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Публичная дипломатия как механизм  
реализации внешней политики РФ

А. Г. Арутюнян, 
аспирант 4 курса направления подготовки «Политические науки  
и регионоведение» Института «Таврическая академия» 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»

В современном динамично развивающемся мире система международ-
ных отношений приобретает новые контуры, где привычные средства ди-
пломатии уже не отвечают на запросы, возникающие вследствие беспреце-
дентно высокоскоростных трансформационных процессов. Государства в 
этих условиях вынуждены прибегать к новым ресурсам внешней политики, 
где первостепенную роль начинает играть публичная дипломатия. Автор 
рассматривает этот процесс сквозь призму реализации концепта «мягкой 
силы», предложенного Дж. Найем.

Ключевые слова: публичная дипломатия, внешняя политика, «мягкая 
сила», система международных отношений.

Введение. Публичная дипломатия как оформленное теорети-
ческое направление реализации внешней политики и дипломатии 
восходит к середине ХХ в. Отечественный исследователь И. М. Ша-
мугия, отмечает: «…на это время и пришелся расцвет публичной ди-
пломатии, когда США и СССР, используя в своей внешней политике 
всевозможные методы ее реализации, боролись за глобальное лидер-
ство» [1, с. 137]. В 1976 г. американский исследователь Дж. Фишер 
писал, что «…недостаточно быть уверенным в том, что ваши ино-
странные коллеги-дипломаты понимают политику вашего государ-
ства. Её должна понять массовая аудитория, которая влияет на по-
литику своего Министерства иностранных дел» [Цит. по: 1, с. 137]. 
Дж. Фишер был одним из первых, кто пытался объяснить необхо-
димость интегрирования публичной дипломатии в систему внешней 
политики государства. 

Следующим важным этапом в формировании современного ме-
ханизма применения «публичной дипломатии» является концеп-
ция «мягкой силы», разработанная американским исследователем 
Дж. Наем в 1990 г. По нему, «мягкая сила» это «...способность привле-
кать других на свою сторону, добиваясь поддержки собственной по-
вестки дня в международных отношениях путем демонстрации куль-
турно-нравственных ценностей, привлекательности политического 
курса и эффективности политических институтов страны» [2, с. 168]. 

Дж. Най, описывая масштабы нынешней публичной дипломатии, 
предложил три измерения публичной дипломатии. В рамках первого 
измерения он говорил о необходимости ежедневной коммуникации, 
которая включала бы объяснения контекста решений внутренней и 
внешней политики. Вторым измерением является «стратегическая 
коммуникация», в процессе которой происходит обсуждение наибо-
лее важных для государства вопросов. Третьим измерением высту-
пает развитие прямых контактов с иностранной общественностью 
посредством обменных программ, стипендий, научных конференций, 
которые знакомят общественность с культурой страны [3, с. 101-102]. 
Таким образом, Дж. Най связал публичную дипломатию с мягкой си-
лой, а также объяснил принципы ее реализации.

Объект исследования – публичная дипломатия. Предмет исследо-
вания – публичная дипломатия как механизм реализации внешней по-
литики РФ.

Цель исследования – рассмотреть публичную дипломатию как но-
вый механизм реализации внешней политики РФ.

Результаты исследования. В Российской Федерации появлением 
публичной дипломатии можно считать 2010 год, когда был создан 
Фонд поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова. 
В соответствии с пунктом 3 Распоряжения Президента РФ от 2 фев-
раля 2010 г. № 60-рп «О создании Фонда поддержки публичной ди-
пломатии имени А. М. Горчакова», целями фонда выступают: «… од-
держка публичной дипломатии, содействие участию российских 
неправительственных организаций в международном сотрудничестве 
и активное вовлечение институтов гражданского общества во внеш-
неполитический процесс» [4]. В соответствии с заявленной целью 
фонда осуществляет следующие направления деятельности:

1) содействует продвижению социальных, культурных, образова-
тельных, научных и управленческих программ в сфере международ-
ных отношений;

2) участвует в анализе экономического и общественно-политиче-
ского положения, инвестиционного потенциала в России и за рубе-
жом, консалтинге и мониторинге актуальных процессов публичной 
дипломатии;
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3) оказывает финансовую, методическую и организационную под-
держку заинтересованным отечественным организациям, выступаю-
щим с инициативными предложениями, соответствующим уставным 
целям Фонда;

4) организует проведение конференций и семинаров, симпозиу-
мов, деловых встреч, лекций;

5) участвует в научно-образовательном процессе;
6) создаёт информационные центры по тематике своей деятельности;
7) осуществляет международное сотрудничество и содействует 

развитию международных связей;
8) содействует формированию благоприятного для России обще-

ственного мнения за рубежом;
9) содействует продвижению интеллектуального, культурного, на-

учного и делового потенциала России за рубежом [5; 6].
В рамках реализации вышеуказанных направлений деятельности 

на базе фонда реализуются следующие ежегодные программы: «Ди-
алог во имя будущего», «Дипломатический семинар молодых специ-
алистов», «Балканский диалог», «Кавказский диалог», «Арктический 
диалог», «Школа по Центральной Азии», «Потсдамские встречи», 
«Международная молодёжная медиашкола» и другие. Анализируя 
программную деятельность согласно рассмотренным выше измере-
ниям Дж. Найя, мы видим, что фондом напрямую реализуются 2 из 
3-х измерений. «Стратегическая коммуникация» осуществляется с 
помощью указанных выше «диалогов», в рамках которых происхо-
дит обсуждение актуальных вопросов российской повестки с россий-
скими и зарубежными аналитиками и экспертами. Третье измерение 
реализуется, с помощью грантовой поддержки НКО (российские и 
зарубежные некоммерческим организации и научно-исследователь-
ские центры внешнеполитической направленности), «школы по Цен-
тральной Азии» (российско-центральноазиатская образовательная 
программа фонда) и другие. 

Несмотря на то, что фондом первое измерения Дж. Ная не реали-
зуется напрямую, оно осуществляется косвенно благодаря «междуна-
родной молодёжной медиашколе», в рамках которой проходят обучаю-
щие встречи для молодых журналистов. Данное мероприятие важно, 
так как оно объединяет журналистов со всего мира, а они уже, в свою 
очередь, и будут создавать информационную повестку в своих странах. 
Более детально вышеуказанное измерение реализуется с помощью 
российских международных телеканалов (Russia Today), ежедневно 
объясняющих контекст решений внутренней и внешней политики РФ.

Следующим важным этапом в развитии российской публичной ди-
пломатии является выход в свет статьи президента РФ В. В. Путина 
«Россия в меняющемся мире: преемственность приоритетов и новые 

возможности», в которой он отмечает: «…хотел бы сказать, что тради-
ционные, привычные методы международной работы освоены нашей 
дипломатией достаточно хорошо, если не в совершенстве, но по части 
использования новых технологий, например, так называемой «мягкой 
силы», безусловно, есть над чем подумать» [7, с. 5]. Данная оценка 
В. В. Путиным методов работы внешнеполитических институтов стра-
ны стала «толчком» в освоении новых методов.  Уже в пункте 41 Кон-
цепции внешней политики РФ от 12 февраля 2013 года указано: «…в 
рамках публичной дипломатии Россия будет добиваться объективного 
восприятия ее в мире, развивать собственные эффективные средства 
информационного влияния на общественное мнение за рубежом...» [8].

В последующих нормативно-правовых актах России «мягкая сила» 
уже не отделяется от публичной дипломатии. Это отражено в Кон-
цепции гуманитарной политики Российской Федерации за рубежом 
от 5 сентября 2022 года, где в пункте 30-м культура названа в каче-
стве инструмента «мягкой силы», который способствует укреплению 
международного авторитета России, формированию ее объективного 
восприятия за рубежом и нейтрализации антироссийских настроений 
политико-идеологического происхождения [9]. Характеристика куль-
туры, в том числе, как инструмента «мягкой силы», соответствует и 
публичной дипломатии.

Выводы. В Российской Федерации публичная дипломатия явля-
ется относительно новым механизмом внешней политики. Несмотря 
на это, она уже полноценно интегрировалась в систему международ-
ных отношений, куда активно встраивается и наше государство, вы-
полняя приоритетные задачи внешнеполитического развития. Более 
того, российская публичная дипломатия реализует все три измерения, 
рассмотренных Дж. Наем.
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Эстетические вызовы 
в парадигме сетевой медиакоммуникации

Д. А. Божедаров, 
кандидат филологических наук, 

доцент кафедры культурологии и библиотечно-информационных ресурсов
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский 

государственный университет им. Н.П. Огарёва» 

На рубеже ХХ–XI веков человечество получило уникальную возмож-
ность сетевой коммуникации. Обладая мощным самоорганизующимся по-
тенциалом, данная коммуникативная среда предлагает безграничные воз-
можности производства и трансляции оперативной информации, которая 
становится доступной максимальному количеству участников-коммуни-
кантов, подключенных к сети. Данный потенциал способен в максимально 
короткие сроки предупредить максимально большое количество людей о 
надвигающейся угрозе, с максимальной скоростью распространить знания, 
необходимые для повышения уровня благополучия и дальнейшего развития. 

Ключевые слова: сетевая медиакоммуникация, эстетические вызовы, 
сетевой поступок, автор, актор, хронотоп. 

Введение. В течение трех последних лет кафедра культурологии и 
библиотечно-информационных ресурсов ведет целенаправленную ра-
боту по исследованию сетевой медиакоммуникации, которая заняла 
главенствующее место в социокультурном пространстве современно-
го «цифрового общества». Современный человек коммуницирующий 
(Homo Communicando) – основная модель антроподиалектики в усло-
виях постмодернизма или неомодернизма – не мыслит себя вне этой 
сети. В контексте нашего исследования важное значение имеет моти-
вация участия в сетевой медиакоммуникации. К сожалению, здесь мы 
обнаруживаем доминанту лишь «донатного компонента», а успех су-
ществования в сетевом формате обеспечивают эффекты неожиданно-
сти, молниеносности, эпатажности и еще ряд установленных нами 
некоторых системных константных признаков. Конфликт вообще, а с 
общеустановленными этическими нормами – это один из верных при-
знаков постмодернизма. Он ставит перед нами задачу определения: яв-
ляется ли искусством сетевая медиаактивность? С одной стороны, мы 
наблюдаем специально созданные медиапродукты для демонстрации 
в условиях специально организованной среды на публичной арене. С 
другой, – публичный успех обеспечивает нарушение правил и норм.
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Методология. Эволюционный путь коммуникации к обретению 
медийных контуров весьма продолжителен и сложен. Это объясня-
ется влиянием на него «когнетивной античности», «карнавального 
средневековья» и «технократической современности».  Аккумулиро-
вав социокультурный опыт различных эпох, медиакоммуникация вос-
ходит в ранг мощной саморазвивающейся системы, обладающей си-
нергетическим эффектом. Ю. Хабермас подчеркивает: «Вместо того, 
что бы полагаться на разум производительных сил, т. е. в конечном 
счете, на разум естествознания и техники, я доверяю производитель-
ной силе коммуникации» [1, с. 85]. Для того чтобы адекватно оценить 
силу коммуникации, ее способность к социокультурному соучастию 
или к разрушительному эффекту необходим комплексный или синер-
гетический подход к теоретическому осмыслению. Эффективность в 
этом подходе доказывают постнеклассические практики с интегра-
ционным потенциалом различных сфер научного знания с антропо-
центрацией. И здесь Хабермас, обозначая проблемные зоны, вводит 
понятие «этика ответственности» [2, с. 149], предлагая широкое поле 
для размышлений. Формирование социальных эстетических вызовов 
внутри медиакоммуникативной сети происходит и под влиянием са-
мого общества потребления современных медийных услуг. 

В проекции нашего исследования сеть представляется как дрог-
стор [3] (синтез изобилия и подсчета) с многочисленными пересе-
чениями, неожиданными поворотами, привлекающими внимание 
«кричащими» ветринами. Вся эта система полностью сопоставима с 
сетевой медиакоммуникацией и, в результате, понятие «дрогстор» мы 
заимствуем у Ж. Бодрийяра и используем его в качестве константного 
системного признака социальной сети. В качестве изобилия высту-
пает сетевой медиаконтент и сетевые поступки, а подсчет необходим 
при определении жизнедеятельности автора или актора в сети. Если 
«Донатная удовлетворенность» присутствует, значит процесс сетево-
го развития налицо. И, наоборот, если число подписчиков и просмо-
тров не отличается масштабами, то и актор становится не актуальным.

Результаты исследования. От эстетического социального вызова 
до ответственности за сетевой поступок – так можно обозначить вы-
бранный нами сектор для исследования сетевой медиакоммуникации. 
Если представить ее в виде хронотопа, то обнаруживается «вшитое» 
в его основу противоречие: пространство постоянно расширяется, а 
время при этом стремится к нулю. Причем, независимо от того рас-
сматриваем мы в качестве хронотопа всю сетевую медиакоммуника-
ционную среду или же единичный сетевой поступок, схема, хроното-
па остается неизменной. Неся в себе, казалось бы, диссоциативный 
потенциал, она обеспечивает целостность структуры. Взгляды на 
общество потребления Г. Маркузе более радикальны. Исследователь 

утверждает, что сформированное в этом обществе специфическое со-
циальное пространство и вовсе растворяет человека в среде потребле-
ния материальных ценностей [4]. Скорее всего исследователь имел в 
виду, что в качестве «растворителей» выступают такие единицы, как: 
мода, общепринятый в данный момент стиль, тренд, одним словом, 
причастность к большому миру, диктующему новые эстетические ус-
ловия. Они поглощают сознание человека, не давая ему ни на минуту 
задуматься о собственных предпочтениях. Главное – эпатаж, кото-
рый всегда вступает в конфликт с классическими нормами. Некото-
рые исследователи социофилософских проблем (И. Е. Задорожнюк, 
А. В. Дмитриев, А. А. Сычев) в своих трудах указывают на близость 
понятий «эпатаж» и «скандал» и успешно обосновывают и доказыва-
ют это социально-философское родство посредством наличия общих 
признаков [5, c. 151–155].

Еще один фактор, влияющий на возникновения претендента эсте-
тической ответственности, – это ряд обнаруженных нами социокуль-
турных моделей (моделей поведенческих). Среди них: 

– «модель пионера», обуславливающая сиюминутную готовность 
участия в медиакоммуникационном сетевом процессе, основываясь не 
на готовности полноценного контента или желании сообщить обще-
ству ценную информацию, ориентированную на непреложные обще-
человеческие ценности. «Модель пионера» позволяет автору (актору) 
вступать в коммуникационные отношения независимо от готовности 
контента, прибегая лишь к эпатированию аудитории, следуя главной 
цели – привлечению внимания к собственному сетевому проявлению;

– «модель симулякра». К симулякризации подошел в своих иссле-
дованиях М. Мерло-Понти, который изучал способы изменения имид-
жа. В основе их лежит создание тематического антуража, порою даже 
не свойственного оригиналу (актору). Автор назвал такой прием соз-
данием образа «Безмолвной коммуникации». Исследователь описы-
вает создание маски «предъявление знаков на лицевой стороне» [6]. 
Сетевой актор должен транслировать поступки в коммуникационное 
пространство с максимально высокой скоростью. В данном случае 
прослеживается прямая зависимость увеличения числа подписчиков 
от числа сетевых поступков. Симулякризация позволяет, не прибегая 
к сложным приемам трансформации контента и генерации новых об-
разов, увеличивать количество имиджей одного актора, соответствен-
но тиражировать сетевые поступки, расширяя аудиторию, привлекая 
донатный фактор с рекламным контентом. Вопросы эстетики в основе 
создания такого сетевого поступка не всегда (чаще всего) не выхо-
дят на передний план. И даже наоборот. По принципу эпатажа: чем 
чудней и страшней – тем успешней! Имея более сложную структуру, 
комплекс задач и в то же время снабженный арсеналом необходимых 
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средств, симулякр – функциональная единица сетевого коммуника-
тора, аккумулируя в себе все свойства и качества актора, оказывает 
мощное влияние на аудиторию. Симулякр поглощает образ в его клас-
сическом и эстетическом понимании. Потому так сложно ответить на 
вопрос: а где же образ в сетевой коммуникации? Н. Б. Маньковская, 
анализируя антологию симулякра в современных, в том числе и ком-
муникационных процессах, утверждает, что «…симулякр – своего 
рода алиби, свидетельствующее о нехватке, дефиците натуры и куль-
туры…» [7]. При этом в недоумение приводит тот факт, что анали-
зируемые нами акторы определяют уровень успеха по реально зара-
ботанным деньгам. И суммы обозначены достаточно внушительные. 
С экранов не сходит информация о том, что подростки покупают 
дорогие автомобили для родителей, квартиры в крупных городах и 
т. д. Для анализа данной парадоксальной ситуации применима логика 
Ж. Бодрийяра, который утверждает, что данное «ожирение» говорит 
не о насыщении, а об отсутствии пределов потребления [8], что ука-
зывает на низкий уровень личностной культуры;

– «модель безбарьерной среды». Это еще один фактор, влияющий 
на формирование эстетических вызовов в проекции сетевой медиа-
коммуникации. В свете нашего исследования безбарьерная среда это 
ничто иное, как отсутствие каких либо институциональных ограниче-
ний. Этим обусловлено не только нарушение эстетических норм, как 
метод достижения медийного успеха, но и наличие тяжелых ассоци-
альных последствий от функционирования сетевого медиакоммуни-
кационного пространства. Они достаточно подробно описаны в прес-
се. Опираясь на данные, полученные в ходе анализа вышеизложенных 
исследований, мы приходим к следующему теоретическому выводу: 
«Синдром безбарьерной среды» – это процесс акторской активности 
связанный со множественной модификацией личностных контентов и 
институциональной свободой.

Выводы. Обнаруженные и описанные нами в ходе исследования 
сетевого медиакоммуникационного пространства системные и кон-
стантные признаки часто провоцируют возникновение эстетических 
социальных вызовов. Это проблема, требующая глубинных исследо-
ваний и определения подходов к управлению сетевым медиакоммуни-
кационным процессом с целью обращения его к истинной функции – 
транслированию в общество социокультурных ценностей.
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В статье рассматриваются теоретические подходы к определению по-

нятия социокультурного пространства. Формирование и эволюция социо-
культурного пространства являются сложными и динамичными процессами, 
связанными со множеством факторов, зависящими от исторических, куль-
турных и социальных условий. Изучение этого процесса позволяет понять, 
как формируются и развиваются социокультурные явления, как они влияют 
на поведение и представления людей. На примере Республики Крым анализи-
руются особенности регионального социокультурного пространства.
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Введение. Социокультурное пространство – это совокупность 
социальных и культурных элементов, включающая в себя социаль-
ные отношения, ценности, нормы поведения, культурные институты, 
язык, символы, образ жизни и другие множественные проявления 
культурно-социальной жизни в конкретной территориальной области 
или сообществе. То есть данная категория представляет собой форму, 
способную объединить и систематизировать всё разнообразие суще-
ствующих в настоящее время подходов к описанию и определению 
сущности социальных и культурных изменений. 

Существуют и другие точки зрения к интерпритации данного по-
нятия, в частности, В. С. Шмаков определяет социокультурное про-
странство как «…интегральную систему социальных и культурных 
отношений, проявляющуюся в различных сферах общественной жиз-
ни» [7, с. 75–87]. В свою очередь, Н. С. Ищенко считает, что соци-
окультурное пространство – это «…способ представить общество в 
единстве его социальных и культурных аспектов» [4].

В работах П. Сорокина рассматривается важность социокультур-
ного взаимодействия. Он выделяет три основных аспекта: личность, 
общество и культуру и подчеркивает, что эти три составляющие явля-
ются неразрывными и взаимосвязанными. Личность рассматривается 
как субъект взаимодействия, общество – как совокупность индиви-
дов, взаимодействующих между собой с учетом социокультурных 
отношений и процессов, а культура – как совокупность ценностей, 
норм и носителей, которые формируют и раскрывают эти ценности 
[5, с. 36–52]. Таким образом, социокультурное пространство влияет 
на приоритеты и ценности индивида, его окружающую среду и соци-
альную организацию этой среды, а также на различные области жиз-
ни, такие как наука, техника и искусство.

По мнению Р. Инглегарта, основные характеристики современно-
го социокультурного пространства включают в себя объединение или 
синергию экономической, политической, культурной и духовно-ин-
формационной сфер жизни в международном сообществе, увеличе-
ние межкультурных связей, быстрый прогресс различных технологий 
и коммуникаций, а также формирование общего информационного 
пространства для всех. В процессе развития современного социокуль-
турного пространства и трансформации мирового общества все боль-
ше людей вовлекаются в коммуникацию и информационные потоки 
[3, с. 259].

Результаты исследования. Социокультурное пространство Рос-
сии является сложным и неоднородным образованием. Его сложность 

заключается в наличии различных элементов культурных и социаль-
ных сфер. Отечественное социокультурное пространство формирует-
ся, в основном, на основе общих интересов людей, живущих на одной 
территории. Поликультурализм в России оказывает определенное вли-
яние на ее социокультурное пространство, которое сегодня находится 
в процессе динамичных изменений. В стране наблюдается ценност-
ный кризис, поскольку не все слои общества поддерживают «старые» 
ценности, также как и недавно появившиеся. Проблема ценностного 
кризиса в России отмечена еще А. С. Ахиезером, который назвал это 
состояние «культурным расколом» [2, с. 83–104]. Российский культур-
ный и ценностный раскол заключается в сосуществовании элементов 
традиционной и западной культур и соответствующих ценностей. Со-
существование различных ценностей свидетельствует о перерожде-
нии ценностной сферы. Отметим, что процесс формирования новой 
системы ценностей в России начался вместе с распадом СССР. Он ха-
рактеризуется активным проникновением иных ценностей в россий-
скую социальную среду, для чего сформирована благодатная почва. 
Социокультурное пространство Российской Федерации характеризу-
ется установкой на объединение направлений, связанных с культура-
ми разных народов, а также ассимиляцию внешних ценностей. Выбор 
вектора развития культурного пространства России непосредственно 
связан с определением пути развития и является частью более широ-
кой проблемы – цивилизационной идентичности – и усложняется как 
активным вовлечением России в глобальные процессы, так и попыт-
ками её исключения.

