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УДК 301:351.85(470)

А. О. Гетманенко

Социокультурное проектирование
на современном этапе развития России: 

проблемы и приоритеты

В статье, содержащей обобщённые методические материалы по разработке социокуль-
турных проектов, на основе анализа современных научно-исследовательских трудов и прак-
тического опыта реализации социокультурных проектов рассматривается проблема теоре-
тического осмысления основ социокультурного проектирования и определения приоритетов 
дальнейшего научно-теоретического изучения данного феномена.

Ключевые слова: социокультурное проектирование, проблемы и приоритеты социокуль-
турного проектирования, культурная политика, современная Россия, культура России.

Введение. На современном этапе со-
циокультурного развития России воз-
растает роль проектного управления. 
Пере ориентация вектора социально- 
экономического развития государства на 
реализацию национальных проектов об-
условлена необходимостью качествен-
ного и эффективного достижения страте-
гических целей и национальных задач. В 
настоящее время проект рассматривает-
ся как базовая единица государственного 
управления, ориентированная на дости-
жение конкретного результата, обеспе-
чивающего возможность быстрого вне-
дрения инновационных технологий, ре-

ализацию интеллектуально-творческого 
потенциала общества и, как следствие, 
качественный скачок в развитии. 

В этой связи социокультурное проек-
тирование выступает в качестве специ-
фической технологии, обеспечивающей 
взаимосвязь и взаимодействие системы 
«общество» и «культура», внедрение 
которой позволяет создать условия для 
развития субъектов различных уровней 
(личности, общности, общества), а так-
же способствует самореализации чело-
века, «встраиванию» его в социокуль-
турную среду, разрешению существую-
щих конфликтов и проблем.

КУЛЬТУРОЛОГИЯ

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  
СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА



4

С целью реализации задач современ-
ной культурной политики в России соз-
даются эффективные инструменты по 
наращиванию темпов социокультурно-
го проектирования: грантовые фонды, 
готовые оказать поддержку некоммер-
ческому сектору (Фонд президентских 
грантов, Фонд культурных инициатив, 
Российский фонд культуры и др.), ин-
струменты персональной поддержки 
молодежных инициатив (Росмолодежь, 
Институт развития интернета), конкур-
сы проектных предложений. Вместе 
с тем актуальным остается вопрос о 
едином научном подходе к социокуль-
турному проектированию, выработке 
единого научного дискурса, определе-
нии понятия «социокультурного проек-
тирование», формулировке принципов 
социокультурного проектирования, ос-
нованных на особом понимании культу-
ры как объекте преобразовании и отра-
жающих ее специфику, а также вопрос 
о создании единой методической базы, 
о формировании прозрачной процедуры 
экспертизы социокультурных проектов 
(обеспечивающей, с одной стороны, 
единство критериев, с другой, – возмож-
ность деперсонифицированной, с пози-
ции экспертного представительства, но 
конкретной обратной связи с участника-
ми конкурса).

Проектное управление чаще иссле-
дуется с позиции экономической науки. 
На уровне государственного управле-
ния данная концепция рассматривается 
как «…мощное средство экономическо-
го развития и выхода из кризиса, метод 
решения крупных производственных, 
научных и социальных проблем» [10, 
с. 120]. При этом сам проектный под-
ход ориентирован на преобразование 
(искусственное проектирование), кото-
рое происходит с использованием и на 
основе естественных трансформаций 
(собственно проектирования) [7].

Несмотря на эффективность данного 
подхода к управлению и его ориенти-
рованность на достижение конкретных 
установленных показателей, иссле-
дователями выделяются и некоторые 
«проблемные точки»: недостаточность 

ресурсов, несоответствие ожиданием, 
стремление к работе над несколькими 
проектами одновременно [12]. Управ-
ление проблемами является одним из 
аспектов проектного управления (Плот-
ников А. Н., Плотников Д. А. [9]).

Социокультурное проектирование, 
традиционно, рассматривается в широ-
ком и узком смыслах: как управление 
изменениями [6, с. 10] и как специфи-
ческая технология, обеспечивающая 
актуализацию творческого потенциала 
с целью преобразования среды путем 
выявления и разрешения существую-
щих в ней проблем [8]. В качестве осно-
вы социокультурного проектирования 
выделяется специфический вид творче-
ской деятельности – проектное творче-
ство [4]. В этой связи П. И. Балабанов 
выделяет такое свойство культуры, как 
«проектность», понимая под ним «…ее 
фундаментальное имманентное свой-
ство, выражающееся в формировании, 
трансляции, реализации творческих 
замыслов, идей, целей, идеалов, ценно-
стей, присущих как отдельным истори-
ческим культурным формам или типам 
культуры, так и культуре в целом, свой-
ство опережать наличную действитель-
ность» [3, с. 4].

Социокультурное проектирование 
также рассматривается как инструмент 
регионального развития [13]), как ос-
нова внедрения кластерного подхода в 
управлении [5]), инструмент развития 
культуры, обеспечивающий эффектив-
ное решение задач культурной полити-
ки [2]). 

Следует также обратиться к понятию 
«культурная политика». Под ним мы бу-
дем понимать управленческую деятель-
ность, объектом воздействия которой 
являются профессиональные институты 
и процессы развития искусства, науки, 
образования [1]. В контексте нашего 
исследования социокультурное проек-
тирование будет рассматриваться как 
эффективный инструмент реализации 
культурной политики, позволяющий 
актуализировать творческий потенциал 
каждого элемента социума (личности, 
общности, общества в целом) и обеспе-
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чить инновационное развитие не только 
отдельной сферы, но и государства в 
целом. Вышесказанное обусловливает 
актуальность темы исследования.

Связь проблемы с научными и практи-
ческими задачами. Любая практическая 
деятельность должна опираться на науч-
но-методическую базу. Несмотря на то 
что внедрение инструментов проектного 
управления и проектного подхода в госу-
дарственное управление активно ведется 
с 2008 года, до настоящего момента не 
существует единого понятийного аппара-
та, единых критериев, единых основ. На 
практике это приводит к тому, что вклю-
чение человека, носителя проектных 
идей, в процесс их реализации замедля-
ется. Теоретические основы, которые 
должны быть отражены в научных иссле-
дованиях, в настоящий момент находят 
отражение в практико- ориентированных 
методических рекомендациях отдельных 
организаций, что ведет к расхождениям 
в подходах и во взглядах как на процесс 
разработки социокультурного проекта, 
так и его оценки. Следовательно, для 
получения возможности участвовать в 
конкурсе необходимо соответствие про-
ектного предложения требованиям кон-
кретной организации.

Вместе с тем имеются сложности в 
развитии научной базы социокультур-
ного проектирования: сама разработка 
проектов имеет сугубо практические 
истоки, основывается на узкоконкре-
тизированных проблемах отдельного 
сообщества, направлена на достижение 
социально значимых практических ка-
чественных и количественных результа-
тов и, как следствие, редко подвергается 
научному осмыслению.

Попытки теоретического осмысле-
ния практических аспектов социокуль-
турного проектирования часто сводят-
ся к формальному (не учитывающему 
специфики объекта) переносу моделей 
проектного управления и проектиро-
вания из сфер экономики, управления 
и пр. В результате такие теоретически 
обоснованные модели часто остаются 
исключительно формальными, непри-
менимыми на практике.

В данной статье на основании обоб-
щенных методических материалов 
по разработке социокультурных про-
ектов, анализа современных научно- 
исследовательских трудов и авторского 
практического опыта реализации соци-
окультурных проектов рассматривается 
проблема теоретического осмысления 
основ социокультурного проектирова-
ния и определения приоритетов даль-
нейшего научно-теоретического изуче-
ния данного феномена.

Объект исследования – социокуль-
турное проектирование. Предмет – 
проблемы и приоритеты развития соци-
окультурного проектирования в России 
на современном этапе.

Цель – выделить проблемные векто-
ры теоретического осмысления основ 
социокультурного проектирования и 
конкретизировать приоритеты его из-
учения. Задачи: 1) выявить специфи-
ку подходов, применяемых в практике 
социокультурного проектирования; 
2) определить принципы, лежащие в 
основе теоретическо-методологической 
базы социокультурного проектирова-
ния; 3) характеризовать приоритетные 
направления научного дискурса с целью 
объединения теории и практики социо-
культурного проектирования.

Научная новизна исследования со-
стоит в осмыслении проблематики 
теоретического определения основ 
социокультурного проектирования с 
опорой на существующие практики ре-
ализации социокультурных проектов, 
разработанные методические практико- 
ориентированные рекомендации с уче-
том специфики культуры как объекта 
преобразований.

Изложение основного материала. 
Анализ методических рекомендаций 
Фонда президентских грантов, Фонда 
культурных инициатив, выделяемых 
грантов и современных научных иссле-
дований с целью выявления противоре-
чий между подходами, применяемыми в 
практике социокультурного проектиро-
вания, и их теоретическим осмыслением. 

Проанализируем критерии оценки 
проектов. Актуальность и социальная 
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значимость являются базовым крите-
рием для всех рассматриваемых гран-
тодателей. При этом, как указывается 
в методических рекомендациях, акту-
альность должна быть теоретически и 
практически обоснована: организаторам 
предлагается проводить статистические 
и социологические исследования, зани-
маться активным изучением отражения 
проблемы проекта в научных исследо-
ваниях, средствах массовой информа-
ции, использовать инструменты соци-
ологических исследований (опросы, 
анкетирование, глубинные интервью, 
контент-анализ, изучение экспертных 
мнений, отзывы партнеров). Внимание 
акцентируется на том, что определение 
«истинной» проблемы должно основы-
ваться на опыте прямого взаимодей-
ствия с представителями целевой ау-
дитории и изучении их потребностей, 
а не на теоретизировании с опорой на 
индивидуальные взгляды разработчика. 
Вместе с тем в современных научных 
исследованиях указывается на необхо-
димость проведения мониторинга со-
циальной ситуации и отсутствия необ-
ходимости проведения ресурсоемких 
социологических исследований [11]. По 
нашему мнению, такой взгляд на изуче-
ние проблемы проекта может привести 
к редукции социальной проблемы, а 
разработанный исключительно на осно-
ве мониторинга (без учета данных соци-
ологических и статистических исследо-
ваний) проект будет обречен на неэф-
фективность и отсутствие соответствия 
ожидаемым результатам.

Проект должен представлять собой 
логически выстроенную, четкую систе-
му взаимосвязанных элементов. Имен-
но такое единство позволит обеспечить 
реализуемость и результативность про-
ектов, так как приведет в полное соот-
ветствие цели, задачи, методы и ожи-
даемые результаты проекта. Полагаем, 
что это позволит выделить в качестве 
теоретико-методологической осно-
вы социокультурного проектирования 
принцип логического целевого соответ-
ствия, подразумевающий, что проект 
как система должен состоять из взаи-

мосвязанных элементов таким образом, 
чтобы анализ с опорой на индуктивный 
и дедуктивный методы приводил к еди-
ному пониманию взаимосвязи «цель-ре-
зультат».

Критерии инновационности и уни-
кальности, уникальности и адресно-
сти предложенного решения проблемы 
подразумевают, что любое проектное 
решение должно представлять собой 
уникальный способ урегулирования су-
ществующих в обществе противоречий 
и урегулирования конфликтов «жела-
емого» и «действительного». Следова-
тельно, в качестве еще одного теорети-
ко-методологического принципа мож-
но выделить принцип уникальности и 
адресно-целевого соответствия.

Несколько разнятся предлагаемые 
грантодателями подходы к целепола-
ганию. Так, Росмолодежь в рекоменда-
циях по формулированию цели проек-
та опирается на методологию SMART. 
Фонд президентских грантов и Фонд 
культурных инициатив также рекомен-
дуют учитывать соответствие цели кри-
териям измеримости, достижимости и 
конкретности, однако на практике допу-
скают формулировки цели без четкого 
следования методологии SMART при 
условии, что цель должна быть отраже-
нием ожидаемого результата проекта. 
На наш взгляд, подход, предлагаемый 
последними грантодателям, представ-
ляется более целесообразным, так как 
опора на соответствие «цель-пробле-
ма-результат» обеспечивает исклю-
чение редукции проблемы и ее более 
тщательную проработку на этапе фор-
мулировки задачи и определения меро-
приятий проекта.

Для оценки целостности проекта, 
анализа его включенности в социокуль-
турные реалии, возможных рисков ре-
ализации грантодателям рекомендует-
ся использование SWOT-анализа. При 
этом, соглашаясь с позицией Фонда 
президентских грантов и Фонда куль-
турных инициатив, отметим, что важ-
ным является обеспечение открытости 
и доступности для понимания широкой 
аудитории самой сути проекта. Описа-



7

ние проектов должно быть составлено 
таким образом, чтобы любой человек 
мог понять суть проекта, значимость 
для целевой аудитории, его проблем-
но-целевой характер. В этой связи 
представляется необходимым создание 
унифицированной «карточки проекта», 
которая должна входить в состав всех 
грантовых и конкурсных заявок и от-
ражать ключевые аспекты проекта: на-
звание, актуальность, социальную зна-
чимость, цель, задачи, целевую аудито-
рию, географию, краткое описание сути 
проекта, перспективы развития проекта.

Рассматривая проблематику соци-
окультурного проектирования на со-
временном этапе развития России, сле-
дует указать также на отсутствие уни-
фицированного определения понятий 
«социокультурное проектирование» и 
«социокультурный проект». Так, социо-
культурное проектирование рассматри-
вается и как инструмент государствен-
ного управления, и как специфическая 
технология, и как вектор реализации 
культурной политики. Очевидно, что 
такая разноплановая трактовка поня-
тия может приводить к излишне реду-
цированному или, наоборот, чрезмерно 
расширенному пониманию феномена. 
В этой связи представляется необходи-
мым с опорой на обширную практику 
реализации социокультурных проектов 

выработать единое системное определе-
ние понятия.

Выводы. Современные подходы 
к изучению социокультурного проек-
тирования основываются на богатой 
практико-методической базе, носят про-
блемно-целевой характер, но не имеют 
четкой структурированной научно-те-
оретической базы. На основе анализа 
методических рекомендаций грантода-
телей выделены дополнительные тео-
ретико-методологические принципы со-
циокультурного проектирования: прин-
цип уникальности, адресно-целевого и 
логически-целевого соответствия.

С целью приведения теории и прак-
тики социокультурного проектирования 
к единству в качестве приоритетных на-
правлений развития научного дискурса 
следует выделить: 1) необходимость 
унифицированного системного опре-
деления понятия «социокультурное 
проектирование»; 2) создание унифи-
цированной «карточки проекта», кото-
рая должна стать составным элементом 
конкурсных заявок и отражать суть 
проекта и его ключевые показатели; 
3) стандартизацию подходов к пробле-
матике и целеполаганию; 4) разработку 
теоретико-методологических основ со-
циокультурного проектирования с опо-
рой на специфику культуры как объекта 
преобразований.
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Д. Э. Муллоева

Особенности применения  
транснационального подхода

при реализации государственной  
культурной политики

В статье автор обращается к миграционному процессу Россию с точки зрения трансна-
ционального подхода, рассматривающего его как состояние «здесь» и «там», при котором 
повседневные практики и модели общения приспосабливаются к необходимости постоянно-
го движения, смене статусов и ролей. В настоящее время существует противоречие, связан-
ное с публично декларируемой политикой интеграции мигрантов, в то время как на частном 
уровне доминируют ассимиляционные практики, стирающие культурно-этнические особен-
ности. Попытка совершенствования государственной культурной политики в этой области 
представляется с позиции транснационализма. 

Ключевые слова: идентичность, транснационализм, государственная культурная поли-
тика, миграция, трудовые мигранты, социокультурная интеграция.

Введение. Современная история че-
ловечества тесно связана с проблемой 
перемещения лиц через границы госу-
дарственных образований. Вынужден-
ное переселение, обусловленное клима-
тическими условиями, экономическими 
кризисами, военными столкновениями, 
а также добровольная целенаправлен-
ная смена места жительства является 
актуальной темой для научного иссле-
дования и общественной дискуссии. 
Для Российской Федерации вопрос ми-
грации является одним из ключевых с 
момента распада Советского Союза до 
сегодняшнего дня – с современными 
проблемами в сфере интеграции вынуж-
денных переселенцев приграничных 
территорий, трудовых мигрантов из 
стран Центральной Азии. 

Существующий в общественном 
поле дискурс об «угрозе» мигрантов не 
утихает на протяжении последних три-
дцати лет, становясь, с различной эпи-
зодичностью, доминирующей темой 
политически и идеологически ангажи-
рованных дискуссий.

Особый интерес вопрос миграции 
представляет в связи с его влиянием 
на культурное пространство в россий-
ском обществе. Нельзя не отметить 
расширение и диверсификацию кана-
лов культурной коммуникации, фор-
мирование новых паттернов взаимоот-
ношений между местным населением 
и мигрантами. На первый план выхо-
дят вопросы правового регулирования 
положения иностранных граждан и 
поиска наиболее устойчивых методов 
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адаптации и интеграции в принимаю-
щее общество.

Объект исследования – транснацио-
нальный подход в контексте миграцион-
ных исследований. Предмет – особен-
ности применения транснационального 
подхода при формировании моделей со-
циокультурной интеграции и адаптации 
мигрантов из стран Центральной Азии.

Цель данной работы заключается в 
теоретическом обосновании и практиче-
ском отражении перспективности учета 
положений транснационального подхода 
при реализации государственной куль-
турной политики. Задачи исследования: 
1) рассмотреть различные подходы к 
управлению миграционными процесса-
ми; 2) определить преимущества транс-
национального подхода относительно 
более ранних научных теорий; 3) выя-
вить общественное мнение относительно 
трудовых мигрантов из стран Централь-
ной Азии; 4) сформулировать направле-
ния совершенствования государствен-
ной культурной политики в соответствии 
с принципами транснационализма.

Десятилетия изучения западными и 
отечественными учеными вопроса ми-
грации как динамичного многоаспект-
ного явления находят свое выражение в 
нескольких дисциплинарных подходах: 
демографическом, правовом, экономи-
ческом и, что представляется наиболее 
интересным, –социологическом. 

Первые шаги в научном изучении 
миграционных процессов были пред-
приняты в XX веке. Солидаризируясь 
в трактовании миграции как переме-
щении людей на новое место, иссле-
дователи расходились в деталях этих 
перемещений, что и стало основой для 
формирования разных теорий. Так, 
С. Кастлс, Х. Косер, Д. Хердер допуска-
ют возможность отнесения к миграции 
кратковременных видов мобильности 
(например, туризм, деловые поездки) 
[10]. Основанная на концепции воспри-
ятия доминирующих факторов методо-
логия «притяжения – выталкивания» 
Г. Джерома и И. С. Ли также получила 
свое распространение в научных кругах. 
Различия политического и культурного 

измерения в процессе миграции под-
черкивал Й. Леерсен, указывая на такие 
барьеры, как лингвистический, религи-
озный, а также проблему социального 
уклада и устоявшегося образа жизни в 
стране пребывания [12]. 

Как видим, теоретических моделей 
существует несколько, однако они не 
обладают чертами системного подхода, 
необходимого для проведения всесто-
роннего анализа многонациональной и 
многоконфессиональной целевой ауди-
тории и формирования государственной 
политики. Именно поэтому в научных 
работах часто фигурирует другая клас-
сификация, примечательная не только 
своей теоретической составляющей, но и 
практическим выражением. Речь пойдет 
о двух ранних миграционных теориях – 
ассимиляции и мультикультурализме. 

Первая теория сформирована пред-
ставителями Чикагской школы в начале 
XX века во время массовой миграции с 
европейского континента выходцев из 
Ирландии, Италии, Восточной Европы. 
Основная идея родилась из закрепив-
шегося на тот момент образа США как 
«плавильного котла», что подразумева-
ло создание этнически гомогенного об-
щества, ценностями которого являются 
идеалы, пропагандируемые американ-
ским политическим руководством, но не 
учитывающие предыдущий культурный 
опыт мигрантов. Наглядно это можно 
проиллюстрировать цитатой С. Хан-
тингтона: «На протяжении американ-
ской истории люди, не принадлежавшие 
к белым англосаксонским протестан-
там, могли стать американцами, лишь 
приняв англо-протестантскую культуру 
и политические ценности» [17, с. 107]. 
Примечательно, что запрос на ассими-
ляцию прибывающих мигрантов исхо-
дил от заинтересованных частных ком-
паний и местных сообществ, которые, 
в свою очередь, выступали лоббистами 
при взаимодействии с властями. В ре-
зультате этого воздействия федераль-
ными органами власти разрабатывались 
ассимиляционные программы, направ-
ленные на изучение английского языка, 
американских традиций и образа жизни. 
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Однако в 1960-е годы в связи с ли-
берализацией миграционного законо-
дательства и распространением идей 
равноправия и недопустимости дискри-
минации расовых и этнических мень-
шинств идея приоритета прав боль-
шинства, лежащая в основе теории ас-
симиляции, была дискредитирована, а 
ее место заняла теория мультикульту-
рализма. Увеличение потока мигрантов 
из стран Азии и Латинской Америки, 
рост доли соответствующих этнических 
групп в обществе включили в обще-
ственную и политическую дискуссию 
вопрос сохранения национальной иден-
тичности прибывающих лиц, что приве-
ло к широкому распространению род-
ных языков мигрантов на территории 
отдельных штатов. Кроме того, суще-
ственно трансформировалось среднее 
и высшее образование, сместив фокус с 
приобщения к американским ценностям 
на поощрение многообразия и создание 
условий для изучения родных языков 
в стенах учебного заведения. Государ-
ственная социокультурная и националь-
ная политика приобрели характер «по-
зитивной дискриминации», при которой 
представителям меньшинств давалось 
приоритетное право на получение ме-
ста в образовательной организации, 
льготы на посещение учреждений куль-
туры, привилегии на участие в творче-
ской деятельности и иные преференции. 
Однако и эта теория в итоге продемон-
стрировала свою несостоятельность 
из-за противоречия идеи «позитивной 
дискриминации» принципам правового 
государства и отсутствия консенсуса 
о самой необходимости «управления 
многообразием». 

Изложение основного материала. К 
XXI веку мировое научное сообщество 
подошло с пониманием важности вы-
работки иного подхода, учитывающего 
возникшие изменения в области изуче-
ния миграции. Ввиду открытости границ, 
достижений научно- технологического 
прогресса, ведущих к возникновению 
кросс-культурных коммуникаций, до-
ступности международных перелетов и 
развития дистанционных форм связи, 

увеличился масштаб миграции. Но вме-
сте с тем, изменился и характер переме-
щения – к развитой трудовой миграции 
присоединяется поток беженцев, бегу-
щих из стран, охваченных военными 
конфликтами. 

Очередным драйвером для продол-
жения дискуссии о новом подходе стал 
миграционный кризис в Европе, кото-
рый высветил вопросы нелегальной ми-
грации, насилия, терроризма и привел 
к отказу западными политиками от ин-
ституциональной поддержки мигрант-
ских организаций и ужесточению ми-
грационного законодательства и правил 
пребывания в стране.

В этих условиях популярность при-
обрела теория транснационализма, раз-
вивающаяся параллельно с предыдущи-
ми подходами. Западными исследова-
телями отмечено, что многие мигранты 
продолжают поддерживать семейные, 
социальные, культурные и религиозные, 
экономические и политические связи с 
родной страной, являясь при этом ча-
стью социокультурного пространства 
иного государства [5]. Обращение к во-
просам территориальной привязанности 
стало поводом для рассуждений о тор-
жестве мобильности над пространством. 
Исследователем Дж. Урри сформулиро-
вана концепция «гражданства потока», 
при которой новые формы гражданства 
и идентичности формируются не госу-
дарством, а трансграничными потоками 
[18, с. 216–217]. Так, например, мигра-
ция рабочей силы, по словам автора, 
формирует «гражданство меньшинства» 
[16, с. 349–350], в котором им видится 
источник прогресса. Однако идея не ли-
шена рисков, свойственных теоретиче-
ским моделям, так как ставит под сомне-
ние конституционные территориальные 
границы, в рамках которых граждане 
обладают определенным набором прав и 
обязанностей.

Культурными антропологами 
Н. Г. Шиллер, Л. Баш, К. З. Бланк была 
переосмыслена интерпретация терми-
на «транснационализм», который ра-
нее применялся в сфере экономики [19, 
с. 9–11]. Важно также отметить смену 



12

оптики исследователей. Если теории 
ассимиляции и мультикультурализма 
ставили своей целью инкорпорацию 
прибывающих мигрантов, то теория 
транснационализма подняла вопрос о 
возможности одновременного включе-
ния мигрантов в социальное и культур-
ное поле страны происхождения и стра-
ны пребывания, что видится в насто-
ящее время абсолютно естественным 
способом существования. 

Обратимся также к работам Т. Фай-
ста, одного из исследователей данного 
подхода, который характеризует транс-
национализм как «способ связи мигран-
тов между различными государствами, 
способ связности, который достижим в 
той мере, в которой достижимы диалек-
тические отношения между уехавшими 
и оставшимися на одной или несколь-
ких площадках общественной жизни: 
семейной, религиозной, экономической, 
политической, культурной и так далее» 
[14, с. 119]. Иными словами, мигрант, в 
понимании Т. Файста, – человек, пре-
одолевающий границы национальных 
государств, готовый к участию в эко-
номической, политической и культур-
ной жизни как в стране исхода, так и в 
принимающем государстве. Обращаясь 
к жизненному опыту современных ми-
грантов, экспатов и релокантов, мы ви-
дим, что они не теряют связь с домом, 
а скорее становятся обладателями «двух 
и более идентичностей» [14, с. 119]. 

Переходя к современному россий-
скому контексту, отметим следующую 
идею Т. Файста: миграционное движе-
ние способствует формированию ново-
го социального пространства, общего 
по своей природе, включающего как пе-
ремещение людей («трансмигрантов», 
по терминологии Н. Г. Шиллер), так и 
объектов материальной культуры, цен-
ностей, идей и смыслов. Данную осо-
бенность необходимо учитывать при 
обсуждении возможных способов адап-
тации мигрантов. 

