технологи-

ческих при1мов игры, а главное – 
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масштабности исполнительского 

мышления» [2, c. 248]. 
Кроме того, наряду с традици-

онной игрой на балалайке суще-

ствует также экспериментальный 

подход к звучанию инструмента, 

который открывает новые воз-

можности в области музыкаль-

ного творчества. В этом контек-

сте можно упомянуть работу рос-

сийского композитора Владимира 

Мартынова «Струны-вибрации» 
(2014), где балалайка использу-

ется в качестве элемента звуко-

вого ансамбля, создающего уни-

кальную атмосферу. 
В заключении можно отме-

тить, что балалайка – это уникаль-

ный народный музыкальный ин-

струмент, который имеет свои 

особенности в звучании и 

настройке. Она отличается своим 

квартово-унисонным строем, ко-

торый обеспечивает уникальную 

гармонику звучания при игре на 

открытых струнах. Балалайка 

также имеет терцовый и кварто-

вый строй, что позволяет 

использовать ее в различных му-

зыкальных жанрах.  
При записи балалайки в сту-

дии необходимо учитывать ее 

акустические особенности и ис-

пользовать соответствующее обо-

рудование, чтобы передать все 

нюансы звучания инструмента. 

Важно обратить внимание на 

микрофонирование, чтобы зафик-

сировать как звук открытых 

струн, так и звук при игре на от-

дельных ладах, а также учитывать 

возможность настройки инстру-

мента на различные тоны. 
В целом, балалайка – это ин-

тересный и уникальный инстру-

мент, который заслуживает вни-

мания как в качестве сольного, 

так и в качестве аккомпанемента 

в различных музыкальных проек-

тах. Благодаря своим музы-

кально-акустическим свойствам, 

балалайка может быть использо-

вана в широком диапазоне жан-

ров и стилей, и является одним из 

самых известных символов рус-

ской народной музыки. 
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Цифровая трансформация оте-

чественной экономики в общем и 

розничной коммерции, в частно-

сти, радикально изменила подходы 

к формированию моделей взаимо-

действия книжного бизнеса с поку-

пательской аудиторией. Субъекты 

книжного рынка не могут игнори-

ровать постоянный прирост пока-

зателей охвата населения страны 

интернет-связью, стабильное уве-

личение среднесуточной продол-

жительности пребывания в Сети (в 

2014 г. рядовой гражданин России 

проводил во «всемирной паутине» 

2 часа 10 минут [1, с. 56], в 2022 

г. – около 6 часов [2, с. 29]; почти 

80% пользователей обращаются к 

ресурсам Интернета ежедневно [2, 

с. 28]). Благодаря распростране-

нию технологии мобильного ин-

тернета на пути движения реклам-

ного сообщения сняты, по сути, все 

ограничения: теперь пользователь 

со смартфоном в кармане может 

потреблять «любой контент … в 

любом месте и в любое время» [3, 

p. 2]. Активное внедрение цифро-

вых технологий в маркетинговые 

коммуникации с потребителями 

книжной продукции обусловило 

качественные перемены в области 

мониторинга и аналитики эффек-

тивности рекламных кампаний, по-

иска заинтересованной целевой 

аудитории, повлекло за собой сни-

жение стоимости цифровой тарге-

тированной рекламы, демократиза-

цию доступа к технологиям кон-

струирования электронной ре-

кламы, позволило включить потре-

бителя в производство продукта 

или услуги, процесс формирования 

рыночного бренда [3, p. 335, 4; 
4, p. 127; 5, p. 19; 6, p. 9] и пр. Циф-

ровой маркетинг вооружил книж-

ный бизнес средствами, обеспечи-

вающими достижение целей дело-

вой активности в условиях усугуб-

ления кризисных явлений в 
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классической массовой рекламной 

коммуникации [7, p. 132]. 
Рассмотрим некоторые инстру-

менты продвижения книги и чте-

ния, используемых игроками 

книжного рынка в пространстве 

цифровой коммуникации. 
Книжные/литературные 

блоги. Основное содержание та-

ких мини-сайтов в жанре публич-

ного интернет-дневника (сетевого 

журнала) составляет изложение 

собственных литературных впе-

чатлений их владельцев. Блоги с 

оговорками можно считать разно-

видностью авторской литератур-

ной журналистики. Опираясь на 

выводы отечественного исследова-

теля феномена блогов Е. И. Горш-

ковой [8] относительно реализуе-

мых в пространстве блогосферы 

коммуникативных стратегий, 

можно предположить, что публи-

куемый на площадках её «книж-

ного» сегмента контент нацелен, 

во-первых, на информирование чи-

тательской аудитории о литератур-

ных новинках; во-вторых, на регу-

ляцию читательского поведения 

сетевых пользователей посред-

ством размещения в блоге сообще-

ний рекомендательного характера; 

в-третьих, на выражение спикером 

субъективной оценки произведе-

ний литературы [8, с. 20]. Подоб-

ные интернет-проекты под видом 

авторского материала нередко 

транслируют потребительскую ре-

кламу, в связи с чем закономерным 

выглядит кризис доверия к «лиде-

рам мнений» из числа литератур-

ных блогеров со стороны 

                                                 
1  от англ. personal on demand broadcasting (рус. широкое вещание по запросу, «подпис-

ная» трансляция) 

платёжеспособной части сетевых 

пользователей, распознающих в 

публикуемых материалах закаму-

флированное коммерческое пред-

ложение.  
Экспертная рекомендация. 

Совет по выбору книги от лица, об-

ладающего весом в глазах веб-
аудитории, – одно из высокоэф-

фективных средств регуляции чи-

тательского поведения. Мнение об 

издании, высказанное сведущим, 
компетентным специалистом в 

цифровых СМИ или социальных 

медиа, способно превратиться в 

императив потребительских дей-

ствий. Авторитетная качественная 

оценка литературы выполняет важ-

ные функции в контексте продви-

жения книги и чтения: ориенти-

рует потребителя в жанрово-тема-

тических сегментах книжного 

рынка; управляет потребительским 

интересом, а значит, и покупатель-

ским спросом; участвует в форми-

ровании общественного мнения в 

пользу чтения как желательной и 

«статусной» социальной практики; 

дискредитирует идею о допусти-

мости нелегального доступа к ин-

формационному контенту, сопря-

жённого с нарушением авторских 

прав. 
Подкасты1. Этот относи-

тельно новый [9; 10, c. 107] для 

российского медиарынка формат 

свободно распространяемого раз-

ножанрового информационного 

цифрового аудио- и видеоконтента 

в Интернете, соответствующий 

формальным признакам классиче-

ской радиопередачи, привлекает 
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потребителей широкими возмож-

ностями управления. В системе 

рыночного продвижения книги и 

чтения «литературные» подкасты 

играют важную роль: отвечают на 

запрос аудитории в отношении 

расширения структуры информа-

ционного потребления за счёт ком-

фортного формата; являются сред-

ством популяризации книги в 

среде неактивных читателей с раз-

витыми цифровыми компетенци-

ями; выступают в качестве инстру-

мента расширения читательских 

практик за счёт способов, альтер-

нативных классическому «линей-

ному» чтению; выполняют функ-

цию  обеспечения массовой по-

требности в разнотематическом 

медиаконтенте, оперативно отра-

жающем динамику ассортимента 

книжного рынка. 
Мобильные сервисы и при-

ложения. Активный и стабильный 

прирост аудитории пользователей 

мобильных устройств, опривычи-

вание чтения «с экрана», упроче-

ние позиций электронных книг в 

структуре массового информаци-

онного потребления [11; 12, с. 20-
22] обусловили интерес отече-

ственных книготорговых организа-

ций к многофункциональным мо-

бильным приложениям и сервисам 

как к коммерчески перспектив-

ному каналу коммуникации с чита-

телями. Эти инструменты помо-

гают рыночным игрокам обеспе-

чить: легальный доступ к изданиям 

в адаптированных для «экранного» 

чтения форматах; комплексное ре-

кламное сопровождение программ 

стимулирования сбыта книжной 

продукции через собственные 

площадки электронной коммерции 

(хотя «прямая» рекламная нагрузка 

приложений, по замечаниям экс-

пертов, отталкивает пользователь-

скую аудиторию [12, с. 21]); кон-

троль за результативностью пред-

принимаемых маркетинговых уси-

лий; оперативное и избирательное 

уведомление читателей о новостях 

мира литературы, книжной инду-

стрии; информирование потреби-

тельской аудитории о готовящихся 

издательских проектах. 
Контекстная коммерческая 

реклама. Коммерческий потен-

циал этого вида рекламных интер-

нет-объявлений, демонстрируемых 

целевой веб-аудитории на усло-

виях их семантического соответ-

ствия заданному перечню ключе-

вых фраз пользовательских поис-

ковых запросов [13, с. 291], ак-

тивно разрабатывается отечествен-

ным книжным рынком. Использо-

вание этой маркетинговой техно-

логии позволяет обеспечивать «ад-

ресную» трансляцию рекламного 

сообщения группе наиболее веро-

ятных покупателей, выявленной на 

основе предварительной сегмента-

ции целевой аудитории по данным 

их онлайн-сессий. Контекстная ре-

клама выполняет несколько важ-

ных задач в контексте продвиже-

ния книги и чтения: направляет по-

купательское поведение целевой 

аудитории через моделирование ее 

потребительского выбора (с опо-

рой на анализ данных личных про-

филей и качества онлайн-активно-

сти); оперативно информирует це-

левые группы интернет-пользова-

телей о новинках книжного рынка 

с учётом знания о составе 
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читательских интересов и предпо-

чтений; стимулирует нерациональ-

ные (эмоционально обусловлен-

ные) потребительские практики 

целевых групп сетевой аудитории 

и пр. 
Цифровая интерактивная ре-

клама. Этот формат трансляции 

маркетинговых сообщений подра-

зумевает творческое взаимодей-

ствие пользователя с игровым ин-

струментарием мультимедийного 

рекламного объекта [14, c. 172]. 
Книготорговые структуры исполь-

зуют его в качестве средства при-

влечения потребительского инте-

реса к реализуемой продукции за 

счёт сочетания нескольких форма-

тов представления рекламной ин-

формации (текст, статичное и ди-

намичное изображение, аудио). 
«Книжные»/«литературные» 

челленджи1. Эта форма организа-

ции читательской активности об-

рела некоторую популярность, 

преимущественно, в среде веб-
пользователей подросткового воз-

раста, молодёжи. В контексте про-

движения книги и чтения темати-

ческие челленджи могут выпол-

нять ряд полезных функций, обес-

печивая привнесение элемента со-

стязательности в рутинные чита-

тельские практики, вовлечение в 

чтение через игру; реализуя много-

векторную манипуляцию направ-

ленностью чтения веб-аудитории в 

целях коррекции читательских 

предпочтений; создавая необходи-

мые условия для обогащения спек-

тра мотивов и установок чтения 

участников «книжных» 

                                                 
1 от англ. challenge – «вызов», «испытание [на спор]», «сложная проблема». 

челленджей и повышения качества 

чтения за счёт обязательного ре-

флексивного компонента (участ-

ники сетевых челленжей готовят 

отзывы, рецензии на прочитанное). 
Мессенджер-маркетинг. Аб-

солютное большинство (более 

93%) пользователей смартфонов 

активно использует мессенджеры, 

которые уже в конце 2018 г. заняли 

«первое место по популярности у 

россиян, сместив с первой строчки 

звонки по сотовой связи» [15]; бо-

лее 15% времени, проведённого в 

Сети, отводят просмотру мульме-

дийного контента в мессенджерах 

[16, с. 5] – для современных поль-

зователей они стали важным сред-

ством рабочей коммуникации, по-

лем досуговой активности. Книж-

ный рынок рассматривает мессен-

джер в качестве индивидуализиро-

ванного канала связи с потреби-

тельской аудиторией, позволяю-

щего оперативно извещать о но-

винках, актуальных акциях, дис-

контных программах и специаль-

ных коммерческих предложениях 

(посредством рассылки в личные 

сообщения, групповые чаты, кон-

тентные каналы и пр.), презенто-

вать каталоги издательской про-

дукции, наладить прямой диалог 

между покупателями с консультан-

тами из службы поддержки, макси-

мально приблизить систему 

оформления онлайн-заказов и при-

ёма платежей к потенциальным по-

купателям, формировать сетевые 

сообщества в поддержку «книж-

ных» брендов (в т. ч. через нефор-

мальное  общение с аудиторией 
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мессенджеров), обеспечивать до-

ступ к полезным информационным 

материалам и пр. 
Таким образом, широкое рас-

пространение телекоммуникаци-

онных технологий и динамичный 

рост сетевой активности открыли 

принципиально новые возможно-

сти для электронной коммерции. 