Специфика, принципы и модели социокультурной политики Рос-
сийской Федерации требуют применения многоуровневой модели, 
сочетающей как аспекты консерватизма, так и тенденции к иннова-
ции, а также различные уровни государственной власти и граждан-
ского общества. Такая модель должна учитывать также рациональное 
и эффективное использование ресурсов – в зависимости от масштаба 
задач. Это позволит разработать умеренную децентрализацию в ре-
гионах в рамках общенациональной системы ценностей. Переход от 
прямой административной модели к партнерской должен проходить 
по мере продвижения к региональному и муниципальному уровням 
социокультурной политики для использования рыночных механиз-
мов и экономического потенциала культуры на местах. Объектом 
региональной социокультурной политики является культура региона 
во всем ее разнообразии, отражающая особенности территории и ло-
кальных образований [6].

Современная геополитическая ситуация формирует перед россий-
ским социокультурным пространством новый вызов. С одной сторо-
ны, процессы глобализации, связанные с унификацией жизни людей, 
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становятся все более глубокими, а с другой, сохранение культурных 
особенностей и культурного наследия народов, проживающих на тер-
ритории России, становится все более актуальным. Для предотвра-
щения опасностей глобализации и дальнейшего развития российского 
социокультурного пространства необходимы продуманная и эффек-
тивная культурная политика на местном уровне, а также использова-
ние соответствующих инструментов. Эта проблема предполагает при-
менение комплекса различных мер.

Конкретные меры, принимаемые государством в отношении раз-
вития социокультурного пространства, можно рассмотреть на приме-
ре Республики Крым. Государственная культурная политика в Респу-
блике Крым основывается на принципах равенства прав населения 
в создании, сохранении и распространении культурного наследия. 
Приоритетом её являются духовные ценности и свобода творческой 
деятельности. Власти Республики Крым стремятся обеспечить до-
ступность культурных ценностей и образования, а также улучшить 
качество и разнообразие услуг в сфере культуры [1]. 

Культурная политика Республики Крым в сфере социокультурного 
пространства направлена на создание условий для сферы культуры 
как важнейшего фактора развития личности, общества и государства.

Она основывается на следующих принципах: приоритетность 
культуры в жизни общества, сохранение и развитие культурного на-
следия, формирование единого культурного пространства, равнодо-
ступность культурных ценностей. 

Одна из её особенностей – особое внимание к сохранению и раз-
витию культурного наследия, которое включает памятники истории и 
культуры, объекты нематериального культурного наследия, традиции 
и обычаи народов, проживающих на территории Республики. Боль-
шое внимание в регионе уделяется мемориализации событий Вели-
кой Отечественной войны (1941–1945), поскольку данная тема очень 
популярна в общественном, научном и образовательном дискурсе и 
оказывает существенное значение на самоидентификацию крымчан.

Ещё одной особенностью является ориентация на формирование 
единого культурного пространства, объединяющего все этнокультур-
ные сообщества, проживающие на территории Крыма. Это реализует-
ся через проведение совместных культурных мероприятий, реализа-
цию проектов и программ.

Выводы. Социокультурное пространство является динамическим 
явлением, подверженным изменениям под влиянием различных фак-
торов, таких как глобализация, миграция, развитие информацион-
ных технологий. Формирование единого культурного пространства в 
Республике Крым – важный шаг на пути к консолидации общества, 
укреплению межэтнического согласия и интеграции в общероссий-

ское социокультурное пространство. Эти особенности отражают 
специфику социокультурного пространства Республики Крым, кото-
рая обусловлена историей, географией и современными социальными 
и культурными процессами.
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В статье анализируется значение эстетических основ патриотизма 
в развитии современного общества по трудам митрополита Иллариона, 
Я. А. Коменского, К. Гельвеция, Н. А. Бердяева, И. А. Ильина. Автор при-
ходит к выводу, что патриотизм – это одна из самых значимых, непре-
ходящих ценностей человека, присущих всем сферам жизнедеятельности 
общества и государства.

Ключевые слова: эстетические основы патриотизма, Россия, культу-
ра, современное общество, личность, любовь к Родине.

Введение. Проблема отношения человека к своей родине, земле, на 
которой вырос, всегда оставалась ключевой в истории развития чело-
веческой культуры. Не утратила она своей важности и злободневности 
и в реалиях современного общества. В современной России вопрос 
патриотической ориентированности личности стоит особенно остро. 
Это обусловлено жесткой экспансией в российское культурное и наци-
ональное пространство разнообразных европейских псевдоценностей. 

Процессы глобализации, присутствия России в мировом культур-
ном пространстве делают вопросы патриотической гражданственно-
сти особо важными. На современном этапе развития российской го-
сударственности особо возрастают актуальность и своевременность 
освещения проблемы эстетических основ патриотизма.

Цель исследования – обоснование эстетических основ патриотизма 
как решающего фактора формирования гражданственности человека, 
чувства его принадлежности к родной земле, гордости за ее историю. 

Результаты исследования. Касаясь вопроса научной разрабо-
танности темы эстетических основ патриотизма, отметим, что от-
ношение к стране, любовь к родине, преданность ее культуре и цен-
ностям, героизм, воспитание достойного подрастающего поколения 
всегда были в центре внимания многих философов, культурологов, 
историков, искусствоведов, педагогов, психологов, литературных 
дея телей. Эти вопросы рассматривали: митрополит Илларион [8, 

с. 9], Я. А. Коменский [7, с. 54], К. Гельвеций [3, с. 136], Н. А. Бер-
дяев [2, с. 485-586], И. А. Ильин [5, с. 170], В. Г. Белинский [1, с. 263], 
Л. П. Карсавин [6, с. 414–446], В. И. Иванов [4, с. 388–396] и многие 
другие. Такой острый интерес к обозначенной проблематике обу-
словлен тем, что патриотизм являются основой гражданственности, 
которая связана с такими категориями эстетического и этического 
сознания, как возвышенное, героическое, прекрасное, вера, любовь, 
жертвенность. 

Патриотизм как категория этического сознания нашел отражение 
в работах уже упоминавшихся нами философов и культурологов. Мы 
же остановимся на педагогических аспектах идеи патриотизма.

Вопросы патриотического воспитания всегда занимали цен-
тральное место в педагогике. Патриотическое воспитание в разные 
периоды развития этой науки рассматривалось в качестве важней-
шей и необходимой составной части воспитательного процесса. В 
философском словаре «патриотизм» определяется как «принцип, 
обозначающий любовь к отечеству, готовность служить интересам 
своей Родины» [9, с. 590]. Мощным эстетическим потенциалом на-
полнена сама идея патриотизма, которой издревле уделялось боль-
шое внимание в России. 

Ярким примером патриотического отношения к Отечеству, к мис-
сии русской земли и русского народа является выдающийся эстети-
ческий памятник Древней Руси – произведение ораторской прозы 
XI века «Слово о законе и благодати» митрополита Иллариона. Это 
настоящий гимн, прославляющий русскую землю, гимн, исполнен-
ный радости и удивления перед свершениями русского народа. Са-
мозабвенная вера в Русь, ее народ и его великое предназначение со-
ставляют эстетическую основу «Слова о законе и благодати». Особым 
посылом патриотизма наполнена следующая мысль митрополита Ил-
лариона: «Цель этого всенародного единения в духе церковного ми-
ропонимания – сохранить чистоту веры, удержать ее апостольскую 
спасительную истину, «святых Отцов Семи Соборов заповеди соблю-
дая». В «Слове о законе и благодати» – корни русской державности, 
понимающей государственную мощь не как самоцель, а как дарован-
ное Богом средство к удержанию народной жизни в рамках евангель-
ской непорочности» [8, с. 9]. Произведение митрополита Иллариона 
положило начало развитию идеи патриотизма в работах авторов по-
следующих эпох.

Проблема эстетических основ патриотизма нашла разработку в ра-
ботах педагогов и психологов. Вопрос о цели воспитания всегда оста-
вался одним из наиболее актуальных и противоречивых в философии 
и педагогике. В процессе изучения и анализа работ, посвященных 
эстетическим основам патриотизма, становится ясно, что многими 
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авторами значимость эстетического потенциала патриотизма опреде-
ляется как решающая.

Великий чешский педагог Ян Амос Коменский выступал за воспи-
тание такой личности, которая могла бы отвечать перед обществом, 
приносила бы максимальную пользу. Подход Я. А. Каменского к вос-
питанию патриотизма ориентирован на личность человека, ключевым 
положением в нём выступает деятельное чувство любви к своему От-
ечеству. В книге «Великая дидактика» Каменский отмечает: «Какой 
больший и лучший дар мы можем предложить государству, как не тот, 
чтобы обучать и образовывать юношество, особенно при настоящих 
нравах и в наше время, когда юношество так испорчено, что его нуж-
но обуздывать и сдерживать общими силами для блага Родины» [7, 
с. 54]. Одна из основных идей Я. А. Коменского в педагогике связана 
с созданием образовательного процесса, который способствовал бы 
развитию творческого мышления и эстетических чувств у учащих-
ся. Педагог придавал большое значение гармоничному развитию как 
умственных, так и духовных способностей человека. Он полагал , 
что данную задачу решить невозможно без развития эстетического 
восприятия мира, и утверждал, что образовательная система долж-
на способствовать формированию патриотических идей у учащихся 
и их приверженности своей родине. Им акцентируется внимание на 
том, что патриотизм должен основываться на понимании и уважении 
к своим культуре и нации, и это должно быть частью образования 
каждого человека. Эстетическое понимание Я. А. Коменским патри-
отизма состоит в том, что культура и искусство обладают огромным 
потенциалом влияния на чувства и эмоции человека, способству-
ют формированию его представлений о своей Родине. Посредством 
сформированного у учащихся эстетического восприятия достигается 
развитие осмысленного отношения к своей истории, языку, традици-
ям и другим культурным аспектам жизни родной страны. 

Таким образом, эстетические основы патриотизма и их влияние 
на развитие культуры общества, предложенные Яном Амосом Комен-
ским, заключаются в формировании эстетического восприятия уча-
щихся, в использовании произведений искусства для привития патри-
отических идей и чувства любви к своей Родине.

Одним из важнейших исследователей, занимавшихся этой про-
блематикой, был французский мыслитель Клод Гельвеций. В своих 
работах К. Гельвеций обращал внимание на эстетические основы па-
триотизма в культуре современного общества. Мыслитель утверждал, 
что патриотизм – это не только политическое и социальное чувство, 
но и эстетическое. К. Гельвеций считал, что культура является одним 
из важнейших аспектов патриотизма, поскольку она формирует си-
стему ценностей и идеалов, на основе которых люди выстраивают 

свою патриотическую идентичность. По мнению Гельвеция, в совре-
менном обществе культура становится основой для формирования па-
триотических чувств. Через искусство, литературу, музыку и другие 
формы художественного отображения действительности люди могут 
ощущать связь с родиной и ее историей, выразить свою любовь и при-
вязанность к родному народу и стране. Клод Гельвеций убедительно 
доказывает преимущество патриотического воспитания: «…только в 
светских школах, находящихся в руках государства, можно обеспе-
чить должный подбор учителей, приучить детей, к соблюдению твер-
дого порядка, воспитать подлинных патриотов» [3, с. 136].

Вместе с тем К. Гельвеций предупреждал, что эстетическое осмыс-
ление и восприятие патриотизма должно быть подкреплено глубоким 
пониманием и знанием истории и культуры своей страны. Только при 
этом условии люди могут развивать истинное патриотическое чув-
ство, а не скатываться в национализм или шовинизм. Французский 
философ подчеркивал важность эстетических основ патриотизма в 
культуре современного общества. Он видел искусство и культуру как 
инструменты, которые помогают формировать и укреплять патрио-
тическую идентичность при условии глубокого понимания и знания 
истории и культурного наследия своей страны.

Ярко, интересно и образно раскрывается эстетическая природа па-
триотизма в работах выдающегося русского философа Николая Алек-
сандровича Бердяева. Ученый развивал свою концепцию патриотизма 
на основе эстетических принципов, полагая, что патриотизм должен 
быть связан с высшими идеалами и ценностями культуры, которые 
влияют на восприятие и взаимодействие людей в обществе. Н. А. Бер-
дяев в работе «Падение священного русского царства» пишет: «Лю-
бовь к родине – такое непосредственное и элементарное чувство, что 
к нему, казалось бы, не нужно призывать, нужно его лишь просвет-
лять и осмысливать» [2, с. 485].

По мнению Н. А. Бердяева, патриотизм не может ограничиваться 
утверждением и защитой национального государства или территории: 
«…идея любви к отечеству должна быть признана как великая цен-
ность. Служение же идее, составляющей призвание нашего отечества, 
есть наш долг перед отечеством, есть выявление его духовной мощи 
в мире. А это значит, что любовь к России самоценна, изначальна, 
первична, что она не требует оправданий и обоснований» [2, с. 486]. 
Для Н. А. Бердяева патриотизм был основан на глубинных эстетиче-
ских переживаниях и опыте красоты. Он раскрывает красоту в самом 
широком смысле этого понятия, включая в нее как физическую, так 
и духовную гармонию. Патриотизм, по мысли Н. А. Бердяева, дол-
жен вдохновлять людей на творчество, стремление к высшим целям и 
идеалам. Философ признает, что патриотизм может стать источником 
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конфликтов и разделений между народами, однако он утверждает, что 
настоящий патриотизм основан на открытости и взаимоуважении к 
другим народам и их культурам. Н. А. Бердяев призывает к осознанию 
того, что достоинства и ценности каждого народа способны вносить 
существенный вклад в общую культуру человечества.

Таким образом, эстетические основы патриотизма, согласно 
Н. А. Бердяеву, состоят в восприятии и уважении красоты, идеалов 
и ценностей своего народа, признании важности культурного вклада 
каждого народа в общую культуру человечества. 

Патриотическое наследие выдающегося отечественного филосо-
фа – Ивана Александровича Ильина играет важную роль в раскрытии 
эстетических основ патриотизма. И. А. Ильин сформулировал фило-
софские идеи, которые являются основой его философского наследия, 
важного для раскрытия темы духовных основ патриотизма. Эстетиче-
ские основы патриотизма, по глубокому убеждению Ильина, заклю-
чаются в восприятии и понимании родной культуры, национальной 
истории, идентичности и красоты отечественного наследия. В своих 
работах он подчеркивал, что патриотизм – это не только политическое 
или идеологическое понятие, но и сфера эмоционального, эстетиче-
ского восприятия человеком окружающего мира. Философ отмечает: 
«Любить родину – значит любить нечто такое, что на самом деле за-
служивает любви; так что любящий ее – прав в своей любви и слу-
жащий ей – прав в своем служении; и в любви этой, и в служении 
этом – он находит свое жизненное самоопределение и свое счастье» 
[5, с. 170]. По мнению И. А. Ильина, эстетический аспект патриотизма 
проявляется в способности видеть и оценивать красоту своей нацио-
нальной культуры и истории. Философ призывал людей развивать в 
себе эстетическое восприятие, чтобы в полной мере осмыслить и про-
чувствовать ценности своей родины. Мыслитель подчеркивает, что 
патриотизм должен быть основан на глубоком понимании культурно-
го наследия страны и активном ее преображении через собственный 
творческий вклад. Иван Александрович убежден, что только через 
культурное развитие и сохранение национальной исторической кра-
соты можно достичь истинного патриотизма. 

Эстетические основы патриотизма современного общества, со-
гласно Ильину, заключаются в осознании, признании и развитии 
культурного наследия Родины, умении находить и оценивать красоту 
в своей национальной истории и культуре.

Опираясь на вышеизложенное, мы можем сделать вывод о том, что 
патриотизм – это одна из самых значимых, непреходящих ценностей 
человека. Патриотизм пронизывает все сферы жизнедеятельности об-
щества и государства. 

Учитывая неисчерпаемую многогранность данного феномена, 
считаем необходимым подчеркнуть приоритетность его эстетиче-
ской сущности. Аргументируем это тем, что патриотизм – не только 
деятельность человека по отношению к родной земле, стране, госу-
дарству. Это прежде всего чувство поэтому мы говорим о чувстве 
патриотизма. Эстетика, изучающая чувственную культуру, чувствен-
ное отношение человека к окружающему миру, является началом че-
ловеческого познания. Патриотизм в его гражданской, эстетической 
сущности – наиболее важное духовное достояние личности челове-
ка – характеризует наивысший уровень его развития и выражается в 
активно-деятельностной самореализации на благо Родины. 

Выводы. Основы патриотизма в культуре современного общества 
могут и должны быть выражены посредством эстетических аспектов. 
В целом, эстетические основы патриотизма отражают красоту и уни-
кальность страны, ее культурное наследие, природу, искусство, красо-
ту и величие ее истории. Значимость эстетических основ патриотизма 
выражается в гордости человека за родную землю, в его духовном 
единении с ней, неразрывной связи с родной землей. 

Эстетические основы патриотизма выступают в качестве решаю-
щего фактора формирования национального самосознания современ-
ного российского общества. В силу этого исследование эстетической 
основы патриотизма является важнейшей задачей современных уче-
ных и представляет собой потенциальное поле для новых научных 
идей и поисков.
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В статье приводится краткий исторический обзор ключевых моментов 
развития движения авторской песни в Крыму. Рассмотрена история осно-
вания клубов авторской песни «Таласса», «Ахтиар». На основе изученных 
биографических материалов приведены наиболее значимые события из дея-
тельности КСП полуострова. Предложена периодизация этапов развития 
бардовского движения в Крыму.

Ключевые слова: авторская песня, Крым, культура СССР, бардовское 
движение, КСП Крыма, клуб авторской песни, «Таласса», «Ахтиар»

Введение. В шестидесятые – семидесятые годы ХХ века в СССР 
набирало популярность движение самодеятельной песни, что было 
обусловлено ослаблением идеологического давления со стороны 
власти. В этот период создавалось множество коллективов и клубов, 
представляющих альтернативное течение в искусстве страны. Автор-
ская песня выступала как инструмент личностного самовыражения в 
условиях цензуры и «партийного» искусства. Первые официальные 
концерты и слёты самодеятельной песни позволили самореализовать-
ся целому ряду ярких и самобытных авторов. Движение авторской 
песни оказало значительное влияние на развитие культуры СССР и 
постсоветских стран. На основе бардовского творчества сформирова-
лись различные новые жанры, на бардовских песнях выросло не одно 
поколение музыкантов. Многие песни стали классикой и популярны 
до сих пор.

Существует ряд исследований, посвященных изучению развития 
бардовского движения в СССР. Различными аспектами вопроса зани-

мались Кострикова Д. К., Васильев И. Е., Беленький Л. П., Лапши-
на И. Н, Васильев И. Е., Кузьмина И. С. и др. Остается нераскры-
тым вопрос о вкладе крымского региона в историю развития явления. 
Крым является значимой и важной частью истории развития бардов-
ского движения, что выражено рядом событий, произошедших на тер-
ритории полуострова, определивших дальнейшую судьбу движения. 

Исследование опирается на изучение документов представителей 
бардовского движения: статей, биографий, электронных ресурсов. 
Целью статьи является систематизация представленной информации 
и выделения наиболее значимых событий в истории развития бардов-
ского движения в крымском регионе. 

Результаты исследования. На сегодняшний день на территории 
полуострова существует ряд клубов авторской песни, продолжающих 
свою деятельность. Проводятся регулярные фестивали, концерты, 
привлекающие также и многих авторов из других регионов России. 
Важной частью современного бардовского движения остаются клу-
бы, выполняющие функцию места пересечения авторов, обмена опы-
том, укрепления отношений и творческой коллаборации.

Первым из них стал клуб самодеятельной песни (в контексте ис-
следования понятия «самодеятельная песня», «бардовская песня» и 
«авторская песня» выступают как взаимозаменяемые синонимы) при 
приборостроительном институте, открытый в 1967 году в Севастопо-
ле. Спустя несколько месяцев коллектив был закрыт по причине несо-
ответствия песен требованиям идеологической цензуры. 

Следующий официальный клуб самодеятельной песни появился 
6 февраля 1980 года на ул. Большой Морской, в подвальном помеще-
нии. Здесь состоялась первая встреча нового севастопольского КСП, 
впоследствии называемого «Ахтиар». Как отмечают современники, 
первое время деятельность клуба не находила отклика у местной ау-
дитории: «Конечно, они общались со знатоками жанра, нащупывали 
контакты. Но практически, сами пробивались сквозь глухую стену не-
доверия властей разного уровня» [5]. Первым этапом в процессе ста-
новления клуба как творческого коллектива была самопрезентация: 
«Требовалась какая-то «заслуга» [5]. Главной проблемой было прео-
доление недоверия официальных структур к неизвестным бардам, не 
получившим партийного одобрения. Решающим событием стала кон-
ференция ВЛКСМ, где коллектив выступал в роли агитационной бри-
гады. Артистам было поручено скандировать политические лозунги, 
исполнять известные военные песни. Работа на этом мероприятии 
позволила клубу получить рекомендацию: «Как ни коробило нас от 
«первого задания», но комсомольцы куда нужно позвонили и мы при-
шли в ГДК на уже подготовленную почву» [5]. С этого момента клуб 
самодеятельной песни «Ахтиар» начал существование официально. 
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Коллектив оставался неизвестным и не получал приглашений на 
мероприятия, вместе с тем сохранял независимость. В течение года 
основная деятельность клуба заключалась в поиске новых площадок 
для выступления и проведении концертов для работников различных 
производственных предприятий. Таким образом, им удалось не толь-
ко добиться некоторого доверия со стороны официальных структур, 
но и повысить осведомленность аудитории о бардовском движении. 
На концертах обсуждались известные деятели авторской песни – Виз-
бор, Окуджава, Никитин, а также Высоцкий, что являлось своего рода 
творческой смелостью в сложившихся исторических условиях.