Рассматривая Российскую Федера-
цию как точку притяжения для мигран-
тов, необходимо учитывать историче-
ские условия, в которых существовало 

государство, и в первую очередь ве-
ликое наследие Советского Союза как 
объединительной системы. В годы со-
ветской власти республики, входящие 
в состав СССР, развивались по едино-
му образу, функционировали в рамках 
единой системы органов власти и, что 
еще более важно, единой системы об-
разования. Невозможно преувеличить 
то влияние, которое оказал такой под-
ход к обучению на текущую социально- 
демографическую ситуацию в России: 
преподавание русского языка, изучение 
специфических особенностей других 
республик, активное представление на-
циональных культур через такие медиу-
мы, как кино, литература и музыка. Все 
это облегчает межкультурную комму-
никацию сегодня, когда основной поток 
мигрантов в Россию составляют выход-
цы из бывшего СССР. Это, помимо все-
го прочего, является фактором большей 
адаптивности мигрантов в России в це-
лом, в отличие, например, от мигрантов 
из стран Африки в Европе [7, с. 348]. 

Изучением исторических предпо-
сылок и особенностей миграции зани-
мались видные российские ученые, в 
том числе В. А. Ионцев, разработавший 
новую классификацию научных под-
ходов в изучении миграции населения. 
Комплексно проанализировав феномен 
международной миграции, он выявил 
тенденции, применимые к современно-
му российскому обществу, и выстроил 
схему демографического перехода в 
России с учетом фактора международ-
ной миграции [4, с. 250–258]. 

Институциональный аспект мигра-
ции и проблема включения в принима-
ющее общество изучались В. Петровым. 
Автор рассмотрел формальную сторону 
институционализации миграционных 
процессов и пришел к выводу, что ста-
тус мигранта – это «совокупность ожи-
даний и требований, предписываемых 
институтами принимающего общества, 
с которыми взаимодействуют личность 
мигранта или социальная группа мигран-
тов, и формирующих поле социальной 
ответственности и обязанностей» [11, 
с. 40-41]. С учетом этого формируется 
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запрос на простоту/сложность, четкость/
неопределенность в существующих пра-
вилах интеграции, который трансфор-
мируется в зависимости от социально- 
политической обстановки в обществе.

Исходя из этого, возникает потреб-
ность в институтах, которые могли бы 
стать связующим звеном интеграции 
мигрантов в общество. Изучая подхо-
ды к адаптации мигрантов в социокуль-
турную среду в республиках Северного 
Кавказа, В. Ю. Леденёва описывает де-
ятельность центра помощи трудовым 
мигрантам «Содействие», в котором 
иностранные граждане могут получить 
консультационную помощь. Отмечает-
ся наличие Консультативных советов по 
делам национальностей и по вопросам 
реализации государственной миграци-
онной политики, которые координируют 
деятельность органов исполнительной 
власти в вопросах гармонизации меж-
национальных отношений и укрепления 
мира и согласия в регионе [8, с. 76–77]. 

Однако, несмотря на попытки рас-
пространения в СМИ и социальных 
сетях разъяснительной информации о 
мигрантах, в стране в целом остается 
актуальной проблема бытовой этнофо-
бии и мигрантофобии, объектами кото-
рой чаще всего становятся выходцы из 
стран Центральной Азии [21, с. 29–30]. 
Воспринимая их в парадигме «свой-чу-
жой», местное население порой осу-
ществляют сегрегирующие действия, 
именуя, например, места сплоченного 
проживания трудовых мигрантов «не-
благополучными мигрантскими кварта-
лами», забирая своих детей из классов, 
где учится преобладающее число детей 
мигрантов, отказывая в сдаче квартир 
лицам «неславянской внешности» и 
прочее [3]. Зачастую подобные дей-
ствия не имеют под собой логического 
обоснования, а опираются на иррацио-
нальное неприятие «другого». 

Примечательно, что данная пробле-
ма освещается не только российскими 
исследователями и публицистами, но и 
центральноазиатскими учеными. Рас-
суждая о «миграционной дипломатии», 
Р. У. Ульмасов констатирует потреб-

ность в повышении доверия между Рос-
сией и Таджикистаном. Выстраиваемая 
десятилетиями политика взаимодей-
ствия в настоящее время сопряжена с 
постоянным разъяснением нюансов, ко-
торые вызывают непонимание и неприя-
тие в общественном сознании [15, с. 28]. 
Автор убежден, что миграцию можно, 
нужно и возможно регулировать лишь 
при условии совместной работы двух 
стран, для чего ежегодно в российских 
вузах выделяются бюджетные места для 
выходцев из Таджикистана, реализу-
ются программы обмена по учебе, соз-
даются удобные автоматизированные 
системы для решения возникающих у 
мигрантов юридических и администра-
тивных проблем в онлайн-режиме. 

И в этой связи вопрос государствен-
ного участия в просвещении и сниже-
нии общественной поляризации видит-
ся нам ключевым. Необходимо общее 
понимание, что другие культуры могут 
быть осмыслены и приняты в обществе, 
что они не вступают в противоречие с 
принятыми нормами и правилами, а 
лишь дополняют их, расширяя тем са-
мым пространство для межкультурного 
диалога и снижая уровень этноцентриз-
ма. Для решения этой задачи действия 
должны предприниматься с двух сто-
рон: со стороны мигрантов, приехавших 
в Россию и рассматривающих ее как 
часть своей многогранной идентично-
сти, и со стороны государства, для ко-
торого снижение уровня социокультур-
ной напряженности является одной из 
первостепенных задач, подкрепляемых 
потребностью в квалифицированной 
рабочей силе. Применение транснаци-
онального подхода при формировании 
государственной культурной полити-
ки может стать инструментом адапта-
ции мигрантов в общественную жизнь 
России и способствовать их самоиден-
тификации как полноправных членов 
российского общества в долгосрочной 
перспективе.

Для понимания точек роста необхо-
димо определиться с существующим 
положением дел. Обращаясь к уровню 
развития общественных институтов и 
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степени представленности националь-
ных культур в публичном поле, нами 
отмечены следующие закономерности. 
В первую очередь, необходимо зафик-
сировать высокую роль диаспоральных 
структур и их активность во взаимодей-
ствии с органами власти на региональ-
ном и местном уровнях. Вместе с тем 
возможности развития для небольших 
неформальных объединений, не обла-
дающих поддержкой диаспор, крайне 
ограничены. Кроме того, наблюдается 
противоречие в восприятии культу-
ры мигрантов на частном и публичном 
уровнях: сценическая, театрализован-
ная репрезентация через культурные фе-
стивали, танцевальные представления и 
музыкальные выступления поощряют-
ся, в то время как бытовые особенности 
жизни мигрантов (например, отправле-
ние религиозных практик, разговоры на 
родном языке в общественных местах, 
ношение определенной традиционной 
одежды) встречают неприятие со сторо-
ны местных жителей. Важно отметить, 
что причина этого внешнего проявления 
мигрантофобии остается на протяжении 
десятилетий неизменной и объясняется 
отсутствием в России «…не только по-
зитивного информационно- ценностного 
дискурса, но и четкой социальной и 
культурной политики в отношении им-
мигрантов в течение последних деся-
ти-пятнадцати лет, когда это явление 
носило откровенно стихийный харак-
тер, прежде всего по причине слабости 
правовых механизмов» [2, с. 19]. Разре-
шение данного противоречия, поиск но-
вых форм коммуникации и трансляции 
идей толерантности и гармоничного 
сосуществования рассматривается нами 
как ключевые направления в рамках го-
сударственной культурной политики. 

Переходя к уже существующим при-
мерам практической реализации транс-
национального подхода, отметим инте-
грацию детей, рожденных в России, чьи 
родители являются мигрантами. Фоку-
сируясь в данной статье на централь-
ноазиатском регионе, выделим диаспо-
ральную работу некоторых сообществ. 
В крупных городах, таких как Москва, 

Санкт-Петербург, Казань, Самара, суще-
ствуют таджикские воскресные школы, 
клубы и музыкальные ансамбли, кото-
рые в различных формах знакомят детей 
с обычаями и традициями, учат родно-
му языку и, при необходимости, допол-
нительно обучают русскому и англий-
скому, поддерживают контакты внутри 
сообщества и оказывают всяческую 
помощь всем его членам. Такие объеди-
нения помогают мигрантам чувствовать 
себя более уверенно в новых непривыч-
ных жизненных условиях, с большей 
долей вероятности гармонично инте-
грироваться в российское общество, так 
как часто поддержка внутри сообщества 
играет колоссальную роль и позволяет 
избежать различных ошибок в бытовых 
и бюрократических вопросах, с кото-
рыми новоприбывшие мигранты могут 
быть абсолютно незнакомы. 

Примечателен пример РОО «Нур», 
объединяющей памирскую общину и 
дающей возможности для адаптации и 
саморазвития. Сама организация опре-
деляет свою роль как «две важные мис-
сии, которые сегодня выполняет Тад-
жикская диаспора «НУР», – это помощь 
мигрантам, чтобы освоиться в Москве 
и не потерять связи с родным Таджики-
станом. «Мы стараемся не дать земля-
кам, которые по разным причинам ока-
зались вдали от Родины, почувствовать 
себя одинокими» [13]. Организация реа-
лизует образовательно-развлекательные 
программы для молодежи, спортивные 
мероприятия, проводит поэтические ве-
чера и песенные фестивали, оказывает 
правовую помощь и многое другое. При 
поддержке фонда Розы Люксембург в 
2017 году центром «НУР» на площад-
ке Музея Москвы был проведен фе-
стиваль «Памир-Москва», который по-
сетили свыше пяти тысячи человек [9, 
с. 31–34]. Для 2017 года это стало уни-
кальным примером сотрудничества ди-
аспоры национального меньшинства и 
региональной культурной институции. 
Кроме того, фолк-группой «Аркадий 
Коц» и ансамблем памирских музыкан-
тов записаны два музыкальных альбома 
к фестивалю, а поэтом-мигрантом из 
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Таджикистана Абдумамадом Бекмама-
довым продемонстрирован новый вид 
фольклора – «мигрантский», отсылаю-
щий нас к вопросам вечного поиска и 
оторванности от корней и родины. 

Кыргызской общиной предпринима-
лись попытки стимулирования интегра-
ционных движений среди приезжающих 
соотечественников. Популярностью 
пользовались инициативы, реализуемые 
кыргызским посольством. Помимо изу-
чения кыргызского и русского языков, 
организацией продвигались культурные 
проекты, направленные на преодоление 
разобщенности и формирование единой 
национальной идентичности, включен-
ной в институциональное пространство 
России. В Россию при посредничестве 
органов государственной власти при-
глашались кыргызские культурные дея-
тели, а для представителей сообщества 
организовывались поездки в Кыргыз-
стан с целью знакомства с националь-
ной культурой и ее представителями.

Как отмечает в своей работе Д. М. Ку-
дайбердиева, кыргызские мигранты «де-
монстрируют большой опыт широкого 
межнационального общения, из-за чего 
быстрее приспосабливаются в много-
национальных коллективах» [6, с. 197–
198]. Она считает, что у кыргызов есть 
потребность в адаптации в российском 
общественном и культурном простран-
стве, однако зачастую они сталкивают-
ся с проблемами бюрократического ха-
рактера, препятствующими получению 
легального статуса и вынуждающими 
их находиться в «серой зоне», сопря-
женной с ограничением передвижения, 
невыплатой заработной платы, плохими 
условиями жизни и труда. Подобные 
проблемы становятся темой обсуждения 
на встречах представителей российских 
и кыргызских властей, общественных и 
культурных деятелей.

Таким образом, мы видим, что со 
стороны представителей и сообществ 
мигрантов ведется планомерная работа, 
направленная на адаптацию прибыва-
ющих соотечественников и их детей в 
российское общество. Появляющиеся 
инициативы в настоящее время под-

держиваются властями на местном или 
региональном уровнях по факту обра-
щения (например, одобрение площадки 
для проведения фестиваля националь-
ной культуры), однако системная рабо-
та практически не ведется, несмотря на 
то что имеется запрос как со стороны 
местных жителей, так и со стороны са-
мих мигрантов. 

И именно в этом проявляется преиму-
щество транснационального подхода в 
поисках возможных направлений совер-
шенствования государственной культур-
ной политики. Первостепенной задачей 
становится анализ повседневной жизни 
мигрантов на предмет выявления рутин-
ных действий, совершаемых ими. Пони-
мание того, что является составляющими 
частной жизни мигрантов, как они ком-
муницируют с представителями своих 
народов и жителями города, в который 
они переехали, позволяет перевести на 
понятный людям с миграционным опы-
том «язык» существующие в россий-
ском обществе структурные и культур-
ные факторы [14, с. 122]. 

Следует обратить внимание на раз-
личные индикаторы интеграции, такие 
как: владение языком принимающего 
сообщества; наличие основного общего 
образования/квалификации; широкий 
круг социальных связей; распростра-
ненность стереотипов в обществе; кон-
сенсус по вопросу влияния миграцион-
ного притока на уровень жизни местно-
го населения [20]. 

Все это должно стать объектом иссле-
довательского изучения. Для мигрантов 
существование «над» и «между» гра-
ницами государств является элементом 
повседневности, и этот феномен необ-
ходимо учитывать, так как он обуслав-
ливает степень включенности мигран-
тов в различные сферы общественной 
жизни. Грамотная и равномерная инте-
грация в общество – сложная и одновре-
менно актуальная задача, стоящая пе-
ред различными институциональными 
элементами государства. В зависимости 
от специализации в процесс могут быть 
включены ученые, политики, журна-
листы, юристы, правозащитные и пра-
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воохранительные организации, кото-
рые в соответствии со своим видением 
«процессов в мире и обществе, своего 
инструментария для оценки масштабов 
и перспектив миграции» могут внести 
свой вклад в определение государствен-
ной политики [1, с. 4]. 

Обобщив вышеизложенное, соста-
вим направления возможных действий, 
соответствующих принципам трансна-
ционализма:

1) включение в школьные програм-
мы предметов социально-гуманитарной 
направленности тематических блоков, 
связанных с культурой толерантности;

2) продвижение позитивной повест-
ки в медиа-пространстве, направленной 
на двустороннее знакомство с правила-
ми и традициями местных жителей для 
мигрантов, а также культурными осо-
бенностями мигрантов для местного на-
селения;

3) формирование общего ценностно-
го поля, способствующего укреплению 
межнациональных и межконфессио-
нальных отношений;

4) создание дополнительных возмож-
ностей для одновременного изучения 
как русского языка и литературы, так 
и, например, классической и современ-
ной литературы центрально азиатских 
стран;

5) организация на базе некоммерче-
ских организаций «групп поддержки» 

для лиц с миграционным опытом, пре-
доставляющих не только психологиче-
ские консультации, но и правовую под-
держку и помощь в разрешении повсед-
невных вопросов. 

Выводы. Транснациональный под-
ход к указанным выше действиям по-
зволит преодолеть жесткое позициони-
рование через понятия «там» и «здесь», 
обозначить в общественном представле-
нии единое самосознание всех групп на-
селения, основанное на понимании су-
ществующего культурного, этнического 
разнообразия и сформированных дого-
воренностей относительно общих цен-
ностей, принятия концепции «движуще-
гося» человека, сохраняющего тесные 
связи со страной исхода. Транснацио-
нализм – понятие, сосредотачивающее 
внимание на ином, непривычном ракур-
се жизни мигранта – объединительном, 
а не стремящемся обсуждать миграцию 
в контексте минусов, проблем и угроз. 
В настоящее время он является ключом 
к сохранению стабильного и сплоченно-
го общества. Создавая транснациональ-
ные связи, побуждая и поддерживая 
стремление мигрантов к включению в 
жизнь российского общества, можно 
преодолеть структурные препятствия, 
стоящие на пути адаптации мигрантов, 
а их родные страны наполнить новым 
культурным содержанием, привнесен-
ным из страны миграции. 
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Specific aspects of implementation  
of the transnational approach in a state cultural policy

In this article, the author addresses the topic of migration to Russia from the point of view of a 
transnational approach that considers migration as a position «here» and «there», in which daily 
practices and communication patterns adapt to the need for constant movement, changes to statuses 
and roles. There is a contradiction to a publicly declared integration policy and yet strong assimi-
lation practices on the private level which erase cultural and ethnic features. An attempt to improve 
the state cultural policy in this area is made from the transnationalism approach.
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tural integration.



18

Введение. В последние десятилетия 
ключевым вектором музейной психоло-
гии по-прежнему выступает модель му-
зейной коммуникации, согласно которой 
музей является источником и трансля-
тором различного рода информации как 
интеллектуального, так и эмоционально-
го характера. Это в свою очередь детер-
минирует необходимость совершенство-
вания психологической компетентности 
музейных коммуникантов, участвующих 
в процессе музейного общения. 

Объектом исследования выступа-
ет коммуникативная модель музейной 
психологии, предметом – психологиче-
ские аспекты музейной коммуникации.

Цель исследования – определение 
специфики психологических особенно-
стей музейной коммуникации. Для это-
го необходимо определить дефиницию 
«музейная коммуникация», рассмотреть 
традиционные подходы к музейной ком-
муникации в отечественной и зарубеж-

ной музейной психологии, проанали-
зировать структуру коммуникативного 
акта, выяснить особенности перцептив-
ных механизмов психологического вли-
яния (психического заражения, сугге-
стии) на восприятие экспозиции и пси-
хологического отреагирования, когда 
музейный предмет становится фактом 
индивидуального опыта посетителя.

Изложение основного материала. 
Современный музей – это полифунк-
циональная система, выполняющая 
социокультурные и собственно «му-
зейные» функции: документирование 
исторического процесса, хранитель-
скую, научно-исследовательскую, обра-
зовательно-воспитательную (А. М. Раз-
гон), функцию организации свободного 
времени (Д. А. Равикович), охранную 
(А. И. Фролов), функцию удовлетво-
рения интереса к памятникам куль-
туры, культурных запросов человека 
(А. Н. Дьячков и В. Ю. Дукельский) 

УДК: 159.9.23

Е. В. Катунина

Психологические аспекты музейной  
коммуникации (аналитический подход)

 
В статье проанализированы психологические аспекты музейной коммуникации, сделан 

акцент на конгруэнтности вербальных и невербальных средств передачи музейной инфор-
мации, которые имеют специфическую систему знакового обеспечения музейной коммуника-
ции – семиотику музея и осуществляют процесс конструирования смыслов экспозиции, их ко-
дирование на вербальном уровне с использованием тезауруса (словаря) музея. На конкретных 
примерах показано, как процесс интериоризации реального музейного пространства, фор-
мирует новые психические структуры личностно-индивидуального характера посетителя 
через аффективно-эмоциональное постижение и интеллектуальную интерпретацию. 

Ключевые слова: музейная психология, музейная коммуникация, интеракция, перцептив-
ная эффективность музейного общения, семиотика музея, сенсориум, конгруэнтность му-
зейной вербалики и невербалики.
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[14], репрезентативную и пр. На рубеже 
XX–XXI веков актуализируется комму-
никативная функция музея, которая ре-
ализуется, как утверждает О. C. Сапан-
жа, через экспозиционно-выставочную 
деятельность [12, с. 246].

Музей является универсальной 
культурно-коммуникативной средой, 
центром общения посетительской ау-
дитории (реципиенты), экспозиционе-
ра (коммуникатора) и экспонируемых 
предметов. Однако музейная комму-
никация имеет свою психологическую 
специфику, находящуюся за последние 
десятилетия в центре внимания музей-
ной психологии. 

Необходимо отметить, что подходы 
к изучению музейной коммуникации и 
тех ролей, которые исполняют субъекты 
общения в данном процессе, в западной 
и отечественной науке долгое время не 
совпадали. Если отечественные музее-
веды определяли доминантную роль в 
коммуникации музейному сотруднику, 
а посетителю – пассивную, то западная 
музеология наоборот посетителя стави-
ла в приоритет, а музейный работник 
выступал скорее в роли транслятора 
(информации). 

Как уже отмечалось выше, фунда-
ментальной составляющей, благодаря 
которой музей коммуницирует с посе-
тителем, является экспозиция. В. П. Ар-
замасцев предлагает рассматривать 
экспозицию как информационную си-
стему, в которой большую роль играет 
экспозиционер как коммуникатор, пред-
ставляющий предметы (знаки) [2]. 

Коммуникация, как известно, это 
процесс передачи и принятия инфор-
мации, который осуществляется меж-
ду субъектами общения с помощью 
определённых знаков и символов. 
Ю. Э. Комлев рассматривает музейную 
коммуникацию, как «многоуровневое, 
многопространственное и многовре-
менное переплетение различных ин-
формационных потоков и взаимодей-
ствующих друг с другом управляющих 
сигналов» [8, с. 222]. 

Основоположником коммуникаци-
онного подхода к музейной деятельно-

сти является канадский учёный Дункан 
Ф. Камерон. Благодаря разработанной 
им в 1968 году концепции, музей ин-
ституализируется как субъект, гото-
вый коммуницировать с обществом. 
Камерон создал модель музейной ком-
муникации: источник информации 
(экспозиционер) – средство передачи 
информации (вещь) – получатель (му-
зейная аудитория) [1, с. 102–103]. Он 
сместил акцент музееведческих ис-
следований на изучение посетителя с 
точки зрения его восприятия музейной 
деятельности. Музей стал рассматри-
ваться им как коммуникативная систе-
ма, посредством которой посетитель 
получает визуальную и вербальную 
информацию в процессе общения с 
экспонатами, представленными в му-
зейном пространстве. 

В 70-х годах XX века и отечествен-
ные музееведы стали использовать 
предложенный Д. Камероном термин, 
но только в весьма узком понимании – в 
связи экспозиционной и коммуникатив-
ной функциями музеев. 

Необходимо уточнить, что понятие 
«музейная коммуникация» основано 
на теории информации, разработанной 
ещё в 40-е годы ХХ века Клодом Шен-
ноном. Информация по Шеннону – это 
устранение неопределённости. И, хотя 
данная дефиниция была введена Шен-
ноном в узком техническом смысле, 
применительно к теории передачи ко-
дов или теории связи, она получила 
довольно широкое применение в меж-
научном пространстве. Интересным яв-
ляется умозаключение учёного о том, 
что «принятый сигнал не обязательно 
совпадёт с сигналом, переданным пе-
редатчиком» [5, с 193]. Немаловажную 
роль в потере информации играют, по-
мехи (барьеры), которые Шеннон ква-
лифицировал, как «шум». Д. Камерон к 
музейному «шуму» относил: неинтерес-
ный проект, неудобное расположение 
выставки, плохое освещение, некаче-
ственно выполненный этикетаж, трудно 
читаемый шрифт и пр. 

Современная модель коммуникаци-
онной концепции разработана Э. Хуп-
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пер-Гринхилл и нашла своё отражение 
в ряде её монографий – «Музеи и их по-
сетители» (1998 г.), «Музеи и интерпре-
тация визуальной культуры» (2000 г.), 
«Музеи и образование: цели, педагоги-
ка, деятельность» (2007 г.). В своих ра-
ботах Хуппер-Гринхилл указывает, что 
музейная коммуникация – это «двуна-
правленный процесс» [1, с. 120–122], в 
котором осуществляется взаимоучастие 
с одной стороны – музейного работ-
ника, который организует предметы в 
экспозицию, наделяя их при этом смыс-
лом, и с другой стороны – посетителем, 
привносящим собственную интерпре-
тацию этих предметов в соответствии с 
личным опытом. 

По мнению современных отечествен-
ных исследователей В. А. Дмитриевой, 
Т. Ю. Харитоновой, О. С. Михалюк, 
«источником информации служит му-
зейное пространство, передатчиком ин-
формации – создатели этого простран-
ства, каналом – экспозиции» [5, с 193]. 

Л. М. Шляхтина считает посетителя 
музея – «новым культурным потребите-
лем», ориентированным на получение 
прежде всего удовольствия от увиден-
ного [15], то есть акцент делается на 
эмоциональную составляющую в ре-
зультате удовлетворения музейной по-
требности.

Уже ранее упоминалось, что доста-
точно долгое время в науке существова-
ли два подхода в интерпретации музей-
ной коммуникации. С одной стороны, 
музейная психология определяла музей-
ную коммуникацию через призму ин-
терсубъектных взаимоотношений авто-
ра экспозиции, кодирующего информа-
цию и транслирующего её, и музейной 
аудитории, воспринимающей экспози-
ционное пространство и декодирующей 
его смысловое семантическое значение. 
С другой стороны, отечественная му-
зееведческая наука, опираясь на тради-
ционную коммуникационную модель 
Д. Камерона, рассматривала музейную 
коммуникацию как процесс интерак-
ции посетителя и предмета экспозиции. 
Однако необходимо отметить, что в на-
стоящее время и отечественная теория 

коммуникации стала рассматривать по-
сетителя как активного участника му-
зейного общения / «диалога». 

Психология определяет понятие «об-
щение» как осуществляемое знаковыми 
средствами взаимодействие субъектов, 
которое заключается в обмене инфор-
мацией познавательного или аффектив-
но-оценочного характера и направлен-
ное на значимые изменения в состоя-
нии, поведении и личностно-смысловых 
образованиях партнеров. Структура 
общения включает коммуникативную 
(передача и принятие информации), ин-
терактивную (выработка единой стра-
тегии взаимодействия) и перцептивную 
(восприятие и понимание партнёрами 
друг друга) стороны. Музейная психо-
логия инкорпорирует все составляющие 
дефиниции понятия «общение», но при 
этом акцент делается на музейной ком-
муникации, а интеракция и перцепция 
рассматриваются в её контексте. 