Книжный бизнес активно эксплуа-

тирует канал веб-коммуникации с 

читательской аудиторией, ведёт 

непрерывный поиск эффективных 

средств продвижения книжной 

продукции в цифровой среде в це-

лях удержания и наращивания ры-

ночных позиций. Устойчивыми 

тенденциями цифрового марке-

тинга в книготорговом деле можно 

считать: дальнейшее эксперимен-

тирование с методами изложения и 

форматами демонстрации реклам-

ного контента, повышение 

требований к качеству рекламных 

сообщений, рост значения инстру-

ментов маркетингового анализа це-

левой аудитории в контексте про-

гнозирования покупательского по-

ведения, фокус на краткосрочную 

максимизацию коммерческого 

успеха за счёт «эффекта новизны» 

форм и средств продвижения 

книжной продукции в интернет-
пространстве, персонализацию ре-

кламы, «ставку» на скрытую ре-

кламу (ввиду снижения результа-

тивности традиционной – «пря-

мой» – рекламы при увеличении её 

стоимости) и экспертную рекомен-

дацию от «лидеров мнений», регу-

лярное отслеживание результатов 

размещения рекламы в целях по-

следующей корректировки страте-

гии и тактики маркетинговых ком-

муникаций. 
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«Креативность это просто создание связи между вещами» 
Стив Джобс 

 
Стремительная цифровизация, 

увеличение потоков и объема ин-

формации, постоянно возникаю-

щие нестандартные ситуации вы-

двигают требования практически 

во всех отраслях жизнедеятельно-

сти – это быстрый, нестандартный 
подход в решении поставленных 

задач, основанный на креативном 

мышлении. 

Креативность. Модно или ак-

туально? Слово или необходимая 

для современной жизни компетен-

ция? 
Как считал М. Вертгеймер, ос-

нователь гештальтпсихологии и 

впервые использовавший данный 

термин, креативность – это разви-

ваемое личностное качество, кото-

рое позволяет человеку 
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продуктивно мыслить и преобразо-

вывать получаемую информацию в 

нестандартные решения. 
Представители западной пси-

хологии (Дж. Гилфорд, Э. Торранс 

и др.) придерживаются мнения, что 

креативность является способно-

стью человека принимать нестан-

дартные решения в любом виде де-

ятельности, в чем бы они ни заклю-

чались. 
В современных психологиче-

ских словарях дефиниция «креа-

тивность» трактуется  так: «Это ин-

теллектуальная способность «по-

рождать» необычные идеи, откло-

няться от традиционных схем, 

быстро решать проблемные ситуа-

ции» [2, с. 398]; «это способность, 

которая «может проявляться в 

мышлении, чувствах, общении, от-

дельных видах деятельности, ха-

рактеризовать личность в целом и 

ее отдельные стороны, продукты 

деятельности, процесс их созда-

ния» [3, с. 165]. 
Слово «креативность» проис-

ходит от латинского crea-
tio – созидание, сотворение, бук-

вальный перевод с английского 

языка creative – калька, изобрета-

тельность, творение, созидание. В 

русском языке перевод идентич-

ный и «креативность» понимается 

как некая способность человека к 

творчеству, проявление его уни-

кальности и оригинальности.  
Сегодня в нашу жизнь прочно 

вошли такие понятия как креатив-

ная экономика, креативное про-

странство, креативные индустрии, 

креативный директор, креативная 

среда, криэйтор и пр. Креативность 

становится самым востребован-

ным профессиональным навыком, 

так называемым «трендом», кото-

рый важен не только представите-

лям творческих профессий и спе-

циалистам, выполняющим творче-

скую деятельность, но и простому 

человеку. Мы это связываем с су-

ществующей многоуровневостью 

информации, ее дигитализацией, 

развитием цифровых технологий, 

роботизацией многих сфер жизни, 

но стоит отметить, что решение не-

стандартных задач и ситуаций от-

водится человеку. По словам О. 

Мец, директора рекламного отдела 

всемирно известного сайта по по-

иску работы HeadHunter: «Креа-

тивность – это способность дей-

ствовать в ситуации неопределен-

ности и решать нестандартные за-

дачи такими же нестандартными 

способами. Креативность помогает 

строить новые системы и улучшать 

работу существующих, играет кри-

тическую роль в прогнозировании 

и способности увидеть новые воз-

можности» [5].  
В чем же заключается креатив-

ность? 
По мнению современных уче-

ных, занимающихся исследова-

нием данной проблемы, креатив-

ность – это не врожденное каче-

ство, а навык, который можно и 

нужно развивать [6]. Для его разви-

тия необходимо знать основные со-

ставляющие креативности. 
 А. Ванченко утверждает, что 

креативность включает два основ-

ных аспекта: это эмоции и интел-

лект, где эмоции подпитывают кре-

ативность и опираются на имею-

щийся EQ (эмоциональный интел-

лект), а интеллект, заключается в 
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аналитическом процессе, включа-

ющим анализ, синтез, рефлексию и 

собственный опыт, которые помо-

гают найти и осуществить нестан-

дартный путь решения проблемы. 
О. Железняк отмечает, что кре-

ативность равна R-направленному 

(творческому) мышлению, которое 

имеет в основе интуитивную ори-

ентацию, абстрактное и простран-

ственное восприятие мира, чув-

ственную и спонтанную основу. 

Именно развитие правополушар-

ного мышления позволяет чело-

веку быстро и правильно анализи-

ровать информацию как единое це-

лое, интерпретировать эмоции и 

невербальные выражения.  
Немаловажным компонентом 

креативности, по мнению К. Род-

жерса, являются условия творче-

ской деятельности, которые он де-

лит на внутренние и внешние. «К 

внутренним условиям самого ин-

дивида исследователь относит: от-

крытость новому опыту; внутрен-

ний локус оценивания; способ-

ность к необычным сочетаниям; к 

внешним условиям творчества: 

психологическую безопасность и 

защищенность (признание абсо-

лютной ценности индивида, созда-

ние обстановки, в которой отсут-

ствует внешнее оценивание); пси-

хологическую свободу самовыра-

жения. В качестве сопутствующих 

компонентов творческого акта К. 

Роджерс выделяет эмоции» [1]. 
Психологи рассматривают кре-

ативность с трех позиций: 
- как созидательную деятель-

ность чего-то нового и нестандарт-

ного; 

- как определенное качество 

личности; 
- как особенности человека (ко-

гнитивные и личностные), способ-

ствующие развитию творческих 

способностей, которые понима-

ются как специфика создания не-

обычного, а креативность рассмат-

ривается как внутренний ресурс 

человека. 
Практически все исследова-

тели креативности уверены, что ее 

основу составляет креативное 

мышление, которое включает в 

себя: анализ ситуации, гибкость, 

критичность, образность, мотиви-

рованность, мгновенность и неор-

динарность действия, а также со-

путствующие умения, такие как 

коллаборативность, опора на име-

ющийся опыт, генерация множе-

ства идей, стремление быть ориги-

нальным и не бояться риска.  
При анализе исследований кре-

ативности можно выделить три ос-

новных подхода, которые рассмат-

ривают данный феномен как: 
• личностную категорию, 

направленную на саморазвитие 

личности и ее самоутверждение и 

самоактуализацию; 
• творческий процесс;  
• результат деятельности, 

направленный на создание нестан-

дартного и неординарного про-

дукта. 
Обобщение многочисленных 

подходов к определению «креатив-

ности», анализ ее составляющих 

позволяют сделать вывод, что ис-

следование феномена осуществля-

лось и осуществляется в двух ос-

новных направлениях (рис. 1). 
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Рис. 1. Основные направления изучения феномена креативности 
 

Креативность сегодня прояв-

ляется в любом направлении дея-

тельности человека: в общении, 

работе, чувствах, мышлении, в 

процессе создания какого-либо 

продукта, технологии и пр. и яв-

ляется своеобразной характери-

стикой как личности в целом, так 

и отдельных ее сторон. 
Креативная деятельность ис-

полняется личностью, поэтому 

данное понятие сегодня употреб-

ляется в разных отраслях жизне-

деятельности человека: эконо-

мике, политике, культуре, образо-

вании и пр. 
Так, в политике креативность 

рассматривается и употребляется 

в значении политического уча-

стия, политической информации, 

политического сознания и дей-

ствия граждан, а также как основ-

ной и базовый элемент 

рекламных и маркетинговых тех-

нологий, используемых в поли-

тике в период выборов. 
«Креативная экономика» по-

нимается либо как «система спе-

цифических социально-экономи-

ческих отношений между соб-

ственно экономикой и творче-

ским подходом к ее развитию и 

совершенствованию» [4] (Дж. 

Хокинс), либо как деятельность 

людей определенных профессий, 

которые активно действуют в кре-

ативных индустриях (Р. Флорид).  
В культуре креативность 

идентифицируется с «креатив-

ными индустриями», которые по-

нимаются как синтез культуры и 

экономики, как определенные ин-

терактивные пространства и сер-

висы, которые помогают чело-

веку развивать и совершенство-

вать свой творческий потенциал 
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через качественно организован-

ную досуговую деятельность (Д. 

Хесмондхалф).  
В образовании креативность 

рассматривается, во-первых, как 
определенное качество личности, 

которое необходимо формиро-

вать для развития творческой ин-

дивидуальности и продуктивной 

направленности личности; во-
вторых, как креативное обучение 

и воспитание, с их основными 

стратегиями, задачами и слагае-

мыми. Однако как отмечают Ост-

роумов А.И. и Остроумова О.Ф., в 

образовании не сложилось еди-

ной концепции креативного под-

хода в обучении и воспитании и 

это сопряжено с рядом противо-

речий:  между необходимостью 

воспитания креативной личности 

и недостаточной разработанно-

стью дефиниции «креативность», 

слабым пониманием условий,  

средств, закономерностей, 

принципов и механизмов ее фор-

мирования. 
Сегодня креативность входит 

в повседневную жизнь каждого 

человека в виде креативных про-

странств, как виртуальных, так и 

реальных. Городская креативная 

среда, с которой ежедневно стал-

кивается человек, способствует 

не только преображению городов 

и их культурному наполнению, но 

и развитию людей, их творче-

скому самовыражению, удовле-

творению их коммуникативных, 

творческих и культурных потреб-

ностей.  Креативность становится 

своеобразным генератором идей, 

двигателем прогресса, альтерна-

тивой стандартному развитию. 

Поэтому современному человеку, 

чтобы быть конкурентоспособ-

ным, необходимо развивать 

навыки 4К, столь необходимые в 

будущем (критическое мышле-

ние, кооперация, коммуникация и 

креативность). 
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В современном стремительно 

развивающемся мире человек стре-

мится к поиску новых форм удо-

влетворения досуговых потребно-

стей. Существующие учреждения 

культуры, к сожалению, не всегда 

могут удовлетворить актуальные 

потребности в инновационных 

формах времяпровождения. В 

связи с этим происходит формиро-

вание и развитие новых креатив-

ных площадок, позволяющих чело-

веку самовыразиться, проявить 

свои творческие способности, ком-

фортно и с пользой провести сво-

бодное время.  
Развитие креативных про-

странств начинает свою историю с 

конца XX – начала XXI вв. в зару-

бежных странах и на современном 

этапе имеет уже серьезные дости-

жения. В нашей стране становле-

ние арт-кластеров и развитие креа-

тивной индустрии происходит в 

настоящий момент, и данный про-

цесс происходит крайне неодно-

родно: в центральных городах Рос-

сии он более интенсивен, а в реги-

онах находится в стадии зарожде-

ния.  
Республика Бурятия всегда до-

статочно активно включается в 

происходящие инновационные 

преобразования в стране. Не стало 

исключением и развитие креатив-

ных площадок. Рассмотрим, как 

складывался данный процесс на 

протяжении последних нескольких 

лет.  
Модным течением, начиная с 

2000-х годов, становится развитие 

анти-кафе. Анти-кафе (тайм-кафе) 

– это новый вид учреждения пита-

ния, с приятным интерьером, 

уютной обстановкой, мягкой и 

удобной мебелью (диваны, пу-

фики, банкетки), основное предна-

значе-ние которого не прием 

пищи, а досужее времяпровожде-

ние.  
Особенностью данного места 

является не оплата за блюда и 

прием пищи, а плата за проведен-

ное время, куда могут быть вклю-

чены закуски, печенье и напитки, 

предлагаемые антикафе, а также 

посетители могут беспрепят-

ственно принести еду с собой или 

заказать ее через службу доставки 

в другом заведении. Кроме того, в 

повременную оплату могут быть 

включены: пользование интерне-

том, игровыми приставками, кни-

гами, настольными играми, обра-

зовательным и развлекательным 

инвентарем, музыкальными ин-

струментами, оргтехникой, заряд-

ными устройствами для телефо-

нов/смартфонов, флипчартами, 

проекторами и аудиооборудова-

нием. 
Суть бизнеса по работе анти-

кафе заключается в получении до-

хода от предоставления свободных 

площадок под различные формы 

занятий. Заведение представляет 

собой место для культурного вре-

мяпрепровождения, общения и от-

дыха и может сочетать в себе моло-

дежный клуб, коворкинг, игровой 

зал, интернет-кафе, библиотеку. 