После серии удачных выступлений в общежитии Севморзавода 
коллектив получил признание публики. По воспоминания Владимира 
Губанова: «По сути, «Ахтиар» был никем не управляемое и не контро-
лируемое объединение. Посещали его, как упоминалось выше, люди, 
интересующиеся бардовским жанром, главным образом те, кто сочи-
нял или исполнял песни» [5]. Популярность клуба значительно воз-
росла после того, как в 1981 году Севастополь посетил председатель 
КСП в г. Москва – Эльдар Каримов. Целью визита была презента-
ция слайд-программы, посвященной Владимиру Высоцкому. К тому 
моменту поэт стал значимой фигурой в советской культуре, и прави-
тельство не могло больше его игнорировать. В том же году выходит 
первый официальный сборник стихотворений Высоцкого «Нерв», что 
значительно способствует популяризации бардовского движения [2]. 
Возросший интерес к самодеятельной песне обусловил увеличение 
численности членов клуба «Ахтиар». Коллектив стал привлекать но-
вых авторов, возросла аудитория концертов, стал упоминаться в «Сла-
ве Севастополя» [6]. 

25 апреля 1981 года официально начинает свое существование 
другой значимый коллектив – крупнейший на сегодняшний день сим-
феропольский клуб авторской песни «Таласса». В тот день состоялся 
первый концерт ансамбля, членами которого являлись Сергей Голо-
вин, Дмитрий и Наталья Кокоз, Вячеслав Хачатурян, Елена Карпенко, 
Владимир Грачев. Впоследствии, на основе коллектива сформировался 
непосредственно клуб самодеятельной песни, сохранивший название 
ансамбля. Как пишет Владимир Грачев: «Слово «таласса» в переводе 
со старо-греческого означает «берег», «взморье». Вычитал я его в книге 
интересного раннесоветского писателя Бориса Лавренева. Один из его 
рассказов назывался «Таласса», а в сноске давался перевод» [3].

В 1982 году на базе ДК «Маяк» клубом был проведен первый го-
родской фестиваль, в котором также приняли участие и представите-
ли других крымских городов – Севастополя, Керчи, Ялты, Евпатории. 
Мероприятие в значительной мере способствовало росту популярно-
сти «Талассы», что привлекло новых авторов и исполнителей.

В 1981 году руководитель «Талассы» Владимир Грачев отправился 
в составе крымской делегации на 25-й Московский слёт. В данном 
мероприятии также принимали участие клуб «Ахтиар» и Керченский 
КСП «Галс», возглавляемый Юрием Черноморченко. Мероприятие 
длилось два дня, на протяжении которых проходили выступления, 
собравшие представителей движения со всей территории СССР. В за-
ключительном концерте принимали участие такие барды, как Виктор 
Берковский, Виктор Луферов, Александр Суханов и Владимир Грачев. 

Следует отметить, что после смерти Л. Брежнева вновь усиливает-
ся идеологическое давление со стороны власти, что создавало трудно-
сти в деятельности многих коллективов самодеятельной песни, осо-
бенно тех, кто периодически проводил неофициальные мероприятия 
и слеты. Лев Авсиян, участник движения, вспоминает в своем блоге: 
«Один легкомысленный выезд в Перевальное, на который даже при-
глашали меня (что-то тогда не связалось), закончился полным фиа-
ско. Экзальтированных любителей красивой жизни уже поджидали 
на месте «лесники в штатском», которые уличили их в отсутствии 
маршрутных документов, по каковой причине предложили занимать 
места в заранее подогнанных автобусах для организованного вывоза 
в Симферополь. В общем, всё было сложно» [6]. Вскоре барды были 
отпущены без обвинений, однако атмосфера давления сохранялась. В 
это же время отменяется ряд официальных концертов клуба, деятель-
ность которого снова воспринималась как «рискованная» в идеологи-
ческом плане.

В 1982 году проходит первый крымский бардовский летний лагерь 
на косе Тузла, организатором которого выступал Юрий Черноморчен-
ко – председатель Керченского КСП «Галс». Впоследствии место про-
ведения было изменено, лагерь переместился на берег Керченского 
пролива, между мысами Фонарь и Барзовка. Новое географическое 
положение определило и дальнейшее название лагеря. «Барзовка» 
стала местом встреч и отдыха для представителей бардовского дви-
жения со всей территории СССР. Помимо активных творческих меро-
приятий, на базе лагеря проводились и теоретические семинары. Ос-
новным направлением было осмысление сущности авторской песни. 
Главным событием данного периода можно рассматривать трехднев-
ный семинар 1986 года. Юрий Андреев в своей книге «Наша автор-
ская…» отсылает читателя к «Итоговому решению семинара авторов, 
исполнителей и организаторов, состоявшегося в Керченском лагере 
КСП (Барзовка) 4.7.86.-6.7.86» [1]. Данный документ выступает как 
манифест бардовского движения и в четырёх пунктах даёт определе-
ние понятия самодеятельной (или авторской) песни, обозначает цели 
клубов СП, выдвигает требования соответствия деятельности членов 
КСП «высоким нравственным принципам, декларируемых СП» [1], 
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призывает к созданию региональных объединений и Союзного совета 
КСП. Это событие во многом определило траекторию развития дви-
жения на всем пространстве СССР. В сентябре 1986 года в Саратове 
был избран Всесоюзный совет КСП [7], региональные советы были 
созданы в 1987 году. 

Опираясь на рассмотренные материалы, можно выделить несколь-
ко основных этапов развития бардовского движения в Крыму:

Первый этап (до 1980 г.) характеризуется отсутствием официаль-
но оформленных клубов самодеятельной песни. Движение развивает-
ся подпольно в закрытых дружеских кругах, материалы распростра-
няются лично.

Второй этап (1980–1983) представляет период интенсивного раз-
вития. В течение короткого времени происходит множество событий, 
во многом определивших направление развития бардовского движе-
ния в Крыму и за его пределами. Крупнейшие клубы самодеятель-
ной песни получают признание и официально начинают свое суще-
ствование. Проводятся первые городские и региональные фестивали. 
Возросший интерес к творчеству В. Высоцкого также способствует 
привлечению внимания публики к деятельности бардов. 

Третий этап (1983–1991) определяется возросшим вниманием 
советской власти относительно КСП. Со смертью Л. Брежнева вновь 
усиливается идеологическое давление на деятелей культуры, силовые 
структуры регламентируют неофициальную деятельность клубов [6].

Четвертый этап (1991–2014) начинается с распадом СССР и 
исчезновением его идеологического давления. Движение авторской 
песни переходит в этап плавного развития. В регионе возникает мно-
жество небольших регулярных фестивалей, привлекающих предста-
вителей движения из многих стран бывшего СССР. 

Пятый этап (2014 – наши дни) характеризуется значительной ак-
туализацией гражданской тематики в бардовском творчестве. Так, В. 
Грачев выпускает в 2018 году второй авторский сборник «Пока звучат 
надежды струны». Примечательно, что подзаголовок второй части де-
лает акцент на гражданской тематике произведений: «Часть 2: До и 
после «Крымской весны» [4]. В автобиографической статье, вынесен-
ной во введение сборника, автор уделяет несколько страниц размыш-
лениям о влиянии некоторых актуальных событий жизни полуострова 
на состояние бардовского движения в регионе. В ноябре 2023 года 
на сцене Государственного Академического музыкального театра Ре-
спублики Крым в г. Симферополь состоялась авторская концертная 
программа К. Фролова, посвященная событиям СВО. Несмотря на 
трудности, связанные с экстремальными погодными условиями на 
территории полуострова, мероприятие посетили гости из других ре-
гионов РФ. На мероприятии были презентованы два авторских сбор-

ника: «Время дано» и «Хроника СВО»; название последнего присут-
ствовало на экране на протяжении большей части мероприятия. 

Выводы. Актуальные события в политической и социальной жиз-
ни полуострова приводят к значительным переменам в бардовском 
сообществе. Значительно снижается количество приезжающих авто-
ров из других стран, в связи с чем исчезают некоторые регулярные 
фестивали. Актуализируется гражданская тематика в бардовском 
творчестве. 

Полноценное формирование официальных КСП в Крыму прихо-
дится на начало восьмидесятых годов ХХ века. Как и в других регио-
нах, авторская песня занимала позицию альтернативного культурного 
течения относительно официального искусства, вследствие чего под-
вергалась идеологическому давлению со стороны власти. Местные 
мероприятия привлекали представителей движения со всей террито-
рии СССР, здесь же, на семинаре, был принят документ, ставший ос-
новой формирования Всесоюзного совета КСП, официально оформи-
лись творческие коллективы и авторские индивидуальности. 
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Механизмы цифрового  
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Цифровое измерение культуры – это достаточно новый феномен, тая-
щий в себе как безусловные достоинства, так и определенные риски. Анализ 
изучения инструментов цифрового измерения культуры и их имплемента-
ция является важным механизмом оценки процесса цифровизации, так как 
именно данные механизмы позволят объективно изучать уровень внедрения 
цифровых технологий, а значит и уровень динамики культуры. 

Ключевые слова: цифровизация, культура, цифровые технологии, ин-
дексы цифровизации, цифровое измерение культуры.

Введение. Ускоренное внедрение цифровых технологий в соци-
альной сфере является одной из национальных целей, зафиксиро-
ванных в Программе «Цифровая экономика Российской Федерации» 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля 
2017 года №1632-р [1]. Внедрение цифровых технологий обознача-
ется ключевым фактором производства во всех сферах социально- 
экономической деятельности, что повышает конкурентоспособность 
страны, качество жизни граждан, обеспечивает экономический рост и 
национальный суверенитет. Программа предоставляет широкие воз-
можности для становления отрасли культуры, преодоления неравен-
ства в степени доступности культурных благ.

Цифровое измерение культуры – это достаточно новый феномен, 
таящий в себе как безусловные достоинства, т,ак и определенные ри-
ски. Опасность в данном случае заключается в трансформации куль-
туры в некоторое новое, неисследованное состояние, где человек ста-
новится не творцом, а, скорее, потребителем того продукта, который 
появляется в пространстве культуры. Это пространство достаточно 
многогранно и включает в себя ряд элементов, которые В. Ю. Му-
зычук сводит к процессам изучения, сохранения, создания, распро-
странения и потребления культурных ценностей и культурных благ, а 
также к применению цифровых технологий для совершенствования 
организационно-экономических и финансово-хозяйственных процес-
сов в деятельности организации культуры и созданию механизмов, 

которые позволят вести государственный учет объектов культуры и 
культурных ценностей [2, c. 50].  

Если анализировать первый блок представленных элементов, свя-
занных с изучением, сохранением, созданием и распространением 
культурных ценностей и благ, то он связан с изменением способов про-
изводства и распространением культурных продуктов, расширением 
доступа к ним и ускорением процесса их создания (например, количе-
ство абонентов мобильного доступа к интернету, использования соци-
альных сетей и т. д.). Второй блок, связанный с совершенствованием 
организационно-экономических и финансово-хозяйственных процес-
сов, а также с созданием конкретных механизмов внедрения цифровых 
технологий, напрямую зависит от темпов протекания процесса цифро-
визации, так как он напрямую отражается на культурных практиках. 

Объект исследования – цифровое измерение культуры, предметы – 
механизмы цифрового измерения культуры. Цель исследования – изу-
чение механизмов цифрового измерения культуры.

Результаты исследования. Считается, что впервые термин 
«цифровизация» ввел в употребление в 1995 году. Н. Негропонте, 
американский исследователь из Массачусетского технологического 
института. В своей книге «Being Digital» Н. Негропонте сравнивает 
атомы и биты как мельчайшие частицы соответственно материаль-
ного и цифрового мира. По его мнению, то, что сложено из атомов, 
рано или поздно можно будет сложить и из битов [3]. Расширение 
концепта цифровизации на различные сферы деятельности, форми-
рование на ее основе глобальных управленческих приоритетов стали 
происходить в рамках парадигмы так называемой четвертой промыш-
ленной революции, или индустрии 4.0, рассматриваемой в качестве 
нового технологического уклада [3]. Цифровизация на современном 
этапе охватила множество сфер человеческой деятельности и сегодня 
не может восприниматься только в ракурсе изменений в экономике 
крупных корпораций. Ее осмысление расширилось до преобразова-
ния образа жизни человека. С культурологической точки зрения из-
учением процесса цифровизации занимались Л. Манович, Дж. Фар-
ман, А. Харси, и др. Однако процесс интенсификации цифровизации, 
помимо теоретической, имеет еще и практическую составляющую, 
изучению которой и будет посвящена данная статья. 

Если говорить о способах измерения процесса цифровизации, 
то следует сказать об Индексе цифровизации отраслей экономики и 
социальной сферы в Российской Федерации, который впервые был 
представлен Институтом статистических исследований и экономики 
знаний ВШЭ осенью 2022 года [4]. Данный индекс используется для 
агрегированной оценки динамики цифровой трансформации эконо-
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мики и жизни общества. Он отражает уровень использования цифро-
вых технологий, цифровизации социально-политических процессов.

Топ трех отраслей по значению индекса за 2021 год выглядит сле-
дующим образом: 

1. Отрасль IT – 33,9.
2. Информация и связь – 28,6.
3. Высшее образование – 23,7.
Две первые позиции являются вполне ожидаемыми, третье место 

в данном индексе заняла сфера «высшее образование». Комментируя 
данную позицию, министр науки и высшего образования Валерий 
Фальков отмечает, что «…мир сейчас находится на пороге нового тех-
нологического уклада и в ближайшие 10–15 лет он (мир) окончатель-
но изменится» [5].

Как видно из представленного рейтинга, сфера «культура и спорт» 
имеет невысокие значения и занимает одну из последних позиций в 
рейтинге. Однако, несмотря на это, мы можем фиксировать значитель-
ный рост данного показателя в 2021 году. Во многом это связано с кри-
зисными явлениями 2020 года: локдаун и последующие ограничения 
не позволяли организациям работать в полную силу, с максимальной 
заполняемостью залов, концертных площадок, спортивных комплек-
сов. Компаниям приходилось искать новые способы предоставления 
услуг, прежде всего, в онлайн-режиме. Произошло увеличение доли 
организаций, применяющих «цифровых двойников», в том числе для 
расширения и воссоздания в онлайн-среде пространств музеев и дру-
гих культурных объектов, создания виртуальных копий утраченных 
памятников, исторических текстов и др.

Если говорить о мировых тенденциях цифровизации, то здесь од-
ним из важных индикаторов является глобальный обзор Digital, кото-
рый в 2022 году показал, что аудитория онлайн-мира продолжает ра-
сти быстрее, чем допандемийных локдаунов. Так, за период с 2021 по 
2022 год наблюдается самый высокий темп роста аудитории соцсетей: 
за 12 месяцев количество пользователей увеличилось на 10,1% [6]. 

В этом же отчете зафиксировано, что количество людей, кото-
рые остаются «не подключёнными» к интернету, впервые оказалось 
ниже 3 миллиардов. Это знаменует собой важную веху на пути к циф-
ровым технологиям, когда устройства с выходом в интернет стано-
вится не роскошью, а необходимостью.

Для оценки общей динамики процесса цифровизации используют-
ся разнообразные индексы. Их ценность заключается в применении 
математического аппарата, что значительным образом влияет на объ-
ективизацию оценки цифровой трансформации. Одним из наиболее 
ярких примеров подобных индексов, например, является Индекс сете-
вой готовности (Network Readiness Index-NRI), состоящий из 62 раз-
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личных показателей и фиксирующий уровень включенности той или 
иной страны в цифровую экономику, способность развиваться в усло-
виях цифровой трансформации [7, с. 66–75]. 

Выводы. Анализ изучения подобных измерительных инструмен-
тов и их имплементации является важным механизмом оценки проте-
кания процесса цифровизации, так как именно данные механизмы по-
зволят объективно изучать уровень внедрения цифровых технологий, 
а значит, и уровень динамики культуры. 
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В предлагаемой статье предприняты попытки обоснования понятия 
ролевой репрезентации, ее места как научного понятия в гуманитарном 
дискурсе. В результате исследования рассмотрены теоретические основы 
ролевой субкультуры, дана общая характеристика ролевых игр, определе-
ны нормы и характеристики ролевых игр в сетевых сообществах.

Ключевые слова: репрезентация, ролевая субкультура, сетевые сообще-
ства, ролевая репрезентация в медиа, гуманитарный дискурс, ролевые игры.

Введение. Актуальность темы работы обусловлена тем, что роле-
вая субкультура стала одной из самых популярных и больших в мире. 
Пришедшая к нам из-за рубежа в начале 1990-х годов она была бла-
госклонно принята и активно подхвачена российским обществом. За 
годы своей стихийной популяризации и развития течение претерпело 
множество модификаций. 

Изначально ролевой движение представляло собой игры исключи-
тельно живого действия, однако цифровизация внесла свои корректи-
вы в данное направление, открыв для участников возможность – про-
водить ролевые игры с помощью сети-интернет и представляемыми 
ею платформами. Образовалось новое ответвление течения «ролеви-
ков» под названием вирт, которое представляет собой виртуальное об-
щение без физического контакта – посредством ролевой репрезента-
ции в сетевых сообществах. 

Проанализировав научно-исследовательский потенциал по теме 
исследования, можно отметить, что проблемы ролевой репрезента-
ции в сетевых сообществах представлены крайне мало. Это послужи-
ло поводом для обращения к актуальной на сегодняшний день теме 
данного исследования. 

Цель работы – рассмотреть понятие о ролевой репрезентации, 
определить ролевые репрезентации в медиа как устойчивую систему 
коммуникативных связей в обществе. Для достижения заявленной 
цели в работе применялись методы: синтеза, интерпретации, кон-
тент-анализа.
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Результаты исследования. Ролевая репрезентация приобрела свою 
развёрнутую популярность в мире благодаря тому, что стала активно 
использоваться в различных сферах жизнедеятельности человека. Ро-
левые игры стали применять в психологии, бизнесе, социальной жиз-
ни, поскольку ролевая игра не имела границ и конкретных ценностей 
на пути своего развития. Данная субкультура, в отличие от многих – 
панков, готов, хиппи, эмо, скинхеды и др., –являлась наиболее гибкой и 
приспосабливающейся к быстро меняющимся внешним факторам. 

Ролевая субкультура «пережила» воздействия множества, образо-
вавшихя в одно время с ней, видов субкультур, что стало определя-
ющим фактором её популярности [2, c. 202–208]. Многие участники 
после отмирания своих субкультур прибегали к вступлению в но-
вую – ролевую. Такому успеху ролевая субкультура обязана малому 
вниманию со стороны государства и политической элиты, поскольку 
ролевое движение не несет в себе агрессивный и разрушительный ха-
рактер, а также формально не противоречит законодательству России. 

Ролевое движение на протяжении всего своего существования 
очень выделялось на фоне остальных существующих субкультур. Те-
чение «ролевиков» изначально отличалось большой степенью соци-
альной мобильности, повышенной толерантностью, открытостью и 
рефлексией.

В отличие от игровых практик, используемых в психологии, роле-
вая репрезентация не имеет конкретного конечного результата, к ко-
торому стремятся все участники процесса. Зачастую целью ролевой 
игры является сама игра. Тематика ролевых игр в социальных сетях 
может варьироваться в зависимости от запросов участников [1, с. 46].

Тем не менее, несмотря на то что ролевая репрезентация не имеет 
определённых целей, участники, вступая в игру, преследуют опреде-
лённые личностные цели. Этот аспект также является наиболее благо-
приятным для выбора ролевой субкультуры, поскольку участник спо-
собен сам выбрать конечную цель и пути её достижения [3, c. 65–70]. 
Часто цель может отсутствовать вовсе, и это ещё одна возможность 
свободного выбора каждого игрока. То есть цель заключается в её 
полном отсутствии. 

На данный момент в России субкультура «ролевиков» является рас-
пространённой, подсчитать точное число её участников не представля-
ется возможным по причине ответвлений, образовавшихся в субкуль-
туре в связи с технологизацией и цифровизацией общества. Одной из 
разновидностей ролевых игр стал и вирт, который признан наиболее 
популярным видом ролевой игры по причине массовизации и общедо-
ступности социальных сетей и различных интернет-площадок. 

Зарождение ролевых сообществ приходится на 2010 год. Основной 
бум активности пришёлся на 2016–2018 годы, однако после некоторо-

го относительного затишья случилась вторая волна популярности в 
2020 году в условиях начавшейся мировой пандемии. Восполнение ос-
новной потребности людей в социализации и общении стало возможно 
только благодаря социальным сетям. На сегодняшний день отмечается 
высокий прирост ролевых сообществ и их участников. Существуют бо-
лее 100 различных Telegram-каналов и групп ВКонтакте с более 20 ты-
сячами участников, где происходит отбор в ролевые сообщества. 

Установить количество самих ролевых сообществ не представля-
ется возможным, поскольку они являются частными и закрытыми. То 
есть, если ты сам не являешься участником конференции, куда тебя 
добавил администратор или ты перешёл по пригласительной ссылке, 
то отыскать беседу по поиску невозможно.  

В большинстве случаев в обществе ролевики, использующие ро-
левую репрезентацию для коммуникации в сети интернет, рассма-
триваются как психологически несознательный, социально несосто-
явшийся пласт людей. Однако стоит отметить, что ролевая игра как 
практика не оказывает какого-либо воздействия на социально-ориен-
тированность или личные поведенческие характеристики индивида. 
При этом представители движения имеют наиболее развитые творче-
ские способности и высокий уровень креативности. 

Выводы. Участники ролевого течения – это утончённые натуры 
склонные доверять интуиции, предпочитающие свободу выбора и 
действий и создающие вокруг себя надёжное сообщество единомыш-
ленников. Таким образом, участники ролевой игры отличаются опре-
делённым складом личности, а ролевую репрезентацию в медиа мож-
но рассматривать как устойчивую систему коммуникативных связей 
в обществе.   
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В статье рассматривается проблема художественной культуры но-
вейшего времени, конструируемой на основе ценностной системы жите-
лей Донбасса. Гражданская идентичность жителей Луганской Народной 
Республики рассматривается в контексте современной театральной 
культуры. Автор отмечает, что гражданская идентичность как часть 
современной общественной ментальности становится основополагающим 
принципом формирования культуры региона.