Как уже отмечалось, информация 
передаётся знаковыми средствами. 
В современном музееведении исследо-
ванием музейной знаковой системы за-
нимается научное направление – семи-
отика музея, которая определяет музей 
как семиотический феномен. О. С. Ми-
шуровская указывает, что «семиотиче-
ское исследование музея… может быть 
поделено на три составляющие: а) се-
мантику музейного предмета, исследу-
ющую его потенциальные возможности 
проявлять себя как знак, а также струк-
туру этого знака, его свойства и функ-
ции; б) музейную синтактику, рассма-
тривающую правила построения и функ-
ционирования знаковых систем музея; 
в) музейную прагматику, изучающую 
особенности процесса коммуникации в 
музее» [10, с. 26]. Н. А. Никишин вклю-
чает в систему знакового обеспечения 
музейной коммуникации следующие 
категории музейных средств: знаки, 
обозначающие содержание экспозиции, 
и символы, выражающие отношение 
к этому содержанию. Кроме этого, ис-
следователь определяет такие понятия, 
как язык музея и подъязыки музея, ин-
терпретируя их как определённые зна-
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ковые подсистемы, то есть вспомога-
тельные средства, привлекаемые извне 
музейных институций для усиления 
транслируемых смыслов, приводя для 
примера взаимосвязь вербальных и не-
вербальных средств общения [11, с. 26]. 
Осуществляется процесс конструирова-
ния смыслов экспозиции, их кодирова-
ние изначально на вербальном уровне с 
использованием тезауруса (словаря) му-
зея. К знаковым принято относить такие 
средства, как коллекции, технологии, 
изобразительное искусство и пр., выра-
ботанные музейной культурой [13].

Безусловно, эффективность музей-
ной коммуникации заключается в кон-
груэнтности вербальных и невербаль-
ных средств. Музейная невербалика 
включает в себя помимо самого музей-
ного предмета (экспоната) – центра экс-
позиции, музейное (экспозиционное) 
пространство, архитектуру экспозиции, 
язык экспозиционного дизайна, орга-
низацию освещённости экспоната(ов), 
этикетаж, эмблемы, звуковые эффекты, 
интерактивное сопровождение и пр. 

Музейное пространство динамично, 
интерактивно, в нём осуществляются 
процессы межкультурной коммуника-
ции между субъектами музейной сферы. 
Но необходимо учесть, что субъекты 
музейной коммуникации, являясь но-
сителями разных культур и её уровней, 
вступая в диалог/полилог, ориентирова-
ны на взаимопонимание, то есть на пер-
цептивную эффективность общения [7, 
с. 79]. Музейную коммуникацию можно 
интерпретировать как процесс переда-
чи – восприятия – осмысления инфор-
мации, происходящий между музеем и 
социумом. Часть посетительской ауди-
тории, обладая музейной культурой, в 
состоянии декодировать информацию и 
коммуницировать с предметом экспози-
ции. Однако у некоторых посетителей 
недостаточно сформированы умения 
и навыки восприятия семиотики пред-
мета в музейном пространстве. Они не 
могут обойтись без посредника (транс-
лятора), интерпретирующего историко- 
культурные смыслы и способного доне-
сти их до сознания посетительской ауди-

тории. Значимым фактором, влияющим 
на восприятие и понимание информации 
посетителем, выступает коммуникатив-
ная компетентность авторов экспози-
ции в психологических особенностях 
перцептивных механизмов (аттракция, 
идентификация, эмпатия, рефлексия) и 
феноменах специфики восприятия му-
зейной информации (психическое зара-
жение, суггестия, убеждения).

Прокомментируем сущность пси-
хического заражения как феномена 
восприятия музейной информации на 
бессознательном (не критичном) уров-
не. В данном случае это уровень психо-
логического влияния (в определённой 
степени – хорошо продуманной мани-
пуляции) и заключается он в том, что 
эмоциональное состояние автора музей-
ной экспозиции (коммуникатора), как 
уже было отмечено, на бессознательном 
уровне воспринимается посетителем 
(реципиентом) настолько сильно, что 
его собственное эмоциональное состо-
яние становится тождественным психи-
ческому состоянию коммуникатора. То 
есть эмоциональное состояние автора 
воспринимается изначально посетите-
лем неосознанно, затем рефлексируется 
и интерпретируется. При этом задей-
ствованы такие психологические пер-
цептивные механизмы, как идентифи-
кация (способность к отождествлению 
себя с партнёром) и эмпатия (способ-
ность сопереживать чувствам другого). 
Нам кажется уместным здесь пример 
коммеморационных (коммеморация – 
«место памяти») практик, в частно-
сти Мемориальный комплекс «Путь 
возрождения народов Крыма» у стан-
ции Сюрень (Бахчисарай, Республи-
ка Крым). Авторам экспозиционного 
комплекса удалось передать драматизм 
событий массовой депортации народов 
Крыма в 1944 году, буквально заражая 
посетителей аффективностью пережи-
ваемых эмоций. Но в то же время, бла-
годаря продуманному семантическому 
конструированию национальной мен-
тальности в репрезентации прошлого, 
мемориал в настоящее время выполняет 
интегрирующую роль в крымском сооб-
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ществе. Долгое время в коллективной 
памяти события депортации отождест-
вляли с драмой только крымских татар, 
игнорируя трагедию многих других на-
родов Крыма. Таким образом, можно 
сказать, что при посещении коммемо-
рационного комплекса «Путь возрожде-
ния народов Крыма» осуществляется 
психологическое перцептивное влия-
ние на посетителя – происходят опре-
делённые трансформации когнитивной 
(встраивание новых интерпретаций в 
историческую память) и аффективно- 
эмоциональной сферы с одной стороны, 
а с другой – реализуется социокультур-
ная функция нравственного воспитания, 
удовлетворяется потребность в сохра-
нении памяти о своём историческом 
наследии. Благодаря психологическим 
механизмам восприятия/перцепции, та-
ким как эмпатия, рефлексия, идентифи-
кация, посетитель становится «сопри-
частным» экспонируемой реальности, 
как бы «погружённым» в неё.

Современный музей, находясь в по-
иске эффективных средств, позволяю-
щих коммуницировать с посетителями, 
создаёт свой собственный сенсориум, 
ориентированный на перцептивный 
отклик музейной аудитории. При этом 
процесс интериоризации реального 
музейного пространства формирует 
новые психические структуры лич-
ностно-индивидуального характера 
посетителя через аффективно-эмоци-
ональное постижение и интеллекту-
альную интерпретацию [9, с. 23]. Про-
исходит процесс психологического 
отреагирования и музейный предмет 
становится фактом индивидуально-
го опыта. Отныне посетитель уже не 
является «пассивным» субъектом му-
зейной коммуникации – он активный 
участник диалога, способный самосто-
ятельно интерпретировать музейную 
информацию и осуществлять обратную 
связь. Эффективность данного процес-
са зависит от коммуникативной ком-
петентности всех субъектов общения в 
вопросах кодирования– декодирования 
передаваемой– воспринимаемой музей-
ной информации. 

В условиях стремительного развития 
информационного общества ХХI века 
вектор музейной коммуникации всё 
больше смещается в виртуальное про-
странство и музей вынужден менять 
формат коммуникативной деятельно-
сти. Музейная психология активизирует 
исследования, связанные с особенно-
стями восприятия информации в диги-
тальном формате.

В настоящее время актуализирова-
на необходимость совершенствования 
коммуникативных навыков субъектов 
музейной сферы в условиях цифрового 
пространства, поиск новых форм музей-
ной коммуникации, внедрение инфор-
мационных технологий во все направ-
ления деятельности музея. Теорию ком-
муникации можно квалифицировать как 
перспективное направление в музейной 
психологии. В ведущих музеях России, 
таких как Эрмитаж (Главный штаб), ре-
гулярно проводятся психологические 
исследования в области теории музей-
ной коммуникации, позволяющие по-
лучить репрезентативные данные, что 
в свою очередь может использоваться 
музеем для совершенствования экспо-
зиций. Исследователи пришли к выво-
ду, что «психология музейной комму-
никации позволяет создавать модель 
музейной коммуникации, ориентируясь 
не на конкретный экспонат или экспози-
цию, а на пространство музея в целом» 
[5, с. 198], осуществлять обратную связь 
(здесь показателем выступает эмоцио-
нальная оценка оправданности ожида-
ний посетителей от визита в музей) с 
посетителем, выявлять и оперативно ре-
агировать на проблемные места. Музей-
ная психология исследует интерсубъ-
ектные отношения и взаимовлияние 
посетителей и музея как социокультур-
ного института; фиксирует модифика-
ционные тенденции музейной коммуни-
кации, их модернизацию под влиянием 
социальных трансформаций.

Выводы. Резюмируя вышесказан-
ное, можно сделать следующие выводы:

– музейная коммуникация является 
процессом передачи – восприятия – ос-
мысления интеллектуальной и эмоци-
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ональной информации, происходящим 
между музеем и социумом;

– музейная коммуникация имеет 
специфическую систему знакового обе-
спечения – семиотику музея и осущест-
вляет процесс конструирования смыс-
лов экспозиции, их кодирование на 
вербальном уровне с использованием 
тезауруса (словаря) музея. С этой целью 
музей создаёт свой собственный сенсо-
риум, ориентированный на перцептив-
ный отклик музейной аудитории;

– музейная коммуникация является 
эффективной при конгруэнтности вер-
бальных и невербальных средств транс-
лируемой информации;

– музейная невербалика включает в 
себя помимо музейного предмета (экс-
поната) – центра экспозиции, музейное 
(экспозиционное) пространство, архи-
тектуру экспозиции, язык экспозицион-
ного дизайна, организацию освещённо-

сти экспоната(ов), этикетаж, эмблемы, 
звуковые эффекты, интерактивное со-
провождение и пр.;

– музейная коммуникация предпола-
гает коммуникативную компетентность 
авторов экспозиции в психологических 
особенностях перцептивных механизмов 
(аттракция, идентификация, эмпатия, 
рефлексия) и феноменах специфики вос-
приятия музейной информации (психиче-
ское заражение, суггестия, убеждения);

– в отечественной модели музейной 
коммуникации посетитель выступает 
активным участником музейного обще-
ния / «диалога», коммуницирующим с 
предметом экспозиции;

– музейная коммуникация ХХI века 
смещает вектор музейной деятельности 
в виртуальное пространство и активи-
зирует исследования, связанные с осо-
бенностями восприятия информации в 
дигитальном формате.
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Psychological aspects of museum communication  
(analytical approach)

The article analyzes the psychological aspects of museum communication, focuses on the congru-
ence of verbal and non-verbal means of conveying museum information, which have a specific system 
of sign support for museum communication - the semiotics of the museum and carry out the process 
of constructing the meanings of the exposition, their coding at the verbal level using the thesaurus 
(dictionary) of the museum. Specific examples show how the process of interiorization of a real 
museum space forms new mental structures of the visitor’s personal-individual character through 
affective-emotional comprehension and intellectual interpretation. 

Keywords: museum psychology, museum communication, interaction, perceptual effectiveness of 
museum communication, museum semiotics, sensorium, museum verbal and non-verbal congruence.
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Введение. На протяжении всей 
истории культуры музейное дело и 
образование в одинаковой степени 
способствовали сохранению базовых 
ценностей человечества, передавая от 
поколения к поколению накопленные 
знания и опыт. В постиндустриальную 
эру, как указывает О. В. Ченцова в ста-
тье «Отечественные музеи в условиях 
интерактивности», с повсеместным рас-
пространением информационных тех-
нологий и появлением сети Интернет 
институт культуры претерпел значи-
тельные изменения. Сформированные в 
цифровую эпоху духовные потребности 
и сам способ мышления молодого поко-
ления подтолкнули фундаментальные 
просветительские учреждения, такие 
как музей, школа, университет и т. д., 
к внесению «поправок» в форму своего 
существования [16, с. 107]. 

Являясь социальным институтом, му-
зей, как и прежде, занимается хранением 
и презентацией культурно- исторического 

наследия. Особую роль в деле просве-
щения местных жителей играет истори-
ческое наследие региона, для туристов 
– посещение мест географических, исто-
рических, этнографических, культурно 
отличных от их родных мест. Богатство 
и уникальность музейных собраний Рос-
сии в значительной степени определяет 
её культурный статус в мировом сообще-
стве. Музеи способствуют повышению 
образовательного уровня населения, пре-
доставляют возможности для развития 
творческой способностей личности, орга-
низуют культурно-познавательный досуг 
обществу и тем самым вносят значитель-
ный вклад в развитие человеческого по-
тенциала [7, с. 330]. Существенное место 
в этом процессе отведено региональным 
музейным учреждениям. Центральный 
музей Тавриды, являясь хранителем и 
транслятором культурно-исторического 
наследия Крыма, играет главную в фор-
мировании и презентации региональной 
идентичности. 
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Актуальность исследования об-
условлена повышенным вниманием 
подрастающего поколения к процессам 
цифровизации и, как следствие, транс-
формацией основных форм музейной 
деятельности, развитием новых видов 
музейной коммуникации, а также ролью 
региональных учреждений культуры, 
одним из которых является Централь-
ный музей Тавриды. 

Объектом исследования выступают 
современные виды музейной коммуни-
кации, предметом – коммуникацион-
ный подход в работе с детской аудито-
рией и его вариации в музейной деятель-
ности Центрального музея Тавриды.

Цель исследования – на примере дея-
тельности Центрального музея Тавриды 
выявить особенности коммуникацион-
ного подхода в работе с детской ауди-
торией.

Вопросам взаимодействия музеев 
с посетителями, первоначально обо-
значенного как культурно-просвети-
тельная работа, а ныне именуемого 
культурно-образовательной деятель-
ностью, посвящено значительное ко-
личество исследований. В частности, 
в статьях Д. А. Агаповой «Культу-
ра участия: миллионы диалогов» [1], 
С. В. Докука «Клиповое мышление как 
феномен информационного общества» 
[5], Н. Д. Алексеевой, Е. В.  Рябовой 
«Квест – экскурсия как инновационная 
форма экскурсионной деятельности» 
[2], М. В. Мацкевич «Интерактивность 
в музее: прямая и обратная перспекти-
ва» [10], О. В. Ченцовой «Отечествен-
ные музеи в условиях интерактивно-
сти: современные тенденции развития 
музейной образовательной среды» [16] 
раскрывается опыт взаимодействия му-
зейного педагога с детской аудиторией 
посредством интерактивных форм ра-
боты. Особое значение для нас имеют 
публикации Д. И. Дорохиной «Успеш-
ные практики привлечения молодежи 
в музеи» [6], которые характеризуют 
работу музеев с детской аудиторией. 
В данных публикациях рассмотрены 
основные методы и формы работы с 
детьми, которые могут быть примени-

мы в деятельности Центрального музея 
Тавриды. 

Центральный музей Тавриды был 
создан в 1921 г. на базе Музея древ-
ностей Таврической учёной архивной 
комиссии, основанного в 1887 году, и 
естественно-исторического музея Тав-
рического земства, действовавшего с 
1899 года. В 1923 году открылась пер-
вая экспозиция, представляющая архе-
ологию, этнографию, искусство нашего 
полуострова. В 1945 году музей был пе-
реименован в Крымский краеведческий 
(с 1993 г. – республиканский) [12, с. 
397]. В настоящее время для посещения 
открыты несколько постоянно действу-
ющих экспозиции: «Заповедные ланд-
шафты Крыма», «Природа Крыма: пале-
онтология, геология, рельеф», «Прошлое 
Тавриды (история и археология Крыма с 
древнейших времён до ХV века)», «Тав-
рическая губерния», «Крым в годы Ве-
ликой Отечественной войны».

Изложение основного материала. 
Понятие «музейная коммуникация» 
ввёл в научный оборот канадский му-
зеолог Дункан Ф. Камерон в 1968 году. 
Он указывал, что музейная коммуника-
ция представляет собой общение посе-
тителя с «реальными вещами», то есть 
музейными экспонатами. Отличитель-
ными чертами коммуникации он назы-
вал визуальный и пространственный 
характер. По мнению учёного, в основе 
этого общения лежит, с одной стороны, 
умение создателей экспозиции выстра-
ивать с помощью экспонатов особые 
невербальные пространственные «вы-
сказывания», а с другой, – способность 
посетителя понимать «язык вещей» [17, 
с. 330]. 

Поскольку дети являются самой по-
стоянной аудиторией музея, необхо-
димо реализовывать образовательную 
функцию посредством коммуникации. 
Однако найти коммуникационный под-
ход становится сложнее, ведь известно, 
что увлечения и интересы подрастающе-
го поколения меняются. Так, И. Г. Хан-
гельдиева считает характерными чер-
тами центениалов (поколения Z) «по-
гружённость в цифровую реальность и 
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визуальное восприятие информации» 
[15, с. 50]. Следует учитывать, что про-
цесс модернизации затрагивает и музеи, 
которые идут в ногу со временем и со-
ответствуют современным стандартам. 
К тому же музейное пространство явля-
ется и образовательной средой для посе-
тителя, а в связи с этим стоит пересмо-
треть отношение к просветительской 
функции в музее. Данные положения, 
бесспорно, применимы и к Крымскому 
республиканскому учреждению «Цен-
тральный музей Тавриды». 

В настоящей статье автором рассма-
триваются культурно-образовательные 
аспекты музейной коммуникации, а 
именно закономерности, принципы, ме-
тоды и формы работы Центрального му-
зея Тавриды с детской аудиторией. 

Интерактивные программы
Очевидно, что сегодня в музейное 

пространство всё активнее внедряются 
интерактивные программы. М. В. Мац-
кевич рассматривает интерактивность 
как «…создание максимально комфорт-
ных и продуктивных условий для диало-
гического общения посетителя с музей-
ными предметами, музейной средой в 
реальном и виртуальном образователь-
ном пространстве. Эти условия должны 
побуждать публику чувствовать, мыс-
лить и действовать в связи с музейными 
объектами в предлагаемой или предпо-
лагаемой ситуации» [10, с. 135].

Одной из характерных черт дея-
тельности современных музеев явля-
ется налаживание связей с учебными 
заведениями, в частности школами и 
университетами. Этому способствует 
разработка культурно-образователь-
ных, в том числе музейно-педагогиче-
ских, программ. Не является исключе-
нием и Центральный музей Тавриды. 
На базе музея проходят интерактивные 
образовательные программы, которые 
способствуют раскрытию коммуника-
тивного и творческого потенциала у 
детей. Так, интерактивная программа 
«Каменный век» знакомит юных по-
сетителей с образом жизни и видами 
промыслов первобытных людей. По-
мимо изучения экспозиции музея уча-

щиеся вовлечены в процесс коммуни-
кации. Вовлеченность, как утверждает 
Д. И. Дорохина, является важным мо-
ментом в развитии отношений между 
музеями и посетителями. В первую 
очередь она должна быть эмоциональ-
ной [6]. Происходит это посредством 
игр, конкурсов, викторин, соревнова-
ний. Работа в команде устанавливает 
контакт между детьми и формирует 
навыки работы в паре. Финальное за-
дание заключается в создании меховой 
аппликации мамонта. Подобные ма-
стер-классы направлены на раскрытие 
творческих способностей у ребёнка. 
Однако настоящим участником комму-
никации аудитория становится путём 
непосредственного взаимодействия с 
музейными предметами. 

Интерактивно-образовательный под-
ход к музейной программе был реали-
зован работниками Центрального му-
зея Тавриды во время ежегодной акции 
«Ночь музеев». После ознакомления с 
этнографической коллекцией предметов 
XIX–XX столетий посетители приобре-
ли навыки работы с маслобойкой, пред-
метом, который применялся в сельском 
хозяйстве в прошлом столетии. Меро-
приятие проходило в экспозиционном 
разделе «Таврическая губерния», где 
можно было ознакомиться с историей и 
социально-экономическими аспектами 
развития Крыма в конце XVIII – начале 
XX века. По справедливому замечанию 
Д. А. Агаповой, «эта стратегия «приоб-
щения» к культуре прошлого пользует-
ся большой популярностью, поскольку 
соединяет традиции с современностью 
наиболее очевидным образом – через 
память» [1, с. 9]. 

Квест как форма интерактивного 
занятия

Квест – одна из наиболее распростра-
ненных форм современных игр. Само 
слово происходит от английского quest и 
означает «поиск, искомый предмет» [11, 
с. 199]. Данная форма работы идеально 
подходит именно для детей – как самой 
подвижной и мобильной аудитории. 

Ярким подтверждением данному те-
зису служит квест – игра «Шаг к побе-
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де», которая ежегодно проходит в Цен-
тральном музее Тавриды. Мероприятие 
осуществляется в рамках празднования 
Дня Победы. Сначала участников собы-
тия ждёт увлекательная экскурсия по 
разделу «Крым в годы Великой Отече-
ственной войны». Экскурсовод ведёт 
подробный рассказ о главных сражени-
ях, проходивших на территории Крыма, 
о видах оружия и наградах, о датах, свя-
занных с освобождением Крыма от не-
мецко-фашистских захватчиков. Глав-
ным «ориентиром» выставки служит 
мультимедийный проектор с анимаци-
онной программой, иллюстрирующий 
боевые действия на территории Крыма. 
Цифровое устройство даёт возможность 
проследить за ходом военных операций 
на территории полуострова. 

Если учитывать, что для детей харак-
терно «клиповое мышление и они менее 
склонны к длительному восприятию од-
нообразной информации» [6], то гаджет 
становится идеальным примером инфор-
мационного блока. После пройденного 
материала команды получают задания с 
вопросами и загадками, на которые они 
ищут ответы в витринах экспозицион-
ных залов. Здесь наблюдается прямое 
взаимодействие с музейными предмета-
ми, что в музейной педагогике является 
главным звеном в процессе обучения. 

Опираясь на утверждение Н. Д. Алек-
сеевой и Е. В. Рябовой о том, что «…в 
ходе квеста участники решают логиче-
ские задачи и самостоятельно выполня-
ют поиск необходимой информации» [2, 
с. 15], мы приходим к выводу, что ин-
терактивные квесты развивают логиче-
ское мышление и стратегические навы-
ки. Также работа в группе способствует 
формированию лидерских качеств. 

Музейный урок
Центральный музей Тавриды про-

водит занятия, в ходе которых посети-
тели могут выступать исполнителями 
главных ролей. Ярким примером мо-
дели театрализованной программы, 
которая органично соединяет в себе 
элементы образовательной деятельно-
сти и театрализации, является музей-
ный урок. Так, сотрудниками научно- 

просветительского отдела центрального 
музея Тавриды была разработана теа-
трализованная постановка «Ифигения 
в Тавриде» для учащихся 5–11 классов. 
Структура занятия предполагает две 
части. Первая представляет собой роле-
вую игру с элементами театрализации, 
вторая – мастер-класс по изготовлению 
декоративной театральной маски. Эле-
мент театрализации содержится в пер-
сонифицированных образах детей, изо-
бражающих героев античной трагедии, 
исполняющих такие роли, как «царь 
Тавриды» и «скиф» на сцене одного из 
залов Центрального музея Тавриды. Для 
создания аутентичных образов были ис-
пользованы не только предметы одеж-
ды, соответствующие эпохе, такие как 
головные уборы, обувь, но и проведена 
серьёзная работа над текстом, техникой 
сценической речи и распределением 
ролей самодеятельных актёров. Участ-
никам мероприятия было предложено 
«вообразить себя действующими лица-
ми той части истории, которая когда-то 
была повседневной жизнью», то есть 
исполнить роль античных героев пьесы, 
действия которой некогда проходили 
на территории Крыма. И. В. Герлах так 
определяет цель подобных игр: «дости-
жение максимального сходства между 
имитационными действиями играющих, 
манипулирующих символическим мате-
риалом, и реальными действиями людей 
в жизненном и деятельностном контек-
стах» [4, с. 221]. Однако в пространстве 
музея цель таких «уроков» приобретает 
несколько иное значение: их участники 
не только осваивают навыки актёрского 
мастерства, но прежде вступают в не-
вербальный диалог с материальным и 
духовным наследием.

Известно, что перед выбором роли 
необходимо учитывать возрастной и 
психоэмоциональный фактор ребёнка. 
Учащемуся подбирают такую роль, ко-
торая соответствует его чертам харак-
тера и поведенческому типу. Поэтому 
музейный методист предварительно 
проводит тестирование, позволяющее 
выявить набор личностных качеств ре-
бёнка, например, склонность к демон-
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стративности, замкнутость, проявление 
лидерства и т. д., и определяет инди-
видуальный подход к каждому учаще-
муся. По методическим показателям, 
наибольшую креативность и артистиче-
ские способности проявляют учащиеся 
12–14 лет. Исходя из практики проведе-
ния подобных занятий, сотрудниками 
научно-просветительского отдела Цен-
трального музея Тавриды было установ-
лено, что детей привлекает импровиза-
ционная форма подачи материала и воз-
можность быть вовлечённым в процесс 
игры со сверстниками. А. Л. Тимофеева 
в статье «Метод театрализации в рабо-
те музеев России» указывает на попу-
лярность музейных театрализованных 
программ среди всех категорий посети-
телей. По мнению автора, они «погру-
жают» посетителя в музейное простран-
ство [14, с. 66]. 

Социологические исследования в 
работе с посетителями

Социология музея – отраслевая со-
циологическая теория, использующая 
концепцию специальных социологиче-
ских теорий. Данное направление изу-
чается в рамках теоретических исследо-
ваний, однако не исключает эмпириче-
ской базы, которая входит в её состав. 
Теоретический блок социологии пред-
усматривает её прикладное использо-
вание в целях дальнейшего улучшения 
музея. Начиная с 1970-х годов разви-
вается новое направление – музейная 
социология, истоки формирования ко-
торой восходят к музейным исследо-
ваниям рубежа XIX–XX вв. Данное на-
правление актуально и имеет широкую 
направленность в музейной практике, 
получив теоретическое оформление в 
1970-х годах [8, с. 259]. 

С целью выявления интереса к му-
зею среди подростковой аудитории и 
времени, которое они готовы потратить 
на посещение музея, был проведён со-
циологической опрос среди детей раз-
ных возрастных категорий. Это учащи-
еся от 12 до 16 лет. Всего за период с 
05.04.2023 по 05.05.2023 года опрошено 
50 человек. В соответствии с получен-
ными результатами можно выявить наи-

более активную группу, принимавшую 
участие в анкетировании. Преобладание 
группы возрастом от 12 до 13 лет на 
протяжении всего опроса подавляющее. 
На втором месте по посещаемости – воз-
растная группа 14 лет. Примерно одина-
ково число посетителей двух последних 
возрастных групп – от 15 до 16 лет. Не 
все опрошенные указали ответ либо на-
шли подходящий.  