Посетители могут встретиться, 

прочесть книгу или сыграть в 

настольную игру в приятной ком-

пании, обсудить важные дела с 

бизнес-партнерами. Здесь встреча-

ются представители разных слоев 

населения, занимающихся 
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разными видами деятельности, от-

личающихся профессиональной и 

творческой принадлежностью.  
Как показали исследования, 

проведенные в других городах, ос-

новной целевой группой антикафе 

являются молодые люди в возрасте 

от 15 до 27 лет, коммуникабель-

ные, любящие подобный вид от-

дыха, располагающие временем и 

небольшими денежными сред-

ствами для посещения анти-кафе 

[1]. 
Каждое анти-кафе формирует 

свою идеологию, но при этом 

всех их объединяют следующие 

признаки: отказ от курения и при-

нятия спиртных напитков в поме-

щении анти-кафе; спокойная ти-

хая обстановка; низкие затраты на 

содержание персонала; социаль-

ное партнерство с бизнес-трене-

рами, психологами, музыкантами, 

художниками, поэтами, а также 

со службами доставки, пекар-

нями, кафетериями.  Главной осо-

бенностью тайм- кафе является 

создание положительной соци-

ально психологической атмо-

сферы, располагающей к кон-

структивному межличностному 

общению, встречам с единомыш-

ленниками, проявлению творче-

ских способностей.  
На базе анти-кафе могут быть 

организованы различные формы 

работы: арт-мастерские, квизы, 

мастер-классы, небольшие конфе-

ренции, тематические вечеринки, 

концерты, спектакли, перфо-

мансы, выставки, лекции, творче-

ские эксперименты, воркшопы, 

презентации проектов, книг, 

встречи с профессионалами 

разных сфер и медиа-персонами, 

ролевые игры, театральные пред-

ставления, буккроссинг и т.д. 
Освещение деятельности анти-

кафе, как правило, осуществляется 

через социальные сети. Там же 

происходит выявление основных 

запросов потребителей, анонсиро-

вание новых мероприятий, взаимо-

действие с потенциальными и ре-

альными посетителями [2].  На се-

годняшний день в Улан-Удэ ак-

тивно функционируют анти-кафе: 

«Best Time», «Азурит», «Вине-

грет». 
Кроме того, к формату анти-

кафе приближаются многие кафе и 

рестораны за счёт расширения 

функционала предоставления 

своих площадок под разные виды 

занятий (хотя и не практикуется 

оплата за пребывание).  
С начала 2021 года начал свое 

функционирование Центр совре-

менного искусства «Залуу», основ-

ная задача которого заключается в 

выявлении и поддержке молодых 

талантов в сфере культуры, разви-

тие среды современного искусства 

Республики Бурятия. На площад-

ках центра возникают коллабора-

ции различных видов искусства, 

создаются новаторские проекты, 

сочетающие живопись, музыку, 

разные виды хореографического 

искусства, перфоманс. 
В Центре современного искус-

ства «Залуу» регулярно организу-

ются разножанровые персональ-

ные выставки: экспозиция живо-

писных полотен начинающих авто-

ров («Золотые Рыбки»  Музюкова 

Е., «hyнэhэн» Бальжиевой В., 

Тагнарханова Е.), выставка 
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интерьерных фактурных картин 

(Гукасян З.), выставка работ, по-

священных этническим ремеслам 

(«ГОНЧАРОВА ЭТНО АРТ», ав-

тор Гончарова О.; «Шерстяная 

Сага» Ш. Найдановой, Ю. Золото-

евой, С. Гунтыповой, Ц. Дармаев, 

Т. Будажаповой и С. Поселёновой; 

«Лаборатория войлока»  Суетина 

Е., Хумаева Т.), проект «Портрет-

ные четверги», представляющий 

собой выставку работ начинающих 

местных художников. Помимо 

того, что в Центре можно встре-

титься с авторами произведений, 

можно принять участие в их ма-

стер-классах, знакомящих посети-

телей с собственными приемами в 

искусстве. 
Достаточно часто на площад-

ках Центра выставляют работы 

своих воспитанников детские 

школы искусств («Палитра юно-

сти», «Улан-Удэ из лоскутков»), а 

также колледж искусств и Во-

сточно-Сибирский государствен-

ный институт культуры демон-

стрируют работы студентов, моло-

дых специалистов. 
Открытие выставок сопровож-

дается живой музыкой, концерт-

ными номерами с приглашением 

популярных музыкантов города. 

На площадках центра организу-

ются инновационные формы ра-

боты, такие как: современная теат-

ральная импровизация «Плейбек-
театр», построенная на незаплани-

рованном сценическом действии, 

основанное на реальных событиях 

из жизни людей; квартирники «10 

дом»; музыкальная викторина 

«Последний фестиваль лета» сов-

местно с книжным магазином 

«Калашников» и библиотекой; 

«Виниловая вечеринка» с прослу-

шиванием виниловых дисков и де-

монстрацией ретро-образов; этно-
подиум «Эшэгын Юртэмсэ», де-

монстрирующий как праздничную, 

так и повседневную этническую 

одежду  бурят; мастер-класс по 

каллиграфии деванагари. Меро-

приятия в ЦСИ «Залуу» прово-

дятся при поддержке Министер-

ства культуры Республики Бурятия 
и лично министра культуры С. Б. 

Дагаевой. 
Значимым событием в творче-

ской жизни Республики Бурятия в 

2020 году стало открытие моло-

дежного культурного пространства 

«Село XXI века», а также ресурс-

ного центра добровольчества 

«ДоброДом» в селе Нестерово 

Прибайкальского района. Центр 

открылся благодаря ревитализации 

заброшенных неэксплуатируемых 

зданий, при большой организаци-

онной работе волонтеров – мест-

ных жителей и поддержке админи-

страции поселения.  
Проект предназначен для орга-

низации досуга населения, созда-

ния площадки для самовыражения, 

творческой деятельности, обуче-

ния и взаимодействия сельчан. На 

территории ДоброДома есть воз-

можность попробовать себя в вой-

локовалянии, вязании, художе-

ственном творчестве, приобщиться 

к рисованию, попробовать себя в 

гончарном и столярном деле, изго-

товить швейные изделия, а также 

поучаствовать в выставках масте-

ров, ремесленников, художников. 

Благодаря деятельности арт-ма-

стерских были созданы новые 
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рабочие места, а у жителей близле-

жащих сел появилась возможность 

монетизировать свои таланты.  Са-

мым большим достоинством креа-

тивного пространства «Село XXI 
века» является то, что оно стало 

местом притяжения для наиболее 

творческой, целеустремленной ча-

сти молодежи, точкой для продук-

тивного общения населения и 

местной достопримечательностью. 

О деятельности креативного про-

странства известно не только в рай-

оне, но и во всей республике, бла-

годаря активной деятельности ру-

ководителя проекта Черных Т.М. и 

ее команды, осуществивших про-

ект «Творчеству в малых селах 

быть», суть которого проведение 

мастер-классов, выездных концер-

тов, волонтерская помощь в раз-

ных поселениях. 
В Республике Бурятия наби-

рают популярность коворкинги 

(центры совместной работы). В 

частности, сегодня наиболее попу-

лярны в городе Улан-Удэ «Бизнес- 
инкубатор», коворкинг-центр 

«Теплица», Сoworking HIVE, 

«Точка кипения» (БГУ) и др. Суть 

создания коворкинг-центров зак-
лючается в предоставлении офис-

ных мест как для отдельных фри-

лансеров, так и для проектных 

групп.  На базе коллективного 

офиса обеспечивается целый пере-

чень условий: предоставление раз-

личной оргтехники, консультации 

по юридическим, экономическим 

вопросам; услуги ментора, аренда 

переговорной комнаты, конфе-

ренц-зала. Работа в коворкинг-цен-

тре строится как индивидуально, 

так и может способствовать 

созданию сообществ единомыш-

ленников, создающих в ходе взаи-

модействия инновационные про-

екты, разрабатывающих бизнес-
идеи, стартапы, новые коммерче-

ские продукты. Таким образом, ко-

воркинг-центры нередко способ-

ствуют стимулированию и росту 

предпринимательской активности 

молодежи. За счёт экономии 

средств на содержание офисных 

помещений они становятся местом 

притяжения представителей ма-

лого и среднего бизнеса, обще-

ственных организаций. Также на 

базе коворкинг-центров прово-

дятся пресс-конференции и презен-

тации готовых продуктов, различ-

ные тренинги и мастер-классы, фо-

кус-группы, образовательные про-

граммы, бизнес-форумы.  
Основными достоинствами ко-

воркинга является взаимопомощь в 

масштабировании бизнеса, расши-

рение деловых контактов, развитие 

социального партнёрства, обмен 

творческими и бизнес-идеями, 

опытом.  Кроме того, на таких пло-

щадках легко находить партнеров в 

свою команду, потенциальных ин-

весторов для большого проекта. 

Доброжелательная атмосфера в 

коллективном офисе поддержива-

ется благодаря сплочению по инте-

ресам, отсутствием контроля 

сверху, общим настроем на рабо-

чий лад. 
 Самым молодым креативным 

пространством, образовавшимся в 

Республике Бурятия является 

Центр прототипирования на базе 

ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский 

государственный институт куль-

туры». Несмотря на небольшой 
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период функционирования Центр 

сумел завоевать популярность в го-

роде Улан-Удэ. Центр прототипи-

рования включает в себя несколько 

креативных площадок: проектная 

студия, мастерская изделий из де-

рева и металла (цех механической 

обработки, лазерный и покрасоч-

ный цеха); мастерская украшений 

(литейный цех, цех ручной дора-

ботки, штамповочный цех). Обору-

дование Центра приобреталось при 

согласовании и консультировании 

художников, ювелиров, ведущих 

специалистов в области декора-

тивно-прикладного творчества [3]. 
Центр создан с целью развития 

инноваций в сфере народно-худо-

жественных промыслов, разра-

ботки и коммерциализации творче-

ских продуктов и идей, создания 

новаторских проектов в сфере 

культуры и искусств.  
Уникальность Центра заключа-

ется в том, что не только студенты 

вуза, признанные мастера и худож-

ники могут реализовать свои идеи, 

но и любой человек, имеющий 

творческий замысел, может вопло-

тить его в данном центре. Благо-

даря разнообразию используемых 

технологий Центр может стать точ-

кой притяжения для предприятий, 

организаций, предпринимателей, 

реализующих сувениры, автор-

скую мебель, домашнюю утварь, 

аксессуары. Также могут обра-

щаться частные лица, желающие 

самовыражения, проявления инди-

видуальности и креатива в изготов-

лении дизайнерских работ из раз-

ных материалов. На сегодняшний 

день уже проведена большая ра-

бота по поиску партнеров, заклю-

чен ряд соглашений о сотрудниче-

стве.   
 Таким образом, в рамках своей 

работы мы рассмотрели лишь не-

которые площадки креативного 

пространства Республики Бурятия. 

Очевидно, что в сложившихся эко-

номических условиях они играют 

ведущую роль в удовлетворении 

потребностей населения, а их зна-

чимость и разнообразие с течением 

времени будут только расти. Как 

показывает практика, креативные 

пространства выступают иннова-

ционной формой самореализации 

человека, его обучения, развития, 

удовлетворения растущих потреб-

ностей в разнообразном досуге.  
 

Список источников 
1. Помыткина Л. Ю., Сапегина С. Г., Щапов А. Д. Антикафе: воз-

можности и перспективы // Символ науки. 2017. № 4. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/antikafe-vozmozhnosti-i-perspektivy (дата об-

ращения: 07.04.2023). 
2. Описание рынка сбыта. URL: http://www.beboss.ru/bplans/52-

antikafe/3-opisanie-rynka-sbyta  (дата обращения: 07.04.2023). 
3. В Улан-Удэ открылся Центр создания креативных прототипов // 

Министерство культуры Республики Бурятия. URL: 

https://minkultrb.ru/news/nazproekt/28577-v-ulan-ude-otkrylsya-tsentr-
sozdaniya-kreativnykh-prototipov-/  (дата обращения: 07.04.2023). 
 

http://www.beboss.ru/bplans/52-antikafe/3-opisanie-rynka-sbyta
http://www.beboss.ru/bplans/52-antikafe/3-opisanie-rynka-sbyta
https://minkultrb.ru/news/nazproekt/28577-v-ulan-ude-otkrylsya-tsentr-sozdaniya-kreativnykh-prototipov-/
https://minkultrb.ru/news/nazproekt/28577-v-ulan-ude-otkrylsya-tsentr-sozdaniya-kreativnykh-prototipov-/


Вестник ВСГИК. 2023. № 2(26). 
 

121 

References 
1. Pomytkina L. Yu., Sapegina S. G., Schapov A. D. Antikafe:  

vozmozhnosti i perspektivy [Anticafe: possibilities and perspectives] // Simvol 
nauki [Symbol of science]. 2017. 4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/anti-
kafe-vozmozhnosti-i-perspektivy (07.04.2023). [In Russ.]. 