Ключевые слова: гражданская идентичность, Луганская Народная 
Рес публика, героизм, патриотизм, спектакль, культура.

Введение. Театр в своем развитии движется от реалистического 
взгляда на мир к иллюзорному, от рационально-логического мировос-
приятия к образному. Исследователь Г. П. Ивинских отмечает, что в 
контексте теории цикличности социокультурных процессов театр как 
структурный элемент культуры сохраняет динамику творческого раз-
вития при условии существования «открытой резонансно-динамиче-
ской системы» [4]. Иными словами, театр способен трансформиро-
вать свою структуру, формообразование, язык и пр. под воздействием 
внешних и внутренних факторов. Таким образом, изменяются доми-
нанты культуры, круг тем и сюжетов, к которым обращается искус-
ство, происходит поиск новых жанров и вариативности художествен-
ных образов. 

События, связанные с вооруженным конфликтом на Донбассе, по-
родили понятие «героизм новейшего времени». События сегодняшне-
го дня, имеющие первостепенное значение, проецируются и на про-
изведения искусства: представители культуры и искусства, переживая 

эти события, не остаются равнодушными к героизации базовой моде-
ли не только воинского, но и гражданского подвига (подвига совре-
менных луганчан) как новой формы концепта героического.

Результаты исследования. Спектакль «Время. Выбор. Воля», 
показанный в сентябре 2019 г. Луганским академическим русским 
драматическим театром имени П. Луспекаева, можно рассматривать 
в качестве фокуса нравственной самоидентификации современных 
жителей Донбасса. Это первая постановка в Луганской Народной 
Республике, в которой глазами современных поэтов, актеров театра, 
режиссера представлена художественная картина мира людей – сви-
детелей военных действий на Донбассе как выявление нравственных 
критериев социума.

Спектакль является творческим проектом Союза писателей Лу-
ганской Народной Республики и Луганского академического русского 
драматического театра им. П. Луспекаева. Драматургия сценическо-
го произведения построена на 26 поэтических произведениях наших 
земляков, опубликованных в 2017–2019 гг. в сборниках «Время Дон-
басса», «Выбор Донбасса» и «Воля Донбасса».

Само название спектакля является образным отражением граждан-
ской позиции современного общества Донбасса, мировоззренческой 
установкой жителей ЛНР. Так, слово «время» становится своеобраз-
ным хронотопом событий вооруженного конфликта – здесь и сейчас; 
слово «выбор» характеризует вектор параллельного движения жите-
лей Донбасса с российским обществом, вхождение в «Русский мир»; 
слово «воля» – главное качество героя, жителя Луганска, проявившего 
личностные качества для сознательных и целенаправленных действий 
в условиях выбора и принятия решений.

Событийная цепь в ее пространственно-временной последова-
тельности, традиционно присущая сюжету драматургического про-
изведения, в спектакле «Время. Выбор. Воля» отсутствует. Режис-
сер Т. Н. Дремова отмечает, что структурообразующими элементами 
спектакля стали стихотворения, не связанные общим сюжетом, пред-
ставляющие собой отдельные эпизоды, «микроспектакли», насыщен-
ные пластическими аллегориями и мизансценическими метафорами, 
в силу чего сквозным действием и сверхзадачей оказывается надсло-
весное явление.

Несмотря на то, что официально жанр спектакля определен как 
музыкально-поэтическая композиция, руководители проекта, отме-
чая специфичность формы постановки, называют ее «мультижанро-
вой», построенной на ассоциациях, возникших у актеров во время 
прочтения поэзии современников о войне. К слову, произведения, по-
ложенные в основу спектакля, были выбраны самими актерами, что 
и обусловило архитектонику спектакля и его художественный текст: 
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образные картины построены на мироощущении и эмоциональных 
переходах человека из различных состояний, в которых он пребыва-
ет, живя в условиях военного времени, – страх во время обстрелов, 
смерть родных, радость победы, личная молитва, обращенная к Богу, 
и др.

Мера театральной условности в сценической интерпретации по-
эзии о военных действиях в Донбассе продиктована осознанным 
отказом от ярких красок, броских сценографических конструкций в 
пользу музыкальности, динамики действия, наполненного правдивы-
ми художественными образами. Механизмы создания режиссерской 
концепции спектакля заключаются в вычленении из потока времени 
фрагментов реального бытия современников; в «дешифровке» актера-
ми авторских подтекстов; в монтаже текста спектакля через звуковой 
лейтмотив – биение сердца как символа памяти; в аскетизме сцени-
ческого пространства; в построении обобщенных, но эмоциональ-
но-выразительных пластических форм (скульптурные мизансцены, 
основанные на композиции памятника защитникам Республики «Они 
отстояли Родину», колышущееся на ветру поле колосьев); в метафоре 
сценического реквизита (оружие как музыкальные инструменты) и в 
отсутствии оптимистической финальной точки (пока не поставлена 
точка в войне на Донбассе).

Основополагающие принципы героической патетики, выражен-
ные в спектакле посредством современного театрального языка в 
сочетании с тщательной достоверностью и высоким мастерством в 
передаче человеческих чувств, очень емко отражены в сообщении ру-
ководителей данного проекта: «Спектакль – дань памяти героям-за-
щитникам Луганщины. Не только тем, кто сражался за свой народ в 
годы Великой Отечественной войны, но и тем, кто по сей день про-
должает защищать Луганскую Народную Республику в рядах Народ-
ной милиции» [5].

Совершенно новым принципом структурирования модели худо-
жественной культуры современности, как это можно наблюдать на 
примере театрального творчества, является создание режиссером/
автором сценического произведения, отправной точкой замысла кото-
рого является не текст (произведение) драматурга/автора, а реальные 
события, которые он сам пережил. Такая художественная форма сце-
нического произведения приобретает некую виртуальную форму, где 
выстраиваются взаимоотношения различных миров: с одной стороны, 
мыслимого художником мира, видимого им мира, объективного мира 
вне его, с другой стороны, сконструированного реально-иллюзорного 
мира. Трагический ход событий, неотвратимость «цивилизационной 
катастрофы» становится катализатором внутренней борьбы, побуж-
дающей к созданию произведения с недвусмысленным содержанием. 

Так, мы видим, что вооруженное столкновение на Донбассе нашло 
отображение в современной литературе, музыке, изобразительной и 
театральной практике.

Сложно переоценить роль СМИ в формировании мнения ауди-
тории относительно конфликта. Действия обеих сторон-участников 
вооруженного конфликта в равной степени освещаются как местны-
ми, так и российскими и украинскими СМИ. Изменяя границы меж-
ду «вчерашним виртуальным и реальным сегодняшним событием» 
[3, с. 45], журналисты пытаются понять причины противостояния 
и беспристрастно проанализировать его динамику. На современном 
этапе преимущественно средства массовой информации идеологиче-
ски воздействуют на общество и личность, наряду с литературой и 
искусством транслируют культурные достижения. По утверждению 
А. П. Воеводина, на определение аксиовекторов культуротворчества 
и ценностную ориентацию общества в значительной степени влияют 
средства массовой информации [2]. Несомненно, СМИ Луганской На-
родной Республики, являясь центром общественного и гражданского 
согласия, стремятся к оперативному распространению достоверной, 
полной и объективной информации о деятельности обеих сторон, 
участвующих в вооруженном противостоянии. Следовательно, респу-
бликанские СМИ, являясь элементом культурного пространства ЛНР 
как формы существования региональной культуры, представляют со-
бой механизм воздействия на общественное мнение, формирующий 
культурную идентификацию массовой аудитории [1, с. 43], констру-
ирующий сознание жителей региона и их общественную позицию. 
Вполне очевидно, что основным каналом получения информации и 
механизмом конструирования картины мира гражданина Республики 
становятся СМИ. Более того, именно СМИ влияют на формирование 
оценочного отношения к событиям современности не только просто-
го обывателя, но и субъекта художественной культуры. «Эффектив-
ная творческая деятельность в современных условиях уже немыслима 
без средств массовой информации, поскольку без них невозможны ни 
согласованность действия масс, ни формирование единых идеологи-
ческих и мировоззренческих установок» [2, с. 162]. Так, информаци-
онное поле, создаваемое масс-медиа, является отправной точкой для 
творческого самовыражения человека.

Выводы. Таким образом, героические образы, порожденные об-
щественно-политической ситуацией региона и вооруженным кон-
фликтом на Донбассе, репрезентируются современными авторами 
через призму собственной картины мира. Героические образы в про-
изведениях искусства новейшего времени конструируются на основе 
культурных ценностной жителей Луганской Народной Республики. 
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Подводя итоги, отметим, что героическая патетика как часть со-
временной общественной ментальности становится основополагаю-
щим принципом формирования не только современной театральной 
культуры Луганщины, но и культуры региона в целом.
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Статья посвящена истории и особенностям крымскотатарского на-
родного искусства, в частности, песенно-музыкальной и танцевальной 
культуры. Анализируется влияние социальных, исторических и культурных 
факторов на формирование и развитие этого вида искусства, а также его 
роль в отражении национального характера и исторической судьбы крым-
скотатарского народа. 
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народные крымскотатарские песни, народные инструменты, танцеваль-
ный образ.

Введение. Крымскотатарское искусство, как и искусство других 
народов, расцветает только после Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции. Народное творчество социалистическое по содер-
жанию и национальное по форме бурно развивается. Народ всегда лю-
бил песни, музыку и танцы. Крымскотатарский народ зафиксировал и 
донес до последующих поколений лучшие образцы своей народной 
песенно-музыкальной и танцевальной культуры. В течение несколь-
ких веков им удалось создать свою самобытную, яркую и богатую 
музыкальную культуру. В ней переплелись стилистические, ладовые, 
ритмические и мелодические особенности, отраженные в образно- 
эмоциональной форме исторической судьбе, условиях жизнедеятель-
ности крымскотатарского народа.

Актуальность исследования заключается в том, что крымскота-
тарские народные песни раскрывают важнейшие особенности наци-
онального характера своего этноса, являются источником бесценной 
информации о его исторической судьбе народа.

Цель работы – определить влияние народной музыки на создание 
образа в крымскотатарском танце. Методами исследования в данной 
работе являются анализ, синтез и сравнение.

Объектом исследования является крымскотатарский танец. В каче-
стве предмета исследования рассмотрим темпоритмические особен-
ности музыкального материала. 

Результаты исследования. Крымскотатарская музыка развива-
лась и видоизменялась в ответ на те или иные исторические вызовы и 
жизненные преграды, встававшие перед её народом в разные периоды 
становления и развития истории. По свидетельству крымскотатарско-
го учёного-историка конца XIX – начала XX века Османа Нури Ак-
чокраклы, в степной и центральной части Крыма творили народные 
музыканты-сказители, которых по крымскотатарски называли «джи-
равы» или «кедаи». С XVII века крымские татары стали записывать 
в семейных сборниках (джонках) тексты произведений кедаев и на-
родных песен. Вплоть до установления в Крыму Советской власти 
джонки хранились практически в каждой крымскотатарской семье и 
являлись национальной ценостью [1, с. 154].

Музыкальное искусство крымскотатарского народа своими корня-
ми уходит в глубь веков. В процессе формирования крымскотатарского 
этноса, который сопровождался взаимообогащением культур разных 
народов, музыкальная культура крымских татар приобретала черты, 
присущие только ей. Этот вид искусства отличается поэтичностью на-
родных песен, мягкостью, колоритом, мелодичностью [5, с. 95].

Характеризуя традиционные песни татар, записанные в Крыму, 
А. В. Луначарский писал: «Высокоодаренный тюркский народ в этой 
своей ветви, в благодатных странах Крыма, на полуострове, где пе-
ресекались пути стольких народов, где перекрещивалось влияние 
Востока и Запада, не мог не развернуть совершенно своеобразной 
мягкой, яркой и поэтической культуры» [5, с. 96]. А. В. Луначарский 
был глубоко прав. Действительно, соприкасаясь с другими музыкаль-
ными культурами, испытывая их воздействие, вбирая многие инона-
циональные черты, музыкальная культура татар как бы преломляла 
их через призму своей характерности и самобытности. Таким обра-
зом она развивалась и обогащалась, в то же время оставаясь именно 
татарской народно-национальной культурой. Поэтичность народных 
татарских песен была подмечена А. В. Луначарским очень точно. От-
личительные черты этих песен –лиричность, мягкость и теплота, в 
них чувствуется любовь к своему краю и к своему народу.
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Эти черты татарской песни и привлекли к себе внимание русских 
композиторов-классиков, прежде всего М. И. Глинки. В воспоминани-
ях художника И. К. Айвазовского, родившегося в Крыму и долго здесь 
жившего, мы читаем: «Я часто наигрывал на скрипке ему (Глинке. – 
Я. Ш.) татарские песни, слышанные мной в детстве в Крыму. Позже 
композитор перенес их в свой балет «Руслан и Людмила» [3, с. 30].

Народные крымскотатарские песни называются по-разному – 
«йыр» или «тюрко», что в переводе означает песня. Йыр – песни 
крымских татар степных районов. В большинстве случаев они не-
сложны по форме и лаконичны по содержанию. Тюрко – песни гор-
цев, они довольно сложны по форме, распеты и сильно орнаментиро-
ваны [4, с. 101].

Происхождение песен речитативного характера не ясно. По-види-
мому, они возникли в древности, их пели чаще всего в степных райо-
нах. Эти песни состоят из двух или трех частей. Например, песни Но-
гъай бейити (ногайский беит), Сары эчким (Есть у меня рыжая коза).

Хоровые встречаются редко. Все хоровые песни одноголосны. Та-
ковы, например, «Орнынъ ёлу» («Дорога к Перекопу»), «Ай, дагълар» 
(«Ай, горы»), «Яр-яр». 

Особую группу составляют хоровые песни, исполняемые «под 
танцы». Например, Пенджереси ешиль боя («Зеленое окно»), Кьара-
сувнынь дёрт кошеси («Четыре угла Карасубазара»). Сен ойнасань 
яраша («Ты пляшешь красиво). В этих композициях ярко представлен 
образ девушки, нежной, мелодичной, статной. На протяжении этих 
танцев корпус у девушки величавый. Руки в основном раскрыты в 
стороны, чуть ниже плеч, локти присогнуты. Эти движения напоми-
нают порхающих птиц, которые передвигаются по сцене. 

Некоторые музыкальные жанры требуют особенного внимания и 
отдельного пояснения. К ним прежде всего относятся чины, которые 
были наиболее распространены в степной части Крыма. Чины – это 
песни импровизационного характера и сопровождались танцами. 
Обычно это короткие мелодии в восемь тактов, небольшого диапазо-
на. Темп умеренный. Такие песни и танцы возникали в процессе со-
стязаний между юношами и девушками. При групповых состязаниях 
один юноша импровизировал, другой подхватывал его дополняя сво-
ими движениями. Здесь юноши представали в образе борца, статного, 
горделивого крымского татарина. Этими соревнованиями молодежь 
увлекалась настолько, что они длились в течение продолжительного 
времени [5].

Важной деталью крымскотатарской народной музыки и танца яв-
ляется музыкальный инструмент, например, бубен даре. Его считают 
выдающимся инструментом в быту крымских татар; как правило, ис-
пользуется в пастушеских песнях и женских танцах (является атрибу-

том). Особенно популярен он в степных районах Крыма: Феодосий-
ском, Керченском, Джанкойском, Евпаторийском. 

В Крыму также существовали ансамбли оркестровых инструмен-
тов, так называемых «кеманеджелер», состоящих из кларнета, трубы, 
бубна и скрипки. Они создавались профессиональными музыкантами, 
стремившимися в угоду своим слушателям – мурзакам (представите-
лям местного дворянско-помещичьего класса) и баям (богачам) – раз-
нообразить набор оркестровых инструментов введением европейских 
кларнета и трубы. 

Следующий вид музыкального ансамбля – «Индже саз такъымы», 
то есть «Ансамбль нежных инструментов», состоял из саза, багламы, 
ребаба, кеманчи, сантура, даре и думбеле. По-видимому, такие ан-
самбли существовали ранее в ханских дворцах и в дальнейшем вошли 
в быт народа [3].

Ансамбль давулджылар (барабанщики) издавна служил удовлет-
ворению музыкальных запросов сельских и городских масс. Он про-
должает оставаться популярным и сегодня, но уже в торжественных 
случаях, например, во время свадеб, на которых звучат старинные 
крымскотатарские инструменты: давул, саз, шештер, сантр, хавал, ту-
луп-зурна.

В далеком прошлом существовал и ансамбль зурначей, по суще-
ству военный оркестр. В него входили десятки зурн и больших бара-
банов, с оглушительным звучанием при совместной игре. В состав ор-
кестра кавалерии вместо барабана был введен думбелек (инструмент 
типа парных литавр). Думбелеки очень больших размеров звучали 
для сбора людей.

Позже в Крым пришли европейские инструменты – скрипка, клар-
нет, труба и турецкий бубен. В настоящее время старинные народные 
инструменты полузабыты. Доживают свой век саз, сантур, кавал, ту-
луп-зурна, камыш-кавал. Исполнители на них встречаются уже редко.

Народная музыка татар, условно говоря, имеет два вида. Первый – 
варианты вокальных произведений, предназначенные для исполнения 
на инструменте; второй, чисто инструментальный, сопровождается 
хореографической композицией. К инструментальным пьесам отно-
сятся различные танцевальные мелодии – «агъыр ава ве хайтарма». 
В этом старинном танце, в строгих и сдержанных движениях, вопло-
щены образ простого человека, его благородство и достоинство. Ве-
личавая и плавная «агъыр ава» и темпераментная «хайтарма» рожде-
ны народом. Это парный танец, в котором девушка завлекает юношу 
грациозными движениями, а тот, в свою очередь, стремится покорить 
ее сердце. Обрядовые пьесы – «Акъай авасы». Этот танец исполняет-
ся только мужчинами. Сдержанные и величавые, стройные и темпера-
ментные движения танца выражали достоинство и силу мужчин. Это 
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олицетворение гордости и храбрости. Словно горные орлы расправ-
ляют свои крылья мужчины раскрывают руки во время исполнения. 
Гордая осанка, ловкие, резкие движения ногами – основные принци-
пы мужской партии.

 «Агълама, келин» ( «Не плачь, невеста»). Композиция носит лири-
ческий характер, исполняется во время свадебного торжества, когда 
невеста покидает родительский дом. Глаза исполнительницы в танце 
опущены, ведь красота крымской татарки заключается в её скромно-
сти. На лице же её – грусть и тоска по родному дому. «Къош кельди 
авасы» («Приветственный танец») исполняется перед началом како-
го-либо празднества, им приветствуют всех гостей, выражая им свою 
признательность. Очень популярна пьеса «Тым-тым» (соло скрипки). 
Ее исполнение требует владения виртуозной техникой. Этот танец 
уникален, он притягивает зрителя своими сложностью и красотой. 
Великий тюрский путешественник Эвлия Челеби писал, что танец 
«Тым тым» – это старинный танец крымскотатарских портных, ими-
тирующих шитье, держа в одной руке иглу, а в другой нить [5]. 

Известны сказания про молодого юношу, который влюблён в пре-
красную девушку с жемчужными глазами. Специально для нее он со-
чинил необыкновенную музыку, которая оживляла каждое движение 
танца девушки, дополняя его звуками струн скрипки. Поэтому в этом 
танце очень важны движения рук и пальцев, они должны соответство-
вать звуку каждой струны скрипки, рассказывая нам о прекрасной де-
вушке и влюбленном в музыку скрипаче.

Одной из интереснейших инструментальных мелодий является 
«Явлыкъ оюны» (танец с платком). Созданные народном мелодия и 
танец рассказывают о том, как юноша получил от возлюбленной по-
дарок – саморучной вышитый платок. Юноша возвращается домой 
счастливым, радостным. Он не знает куда припрятать драгоценный 
подарок. Юноша полон любви, раскрывает платок и любуется выши-
тым узором, затем кладет его в нагрудной карман – ближе к сердцу. 
Позже он замечает, что платок потерян. Юноша переживает, бегая по 
кругу ищет свой платок. И вдруг обнаруживает его на полу и от ра-
дости начинает танцевать вокруг него, затем наказывая себя за рас-
сеянность, подходит к платку, раскрывает руки, плотно ставит ноги 
накрест и в таком положении медленно нагибается, достает губами 
близкий сердцу подарок. 

Не менее прекрасна пастушеская танцевальная мелодия «Чобан 
оюны». Отгоняя отару на высокогорные пастбища, чобан долгие ме-
сяца остается наедине с природой, в единоборстве со стихией, обере-
гая овец. Он мужественно переносит одиночество, долгие летние дни 
и молчаливые вечера у костра. Эти будни чабанской жизни и породи-
ли замечательный народный танец. 

Впервые на профессиональный уровень крымскотаарскую музы-
ку вынес Ягъя Шерфединов, он подробно изучал не только музыку 
своего народа, но и особенности темпа и ритма в крымскотатарском 
танце. Всю свою творческую жизнь композитор посвятил собира-
нию и систематизации народной музыки крымскихтатар. Эта дея-
тельность – была главной целью его жизни. Он активно знакомился 
с крымскотатарскими народными музыкантами, записывал их песни, 
затем перекладывал на ноты [3, с. 40].

Собирая песенно-музыкальный фольклор крымскихтатар, музы-
кант Я. Шерфединов записал свадебный обряд степной зоны Крыма – 
названий танцев, исполняемых в первый день в доме жениха: «Узун 
дере» (длинная дорога), «Балта» (Грубый), «Черкез къызы» (девушка- 
черкешенка), «Къадынлар оюн» («Женский танец»). Метроритмиче-
ское разнообразие сопровождений (6/8, 9/4, 7/8, 2/4) дает основание 
предполагать пластическое разнообразие танцев, исполняемых, по 
традиции, в соответствии с музыкой. Шерфединов подробно останав-
ливается еще на одном танцевальном эпизоде первого дня свадьбы в 
доме жениха. Девушки и юноши становятся в круг, взявшись за руки 
исполняют хороводный танец «хоран» в сопровождении вокально-ин-
струментальных произведений одной метроритмической структуры 
(размер 6/8). Этот танец объединяет людей, символизирует единство 
и дружность [2].