Возрастные  
группы

% от числа  
опрошенных

12-13 лет 48,8

14 лет 34,5

От 15 до 16 лет 16,5

Отсутствие ответа 0,2

Всего ответов 100

1. На вопрос «Сколько времени Вы 
готовы потратить на осмотр экспози-
ции?» получены следующие ответы:

Вариант  
ответа

% от числа  
опрошенных

3 часа 45,5

2 часа 25,5

1,5 часа 15,2

Много 8,3

Неограниченно 5,5

Всего ответов 100

Так, большинство указало в ответе 
«3 часа». Точная цифра свидетельству-
ет об осознанном выборе и концентра-
ции внимания на музейных предметах. 
Примечательно, что данный ответ дали 
подростки в возрасте 14–15 лет. Данная 
аудитория отличается коммуникабель-
ностью, проявляет устойчивое внима-
ние как к экспонатам, так и к рассказу 
экскурсовода, легко идет на контакт с 
лектором/экскурсоводом, поддержи-
вает диалог в беседе. Таким образом, 
3 часа – средний временной показатель 
для посещения музея среди подростко-
вой аудитории. 

Ответ «1 час – 1,5 часа» указали уча-
щиеся 5–6 классов. Значит, в этом воз-
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расте детям не свойственна сосредото-
ченность, они более подвижны, их боль-
ше привлекают интерактивные занятия, 
игры и квесты.

Любопытно, что ответы «неограни-
ченно» и «много» приводили старше-
классники, которые проявляют непо-
средственный интерес к изучению исто-
рии родного края либо являются членами 
краеведческих клубов, кружков и т. д. 
Подобных ответов немного, однако они 
наглядно демонстрируют увлечённость 
и любознательность учащихся. 

Немаловажной является позиция о 
мультимедийных технологиях в экспози-
ционном пространстве, которая выявля-
лась посредством следующего вопроса.

2. «Помогли ли Вам мультимедийные 
технологии при осмотре экспозиции?»

Вариант ответа % числа  
опрошенных

Да 80,3
Нет 19,7

Положительный ответ в равной сте-
пени дали как юноши, так и девушки. 
Действительно, мультимедийные тех-
нологии служат информативным источ-
ником, а также могут дополнять экспо-
зицию и выполнять функцию гида по 
залам музея. Так что роль мультимеди-
а-технологий в музейном пространстве 
переоценить сложно, поскольку они яв-
ляются неотъемлемой частью коммуни-
кационного процесса с посетителем, в 
особенности с детской и подростковой 
аудиторией. 

3. Нужна ли Вам экскурсия при посе-
щении музея?

Вариант ответа % от числа  
опрошенных

Да 52,8
Нет 47,2

Всего 100

Положительный ответ указали учащи-
еся всех перечисленных возрастных ка-
тегорий. Большая половина опрошенных 
имеет потребность в общении с музей-
ным сотрудником (экскурсоводом) с це-
лью повышения уровня знаний о музее.

4. Хотели бы Вы принять участие 
в дополнительных мероприятиях музея 
(интерактив, мастер-класс, лекция и 
т.д.)?

Вариант ответа % от числа  
опрошенных

Да 61,4
Нет 37,8

Отсутствие ответа 0,8
Всего 100

Положительный ответ привели уча-
щиеся 5–7 классов. Важным критерием 
здесь является вовлеченность в процесс 
музейного события. Существенной ста-
ла возможность проявить свои способ-
ности в команде.

5. Хотели бы Вы получить сувенир-
ную продукцию в подарок?

Вариант ответа % от числа опро-
шенных

Да 75
Нет 25

Всего 100

Ответ «Да» указало большинство 
опрошенных. Отметим, что сувенир-
ная продукция вызывает большой инте-
рес среди всех категорий посетителей. 
В ходе анкетирования многие задавали 
вопрос о наличии сувенирной продукции 
в музее. Опрос показал, что большинство 
посетителей отдаёт предпочтение магни-
там, брелокам, блокнотам и т. д.

6. Какой раздел вам интересен боль-
ше всего?

Вариант ответа % от числа 
опрошенных

Природа Крыма 6,5
Прошлое Тавриды 40,6

Таврическая Губерния 37,3
Крым в годы Великой 
Отечественной войны 15,5

Отсутствие ответа 0,1
Всего 100

Выставка «Прошлое Тавриды» поль-
зуется наибольшей популярностью 
у посетителей. Музейные предметы, 
представленные в данном разделе, об-
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ладают знаковостью и архаичностью. 
Вступая в невербальный диалог с му-
зейными предметами, посетитель ста-
новится свидетелем различных культур 
и эпох. 

7. Вы посоветуете посетить музей 
друзьям, знакомым и т.д.?

Вариант ответа % от числа  
опрошенных

Да 99,9
Нет 0,1

Всего 100

8. Хотели бы Вы оставить отзыв о 
нашем музее?

Вариант ответа % от числа  
опрошенных

Да 0,2
Нет 99,8

Всего 100

9. Соответствует ли музей Вашим 
ожиданиям?

Вариант ответа % от числа  
опрошенных

Да 95,5
Нет 4

Отсутствие ответа 0,5
Всего 100 

Проведенный опрос выявил такие ха-
рактеристики, как «информативность», 
«аттрактивность», «впечатляемость» и 
т. д. Девяносто пять процентов учащих-
ся указали положительный ответ: музей 
оправдал ожидания посетителей; дети 
испытывают неподдельный интерес к 
музею, но при этом существенны фор-
мы общения и способы подачи инфор-
мации. 

Социальные сети как разновид-
ность коммуникации с посетителем

Социальные сети представляют со-
бой идеальное средство в продвижении 
музеев. Кроме того, они значительно об-
легчают работу сотрудников музея. На-
пример, сайт музея служит неким нави-
гатором при поиске информации: здесь 
можно приобрести билет, ознакомиться 
с афишей музея, узнать о предстоящих 
выставках и т. д. 

П. А. Куринских в своей работе «Пер-
спективы развития социальных сетей в 
деятельности музеев РАН» указывает 
на востребованность проектов, которые 
реализуются через виртуальное про-
странство. Одним из активных участни-
ков подобных проектов, по мнению ав-
тора, является музей, который позволя-
ет не только демонстрировать объекты 
культурного наследия, но и расширять 
аудиторию, а также участвовать в осу-
ществлении просветительских и образо-
вательных программ для всех категорий 
посетителей [9, с. 26]. Коммуникация в 
интернет-среде, по мнению М. В. Рах-
чеевой, является одним из новых фор-
матов музейной коммуникации, отли-
чительными чертами которой можно 
назвать необычайно активное развитие 
и новый формат общения с посетителя-
ми [13, с. 286].

Центральный музей Тавриды ведёт 
активную жизнь в социальных сетях. 
Здесь регулярно выкладывают фото и 
видеоматериалы, связанные с музеем, 
а также обновляется лента событий из 
музейного социума. Весьма популяр-
ным стал канал музея на Youtube. Во 
время пандемии музею пришлось пере-
йти в онлайн-режим. Сотрудники музея 
публиковали ролики, где рассказывали 
о самых примечательных и ярких экс-
понатах, представленных в экспозиции. 
Оценка зрителей оказалась положитель-
ной, вызвав немалый интерес к музею. 
На сайте музея организована рубрика 
«Раритеты», которая представляет ин-
формацию об экспонатах, обладающих 
наибольшей аттрактивностью и репре-
зентативностью. В качестве примера 
приведём выдержку из статьи, посвя-
щенной бронзовому водолею XII века, 
который был найден в 1954 году на тер-
ритории Кизилташского монастыря: 

«Водолей (или акваманила) – фигур-
ный сосуд для омовения рук. Водолея-
ми пользовались в церквах, в быту – на 
пирах для омовения рук во время еды, 
так как столовые вилки стали исполь-
зоваться с XVI века. Представленный 
водолей сделан в виде погрудного бюста 
юноши. Снабжен сливом в форме труб-
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ки, выходящей из волос. На голове –  
отверстие для наполнения водой и 
часть шарнира для крышки. Сзади со-
суд снабжен ручкой в виде аспида с 
изогнутым корпусом, с выпуклыми гла-
зами, над которыми прочерчены ресни-
цы. Хвост аспида переходит в рельеф-
ную ветку со стилизованными плодами. 
Широкое открытое лицо юноши отли-
чается плавностью моделировки форм. 
Волосы коротко подстрижены сзади, с 
завитыми концами. Одежда напомина-
ет панцирь, у орнаментированного во-
рота украшена круглой бляхой». 

Для средневековых церковных сосу-
дов не характерно изображение чело-
века, зачастую среди водолеев преоб-
ладает зооморфный мотив. По мнению 
К. Ш. Барекян, львы и лошади – самый 
распространенный сюжет у мастеров 
средневековья [3, с. 194]. Данная работа 
отличается высокой техникой исполне-
ния. Как видно из содержания статьи, 
детально описаны устройство сосуда 
и внешняя форма, которой придаётся 
большое значение. Также рассмотрены 
временные рамки бытования подобных 
изделий и их предназначение. Благодаря 
такому подходу к интерпретации пред-
метов культурного наследия, становит-
ся весьма перспективной возможность 

возрождения интереса у подрастающего 
поколения к музейному пространству, а 
следовательно, развитию музейной дея-
тельности и коммуникации.

Выводы. Главным критерием, опре-
деляющим коммуникационный подход 
в музейной педагогике, служит возраст 
ребёнка и, соответственно, его психо-
логические, когнитивные и эмоцио-
нальные особенности. В ходе проведе-
ния музейных занятий, сотрудниками 
культурно-просветительной работы 
Центрального музея Тавриды было 
установлено, что детям начальных клас-
сов интересны развивающие игры и ма-
стер-классы. Учащиеся средних классов 
отдают предпочтение командным видам 
работы, таким как квесты, викторины, 
театрализованные представления. Уча-
щиеся старшей школы выбирают ме-
роприятия после первого знакомства с 
музеем – это лекции, музейные беседы, 
проекты и конкурсы в социальных се-
тях, где есть возможность вести диалог 
с музейным педагогом, получить новые 
знания, а также реализовать творческие 
и интеллектуальные способности. Од-
нако музейная педагогика как научная 
дисциплина продолжает развиваться и 
находится в поисках новых форм рабо-
ты с аудиторией.
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Communication approach in museum activity: 
the problem of interaction with children’s audience

The article discusses the main forms of museum communication in working with children on the 
example of the activities of the Central Museum of Taurida in Simferopol. The role of museum ped-
agogy in the formation of personality and behavioral stereotypes of a child is considered. The tradi-
tional and modernized museum-pedagogical forms of work with visitors are described. The influence 
of interactive educational programs of the museum on the increase of the audience and the range of 
interests of children in modern conditions is considered.

Keywords: Central Museum of Taurida museum communication, museum-pedagogical forms, 
audience, educational program, interactive, visitor.
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Роль междисциплинарных проектов 
в подготовке дизайнеров XXI века

В статье изучается проблема формирования профессиональных компетенций будущих 
дизайнеров в современных условиях развития образовательного процесса на основе меж-
дисциплинарных проектов. Рассмотрено понятие междисциплинарности в сфере дизайна. 
Новизна предлагаемого исследования состоит в анализе междисциплинарных проектов в ди-
зайн-образовании, построенных на основе мышления дизайнера, включающего в себя коллабо-
рацию компонентов образности, системности, инновационности. 

В результате проведенного исследования было выяснено, что для студентов разных на-
правлений дизайна актуальны: углубленное, предметное знакомство с методом дизайн-про-
ектирования, шедеврами изобразительного искусства, находящимися в музеях, формирование 
системного подхода в изучении истории искусства, костюма и моды. Авторами представ-
лен и проанализирован ряд успешных междисциплинарных проектов кафедры дизайна Госу-
дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Республики 
Крым «Крымский университет культуры, искусств и туризма» последних лет.

Ключевые слова: междисциплинарный арт-проект, интерактив, коммуникативный ди-
зайн, технологии социокультурного и дизайн-проектирования, анализ, синтез культур, худо-
жественное высказывание.

Введение. Культура рубежа веков 
парадоксальна и неоднозначна. Более 
того, ее современное развитие озада-
чивает и удручает даже специалистов. 
Язык визуального искусства сегодня, 
более чем когда-либо, превращается в 
сложную знаково-эмоциональную си-
стему, где любой из знаков не равен 
самому себе, требует специальной под-
готовки, искусствоведческого анализа, 
корректного «перевода с культуры на 
культуру». 

Научные проекты, объединяющие 
несколько отраслей знаний и творче-
ства, стали одним из самых востре-
бованных направлений современной 
визуальной эстетики в силу эффектив-
ного взаимодействия академических 
традиций и новаторского поиска. Наука 

и творчество нового времени характе-
ризуются и поиском новых средств ху-
дожественного взаимодействия. В силу 
целого ряда причин в Крыму вопросы 
подготовки и проведения крупных те-
матических мероприятий и фестива-
лей – особенно актуальны. Подобно 
тому как издавна Крым был точкой пе-
ресечения культур, XXI век стал време-
нем поиска новых, подчас радикальных 
средств художественного высказывания 
дизайнера на стыке искусства, науки и 
технологий. Текст и костюм создают 
культурный код нации, текст и музыка 
рождают новую оперу, текст и рисунок 
дают плакат. И в преподавательской 
деятельности мы имеем дело одновре-
менно с несколькими языками: язык 
изобразительного искусства, научно- 
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эстетический анализ и интерактивный 
диалог педагог – студент.

Актуальность проблемы исследо-
вания междисциплинарных проектов 
XXI века обусловлены запросами вре-
мени. Это – креативная коллаборация, 
синтез культур, возможности создания 
мультижанровых творческих акций.

Объект исследования – междисципли-
нарные проекты в дизайн-образовании. 
Предмет исследования – формирование 
профессиональных компетенций буду-
щих дизайнеров на основе междисци-
плинарных проектов.

Цель статьи заключается в обозначе-
нии роли междисциплинарных проектов 
в дизайн-образовании, в осмыслении 
алгоритма предпроектной подготовки и 
проведении арт-проекта. 

Значимость и существующий науч-
ный интерес к проблеме междисципли-
нарности в дизайн-образовании под-
черкиваются исследованиями в сфере 
культуры и образования таких ученых, 
как И. В. Алексеева, В. Г. Борзенков, 
М. Н. Долгих, Ю. В. Долина, И. Н. Иваш-
кевич, Д. В. Погонцев, Б. Г. Юдин и др. 
Следует отметить, что проблема меж-
дисциплинарной проектной подготов-
ки будущих дизайнеров мало изучена и 
требует более продуктивного подхода в 
исследовании.

Существует несколько интерпрета-
ций понятия «междисциплинарность» 
[7; 8]. Однако для раскрытия проблема-
тики данной статьи наиболее уместным 
является определение, утверждающее, 
что междисциплинарность – это сотруд-
ничество двух или более академиче-
ских, научных, художественных дисци-
плин; предметных областей, профессий, 
технологий [4]. 

По мнению исследователя И. В. Алек-
сеевой, междисциплинарные связи и 
междисциплинарная интеграция позво-
ляют расширять образовательное про-
странство, создавая определенные ус-
ловия междисциплинарной проектной 
мастерской, где будущие дизайнеры, 
развивая умения и навыки владения не-
обходимыми компетенциями, сформиро-
ванными за рамками самой дисциплины, 

в иных условиях получают новый опыт 
применения знаний, умений и навыков в 
профессиональной деятельности. Автор 
отмечает, что в ситуации междисципли-
нарной интеграции дисциплин дизайна, 
где многократно умножается ситуация 
применения общекультурных и профес-
сиональных знаний и умений в новых ус-
ловиях изучения дизайн-проектирования, 
студенты обретают компетентностный 
уровень обучения [1]. М. Н. Долгих кон-
статирует, что междисциплинарный под-
ход необходим для того, чтобы собрать 
из взаимосвязанных элементов цельную 
картину, которая и станет решением ди-
зайн-задачи [4]. Исследователи М. И. Ка-
пунова, О. А. Кабинова и А. Л. Иванов 
существенную роль в подготовке меж-
дисциплинарных дизайнерских проектов 
отводят высокоорганизованной и спло-
ченной команде преподавателей, обла-
дающей, с одной стороны, накопленным 
опытом в конкретных областях дизай-
нерской деятельности, сформированны-
ми компетенциями в реализации дизай-
нерских проектов и, с другой стороны, 
высоким уровнем профессионализма, 
владением широким диапазоном практик 
и методов, системным видением общей 
дизайн-задачи, предельной согласован-
ности действий [5; 6].

Настоящее исследование было про-
ведено на основе реальных арт- проектов 
кафедры дизайна ГБОУВО РК «Крым-
ский университет культуры, искусств и 
туризма» для получения ответа на на-
сущные вопросы подготовки кадров ди-
зайнеров XXI века. 

Изложение основного материала. 
Взаимодействие академических тради-
ций художественного наследия и но-
ваторского поиска не раз приводили к 
прорывным открытиям на основе синте-
за культур. Наряду со стратегическими 
целями каждого междисциплинарного 
проекта серьезной задачей проектов ка-
федры дизайна вуза является формиро-
вание ценностных ориентиров и крите-
риев на основе образов «героев своего 
времени», навыков практической рабо-
ты с историческим материалом. Каждая 
эпоха продуцирует свой эстетический 
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идеал красоты, своего героя, а внешняя 
красота имеет глубокое внутренне обо-
снование. 

Специфика работы современного ди-
зайнера – в повышенной динамике рабо-
ты над проектом, он должен отвечать на 
конкретный запрос времени и общества. 
Каждый год имеет свою тему: 2017-й 
год был Годом экологии; 2018-й – Год 
волонтеров; 2019-й стал Годом театра; 
памятный 2020-й прошел под девизом 
«Год памяти и славы»; 2021-й год назван 
Годом науки и технологий, 2022-й – 
Годом народного искусства и немате-
риального культурного наследия. Теку-
щий 2023-й – Год педагога и наставника, 
в котором коллектив кафедры дизайна 
уже успел провести несколько заплани-
рованных творческих акций. 

В том же нарастающем ритме разви-
валось и междисциплинарное сотруд-
ничество: от первой фотосессии «Таин-
ственный сад», до создания кафедраль-
ной концептуальной коллекции «Музы в 
эпоху постмодерна» (2019) и проведения 
Первого регионального фестиваля моды 
и дизайна «Времена года в Крыму». 
За ними последовал виртуальный проект 
«О героях былых времен», посвящен-
ный 75-летию Великой Победы, мас-
штабный арт-проект 2021 года «К звез-
дам – ad astra!» к 60-летию первого 
полета человека к звездам. В прошлом, 
2022 году был проведен выставочный 
междисциплинарный проект с отделом 
иностранной литературы Крымской ре-
спубликанской универсальной научной 
библиотеки имени И. Я. Франко «Лики 
красоты», приуроченного к 350-летию 
выхода первого журнала об изобра-
зительном искусстве, костюме и моде 
«Галантный Меркурий». А масштабный 
арт-проект «Глаголь Добро» концепту-
ально отразил две символичные даты 
2022 года: 1195-летие равноапостольно-
го Кирилла – создателя русской азбуки 
и 350-летие Петра Великого, иницииро-
вавшего реформу гражданского шриф-
та. Это и были междисциплинарные 
арт-проекты, объединившие несколько 
видов искусств, тематическое дефиле и 
яркие выставочные акции. 

В апреле 2023 года успешно завер-
шился II Всероссийский фестиваль- 
конкурс моды и дизайна «Времена 
года в Крыму». Студенты и молодые 
дизайнеры всей страны представили в 
номинациях свои версии социально-
го плаката, дизайна костюма XXI века, 
декоративную живопись, арт- объекты, 
интерактивное книжное издание и 
фэшн- иллюстрацию. Уровень подго-
товки и профессионального мастерства 
участников выявил общее позитивное 
впечатление от фестиваля-конкурса. 
Очевидно, что проект помогает актив-
ной творческой молодежи страны фор-
мировать единое культурное простран-
ство с благородным подтекстом, создает 
вдохновляющую атмосферу совместно-
го живого творчества молодых отече-
ственных дизайнеров (рисунок 1; 2).

Специфика текущего момента от-
четливо формирует новые цели и зада-
чи творческого взаимодействия. Так и 
идея тематических интерактивных арт- 
проектов кафедры дизайна с музеем и 
библиотекой видоизменялась и обрета-
ла новые формы. 

Ярким примером взаимоинтересно-
го интерактивного творческого сотруд-
ничества, своеобразным универсумом 
наук и искусств могут служить такие 
креативные акции, как тематическая 
фотосессия 2017 года – «Таинствен-
ный сад» в зале русской академической 
живописи ХIХ века. Проект успешно 
продолжил тему творческого взаимо-
действия кафедры дизайна и Симферо-
польского художественного музея, на-
метившуюся несколько лет назад и был 
поддержан Союзом дизайнеров России. 

Большим интересом и успехом поль-
зовались акции комплекса мероприя-
тий, приуроченных к 25-летию госу-
дарственной символики Республики 
Крым: участие студентов с докладами, 
реферативными сообщениями, мобиль-
ная выставка и показ мини-коллекции 
моделей костюмов под названием «Лю-
блю Крым».

В сентябре 2022 года к 30-летию госу-
дарственных символов Республики Крым 
в выставочном проекте был объединен 
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ряд направлений дизайна и проведена ка-
федральная социально ориентированная 
выставка в главном фойе университета.

Обостренный интерес к истории, 
личности, индивидуальности ярко про-
является в тенденции нового века – мода 
в музее. Ведущие музейные учреждения 
мира от Государственного Эрмитажа, 
Третьяковской галереи, Лувра, Метро-
политен музея и других предоставляют 
свои залы для выставок моды, фэшн- 
графики, показа авторских коллекций 
знаменитых дизайнеров моды. Год теа-
тра был отмечен созданием концептуаль-
ной коллекции «Музы в музее» (2019). 
Работа над моделями коллекции продли-
лась несколько семестров. В ходе под-
готовки междисциплинарного проекта 
«Музы в музее» студенты изучили исто-
рию древнегреческого театра, написали 
сообщения об античных музах; сделали 
зарисовки и форэскизы «своей музы», 
затем выполнили модели в материале. 
Промежуточным итогом работы над 

проектом стала разработка подиумной 
коллекции «Античные музы в эпоху по-
стмодерна» (рисунок 3) и показ- дефиле 
творческой лаборатории дизайн-студии 
«Модулор» кафедры дизайна ГБОУВО 
РК «Крымский университет культуры, 
искусств и туризма» на открытии меро-
приятий Ночи музеев-2018. Концепту-
альная коллекция «Музы» как визуально 
убедительный творческий итог междис-
циплинарного проекта «Мода в музее» 
открывала модное дефиле в музее в рам-
ках программы регионального фести-
валя моды и дизайна «Времена года в 
Крыму». Итоговую коллекцию показали 
на юбилейном вечере в честь 70-летия 
университета на сцене музыкального те-
атра г. Симферополя. 

Год памяти и славы ознаменован мно-
жеством творческих достижений. Но в 
силу сложившихся в мире обстоятельств 
часть запланированных мероприятий 
вынужденно была перенесена в вирту-
альное пространство. Среди них и оче-

Рисунок 1 – Коллекция моделей костюмов 
«Миссис Глэм», участник фестиваля-

конкурса «Времена года в Крыму 2019». 
Автор Е. Задорожная. Науч. руководитель – 

канд. пед. наук, доцент, член Союза 
дизайнеров России – Н. В. Котляревская

Рисунок 2 – Коллекция моделей костюмов 
«Боди Абината», участник фестиваля-
конкурса «Времена года в Крыму 2023». 

Автор А. Миронова. Науч. руководитель – 
канд. пед. наук, доцент, член Союза 

дизайнеров России – Н. В. Котляревская
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редной междисциплинарный проект вуза 
и музея «О героях былых времен». План 
сквозных мероприятий, приуроченных к 
75-летию Великой Победы, по междис-
циплинарному проекту «О героях былых 
времен» Симферопольского художе-
ственного музея и кафедры дизайна при 
поддержке Министерства культуры Ре-
спублики Крым был согласован в начале 
музейного и учебного года. В планы во-
шли: знакомство студентов-дизайнеров 
с экспозицией музея на тематической 
экскурсии «Кавалеры ордена святого 
Георгия. Герои XIX, XX веков»; музей-
ное копирование; создание стилизован-
ных грим-портретов, головных уборов, 
аксессуаров; эскизирование моделей 
будущей коллекции в стиле милитари. 
В ходе работы над междисциплинарным 
проектом «О героях былых времен» вы-
яснилось, что подобный подход способ-
ствует вдумчивому, профессионально-
му изучению дизайнерами уникальной 
коллекции изобразительного искусства, 
предоставляет возможность студентам 
участвовать в тематических фотосесси-
ях, этапных мероприятиях года. Весь 
комплекс мероприятий остается велико-

лепным информационным поводом для 
СМИ Крыма, России, студентов творче-
ских вузов, всех заинтересованных лиц. 
Фотоотчеты размещены на сайтах уни-
верситета и Симферопольского художе-
ственного музея.

«Времена года» – сквозная тема раз-
личных искусств и музейных собраний. 
Это одна из тех тем, которые почти не 
требуют расшифровки и считывается 
как подготовленными, так и не подго-
товленными зрителями, взрослыми и 
детьми. В качестве нового интерактива 
были проведены мастер-классы и фо-
тосессии в интерьере юбилейной вы-
ставки известного крымского живопис-
ца Александра Абрамовича Андреева 
«А в кубе». В 2018 году успешно прове-
дена еще одна фотосессия флористиче-
ской тематики «Времена года» в экспо-
зиции выставки [2].

В годовщину первого полета чело-
века в космос, советского летчика-кос-
монавта Юрия Гагарина, был создан 
новый проект – «Ad astra – к звездам!». 
Он стартовал с выставки студенческих 
работ на фоне картин старых масте-
ров в музее. Видеопрезентация была 
представлена на мероприятии «Библи-
оночь» в Крымской республиканской 
универсальной научной библиотеке 
им. И. Я. Франко, финальное дефиле 
прошло на международном професси-
ональном форуме «Книга. Культура. 
Образование. Инновации. «Крым-2021» 
в Судаке. Креативная и мощная стили-
стика футуристического дизайна – от 
конструкции межзвездных кораблей, 
до скафандров астронавтов, интерье-
ров орбитальных станций, холодного 
блеска хромированных приборов – и в 
наши дни не потеряла своей привлека-
тельности. Модный хайтек 1960-х со-
здавали настоящие мастера своего дела, 
дизайнеры, знающие как высокий поди-
умный авангард станет модой улицы и 
покорит весь мир. Это с блеском проде-
монстрировала выставка студенческих 
работ: плакаты, календари, графика 
фэшн- дизайна, бумагопластика.