2. Opisanije rynka sbyta [Description of the sales market]. URL: 
http://www.beboss.ru/bplans/52-antikafe/3-opisanie-rynka-sbyta  (07.04.2023). 
[In Russ.]. 

3. V Ulan-Ude otkrylsja Centr sozdanija kreativnykh prototipov [The 
Center of creative prototypes formation has opened in Ulan-Ude] // Ministerstvo 
kul’tury Respubliki Burjatija [Ministry of culture of the Republic of Buryatia].  

URL: https://minkultrb.ru/news/nazproekt/28577-v-ulan-ude-otkrylsya-tsentr-
sozdaniya-kreativnykh-prototipov-/  (07.04.2023). [In Russ.]. 

 
Сведения об авторах 

Татарова Светлана Петровна, доктор социологических наук 

профессор кафедры социально-культурной деятельности, Восточно-
Сибирский государственный институт культуры (Россия, г. Улан-Удэ). 

SPIN-код: 3561-5689, AuthorID: 448887, ORCID 0000-0002-6276-0852. 
svetlana.tatar@inbox.ru  

Коротков Ефим Сергеевич, магистрант кафедры социально-
культурной деятельности, Восточно-Сибирский государственный ин-

ститут культуры (Россия, г. Улан-Удэ). SPIN-код: 6330-8485, AuthorID: 
1168929. baynistvsgic@gmail.com  

 
Information about the authors 

Tatarova Svetlana Petrovna, Sc.D. in Sociology, professor of the 
department of socio-cultural activity, East Siberian state institute of culture 
(Russia, Ulan-Ude city). SPIN-code: 3561-5689, Author ID: 448887, OR-
CID 0000-0002-6276-0852. svetlana.tatar@inbox.ru  

Korotkov Yefim Sergeevich, graduate student of the department of 
socio-cultural activity, East-Siberian state institute of culture (Russia, Ulan-
Ude city). SPIN-code: 6330-8485, Author ID: 1168929. 
baynistvsgic@gmail.com  

 
 

Дата поступления рукописи в редакцию: 13.04.2023;  
одобрена после рецензирования: 18.04.2023;   

принята к публикации: 17.10.2023.  
 

Date of the article submission to the editorial board: 13.04.2023; 
approved after reviewing: 18.04.2023; 
accepted for publication: 17.10.2023.  

http://www.beboss.ru/bplans/52-antikafe/3-opisanie-rynka-sbyta
https://minkultrb.ru/news/nazproekt/28577-v-ulan-ude-otkrylsya-tsentr-sozdaniya-kreativnykh-prototipov-/
https://minkultrb.ru/news/nazproekt/28577-v-ulan-ude-otkrylsya-tsentr-sozdaniya-kreativnykh-prototipov-/
mailto:svetlana.tatar@inbox.ru
mailto:baynistvsgic@gmail.com


Вестник ВСГИК. 2023. № 2(26). 
 

122 

Научная статья 
УДК 37.033-057.874 
DOI 10.31443/2541-8874-2023-2-26-122-128 
 

Бояк Татьяна Николаевна,  
Балдакова Елизавета Георгиевна 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
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FORMATION IN MODERN CONDITIONS 
 

Abstract. The article underlines and characterizes the factors that influ-
ence the schoolchildren’s ecological culture in the conditions of modern society: 
educational, cultural leisure institutions, family, mass media, the Internet. The 
potential of socio-cultural activity, socio-cultural projecting in raising the 
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group’s ecological culture, necessity for the competent effective work of the 
institutions of socialization in solving the tasks of ecological education are em-
phasized. It is pointed out that the age  considered in the article is the most fa-
vorable period of ecological education of a personality as intensive formation 
of the valuable orientations, attitude towards the surrounding world takes place.   

Keywords: ecological culture, schoolchildren, factors, education, up-
bringing, values, society.  
         

Экологическая культура – мно-

гогранное понятие, которое вклю-

чает в себя многие составляющие 

ее элементы. Она выступает ча-

стью культуры общества,  систе-

мой этических норм, которые ха-

рактеризуют отношение общества 

и личности к природе. Можно ска-

зать, что экологическая культура  

раскрывается на трех ключевых 

взаимосвязанных между собой 

уровнях: сознание, чувства, пове-

дение, отражает интеллектуаль-

ные, эстетически-этические, дея-

тельностно-волевые аспекты 

жизни человека [1]. 
Формирование высокого 

уровня экологической культуры 

личности и общества – одна из при-

оритетных задач современности, 

успех решения которой выступает 

залогом экологической безопасно-

сти мира,   жизнеспособности и  

стабильного развития социума. 
Фундамент экологической 

культуры закладывается у детей в 

период школьного возраста. Зна-

ния, приобретенные в данном воз-

расте, далее перерастают в проч-

ные убеждения и жизненные цен-

ностные ориентиры.   Особенно-

стью детского возраста выступает 

высокая эмоционально-познава-

тельная активность: выраженная 

восприимчивость к новым зна-

ниям, информации, наряду с яркой 

эмоциональной восприимчиво-

стью окружающего мира,  потреб-

ностями в ярких эмоциях и  их про-

явлении.  
Именно в этом возрасте интен-

сивно развиваются нравственные 

качества детей, осваиваются 

нормы и ценности общества, что 

является благоприятной основой 

для экологического воспитания 

группы. 
Процесс формирования эколо-

гической культуры носит длитель-

ный и сложный характер,  который 

определяется рядом объективных  

факторов.  
Осветим некоторые из них. 
Одним из основных факторов, 

применительно к рассматриваемой 

группе, выступает система школь-

ного образования и воспитания, 
которая реализует функцию про-

свещения, воспитания и образова-

ния детей, популяризирует знания 

об окружающей среде и её взаимо-

действии с обществом. Реализу-

ется данная функция посредством 

школьных учебных и дополнитель-

ных образовательных программ, в 

совокупности дающими результат.  
Благодаря системе  образова-

ния и воспитания происходит пере-

дача от поколения к поколению 

накопленных в обществе ценных 

экологических знаний и опыта оп-

тимального взаимодействия 
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человека с окружающей природ-

ной средой [2]. 
Реализация образовательно-

воспитательного процесса в шко-

лах направлена на всестороннее 

развитие детей, в том числе, фор-

мирование у них ответственности к 

природе, передачу в доступной 

форме  необходимых знаний о при-

роде, стимулирование  познава-

тельной активности  в изучении 

окружающей природы.   
В числе  факторов  формирова-

ния экологической культуры детей 

можно назвать также средства 

массовой информации, интернет-
пространство. Особенно сегодня, 

когда процессы интернетизации  

приобрели настолько масштабный 

массовый характер, что без интер-

нета современный человек уже не 

представляет свою жизнь. В кон-

тексте данных процессов много 

рисков, но в то же время и перспек-

тив. Как положительный пример 

можно привести расширение ин-

формационного поля экологиче-

ских проблем, значимости эколо-

гии в повседневной жизни, транс-

ляция экологических знаний через 

социальные сети экологическими 

природоохранными, обществен-

ными  организациями, тематиче-

скими блогерами. Для детей созда-

ются экологические образова-

тельно-просветительные курсы, 

видеоуроки, экофильмы и мульт-

фильмы, а также распространя-

ются брошюры и посты в интер-

нете по экологической тематике.  

Пользование социальными сетями 

– одно из основных и любимых за-

нятий школьников в свободное 

время, а значит включение в их 

контекст экологической информа-

ции способно привести по мень-

шей мере  к  повышению заинтере-

сованности детей к данной про-

блеме. Важна здесь интересная и 

хорошо продуманная подача ин-

формации с учетом возраста. 
К ведущим факторам  форми-

рования экологической культуры 

детей школьного возраста отно-

сится семья, ее ценности, образ 

жизни, экологическая грамот-

ность. Прежде всего семья закла-

дывает мировоззрение, представ-

ления  о нормах поведения, долж-

ном, допустимом, недопустимом,   

культуре потребления. От семьи во 

многом зависит уровень культуры, 

образованности и воспитанности 

детей. К сожалению, не все семьи  

уделяют должное внимание вопро-

сам воспитания экологической 

культуры своих детей, что опреде-

ляет необходимость другим инсти-

тутам социализации личности 

начинать работу в этом направле-

нии как можно раньше.  
В числе факторов, способных 

оказать выраженное положитель-

ное воздействие на процесс станов-

ления экологической культуры де-

тей школьного возраста, можно 

назвать социально-культурную де-

ятельность, реализуемую образо-

вательно-воспитательными, куль-

турно-досуговыми институтами 

социализации личности. Компе-

тентно применяемые в их работе 

средства, технологии социально-
культурной деятельности – мощ-

ный инструмент воспитания, 

предоставляющий широкие воз-

можности  для эмоционально-яр-

кой, высокохудожественной 
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передачи знаний о природе, эколо-

гии,  эффективного приобщения к 

ценностям культурного наследия, 

формирования чувства ответствен-

ности  за будущее нашей земли.  
Существенным потенциалом 

обладают, в частности, технологии 

социально-культурного проекти-

рования. Поэтому при  поиске воз-

можностей повышения эффектив-

ности экологического образования 

и воспитания детей в условиях 

Центра дополнительного образова-

ния «Тимуровец» г. Улан-Удэ Е.Г. 

Балдаковой был разработан проект 

«ЮНЭК».  
В рамках разработки  проекта в 

2022 г. Е.Г. Балдаковой в данном 

центре было проведено социологи-

ческое исследование, направлен-

ное на изучение экологической 

культуры детей школьного воз-

раста и влияющих на нее факторов.  
Как показали данные опроса, 

большинство детей признают эф-

фективной деятельность центра по 

формированию экологической 

культуры: 65% именно в нем при-

обрели  основы  экологических 

знаний. 
Исследование помогло опреде-

лить также ключевые задачи учре-

ждения для  совершенствования 

работы по формированию экологи-

ческой культуры группы: необхо-

димость увеличения численности 

мероприятий экологической 

направленности и выхода их на си-

стематический регулярный уро-

вень;  целесообразность включе-

ния разнообразных, действенных 

средств социально-культурной де-

ятельности в работу. Тем более, 

что дети, как показал опрос, хотят 

видеть мероприятия яркими, зре-

лищными, динамичными, с высо-

кой активностью участников. А 

уместные, хорошо подобранные 

средства социально-культурной 

деятельности этому способствуют. 
Проект «ЮНЭК» призван ока-

зать положительное влияние на 

становление экологической куль-

туры рассматриваемой группы  по-

средством разработки и внедрения 

ряда экологических культурно-об-

разовательных мероприятий. Ос-

новные составляющие проекта: 1) 

подготовительный этап – проведе-

ние социологического замера, 

направленного на выявление  

уровня экологической культуры 

детей; 2) основной этап, направ-

ленный на постепенное  планомер-

ное развитие экологической куль-

туры, повышение уровня экологи-

ческого сознания  посредством 

формирования и закрепления эко-

логических знаний у детей школь-

ного возраста через  проведение 

цикла мероприятий: тематические 

лектории – беседы, игры, викто-

рины, кинолектории, квест – игры 

в рамках Дня экологических зна-

ний; 3)  осуществление повторного 

социологического замера экологи-

ческой культуры детей на заклю-

чительном этапе работы, подведе-

ние итогов проекта. 
Данный проект экологической 

направленности выступает  нетра-

диционным, достаточно новым в 

условиях конкретного учреждения. 

Поэтому при условии успешного 

внедрения  может стать  основой 

для дальнейшей работы в этом 

направлении. 
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 Действенным фактором, ока-

зывающими положительное влия-

ние на формирование экологиче-

ской культуры детей школьного 

возраста в современных условиях, 

способна стать также  включен-

ность группы в общественно-эко-

логическую деятельность. Это мо-

гут быть  субботники, экологиче-

ские акции, тематические празд-

ники (День экологических знаний, 

День Земли и др.) с привлечением 

подрастающего поколения в каче-

стве участников и организаторов 

данных мероприятий. 
Важным направлением в кон-

тексте экологического воспитания 

является, на наш взгляд, работа по 

формированию эмоционально-чув-

ственного, эстетического  восприя-

тия природы, позволяющего ви-

деть, чувствовать красоту при-

роды, воспринимать ее значимой 

духовно-эстетической ценностью. 