Я. Шерфединов продолжительное время занимался исследования-
ми крымскотатарской фольклорной музыки. Таким образом, он собрал 
обширный материал, являющийся музыкальной основой крымскота-
тарских народных танцев. Название большинства мелодий являются 
одновременно и названиями исполняемых под них танцев.

Выводы. Народные песни раскрывают важнейшие особенности 
национального характера любого этноса, являются источником бес-
ценной информации об его исторической судьбе. В процессе исто-
рического формирования крымскотатарского этноса танцевальная 
культура стала частью национальной жизни народа. Грациозность, 
изящество, величие и гордость воплощается в каждом движении 
крымскотатарского танца. В сокровищнице крымскотатарского на-
родного искусства сохранилось несколько видов танцев: «Агъыр ава 
ве хайтарма», «Хоран», «Чобан оюны», «Явлукъ авасы», «Тым-тым», 
«Эмир-джелял», «Джыйын», «Богъдай хайтармасы» и другие. Осо-
бый музыкальный ритм делает эти танцы неповторимыми. 

Сочетание лирического и динамического мотивов – главная отли-
чительная черта народной крымско-татарской музыки. Образность 
традиционных танцев крымских татар несёт в себе глубокий смысл 
Национальная и духовная культура крымских татар разнообразна и 
богата. Танец играет в ней важную роль. Это своего рода рассказ об 
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истории и судьбе народа. В настоящее время это искусство бережно 
сохраняется и актуализируется на современной сцене. Главными хра-
нителями его на территории Крыма и России на данный момент явля-
ются: крымскотатарский ансамбль песни и танца «Хайтарма», крым-
скотатарский фольклорный ансамбль «Къырым» и крымскотатарский 
академический музыкально-драматический театр. Творческое насле-
дие народа, пронесенное сквозь века, сохранилось по сей день. Ведь 
именно в танце раскрывается душа народа.
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Введение. Творчество И. С. Баха – многогранный и разносторон-
ний мир, полный художественных откровений и высочайших достиже-
ний музыкальной мысли. Прошло более трёхсот лет, как Ф. Мендель-
сон заново открыл для всего мира творчество «временно забытого» 
И. С. Баха. Написано множество биографий великого композитора, 
проанализированы почти все его сочинения, прослежено влияние его 
наследия на следующие поколения музыкантов и культуру в целом. 
«Однако и сегодня, исполняя Баха, слушая его музыку, создавая мно-
гочисленные и не иссякающие бахианы, пытливо погружаясь в его му-
зыкальный мир не только в концертных залах, но и на бесчисленных 
научных конференциях, симпозиумах, можем ли мы утверждать, что 
знаем и понимаем в музыке Баха всё, от философско- религиозных, 
художественно-эстетических глубинных слоев до композиционной 
технологии?» [3, c. 48], – задаётся вопросом современный музыковед 
Я. Файн и приходит отрицательному ответу. Ещё много нераскрытых 
вопросов и неизученных аспектов остаются для современного музы-
канта в творчестве И. С. Баха.

Результаты исследования. На данный момент существует до кон-
ца не разрешённая проблема классификации творчества И. С. Баха. 
Колоссальное музыкальное наследие композитора чрезвычайно ве-
лико и разнообразно: оно охватывает более тысячи произведений 
(известных на данный момент), перечень которых постоянно расши-
ряется, так как обнаруживаются новые партитуры и авторские атри-
буции произведений неизвестных авторов. В творчестве И. С. Баха 
представлены все основные жанры эпохи позднего барокко, за исклю-
чением оперы. В зарубежных источниках принято классифицировать 
огромное творческое наследие Баха на пять групп, в зависимости от 
того, какой вклад сделал композитор в развитие того или иного жанра 
барочной музыки: кантат (духовных и светских); монументальных во-
кально-инструментальных композиций духовного содержания (пасси-
оны, мессы); произведений для клавишных инструментов (органные, 
клавирные сочинения); произведений для оркестровых инструментов 
(скрипки, виолончели, флейты, лютни и др.); произведений для орке-
стра (оркестровые сюиты, Бранденбургские концерты).

В то же время в отечественном баховедении принято классифици-
ровать произведения крмпозитора иначе. Баховское наследие разде-
ляют на три большие группы: органное, клавирное и хоровое твор-
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чество, что обусловлено особенностями жизни и профессиональной 
деятельности И. С. Баха и распространенному в советском музыкове-
дении биографическому подходу.

Эстетика барокко напрямую связана с религиозно-духовными ос-
новами мировоззрения того времени, и творчество И. С. Баха – это 
своеобразный концентрат духовно-музыкального барочного искус-
ства. В тот период «…сталкиваются интересы культовой и светской 
музыки, полифонического письма и гомофонии <...> что полностью 
соответствует ведущим тенденциям своего времени – времени ста-
новления новой культуры, нового мировоззрения, нового искусства» 
[2, c. 395]. Духовное начало в вокально-симфонической музыке 
И. С. Баха – это не просто выбор наиболее комфортного для него жан-
ра, а непосредственное отражение убеждений самого композитора, 
который был глубоко верующим человеком, большую часть жизни 
прослужившим в церкви и писавшим музыку во славу Божию. Боль-
шинство сюжетов и текстов он заимствует из Библии или последова-
ний лютеранского богослужения. Среди кантат И. С. Баха подавля-
ющее большинство – духовные, светских же – буквально единицы. 
Все его оратории написаны на библейские сюжеты и приурочены к 
крупнейшим христианским праздникам. В каждом вокально-симфо-
ническом опусе И. С. Баха в той или иной мере проявляется духов-
но-философский и религиозный смыслы.

Обзор всех вокально-симфонических произведений И. С. Баха по-
зволяет классифицировать, учитывая все описанные ранее особенно-
сти типологии, принятой в современном баховедении. Мы предлага-
ем двигаться от малых жанров к наиболее масштабным:

1) отдельные арии и песни – эти малые формы редко, но всё же 
встречаются в творчестве И. С. Баха (например, Ария «O finstre Nacht, 
wann wirst du doch vergehen» BWV 492, Ария «Nicht so traurig, nicht so 
sehr» BWV 489). Данный тип произведений воплощает ведущие чер-
ты вокального стиля композитора, характерные и для более масштаб-
ных жанров, но в своеобразном миниатюрном варианте. Вокальная 
партия сопровождается звучание четырехголосной хоральной факту-
ры, которая может исполняться как инструментальным ансамблем, 
так и звучать на органе или клавире;

2) кантаты – наиболее многочисленная группа вокально-симфони-
ческих произведений, среди которых выделяются светские и духовные 
(всего около 320 опусов). Среди светских кантат наиболее известны 
«Состязание Феба и Пана» BWV 201, «Кофейная кантата» BWV 211, 
«Крестьянская кантата» BWV 212. Духовные кантаты создавались к 
церковным праздникам, и их названия даны по первым строчкам свя-
щенного текста, на основе которого написана музыка (например, «Ich 
hatte viel Bekümmernis» BWV 21, «Herr Christ, der ein`ge Gottessohn» 

BWV 96, «Liebster Immanuel, Herzog der Frommen» BWV 123, «Ihr 
Tore zu Zion» BWV 193). Кантаты не имеют последовательно разви-
вающегося сюжета, а только обобщенно передают смысл какого-либо 
праздника или события в духовной жизни христианина: неслучайно 
их называют «музыкальной проповедью». В этом произведении всег-
да несколько частей – от четырёх до двадцати, но в целом кантаты 
довольно лаконичны. Важное место в её драматургии занимает хор, в 
хоровых номерах часто звучат подлинные хоральные напевы. В кан-
татах И. С. Бах использует как канонические тексты из Библии, так и 
тесты псалмов, духовных стихов своих современников; 

3) пассионы (или страсти) – довольно крупные вокально-симфо-
нические произведения духовной тематики, они значительно крупнее 
кантат, отличительной их особенностью является наличие не только 
вокальных и хоровых номеров, но и речитативов евангелиста (читает 
нараспев библейские тексты). Такая структура продиктована богослу-
жебной традицией: пассионы представляют собой произведения для 
хора и оркестра на евангельскую тему страданий Христа, в церков-
ном обиходе появились с IV века, первоначально в виде псалмодии 
(речитатива) на текст соответствующих глав Евангелия. В эпоху ба-
рокко страсти были предназначены для исполнения на вечерних бо-
гослужениях в Страстную пятницу, в них сольный речитатив (партия 
Евангелиста) чередовался с хоровым пением, сольными ариями (для 
различных голосов), включением протестантских хоралов. До наших 
дней в полном объеме дошли только баховские «Страсти по Иоанну» 
(1724) и «Страсти по Матфею» (около 1727), хотя из исторических 
источников известно, что И. С. Бах написал всего пять таких мону-
ментальных сочинений. Глубоко гуманистическое содержание и вы-
сокие этико-философские мотивы делают «Страсти» бессмертными 
творениями, достоянием мировой художественной культуры;

4) мессы – это духовно-музыкальные произведения, сопровожда-
ющие богослужение с одноименным названием, масштабам мессы 
довольно крупные, включают пять больших обязательных частей, 
в свою очередь делящихся на много номеров, а также могут иметь 
дополнительные части или разделы, в зависимости от праздника, к 
которому может быть приурочена месса. Также встречаются малень-
кие мессы («Missa brevis»), состоящие обычно лишь из двух частей – 
Kyrie и Gloria. Традиционная месса представляет собой последование 
обязательных частей католической литургии латинского обряда, тек-
сты которой положены на музыку для сольного и хорового исполне-
ния в сопровождении музыкальных инструментов. Наиболее извест-
ная и значимая месса И. С. Баха – так называемая «Высокая» месса 
си-минор BWV 232 (полная пятичастная месса из 24 номеров). В ее 
музыкальный текст, как и во многие другие произведения композито-
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ра, вошли переработанные, более ранние его произведения. Месса ни-
когда не исполнялась полностью при жизни И. С. Баха (из-за продол-
жительности звучания и некоторого несоответствия лютеранскому 
канону). Впервые это произошло только в XIX в. Кроме «Высокой» 
мессы, до нас дошли четыре короткие двухчастные мессы композито-
ра («Missa brevis»), а также отдельные части месс, такие как Sanctus 
и Kyrie;

5) наиболее масштабные вокально-симфонические произведения 
И. С. Баха – оратории и Магнификат. Наиболее известны «Рожде-
ственская оратория», «Пасхальная оратория» и «Оратория на Воз-
несение». Все они приурочены к крупным церковным праздникам, 
величайшим христианским событиям, таким как Пасха, Рождество 
Христово, Вознесение. Оратория (от итал. «oratorio» – «говорю, 
молю») – это крупное многочастное музыкальное произведение для 
певцов-солистов, хора и оркестра. От кантаты она отличается значи-
тельно большими масштабами и наличием определённого сюжета, 
который последовательно развивается согласно законам драматургии. 
Оратории И. С. Баха включают по нескольку десятков номеров: на-
пример, в «Рождественской оратории» из 64. «Магнификат», который 
напоминает большую и тщательно выверенную по структуре духов-
ную кантату на библейскую тему (Благовещение), подобно ораториям 
имеет последовательно развиваюшийся сюжет, однако при этом отли-
чается меньшим драматургическим размахом, чем баховские орато-
рии или пассионы. Можно сказать, что магнификат занимает проме-
жуточное положение между кантатами и ораториями. «Магнификат» 
существует в двух версиях. Первоначальная (ми-бемоль мажор) была 
написана в 1723 году, а более поздняя на сегодняшний день известна 
музыкантам (ре-мажор, 1730).

Выводы. В своём вокально-симфоническом творчестве И. С. Бах 
опирался «…не только на сложившиеся к этому времени в Германии 
формы концертной духовной музыки; он умел чувствовать суровую 
красоту старинного протестантского хорового пения, постичь глубо-
кий внутренний смысл хоральных мелодий, издревле бытующих в на-
роде. Все живое и прекрасное, что хранилось в вокальном искусстве 
далекого прошлого, что было обогащено «открытиями» нового време-
ни, сделалось достоянием композитора, служило для него средством 
выражения величественных замыслов» [1, c. 55]. 

В каждом из своих вокально-симфонических произведений 
И. С. Бах сочетает элементы хорала, выразительной вокальной ме-
лодики, инструментальных форм, и каждый раз у него получается 
уникальная многочастная концепция, основанная на чередовании 
сольных, ансамблевых, хоровых и инструментальных номеров. По-
степенно у него вырабатываются определенные функции для каждого 

типа номеров, которые получат детальное рассмотрение и изучение в 
дальнейших научных изысканиях.
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В статье анализируется бессмертное произведение И. В. Гёте «Фауст» 
как исторический шедевр и памятник времени. Рассматриваются вопросы 
человеческого бытия, «блуждание человеческой души» в поисках истины. 
Анализируется проблема добра и зла, проблема правильного выбора Челове-
ка. Автор приходит к выводу о том, что сущностные проблемы поэмы «Фа-
уст» могут быть наиболее полно раскрыты в театральних постановках.

Ключевые слова: И. В. Гёте, поэма «Фауст», Человек, Мефистофель, 
искушение, душа, исторический шедевр.

Введение. Актуальность темы нашего исследования обусловле-
на тем, что проблема человеческого бытия, вопросы о том, что есть 
Человек, зачем он пришёл в этот мир, какова цель его пребывания в 
этом мире − всегда волновали и продолжают волновать человечество. 
Проблема жизни и смерти, как исходная и конечная точки бытия че-
ловека в мире, окутаны глубокой мистической тайной. Эти проблемы 
навсегда останутся загадочными, будоражащими сознание человека. 
Такие загадки человеческой жизни не разгаданы, не разрешимы, да и 
не могут быть разрешены на принципиальном уровне окончательного 
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понимания, поскольку составляют исконные основы человеческого 
бытия [1]. Актуальность эта усиливается тем, что поэма И. В. Гёте 
«Фуст» связана с вечно живой проблематикой человеческого бытия 
извечным вопрошанием человека о смысле его существования. На-
стоящее время убедительно подтверждает острую актуальность бес-
смертного произведения Иоганна Вольфганга Гёте «Фауст». Неспо-
койная человеческая душа и сегодня, как во все временна, терзается 
поисками истины. Человечество размышляет об извечной тайне Бы-
тия, современного человека волнуют проблемы, волновавшие героя 
философской поэмы И. В. Гёте.

Художественное пространство поэмы И. В. Гёте «Фауст» иссле-
дуют в своих работах французские философы Франсуа де Ларош-
фук [7], Жан-Жак Руссо [9] Жан Поль Сартр [10], Дени Дидро [6], 
современные исследователи И. Ф. Волков [3], П. С. Попов [8], А. Габ-
ричёвский [4] и многие другие.

Можно с уверенностью сказать, что эпоха Просвещения, подарив-
шая человеческой культуре бессмертное творение Гёте, продолжается 
и в наши дни. Это объясняется самой пытливой природой Человека, 
его неуёмной жаждой познать и понять себя и окружающий мир. Се-
годня, как и в эпоху Просвещения, человек, словно герой гётевского 
произведения − доктор Фауст − стоит перед необходимостью сделать, 
возможно, единственно правильный жизненный выбор. Современный 
мир представляет собой средоточие соблазнов, перед которыми сла-
бому человеку, достаточно часто трудно, а то и невозможно, устоять. 
Искушение богатством, властью испытывают человека на прочность, 
порождают в его душе глубокие сомнения и мучительные терзания. 
В такой ситуация, в зависимости от того, что выберет человек в каче-
стве своего дальнейшего жизненного пути, зависит, сохранит ли он в 
себе Человека или изменит своей человеческой сущности, подпадёт 
под влияние дьявольского искушения. Постичь всю земную прему-
дрость бытия непросто, да и возможность основательно углубиться в 
самопознание − не всегда осуществимые задачи, особенно в реалиях 
современной жизни. Сомнения в том, насколько правильно, в соответ-
ствии со своей человеческой природой, он прожил свою жизнь, − гло-
жет человека до конца его дней. Понятно, что такое яркое, необычное 
по своей форме и содержанию произведение как трагедия И. В. Гёте 
«Фауст» не могло остаться незамеченным мировой культурой и теа-
тром, составляющим её важную часть.

Исследуя опыт сценических постановок трагедии И. В. Гёте «Фа-
уст», мы ещё и ещё раз подходим к вопросу об исторической и куль-
турной значимости трагедии, в который раз спрашиваем себя о том, 
почему это произведение является историческим шедевром и памят-
ником времени. 

На наш взгляд, бессмертное произведение И. В. Гёте − не выду-
манная история, она создавалась не только художественной фантази-
ей автора; эта история более чем реальна: каждый из нас может узнать 
в её героях себя. Известен ряд свидетельств о существовании Фауста: 
документальных и легендарных. Некоторые исторические источники 
заявляют о том, что Фауст учился в Гейдельбергском университете, 
составлял гороскопы, странствовал, творил различные чудеса, напри-
мер, мог подняться в воздух. В пользу утверждения о реальном су-
ществовании Фауста свидетельствует факт, что сохранились десятки 
разрозненных историй о докторе, который жил в конце XVI века в 
родном городе Гёте − Франкфурте-на-Майне. Все эти истории и были 
собраны в одну книгу «История о докторе Фаусте».

Целью статьи является анализ опыта сценических воплощений 
«Фауста» и влияния этих театральных постановок на динамику евро-
пейских культурных процессов.

Результаты исследования. Поэма И. В. Гёте «Фауст» привлекала 
и привлекает внимание театральных деятелей тем, что она является 
художественным шедевром, безусловным и неоспоримым памят-
ником времени. Поэма привлекает театр прежде всего тем, что она, 
являясь памятником своему времени, представляет собой вневремен-
ное творение человеческого гения. Поэма «Фауст» есть (в понимании 
сущностной основы человеческого бытия) и останется актуальной на 
все времена. Поэтому постановки пьесы с интересом воспринимают-
ся современным зрителем. 

В обозначенном аспекте представляет интерес то, что данное 
произведение точно передаёт исторический колорит времени его на-
писания. Это достигается передачей системы образов-персонажей, 
предлагаемыми историческими обстоятельствами, самим духом этой 
прекрасной эпохи в развитии человеческой культуры – эпохи Просве-
щения. «Фауст» И. В. Гете является памятником трём художествен-
ными стилям: сентиментализму, неоклассицизму и реализму. Фауст, 
в отличие от своих предшественников, идет на договор с сатаной 
ради обладания знанием, с помощью которого можно изменить мир и 
жизнь людей, приблизиться к Богу в возможности творить мир.

Ещё одним важным и интересным аспектом в анализе сцени-
ческих воплощений трагедии являются факты истории театра, сви-
детельствующие о том, что сам литературный материал поэмы как 
будто «сопротивляется» переводу его на язык сцены. Литературная 
критика неоднократно заявляла о несценичности поэмы И. В. Гёте, 
её непригодности для постановки на сцене. Тем более интересными 
предстают постоянные попытки постановок этой трагедии в театре. 
Дерзновение режиссёров, актёров, «осмелившихся», несмотря на 
столь жёсткую оценку литературных критиков, всё же воплотить это 
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произведение на сценических подмостках, ещё раз свидетельствует о 
необычайной магнетической притягательности поэмы И. В. Гёте «Фа-
уст» для театрального мира. На наш взгляд, сценические постановки 
«Фауста» связаны ещё и со стремлением театральных деятелей попу-
ляризировать поэму, приобщить к богатому литературному материалу 
широкую зрительскую аудиторию.

Театр привлекает к поэме И. В. Гёте ещё одна ее особенность: идея 
достоверности сюжета поэмы. Человек и общество всегда стремились 
верить в то, что происходило на самом деле, в исторический факт. Так 
устроена человеческая душа: она верит лишь в то, что ей близко и 
сострадает тому, что находит в ней отклик.

Произведение И. В. Гёте «Фауст» − одно из самых впечатляющих 
творений поэтического и человеческого гения. Гёте начал работать 
над «Фаустом» с дерзновением таланта, который влеком жаждой по-
знания мировой истины: сущности бытия, жизни и смерти, места че-
ловека в мире. Сама тема «Фауста» − драма об истории человечества, 
о цели человеческой истории − была ему, в начале работы над поэмой, 
еще неясна; и тем не менее И. В. Гете взялся за перо, расчитывая на то, 
что история дополнит его авторский замысел и поможет его раскры-
тию. Надежда оправдалась: и сегодня «Фауст» даёт читателю пони-
мание того, что постоянное стремление к истине, познанию, желание 
развития, гуманность спасают душу, даже если она пошла на сделку 
с нечистой силой.

В. Г. Белинский утверждал, что «Фауст» «…есть полное отражение 
всей жизни современного ему немецкого общества» [2, с. 10]. Он убе-
жден что в этой трагедии «…заключены все нравственные вопросы, 
какие только могут возникнуть в сознании человека нашего времени. 
Фауст − образ который способен преодолевать границы националь-
ной культуры и исторических эпох» [2, с. 14]. Нельзя не согласиться с 
Белинским в том, что само произведение Гёте представляет реалисти-
ческий срез немецкого общества, так как сам конфликт главного героя 
«Фауста» является восстанием против непростой немецкой действи-
тельности того времени. 

Следует отметить, что в произведении «Фауст» заключены все 
нравственные проблемы, возникающие в душе человека, вне зависи-
мости от времени, в котором он живет. В. Г. Белинский обоснованно 
заявлял, что данный образ способен преодолевать границы националь-
ной культуры и исторических эпох, это образ, который давно вышел за 
пределы своей исторической эпохи, и стал символом неисчерпаемости 
человеческого мира и настоящим олицетворением времени. Тесная 
взаимосвязь и взаимообусловленность образов Фауста и Мефистофеля 
убедительно свидетельствуют о неделимости исторического времени, 
онтологическом родстве эпохи Гёте с современной нам эпохой.