Междисциплинарный арт-проект 
2022 года «Глаголь Добро» – идея, до-

Рисунок 3 – Фрагмент коллекции моделей 
костюмов «Античные музы в эпоху 

постмодерна». Автор модели А. Лещенко
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стойная 1195-летия равноапостольного 
Кирилла – создателя азбуки-кириллицы 
и 350-летия Петра Великого, россий-
ского императора, инициировавшего 
реформу гражданского шрифта. «Гла-
голь Добро» – это подиумная коллекция 
креативных головных уборов, моделей 
одежды, аксессуаров и дополнений в 
стиле «Петровское барокко»; выставка 
студенческих работ «Буквицы», инстал-
ляция, издание буклета, афиши.

Модели тематического дефиле при-
няли участие в праздничной акции би-
блиотеки ко Дню славянских культур 
«Мы – славяне!». Посетители праздника 
могли воочию наблюдать как буква, ко-
торая сама по себе является знаком, со-
единяясь с «картинкой-моделью», пре-
вращается в произведение искусства, 
символ эпохи [3].

Междисциплинарные проекты в 
учреждениях культуры, в частности в 
Симферопольском художественном му-
зее, в КРУНБ имени И. Я. Франко могут 

работать и как перспективная стратегия 
развития. Новые технологии социаль-
но-культурного проектирования ини-
циируют развитие «навыков мягкого 
коммуницирования», поддерживают 
главную мотивацию работы кафедры 
дизайна – научить студентов в самосто-
ятельной работе применять важнейший 
организующий принцип создания худо-
жественной формы: принцип образной, 
пропорциональной и цветовой гармо-
нии, показать красоту мира изобрази-
тельного искусства в авторских и меж-
дисциплинарных дизайн-проектах. 

Выводы. Междисциплинарные 
проекты, совместные выставочные ме-
роприятия кафедры дизайна, музеев 
и библиотек со всей очевидностью де-
монстрируют высокий уровень форми-
рования профессиональных компетен-
ций и доказывают, что творческая кол-
лаборация, поиск новых направлений 
взаимодействия актуальны, перспектив-
ны и востребованы.
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The role of interdisciplinary projects 
in the training of designers of the XXI century

The article studies the problem of the formation of professional competencies of future designers 
in modern conditions of the development of the educational process on the basis of interdisciplinary 
projects. The concept of interdisciplinarity in the field of design is considered. The novelty of the 
proposed research consists in the analysis of interdisciplinary projects in design education, built 
on the basis of the designer’s thinking, which includes the collaboration of components of imagery, 
consistency, innovation. The foundation of interdisciplinarity in design is the cooperation of creative 
and technical principles in thinking and designing, the range and direction of which are determined 
by a specific project. 

As a result of the conducted research, it was found out that for students of different areas of 
design, the following are relevant: in-depth, substantive acquaintance with the method of design, 
masterpieces of fine art in museums, the formation of a systematic approach to the study of the 
history of art, costume and fashion. The authors present and analyzes a number of successful 
interdisciplinary projects of the Design Department of the State Budgetary Educational Institution 
of Higher Education of the Republic of Crimea «Crimean University of Culture, Arts and Tourism» 
in recent years from a thematic photo shoot to the conceptual art project «Glagol Dobro», which 
combined an exhibition of students’ original letters, sculptural objects of paper plastics and a fashion 
show in the style of Petrovsky Baroque.

Keywords: interdisciplinary art project, interactive, communicative design, technologies of 
socio-cultural and design, analysis, synthesis of cultures, artistic expression.
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Этнокультурное достояние Республики Крым 
как ресурсная база развития туризма

В статье рассмотрены актуальные аспекты использования этнокультурного достояния 
Республики Крым как ресурсной базы развития туризма; определены коренные этносы Кры-
ма, в рамках которых даны предложения по внесению значимых объектов этнокультурно-
го наследия народов в федеральный реестр. Обоснована актуальность вовлечения объектов 
этнокультурного достояния Республики Крым в формирование туристских маршрутов эт-
нокультурной направленности с целью позиционирования региона как уникального этнокуль-
турного центра России.

Ключевые слова: этнокультурное достояние, культурное наследие, туризм, коренные на-
роды, этносы, этнокультурный туризм.

Введение. Одним из признаков со-
временного культурного пространства 
Российской Федерации в целом и Респу-
блики Крым в частности является уси-
ление процессов национальной самои-
дентификации народов. Нарастающая 
глобализация обостряет желание людей 
осознать свою уникальность, принад-
лежность к определенным этническим 
группам. В современном мире наблюда-
ется возрастание интереса к этническим 
корням через обращение к традици-
онным  ценностно-мировоззренческим 
началам предков. Все это приводит к 
всплеску туристического интереса к 
образу жизни народов своей страны и 
других государств. Вследствие этого 
местное население и территориальные 
общины регионов актуализируют свое 
стремление приумножить этнокуль-

турное достояние и шире презентовать 
нематериальное культурное наследие 
региона. 

Этнокультурный туризм привлекает 
путешественников, стремящихся рас-
ширять свое культурное мировоззрение, 
знакомиться с местными народными 
традициями, этнокультурным насле-
дием народа, общаться с носителями 
фольклора и мастерами народных реме-
сел, активно отдыхать или просто сле-
довать современным трендам моды на 
путешествия. 

Одной из важнейших предпосылок 
развития этнокультурного туризма в ре-
гионах является целенаправленная ра-
бота по выявлению, изучению и сохра-
нению этнокультурного достояния как 
элемента нематериального культурного 
наследия [2].

ТУРИЗМ В СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ  
СФЕРЕ ОБЩЕСТВА
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Роль и значение этнокультурно-
го достояния в структуре внутреннего 
российского туризма остаются недоо-
цененными отечественными учеными. 
Потребность в изучении особенностей 
этнокультурного достояния в крымском 
регионе как ресурсной базы развития 
туризма на полуострове определяет ак-
туальность настоящего исследования. 

Постановка проблемы. Туризм – это 
самая динамичная отрасль в структуре 
мировой экономики, весомый фактор 
экономического и культурного развития, 
защиты окружающей среды и культур-
ного наследия. Туризм для региона – это 
экономический источник создания новых 
рабочих мест и получения прибыли, раз-
вития инфраструктуры и культуры [14].

Знакомство с обычаями, бытом, куль-
турой народа, с его историей и истори-
ческими памятниками побуждает к глу-
бокому познанию окружающей среды и 
объектов культурного наследия.

Для исследования любого понятия, и 
этнокультурного туризма в том числе, 
важна классификация, то есть выделе-
ние форм и видов на основании различ-
ных критериев. Критерий разделения 
туристических путешествий с учетом 
основной цели имеет решающее зна-
чение, поскольку именно цель путеше-
ствия оказывает наибольшее влияние 
на формирование тура, выбор маршрута 
путешествия, а следовательно, на каче-
ство организации туристического об-
служивания [10]. 

Традиционно исследователи выделя-
ют для целей следующие виды туризма: 
культурно-познавательный (знакомство 
с историко-культурными достоприме-
чательностями, этносами и этническими 
традициями, достопримечательностями 
цивилизации, религиями и культами); 
лечебно-оздоровительный; спортив-
ный; экотуризм; деловой; сельский; со-
бытийный и специализированные виды 
туризма (включает такие подвиды, как 
образовательный, гастрономический, 
научно-популярный, промышленный и 
др.) [3; 10].

К сравнительно «молодым» видам 
туризма исследователи относят эт-

нографический или этнокультурный. 
Этнографический туризм – это разно-
видность культурно-познавательно-
го туризма, основной целью которого 
является посещение этнографических 
объектов, принадлежащих к историче-
скому наследию проживающего на дан-
ной территории народа [13]. В трудах 
отечественных и зарубежных ученых 
определен понятийно-терминологиче-
ский аппарат этнокультурного туризма 
[13; 15; 16]. По мнению большинства 
исследователей, понятие «этнокультур-
ный туризм» является шире по объему 
и мировоззренческому значению, чем 
«этнографический туризм», поскольку 
отражает мотивационно-познаватель-
ный интерес туристов к духовно-мате-
риальным элементам культуры конкрет-
ного народа (этноса).

Анализ последних исследований и 
публикаций. Впервые в отечественной 
литературе понятие «этнокультурный 
туризм» проанализировано в работе 
А. Г. Бутузова [3, с. 82], где рассмотре-
ны теоретико-методологические осно-
вы и практические аспекты развития 
этнокультурного туризма.

20 октября 2022 года в Российской 
Федерации принят Федеральный закон 
«О нематериальном этнокультурном 
достоянии Российской Федерации», в 
котором сформированы правовые ос-
новы регулирования отношений по вы-
явлению, изучению, сохранению, ак-
туализации и популяризации объектов 
нематериального этнокультурного до-
стояния России как части культурного 
наследия народов России, совокупности 
духовно-нравственных и культурных 
ценностей, передаваемых из поколения 
в поколение. Для этого в законе впервые 
даются определения понятий «нема-
териальное этнокультурное достояние 
Российской Федерации», «этническая 
общность Российской Федерации», «но-
сители нематериального этнокультур-
ного достояния», «хранители немате-
риального этнокультурного достояния» 
и «государственная политика в области 
нематериального этнокультурного до-
стояния» [1]. 
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В частности, «нематериальное эт-
нокультурное достояние Российской 
Федерации» определяется как совокуп-
ность присущих этническим общно-
стям Российской Федерации духовно- 
нравственных и культурных ценностей, 
передаваемых из поколения в поколение, 
формирующих у них чувство осознания 
идентичности и охватывающих образ 
жизни, традиции и формы их выраже-
ния, а также воссоздание и современные 
тенденции развития данного образа жиз-
ни, традиций и форм их выражения [1].

Говоря о наследии, подразумевается 
вся совокупность предметов, явлений и 
произведений, имеющих историческую 
и культурную ценность. Это не только 
памятники старины, но и культурные 
ландшафты, народные песни, традици-
онные обряды и многое-многое другое. 
Всё, что было создано талантом, трудом 
и упорством наших предков. Принято 
выделять наследие отдельных этниче-
ских групп, коренных малочисленных 
народов, наследие местного и регио-
нального значения, а также общее, объ-
единяющее всех нас наследие россий-
ской нации [1]. 

Целью разработки вышеупомянутого 
закона было введение в федеральное за-
конодательство новой культурой сферы, 
тем самым ее признание и закрепление 
ключевых принципов, с учетом опыта 
регионов и мнения экспертов. Призна-
ние нематериального этнокультурного 
достояния в федеральном законодатель-
стве, наделение полномочиями и права-
ми всех уровней публичной власти даст 
огромный толчок к развитию данной 
сферы.

Реестр объектов нематериально-
го  этнокультурного достояния должен 
стать главным источником информации 
обо всех традициях, обычаях и ремеслах 
страны. Объекты должны представлять 
историческую, культурную и научную 
ценность. Внесение в реестр поспособ-
ствует сохранению объекта и его по-
пуляризации, тем более что это будет 
не просто информационная справка с 
наименованием и местом бытования, 
но и описание истории происхождения, 

нынешнего состояния объекта вместе с 
фотографиями и видео, то есть инфор-
мация, которую можно использовать с 
целью развития этнокультурного туриз-
ма в регионах Российской Федерации, в 
том числе и в Республике Крым.

Целью исследования является опре-
деление и характеристика этнокультур-
ного достояния Республики Крым как 
ресурсной базы развития туризма в ре-
гионе. Объектом исследования выступа-
ет индустрия туризма и гостеприимства 
Крыма. Предмет исследования – этно-
культурное достояние Республики Крым 
как ресурсная база развития туризма в 
регионе. 

Методологической основой исследо-
вания являются философские принципы 
познания; диалектический, логический 
и системный подходы к рассмотрению 
явлений и процессов, а также обще-
научные методы: анализ и синтез для 
обоснования теоретических положений, 
обобщения, системного подхода и фор-
мальной логики для вывода содержания 
соответствующих понятий.

Изложение основного материала. 
Россия – многонациональная страна, на 
ее территории проживает более 190 наро-
дов. Республика Крым является одним 
из самых многонациональных субъек-
тов Российской Федерации. Но не толь-
ко национальным многообразием сла-
вится Крымский полуостров: культуру 
региона обогащают коренные народы 
Крыма. Вокруг термина «коренные на-
роды» в мировой юриспруденции су-
ществует много дискуссий. Но в целом 
коренными принято считать те народы, 
которые проживали на определенной 
территории до появления на них других 
народов. В данном контексте коренны-
ми народами Республики Крым будут 
считаться крымские татары, крымчаки 
и караимы, скифы и тавры, сарматы и 
крымские греки [8]. 

По данным переписи населения, в 
2021 году на полуострове проживает 
более 120 народов. Наиболее многочис-
ленным, согласно статистическим дан-
ным, являются крымские татары – более 
250 тысяч человек. Этногенез крым-
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ских татар в Крыму завершился в XV–
XVIII веках, что дает право считать их 
коренным народом Республики Крым [8]. 

Караимы – один из коренных крым-
ских народов, появившийся на полу-
острове, как принято считать, в пери-
од VII–Х веков. По данным переписи 
2021 года, на территории Республики 
Крым проживало около 300 представи-
телей этого народа, при том что во всем 
мире – их менее 2 тысяч человек. 

Крымчаки – более молодой коренной 
народ Крыма, этногенез которого на 
территории полуострова состоялся при-
мерно в XIV–XVI веках. Во всем мире 
крымчаков меньше 1,2 тысяч человек, 
на территории Республики Крым – бо-
лее 200 человек. По данным ООН, ко-
ренные народы мира составляют всего 
5% от всего населения земли. Каждый 
7-й крымчанин является представите-
лем коренных народов Крымского по-
луострова [8].

На современном этапе динамичного 
развития внутреннего туризма в России, 
отражающем противоречивость про-
цесса становления рынка отечествен-
ного этнокультурного туризма в реги-
онах страны, существенное значение 
приобретает богатство и разнообразие 
ресурсной базы. Среди категорий объ-
ектов, имеющих непосредственное от-
ношение к этнокультурному туризму, 
можно выделить этнографические де-
ревни и парки, этнографические, кра-
еведческие, историко-краеведческие 
и архитектурно- исторические музеи, 
историко-культурные и природные му-
зеи-заповедники, а также сохранившие 
выраженный этнокультурный колорит 
сельские поселения, городские кварта-
лы и отдельные строения. 

Этнокультурное достояние требует 
постоянного внимания и защиты со сто-
роны государства, общественных органи-
заций и др. Необходимость продвижения 
и сохранения этнокультурного достояния 
диктует необходимость создания, под-
держания и постоянного воспроизводства 
музейных фондов, создания этнографи-
ческих деревень, этнографических пар-
ков, а также проведения и продвижения 

фольклорных праздников, исторических 
реконструкций и прочих событийных 
мероприятий, так или иначе связанных с 
этнокультурной тематикой [3].

Рассмотрим подробно наиболее из-
вестные и популярные объекты этно-
культурного наследия Крыма, подле-
жащие внесению в федеральный реестр 
объектов нематериального этнокуль-
турного достояния России. Эти объекты 
могут быть задействованы в развитии 
внутреннего туризма и формировании 
туристских маршрутов этнокультурной 
направленности, они имеют ключевое 
значение для процессов геобрендирова-
ния Крыма с целью позиционирования 
региона как этнокультурного центра. 

1. Крымско-татарский танец 
«Хайтарма». Хайтарма – высочайшая 
ценность духовной культуры крым-
ско-татарского народа. В переводе с 
крымско-татарского языка обозначает 
«возвращение». Этнографы считают, 
что корни крымско-татарского танца 
«Хайтарма» уходят в XV век. Сегодня 
он исполняется на каждом националь-
ном празднике. В 1925 году участники 
этнографической крымской экспедиции 
записали 25 вариантов данного танца. 
Композитор и музыкант Асан Рефатов 
в выпущенной им в 1932 году работе 
«Песни крымских татар» утверждал, что 
«Хайтарма» является исключительно 
крымским танцем. Грациозность, изя-
щество, величие и гордость воплощает-
ся в каждом его движении. Сочетание 
лирического и динамического мотивов – 
главная отличительная черта народной 
крымско-татарской музыки [11; 12]. 

Мужская партия в народных танцах 
крымских татар – это олицетворение 
гордости и храбрости. Гордая осанка, 
ловкие, резкие движения ногами – ос-
новные принципы мужской партии. 
Женская партия является абсолютной 
противоположностью. Нежные, слов-
но плывущие по воде лебеди, девушки 
очаровывают своей скромностью. Кро-
тость и застенчивость просматривается 
в плавном движении рук [12]. 

2. Народные легенды о Мамае. Ле-
генда – это одно из народных преда-
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ний, которые собирались и публикова-
лись этнографами. В Крыму множество 
уникальных мест, с которыми связаны 
древние легенды. По дороге из Феодо-
сии в Старый Крым путешественники 
могут видеть небольшой холм, который 
назван «Смерть Мамая». История его 
возникновения интересна и необычна. 
Темника Золотой Орды, получившего в 
XIV веке в правление Крым, народные 
сказания упоминают до сих пор: «Как 
Мамай прошел», «мамаево войско»... 
Легенду о его могиле записал иссле-
дователь Крыма Василий Кондараки. 
Мамай в землю лег вместе со своими 
несметными сокровищами, а сверху на-
сыпали огромный курган. Легендарная 
могила Мамая находится на окраине го-
рода Старый Крым возле шоссе со сто-
роны Феодосии [9]. 

3. Бык с золочеными рогами. Глав-
ный летний праздник в селе Чернопо-
лье Белогорского района Крыма (ранее 
именовавшегося Карачоль) – Панаир. 
В этот день православные греки, ком-
пактно проживающие в селе, чествуют 
святых равноапостольных Константина 
и Елену. В селе живут потомки греков, 
перебравшихся в Крым во второй поло-
вине XIX века. По сегодняшний день 
в Карачоле сохранили традицию боль-
шого общего торжества – с крестным 
ходом, танцами и песнями, обильным 
застольем. Нигде в соседних селах не 
отмечают этот день так, как в Чернопо-
лье. Ранее было принято прилюдно за-
калывать быка с золочеными рогами, но 
в наши дни этот обряд ушел, а праздник 
остался [11]. 

4. Крымская топонимика. Большин-
ство населенных пунктов Крыма в 1944–
1948 гг. прошло волну переименований. 
Тогда же поднимался вопрос о переиме-
нований географических названий. Од-
нако значительная их часть, тюркского 
происхождения, осталась без измене-
ний. Исторические названия рек, уро-
чищ, горных вершин, долин – большая 
ценность Крыма. В некоторых из них 
звучит ушедшая история, особенности 
местности, занятий живших здесь лю-
дей. К примеру, хребет Армутлук назван 

так из-за росших там груш. Возможно, 
кто-то из местных жителей- татар устро-
ил там лесной сад, чаир. Скала Бака-Таш 
под Судаком действительно похожа, как 
и обозначает ее крымскотатарское назва-
ние, на каменную лягушку. Керченская 
гора Митридат получила наименование 
в честь правителя древнего Боспорского 
царства. Сапун-гора (от тюрк. «мыльная 
гора») в Севастополе названа так пото-
му, что там есть залежи белой глины – 
кила и др. [4]. 

5. Культура крымчаков как крымско-
го коренного народа. Накануне Великой 
Отечественной войны в Крыму про-
живало около семи тысяч крымчаков. 
Крымчаки – самая малочисленная этни-
ческая группа Крымского полуострова. 
В бытовом отношении, близкие к тюр-
кам, они исповедуют ортодоксальный 
иудаизм, признающий обе Торы – как 
устную (Талмуд), так и письменную 
(Пятикнижие). 

Фашисты, оккупировавшие полуо-
стров во время Великой Отечественной 
войны, приговорили крымчаков к пол-
ному уничтожению. После освобожде-
ния полуострова в живых остались при-
мерно тысяча человек. Сейчас в Крыму 
живет немного более двухсот крымча-
ков, есть небольшие общины в других 
регионах России, в Израиле, на Украи-
не, в Узбекистане. 

Дальнейшее существование остав-
шихся в Крыму крымчаков как отдель-
ной этнической группы связано с угро-
зой их ассимиляции. Сегодня лишь 
единицы могут изъясняться на древне-
еврейском языке или на его крымчак-
ском диалекте. Утеряны и многие рели-
гиозные традиции.

Особо остро стоит вопрос сохране-
ния этнокультурного достояния крым-
чаков: обычаи, сказки, легенды, стихи, 
пословицы и поговорки, рукописные 
сборники – джонки, воспоминания, за-
фиксированные очевидцами событий 
прошлого. Крымчакским языком в Кры-
му владеют единицы, хотя возможности 
для его изучения есть: удалось сберечь 
книги, рукописные тексты, есть аудио-
записи на крымчакском языке [7]. 
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6. Культурное наследие караимов 
как одного из коренных народов Крыма. 
Караимы – один из малочисленных на-
родов, издавна проживающих на Крым-
ском полуострове. По самым прибли-
зительным подсчетам, сейчас в мире 
насчитывается около 2000 крымских 
караимов. Из них в Крыму проживают 
около 500, в том числе в Севастополе – 
примерно 70 человек.

Особую часть культуры караимов со-
ставляет фольклор, который помогает 
понять мировоззрение и характер этого 
народа. Он складывается из старинных 
преданий, песен, танцевального искус-
ства пословиц и поговорок. Караимы 
помнят многие пословицы, созданные 
своими предками: «Чужбина – глина, 
а Родина – золото», «Пусть твое слово 
соответствует пожертвованной сумме», 
«Бог даст – молись, но домой не прине-
сет – трудись», «Со львом будь львом, 
с ягненком – ягненком, но с ослом не 
будь ослом» [5; 6, с. 3]. 

У караимов существует немало за-
нимательных игр, связанных со знани-
ем народного творчества. К примеру, 
во время праздников было принято со-
ревноваться в знании пословиц. Тот, 
кто оказывался победителем, получал 
всеобщие почёт и уважение. До наших 
дней сохранились популярные игры, 
связанные с песенной импровизацией.

Праздники караимов не обходились 
без национальных блюд. Одно из самых 
популярных – хамур-долма, малень-
кие пельмени, проваренные в бульоне. 
К ним караимы подают мясо птицы или 
баранину. Не менее популярно блюдо 
тавук долмасы – курица, фарширован-
ная зелёным горошком и вишней.

7. Крымско-татарские узоры орна-
ментальной вышивки. По существовав-
шим в начале XX века традициям, каждая 
девочка, родившаяся в крымско-татар-
ской семье, с восьми-девяти лет сади-
лась вышивать себе приданое. К свадьбе 
должно было набраться 200–300 предме-
тов и девять вышивок-подарков жениху, 
чтобы он и будущая родня оценили ма-
стерство невесты. Расшитые пояса, кисе-
ты, футляры – предметы материальные, а 

приемы традиционной золотой вышивки 
относятся к нематериальному культур-
ному наследию. Каждая вышивка – это 
глубокий смысл, наполняющий каждую 
деталь. Цветок граната, миндаля, розы 
символизирует женщину, тюльпан или 
кипарис – мужчину. Изогнутая линия 
обозначает бесконечность, саму жизнь, в 
которой есть взлеты и падения. Бутоны на 
ветке – дети, веточки с капельками – про-
цветание, благополучие. Листья – плоды 
жизни человека, приобретение опыта, 
зерна граната — пожелание изобилия [4]. 

Кроме перечисленных выше основ-
ных элементов этнокультурного досто-
яния народов Крымского полуострова, 
претендентами на включение в федераль-
ный реестр этнокультурного достояния 
могут стать: блюда разных народов полу-
острова, крымско-татарская националь-
ная борьба куреш, оригинальные детские 
игры, старинные ремесленные техноло-
гии, по которым работают некоторые 
крымские мастера, и многое другое.

Выводы. Туристическая привлека-
тельность Республики Крым, потенци-
альные возможности полуострова для 
развития массовых форм туризма по-
зволяют делать акценты на новых на-
правлениях внутреннего туризма, в том 
числе развивая этнокультурный туризм 
в регионе. Главным содержательным 
компонентом отечественного турпро-
дукта в Республике Крым может стать 
этническая культура региона, вопло-
щенная в материальных и нематери-
альных формах. Тщательное изучение 
этнокультурного достояния полуостро-
ва и формирование на его основе каче-
ственного аутентичного турпродукта 
становится непременным условием гра-
мотного туроперейтинга. 

Таким образом, этнокультурное до-
стояние Крыма сегодня играет опреде-
ляющую роль в развитии туристической 
индустрии региона и остро нуждается в 
сохранении и защите, в том числе как 
один из ключевых факторов формирова-
ния этнической идентичности крымчан, 
залог независимости нации как таковой 
и ее конкурентоспособности на между-
народных туристских рынках.
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Ethnocultural heritage of the Republic of Crimea 
as a resource base for tourism development

The article examines current aspects of the use of the ethnocultural heritage of the Republic of 
Crimea as a resource base for tourism development; The indigenous ethnic groups of Crimea were 
identified, within the framework of which proposals were made for including significant objects of 
the ethnocultural heritage of peoples in the federal register. The relevance of involving objects of the 
ethnocultural heritage of the Republic of Crimea in the formation of tourist routes of ethnocultural 
orientation in order to position the region as a unique ethnocultural center of Russia is substantiated.

Keywords: ethno-cultural heritage, cultural heritage, tourism, indigenous peoples, ethnic groups, 
ethno-cultural tourism.
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Анимационный менеджмент 
в индустрии туризма и гостеприимства

В статье дана характеристика актуальных аспектов анимационных технологий в сфере 
гостеприимства, обоснована важность их в туристическом бизнесе, представлены резуль-
таты реализации, планирования и организации анимационных программ.