У детей, испытывающих чувство 

истинного наслаждения при созер-

цании красоты природы, уровень 

общей культуры и  экологического 

сознания, поведения в частности, 

будет выше, в сравнении с  равно-

душными к этой красоте. Институ-

там социализации личности необ-

ходимо поэтому продумывать и 

развивать практику организации 

содержательных, интересных ме-

роприятий, направленных на при-

общение детей к ценностям окру-

жающего мира, родного края, та-

ким образом, чтобы  представители 

рассматриваемой группы были 

способны видеть, чувствовать, по-

нимать и должным образом це-

нить, беречь эти ценности [3].  
На основании вышеизложен-

ного можно сделать вывод, что 

экологическая культура личности, 

группы формируется и развивается 

в процессе социализации. Чем бо-

лее благоприятны объективные 

факторы ее формирования, тем 

выше результат. 
В числе институтов социализа-

ции, оказывающих наиболее выра-

женное влияние на формирование 

экологической культуры детей 

школьного возраста, выступают: 

семья, образовательно-воспита-

тельные, культурно-досуговые 

учреждения, средства массовой 

информации, интернет.      Учре-

ждениям образования, культуры 

необходимо сегодня прилагать 

большие усилия по внедрению эф-

фективных технологий работы с 

группой, способствующих дей-

ственному решению задач эколо-

гического просвещения, передачи 

экологических знаний, компе-

тентно применяя возможности  со-

циально-культурной деятельности, 

проектирования, интернет-техно-

логий.  
Рассмотренные в статье фак-

торы существуют не автономно, а 

взаимодополняют друг друга,  по-

этому  в совокупности определяют 

характер и результаты процесса 

формирования экологической 

культуры детей школьного воз-

раста. 
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METHODICAL SUPPORT OPTIMIZATION OF THE  

ACTIVITIES OF THE MUNICIPAL INSTITUTIONS OF 
CULTURE 

 
Abstract. The interaction with the methodical department is the most 

important element of the cultural institutions’ work in fulfilling a number of 
specific functions, including educational activities. The article considers the 
problem of implementing the goals and objectives of the methodical support of 
socio-cultural activities in the municipalities in modern changing conditions. 
The stages of formation and development of the methodical service, which en-
sures the relations and continuity of the principles and content of the methodical 
centers’ work from the beginning of the XX century to the present day, have 

been analyzed. The issue of the necessity of optimizing the activities of method-
ical services is raised, confirmed by the results of the sociological study of the 
employees of the rural municipal cultural institutions of the Cheremkhovsky 
district of the Irkutsk region. 

Keywords: cultural and educational work, socio-cultural activities, me-
thodical guidance, professional development. 
 

Из истории развития методи-

ческого руководства. Культурно-
просветительная работа (КПР) 

учреждений культуры на протяже-

нии всего советского периода раз-

вития государства  опиралась на 

политические цели в преобразова-

нии города и села. Важнейшим ас-

пектом преобразований всегда 

была и остается работа с массовым 

сознанием и  центральным звеном 

в этой работе в XX столетии высту-

пает деятельность отделов и цен-

тров  методической службы КПР.  
История возникновения и раз-

вития  методических центров в си-

стеме клубоведения освещалась в 

трудах советских культпросветчи-

ков. С методикой клубной работы 

мы традиционно связываем  имена 

А.Г. Соломоника [1], Ю. А. 

Стрельцова [2], С.Н. Иконниковой 

[3], Г. М.  Бирженюка [3] и других. 

В их научных и учебно-методиче-

ских трудах был проанализирован 

опыт создания многочисленных и 

разнообразных по форме методи-

ческих служб. Среди исторических 

форм методического обслужива-

ния можно вспомнить  такие, как  

«базисные библиотеки», «центрок-

лубы», «агитпароходы « и «агитпо-

езда», «кабинеты внешкольника» и 

другие. Одним из недостатков та-

кой инициативы оставалась их раз-

общенность, не позволявшая в 

условиях информационной огра-

ниченности широко освещать и ти-

ражировать положительный опыт 

работы культурно-просветитель-

ных учреждений.  
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В истории развития методиче-

ского руководства выделяют не-

сколько этапов. Условно их можно 

объединить по содержанию задач, 

которые решались советской стра-

ной в области политического про-

свещения. Первый период с 1917 г. 

до 1932 года – период накопления 

опыта организационно методиче-

ской деятельности. Результаты 

этого периода оцениваются поло-

жительно, так как,  несмотря на не-

которые перегибы в культурной 

политике, были определены 

формы и содержание массовой ра-

боты с населением.  
Следующий период 1932-1956 

гг. можно обозначить как период  

систематизации опыта культурно-
просветительной работы и форми-

рования принципов ее регламента-

ции и  контроля. В этом также уга-

дывалась ведущая роль политиче-

ского института, однако, несмотря 

на некоторую свою «заорганизо-

ванность», культурно-массовая ра-

бота остается одним из приорите-

тов в государственном регулирова-

нии деятельности обширной сети 

культурно-просветительных учре-

ждений в стране. 
Период 1956-1978 гг. имеет 

особое значение для процессов раз-

вития методического руководства. 

В 1978 году вышло  Постановление 

ЦК КПСС «О мерах по дальней-

шему развитию самодеятельного 

художественного творчества», в 

котором указывалось на непрехо-

дящее значение методического ру-

ководства культурно-просвети-

тельной работой. Приказом мини-

стра культуры СССР от 28.05.1979 

года № 413 система методического 

руководства в стране была полно-

стью изменена. На территории 

всей страны  начали функциониро-

вать научно-методические центры 

народного творчества и культурно-
просветительной работы. В задачи 

таких центров входила централиза-

ция методического руководства 

всей системой культурно-просве-

тительной работы, что позволило 

увидеть целое в совокупности всех 

его частей, а не разрозненно  для 

каждого типа учреждений куль-

туры или различных направлений  

культурно просветительной ра-

боты.   
С 1978 года и до 1986 года в 

стране были образованы методиче-

ские центры во всех городских и 

сельских поселениях. В институтах 

культуры открыты кафедры по 

подготовке методистов-организа-

торов культурно-просветительной 

работы. Стало возможным приме-

нять научный анализ эффективно-

сти методического обеспечения и 

деятельности методических цен-

тров.     
В переходный период от куль-

турно-просветительной работы 

(КПР) к культурно-досуговой дея-

тельности (КДД) и далее, к соци-

ально-культурной деятельности 

(СКД) (1986-2003 гг.) работа мето-

дических служб в регионах на ка-

кое-то время перестала осущест-
вляться. Социально-экономиче-

ские реформы в отрасли культуры 

привели в регионах к печальным 

результатам. Некоторые способы 

оптимизации финансовых и кадро-

вых ресурсов зачастую не дали ве-

сомых положительных результа-

тов и даже нанесли вред системе 
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клубного обслуживания, в частно-

сти,  в селе. На  какое-то  время 

были утеряны горизонтальные ор-

ганизационно-управленческие свя-
зи, утратила свою эффективность 

функция контроля, осталась без 

внимания практика повышения 
квалификации работников сель-

ских учреждений культуры, стати-

стика и учет потеряли свою объек-

тивность.  
В 2003 году был принят Феде-

ральный закон «Об общих принци-

пах организации местного само-

управления в Российской Федера-

ции», в котором были задеклариро-

ваны полномочия местных органов 

власти. По этому федеральному за-

кону органы местного самоуправ-

ления в лице администраций сель-

ских и городских поселений наде-

лены правами и обязанностями, в 

том числе, в вопросах  деятельно-

сти учреждений культуры, кото-

рые находятся под их патронажем. 

О том, какие учреждения культуры 

оставить в зоне административной 

ответственности местных органов 

власти решает общий сход граж-

дан. Таким образом, несмотря на 

целый ряд трудностей, связанных с 

юридическими, экономическими, 

финансовыми вопросами, сельские 

учреждения культуры остались в 

рамках поселений, хотя кое-где 

произошла их структуризация, в 

некоторых случаях, даже расфор-

мирование. Теперь  решение юри-

дических и экономических  вопро-

сов по их организации и руковод-

ству реализуется  через представи-

тельство в  общественном совете 

данного поселения.  
Сегодня интерес к работе 

методических служб находится на 

подъеме [4; 5]. Осуществление ор-

ганизационно-методического со-

провождения социально культур-

ной работы с населением отлича-

ется многообразием организаци-

онно-правовой формы. В частно-

сти, на уровне муниципальных ор-

ганов управления отраслью куль-

туры можно увидеть такие формо-

образования методического руко-

водства, как районные (городские) 

организационно-методические 
центры, районные (городские) ин-

формационно-методические цен-

тры,   районные (городские) коор-

динационно-методические центры, 

методические кабинеты при куль-

турно-досуговых учреждениях, ме-

тодические (организационно-мето-

дические, информационно-методи-

ческие, научно-методические от-

делы при муниципальных органах 

управления культурой) и пр. Не-

смотря на то, что называются 

службы методического сопровож-

дения по-разному, задачи их дея-

тельности можно сгруппировать 

по принципу выполнения ими 

своих основных функций. Среди 

таких задач можно отметить следу-

ющее: 
✔ информационное обеспече-

ние деятельности территориаль-

ных учреждений культуры; 
✔ сбор, анализ и систематиза-

ция опыта деятельности соци-

ально-культурных учреждений, 

находящихся на территории посе-

ления; 
✔ повышение квалификации, 

обучение работников муниципаль-

ных учреждений культуры; 
✔ поддержка и координация 
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проектной деятельности на местах; 
✔ мониторинг качества предо-

ставления услуг населению муни-

ципальными учреждениями куль-

туры;  
✔ научно-исследовательская и 

издательская деятельность. 
Результаты исследования. 

Методический отдел районного 

Дома культуры Черемховского 

района Иркутской области провёл 

среди специалистов учреждений 

культуры клубного типа Черемхов-

ского района анкетирование, по-

свящённое качеству методиче-

ского сопровождения. Актуаль-

ность темы исследования обуслов-

лена центральной ролью методиче-

ских рекомендаций и разработок в 

функционировании учреждений 

культуры: именно они задают век-

тор учебно-образовательной дея-

тельности и формируют основу 

проводимых учреждением меро-

приятий. Особенно важна методи-

ческая помощь для малых клубов и 

таёжных территорий, отмеченных 

недостатком профессиональной 

литературы, слабой материально-
технической базой и отсутствием 

специального образования у со-

трудников.  
Цель исследования – изучить 

мнение сотрудников учреждений 

культуры о качестве методиче-

ского сопровождения, чтобы в 

дальнейшем определить перспек-

тивы работы организационно-ме-

тодической службы.  
Результаты социологического 

исследования на тему «Удовлетво-

рённость работников сельских му-

ниципальных учреждений куль-
туры методическим 

обеспечением», реализованного  на 

базе учреждений культуры Черем-

ховского района демонстрируют, 

каким образом мнение специали-

стов муниципальных учреждений 

культуры позволяет методистам 

вносить обоснованные конструк-

тивные изменения  в свою  работу.  
Гипотеза исследования со-

стоит в предположении, что мето-

дический отдел востребован со-

трудниками учреждений культуры 

Черемховского района, но в его ра-

боте имеется ряд недостатков, ко-

торые должны быть скорректиро-

ваны. 
В анкетировании приняли уча-

стие 100 респондентов. Наиболее 

важные данные, полученные в ходе 

анкетирования, представлены ни-
же.  

Прежде всего, обратим внима-

ние на доступность методических 

материалов. 82% опрошенных по-

лучают методические материалы 

стабильно ежеквартально или еже-

месячно, что является хорошим по-

казателем в работе методического 

отдела. Однако стоит отметить, что 

остальные 18% получают матери-

алы лишь один/несколько раз в год 

или не получают вообще, что ука-

зывает на проблему удалённости 

территорий и необходимость вы-

езда методистов на места. Кроме 

того, отвечая на вопрос об удобных 

способах получения материалов, 

4% респондентов отметили, что у 

них полностью отсутствуют спо-

собы получения материалов. Этот 

показатель также свидетельствует 

о необходимости индивидуальной 

работы со специалистами на ме-

стах. 39% опрошенных постоянно 
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испытывают потребность в мето-

дических материалах, а 57% – ино-

гда, что также указывает на важ-

ность методического информаци-

онного сопровождения для коорди-

нации социально-культурной ра-

боты на местах.  
Что касается формы методиче-

ских материалов, то 61% респон-

дентов предпочли бы получать их 

на дисках, а 23% – в печатной 

форме. Однако, практически поло-

вина (48%) отметили, что не имеют 

технической возможности пользо-

ваться материалами, предоставляе-

мыми в виде цифровых носителей, 

или сталкиваются с трудностями 

при их использовании. Очевидно, 

что проблемы технического осна-

щения учреждений культуры – 
фактор, который методический от-

дел должен принимать во внима-

ние при выборе форм направляе-

мых материалов. 
Обратимся к содержанию и ка-

честву получаемых методических 

материалов. Самыми полезными 

сотрудники учреждений культуры 

считают сценарии (94%), про-

граммы мероприятий (53%) и ме-

тодические пособия и рекоменда-

ции (40%). При этом учебные ви-

деоматериалы считают полезными 

лишь 10% опрошенных, что свиде-

тельствует не только о недостаточ-

ной оснащённости учреждений со-

временной техникой, но и недоста-

точной мотивации работников 

сельских муниципальных учре-

ждений культуры Черемховского 

района в повышении своего обра-

зовательного уровня.  
О востребованности форм ин-

формационных материалов 

методического отдела говорит тот 

факт, что 37% респондентов пол-

ностью используют получаемые 

материалы, 45% – частично, а 28% 

разрабатывают собственные мате-

риалы на базе полученных реко-

мендаций, не используют матери-

алы методического отдела 18% 

опрошенных.  
На наш взгляд, с одной сто-

роны, это может быть связано с 

тем, что работники располагают 

достаточным количеством методи-

ческой литературы на местах, с 

другой – с тем, что получаемые ма-

териалы не соответствуют потреб-

ностям работников. В таком случае 

необходима индивидуализация 

подхода методистов к тем или 

иным клубам и их сотрудникам. В 

целом, большинство работников 

(72%) оценивают содержание по-

лучаемых материалов положи-

тельно. 
Наконец, отметим уровень об-

разования и опыт сотрудников 

культурных учреждений. По ито-

гам анкетирования выяснилось, 

что 25% респондентов не имеют 

высшего или среднего профессио-

нального образования, а у 40% ре-

спондентов образование не явля-

ется профильным. Такая стати-

стика негативно сказывается не 

только на работе методистов, но и 

на деятельности учреждений куль-

туры, актуализируя острую необ-

ходимость обучения на местах. О 

такой необходимости говорит и от-

сутствие опыта работы у 15% со-

трудников. 
Проведённое исследование 

подтвердило выдвинутую гипо-
тезу: методический отдел 
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востребован сотрудниками учре-