Историческая новизна трагедии И. В. Гёте «Фауст» является не-
оспоримой, поскольку её сюжет актуален и злободневен для каждого 
из этапов истории человечества. В этом кроется разгадка того, что 
поэма И. В. Гёте признана историческим шедевром и памятником 
времени. И. В. Гёте вдохновляет нас на размышления о высоком пред-
назначении человека, о ценностях, важных для всех нас. Мы неред-
ко забываем о них, поддавшись искушением, соблазнам, и порокам. 
И. В. Гёте преподносит нам урок высокой моральности, учит извеч-
ным истинам, разумно отвечает на самый простой и, казалось бы, дет-
ский вопрос: что такое хорошо и что такое плохо.

Постоянное стремление к истине, познание наук и желание по-
мочь людям отображено в художественной реальности произведения. 
В реальном мире нет гарантии того, что Мефистофель даст нам воз-
можность, как и герою поэмы Гёте доктору Фаусту, легко и играючи 
прикоснуться к сложным вопросам, прежде чем мы приблизимся к 
осознанию смысла нашей жизни. Нашему современнику не следует 
забывать, что реальность ещё болем сурова и опасна, чем любой рас-
сказ о ней, пусть даже такой великий, как произведение И. В. Гёте 
«Фауст». Трагедия И. В. Гёте повелевает временем: неважно, когда 
читателю попадёт в руки эта книга − читателю XXI века или XIX сто-
летия − даже читатель далёкого XXIII века найдёт в поэме близкое 
себе и своему времени. Все они раскроют для себя поразительную ис-
тину этого бессмертного произведения. Ведь мир в целом не меняет-
ся. Меняются обстоятельства, развиваются, видоизменяясь, религия и 
культура, а человеческая душа, жаждущая познания этого мира, оста-
ётся неизменной. Об этом говорит нам И. В. Гёте, отдав на наш суд 
трагедию «Фауст»: «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый 
день за них идёт на бой» [5, с. 188]. Поэт утверждает, что посланник 
зла проигрывает неземное пари с доктором Фаустом именно потому, 
что Фауст и Мефистофель находятся по разные стороны добра и зла.

Выводы. Таким образом, поэма И. В. Гёте «Фауст» является бес-
смертным творением на все времена. Поднятая И. В. Гёте тема может 
изучаться в многочисленных аспектах, но какую бы проблему, затро-
нутую в поэме «Фауст» мы не исследовали, она каждый раз будет 
представать для нас неожиданно ново, раскрывая ошеломляющие, не-
постижимые до конца смыслы. Возьмём на себя смелость утверждать, 
что наиболее полно эти сущностные проблемы «Фауста» могут быть 
раскрыты, переданы и прочувствованы в театральных постановках 
поэмы. Данная мысль не нуждается в аргументации, поскольку те-
атр является священным местом для каждого человека, местом, где он 
может, отрешившись от будничной суеты, побыть наедине с собой, в 
состоянии «публичного одиночества», соизмеряя своё жизненное вре-
мя с временем бесконечности.
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Введение. Оперу П. И. Чайковского «Евгений Онегин» без преу-
величения можно назвать как русским, так и мировым культурным 
феноменом, поскольку она является одной из самых популярных опер 
в мире, в частности и в творчестве самого композитора. Первоисточ-
ником является одноименная поэма в стихах, написанная А. С. Пуш-
киным в 1833 г.

Актуальность данного исследования состоит в необходимости но-
вого взгляда на интерпретации постановок оперы «Евгений Онегин» 
для понимания того, как изменились постановки данной оперы по 
сравнению с первыми, сформировавшими традицию, а также выяв-
ления тенденций того, в каком направлении движется современная 
оперная режиссура. Популярность оперы «Евгений Онегин», отра-
жающаяся в частоте и количестве постановок, позволяет говорить об 
особой общественной значимости произведения П. И. Чайковского 
для национальной культуры.

Цель данного исследования – ретроспективно проанализировать и 
выявить различия в интерпретациях постановок оперы П. И. Чайков-
ского «Евгений Онегин».

Поднимаемые вопросы интерпретации постановок являются мало-
изученными в области музыкального театра. В исследовании ретро-
спективно рассматриваются и сравниваются постановки различных 
периодов с точки зрения развития музыкального театра и влияния 
менталитета и социокультурного фона на использование определён-
ных мизансценических решений, декораций, костюмов и в целом на 
переосмысление интерпретируемого образа по мере изменения выше-
названных условий.

Результаты исследования. Опера «Евгений Онегин» является как 
частью общего процесса развития оперного театра, так и его движу-
щей силой. В работе над оперными спектаклями проявили себя самые 
известные режиссёры и дирижёры, в главных партиях выступали про-
славленные исполнители. Выдающиеся певцы вокальной интерпре-
тацией партий своей сценической игрой обогащали художественное 
содержание образов героев оперы. К постановке «Евгения Онегина» 
обращались самые яркие представители оперной режиссуры своего 
времени: К. С. Станиславский, Л. В. Баратов, Э. И. Каплан, Б. А. По-
кровский [1].

Со времени создания и по сей день эта опера не сходит со сцен му-
зыкальных театров мира. Сегодня интерес к появлению новых поста-
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новок только возрастает. Партитура П. И. Чайковского предоставляет 
неограниченный простор для творческого поиска новых подходов к её 
сценическому воплощению. 

В качестве основополагающих постановок могут считаться: консер-
ваторская премьера в Москве в 1879 году, спектакли Большого (ГАБТа) 
и Мариинского театров, постановки К. С. Станиславского, а также клас-
сические спектакли Михайловского театра [6]. Режиссура столичных 
театров определяла смену эстетических установок, театральную моду, 
фиксировала изменения постановочных принципов. Именно в стенах 
театров, где состоялись первые премьеры оперы П. И. Чайковского, 
наиболее сильно сказывалась их художественная преемственность [2].

Одной из ключевых является постановка оперы в 1922 году 
К. С. Станиславским в Оперной студии Большого театра. Ею режис-
сёр открыл новый этап своей деятельности, связанный с оперным те-
атром. Хоть мастер был ограничен в средствах воплощения замысла 
(не было даже декораций, спектакль ставился не на сцене, а в зале 
особняка в Леонтьевском переулке), это не только не помешало, но и 
помогло создать необходимую атмосферу и акцентировать внимание 
на переживаниях героев.

Успех постановки «Евгения Онегина» заключался в том, что был 
визуализирован, в том числе танцевально-пластически, «интонаци-
онный словарь» Чайковского, ставший энциклопедией эпохи Пушки-
на [4]. После премьеры в Оперной студии спектакль был поставлен 
непосредственно в Большом театре. В массовых сценах задействова-
ли профессиональный балет. В 1870‒1880-е годы театр имел более 
чем скромный бюджет, и на постановку «Онегина» были выделены 
ограниченные средства. Экономия сказалась на декорациях и костю-
мах [3]. Необходимо отметить важный факт: костюмы, как и в спекта-
кле консерватории, были пошиты в соответствии с модой пушкинско-
го времени. Для Императорской сцены, в том числе и драматической, 
это воспринималось как событие. 

 По историческому значению постановка К. С. Станиславским 
«Евгения Онегина» – учебник дальнейшего развития оперной режис-
суры. Спектакль оказал сильнейшее влияние на его будущие поста-
новки в Москве и в Ленинграде [5].  

На контрасте с классическими оперными постановками К. С. Ста-
ниславского в качестве примера современной оперной режиссуры, 
выступает спектакль А. Жолдака, премьера которого состоялась 
26 октября 2012 года в Михайловском театре. Режиссёр-авангардист 
представил опыт радикального прочтения оперы, который оказался 
шокирующим, но и ошеломляюще познавательным. Спектакль вы-
звал сверхэмоциональную реакцию и на протяжении своей сцениче-
ской истории продолжает оставаться предметом горячих дискуссий. 

«Психологический театр Чайковского переведен в другую систему 
образности – условно-метафорическую, – писали рецензенты, пора-
женные вызывающей антихрестоматийностью трактовки. – Образная 
система спектакля повышает градус чувств, обнажает сокрытое, пре-
вращает эмоции в страсти». Эффективным художественным приёмом 
оказывается монохромная эстетика, где белый цвет последовательно 
уступает свои позиции перед чёрным, а в финале и вовсе наступает 
полный мрак. Декорации, исполненные ледяного символизма, декла-
рируют неотвратимость рока, нависшего над героями. 

Реалии XXI века позволили посмотреть на постановку оперы че-
рез призму сознания современного человека, живущего во времена 
раскрепощения нравов. Многие современные режиссёры придержи-
ваются традиционных взглядов, внося небольшие корректировки в 
соответствии с требованием эпохи. Некоторые, желая найти новые 
формы, создают авангардные постановки, используя новые цветовые 
решения, нетрадиционные, упрощённые костюмы и дополнительные 
детали для метафорической передачи содержания. Конечно, совре-
менное сценическое оборудование позволяет вывести оперные спек-
такли на совершенно иной уровень, используя, например, определён-
ное освещение или световые голограммы вместо декораций и т. д.

Выводы. Процессы, ныне происходящие на оперной сцене, слож-
но анализировать вне истории становления режиссёрских принципов 
предыдущей эпохи. Сами постмодернистские постановки нашего 
времени на фоне неограниченного диапазона разнообразных режис-
сёрских интерпретаций предполагают необходимость сравнения их 
со старой школой. 

Проводя ретроспективный сравнительный анализ постановок опе-
ры П. И. Чайковского, можно заключить, что изменение менталитета 
и социокультурных условий позволило расширить поле для интерпре-
тации постановок оперы. Классические постановки пользуются тра-
диционными средствами, такими как: костюмы пушкинской эпохи, 
естественные цвета, эмоционально относительно сдержанные мизан-
сцены, характеры интерпретируются исполнителями в соответствии с 
требованиями времени происходящих в опере событий. 

В свою очередь, современный музыкальный театр получил в своё 
распоряжение как никогда много инструментов для воплощения раз-
личных идей. Однако, как это ни парадоксально, появилось и столько 
же возможностей сделать постановки более минималистичными и ху-
дожественно упрощёнными.
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Введение. Актуальность данной темы обусловлена обострив-
шимся в последнее время интересом публики и самих исполнителей 

к музыкальной культуре прошлых столетий, появилось множество 
приверженцев аутентичной музыки. Исполнение старинных арий 
входит в программу любого музыкального учреждения, является кри-
терием оценки вокального мастерства многих современных исполни-
телей на конкурсах и фестивалях. 

Этот интерес вызван желанием возродить раннюю оперу в истори-
чески и стилистически верном ракурсе, особенно у вокалистов, тем 
более, что для этого надо также владеть знаниями и навыками стиля 
пения, сформировавшегося ко времени возникновения оперы (конец 
XVI – начало XVII века) на высоком уровне и продолжающего радо-
вать и вдохновлять нас и поныне. Этот стиль носит гордое название 
«bel canto» – «прекрасное пение».

Цель данного исследования – выявить особенности стиля bel canto, 
изучить события и трансформации в истории искусства и культуры, 
которые повлекли за собой появление такого вида искусства, как опе-
ра, объединившего в себе и театр, и вокальные достижения прошлого, 
и эволюцию музыкальной культуры в целом.

Методологической основой исследования явился комплексный 
подход к изучению истории рассматриваемого вопроса, включающий 
метод анализа научных источников, и метод систематизации (анализ, 
синтез, обобщение, сравнение). 

Результаты исследования. Стиль bel canto появился, отнюдь не 
в XVII–XVIII веках, как считают многие. Его истоки надо искать в 
самой истории становления и развития западноевропейского профес-
сионального вокального искусства, точка отсчёта которого ведётся с 
раннехристианского литургического пения, когда любой прихожанин 
церкви мог присоединиться к импровизированному незамысловатому 
пению. Музыкальное содержание псалмов не играло тогда никакой 
роли, как и качество поющего голоса.

Изменения происходят в IV веке, когда христианская религия ста-
новится государственной и приобретает образцовый статус. В конце IV 
века исключается из пения и богослужений женский вокал, как слиш-
ком чувственный и развращающий, отвлекающий от мыслей о Боге. 
Рим и Константинополь унифицируют литургию, вытесняя остальные 
местные обычаи. Необразованные и неподготовленные певцы уже не 
допускаются к проведению богослужений. Таким образом, постепен-
но вводится в литургию профессиональное пение. Появляются первые 
небольшие группы солистов, а их растущее вокальное мастерство по-
служило основанием к официальному утверждению Церковью долж-
ности певчего (саntоr). Разрешается петь только тем, кому предписано 
это делать, на специально отведённом возвышении. К VII веку Иси-
дор Севильский (559–636 гг.) различает уже чтецов (lector) и певцов 
(сantor). Исидор уточняет его определение: «Певчий (cantor) увлекает 
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ладным пением». Он различает cantare (пение обычное, простое про-
явление голоса в звуке) и саnеrе (пение пророческое, провидческое – 
одарённым певцам приписывали пророческий дар) [2, p. 159].

Исидор Севильский в VI веке пишет значимые научные труды и вы-
двигает собственные оригинальные концепции, связанные с голосом и 
пением в исполнительской соборной практике: «Этимология», «О цер-
ковных обязанностях», «Суждения о музыке». Дав всестороннюю ха-
рактеристику «голосу поющему», он вводит термин «vоx реrfесtа» – 
голос совершенный. Исидор расшифровывает это понятие: «Голос 
должен быть высоким (aha), ясным (сlаrа) и сладким (suаvе). Высокий 
несётся в божественную вышину; ясный наполняет наш слух; сладкий 
ласкает наши души. Лишённый хотя бы одного из этих качеств, голос 
перестаёт быть vоx реrfесtа», – заключает Исидор [3, с. 38]. 

Определение для «идеального» голоса – «vоx реrfесtа» и его на-
полнение продолжают нести свой смысл и в последующие века. Да-
лее появляется термин «bene cantare», данный Августином Блажен-
ным и употреблявшийся повсеместно параллельно с «vоx реrfесtа». 
Такие певческие эталоны голоса доживают до XV–XVI веков. В устах 
мальчиков-дискантов, альтистов, кастратов и кoнтpтенopoв, высоких 
теноров и взрослых фaльцeтиcтoв звучат «воздушные» лёгкие коло-
ратуры. Старинные корни bel canto прорастают в импровизированные 
колоратуры соборного «пневмонического мелоса». 

К середине XVI века наступает кардинальная смена звукового и 
вокального идеала. Парящее и лёгкое звучание vох реrfесtа сменяет-
ся мощным многоголосным ренессансным звучанием, для которого 
требовались гораздо более сильные «земные» голоса. Появляется ре-
нессансное понятие vосе trеmаntе – «трепетный голос», рождённый 
гибкой артикуляцией гортани в «благородной манере пения» Каччи-
ни, основоположника флорентийской (тосканской) школы пения. За-
вершением этого периода можно считать в XVIII веке пение «canto 
figurato» – пение с фигурами, с разнообразной и обильной орнаменти-
кой, появившееся как научный термин в трудах выдающихся вокаль-
ных теоретиков XVII–XVIII веков П. Ф. Този и Дж. Манчини. 

Так «фигурное пение» стало основополагающим в опере эпохи 
барокко, считающейся веком «золотого вокала». Это было время экс-
периментов, популярным и новым веянием стало слияние искусств. 
Неудивительно, что стиль исполнения «bel canto» нашёл прекрасное 
продолжение в новом жанре оперы, объединившей в себе все музы-
кальные (исполнительские и композиторские), театральные и художе-
ственные достижения прошлых столетий.

Тем временем в виртуозном пении XVI века всё также преобла-
дали высокие мужские голоса: контртенора, фальцетисты, кастраты. 
Ренессансный вокал был ещё тесно связан с традицией средневеково-

го соборного вокала. Но к этим звенящим высоким мужским голосам 
в последней четверти XVI века присоединяются тепло и насыщенно 
звучащие женские сопрано. Это приводит к революции в эстетиче-
ском восприятии высокого вокального тона. Возникла потребность в 
новом, «естественном» звучании голоса, за которое боролись создате-
ли первых оперных пасторалей, спускавшие божественные голоса на 
землю, где ходили, любили и страдали обычные люди.

В это время формируются и четко определяются местные компо-
зиторские и вокальные школы: римская, венецианская и неаполитан-
ская, которые в совокупности представляют итальянскую националь-
ную вокальную школу.

Тосканское (флорентийское) пение, благодаря родившейся здесь 
опере, явилось первой итальянской вокальной школой. Именно здесь 
возникла знаменитая флорентийская Камерaта под руководством 
Джованни Барди, где собирались не только высокородные дворяне, 
но и выдающиеся музыканты, поэты, интеллектуалы, философы, 
поддерживающие античные идеи. Каччини в поисках новых техни-
ческих способов сольно-вокального интонирования эмоционально 
значимого слова подошёл к совершенно новой манере экспрессив-
ного сольного пения. Но Пери шагнул ещё дальше - основываясь на 
греческих античных трагедиях, он создал первую оперу «Дафна» на 
слова Pинyччини (поставлена в 1598 году и повторена в 1599, 1600 и 
1601 годах), и пение в ней, по признанию современников, «вовсе не 
утяжеляло (в отличие от контрапунктического) прекрасные стихи». 

Следом была написана опера «Эвpидикa» как свадебный подарок 
французской королеве – племяннице Медиче. Тут происходит на-
стоящая «битва страстей» – опера Пери затмевает бывшие в тренде 
произведения Каччини, и тот в отместку пишет свою «Эвридику», не 
имеющую такого успеха. Далее он выпускает значимый труд «Новая 
музыка» с публикацией 22 монодий и печатает 9 страниц предисло-
вия, где подробно излагает концепцию «благородной манеры пения» 
(lа nоbilе mаniеrа di саntаrе). Это стало программным документом 
флорентийской (тосканской) школы пения (I четверть XVII века). Но-
вое вокальное интонирование слова, связанное уже с театрально-сце-
ническими находками, обогатило звучащий голос, добавило ему кра-
сок, способствовало расширению и углублению техники дыхания, и 
техникой вокального vibrato. Первые оперные пасторали ещё долго 
давали о себе знать. 

Прежде всего в будущем искусстве театрального речитатива, по 
исполнению которого в XVII–XVIII веков ещё долго будет оценивать-
ся интеллект и артистический уровень оперного певца. Важно отме-
тить главный постулат итальянской оперы XVII века: музыка должна 
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выражать движение страстей или, как писал Каччини в предисловии к 
«Новой музыке», «силу движения душевной страсти» [4, c. 150].

Первыми исполнителями созданного жанра стали сами композито-
ры. Современники утверждали, что по-настоящему оценить произве-
дения флорентийцев можно, только послушав пение Якобо Пери, его 
красивый голос и манеру произнесения текста. 

Если у флорентийцев на первом месте был текст, то у их после-
дователей доминирующее значение приобретает вокальное начало. 
Композиторы Марко Гальяно и Франческа Каччини, пришедшие на 
смену флорентийцам, сделали речитативные партии более напевны-
ми. Предпочтение отдаётся непосредственно пению и для голоса со-
чиняются виртуозные мелодии. Появляются ариозо, несложные арии, 
дуэты, вокальные ансамбли. Композиторы добиваются естественного 
сценического поведения от исполнителей. 

Римская школа главенствует в период с 1620 по 1640 год. Масте-
ра этой школы создали речитатив sессо, усовершенствовали арию, 
усложнили мелодический рисунок, ввели вокальные ансамбли. Они 
включали в оперу комические элементы, требующие от певца новой 
манеры пения, особой выразительности, сценического мастерства. 
Все женские партии в те времена исполняли кастраты. Наиболее круп-
ными композиторами, певцами и вокальными педагогами римской 
школы были Доменико Мадзокки, Стефано Ланди и Лорето Виттори. 
Для римской оперы характерны пышность постановки, совершенство 
театральной машинной техники, великолепие костюмов, мощный со-
став хора. От исполнителя требовалось свободное владение речевой 
декламацией и выразительным пением, а также умение создавать ко-
мические образы. В Риме существовала специальная вокальная шко-
ла. Из ее воспитанников следует отметить Балдассара Ферри – пев-
ца-кастрата, для которого, по словам современников, не было никаких 
трудностей в исполнении сложнейших пассажей и колоратур. 

Венецианская школа стала определяющей в формировании стиля 
bel canto. Главой венецианской школы стал выдающийся компози-
тор, певец и педагог – Клаудио Монтеверди. В работе с певцами он 
требовал не только красивого льющегося звука, но и выразительных 
интонаций, правдиво передающих различные эмоциональные состоя-
ния. В его операх широкое распространение получили напевные арии 
lamento (жалоба), исполнение которых требовало от певца кантиле-
ны пения красивым нефорсированным голосом. Из девятнадцати во-
кально-сценических произведений К. Монтеверди наиболее известны 
первая и последняя его оперы – «Орфей» и лучшая в этом жанре «Ко-
ронация Пoппeи». Здесь встречаются все разновидности вокальных 
форм: ариозо, ария (двухчастная и трехчастная), дуэты и ансамбли, 
расширяется диапазон, усложняются вокальные партии. Существен-

но изменен и увеличен состав оркестра, хотя во время пения солиста 
за ним сохранена аккомпанирующая роль. 

Мелодический образ в операх Монтеверди тесно связан с эмоцио-
нальным характером персонажа, что стало отличительной особенно-
стью его творчества. В основе вокальных партий главенствует драма-
тическая мелодия, а не речитатив, как у флорентийцев. Монтеверди 
добивается от исполнителей не только хорошего произнесения слова, 
но и соответствующего характера звучания голоса, мимики, жеста. 
Если вокальные партии Пери и Каччини отличались некоторой одно-
плановостью (трудно определить характер персонажа по мелодиче-
ской линии, тесситуре, диапазону), то у Монтеверди каждое действу-
ющее лицо наделено индивидуальной характеристикой. Вокальные 
партии усложнены: встречаются широкие интервалы, вокализирован-
ные пассажи подчеркивают определенные эмоциональные состояния. 
Все это ставит перед певцом новые исполнительские и вокально-тех-
нические задачи. 