Ключевые слова: анимация, анимационные услуги, анимационный менеджмент, туризм, 
гостеприимство, качество услуг, функции планирования и управления, персонал.

Введение. Одними из самых перспек-
тивных направлений мировой экономи-
ки являются туризм и связанная с ним 
индустрия гостеприимства. В последние 
десятилетия неуклонно увеличивается 
количество коллективных средств разме-
щения, а также объем основных и допол-
нительных услуг в сфере туризма. Сре-
ди услуг, оказываемых отелями, особое 
место занимает анимация. Рассматривая 
опыт работы организаторов в сфере ту-
ризма и гостеприимства, можно отме-
тить, что они больше внимания уделяют 
разнообразию, оживлению, повышению 
привлекательности программ путеше-
ствий и отдыха независимо от видов ту-
ризма. Одна из причин данного тренда 
– отсутствие четко сформулированных 
направлений применения в индустрии 
туризма и гостеприимства инновацион-
ных технологий, в том числе и анима-
ционных программ. Поэтому возника-
ет проблема разработки и внедрения в 
практику отечественной туристической 
деятельности технологий анимационно-
го менеджмента с целью качественного 
удовлетворения разнообразных потреб-
ностей и запросов гостей, повышения 

конкурентоспособности предприятий 
индустрии туризма и гостеприимства. 

Постановка проблемы. Одним из са-
мых эффективных средств привлечения 
гостей в отель является предоставление 
анимационных услуг, которые влияют 
на положительную оценку туристом ра-
боты отеля в целом. Эти услуги позво-
ляют пробудить положительные эмо-
ции, помочь получить удовольствие от 
отдыха в отеле, а также сформировать 
желание вернуться в этот отель.

Анимация – одно из направлений 
деятельности в индустрии туризма и 
гостеприимства, которое, как правило, 
предполагает личное участие туристов в 
игровых и театрализованных шоу-про-
граммах, спортивных и культурно-раз-
влекательных мероприятиях. Анимаци-
онные услуги можно охарактеризовать 
как особую функцию отеля, предостав-
ляющую гостям возможность и сред-
ства для общения с другими туристами, 
а также для творчества и развлечений во 
время отдыха [17].

В настоящее время анимационные ус-
луги стали неотъемлемым видом деятель-
ности отелей и востребованы на курортах 
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прежде всего как бизнес-актив, способ-
ный приносить прямые и косвенные вы-
годы, а также достигать конкурентных 
преимуществ. На сегодняшний день 
практически все курорты, отели, музеи, 
объекты культурного наследия и тема-
тические парки разрабатывают собствен-
ные программы мероприятий, так как 
осознают важность анимации. Очевидно, 
что достижение бизнес-целей зависит 
от качества управления, оборудования и 
человеческих ресурсов. Все это обусла-
вливает необходимость анализа факто-
ров, влияющих на формирование анима-
ционных услуг, определения основных 
функций и направлений анимационной 
деятельности, возможностей внедрения 
в практику отечественной туристической 
деятельности анимационных программ с 
учетом зарубежного опыта.

Анализ последних исследований и пу-
бликаций. Изучение досуга как предмета 
научных исследований формировалось 
на протяжении тысячелетий. Еще древ-
негреческие философы Аристотель, 
Платон, Эпикур размышляли над содер-
жанием досуга, который является дина-
мичной сферой, постоянно обновляется 
и трансформируется в новые формы и 
механизмы реализации соответствую-
щих функций. Первые основательные и 
системные исследования сферы досуга 
начались с середины XX века. В этот пе-
риод интерес ученых к настоящей теме 
был вызван развитием промышленно-
сти и, как следствие, необходимостью 
эффективного восстановления психо-
физиологических функций организма 
человека во время отдыха. 

Стоит отметить, что отели «позаим-
ствовали» некоторые идеи из методов 
и приемов развлечений, внедренных с 
1970-х годов клубами отдыха и курор-
тами по системе «все включено». По 
мнению Г. Коста, происхождение тер-
мина «анимация» связано с деятельно-
стью клубных курортов в Средизем-
номорском регионе, обеспечивающих 
организацию спортивных мероприятий 
для туристов, нацеленных на активный 
отдых [12]. Часто термин «гостиничная 
или туристская анимация» использует-

ся для описания рекреационных услуг 
(услуг по восстановлению физических 
и психических сил, а также развитию 
творческих способностей отдыхаю-
щих), предлагаемых в курортных ме-
стах, расположенных на берегу моря, 
где много солнца и тепла [14]. 

Тема анимации досуга исследовалась 
Ж. Дюмазедье, П. Безнар, Р. Лабурье, 
которые отмечали, что феномен анима-
ции имеет двойное значение: с одной 
стороны, как метод приспособления и 
социальной терапии, с другой, как иде-
ология освобождения через участие [21]. 
Исследованиям активного, культурного, 
рекреационного досуга, современного 
менеджмента туристической анимации 
посвящены труды многих российских 
ученых. Так, Ю. А. Стрельцов акценти-
рует внимание на актуальности анализа 
анимационной деятельности в свободное 
время [19], Н. И. Гаранина, И. И. Булыги-
на [5], Т. И. Гальперина [6] предложили 
методику сценарно-режиссерской разра-
ботки анимационных мероприятий. 

В силу имеющих место на отече-
ственном рынке туризма и гостеприим-
ства трансформаций, связанных с циф-
ровизацией отрасли, влиянием эконо-
мических санкций и других глобальных 
вызовов, существует необходимость 
дальнейшей теоретической и приклад-
ной систематизации подходов к изуче-
нию технологий анимационного менед-
жмента в туризме и гостеприимстве. 

Целью исследования является обо-
снование технологии анимационного 
менеджмента как системы управления 
процессом предоставления туристу 
комплекса анимационных услуг. 

Объектом исследования выступает 
индустрия туризма и гостеприимства, 
предметом – анимационный менед-
жмент как система управления процес-
сом предоставления туристу комплекса 
анимационных услуг. 

Методологической основой исследо-
вания являются философские принципы 
познания; диалектический, логический 
и системный подходы к рассмотрению 
явлений и процессов, а также общена-
учные методы – анализ и синтез – для 
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обоснования теоретических положений, 
обобщения, системного подхода и фор-
мальной логики для вывода содержания 
соответствующих понятий.

Изложение основного материала. 
Анимационный менеджмент – это си-
стема управления процессом предостав-
ления туристу комплекса анимацион-
ных услуг, направленная на достижение 
стратегической цели функционирова-
ния туркомплекса в условиях туристи-
ческого рынка [4]. 

Опираясь на мнения современных 
исследователей, можно выделить следу-
ющие виды анимационных услуг [4; 12; 
15; 17; 21]: 1) анимационные «шоу-му-
зеи» (туристов встречают на фоне экс-
позиции «возрожденные» исторические 
персонажи, вовлекающие их в непо-
средственное действие); 2) спортивные 
игры и соревнования; 3) танцевальные 
вечера; 4) карнавалы; 5) игры; 6) костю-
мированные, этнофольклорные, при-
ключенческие, хобби-туры и т. д. 

Анимационные услуги являются не 
только мероприятиями, «разогреваю-
щими» курортный отель, они оказыва-
ют эмоциональную поддержку, создают 
соответствующую атмосферу в отеле. 
Наличие, качество и востребованность 
анимационных услуг являются немало-
важным фактором, определяющим воз-
можность повторного посещения отеля 
гостем, а также его рекомендаций в ка-
честве места отдыха другим туристам. 
Соответственно отели, предлагающие 
гостям анимационные услуги, имеют 
конкурентное преимущество перед дру-
гими отелями. 

Одним из ключевых инструментов в 
анимационном менеджменте отеля яв-
ляется анимационная программа. Ани-
мационные программы разрабатыва-
ются в соответствии с предпочтениями 
отдыхающих, их возрастом, полом, на-
циональностью, состоянием здоровья и 
иными факторами. Удовлетворенность 
гостей имеет решающее значение, по-
скольку способствует увеличению до-
ходов гостиничного предприятия, дол-
госрочной прибыли и преимуществу 
среди конкурентов [9]. 

Анимация эффективна для воспри-
ятия качества отеля. Так, Музаффер 
Уйсал обращает внимание на возмож-
ность более позитивного восприятия 
всех процессов отдыха, в то время как 
анимационные услуги создают эффект 
актуализации [26]. Б. Кнутсон считает, 
что наличие у отеля мероприятий на 
свежем воздухе, мероприятий выход-
ного дня или поля для гольфа являются 
решающими факторами восприятия ка-
чества отеля, даже если гость совершает 
деловую поездку [11]. По словам М. Со-
тириадиса, качество анимационных 
услуг является важным фактором для 
объяснения общей удовлетворенности 
[17; 18]. Его показатели: 1) уровень уча-
стия туристов в мероприятиях отелей; 
2) привлечение новых туристов в отель; 
3) увеличение количества постоянных 
гостей; 4) усиление зависимости гостей 
от услуг, предоставляемых отелем.

М. Вейермайр и К. Фукс рассматри-
вают анимационные услуги как факто-
ры, важность которых зависит от степе-
ни изменения предпочтений и ожиданий 
клиентов [3], а также как взаимосвязь 
между воспринимаемым качеством ани-
мационных услуг и качеством отеля, 
которую следует рассматривать в ком-
плексе с показателями эффективности 
других служб отеля, например службы 
приема и размещения, хозяйственной 
службы, службы питания и других. 

Одним из факторов, определяющих 
«восприятие качества анимационных 
услуг», является работа аниматоров. 
Именно они играют ключевую роль в 
удовлетворении ожиданий туристов. 
Для эффективности таких услуг, на наш 
взгляд, необходим опытный руководя-
щий состав и квалифицированный пер-
сонал отеля [14; 16]. Структура управ-
ления анимацией может выглядеть 
следующим образом: генеральный ме-
неджер отеля; менеджер службы анима-
ции; методист-аниматор; организатор- 
аниматор, аниматоры-исполнители.

Главным звеном в системе анимации 
отеля является менеджер службы ани-
мации. Он организует и координирует 
работу всех аниматоров. 
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В последние годы все большее число 
туристических комплексов включают в 
свою структуру анимационный сервис. 
Содержание анимационных меропри-
ятий и то, какое из них больше понра-
вилось туристам, является ключевым 
аспектом для понимания влияния ани-
мационных услуг на туристов. Можно 
выделить пять основных критериев, 
определяющих качество анимационных 
услуг [15]: 1) вежливость персонала от-
еля; 2) достаточность содержания ани-
мационных услуг; 3) достаточность ма-
териалов и окружения; 4) знания и опыт 
сотрудников и персонала отеля; 5) объ-
ем анимационной программы.

Исследователи сходятся во мнении, 
что туризм – это совокупность впе-
чатлений, а не набор услуг. Поэтому 
анимацию в курортных отелях нужно 
оценивать как составляющую общего 
впечатления от путешествия. Тахир Ал-
байрак, Мелтем Кабер, Эбру Оз счита-
ют, что не существует какой-либо шка-
лы для измерения качества анимации 
в отелях [1]. Тем не менее качество и 
восприятие анимационных услуг всегда 
должны учитываться в профильных ис-
следованиях.

Анимационные услуги преследуют 
две цели [5]: 1) удовлетворить потреб-
ности отдыхающих в развлечениях и за-
нятиях спортом; 2) предоставить им воз-
можности для улучшения социальных 
контактов, взаимодействия и общения. 

Можно выделить три основных кри-
терия классификации анимационных ус-
луг [12]: 1) возрастная группа; 2) место 
проведения мероприятий (в помещении 
или на открытом воздухе); 3) степень 
вовлеченности участников (пассивная 
или активная). Первый критерий вклю-
чает маркетинговую составляющую. 
Согласно этой классификации, суще-
ствуют два основных сегмента рынка 
[12]: 1) для детей (развлечения и игры 
на пляже, игровая площадка и другие 
детские площадки, различные уроки, 
обучение, танцы и т. д.); 2) для взрослых 
(тренажерный зал, фитнес и аэробика, 
спортивные, развлекательные игры и 
другие мероприятия). 

Гостиничные предприятия внедряют 
анимационные программы для повыше-
ния узнаваемости бренда отеля на рынке 
и привлечения постоянных гостей, сле-
довательно, с точки зрения бизнеса ос-
новными целями предоставления таких 
услуг являются [13]: 1) предоставление 
широкого объема услуг своим гостям; 
2) улучшение репутации отеля; 3) полу-
чение конкурентного преимущества.

Достижение бизнес-целей и удовлет-
воренность гостей зависят от трех опре-
деляющих факторов: 1) надлежащего 
планирования и управления, 2) обору-
дования и 3) человеческих ресурсов. 
Базисом любой анимационной програм-
мы является планирование [11]. Рассмо-
трим основные принципы планирова-
ния анимационной программы.

1. Определение целевой аудитории 
отеля и сегментация гостей (семьи с 
детьми, молодежь, взрослые и др.); день 
прибытия и продолжительность пребы-
вания; грамотное распределение и ча-
стота мероприятий. 

2. Максимально эффективное ис-
пользование помещения внутри отеля и 
его территории, обеспечивающее мак-
симальную прибыльность гостиничной 
инфраструктуры. 

3. Объем и состав персонала, так как 
на одного аниматора может приходить-
ся около 100–150 гостей. 

4. Грамотное и активное продвиже-
ние развлекательных услуг. Возможны 
следующие приемы и методы: привет-
ственные и информационные встречи 
с командой аниматоров; информаци-
онная доска с рекламой анимационных 
программ; раздача листовок, буклетов, 
флаеров; личный контакт. 

5. Финансовые аспекты, которые 
предполагают тщательный расчёт сле-
дующих статей расходов: 

– дополнительной оплаты: как пра-
вило, большинство развлекательных 
мероприятий предлагаются гостям бес-
платно (они являются частью пакета 
услуг), но руководство отеля может взи-
мать плату за некоторые дополнитель-
ные услуги, например еду и напитки во 
время анимационной программы;
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– расходы на анимацию состоят из 
затрат на оборудование и операционные 
расходы. Расходы на персонал (заработ-
ная плата, питание, транспорт и пр.) мо-
гут составлять до 90% от общих расходов. 

Некоторые гостиничные предприя-
тия не желают оказывать гостям анима-
ционные услуги. Это обусловлено сле-
дующими факторами [20]: отсутствием 
значительных прямых выгод от инве-
стиций в инфраструктуру; относительно 
высокими дополнительными операци-
онными расходами; трудностями с на-
бором квалифицированного персонала.

Таким образом, отели для принятия 
соответствующих решений должны от-
ветить на следующие вопросы: 

1) есть ли у отеля возможность пред-
лагать анимационные услуги гостям? 

Если ответ положительный, 
2) какие виды анимационной дея-

тельности следует обеспечить? Должны 
ли они представить универсальную ани-
мационную программу для всех гостей 
(например, на одном языке и / или рас-
считанную на любой возраст и т.п.), или 
отдельную программу? 

3) каким будет метод планирования 
и режим работы? Эта функция должна 
выполняться руководством отеля или 
она будет полностью (или частично) пе-
редана на аутсорсинг? 

4) какой метод обратной связи с го-
стями следует принять и внедрить? 

Варианты управления определяются 
следующими параметрами: вместимо-
стью отеля, аудиторией и общей конку-
рентной стратегией бизнеса. 

В некоторых источниках утвержда-
ется, что отдыхающие чаще ориенти-
рованы на оздоровительную программу 
и социальные контакты, а потом уже 
на проведение досуга [5]. Согласно ис-
следованиям, активное участие гостей 
в развлекательных мероприятиях при-
водит к более значительным психоло-
гическим результатам по сравнению с 
пассивным отдыхом. Именно по этой 
причине усилия аниматоров в основном 
направлены на организацию меропри-
ятий, в которых гости принимают ак-
тивное участие. В этом отношении роль 

аниматоров имеет решающее значение 
в двух областях: создание атмосферы 
комфортного отдыха; обеспечение мас-
совой активности.

Дональд Гетц, исследовавший тему 
событийного туризма и фестивалей, 
определяет, что мероприятия способ-
ствуют созданию более привлекательной 
среды; помогают удерживать посетите-
лей; обогащают впечатления от отдыха 
[8]. Исследователь полагает, что, с точки 
зрения потребителя или аудитории, ме-
роприятие – это возможность получить 
социальный или культурный опыт, вы-
ходящий за рамки обычного выбора или 
за рамки повседневного опыта. Поэтому 
с точки зрения маркетинга продукт дол-
жен соответствовать тщательно опреде-
ленным целевым сегментам [8].

В период пандемии значительно воз-
росла популярность внутреннего туриз-
ма. Многие открыли для себя достопри-
мечательности России, а государство 
еще больше стало уделять внимание 
развитию данной отрасли, в частности в 
рамках национального проекта «Туризм 
и индустрия гостеприимства». Основная 
цель проекта – создание качественных 
туристических продуктов и рост пока-
зателей развития отрасли к 2030 году 
вдвое [23]. Чтобы достичь этой цели, 
необходимо заинтересовать россиян 
путешествиями по стране. Индекс тури-
стической привлекательности основан 
на впечатлениях россиян. С помощью 
искусственного интеллекта консалтин-
говая компания «КБ Стрелка» проана-
лизировала более 6 миллионов текстов 
о посещении 82 регионов страны и про-
следила взаимосвязь между содержани-
ем публикаций, объемом турпотока и ка-
чеством туристической инфраструктуры 
[22]. Для расчета индекса исследовате-
ли «КБ Стрелка» изучали социальные 
сети, блоги, форумы и сайты-агрегаторы 
отзывов, после чего было подсчитано 
количество пользовательских текстов, 
посвященных каждому из регионов Рос-
сии, связанных с туризмом. Среди них 
выявлены позитивные и негативные 
комментарии. Удалось определить объ-
екты и события, которые вызвали самую 
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яркую реакцию у отдыхающих: матери-
альное наследие, нематериальное насле-
дие, природа, событийная программа, 
технологии и производство, туристиче-
ская инфраструктура [22].

Наиболее значимыми трендами, ха-
рактеризующими организацию биз-
нес-процессов и анимационной деятель-
ности в современных российских отелях, 
являются профессионализм и аутсор-
синг (передача анимационных функций 
компаниям, специализирующимся на 
предоставлении анимационных услуг и/
или осуществляющих набор персонала 
для анимации). Главными трудностями, 
с которыми приходится сталкиваться 
анимационному менеджменту, явля-
ются высокие операционные расходы 
(в основном заработная плата) и набор 
компетентного персонала. Поэтому аут-
сорсинг – разумный вариант ведения 
бизнеса: растущий интерес к активному 
отдыху и разнообразным развлечениям 
является постоянной тенденцией в ин-
дустрии отдыха (см. таблицу). 

Данные таблицы демонстрируют са-
мые туристически популярные регионы 
РФ: Краснодарский край, Республи-
ка Крым, Красноярский, Алтайский и 
Пермский край. Они привлекают тури-
стов достопримечательностями и при-
родными особенностями, однако могут 
и разочаровывать, в первую очередь 

качеством событийных программ, кото-
рые в перечисленных регионах получа-
ют и негативные отзывы. 

Выводы. Развлекательные, в том 
числе анимационные услуги, являют 
собой важную функцию на курортах 
и в отелях, которые рассматривают ее 
как бизнес-актив, приносящий прямые 
и косвенные выгоды. В настоящее вре-
мя многие отели, особенно курортные, 
осознали эту необходимость, внедрив 
соответствующие инструменты управ-
ления для оказания таких услуг. 

Решающими факторами для успеш-
ного предоставления анимационных ус-
луг считаем следующие: анимационная 
программа (разнообразие, привлекатель-
ность, качество исполнения); персонал 
(навыки и компетентность); помещение и 
оборудование (качество и разнообразие); 
атмосфера мероприятия, участники и ме-
стоположение. Хорошо спланированная, 
сбалансированная анимационная про-
грамма и компетентная команда анимато-
ров являются залогом успешной работы. 

Использование грамотных методов 
стимулирования продаж и адекватного 
инструмента для оценки анимационных 
услуг – два вопроса, требующие осо-
бого внимания и учета менеджерами 
туристского бизнеса для обеспечения 
достойного качество обслуживания и 
незабываемых впечатлений от отдыха.

 

Название
Количество 

туристов, раз-
мещенных в 
гостиницах

Общее 
количество 

текстов

Доля  
позитивных 

текстов

Доля  
негативных 

текстов

Республика Крым 1159 тыс. 2 100 419 12% 9%
Пермский край 662 тыс. 248 861 19% 68%

Красноярский край 696 тыс. 151 783 28% 12%
Камчатский край 148 тыс. 167 110 19% 6%

Краснодарский край 6622 тыс. 304 823 30% 6%
Алтайский край 694 тыс. 71 717 18% 30%

Республика Карелия 414 тыс. 89 369 19% 5%
Оренбургская область 370 тыс. 11 445 49% 9%

Калининградская 
область 549 тыс. 10 024 6% 9%

Таблица – Рейтинг курортных регионов привлекательности по событийным 
программам, 2019 год [22]
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Animation management  
in the tourism and hospitality industry

The article describes the current aspects of animation technologies in the field of hospitality, 
substantiates the importance of their participation in the tourism business, presents the results of this 
process and implementation, describes in detail the procedure for developing animation activities, 
planning and organizing programs.

Keywords: animation, animation services, animation management, tourism, hospitality, quality 
of services, planning and management functions, personnel.



56

УДК 338.48

Е. К. Тропина, С. В. Пилькевич, З. В. Тимченко

Разработка культурного маршрута  
«Путь на пользу», посвящённого путешествию 

Екатерины II по Крыму
В статье предлагается разработка культурного маршрута «Путь по пользу», посвящён-

ного путешествию Екатерины II по Крыму. Представлена хронология путешествия, описаны 
объекты туристского и экскурсионного показа, рассмотрены возможности обустройства 
и информационного сопровождения маршрута. Даны рекомендации участникам туристско-
го рынка и другим лицам по созданию туристских продуктов проектируемого культурного 
маршрута «Путь на пользу».

Ключевые слова: культурный туризм, тематический туризм, культурный маршрут, 
Крым, путешествие Екатерины II.

Введение. В современных условиях 
культурная составляющая становится 
всё более важной частью туристского 
продукта. Взаимосвязь культуры и ту-
ризма наглядно проявляется в культур-
ном туризме, одним из видов которого 
является тематический туризм [17]. 
Подобные маршруты позволяют про-
демонстрировать важные для общества 
(страны, нации) темы, связанные с исто-
рическими личностями или событиями. 

Актуальность исследования заклю-
чается в том, что разработка культур-
ного маршрута «Путь на пользу» при-
влечёт внимание к теме путешествия 
по Крыму Екатерины II культурологов, 
специалистов в сфере туризма и других 
заинтересованных лиц. Это позволит 
предложить различным категориям ту-
ристов разнообразные туристические 
маршруты и продукты, которые вызо-
вут интерес к данному историческому 
событию. 

Постановка проблемы. Историче-
ская значимость путешествия по Крыму 

Екатерины II освещена в специальной 
литературе, но широкого распростра-
нения среди населения современной 
России информация об этом событии не 
получила. Привлечь внимание к нему 
поможет культурный маршрут, кото-
рый в дальнейшем может стать основой 
национального туристского маршрута, 
имеющего особое значение для разви-
тия туризма [19].

Анализ последних исследований и 
публикаций. Крымское путешествие 
Екатерины II, его историческая и внеш-
неполитическая, а также пропагандист-
ская роль рассматривается в работах 
многих авторов: Н. В. Бессарабовой, 
А. Р. Андреева, В. Н. Сухоруковой, 
А. Д. Тимиргазина, З. В. Тимченко, 
В. А. Широкова, В. Н. Гурковича и др. 
Так, в работах специалиста по истории 
Екатерининской эпохи Н. В. Бессарабо-
вой проанализированы основные аспек-
ты крымского путешествия российской 
императрицы: политические, организа-
ционные, логистические и церемони-
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альные [2], приводится сравнительный 
анализ значения и роли других путеше-
ствий Екатерины II по Российской им-
перии [3]. Исследователь А. Р. Андреев 
упоминает о крымском путешествии 
Екатерины в работе «История Крыма» 
и делает акцент на знакомстве импера-
трицы и её свиты с российским Черно-
морским флотом [1]. В. Н. Сухоруков 
в книге «Крым в лицах и биографиях» 
рассматривает крымское путешествие 
Екатерины II в аспекте участия в нем 
значимых исторических личностей – 
непосредственно императрицы, графа 
Г. А. Потёмкин и др. [16]. Исследования 
путешествия Екатерины о пребывании 
императрицы в определённых пунктах 
крымского маршрута принадлежат 
А. Д. Тимиргазину (Старый Крым) [8] и 
З. В. Тимченко (Симферополь и дорога в 
Карасубазар (Белогорск) [18]. В. А. Ши-
роков обстоятельно описывает путе-
шествие Екатерины Великой в Крым, 
руководствуясь архивными данными, 
свидетельствами современников, доре-
волюционными источниками, отмечая 
при этом противоречия в источниках и 
недостаточность фактов [21]. Конкрет-
ные предложения по разработке турист-
ского маршрута «По Екатерининскому 
пути 1787 года» предлагает В. Н. Гуро-
вич. Маршрут он делит на 3 экскурсии 
и предлагает методику их проведения. 
Исследователь также приводит под-
робный перечень населённых пунктов 
(50 наименований), указывая их старые 
и современные названия, а также место-
расположение [5]. 

Среди наиболее ценных источни-
ков путешествия императрицы – и 
 свидетельства очевидцев этого события. 
Так, многие научные работы по данной 
тематике основаны на записках фран-
цузского посла графа Де Сегюра [6].

Объектом исследования являет-
ся культурный маршрут. В качестве 
предмета исследования рассматрива-
ется разработка культурного маршрута 
«Путь на пользу», посвященного путе-
шествию Екатерины II по Крыму. 