ждений культуры Черемховского 

района, но в его работе имеется ряд 

недостатков, нуждающихся в кор-

рекции. О востребованности мето-

дического отдела говорит тот факт, 

что в целом потребность в получе-

нии информационных материалов 

остается стабильной среди работ-

ников сельских муниципальных 

учреждений культуры. Среди вы-

явленных недостатков – нехватка 

индивидуальной работы со специа-

листами на местах, связанная с 

удалённостью территорий и отсут-

ствием транспорта, и невозмож-

ность распространения электрон-

ных материалов в полном объёме 

из-за отсутствия в учреждениях со-

ответствующей техники. Эти про-

блемы усугубляются отсутствием 
профильного образования и опыта 

работы у значительного числа ряда 

сотрудников. 
Заключение. Вопросы подго-

товки кадров сельских муници-

пальных учреждений культуры Че-

ремховского района Иркутской об-

ласти и повышения уровня их про-

фессиональной компетенции  ме-

тодическому отделу можно будет 

решить с помощью проекта школы 

клубного работника «На пути к 

успеху». В рамках данного проекта 

состоится обучение сотрудников, в 

результате которого повысится  

уровень их профессиональной гра-

мотности, будет сформирована мо-

тивация к получению новых зна-

ний и повысится уровень оснащен-

ности их работы на местах передо-

вой методикой. Реализация такого 

образовательного проекта позво-

лит вывести работу культурных 

учреждений на должный профес-

сиональный уровень.
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БИОГРАФИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК  
К ЮБИЛЕЮ ВУЗА1 

 
Аннотация. Статья посвящена характеристике биографического 

справочника, изданного Пермским государственным институтом куль-

туры к 45-летию вуза. В ней акцентируется внимание на его структуре, 

содержании персоналий, приводится перечень педагогов, которые пере-

шли из Восточно-Сибирского государственного института культуры (да-

лее ВСГИК) для развития кадрового потенциала возникшего на Урале вуза 

культуры (Пермский  государственный институт культуры (далее ПГИК). 

Отмечается опыт библиотечного факультета Восточно-Сибирской госу-

дарственной академии культуры и искусств по изданию к ее 40-летию био-

графического сборника «Взгляд сквозь годы». Подчеркиваются достоин-

ства анализируемого справочника ПГИК, высказываются предложения по 

совершенствованию данного биографического жанра. 
Ключевые слова: биографика, биографический справочник, пре-

зентация справочника, воспоминания, Пермский государственный инсти-

тут культуры. 
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Abstract. The article is devoted to the characteristic of the biographic 
reference book published by Perm state institute of culture to the 45th 
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anniversary of the higher educational institution. It focuses attention on its struc-
ture, content of personalities, list of the teachers that moved from East Siberian 
state institute of culture (further ESSIC) to develop the personnel potential of 
the higher educational institution of culture at Ural (Perm state institute of cul-
ture (further PSIC). The experience of the library faculty of East Siberian state 
academy of culture and arts in publishing the biographic collection «Insight 

through years» to its 40th anniversary is noted. The advantages of the analyzed 
reference book of PSIC are emphasized, the suggestions to improve the bio-
graphic genre are made.  

Keywords:  biographics, biographical reference book, presentation of 
the reference book, memories, Perm state institute of culture. 
 

Биографика в системе высшего 

профессионального образования в 

сфере культуры и искусства попол-

нилась фундаментальным биогра-

фическим справочником, издан-

ным Пермским государственным 

институтом культуры [1]. 
Как отмечает Е.В. Медведева, 

история создания специальной 

научной дисциплины «биогра-

фика» (от греч. bios – жизнь и 

graphos – пишу) начинается в 

конце XX и начале XXI века. В 

настоящее время отсутствует офи-

циальная интерпретация термина 

«биографика». В сборе биографи-

ческого материала используется 

ряд методов, среди которых осно-

вополагающим признан – биогра-

фический. Его суть сводится к тща-

тельному анализу различного био-

графического материала в соответ-

ствии с разработанной для этой 

цели схемы [2].  
В Национальном стандарте 

Российской Федерации ГОСТ 

Р7.0.60-2020 было уточнено поня-

тие биографический справочник 

как «справочник, содержащий све-

дения о жизни и деятельности ка-

ких-либо лиц» [3]. 

Многолетняя история вуза 

представлена в рецензируемом 

справочнике посредством биогра-

фических характеристик препода-

вательского состава, отражающих 

его вклад в различные сферы функ-

ционирования вуза в сфере куль-

туры и искусства на Западном 

Урале, который воспринимается 

коллективом как уникальное учеб-

ное заведение [1, с. 2]. 
Профессиональный и личност-

ный интерес вызывает в справоч-

нике историографический очерк о 

деятельности вуза за 45 лет его 

функционирования, написанный 

ректором Л.И. Дробышевой-Ра-
зумовской. Он представляет осо-

бый интерес, так как объемно, глу-

боко, многоаспектно воссоздает 

путь от зарождения вуза до его 

успешного развития на протяже-

нии нескольких десятилетий. При-

мером для подражания для других 

учебных заведений может послу-

жить сам факт разработки подоб-

ного биографического справоч-

ника. Он включает предисловие, 

разделы, в которых дается характе-

ристика деятельности ректоров, 

проректоров, деканов и заведую-

щих кафедрами. Материал о 
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профессорско-преподавательском 

составе института структурирован 

по видам преподаваемых ими дис-

циплин. Внутри каждой дисци-

плины сведения о педагогах распо-

ложены в алфавитном порядке, что 

оптимизирует поиск информации о 

них. Определенный интерес пред-

ставляет сам перечень дисциплин, 

изучаемых в данном вузе, так как в 

каждом институте культуре суще-

ствует специфика в их выделении и 

трактовке.  
В приложении дан Список пре-

подавателей, работающих и прора-

ботавших в ПГИК менее 5 лет, и 

Справка о переименовании вуза. 
Справочник включает 466 ста-

тей о педагогах вуза. Они содержат 

биографические данные, сведения 

о годах учебы, должностях, зва-

ниях, карьерном росте, научных 

интересах, публикационной актив-

ности, наградах и др. Персоналии 

внутри каждого раздела располо-

жены в порядке алфавита, почти 

все статьи сопровождаются цвет-

ными фотографиями, несколько 

фотографий педагогов представ-

лены в черно-белом цвете. 
Таким образом, биографиче-

ский справочник многоаспектно 

презентует деятельность педагогов 

вуза – его золотой фонд с учетом 

специфики их преподавания на 

различных факультетах вуза. 
На страницах справочника 

встретила знакомые имена педаго-

гов, с которыми когда-то труди-

лась во ВСГИК, поэтому проявила 

интерес к прочтению информации 

о них. Бартенев Г.Ф. работал во 

ВСГИКе проректором по учебной 

и научной работе с 1967 по 1975 

гг., в ПГИКе проработал десятиле-

тие в этой же должности, возглав-

ляя еще кафедру педагогики и пси-

хологии. Касаткина М.Х. в 1963-
1977 гг. работала заведующей ка-

федрой библиографии, деканом 

библиотечного факультета 

ВСГИК. В ПГИК она проработала 

с 1977 по 1985 гг. Новаторов В.Е. с 

1970 по 1976 гг. являлся старшим 

преподавателем и заведующим ка-

федрой культурно-просветитель-

ной работы во ВСГИК, с 1974 по 

1986 гг. заведовал аналогичной ка-

федрой в ПГИК. Замечательно, что 

лучшие педагоги ВСГИК стояли у 

истоков формирования кадрового 

потенциала Пермского государ-

ственного института культуры. 
Во ВСГАКи к 40-летию биб-

лиотечного факультета вуза был 

издан сборник воспоминаний 

«Взгляд сквозь годы» (2000 г.) [4]. 

Ценность представляет историче-

ская справка о преподавательском 

составе библиотечного факультета 

с 1960 по 2000 гг., составленная 

Е.А. Кучмуруковой, работавшей в 

тот период заведующей Музеем 

книжного дела ВСГАКи, а ныне 

возглавляющей Гуманитарно-ин-

формационный факультет 

ВСГИКа. 
Сборник содержит воспомина-

ния педагогов и выпускников биб-

лиотечного факультета. Просмат-

ривая сборник, воскрешаешь в па-

мяти события, образы людей, атмо-

сферу, в которой прошло много 

лучших лет профессиональной де-

ятельности и радуешься, что слу-

чился этот сборник, вобравший 

глубокие яркие впечатления (па-

мять сердца) об одном из 
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старейших вузов культуры и ис-

кусства, третьим в Российской Фе-

дерации. 
На первой секции Первых Все-

российских Воробьевских чтений 

11-12 мая 2023 года ПГИК были 

представлены «Воспоминания вы-

пускников, сотрудников и препо-

давателей Пермского государ-

ственного института культуры о 

первом ректоре и педагогах вуза». 

Здесь же был презентован данный 

биографический справочник. 
Символичен факт презентации 

справочника в 2023 году, который 

объявлен в России указом Прези-

дента страны Годом педагога и 

наставника. 
Подобные биографические 

справочники повышают престиж 

педагогов, их педагогической дея-

тельности в различных областях, в 

том числе в библиотечно-информа-

ционной. 
Справочник ориентирован на 

студентов, выпускников инсти-

тута, преподавательский состав, 

сотрудников ПГИК. Составители 

полагают, что он будет интересен 

краеведам, а также всем тем чита-

телям, которые проявляют интерес 

к проблематике высшей школы, в 

частности, в сфере культуры и ис-

кусства. 
На мой весьма субъективный 

взгляд, в биографический справоч-

ник следует включать не только от-

четные данные о деятельности того 

или иного педагога, его достиже-

ниях, но и раскрывать сведения о 

его интересах, о значимых фактах 

из его профессиональной биогра-

фии. 
В заключение отмечу, что на 

сбор материала для биографиче-

ского справочника, его системати-

зацию затрачен титанический труд, 

авторами проявлена большая заин-

тересованность в сохранении па-

мяти о коллективе вуза, глубокое 

уважение к заслугам педагогов. 