Выдающимися представителями венецианской школы стали Фран-
ческо Kaвaлли и Марк Антонио Чести – композиторы и прекрасные 
вокальные педагоги. В сочинениях Кавалли уже преобладают выра-
зительные речитативы, напевные ариозо и арии. Его «Свадьба Фети-
ды и Пелeя» (1639) впервые была публично названа «оперой», что в 
переводе с итальянского означает «изделие». В 1637 году в Венеции 
открывается первый демократический оперный театр «Сан Касьяно». 
К концу столетия количество театров резко возросло, повысились го-
норары артистам, появилась конкуренция, способствующая развитию 
оперного искусства [1, с. 3–6].

И лишь в XIX веке благодаря Дж. Россини наконец появляется зна-
комый нам всем термин «bel canto». Он заменил «figurаtо» на «bеl», 
обозначив, между прочим, этим термином виртуозное и ослепитель-
ное искусство кастратов. И слово прижилось, обозначая уже любое 
совершенное и искусное пение. 

Выводы. Таким образом, понятие итальянского барочного «bel 
canto» обобщило все вокальные завоевания и европейского Средне-
вековья, и эпохи Ренессанса. Понадобилось немыслимое количество 
времени, заполненного неимоверным количеством вокальных откры-
тий, прежде чем регистровая разнородность поющего голоса объеди-
нилась в звучании ровного и единого по своему тембру современного 
академического вокального тона. 
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Статья посвящена обзору методов популиризации архитектурного на-
следия эпохи модерна через современное цифровое искусство. Конкретным 
примером является художественное произведение «Живая архитектура: 
Дом Батльо» созданное медиа-художником Рефиком Анадолом. Дом Бат-
льо (Casa Batllo) – первое здание всемирного наследия ЮНЕСКО, которое 
было переосмысленно в формате NFT, с новаторским произведением ис-
кусства, которое меняется в режиме реального времени с помощью искус-
ственного интеллекта.

Ключевые слова: архитектура модерна, цифровое искусство, NFT, 
3D-мэппинг, Рефик Анадол, Антонио Гауди, Каса Батльо, ЮНЕСКО, искус-
ственный интеллект.

Введение. Актуальность выбора темы научной статьи обуслов-
лена тем, что сегодня использование возможностей искусственного 
интеллекта является основной повесткой в различных сферах. С каж-
дым днем растет количество создаваемых с помощью искусственного 
интеллекта выразительных художественных произведений. Сопри-
косновение самостоятельного произведения цифрового искусства с 
выдающимся зданием, созданным столетие назад, – любопытнейший 
для искусствоведения феномен.

Цель исследования – проследить возможности переосмысления 
архитектурного наследия с помощью цифровых технологий и искус-
ственного интеллекта на примере работы медиахудожника Рафика 
Анадола, созданной им в мае 2022 года. 

Результаты исследования. Но невозможно говорить о событии 
без понимания контекста и его значения. Переосмысление вклада в 
развитие архитектуры каталонским архитектором не теряет акту-
альности на протяжении столетия. В 2026 году исполняется ровно 
100 лет со дня смерти Антонио Гауди. Одним из ключевых его про-
изведений является Дом Батльо (La Casa Batlló), построенный между 
1904 и 1906 годами в Барселоне, на одном из главных проспектов го-
рода Пасео-де-Грасия. Дом Батльо представляет собой комплексную 
реконструкцию предыдущего здания, выполненную Эмилио Салой 
Кортесом, и относится к так называемому яблоку раздора на проспек-
те. В этом районе есть также работы других модернистских архитек-
торов, такие как Дом Амательер (Жозеп Амательер), Дом Ллео Мо-
рера (Луис Доменек-и-Монтанер), Дом Мюллераса (Энрик Санье) и 
Дом Жозефины Бонет (Марсельяно Кокийя). 

Архитектура модернизма, также известная как архитектура мо-
дерна, представляет собой направление в архитектуре, зарождение 
которого приходится на период 1890–1925 годов, хотя основное раз-
витие оно получило примерно в 1905 году [1, с. 44]. Термин «модерн» 
(«новое искусство») отражает стремление освободить архитектурную 
форму от чистой имитации античности (историзма) и создать соб-
ственный, новый стиль. Этот период в архитектуре рассматривался 
как радикальный поворот, окончательно отрывающийся от предше-
ствующих архитектурных традиций. Так появилась идея современно-
го движения в архитектуре «с чистого листа».

Дом Бальо является отражением художественной цельности Гауди 
и относится к его натуралистической стадии начала XX века. В этот 
период архитектор стремился к совершенствованию своего уникаль-
ного стиля, вдохновляясь органическими формами природы. Гауди 
использовал новые структурные решения, вытекающие из глубокого 
анализа регулируемой геометрии, придавая своим работам большое 
структурное богатство и формы, освобожденные от жесткости рацио-
нализма и классических предпосылок. 

Гауди обладал прирожденным чувством геометрии и объема, а 
его творческие способности позволяли ему мысленно проектировать 
большинство своих работ перед тем, как переносить их на бумагу. Он 
редко создавал подробные чертежи, предпочитая воссоздавать свои 
идеи на трехмерных макетах или давать инструкции сотрудникам в 
процессе работы. Обладая сильной интуицией и творческим взгля-
дом, Гауди подходил к проектированию своих зданий всесторонне, 
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уделяя внимание как структурным решениям, так и функциональным 
и декоративным элементам. Он интегрировал различные ремеслен-
ные навыки в свою архитектуру, включая гончарное дело, стекольное 
дело, ковку железа и столярные изделия.

Проецирование в работе каталонского архитектора метафорически 
перекликается с методом объемного проецирования, используемым 
современными медиа художниками, среди которых Рефик Анадол – 
турецко-американский художник и дизайнер новых медиа, чьи про-
екты основаны на использовании управляемых данными алгоритмов 
машинного обучения [2]. Эти алгоритмы создают абстрактные и ска-
зочные среды. Родившись в Стамбуле, он получил степень бакалав-
ра искусств в области фотографии и видео, а затем степень магистра 
изящных искусств в Университете Билги. После этого он переехал в 
Соединенные Штаты и завершил программу Design Media Arts в Ка-
лифорнийском университете в Лос-Анджелесе, где получил вторую 
степень магистра изящных искусств. Рефик Анадол в настоящее вре-
мя живет в Лос-Анджелесе, где базируются его студия Refik Anadol 
Studio и исследовательская лаборатория RAS LAB. RAS LAB занима-
ется исследованием и культивированием новых методов повествова-
ния данных и искусственного интеллекта. 

Цифровое искусство охватывает широкий спектр художественных 
практик, в которых применяются цифровые технологии в ходе твор-
ческого или презентационного процессов. Также данная область мо-
жет включать в себя вычислительное искусство, которое использует и 
взаимодействует с цифровыми средствами.

С начала 1960-х годов для описания цифрового искусства исполь-
зовались различные термины, включая компьютерное искусство, 
электронное искусство, мультимедийное искусство и искусство но-
вых медиа. Первые шаги в этом направлении сделал Джон Уитни в 
начале 1960-х, применяя математические операции для создания про-
изведений искусства. В 1963 году Иван Сазерленд изобрел первый 
пользовательский интерактивный интерфейс компьютерной графики 
под названием Sketchpad.

С 1974 по 1977 год Сальвадор Дали, используя компьютерные 
технологии, создал два холста, при просмотре которых с расстояния 
20 метров возникал портрет Авраама Линкольна. Эта уникальная тех-
ника напоминает фотографическую мозаику.

Важным этапом стало участие Энди Уорхола в создании цифро-
вого искусства с использованием компьютера Amiga в 1985 году. Ис-
пользуя видеокамеру и графическую программу ProPaint, Уорхол со-
здал монохромное изображение Дебби Гарри, дополнив его цветом с 
помощью заливок.

Цифровые инструменты в искусстве включают в себя компьютер-
ные визуальные носители, 3D-изображения, цифровую живопись, а 
также искусство искусственного интеллекта. В последнюю категорию 
входят цифровые инсталляции, интернет-искусство и net.art.

Современное цифровое искусство также тесно связано с техно-
логией блокчейн и токенами несменяемых прав (NFT). NFT – это 
уникальные цифровые идентификаторы, записанные в блокчейне, 
подтверждающие право собственности и подлинности произведений 
искусства [4]. Этот формат позволяет создавать уникальные цифро-
вые файлы, такие как произведения искусства, и устанавливать им 
статус неподражаемости. Широкое обсуждение вызывают аукционы 
NFT, связанные с цифровым искусством, такие как работа художника 
Pak, проданная за 91,8 миллиона долларов США, и Everydays: the First 
5000 Days от Майка Винкельмана (Beeple), проданная за 69,3 миллио-
на долларов США в 2021 году.

В 2022 году 65000 жителей и гостей  Барселоны были «ослепле-
ны» медиапроекцией цифровой работы Рефика Анадола на фасад 
Дома Батльо архитектора Антонио Гауди. Фасад, охраняемый ЮНЕ-
СКО, выступил в виде «холста» для медиакартины, меняющейся в 
режиме реального времени и созданной с применением алгоритмов 
машинного обучения. Использование фасадов зданий для 3D-мэп-
пинга (3D mapping – объёмная проекция на физический объект с 
учётом его геометрии и положения в пространстве) – в современном 
медиа явление уже привычное, в том числе и использование фасада 
Дома Батльо на Пасео-де-Грасия. Первые эксперименты с проекцией 
на фасад были осуществлены еще в 2015 году студией NueveOjos в 
честь 10-летия включения здания во всемирный список ЮНЕСКО. 
Уникальность события 2022 года состоит в том, что впервые здание 
ЮНЕСКО было использовано в цифровом произведении «Живая 
архитектура: Дом Батльо», представляющем изображение фасада 
дома, перенесенное в будущее [3]. В произведении Рефика Анадола 
использованы мифологические и вернакулярные исторические ал-
люзии, отраженные на фасаде и в структуре Дома Батльо. Это про-
изведение было продано на аукционе Christie›s Spring Marquee Week 
за 1,38 миллиона долларов США. 10% суммы пожертвовали Ассоци-
ации поддержки аутизма и фонду Адана, специализирующемуся на 
поддержке нейродивергенции. 

Произведение представляет собой динамичный NFT (токен несме-
няемых прав), меняет свой облик в реальном времени в зависимости 
от данных об окружающей среде и событиях, происходящих в городе. 
Этот арт-экспонат также включает инновационный аспект – управляе-
мый искусственным интеллектом фрагмент, представляющий аромат 
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дома, созданный в сотрудничестве с центром цифровых инноваций 
Firmenich, D-LAB.

За последние два года работы Рефика Анадола получили множе-
ство наград, что подтверждает актуальность и значимость его вклада 
в  развитие цифрового искусства и новых медиа.

Выводы. «Живая архитектура: Дом Батльо» является уникальным 
и инновационным произведением искусства, которое не только про-
демонстрировало техническое мастерство цифрового художника Ре-
фика Анадола, но и имеет значение для сообщества и искусства. Вот 
несколько аспектов, которые подчеркивают его значение.

1. Технологическая инновация: произведение использует передовые 
технологии, такие как алгоритмы машинного обучения и цифровые 
технологии реального времени. Это подчеркивает возможности совре-
менного искусства в области цифровых медиа и позволяет расширять 
границы творчества с использованием новейших инструментов.

2. Сохранение культурного наследия: произведение переносит на-
следие архитектора Антони Гауди в современный цифровой контекст. 
Это не только подчеркивает важность сохранения культурного насле-
дия, но и придает новый смысл и интерпретацию историческому зда-
нию.

3. Благотворительность и социальная ответственность: факт, что 
часть вырученных средств от продажи произведения была направлена 
на поддержку ассоциации по борьбе с аутизмом и фонда Адана, под-
черкивает социальную ответственность и роль искусства в решении 
социальных проблем.

4. Интерактивность и участие сообщества: идея динамичного NFT, 
меняющегося в реальном времени в зависимости от окружающей сре-
ды и событий в городе, придает произведению уникальный интерак-
тивный характер. 

5. Современное искусство и новые медиа: «Живая архитектура: 
Дом Бальо» представляет собой пример современного искусства в об-
ласти новых медиа, демонстрируя, как цифровые технологии могут 
быть использованы для трансформации традиционных форм искус-
ства и архитектуры.
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В статье рассматриваются принципы работы режиссёра в драмати-
ческом театре над музыкальным оформлением спектакля, их определение 
в начальный период формирования советского режиссёрского искусства. 
В основе исследования лежат исторические документы: воспоминания со-
временников, материалы дискуссий и интервью на страницах прессы, нот-
ные первоисточники и другие. Проводятся параллели между теоретиче-
скими обобщениями и театральной практикой 1920–1930-х гг.

Ключевые слова: музыкально-шумовое оформление, Вс. Мейерхольд, 
А. Таи ров, С. Прокофьев, работа режиссёра с композитором, режиссёр-
ский театр.

Введение. На протяжении веков музыка неизменно сопровожда-
ла театральное представление, начиная с мелодекламаций античных 
трагедий. Песни звучали в пьесах Шекспира; комедии-балеты Молье-
ра создавались в содружестве с композиторами Люлли («Мещанин во 
дворянстве» и другие) и Шарпантье («Мнимый больной»). К работе 
над спектаклями приглашались величайшие композиторы: по заказу 
директора венских придворных театров в 1809–1810-х гг. Бетховен 
сочинил музыку к трагедии Гёте «Эгмонт», в 1876 г. в Христиании 
(совр. Осло) игралась пьеса Ибсена «Пер Гюнт» с музыкой Грига, в 
творчестве Чайковского мы находим партитуры для нескольких пьес 
Островского, в том числе для пьесы «Снегурочка», для комедии Бо-
марше «Севильский цирюльник» и трагедии «Гамлет» Шекспира, на-
писанные в период с 1866 до 1891 г.
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Однако эти музыкальные произведения, по сути, являются настоль-
ко самодостаточными по отношению к первоисточнику, что в случае 
их использования в спектакле способны подчинить общий замысел 
спектакля замыслу композитора, тогда как зарождающийся в России 
режиссерский театр требовал волевого подчинения всех постановоч-
ных элементов, включающих, в числе прочего, музыкально-шумовое 
оформление, единому режиссёрскому решению.

Теоретическая и практическая база для работы режиссёра с компо-
зиторами в современном театре подробно разработана как в научных 
исследованиях, так и в методической литературе, примером можно 
назвать учебное пособие И. Мееровича «Музыка в спектакле драма-
тического театра» [5]. В настоящей работе проводится исторический 
срез, задачей которого является рассмотрение работы режиссёра над 
музыкальным оформлением спектакля как этапа в формировании ре-
жиссёрского театра в СССР.

Результаты исследования. В 1906 г. с Московским художествен-
ным театром начал постоянное сотрудничество композитор И. Сац, 
о работе с которым К. Станиславский говорил: «Прежде чем начать 
работу, он присутствовал на всех репетициях, принимал непосред-
ственное участие как режиссёр в изучении пьесы и в разработке пла-
на постановки. Посвящённый во все тонкости общего замысла, он 
понимал и чувствовал не хуже нас, где, т. е. в каком именно месте 
пьесы, для чего, т. е. в помощь ли режиссёру, для общего настроения 
пьесы или в помощь актёру, которому не хватает известных элементов 
для передачи отдельных мест роли, или же ради выявления основной 
идеи пьесы нужна была его музыка. Сущность, квинтэссенцию ка-
ждой репетиционной работы композитор оформлял и фиксировал в 
музыкальной теме или созвучиях, которые являлись материалом для 
будущей музыки. Ее он писал уже в самый последний момент, когда 
нельзя было больше ждать. <...> Его музыка была всегда необходимой 
и неотъемлемой частью целого спектакля» [8, с. 548–549]. Сотрудни-
чество Сац с Мейерхольдом в работе над пьесой «Смерть Тентажиля» 
в Студии на Поварской (1905 г.) и музыкальное решение таких спек-
таклей МХТ, как «Синяя птица» (1908 г.) и «Анатэма» (1909 г.) поло-
жили начало формированию основных принципов работы режиссер-
ского театра с композитором. 

Приведём несколько примеров работы над музыкальным оформ-
лением спектаклей крупных мастеров советской режиссуры 1920–
1930 гг.

В работе над спектаклем Мейерхольда «Ревизор» (премьера 9 де-
кабря 1926 г.) принимал участие композитор М. Гнесин. По его сви-
детельству, музыка к двум первым актам «Ревизора», и в частности 
«кадриль-смесь», исполнявшаяся в эпизоде «Лобзай меня», была по-

добрана Мейерхольдом самостоятельно из городского романсового 
и танцевального репертуара. В постановке Мейерхольда гоголевская 
комедия обрела пафос трагедии, а местечковые герои пьесы – траге-
дийный масштаб; музыка же через «перпендикуляр» раскрывала вну-
треннюю ничтожность этого общества. Для последнего акта по за-
мыслу Мейерхольда Гнесин сочинил «большой торжественный номер 
в стиле свадебной импровизации еврейских бродячих оркестров», му-
зыку «для шести фигур старинной кадрили» (которая как бы пароди-
ровала предшествующую ей «кадриль-смесь») и «галоп веселящейся 
молодежи», проносившийся перед финальной немой сценой [2, с. 18].

В нотном собрании РГБ хранится экземпляр музыкальных сцен к 
спектаклю режиссёра К. Марджанова «Дон Карлос» в Малом театре 
(премьера 17 мая 1933 г., музыкальное оформление А. Александро-
ва) [1]. Музыка для песен принцессы Эболи подбиралась из мелоди-
ческого материала соответствующей эпохи (действие пьесы Шиллера 
происходит в XVI в.), подвергаясь минимальному изменению; она 
исполнялась героиней на сцене в контексте бытового действия. Так, 
например, первая песня Эболи (II акт, 7 сцена, – ремарка у Шилле-
ра «Принцесса, изящно, но просто одетая, играет на лютне и поет») 
является одноголосной стилизацией с аккомпанементом под лютню 
паваны французского композитора XVI в. Туано Арбо.

14 декабря 1934 г. в Московском камерном театре прошла премье-
ра спектакля «Египетские ночи» в постановке режиссёра А. Таирова с 
участием А. Коонен в роли Клеопатры. Спектакль представлял собой 
сценическую композицию, состоящую из фрагментов пьес «Цезарь 
и Клеопатра» Б. Шоу, «Антоний и Клеопатра» У. Шекспира и неза-
конченной поэмы А. С. Пушкина «Клеопатра». Критика отмечала вы-
дающуюся игру Коонен, помпезность постановки и неоднозначность 
в отношении самой композиционной структуры. В целом, спектакль 
занял важное место в истории Камерного театра и советского театра. 

Для нас этот спектакль интересен сотворчеством А. Таирова с ком-
позитором С. Прокофьевым. По замыслу авторов спектакля музыка 
должна была занимать скромное место, звучать только там, где она 
действительно необходима. Сам Прокофьев так писал об этом: «Если 
присутствие музыки в данной сцене увеличивает силу её драматиз-
ма или лиризма, то музыка здесь на месте, то есть она такова, какой 
должна быть. Если же данная сцена, освобождённая от музыки и ра-
зыгранная драматически, производит не менее сильное впечатление, 
то эта музыка неудачна или эта сцена вовсе не нуждается в музыке» 
[6, с. 125]. Прокофьев, для которого это была первая работа в драма-
тическом театре, постоянно присутствовал на репетициях. По воспо-
минаниям Коонен, не было «ни одной репетиции, на которой Сергей 
Сергеевич не сидел бы в зале с нотной бумагой в руках» [3, с. 369]. 
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Часть музыкальных номеров (всего в партитуре их сорок четыре) 
составляют пантомимы, часть – рифмованная декламация, сопрово-
ждаемая музыкой. Одна из ключевых сцен спектакля – интермедия с 
поэмой Пушкина «Клеопатра», связывающая тексты Шоу и Шекспи-
ра. Исследуя нотную запись этой сцены, можно проследить, как через 
чередование пауз и музыки, смены ритмической и свободной декла-
мации, в динамике развития музыкального материала раскрывалась 
драматургия поэмы Пушкина [4, с. 53–57].

В 1939 г. опубликован труд режиссёра и педагога В. Сахновского 
«Режиссура и методика её преподавания» [7, с. 179–187], в котором он 
систематизировал ряд основополагающих принципов постановочной 
работы режиссёра в драматическом театре. В разделе, посвящённом 
музыкальному оформлению спектакля, Сахновский выделил следую-
щие типы используемой в спектакле музыки:

– служебная музыка, или музыка, оправданная на бытовом уровне, 
например, звуки духового оркестра в последнем акте пьесы «Три се-
стры», песни Шута в сцене попойки у сэра Тоби в комедии «Двенад-
цатая ночь», игра на пастушьей флейте и песни Леля в «Снегурочке» 
и т. д.); цель – воссоздание колорита эпохи, характеристика социаль-
ной среды и места действия;

– условная музыка, или музыка от театра, не предусматривающая 
бытового оправдания; цель – раскрытие идеи произведения, развитие 
образов спектакля;

– условно-оправданная музыка, или та же музыка от театра, но 
имеющая под собой некую бытовую основу. Это может быть выражен-
ный в музыке стук колёс поезда, шум дождя, морского прибоя и т. д.

Музыка в спектакле, пишет далее Сахновский, может быть подо-
брана или сочинена специально для спектакля, она может быть иллю-
стративной, органично существующей в действии; музыки в спекта-
кле может не быть вообще, и это не является недостатком спектакля. 
То или иное музыкальное решение зависит и материала пьесы и от 
вкуса и приём того или иного режиссёра.

Музыка помогает создать эмоциональную атмосферу; может ак-
центировать отдельные моменты действия или кульминации; может 
содержать лейтмотивы, иметь некое тематическое развитие; может 
служить введением в действие в эпизоде и/или завершать эпизод (до-
говаривать то, что осталось за пределами сцены).