Цель статьи – изучить возможность 
создания туристских маршрутов и про-

дуктов на основе сформированного 
культурного маршрута, посвящённого 
путешествию по Крыму российской им-
ператрицы Екатерины II. Для достиже-
ния цели сформулированы следующие 
задачи: изучить сущность культурных 
маршрутов как формы культурного ту-
ризма; рассмотреть возможность соз-
дания культурного маршрута «Путь 
на пользу», посвящённого крымскому 
путешествию Екатерины II; выбрать и 
проанализировать объекты для тема-
тического показа и посещения; реко-
мендовать варианты туров и экскурсий 
на базе сформированного культурного 
маршрута.

Изложение основного материала. 
Стремление туристов познакомиться с 
культурой принимающего места (стра-
ны, региона, города) является наибо-
лее распространённой их мотивацией. 
В настоящее время именно культурный 
туризм – одно из наиболее востребован-
ных направлений туристской деятель-
ности. В классификации культурного 
туризма, предложенной М. Д. Сущин-
ской, в качестве одного из видов пред-
ставлен тематический туризм [17].

Характерной чертой тематического 
туризма является стремление сфоку-
сировать восприятие туриста на отли-
чительных особенностях дестинации в 
процессе знакомства с одним из аспек-
тов её культуры и истории. Современ-
ный тематический туризм предполагает 
создание и развитие культурных марш-
рутов, представляющих совокупность 
различных материальных и нематери-
альных элементов культурных и исто-
рических ресурсов, которые связаны 
между собой темой и соответствующей 
концепцией её раскрытия в ходе движе-
ния по определённому маршруту [17]. 
Подобный маршрут предстает в виде 
проекта, который включает в себя раз-
личные сферы культуры, образования, 
культурно-исторического наследия и 
экскурсионной деятельности [9]. При 
этом культурные маршруты могут быть 
созданы на различных уровнях: реги-
ональном (местном), национальном и 
международном [9].
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Мотивацией для создания культур-
ных маршрутов могут выступать: по-
лучение информации о культурном 
наследии; привлекательность для оте-
чественных и иностранных туристов; 
создание новых культурных туристских 
продуктов; патриотическое воспитание; 
образование; создание и повышение 
ценностного уровня местности; устой-
чивое развитие территории; синергизм 
между разными экономическими секто-
рами данной местности [9].

Отметим, что программа «Культур-
ные маршруты» осуществляется Сове-
том Европы с 1987 года [22]. Реализаци-
ей данного направления занимается не-
коммерческая организация, созданная 
в 1998 году, – Европейский институт 
культурных маршрутов. В его функции 
входит мониторинг уже существую-
щих маршрутов, рассмотрение заявок 
на новые проекты, сбор и архивация 
документации [23]. Список сертифи-
цированных маршрутов насчитывает 
48 наименований, среди них: маршрут 
Кирилла и Мефодия, маршруты викин-
гов, европейский сказочный маршрут, 
маршруты оливкового дерева, марш-
рут женщин-писательниц и другие [22]. 
Среди направлений работы организации 
следует выделить изучение и внедрение 
различных форм устойчивой взаимос-
вязи туризма и культурных маршрутов. 
Россия присоединилась к Соглашению 
о культурных маршрутах Совета Евро-
пы в 2012 году. При поддержке Мини-
стерства культуры Российской Федера-
ции с 2017 года разрабатывается марш-
рут «Христианские древности Европы» 
[20]. В России на основе международ-
ной просветительской петровской про-
граммы создается культурный маршрут 
«Путь Петра Великого», учредителями 
которого выступают Институт Петра 
Великого и Фонд имени Д. С. Лихачёва 
[11]. В рамках маршрута запланирова-
но проведение конференций, семина-
ров, выставок, научно-исследователь-
ские, издательские и интернет-проекты. 

7 апреля 2021 года в Санкт-Петербурге 
подписано соглашение о создании Ас-
социации развития культурного марш-
рута «Путь Петра Великого» [11].

В настоящее время, с учетом поли-
тической ситуации, сотрудничество по 
многим международным культурным 
проектам приостановлено. Тем не менее 
идея создания культурных маршрутов 
позволяет при помощи культурного ту-
ризма приобщить к этому направлению 
широкую аудиторию, в том числе и мо-
лодёжь.

В основу создания проектируемо-
го культурного маршрута может быть 
положен так называемый Таврический 
вояж («Путешествие в Полуденный 
край», «Путь на пользу») – путеше-
ствие Екатерины II (Великой) в Крым. 
Это одно из наиболее знаменитых пу-
тешествий монарших особ, которое 
получило широкую международную 
известность благодаря участию в нём 
представителей из разных государств. 
Политическая и историческая роль 
данного путешествия хорошо изучена 
научным сообществом, однако оно не-
достаточно известно широкому кругу 
населения современной России [21].

Напомним, что в 2017 году в рамках 
230-летия путешествия Екатерины II в 
Крым и в связи с открытием туристиче-
ского сезона «Екатерининская миля» в 
Симферополе [15], Алуште [14], Крас-
ногвардейском районе (с. Ишунь) [4] 
и других населённых пунктах Крыма 
прошли соответствующие мероприятия 
[10]. Они не всегда носили тематиче-
ский характер и не стали традицион-
ными. Однако их идеи и методические 
разработки могут быть использованы 
в рамках проектируемого культурного 
маршрута. 

Для формирования культурного 
маршрута на основании данных источ-
ников (см.: [6; 8; 10; 13; 14; 19; 22]) авто-
рами статьи составлена хронология пу-
тешествия по Крыму Екатерины II (см. 
таблицу).
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Таблица – Хронология путешествия по Крыму Екатерины II

Даты 
путешествия

Места  
посещения

Объекты посещения 
Екатериной II

Рекомендуемые объекты тема-
тического туристского показа и 
посещения, сохранившиеся или 
воссозданные (местонахождение 

и/или адрес)
19.05.1787 г. Перекоп Триумфальная арка с 

надписью «Предпосла-
ла страх и принесла 
мир», Перекопский ров 
и вал

Перекопский вал и ров; 
Красноперекопский краеведче-
ский музей – организация тема-
тической выставки (в дальней-
шем постоянной экспозиции) и 
проведение тематической экскур-
сии-лекции

20.05. – 
22.05.1787 г. 

Бахчисарай Ханский дворец Ханский дворец, Екатерининская 
миля, Успенский монастырь, 
Чуфут-Кале

22.05. – 
23.05.1787 г.

Севастополь 
(в том числе 
Инкерман, 
Балаклава)

Павильон (деревянный 
дворец в Инкермане); 
Крепость Каламита 
(Инкерман);
Екатерининская при-
стань;
Дом контр-адмирала 
Ф. Ф. Мекензи, перео-
борудованный в Екате-
рининский дворец (не 
сохранился);
Балаклавская бухта, 
крепость Чембало

Крепость Каламита;
Музей Черноморского флота; 
памятник Екатерине II;
Графская пристань;
место, где находился дворец для 
Екатерины II (площадь Нахимо-
ва); Екатерининская миля (парк 
«Учкуевка», Северная сторона 
Севастополя);
Михайловский равелин (Северная 
сторона Севастополя), Балаклав-
ская бухта, крепость Чембало 

24.05. –
25.05.1787 г.

Байдарская 
долина, 
Бахчисарай

Имение графа Потём-
кина в Байдарской 
долине; Ласпинский 
перевал;
Ханский дворец

Байдарские ворота (построенные 
в дальнейшем при М. С. Ворон-
цове); 
место, где располагалось имение 
Потёмкина (парк и дворец графа 
Мордвинова), Ласпинский пере-
вал; Ханский дворец

26.05.1787 г. Симферополь Путевой дворец
(не сохранился)

Место, где находился Путевой 
дворец для Екатерины II; памят-
ник Екатерине II (Екатеринин-
ский городской сад);
Музей «Таврида» – тематическая 
выставка «Таврический вояж» 
и проведение тематической 
экскурсии

27.05.1787 г. Карасубазар 
(Белогорск) 
транзитом,
Старый Крым 
(Левкополь)

Ак-Кая (Белая скала); 
Путевой дворец (не 
сохранился), Екатери-
нинская миля, Екате-
рининский фонтан

Ак-Кая (Белая скала); Екатери-
нинская миля (во дворе Литера-
турно-художественного музея 
Старого Крыма); тематическая 
экспозиция и лекция в Литера-
турно-художественном музее 
Старого Крыма, сохранившийся 
фундамент Екатерининского 
фонтана
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Таким образом, общая продолжи-
тельность пребывания Екатерины II в 
Крыму составила 12 дней (по некото-
рым источникам – 13), во время кото-
рых российская императрица, гости и 
свита посетили Бахчисарай, Севасто-
поль, Симферополь, Карасубазар (Бе-
логорск), Старый Крым и Феодосию. 
Общая протяжённость маршрута соста-
вила около 640 км [5]. По некоторым 
свидетельствам, путешествующие по-
бывали и в Судаке: «Судак – довольно 
изрядная пристань для судов. Город в 
65 вёрстах от Карасу-Базара, выстроен-
ный на высокой и одинокой скале…» 
[6]. Но, вероятнее всего, его посетили 
немногие, включая французского по-
сланника Сегюра. 

Необходимо отметить, что визит в 
Крым был конечной целью, но при этом 
лишь частью Таврического вояжа, ко-
торый продолжался полгода и включал 
посещение таких городов, как Киев, 
Кременчуг, Херсон и другие [1; 2; 21].

На практике культурный маршрут 
«Путь на пользу» будет состоять из се-
рии маршрутов протяженностью от 
нескольких дней до нескольких часов, 
сфокусированных на определённых объ-
ектах (охватывающих один или несколь-
ко населённых пунктов или географиче-
ских точек), тематически связанных с 
данным путешествием. Маршрут объ-
единит исторические памятники и объ-
екты, музейные собрания, территории, 
а также объекты культурного наследия, 

так или иначе связанные с крымским 
путешествием, отражающие не только 
исторические факты, но и определённую 
мифологизацию этого события. Осмотр 
материальных объектов культурного 
маршрута может быть дополнен морски-
ми и театрализованными экскурсиями, 
лекциями, театральными постановками, 
тематическими видеоматериалами, вы-
ставками и экспозициями.

Немаловажным является информа-
ционная и инфраструктурная составля-
ющая маршрута. Маршрут может быть 
частично промаркирован и иметь тури-
стическую систему навигации и ориен-
тирования [19], а также информацион-
ные стенды и таблички с QR-кодами. 
Можно воссоздать «Екатерининские 
мили» (их сохранилось всего 6), и вёр-
сты (представляющие собой, по словам 
современников, каменные столбики). 
Для популяризации маршрута не ис-
ключено создание художественного 
фильма, посвящённого путешествию 
Екатерины II. Уместны также информа-
ционные брошюры, сувениры, отража-
ющие тематику маршрута. 

Для заинтересованных туристов обя-
зательны транспортные услуги, органи-
зация проживания и питания, что также 
может иметь тематическую направлен-
ность. Например, транспорт стилизует-
ся под эпоху путешествия, эпоху может 
отобразить и в названиях объектов, но-
меров, предприятий питания, в деталях 
интерьера, названиях блюд. 

28.05.1787 г. Кефе (Феодо-
сия)

Путевой дворец (не 
сохранился), бывший 
ханский монетный 
двор (не сохранился), 
Башня Константина 
и Турецкий бастион; 
крепость генуэзцев

Знакомство с картиной Ивана Ай-
вазовского «Екатерина в Феодо-
сии» в Художественной галерее, 
тематическая экскурсия-лекция, 
Феодосийский музей древностей 
(демонстрация медали, отчека-
ненной в честь приезда импера-
трицы); места, где находились 
путевой дворец и монетный двор, 
фрагменты башни Константина и 
Турецкий бастион

29.05.1787 г. Возвращение Екатерининские мили Екатерининская миля – воссоз-
данный объект (на повороте к 
селу Отважное)

31.05.1787 г. Выезд из Крыма по Арабатской стрелке, Геничи (Геническ)

Окончание таблицы



61

В дальнейшем, используя методику 
событийного туризма, можно органи-
зовывать театральные постановки и те-
атрализованные шествия в годовщину 
путешествия Екатерины II и присоеди-
нения Крыма к Российской империи. 
Такие мероприятия могли бы стать тра-
диционными. Можно предложить такие 
сюжеты, как встреча Екатерины с ротой 
амазонок в Балаклаве, прибытие импе-
ратрицы в Севастополь на Графскую 
пристань, встреча императрицы в Ста-
ром Крыму или её торжественный въезд 
в Симферополь.

На основе сформированного куль-
турного маршрута туроператорам пред-
лагается разработать следующие туры:

– «Таврический вояж Екатерины Ве-
ликой», рассчитанный на 9 дней и 8 но-
чей, повторяющий путешествие импе-
ратрицы по маршруту: Симферополь, 
Бахчисарай, Севастополь, Инкерман, 
Балаклава, Симферополь, Белогорск, 
Старый Крым, Феодосия;

– «Путешествие в Полуденный край» 
на 6 дней и 5 ночей. Маршрут менее 
продолжительный, включает посеще-
ние городов Бахчисарай, Севастополь, 
Инкерман, Балаклава, Симферополь, 
Белогорск, Старый Крым, Феодосия.

Возможны тематические экскурсии: 
«Екатерина Великая в Бахчисарае», 
«Екатерина – основательница Севасто-
поля», «История Черноморского фло-
та», «Самое известное путешествие 
Екатерины Великой: факты и мифы», 

«Светлейший князь Г. А. Потёмкин – 
вдохновитель и режиссёр Таврическо-
го вояжа Екатерины Великой», «Свита 
Екатерины Великой во время крымско-
го путешествия: портреты, лица, био-
графии» и др.

Выводы. Проведённое исследование 
позволило собрать и систематизировать 
информацию о крымском путешествии 
Екатерины II с целью формирования 
культурного маршрута «Путь на поль-
зу». Разработанный маршрут будет 
способствовать реализации целей на-
ционального проекта «Туризм и инду-
стрия гостеприимства», сохранению и 
трансляции культурного наследия полу-
острова, а также устойчивому развитию 
дестинации. 

Данные и результаты, полученные в 
ходе исследования, могут быть исполь-
зованы предприятиями и организациями, 
работающими в сфере туризма и культу-
ры, потенциальными инвесторами и дру-
гими заинтересованными лицами.

Для развития данного направления 
необходимы меры государственной под-
держки, предоставляемые на постоянной 
основе или в течение нескольких лет, 
которые позволят не только отобразить 
культурный маршрут на местности при 
помощи туристской навигации, инфор-
мационных стендов и других современ-
ных носителей информации, но и сфор-
мировать туристские и экскурсионные 
продукты на базе объектов маршрута.
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Development of the cultural route «The Way to Benefit», 
dedicated to the journey of Catherine II in the Crimea

The article proposes the development of a cultural route «The Way of Benefit», dedicated to 
the journey of Catherine II across the Crimea. The chronology of the trip is presented, the objects 
of tourist and excursion display are described, the possibilities of arrangement and information 
support of the route are considered. Recommendations were given to the participants of the tourist 
market and other persons on the creation of tourist products of the projected cultural route «The 
Way to Benefit».

Keywords: cultural tourism, thematic tourism, cultural route, Crimea, travel of Catherine II.
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УДК 78.072

Е. Г. Басаргина

Музыкальная жизнь Крыма в XX – начале XX века: 
творчество, просвещение,  

образовательная деятельность
В процессе изучения истории музыкальной жизни Крыма в период XX – начала XXI века в 

контексте такого важного фактора в геосоциальной динамике, как многонациональность 
региона, выявлена особая роль Симферопольского музыкального училища имени П. И. Чай-
ковского – важнейшего очага музыкального образования, одного из культурных и просвети-
тельских центров Республики.

Ключевые слова: культура, музыкальное искусство, музыкальная педагогика, Крым, Сим-
феропольское музыкальное училище имени П. И. Чайковского.

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

Введение. В контексте Указа Пре-
зидента России Владимира Путина от 
27 июня 2022 г. № 401 «О проведении 
в Российской Федерации Года педагога 
и наставника» важным представляет-
ся теоретическое осмысление истории 
музыкальной жизни Крыма, ее главных 
составляющих – просвещения, образо-
вания, художественно-творческой дея-
тельности.

Цель статьи – осветить основные 
направления музыкального искусства 
и образования в Крыму в XX – начале 
XXI века для актуализации главной за-
дачи современного музыкального обра-
зования – восстановления и трансляции 
лучших традиций национального куль-
турного наследия в образовательно- 
воспитательном процессе.

Изложение основного материала. 
Многонациональность состава населе-
ния Крыма является одной из особен-
ностей и важным фактором в геосоци-
альной динамике развития музыкально- 
педагогической деятельности в Крыму. 

Долгие века основой музыкального ис-
кусства Крыма была музыка крымских 
татар и других народов полуострова. 
В ХХ веке образцы народной музыки 
собирал и публиковал Аркадий Карло-
вич Кончевский (1882–1969), не только 
известный симферопольский певец и 
композитор, но также художник и ис-
следователь-этнограф. Усилиями Кон-
чевского был издан первый сборник 
песен крымских татар «Песни Крыма», 
который составили двадцать пять песен 
как на языке оригинала, так и в переводе 
на русский язык. В еще один изданный 
Кончевским сборник вошли, помимо 
прочих, песни караимов и крымчаков.

Свой след оставила также музыка 
пришельцев и завоевателей Крыма. Пре-
красно написал об этом тот же А. К. Кон-
чевский: «Богатый край у моря, Таврида 
привлекала к себе издревле различные 
народы, и каждый из них, уходя, остав-
лял по себе памятки песенными напе-
вами. Генуэзцы, владычествовавшие на 
южном берегу Крыма целое столетие, с 
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1380 года, оставили кроме башен своих 
крепостей и канцонетты, которые живы 
в Крыму; прошедшие через творчество 
крымских татар, они не потеряли своей 
итальянской певучести, но приобрели 
узорчатую звуковую окраску Востока… 
<…> Это сильно чувствуется в песнях 
Карасубазара. Песни южного берега 
Крыма находятся под сильным влиянием 
турецких песен. Это объясняется часты-
ми торговыми сношениями южно-бе-
режных татар с Турцией морским пу-
тем, а также политическими условиями. 
Эмигрантские волны крымских татар, 
откатываясь частично обратно в Крым, 
разбрасывали турецкие песни по всей 
территории Тавриды. Много песен из 
Малой Азии, куда многочисленные эми-
гранты направлялись из Крыма...» [2].

Известный армянский композитор 
А. А. Спендиаров (Спендиарян) жил в 
Ялте с 1901 по 1914 год, дирижировал 
симфоническим оркестром, создал бал-
ладу «Рыбак и фея», две серии сюиты 
«Крымские эскизы» и др. В Алупке по-
бывал Федор Иванович Шаляпин.

Весной 1900 года в Ялте на даче ба-
ронессы А. А. Левен гостил Сергей Ва-
сильевич Рахманинов, участвовавший 
со многими известными музыкантами 
того времени в благотворительных кон-
цертах. В это время Рахманинов созда-
ет Вторую сюиту для 2-х фортепиано 
в 4 руки, а также задумывает знамени-
тый концерт № 2 для фортепиано с ор-
кестром. Очень часто встречается он со 
своим любимым писателем А. П. Че-
ховым. В это же время в Ялте на сцене 
городского театра выступает Ф. И. Ша-
ляпин с группой артистов «Русской 
частной оперы» и при участии С. В. Рах-
манинова как его концертмейстера. 
А. П. Чехов передает Рахманинову свои 
рассказы «Мужики» и «Моя жизнь» [4].

С середины 1930-х годов началась 
история Крымской филармонии. В 1939 
году с целью пропаганды и развития 
музыкального искусства в Крыму, в 
Ялте, создается филармония курортов 
Южного берега Крыма, а в Симферопо-
ле – Государственная филармония. Их 
концертная деятельность развивалась 

бурно. В филармонических концертах 
участвовали известные артисты: Алек-
сандр Вертинский, Клавдия Шульжен-
ко, Лидия Русланова и др. [1].

В музыкальной педагогике это вре-
мя отмечено расцветом музыкально- 
педагогических факультетов, на кото-
рых продолжали готовить учителей му-
зыки для общеобразовательных школ, 
музыкальных специальных средних 
учебных заведений. Научно-педагоги-
ческая мысль музыкантов сосредотачи-
валась вокруг решения проблем усовер-
шенствования профессиональной подго-
товки специалистов, разработки теории 
и практики музыкального обучения и 
воспитания. В музыкальной отрасли это 
касается новых дисциплин (широкое 
применение музыкальных произведений 
русских композиторов в фортепианном 
обучении, введение курсов лекций по 
русскому народному творчеству, созда-
ние студенческих учебных музыкаль-
ных вокальных и инструментальных 
фольклорных коллективов).

В 1973 году Государственная филар-
мония на Южном берегу Крыма была 
переименована в Крымскую государ-
ственную филармонию, управление ко-
торой до нынешнего времени находится 
в Симферополе. За год коллективы фи-
лармонии дают до 2000 концертов. Ее 
отделения успешно работают в Севасто-
поле, Керчи, Феодосии, Ялте, Алуште, 
Евпатории.

Уникальные концертные программы 
создает один из ведущих коллективов 
филармонии – Симфонический оркестр 
под управлением народного артиста 
Украины Алексея Гуляницкого. 

К числу выдающихся деятелей куль-
туры Крыма относится композитор 
Алемдар Сабитович Караманов (род. в 
1934 г.) – народный артист Украины, 
лауреат Государственной премии Респу-
блики Крым, автор музыки гимна Авто-
номной Республики Крым. Регулярно 
проводимый в Крыму конкурс юных му-
зыкантов носит его имя. Малая планета, 
астероид, открытая сотрудниками Крым-
ской астрофизической обсерватории в 
1994 гогду, названа ими «Караманов» [5].
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Серьезный вклад в развитие музы-
кальной культуры и образования в ре-
гион внесло Симферопольское музы-
кальное училище имени П. И. Чайков-
ского – старейшее профессиональное 
образовательное учреждение в Кры-
му. История создания училища связа-
на с именем известного композитора 
С. В. Рахманинова, вице-президента 
Императорского музыкального обще-
ства, в качестве инспектора присутство-
вавшего на открытии отделений РМО в 
губерниях. В Симферополе отделение 
Русского музыкального общества созда-
но в 1909 году, а уже в 1910-м при нем 
начинают работу музыкальные классы. 

В 1910–1911 годы в нем обучалось 
около 100 учащихся. Обучение было 
платным, лишь наиболее одаренные 
учащиеся освобождались от оплаты и 
получали стипендию.

На уроках проводилась подготов-
ка по специальным дисциплинам – по 
 желанию учащихся: фортепиано, скрип-
ка, виолончель, духовые инструменты, 
сольное пение. Все ученики изучали 
музыкально-теоретические предметы: 
теорию музыки, сольфеджио, гармо-
нию. Ученики и педагоги проводили 
активную концертную деятельность в 
регионе. 

Через год эти классы были преобра-
зованы в музыкальное училище. Дея-
тельность нового специального учеб-
ного заведения способствовала улуч-
шению организации музыкального 
образования и просвещения. Началось 
формирование педагогических кадров, 
накапливался опыт работы по пропаган-
де музыкального искусства среди широ-
ких слоев населения. 

Возглавил учебное заведение препо-
даватель класса виолончели, выпускник 
Петербургской консерватории Пётр 
Павлович Фёдоров (ученик знамени-
того К. Ю. Давыдова). Класс теории и 
гармонии вёл ученик Н.  А. Римского- 
Корсакова композитор И. И. Чернов, 
класс скрипки – С. Сапельников (уче-
ник основоположника русской скрипич-
ной школы Л. С. Ауэра); класс фортепи-
ано – Е. П. Сеферова [3].

После революции 1917 года Симфе-
ропольское музыкальное училище пере-
именовано в музыкальный техникум.

В 1920-е годы здесь сложился за-
мечательный педагогический коллек-
тив музыкантов. На фортепианном 
отделении работали: Л. Г. Бояджиева, 
А. О. Сатановский, В. В. Колодкевич, 
Е. А. Зуссер; класс скрипки вели уче-
ники Л. С. Ауэра С. М. Нодельман, 
А. М. Аблин, З. И. Лонгер; в классе вио-
лончели преподавал ученик П. П. Федо-
рова – Д. Я. Финдель, позже – Н. А. Го-
ловкинский. Теоретические предметы 
вел Я. И. Богорад, он же вел класс ду-
ховых инструментов. В 1925 году на 
работу в Симферополь был приглашен 
артист Русской оперы К. А. Ардатов, 
который до 1943 года руководил му-
зыкальным техникумом, одновременно 
возглавляя вокальное отделение.

Многие преподаватели и учащиеся 
играли в самодеятельном симфониче-
ском оркестре, который, несмотря на свое 
название, отличался высоким професси-
онализмом и стал центром музыкальной 
культуры Симферополя того времени. 
Организатором симфонического орке-
стра стал Аркадий Брискин, в качестве 
дирижеров с коллективом выступали так-
же В. И. Сук, Н. А. Малько, Л. М. Штей-
нберг. Примечательным фактом является 
и то, что в сезоне 1924 /1925 годов аль-
тистом в оркестре был И. О. Дунаевский. 

В 1920–30-е годы Симферопольское 
музыкальное училище закончили многие 
талантливые музыканты, ставшие в даль-
нейшем известными деятелями советско-
го музыкального искусства: композиторы 
М. И. Чулаки, длительное время возглав-
лявший Большой театр СССР, Л. А. Спа-
сокукоцкий, преподававший в Киевской 
консерватории, дирижер А. Л. Стасевич, 
работавший на Всесоюзном радио и в 
Москонцерте, профессор Московской 
консерватории Б. Е. Кузнецов, препода-
ватель военного факультета Московской 
консерватории профессор Г. М. Калин-
кович, выдающийся музыковед В. П. Бо-
бровский, дирижеры Г. С. Нагорный и 
А. А. Федотов, солисты Всесоюзного 
радио, заслуженные артисты республи-
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ки В. А. Бунчиков и В. Н. Красовицкая. 
В 1934 году на базе Крымского музы-
кального техникума функционировали 
фортепианное, струнное, вокальное и ду-
ховое отделения. В 1937 году музыкаль-
ный техникум переименован в Симферо-
польское музыкальное училище [3].