Профессиональный портрет вуза 

впечатляет своими успехами, спло-

ченностью коллектива, верой в 

светлое будущее родного инсти-

тута. 
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Общая тенденция современ-

ного политического и социального 

развития обусловила пересмотр и 

обновление в необходимейших со-

циальных сферах – в культуре и 

образовании. Неслучайно целост-

ная система образования подраста-

ющего поколения является важ-

ным направлением в реализации 

программных положений 
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культурной политики РФ. Об их 

значимости в социокультурном 

развитии любого государства от-

мечала российский культуролог 

С.Т. Махлина: «Вопросы его орга-

низации (образования – Б.Т.), начи-

нают пониматься как универсаль-

ный феномен социальной жизни, 

приобретая приоритетное направ-

ление, играющее важную роль в 

разрешении накопившихся про-

блем» [2]. Действительно, во все 

времена образование понималось 

как неотъемлемая часть духовно-
нравственного и профессиональ-

ного самосовершенствования де-

тей и юношества.  
В системе российского образо-

вания на протяжении многих сто-

летий художественному образова-

нию всегда уделялось достаточное 

внимание, и сегодня мы видим 

определенную преемственность в 

воспитании всесторонне развитой 

личности в рамках общего и допол-

нительного образования, а также 

подготовке кадров для сферы про-

фессионального искусства. В со-

временном социально-гуманитар-

ном дискурсе оно осмысливается в 

качестве первоосновы развития 

отечественной культуры, по-

скольку базируется на ценностных 

основах выдающихся достижений 

общемировой культуры и искус-

ства, культурного наследия наро-

дов России, позволяя творчески 

осмыслить и транслировать ду-

ховно-этические и эстетические 

идеалы. О значимости образования 

в области культуры и искусства 

свидетельствует обширный пере-

чень нормативно-правовых актов 

международного, российского и 

регионального уровней, в которых 

художественное образование по-

стулируется как базис «для сбалан-

сированного, творческого, когни-

тивного, эмоционального, эстети-

ческого и социального развития де-

тей и молодежи» [3].  
В настоящее время в отече-

ственной практике накоплен со-

лидный опыт разнообразных под-

ходов к формам, содержанию, спо-

собам реализации образования в 

искомой сфере, обусловленными и 

требованиями времени: «еще 

вчера, в индустриальную эпоху, 

ключевыми навыками, определяв-

шими грамотность, были чтение, 

письмо и арифметика. Навыки XXI 
века включают умение критически 

мыслить, творческий подход к 

делу, способность к взаимодей-

ствию» [4, с. 149].  В этом контек-

сте, полагаем, что исторически 

сложившаяся российская система 

художественного образования яв-

ляется наиболее оптимальной мо-

делью, поскольку в основе ее 

структуры лежит многоуровневая 

система подготовки специалистов 

для сферы культуры и профессио-

нального искусства. Множество 

насущных задач решает институт 

российского художественного об-

разования, базирующийся на пони-

мании того, что накопленный по-

колениями педагогов и образова-

тельных учреждений опыт должен 

быть сохранен в контексте взаимо-

действия следующих компонентов 

«с одной стороны, удовлетворение 

индивидуальных социокультур-

ных и образовательных потребно-

стей детей и молодежи, которые 

постоянно меняются. С другой – 
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профессионализм и благожела-

тельность педагогов, тьюторов и 

кураторов образовательного про-

цесса» [1, с. 95]. 
Система художественного об-

разования в Республике Бурятия – 
это сложившаяся сеть образова-

тельных организаций различного 

уровня и собственности: 46 детских 

школ искусств (далее – ДШИ), Бу-

рятский республиканский хорео-

графический колледж им. Л.П. 

Сахьяновой и П.Т. Абашеева, кол-

ледж искусств им. П.И. Чайков-

ского, Восточно-Сибирский госу-

дарственный институт культуры. 
В настоящее время насущной 

потребностью стало сохранение и 

развитие сложившейся сети учре-

ждений художественного образова-

ния, актуализация их деятельности. 

Однако, чтобы не быть голослов-

ными, остановимся на некоторых 

противоречиях и проблемах, кото-

рые обнаруживают себя наиболее 

предметно в практике работы.  
Противоречие первое. Осу-

ществляя анализ уровневой си-

стемы подготовки кадров для 

сферы профессионального искус-

ства, можем утверждать, что обра-

зовательные учреждения находятся 

в разных ведомственных подчине-

ниях. Это, нередко, вызывает неко-

торую несогласованность точек по-

нимания. ДШИ, с одной стороны, – 
это муниципальные учреждения, с 

другой, методическое, кадровое 

обеспечение они получают в Мини-

стерстве культуры Республики Бу-

рятия (далее – МК РБ), колледже 

искусств.  
Противоречие второе. Еже-

годно планируется увеличение 

доли обучающихся по предпрофес-

сиональным программам для сохра-

нения и развития ДШИ как началь-

ного звена системы профессиональ-

ного образования. Несмотря на су-

ществующие индикаторы увеличе-

ния количества обучающихся по 

профессиональным программам, их 

рост незначителен. Всего в респуб-

лике потребность в дополнитель-

ных учебных местах составляет 

5 305 единиц. Согласно монито-

рингу, проведённому в 2022 году, 

требуется строительство 22 новых 

зданий ДШИ, соответственно, 312 

дополнительных штатных единиц 

квалифицированных преподавате-

лей. В настоящее время произве-

дена реконструкция или капиталь-

ный ремонт зданий девяти школ ис-

кусств и осуществляется строитель-

ство одной новой школы.  
Противоречие третье. Общеиз-

вестно, что у нас в республике реа-

лизуется целевая программа подго-

товки специалистов для системы 

художественного образования. 

Данная работа нами начата с 2014 

года и имеются значительные ре-

зультаты: многие выпускники – 
участники программы – пополнили 

творческий коллектив Бурятского 

государственного академического 

театра оперы и балета им. н.а. СССР 

Г. Ц. Цыдынжапова, педагогиче-

ский коллектив колледжа искусств. 

В настоящее время в творческих ву-

зах России и Монголии обучаются 

75% выпускников, из них 30% – по 

договорам целевого обучения. Пра-

вительством Республики Бурятия 

учреждены ежемесячные стипен-

дии студентам-целевикам в каче-

стве меры социальной поддержки.  
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Ситуация с кадровым обеспече-

нием в ДШИ следующая: 44% педа-

гогов ДШИ пенсионного возраста, 

профильное образование имеют 

73%. Еще один статистический по-

казатель вызывает обеспокоен-

ность: 4% преподавателей имеют 

стаж менее 5 лет.  
Таким образом, обозначенные 

противоречия требуют серьёзного 

осмысления и разрешения. В связи 

с этим предлагаем: 
1. Преодолеть разобщенность 

системы художественного образо-

вания. Одним из механизмов здесь 

может быть передача полномочий 

по управлению муниципальными 

детскими школами искусств Мини-

стерству культуры Республики Бу-

рятия. Это позволит создать равные 

возможности для получения каче-

ственного дополнительного образо-

вания во всех муниципальных обра-

зованиях республики, выстроить 

единую систему профориентацион-

ной деятельности, содействовать 

укреплению сетевого взаимодей-

ствия между ними, а также будет 

способствовать равномерному пла-

нированию бюджета. 
2. Продолжить совершенство-

вание материально-технической 

базы учреждений художественного 

образования, увеличить число реа-

лизуемых программ, приведение в 

соответствие муниципальных зада-

ний с приоритетными требовани-

ями государственной политики к 

количеству обучающихся по видам 

программ (предпрофессиональных 

и общеразвивающих). 
3. Продолжить работу по выяв-

лению одарённых детей с позиции 

системы комплексного настав-

ничества и патронирования таких 

детей. Она включает: создание базы 

данных одарённых детей, каче-

ственный мониторинг достижений 

каждого, назначение по каждому 

направлению кураторов-наставни-

ков в лице директоров образова-

тельных, концертно-зрелищных и 

иных организаций, а также деяте-

лей искусств и преподавателей.  
4. Продолжить работу по выяв-

лению и продвижению одарённых и 

талантливых детей с ограничен-

ными возможностями здоровья, де-

тей-инвалидов, детей-сирот и 

оставшихся без попечения родите-

лей, детей в трудной жизненной си-

туации. 
5. Открыть интернат на базе 

уже существующей ДШИ при кол-

ледже искусств с реализацией инте-

грированных программ в области 

музыкального искусства. Открытие 

интерната восполнит недостающее 

звено в системе профессионального 

художественного образования рес-

публики и создаст оптимальные 

условия для обучения по интегри-

рованным образовательным про-

граммам и ранней профессиональ-

ной ориентации детей республики, 

в том числе детей, проживающих в 

отдалённых населённых пунктах. 
6. Разработать и принять Про-

грамму поддержки трудоустроив-

шихся выпускников – участников 

целевой программы – на федераль-

ном уровне с региональным софи-

нансированием. Оказание государ-

ственных мер социальной под-

держки молодым специалистам 

районов республики позволит 

ДШИ, на наш взгляд, в дальнейшем 

заключать договоры на целевую 
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подготовку преподавателей по тре-

буемому профилю. 
7. Разработать дополнитель-

ные профессиональные программы 

повышения квалификации для пре-

подавателей, административно-
управленческого персонала ДШИ 

республики с целью осуществления 

цифровой трансформации. Для реа-

лизации данного направления ис-

пользовать материально-техниче-

скую базу и кадровый состав вновь 

созданной на базе колледжа Школы 

креативных индустрий. 
8. Предложить учреждениям 

художественного образования под-

готовить медиапланы по популяри-

зации своей деятельности, создания 

заинтересованной культурно-обра-

зовательной среды, в том числе пу-

тём создания современных художе-

ственно-просветительских про-

грамм, реализации совместных ин-

формационных проектов в сфере 

культуры и искусства. 
9. Продолжить работу по реа-

лизации программы «Пушкинская 

карта», к системе которой в настоя-

щий момент подключены 41 ДШИ, 

в целом 21% наших учреждений ра-

ботают по этой программе. Для 

развития этого компонента необхо-

димо организовать проведение 

цикла обучающих семинаров для 

преподавателей ДШИ и родителей 

обучающихся по реализации про-

граммы «Пушкинская карта». 
Все это предоставляет хорошие 

перспективы для дальнейшего раз-

вития. С учетом изложенного, реа-

лизация вышеуказанных мероприя-

тий позволит нам достичь задач, по-

ставленных в Концепции развития 

дополнительного образования де-

тей до 2030 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Рос-

сийской Федерации от 31 марта 

2022 г. N 678-р и плановых значе-

ний соответствующих индикаторов 

развития художественного образо-

вания в Республике Бурятия. 

Можно также утверждать и то, что 

созданные сегодня условия и имею-

щиеся достижения обладают эф-

фективным ресурсным потенциа-

лом в процессе создания единого 

культурно-образовательного про-

странства возможностей для препо-

давателей и обучающихся в учре-

ждениях художественного образо-

вания, содействуя её развитию и со-

хранению. 
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Современное состояние и со-

держание  художественного обра-

зования  в России определено 

Концепцией, принятой до 2025 г., 

в которой сформулированы глав-

ные   образовательные цели под-

готовки выпускников художе-

ственно-творческих вузов [4]. Од-

ной из главных задач становится 

формирование профессиональ-

ных компетенций в учебном про-

цессе и подготовка конкуренто-

способных выпускников на рынке 

труда [4]. Современные вопросы 

компетентностного подхода  в об-

разовательном процессе  ориен-

тированы  как  на анализ педаго-

гических методик, так и на поиск 

различных образовательных тех-

нологий. Например, пересмотр 

компонентов структуры учебно-
творческой работы обучающихся 

по художественному  направле-

нию подготовки [3].  
Практика применения метода 

проектов показывает эффектив-

ность выполнения творческих 

проектных заданий студентами 

направления подготовки 54.03.02 

«Декоративно-прикладное искус-

ство и народные промыслы».  

Наш небольшой опыт показал, 
что творческие проектные зада-

ния представляют определенную 

ступеньку в процессе преобразо-

вания первичных профессиональ-

ных знаний по переходу к практи-

ческому выполнению. Этот этап 

позволяет студенту реализовать 

свои замыслы, применять опреде-

ленные умения и навыки с целью 

решения конкретных 

практических задач. Например, 

определение формы изделия, со-

здание набросков художествен-

ного образа предмета, подготовка 

эскизов изделия.  
Последовательно раскрыва-

ется процесс разработки проект-

ной  идеи с целью поэтапного во-

площения образа в качестве худо-

жественного изделия – до реали-

зации в материале. Это длитель-

ный этап, характеризующийся ре-

ализацией умений и навыков сту-

дентов для достижения конкрет-

ного результата. В ходе обучения 

происходит постепенное накоп-

ление практического опыта, фор-

мирующего ключевые компетен-

ции. Проектный метод обучения 

способствует выявлению творче-

ских  способностей студентов, 

ориентированных  на производ-

ство изделий по воплощению 

своих идей, и с другой стороны 

дает возможность включать рабо-

тодателя в образовательный про-

цесс.  
Проектный метод обучения – 

это не новшество в художествен-

ном образовании. Как гласит из-

вестное народное изречение: «То, 

что новое – всегда принадлежит 

прошлому». Исторические пред-

посылки формирования профес-

сиональных компетенций  были 

заложены еще в концепции Про-

грамм и лучших традиций  худо-

жественного образования Выс-

ших художественно-технических 

мастерских (ВХУТЕМАС) и Мос-

ковского архитектурного инсти-

тута (МАрхИ ).  
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Метод проектного обучения 

сегодня вновь востребован.  

ФГОС 3++ ориентирует  на обес-

печение конкурентоспособности 

выпускников вуза в реальной 

жизненной ситуации и на потреб-

ности человека, связанного со 

спросом и предложением на кон-

кретном рынке труда. Вопрос о 

конкурентоспособности выпуск-

ника вуза трактуется по-разному. 

Например,  М.И. Шилова  и  И.Л. 

Белых считают  «конкурентоспо-

собный  специалист – это работ-

ник-профессионал, способный на 

рынке труда предложить  себя как 

товар и спросить за это достой-

ную цену» [8].   
  Есть интересное замечание, 

что «на сегодняшний момент 

управление высших учебных за-

ведений делает ставку на спрос со 

стороны абитуриентов, но не ори-

ентируется на спрос на рынке 

труда. Эта проблема приведет к 

массовому выпуску неконкурен-

тоспособных выпускников-гума-

нитариев по сравнению с выпуск-

никами технических вузов и, как 

следствие, к снижению конкурен-

тоспособности самих учебных за-

ведений. Конкурентоспособный 

выпускник – это нужный выпуск-

ник для экономики региона, в ко-

тором он проживает» [6] . 
Профессиональное художе-

ственное образование студентов в 

вузе согласно стандарту пред-

ставляет собой многосоставной 

компонент учебного плана: твор-

ческо-проектная, научная, худо-

жественная, техническая, 

творческо-проектная деятель-

ность. Названные виды деятель-

ности ориентированы развивать 

проектное мышление, формиро-

вать познавательные интересы  и 

художественные навыки, способ-

ность применять воедино теоре-

тические знания, умения и 

навыки на практике. Художе-

ственное образование в сфере де-

коративно-прикладного искус-

ства  имеет практико-ориентируе-

мую направленность.   
Компетенция – это особое 

личное качество человека,  спо-

собного решать определённые  

профессио-нальные  задачи в про-

цессе трудовой деятельности.   
Профессиональная компе-

тентность – это эмоционально-
мотивированная позиция лично-

сти  «я знаю – хочу – могу ».  В  

авторитетном  издании «Золотая 

книга педагога» поясняется ком-

петентность: как  «1 – мера соот-

ветствии знаний, умений и опыта 

лиц определенного социально-
профессионального статуса ре-

альному уровню сложности вы-

полняемых ими задач и решаемых 

проблем.  В отличие от термина 

«квалификация», включает по-

мимо  сугубо профессиональных 

знаний и умений, характеризую-

щих квалификацию…умение 

учиться, оценивать, логически 

мыслить, отбирать и использо-

вать информацию; 2 – …круг во-

просов, по которым они обладают 

правом принять решения» [5, с. 

237]. 
Сегодня скорость появления  
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новинок в обществе  очень вы-

сока. Поэтому способность чело-

века самообучаться  становится 

одним из первостепенных капи-

тальных ресурсов человека. Прак-

тика показывает, что личное са-

мообучение   требует постоянного 

приобретения  нового объема зна-

ний. Иначе человек автоматиче-

ски  переходит в стадию догоняю-

щего развития    и профессиональ-

ные знания, умения, навыки те-

ряют конкурентную способность. 

Надо учесть, что  вызов времени в 

области  теории и  практики 

народно-художественного твор-

чества соприкасается с жесткими 

условиями: ускорение техноло-

гии в профессиональной среде по 

изготовлению, появлению нова-

ций, также изменение предпочте-

ний, вкусов потребителей изде-

лий декоративно-прикладного ис-

кусства и других  новаций в дело-

вой сфере и в социальной жизни. 

В связи с этим крайне важным 

становится беспрерывный этап 

самообучения и самоорганизации 

человека по преобразованию соб-

ственного знания в творческие 

умения и навыки. В профессио-

нальном стандарте 54.03.02 «Де-

коративно-прикладное искусство 

и народные промыслы»  сформу-

лирована  универсальная компе-

тенция  (УК-6) как  установка, 

управлять своим временем, вы-

страивать и реализовывать траек-

торию саморазвития на основе 

принципов образования в течение 

всей жизни [4]. Реализация дан-

ной установки проявляется как 

результат   саморазвития чело-

века. Сегодня образование не мо-

жет быть ориентировано только 

на получение знания. Данный 

подход   не только в  образова-

тельном процессе, но и в жизни  

наглядно показывает, что это  

ориентир  на вчерашний день.  
Современный образователь-

ный стандарт  имеет ярко выра-

женный  междисциплинарный  
характер, заложенные компетен-

ции, с позиции системного под-

хода образуют   единое целое, об-

щее и часть, элементы целого: 

знание, умение, навык.  В про-

цессе прохождения учебного 

курса «Методика преподавания 

художественных и проектных 

дисциплин» апробирован метод 

проектного обучения.  Накоплен 

определенный опыт по реализа-

ции идей и замыслов. Выполне-

ние творческих заданий пресле-

дует цель – разработать проект 

будущей темы, подтверждающей 

квалификацию по направлению 

подготовки  «Декоративно-при-

кладное искусство и народные 

промыслы» (в случае утвержде-

ния кафедрой предлагаемых  тем).  
В качестве  примера  можно 

рассмотреть первый опыт студен-

ческих разработок  учебных про-

ектов  с ориентацией  в будущем 

на подготовку выпускной квали-

фикационной работы (ВКР).  При-

влекают внимание и интерес раз-

работки студентов 3 курса.  Неко-

торые  творческие проекты  заслу-

живают более детального рас-

смотрения. 
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В учебном  проекте «Музы-

кальная шкатулка «Моринхур» 

автор  Дмитрий  Гордеев наглядно 

продемонстрировал  компетен-

цию – «способность  проводить 

предпроектные изыскания, соби-

рать, анализировать и синтезиро-

вать набор возможных решений и 

научно обосновывать свои пред-

ложения при проектировании из-

делий декоративно-прикладного 

искусства и народных промыс-

лов» [7]. Именно сама конструк-

ция музыкальной шкатулки де-

монстрирует основные положе-

ния названной профессиональной 

компетенции: создание предпро-

ектных эскизов  шкатулки, поиск 

и подбор механизмов, постановка 

и решение технической задачи  по 

озвучке, поиск нестандартного 

решения поставленной задачи.   
Интересной является тема 

Шобоевой Марии  «Способы вос-

становления художественной 

формы седла  бурят с исполь-зо-

ванием декоративных родовых 

элементов хонгодоров». Пред-

принята попытка восстановить 

старинную форму седла, с учетом 

традиционной техники декориро-

вания, характерной для хонгодо-

ров. Тема затрагивает  истоки 

происхождения  и формирования 

самой этнической  группы пле-

мени хонгодоров, что побуждает 

студента изучить происхождение  

бурят. Многие знаковые эле-

менты, тотемы бурятских племен 
были табуированы. Студенческие 

проекты, связанные с декорирова-

нием и изготовлением изделия в 

материале, требуют знания исто-

рического материала, символики 

и ее значения, также вниматель-

ного подхода при выборе элемен-

тов декора и его исполнения в со-

ответствии с установленными ро-

довыми знаками.  
Рассмотрим не менее интерес-

ный проект, выполненный Лани-

ной Анастасией  на тему  «Эт-

ника. Мода – стиль –  элементы  

культуры».    
В рамках проекта ведется раз-

работка стилизованной одежды 

по созданию кейпа (накидки) из 

валяной шерсти в авторском ис-

полнении.  
Цель проекта – рассмотреть 

историю понятия мода и ее влия-

ние  на культуру  общества и от-

ражение  региональных  особен-

ностей, способствовать созданию 

визитной карточки Бурятии. Ос-

новная задача проекта – целена-

правленно изучить функциональ-

ные особенности национальной 

одежды   как важнейшие понятия  

и средства декоративных и риту-

альных функций [1].  Теоретиче-

скую основу проекта составляет  

главный вопрос – трансформация 

и стиль моды как  средства меж-

культурной коммуникации.  Ос-

новная авторская идея заключа-

ется  в создании  и стилизации 

кейпа (накидки) с элементами 

национального декора. Разра-

ботка замысла соответствует  со-

держанию общепрофессиональ-

ной  компетенции ОПК-1, которая   

имеет глубокий смысл  и затраги-

вает  не только широкую область 
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знания, но  и сферу практической 

деятельности. Например,  …«спо-

собен  применять знания в обла-

сти истории и теории искусств, 

декоративно-прикладного искус-

ства и народных промыслов в 

своей профессиональной деятель-

ности; рассматривать произведе-

ния искусства в широком куль-

турно-историческом контексте в 

тесной связи с религиозными, фи-

лософскими и эстетическими иде-

ями конкретного исторического 

периода» [7]. Важно отметить, 

что автором на хорошем уровне 

выполнена теоретическая часть 

проекта. Показана, что мода отли-

чается изменчивостью, имеет ха-

рактер цикличности и возврата. 

Это положение стало отправным 

моментом в разработке  идеи о со-

здании  кейпа, как верхней 

одежды без рукавов. Поясним ис-

торический аналог – это плащ-
накидка рыцарей средневековой 

Англии, в горах Карпаты кейп 

считался одеждой пастухов, в 

России был моден и женский са-

лоп. В современном мире дизай-

неры стремятся вернуть кейп ис-

конным владельцам – мужчинам.  
Главная задача  данной  разра-

ботки – это сохранение   матери-

ального  культурного наследия 

бурят, приобщение к бурятской 

культуре. Создание предмета 

одежды, способного удовлетво-

рить потребность в выражении 

принадлежности к культуре (бу-

рятской).  Итак, эскиз, созданный 

автором – не просто эффектные 

приемы стилизации верхней 

одежды, но и средство историче-

ского повествования, прежде 

всего, способ рассказать о транс-

формации и изменении в мире 

моды. Отличительная особен-

ность – показать  трансформацию  

традиционных мотивов в моде. 

«В последнее время среди модниц 

появилась тенденция и тяга к ста-

рине, есть спрос на «прабабуш-

кину моду».  
Надо заметить, что сегодня 

традиционный костюм рассмат-

ривается как органическая еди-

ница этнической культуры. Се-

мантика и символика  националь-

ных  костюмов  … является  не 

только предметом  самостоятель-

ного научного исследования, но и 

средством  межкультурной ком-

муникации в художественном и 

социально-культурном простран-

стве региона» [2, с. 56].  Автором 

принято решение спроектировать 

и изготовить эксклюзивный вари-

ант пальтокейп  с элементами бу-

рятского  костюма в технике валя-

ния. Предстоит изучить отличи-

тельные особенности бурятского 

костюма, также элементы орна-

ментики и освоить технику ра-

боты с  естественным материа-

лом. Ознакомиться и освоить тех-

нологию создания одежды в тех-

нике валяния  по исконно  тради-

ционному способу изготовления 

одежды.  
Восточно-Сибирский госу-

дарственный институт культуры 

располагает собственными произ-

водственными площадками, 

учебно-творческими  лаборато-



Вестник ВСГИК. 2023. № 2(26). 
 

155 

риями по художественной обра-

ботке материалов кафедры деко-

ративно-прикладного искусства.  

Также  важно отметить наличие  

при   Центре создания креативных 

прототипов ВСГИК художествен-

ной лаборатории  моделирования 

и пошива костюмов и стилизован-

ной одежды.  
Автором созданы креативные 

эскизы и многочисленные 

наброски рисунков по моделиро-

ванию верхней одежды  кейп-
пальто без рукавов, что  полно-

стью соответствует наименова-

нию категории и содержанию  об-

щепрофессиональной компетен-

ции (ОПК-3). Например,    методы 

создания авторского  художе-

ственного проекта свидетель-

ствуют о  способности  «…выпол-

нять поисковые эскизы изобрази-

тельными средствами и спосо-

бами проектной графики; разра-

батывать проектную идею, осно-

ванную на концептуальном, твор-

ческом подходе к решению худо-

жественной задачи; синтезиро-

вать набор возможных решений и 

научно обосновывать свои пред-

ложения; проводить предпроект-

ные изыскания, проектировать, 

моделировать, конструировать 

предметы, товары, промышлен-

ные образцы и коллекции, арт-
объекты в области декоративно-
прикладного искусства и народ-

ных промыслов; выполнять про-

ект в материале» [7]. Как мы ви-

дим,   содержание  данной компе-

тенции  с позиции системного 

подхода пронизывает многие 

профессиональные компетенции 

и, в том числе, обобщенные ре-

зультаты обучения, прописывает  

конкретные действия по изготов-

лению изделия ДПИ в материале. 

Представленные приложения к 

проекту, согласно (ПК-10), 
наглядно показывают практиче-

ские умения и навыки автора  со-

ставлять технологическую карту 

по изготовлению  изделия ДПИ, 

как гласит профессиональная 

компетенция [7]. 
В ходе учебных занятий и ор-

ганизации  самостоятельной ра-

боты студентов  (СРС) удачно со-

четаются различные виды зада-

ний и реализуется  постановка 

учебных, научно-творческих за-

дач. Важно отметить, что при 

применении системно-деятель-

ностного подхода при разработке 

проектов  студенты получили 

первичные навыки  научно-иссле-

довательской работы. В процессе 

работы студенты освоили самые 

общие требования по формули-

ровке тем и обоснования актуаль-

ности, практической значимости  

в соответствии с направлением 

подготовки и получили первые 

навыки художественно-техниче-

ского описания изделия. Надо 

признаться, что организация са-

мостоятельной работы студентов 

(СРС)  прошла  по традиционной 

схеме. Хотя работа над практико-
ориентированными проектами  

предполагает  иной уровень, кар-

динально  другую схему.  На наш 

взгляд,  студенту  важна  непо-

средственная работа с мастером-
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практиком, владеющим художе-

ственно-производственной ма-

стерской, и его готовность  в пер-

спективе  сотрудничать  с выпуск-

ником. Подобная схема поста-

новки СРС является наиболее 

перспективной для студентов по 

направлению  подготовки  «Деко-

ративно-прикладное искусство и 

народные промыслы» и отра-

ботки практико-ориентирован-

ного подхода в образовательном 

процессе вуза. 
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