В предвоенные годы в педагогиче-
ский коллектив начинают вливаться 
выпускники училища, что впоследствии 
стало одной из лучших традиций учеб-
ного заведения. Ярким и знаменатель-
ным событием в жизни училища того 
времени явилась постановка оперы 
П. И. Чайковского «Евгений Онегин» 
в 1940 году. Она была приурочена к 
100-летию со дня рождения великого 
композитора. В этом же году училищу 
было присвоено имя П. И. Чайковского. 

С началом Великой Отечественной 
войны деятельность учебного заведе-
ния прервалась. Многие педагоги и 
учащиеся с оружием в руках защищали 
Родину от фашизма, среди них: В. По-
горелец, И. Жорницкий, А. Налбандов, 
А. Пиастро. Не вернулись с поля боя 
А. Гефон – один из первых членов сою-
за композиторов, талантливый пианист 
Русин, теоретик Зинчук, братья Фин-
дель. В 1942 году расстреляны Богорад, 
Лонгер, Кобринец, Годгер. Во время ле-
нинградской блокады погибли скрипач 
А. Руднев, вокалистка Ф. Эйдигер. 

С освобождением Крыма от немец-
ко-фашистских захватчиков начинает-
ся новая страница в истории училища. 
Благодаря энтузиазму его директора 
Н. Н. Шадриной, педагогов М. В. Бол-
гаревой, О. Н. Марченко, технички 
М. Ф Гнек, 1 сентября 1944 года в му-
зыкальном училище начались занятия. 
В первый послевоенный выпуск учи-
лище окончили 2 человека, всего же 
в 1944/1945 учебном году числилось 
40 учащихся. Уже в следующем году 
контингент училища составил более 
100 человек. В 1946 году открылись клас-
сы народных инструментов, в 1947-м –  
дирижерско-хоровое отделение. Более 
тридцати лет заведовала фортепианным 
отделением И. Брискина [3]. 

С конца 1948 году директором учи-

лища стала выпускница Московской 
консерватории Н. В. Михайлова. Под ее 
руководством сложился дружный, высо-
коквалифицированный педагогический 
коллектив. Расширяются оркестровое, 
фортепианное, вокальное отделения. 
В 1953 году открывается теоретическое 
отделение. 

В 1950-е годы музыкальное учили-
ще становится центром музыкальной и 
культурной жизни Симферополя. Ежене-
дельно проводились концерты педагогов. 
Традиционными стали отчетные концер-
ты училища, преподавателей и учащих-
ся. Совершенствовали свое мастерство и 
активно вели концертно-шефскую рабо-
ту симфонический оркестр, хор, оркестр 
народных инструментов. Организуются 
встречи с выдающимися представителя-
ми советского искусства: Д. Д. Шостако-
вичем, Д. Б. Кабалевским, В. П. Соловье-
вым-Седым, А. Я. Штогаренко, поэтом 
А. А. Вознесенским, лауреатом междуна-
родных конкурсов, пианистом Г. Б. Ак-
сельродом, скрипачом Б. Э. Гольдштей-
ном, руководителем хоровой капеллы 
«Думка» П. И. Муравским, народным 
артистом СССР Г. Г. Эрнесаксом. В Кры-
му открывается целый ряд детских музы-
кальных школ, педагогические коллекти-
вы которых комплектовались прежде все-
го выпускниками музыкального училища. 

В 1961 году открывается заочное от-
деление музыкального училища, глав-
ная цель которого – обеспечить педаго-
гическими кадрами все новые и новые 
детские музыкальные школы, открыва-
ющиеся не только в городах, но и в се-
лах Крыма. Постоянно ведется работа 
по расширению помощи детским музы-
кальным школам. Проводятся област-
ные методические конференции для 
преподавателей ДМШ.

В 1963 году директором училища 
становится бывший его выпускник 
А. С. Налбандов. В 1964 году создает-
ся студия педагогической практики, 
возглавляемая И. Я. Шольц, а позже 
Л. Я. Егоровой и О. А. Жечковой [3].

С конца 1968 года директором учи-
лища работает Н. В. Жорняк. В это вре-
мя ведется строительство нового зда-
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ния музыкального училища и большого 
концертного зала. В стройке, которая 
закончилась в 1978 году, активное уча-
стие принимали педагоги и учащиеся, в 
результате чего в 1979 году коллектив 
преподавателей и студентов переехал 
из здания на ул. К. Маркса в новое, про-
сторное здание на Симферопольской на-
бережной. В эти годы музыкальное учи-
лище славилось свое просветительской 
деятельностью в Крыму. Благодаря не-
иссякаемому энтузиазму и мастерству 
музыковеда И. А. Гореля в музыкаль-
ном училище около 25 лет неизменно 
проводились такие мероприятия, как 
киночетверг и музыкальная пятница. 
На его лекциях было воспитано не одно 
поколение будущих прекрасных музы-
кантов-педагогов. Новые плодотворные 
традиции связаны с организацией «Клу-
ба любителей музыки» под руковод-
ством В. Н. Беленко. 

1970–1980-е годы характеризуют-
ся обновлением коллектива: уходят на 
заслуженный отдых ветераны, на сме-
ну им приходит новое поколение пре-
подавателей, и, как прежде, среди них 
много выпускников училища: А. В. Яц-
ков, Л. Е. Константинова, Л. И. Шме-
лева, Л. И. Малынова, Н. А. Уша-
кова, А. А. Негода, А. А. Толмачев, 
В. П. Отчик, З. В. Багрец, Е. Н. Проко-
пец, Е. Л. Ануфриева, Т. А. Неганова, 
Т. А. Комаровская, Л. Е. Могилова и 
многие другие. На базе училища про-
должают успешно работать творче-
ские коллективы: оркестр народных 
инструментов (руководитель Б. Деми-
дов, позже – В. Лобанов), симфониче-
ский оркестр (дирижер В. Мотов, позже 
А. Скоробогатько, с 2016 – С. Примак), 
оркестр духовых инструментов (дири-
жер В. Тихонов, позже – Г. Ретинский), 
камерный оркестр (дирижер Б. Чечик, 
позже – К. Михайленко), ансамбль 
скрипачей (руководитель Н. Ушакова), 
хор (дирижер В. В. Пухленко, позже – 
Е. Прокопец). 

В 1990-е годы к педагогическому 
коллективу училища присоединилось 
следующее творческое поколение вы-
пускников: Т. В. Младенова, И. В. Федо-

ренко, Н. В. Пронина, Н. В. Беляковская, 
Е. Ю. Картелешева, А. В. Медведева. 

В 1999 году директором Симферо-
польского музыкального училища име-
ни П. Ч. Чайковского стал заслуженный 
деятель искусств Украины, лауреат Го-
сударственной премии АРК А. В. Яц-
ков. Появились традиции проведения 
концертов ко Дню учителя, на Новый 
год и к памятным датам. 

В 2004 году на базе училища от-
крылся факультет Донецкой государ-
ственной музыкальной академии име-
ни С. С. Прокофьева, где выпускники 
могли продолжить обучение и получить 
высшее музыкальное образование по 
специальностям «Фортепиано», «Ор-
кестровые струнные инструменты», 
«Оркестровые духовые и ударные ин-
струменты», «Народные инструменты», 
«Хоровое дирижирование». Факультет 
просуществовал 10 лет [3].

К 100-летнему юбилею Симферо-
польского музыкального училища име-
ни П. Ч. Чайковского, который отме-
чался в 2010 году, был подготовлен ряд 
творческих, культурных, музыкальных 
мероприятий. К своему юбилею учебное 
заведение подошло со значительным 
творческим опытом и багажом: за время 
существования училище выпустило бо-
лее 5000 специалистов, дало путевку в 
жизнь выдающимся современным музы-
кантам, которые ныне работают и учатся 
в более чем 70 странах мира, в том числе 
России, Украине, Германии, Канаде, Че-
хии, Турции, Израиле. Прекрасный кон-
цертный зал училища на 750 мест стал 
базой для проведения не только мно-
гочисленных концертов и творческих 
мероприятий, но и широко известных 
конкурсов: Международного конкурса 
молодых пианистов имени А. Карама-
нова, Международного конкурса ис-
полнителей на народных инструментах 
имени Г. Шендерева, Международного 
музыкального конкурса «Синяя птица», 
республиканского смотра-конкурса ис-
полнительского мастерства «Юный вир-
туоз», Международного фестиваля ду-
ховой музыки «Золотой грифон». 

В 2016 году директором Симферо-
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польского музыкального училища стала 
кандидат искусствоведения, заслужен-
ный работник культуры АРК, доцент 
Е. В. Чайка. 

Сейчас в Государственном бюджет-
ном профессиональном образователь-
ном учреждении Республики Крым 
«Симферопольское музыкальное учили-
ще имени П. И. Чайковского», которым 
руководит Н. В. Тимошенко, ведется 
обучение студентов по специальностям 
«Инструментальное исполнительство» 
(фортепиано, оркестровые струнные 
инструменты, оркестровые духовые и 
ударные инструменты, инструменты 
народного оркестра), «Вокальное ис-
кусство», «Хоровое дирижирование» и 
«Теория музыки». Выпускники учили-
ща получают квалификацию препода-
вателей, артистов оркестра, ансамбля, 
дирижеров оркестра и хора, концерт-
мейстеров. Многие студенты являются 
лауреатами и дипломантами междуна-
родных и республиканских конкурсов. 
По окончании учебного заведения вы-
пускники пополняют ряды преподава-
телей музыкальных школ, работают в 
театрах и разнообразных творческих 
коллективах Симферополя и Крыма, 

Крымской филармонии, многие продол-
жают обучение в музыкальных вузах 
России и зарубежья, а некоторые – по 
давно сложившейся прочной тради-
ции – возвращаются преподавать в род-
ное музыкальное училище. 

Выводы. Период ХХ – начала 
XXI века оказался насыщенным со-
бытиями и противоречивым, что от-
разилось на развитии музыкально-пе-
дагогической культуры. Музыкально- 
педагогическая мысль развивалась в 
контексте истории и теории общей 
педагогики, переплетаясь с ней в об-
щем движении, отличаясь отдельными 
специфическими процессами. Сегодня 
Симферопольское музыкальное учили-
ще имени П. И. Чайковского остается 
одним из культурных и просветитель-
ских центров Крыма, где царит про-
фессиональная, творческая атмосфера, 
проводятся творческие мероприятия, 
многочисленные концерты, ежегодные 
конкурсы и фестивали регионального 
и международного уровней, а главное – 
ведется подготовка лучших музыкаль-
но-педагогических кадров Республики 
Крым. 
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Musical life of Crimea in the XX – early XXI centuries: 
creativity, enlightenment, educational activities

In the process of studying the history of the musical life of the Crimea in the period of XX – early 
XXI centuries. in the context of such an important factor in geosocial dynamics as the multinationality 
of the region, the special role of the Simferopol Musical College named after P. I. Tchaikovsky was 
revealed as the most important center of musical education, one of the cultural and educational 
centers of the Republic.
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Эстетическое содержание произведений 
Чарльза Айвза

В статье рассматривается эстетическое и художественное содержание произведений в 
творчестве Ч. Айвза как примера композиторского стиля музыкального авангарда XX века.

Ключевые слова: творчество, выражение мысли, концепция, цитирование, философия, 
колорит, фольклор, музыкальное произведение.

Введение. Творчество Чарльза Ай-
вза, считает исследовательница Розали 
Сандра Перри, является культурной мо-
делью XX века [5]. Однако правильнее 
было бы назвать ее звуковой моделью 
жизни Америки. Эстетические взгляды 
Ч. Айвза являются отражением слож-
ной и уникальной по своей природе 
американской культуры, которая на на-
чальном этапе не имела ни собственных 
традиций, ни своей истории, но быстро 
развилась в новый организм, аналогов 
которому нет в мире. В американской 
культуре органично сочетались идеалы 
пуританской морали и привезенные пе-
реселенцами духовные гимны Англии; 
театр эпохи Шекспира (истоки мене-
стрельных шоу и мюзиклов) и негритян-
ский фольклор; экзотика американской 
природы и жизни индейцев, а также идеи 
классической германской философии. 
Именно американская культура, которая 
выкристаллизовалась позже всех куль-
тур, представляет новый организм, син-
тезирующий различные течения из Ев-
ропы, Азии и Африки. Эта особенность 
ярко отражена в творчестве Ч. Айвза. 

Цель исследования – раскрыть эсте-
тическое содержание произведений в 

творчестве Ч. Айвза. Материалом ис-
следования послужило художественное 
содержание музыкальных произведе-
ний Ч. Айвза.

Американский композитор Чарльз 
Айвз воплотил в своём творчестве быт 
и духовный мир Америки 19 века и мно-
гие особенности, ставшие затем харак-
терными для художественной культу-
ры послевоенных лет второй половины 
20 века. Традиционализм в его искус-
стве уживался с дерзким новаторством, 
предельно возвышенное – с обнаженной 
обыденностью. «Открытия» Чарльза 
Айвза – странны. Почти все элементы 
современного музыкального мышления 
появились в его творчестве задолго до 
того, как они выкристаллизовались на 
европейской почве. Звуковой образ его 
партитур до сих пор шокирует парадок-
сальностью и неожиданностью. 

Проанализировав художественное со-
держание творчества Ч. Айвза, мы смо-
жем составить довольно полное впечат-
ление о музыкальной мысли композитора 
и философии его произведений, система-
тизировать уже существующие знания в 
этой сфере и по возможности дополнить 
их собственными наблюдениями.
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Изложение основного материала. 
Слушая музыку Чарльза Айвза, нахо-
дишь контрасты, стилистические дис-
сонансы, наслоение и смещение раз-
ных звуковых плоскостей, что, в свою 
очередь, является отражением сложной 
культуры Америки с ее природой, кото-
рая органично сочетает несовместимые 
вещи. Произведения Ч. Айвза – синтез 
вековых традиций духовной, светской, 
академической и популярной музыки, 
звуков природы и шумов города, картин 
достопримечательностей и воплощения 
философских концепций, разных зако-
дированных символов. 

Неоднородность американской жиз-
ни стала основной чертой Нового све-
та с первых дней его истории. «Новый 
Мир заселялся таким образом, что от-
правлявшиеся туда партии иммигрантов 
прибывали не только с разных мест, но 
и бросали якорь в разных местах аме-
риканского побережья. Америка созда-
валась как разнообразный конгломерат 
самостоятельных колоний. В Виргинии 
поселились роялисты, в Массачусетсе – 
пуритане, в Пенсильвании – квакеры, в 
Нью-Йорке, изначально именуемом Но-
вым Амстердамом, – выходцы из Гол-
ландии <...>. В Пенсильвании преобла-
дала немецкая культура, во Флориде – 
французская» [1, с. 129].

Определяющим композиционным ме-
тодом Ч. Айвза является цитирование. 
Р. У. Эмерсон, видный философ Ново-
го Света, рассматривал цитирование – в 
широком смысле – как универсальный 
принцип культуры. Для Эмерсона цити-
рование воспринималось не просто как 
использование достижений человече-
ской мысли, а было желанием осознать 
время – настоящее, прошлое и будущее – 
как единственную субстанцию, всегда 
доступную каждому человеку. В лекции 
«Цитата и самобытность» Эмерсон го-
ворит: «Прошлое существует для нас; 
однако есть одно условие, благодаря ко-
торому оно становится нашим, – это под-
чиненность Настоящему. Только настоя-
щий изобретатель знает, как нужно заим-
ствовать, а каждый человек должен быть 
изобретателем. Пространства памяти – 

это только сырой материал» [3, с. 302]. 
В этих взглядах Ч. Айвз был его адептом. 
Следуя Эмерсону, Айвз предпочитает 
открытое, «документальное», заимство-
вание материала и применяет прямое ци-
тирование. Материал цитируемых Ч. Ай-
взом мелодий подробно рассматривается 
в «Каталоге» Дж. Киркпатрик. Всего на-
считывается примерно 150 цитат, и боль-
шинство из них – религиозные гимны. 
Сам Ч. Айвз в Эпилозе «Эссе перед со-
натой» называет основным источником 
своей музыки именно госпелс. Госпелс – 
религиозные гимны многотысячного со-
брания ривайвалистов на открытом воз-
духе (camp meetings). Ривайвализм как 
религиозное течение возник в XVIII веке 
в Америке и, достигший расцвета в се-
редине XIX века., стремился приблизить 
духовное к повседневному, к реально-
сти. Главной проблемой, как и транс-
цендентализм, считал сближение разных 
сфер жизни и равноправие разных слоев 
общества и культуры. 

Универсальность госпелса, свой-
ство отражать звуковой климат целой 
эпохи, была связана не только с ривай-
валистским направлением. Он вобрал 
в себя популярные интонации своего 
времени и был органически связан с 
англо- кельтскими балладами, хоровыми 
гимнами первых колонистов Новой Ан-
глии, негритянскими спиричуэлсами. 
Опираясь на госпелс, Ч. Айвз уходит в 
прошлое и создает картину духовной 
жизни Америки почти на три столетия. 
Среди наиболее применяемых в произ-
ведениях Ч. Айвза гимнов можно отме-
тить следующие: «Ближе к тебе, Госпо-
ди» («Nearer, my God, to Thee», музыка 
Лоуэлла Мейсона, слова Сары Адамс), 
«Нетлтон» («Come, Thou Font of Every 
Blessing», музыка Джона Уиза, слова 
Роберта Робинзона), «Собраться ли нам 
у реки?» («Shall We Gatherarrhe River?», 
музыка Роберта Лоури) и «Все сильнее 
благодать» («In the sweetby-and-by», му-
зыка Джозефа Уэбстера, слова Сенфор-
да Филмора Беннета).

Кроме цитат из религиозных произ-
ведений, Ч. Айвз использует военные и 
патриотические песни времен войны за 
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независимость и гражданской войны. 
Прежде всего это связано с детскими 
впечатлениями Ч. Айвза, когда он при-
сутствовал на городских парадах и слу-
шал одновременное звучание разных 
военных духовых оркестров, в которых 
состоял его отец, игравший на корнете 
(Джордж Айвз был руководителем го-
родского духового оркестра Денбери). 
Эти праздничные, жизнеутверждаю-
щие, фанфарные мелодии пронизывают 
наиболее яркие страницы музыки Чаль-
за: II и III части симфонии «Праздни-
ки», финал Второй симфонии, II часть 
Четвертой симфонии. Ч. Айвз цитирует 
гимн США «Знамя, усыпанное звезда-
ми» («The Star-Spangled Banner», музы-
ка Джона Смита, слова Фрэнсиса Кея), 
«Славься, Колумбия» («Hail, Columbia», 
музыка Филиппа Файла, слова Джо-
зефа Гопкинсона), «Красное, белое и 
голубое», или «Колумбия, жемчужина 
океана» («Red, White and Blue», музы-
ка Дэвида Шоу, слова Томаса Бекета), 
«Боевой клич свободы» («Battle Cry 
of Freedom», музыка и слова Джорджа 
Фредерика Рута).

C. Фостер написал более двухсот 
песен, которые были так популярны, 
что стали народными. Он успешно со-
единил интонации и образы эстрадных 
мелодий и негритянские мотивы. В его 
пении можно услышать юмор и уны-
ние, изысканность и простоту, мелан-
холию и активность, именно эти черты 
были близки Ч. Айвзу. Песни Фостера 
часто использовались в качестве фоль-
клорного материала в произведениях 
А. Копленда, Ф. Пуленка. Айвз цити-
рует несколько известных песен Фо-
стера: «Мой старый дом в Кентукки 
(My Old Kentucky Home)», «Дом над 
рекой (Swaneе river)», «Старый негр 
Джо (Old Black Joe)». Ч. Айвз не по-
сещал менестрельные представления. 
Узнав музыку от отца, заинтересовался 
скрытым лиризмом, ностальгией, не-
посредственностью выражения глубо-
ких чувств. В песнях Фостера он видел 
много общего с госпелсом – простоту, 
естественность, высокую духовность и 
непосредственность выражения чувств. 

Эти черты отражаются в характере вве-
дения пентатоники, системе органиче-
ских мажоро-минорных ладовых пере-
ходов и внеладовых степеней, в приеме 
сольно- хорового пения, метроритмике 
и оркестровке. Ощущается и косвенное 
влияние индейцев (коренного населения 
Америки). Некоторые индейские моти-
вы схожи по построению пентатоники 
или ограничены четырех-пятизвучной 
шкалой. Такие попевки с повторением 
одной фигуры и нерегулярной ритми-
кой Ч. Айвз обычно использует в эпи-
зодах развертывания. В некоторых слу-
чаях встречается типичная для индей-
ской (и другой национальной) музыки 
манера постоянного скольжения между 
соседними звуками, густое вибрато, 
ударная пульсация голоса, создающая 
эффект ритмического расслоения.

Цитируемые Ч. Айвзом популярные 
песни и гимны обычно сохраняют ори-
гинальный вид (ритм, тональность, гар-
монизацию), контрастируют своей про-
стотой сложной, многоплановой факту-
ры. При этом у Айвза достаточно часто 
встречается одновременное сочетание 
тональности и атональности, цитат и 
контекста. Таким образом, цитаты не 
растворяются в фактуре, а существуют 
как самостоятельные единицы, как сти-
листически чуждые элементы.

Ч. Айвз отдавал предпочтение, за 
исключением нескольких композито-
ров, жанрам американской музыки, 
большинство которых было создано 
композиторами-непрофессионалами, 
сознательно игнорирующими професси-
ональную музыку, однако исключения 
составляют Бах, Бетховен, Брамс. Та-
кое отношение обусловлено протестом 
против господствующего в конце XIX – 
 начале XX века в Америке культурного 
и музыкального европоцентризма. В Но-
вой Англии в то время процветала музы-
ка композиторов, ориентированных на 
европейские традиции. Культ европей-
ского Чарльз Айвз ощутил еще во вре-
мена обучения в Йельском университете 
и стал противником этой системы.

Некоторые музыковеды, среди кото-
рых Г. Кольтер, Й. Хойслер, приравни-
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вают Ч. Айвза к Белле Бартоку. Однако в 
отличие от Бартока Айвз сочетал в своих 
произведениях неоднородные образцы 
народной музыки, банальные бытовые 
американские песни с мотивами произ-
ведений Й. Баха, Й. Брамса, Л. В. Бетхо-
вена, П. Чайковского. Ч. Айвз отмечает, 
что целью привлечения фольклорных 
интонаций и локального колорита к 
академическим произведениям должно 
быть не создание экзотических эффек-
тов, а их тонкое понимание композито-
ром и органическое появление там, где 
это диктуется общим художественным 
смыслом [2, c. 142]. Г. Хичкок так ха-
рактеризует это достижение Ч. Айвза: 
«Историческая позиция Ч. Айвза, рас-
сматриваемая на фоне американской 
музыкальной культуры, резко разделен-
ной на профессиональную и бытовую, 
уникальна. Единственный среди совре-
менников он охватил без оговорок обе 
традиции: его произведения отчетливо 
заявили, что в своей народной тради-
ции американская музыка имеет худо-
жественно применяемое прошлое; они 
также воплотили высшие направления 
профессиональной традиции» [4, с. 173].

Среди вышеупомянутых компози-
торов Ч. Айвз чаще всего обращался к 
творчеству Бетховена. Он цитирует его 
в сонате «Конкорд» (тема судьбы из Пя-
той симфонии, мотивы из сонаты № 29), 
во Втором квартете (тема Оды радости). 
Цитирует Ч. Айвз Баха и в Первом квар-
тете (тема в дорийском строю), Брамса 
в сонате «Конкорд» (Вторая фортепи-
анная соната fis-moll), Чайковского во 
Втором квартете (Шестая симфония). 
К современникам Ч. Айвз вообще не 
обращается, исключение составляет мо-
тив «После полуденного отдыха Фавна» 
К. Дебюси в песне «Гранчестер».

Второй вид цитирования у Айвза – 
использование материала из собствен-
ных произведений: превращение песен 
в инструментальные произведения, ор-
ганных пьес – в камерные, камерных – в 
симфонические и т. д. К примеру, фуга 
из Первого квартета использована в 
Четвертой симфонии; «Деревенский 
духовой марш» можно услышать в «Ла-

гере Патнема» из Новоанглийской сим-
фонии и во второй части сонаты «Кон-
корд» – «Готорные»; песня «Выборы» 
опирается на кантату «Линкольн, вели-
кий гражданин», «Парацельсус» – на 
«Браунинг-увертюру».

Надо отметить и использование 
Ч. Айвзом разнообразных американских 
танцев – от старинных, преимуществен-
но быстрых, шотландских, до регтайма. 
Большую роль в творчестве Айвза игра-
ют марши. Всесторонне охваченная им 
национальная традиция маршевой му-
зыки обладает многогранной функцио-
нальностью. Они могут иметь не толь-
ко парадно-военную природу, но и пе-
сенную, гимновую, танцевальную (как 
тустеп и кейкуок). Примером такого 
марша является применяемый у Ч. Ай-
вза «Верный навсегда» Джона Филиппа 
Сузы. Кроме этого стоит отметить и зна-
комство его со звучанием духовых орке-
стров – отражается не только репертуар, 
но и могущество, насыщенность звуча-
ния духовых.

Выводы. На формирование эсте-
тического феномена Чарльза Айвза 
оказывают влияние многие факторы. 
Воспоминания детства, а именно со-
брание ривайвалистов, которое Ч. Айвз 
успел застать, вылились в стремление 
использовать в своих произведениях 
популярные песни. Этот метод, кото-
рый называется цитированием, являет-
ся определяющим в творчестве Айвза. 
Кроме цитирования американских не-
профессиональных композиторов, он 
обращался и к шедеврам европейских 
композиторов, тем самым отражая исто-
рическую ретроспективу. 

Близко Ч. Айвзу и влияние транс-
цендентализма, что определило его от-
ношение к программности в музыке, к 
способу развития, к построению целого. 
Композитору удалось выразить глав-
ные идеи трансцендентной философии: 
единство человека с природой, прошло-
го с настоящим, бытового с высоким, 
традиции с экспериментом. Ему удалось 
создать такой звуковой мир, в котором 
все эти контрасты органично соедини-
лись в одно целое.
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