По определению Сахновского, музыка может быть:
– «археологической», то есть аутентичной, исторически и геогра-

фически точной, не подвергшейся редактированию; 
– «имитационной», то есть театральной, подвергшейся той или 

иной стилизации, сочинённой или специально «подготовленной» для 
спектакля.

Выбор того или иного подхода диктуется замыслом и общим реше-
нием спектакля. Музыка должна составлять единое целое с другими 
элементами спектакля, такими как сценография и метод существова-
ния актёра на сцене.

Из упомянутых выше исторических спектаклей примером «архе-
ологического» принципа работы с музыкой «служебного» характера 
может стать спектакль «Дон Карлос». Примером работы с композито-
ром над «условной» и «условно-оправданной» музыкой служит спек-
такль «Египетские ночи»: музыка к спектаклю рождалась в процессе 
репетиций, она дополняла действие и психологические характеристи-
ки действующих лиц. В постановке «Ревизор» часть музыки подбира-
лась из репертуара определенной эпохи и социального круга, другая 
же сочинялась специально для этого спектакля и использовалась как 
условная (музыка перед началом спектакля, создающая атмосферу 
мрачных фигур гротескового чиновничества) и как служебная (музы-
ка в исполнении еврейского оркестра на балу Городничего в финале 
спектакля). 

Проблема музыки в спектакле поднималась в августе 1933 г. на 
страницах журнала «Театр и драматургия». В дискуссии приняли уча-
стие известные советские композиторы, такие как Д. Кабалевский, 
В. Шебалин, Л. Книппер и другие. Главной проблемой, по их мнению, 
является неумение режиссёрами, за редким исключением (к таковым, 
безусловно, относятся Мейерхольд и Таиров), пользоваться музы-
кой, непонимание её специфики. Злоупотребление музыкой в ущерб 
её выразительности, «случайность» музыки, использование её как 
иллюстрации к действию или как помощь на случай актёрской или 
режиссёрской беспомощности. Как пример образцовой работы ре-
жиссёра с композитором М. Старокадомский упоминает свою работу 
с Мейерхольдом над постановкой спектакля «Свадьба Кречинского» 
(премьера 14 апреля 1933 г.). Мейерхольд вводит музыку в спектакль, 
лишь когда она имеет смысловое значение – звучит там, «где исчер-
паны драматургические возможности, где нужно прибавить элементы 
другого качества, чтобы получить усиленное воздействие или чтобы 
выявить тот эмоциональный план, который не может быть выражен 
ситуацией пьесы» [9, с. 12].

Выводы. Изучая документальные источники 1920–1930-х гг. (пе-
риода становления советского театра), относящиеся к музыкально-
му оформлению спектакля, можно проследить этапы формирования 
принципов работы с музыкой в драматическом театре, среди которых 
отказ от иллюстративности и «перпендикуляр» и переход от практи-
ческих исканий к теоретическим обобщениям.
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В статье исследуется психофизическая свобода актера как необходи-
мое условие его творческого самочувствия на сценической площадке. Ав-
тором проанализирована взаимосвязь внутренних актерских зажимов и 
внешней свободы исполнителя на сцене. Выводы сделаны с учётом опыта 

преподавания автора статьи в колледже культуры и искусств Луганской 
государственной академии культуры и искусств имени Михаила Матусов-
ского и разработанного им для студентов тренинга по снятию физических 
и психических зажимов.

Ключевые слова: театр, актер, сцена, психофизическая свобода, ак-
терский тренинг, мышечные зажимы.

Введение. Любой творческий процесс, в том числе и процесс твор-
чества актера, невозможен без особого состояния творческой раскре-
пощенности, свободы актера в воплощении им сценического образа. 
Вопрос психофизической свободы актера является актуальным, так 
как исполнитель, находясь на сцене, не может по-настоящему глу-
боко, искренне, органично творить, если он в момент сценического 
действия думает о том, как он выглядит, «на месте» ли его руки, по-
слушны ли ноги и т. п. Исходя из этого, мы можем заключить, что пси-
хофизический аппарат актера должен быть максимально подготовлен 
к выполнению поставленной им творческой задачи. 

Психофизика актера должна работать безукоризненно, на автома-
тизме, быть такой же естественной и непринужденной, как процесс 
нашего дыхания. В силу этих причин, проблема психофизической 
свободы актера является остро актуальной. Более того, она всегда 
актуальна, что подтверждается всей историей развития сценического 
искусства. Актуальность данной проблематики продиктована самой 
природой актерского творчества, которая невозможна без полной мы-
шечной и психической свободы.

Целью нашей статьи является анализ педагогических, творческих 
технологий по освобождению от психических и физических зажимов, 
способствующих достижению органичного сценического самочув-
ствия актера на сценической площадке.

Результаты исследования. Вопросам психофизического раскре-
пощения актера в момент сценического действия посвящены рабо-
ты теоретиков и практиков театрального искусства. Методологиче-
ской основой нашего исследования являются работы отечественных 
и зарубежных ученых по данной проблематике. Проблема развития 
творческой свободы актеров с помощью специальных тренингов рас-
крыта в трудах ведущих отечественных и зарубежных режиссеров, те-
оретиков театрального искусства и педагогов, в частности в работах 
Н. М. Горчакова [1], Л. В. Грачевой [2]. Ю. А. Кренке [3], Г. В. Крис-
ти [4], И. М. Рапопорта [6], М. А. Чехова [8].

Теоретики и практики театра, начиная с К. С. Станиславского, не-
изменно обращались к вопросам психологии и физиологии с целью 
повышения эффективности актерского тренинга. В трудах корифея 
театра К. С. Станиславского содержится вывод о том, что «тренинг 
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и муштра» актера, особенно необходимы в процессе его воспитания. 
Учение К. С. Станиславского отражено в книге Л. П. Новицкой «Эле-
менты психотехники актерского мастерства: тренинг и муштра» [5]. 

Однако в подавляющем большинстве случаев рекомендации ав-
торов по вопросам психофизической раскрепощенности актеров на 
сценической площадке учитывают воздействие тренинговых упраж-
нений на актерскую группу в целом, не затрагивая вопросов индиви-
дуальных особенностей каждого участника тренинга. В специальной 
методической литературе по обозначенной теме практически отсут-
ствуют работы о том, какое конкретное воздействие на психофизи-
ческий аппарат актера имеет то или иное упражнение, на что оно 
нацелено и к какому результату приводит. Отметим недостаточность 
исследований, в которых внимание акцентировалось бы на том, что 
актерский тренинг необходимо составлять с учетом особенностей 
индивидуальной психофизической природы актера. Теория и практи-
ка актерского искусства сегодня остро нуждается в теоретической и 
практической разработке подобных вопросов.

Творческое самочувствие актера на сцене обусловлено многими 
факторами, необходимыми для результативной творческой работы. 
Одним из основных, на наш взгляд, является внутренняя и внешняя 
свобода актера, способствующая максимально убедительному рас-
крытию сценического образа. Свобода тела и психического состоя-
ния в своем синтезе составляют необходимое условие творческого 
самочувствия актера на сцене, без которого исполнитель не имеет 
внутренней и внешней силы и уверенности, необходимой для созда-
ния образа, и не может целесообразно выстроить сценическое дей-
ствие. Исполнитель, который в полной мере не владеет воспитанной 
посредством тренинга и муштры «физикой» и «психикой», то есть 
внутренне и внешне зажатый, не может стать соавтором режиссера в 
создании образа, тем тонким, чувственным инструментом творчества, 
который и создает живой, трепетный театр на сцене. Когда психика и 
тело актера не подчиняются ему самому, они не могут быть подчине-
ны общему замыслу роли и спектакля. В таких ситуациях возникают 
препятствия в правильном определении и воплощении актерской сце-
нической задачи.

Многие режиссеры решают эту проблему исходя из собственного 
профессионального опыта. Но молодые, недавно пришедшие в профес-
сию, сталкиваются с немалыми сложностями в решении этой задачи. 
Тогда на помощь молодым специалистам могут прийти психологиче-
ские методики изучения личности, которые окажут помощь не только 
в формировании творческого коллектива единомышленников и изуче-
нии личностного творческого пространства каждого актера, но и будут 
способствовать улучшению качества обучения актерской профессии.

Практика преподавания режиссуры и мастерства актера в коллед-
же культуры Луганской государственной академии культуры и ис-
кусств имени Михаила Матусовского позволила выявить причины, 
вызывающие физические и психические зажимы у студентов. Про-
водя со студентами упражнения по снятию физических и психиче-
ских зажимов, мы наблюдаем неразрывную связь между внутренним 
и внешним состоянием актера на сцене. От внутреннего к внешне-
му – таков путь актера к созданию сценического образа, работы в за-
данных сценических обстоятельствах. Ни одно внешнее, физическое 
действие на сцене не может быть отделено от действия внутреннего. 
В случае, когда внешние действия не происходят от внутренних, мы 
наблюдаем сценические штампы, которые демонстрируют неубеди-
тельную, неоправданную линию поведения актера в предлагаемых 
обстоятельствах роли и спектакля.

Проанализируем, какими факторами обусловлено состояние физи-
ческой и психической свободы актера. Нам известно, что физическая 
свобода актера зависит от правильного распределения им психиче-
ской энергии. Физическая свобода – это состояние организма, при 
котором на каждое движение и на каждое положение тела в простран-
стве затрачивается столько мышечной энергии, сколько это движение 
или положение тела требуют. Об этом пишет Константин Сергеевич 
Станиславский [7]. Если же у актера существуют непроработанные 
психические зажимы, то ни о какой физической, мышечной свободе 
не может идти речи.

Обращаясь к практике преподавания актерского мастерства в кол-
ледже культуры Луганской государственной академии культуры и ис-
кусств, отметим, что одну из наших главных задач мы видим в работе 
по выявлению и снятию психофизических зажимов у студентов, об-
учающихся актерской и режиссерской профессии. Проиллюстриру-
ем изложенное примером из учебной практики. Рассмотрим тренинг 
«Пожалей меня», который был разработан нами на уроках актерского 
мастерства. Содержание тренинга заключается в следующем. Участ-
ники выстраиваются в живой коридор, по которому поочередно про-
ходят с закрытыми глазами Задача остальных – пожалеть проходяще-
го с помощью бессловесного действия, используя только тактильные 
прикосновения. Данный тренинг выявляет все внутренние зажимы че-
рез внешние: кто-то из студентов выставляет руки вперед, тем самым 
очерчивая собственную зону комфорта, он не готов впускать людей 
в близкий круг общения. Кто-то наоборот, идет спокойно и уверено, 
отвечая на прикосновения улыбкой. В нашей педагогической практи-
ке были случаи, когда кто-то разражается громким смехом, сменяю-
щимся слезами. В этом упражнении важно, что каждое внутреннее 
ощущение проходящего сопровождается его физической реакцией. 
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В приведенном примере психические переживания выражаются в фи-
зических действиях, демонстрируя неразрывную взаимосвязь актер-
ской «психики» и «физики».

Репетиционный процесс в ходе практических занятий со студен-
тами колледжа культуры, убедительно доказывает, что актер, который 
не имеет внутренней психической свободы, не может в достаточной 
мере владеть своим телом и выполнять элементарные сценические 
задачи, как, например, одновременно произносить текст и совершать 
физическое действие, совмещать два и более физических действия: 
шагать на месте и жестикулировать руками. Это свидетельствует о 
том, что в обучающихся не воспитывали внутреннюю и внешнюю 
творческую свободу, а значит, они не способны выполнить постав-
ленную перед ними режиссерскую задачу.

Выводы. Психическая и физическая природа актера тесным обра-
зом взаимосвязаны, они взаимодополняют и взаимораскрывают друг 
друга. Физическая свобода актера находится в полной зависимости 
от его психической свободы, психическая же свобода, раскрепощен-
ность актера, зависит от полного владения им своим физическим ап-
паратом. Психофизическая свобода является необходимым условием 
творческого сценического самочувствия актера.
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Одним из увлекательных аспектов современных игр является исполь-
зование визуальных метафор, которые выходят за рамки традиционных 
методов повествования и привлекают игроков на более глубоком уровне. В 
данной статье мы углубимся в увлекательный мир визуальных метафор на 
примере таких игр, как «Brawl Stars», «Minecraft», и проанализируем их роль 
как основного стилистического приема в компьютерном дискурсе.

Ключевые слова: визуальные метафоры, интерактивные игры, он-
лайн-игра, дизайн, геймплей, игровой процесс.

Введение. В настоящее время интерактивные игры стали неотъем-
лемой частью современной культуры наравне с музыкой, литературой 
и искусством. Интерактивные игры являются одной из форм выра-
жения нынешнего состояния общества – «зеркальным отражением 
реальности». 

Интерактивная игра – это компьютерная программа, служащая 
для организации игрового процесса (геймплея) в связи с партнёрами 
по игре или сама выступающая в качестве партнёра. Но если рассма-
тривать интерактивную игру не только через понятие «программа», 
но и через понятие «игра», то можно говорить о том, что интерак-
тивная игра – это определенный тип дискурса, выражающийся через 
технологические средства и являющийся отражением современной 
действительности [1]. Значит, интерактивные игры являются частью 
популярной культуры и, в той же степени, в которой популярная куль-
тура является фактором социализации, организует повседневную 
жизнь людей в современных обществах.

Интерактивные игры претерпели длительную эволюцию с 
1958 года (создание первой интерактивной игры), пройдя путь от бес-
сюжетных игр до интерактивных драм с богатым сюжетом и прора-
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ботанными персонажами (Heavy Rain). На данном этапе развития в 
индустрии интерактивных игр все больше внимания уделяется обо-
гащению сюжета, созданию полноценного художественного мира, в 
котором, как и в мире художественного произведения, за счет различ-
ных стилистических приемов автор включает новые подтексты в свое 
произведение [5].

Смысл интерактивных игр раскрывается через сюжет и подается, 
зачастую, в виде текстового материала, содержащего различные сти-
листические приемы. Одним из таких стилистических средств явля-
ется метафора – вид тропа, скрытое образное сравнение, уподобле-
ние одного предмета или явления другому, а также вообще образное 
сравнение в разных видах искусств [3, с. 44–66]. Метафора позволяет 
открыть новые свойства предмета через сопоставление свойств срав-
ниваемого объекта с другим объектом на основании какого-либо при-
знака. Такое свойство метафоры помогает ей раскрыть новые характе-
ристики объекта, придать ему особые глубину и образность [4].

Это явление всегда привлекало пристальное внимание отечествен-
ных и зарубежных ученых, начиная от Аристотеля до Ж. Ж. Руссо 
и Г.- В.-Ф. Гегеля, и далее до Э. Кассирера, X. Ортеги-и-Гассета, 
Н. Д. Арутюновой, Г. Н. Скляревской и многих других. О метафоре 
написано множество работ, о ней высказывались не только ученые, 
но и сами ее творцы – писатели, поэты, художники. Еще Аристотель 
писал, что «слагать хорошие метафоры – значит подмечать сходство». 
Наблюдательный глаз художника слова находит общие черты в самых 
различных предметах. Неожиданность таких сопоставлений придает 
метафоре особую выразительность. Так что художественная сила ме-
тафор, можно сказать, находится в прямой зависимости от их свеже-
сти, новизны [2, с. 387–415]. Поэтому особенно интересным является 
изучение роли метафор в современных интерактивных играх.

Целью исследования является выявление основной роли визуальных 
метафор в популярных интерактивных играх и оценка их эффектив-
ности. Для достижения поставленной цели был проведен опрос детей 
младшего школьного возраста и использованы методы анализа суще-
ствующих интерактивных игр, изучение литературных источников.

Результаты исследования. Исследование проводилось с 30 млад-
шими школьниками различного пола. Участникам предлагалось отве-
тить на вопрос: «Какие интерактивные игры они предпочитают?». Из 
опроса выявлено, что большему числу детей нравятся такие игры, как 
Brawl Stars, Minecraft. Мы провели анализ и выявили ключевую роль 
визуальных метафор в данных играх. 

Следует отметить, что в них визуальные метафоры становятся не-
отъемлемой частью геймплея и помогают передать различные кон-
цепции и идеи. 

Многопользовательская интерактивная онлайн-игра Brawl Stars 
представляет собой игровой проект с элементами шутера и файтинга. 
В ней присутствуют яркие персонажи с уникальными способностями, 
которые борются друг с другом на различных аренах. При анализе 
игры Brawl Stars выделены следующие визуальные метафоры.

1. Дизайн персонажей. Каждый персонаж в Brawl Stars создан с 
использованием определенных визуальных элементов, отражающих 
его уникальные способности и черты характера. Например, у Шелли, 
стартового персонажа, есть бандана и дробовик, символизирующие 
ее стойкость и навыки боя на ближней дистанции. Такое визуальное 
представление помогает игрокам быстро понять стиль игры и воз-
можности персонажа.

2. Дизайн окружающей среды. В игре представлены различные 
боевые арены, каждая из которых имеет свои визуальные метафоры. 
Например, карта «Баунти» отражает тему Дикого Запада с кактуса-
ми, бочками и перекати-полем, вызывающими ощущение опасности 
и приключений, как в старых вестернах. Эта визуальная обстановка 
создает для игроков захватывающий тематический опыт.

3. Значки усилений: на протяжении всей игры игроки могут со-
бирать бонусы, чтобы временно улучшить свои способности. Значки 
усиления, такие как молния или щит, визуально обозначают усиле-
ние силы или защиты, получаемые игроками. Эти значки служат ви-
зуальными метафорами временных улучшений и помогают игрокам 
быстро понять их эффект.

4. Анимация специальных атак. У каждого персонажа есть уни-
кальная специальная атака, которая может нанести разрушительный 
урон противникам. В анимации этих специальных атак часто исполь-
зуются визуальные метафоры, чтобы передать их воздействие. На-
пример, Эль Примо, персонаж, вдохновленный лучадором, совершает 
мощный прыжок в полете под названием «Падение летающего лок-
тя», на что указывает изображение борцовского ринга и прожектора 
над ним. Эта визуальная метафора подчеркивает величие и силу его 
особой атаки.

5. Медали и трофеи. В Brawl Stars есть рейтинговая система, по-
зволяющая вознаграждать игроков за достижения. Визуальное изо-
бражение медалей и кубков служит метафорой успеха и мастерства. 
Чем выше звание, тем престижнее медаль или трофей, мотивирую-
щий игроков стремиться к лучшим результатам.

6. Символика цвета. Например, красный цвет ассоциируется с ог-
нем или агрессивностью, тогда как зеленый отражает спокойствие 
или лечение. Данные цветовые метафоры помогают игрокам быстро 
определить характеристики персонажей или объектов на поле боя. 
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Итак, обобщив результаты анализа, можно сделать вывод о том, 
что метафора становится главным ключом к пониманию истинной 
сущности игры. 

Благодаря подробному рассмотрению визуальных метафор, ста-
новится возможным более глубокое понимание игры Brawl Stars. 
Ключевой визуальной метафорой в этой игре является схватка брав-
леров, которая символизирует командную битву. Визуально метафора 
выражается через участие разнообразных персонажей с уникальны-
ми способностями, которые сражаются друг с другом на различных 
аренах. Каждый бравлер имеет свои уникальные внешность, стиль и 
способности, которые являются его визуальной метафорой. Они об-
разуют команды и сражаются за достижение определенных целей в 
каждом режиме игры. Визуальная метафора схватки бравлеров по-
могает игрокам лучше понять и визуализировать игровую динамику, 
различать персонажей и их атаки, а также создает впечатление сорев-
нования и напряженности в игровом мире. Она также отображает ос-
новную идею игры – командный бой, где игроки должны выступать 
вместе, чтобы достичь победы.

Следующая интерактивная игра Minecraft представляет собой 
популярный инди-проект в жанре песочницы, для которого харак-
терны нестандартность изложения игрового материала, богатый сю-
жет, полная или частичная конфигурация, а также небольшая группа 
разработчиков. Игроки могут строить и исследовать свои виртуаль-
ные миры. Визуальные метафоры в Minecraft основаны на блоках и 
пиксельной графике. Блоки представляют различные материалы или 
объекты, такие как земля, дерево или камень, а пиксельная графика 
создает ощущение аутентичности и ретро-стиля. Эти метафоры по-
могают игрокам легко взаимодействовать с окружающим миром и 
создавать уникальные строения. При анализе игры Minecraft найдены 
визуальные метафоры, которые помогают игрокам понимать игровой 
мир и взаимодействовать с ним. Некоторые из них включают в себя:

1) блоки и постройки. Визуальная метафора блоков является основ-
ной составляющей Minecraft. Например, блок из дерева представляет 
собой концепцию дерева или деревянной конструкции, а блок из камня 
символизирует скалы или прочный фундамент. Эти материалы игроки 
могут использовать для различных построек и конструкций в игре;

2) предметы и иконки. В игре присутствуют различные предметы, 
которые можно собирать, создавать или использовать для разных це-
лей. Каждый предмет имеет свою иконку, которая помогает игроку 
понять его назначение и функциональность;

3) верстак. Верстак в Minecraft – это визуальная метафора концеп-
ции крафта и создания предметов. Сам стол изображен в виде дере-
вянной поверхности с сеткой на ней, представляющей собой область, 

где игроки могут комбинировать различные материалы для создания 
новых предметов. Эта визуальная метафора интуитивно понятна, по-
скольку имитирует идею использования настоящего верстака или вер-
стака для создания изделий;

4) дизайн мобов. В Minecraft игровой мир населяют разные суще-
ства, известные как мобы. Визуальный дизайн этих мобов часто пере-
дает метафорическое представление их поведения или характеристик. 
Например, враждебные мобы, такие как зомби или скелеты, изобра-
жены в сгорбленных позах, с угрожающим видом, что визуально от-
ражает их агрессивный и опасный характер. Мирные мобы, такие как 
коровы или свиньи, имеют более послушный и дружелюбный дизайн, 
символизирующих их неопасный характер;

5) Солнце и Луну. Цикл дня и ночи в Майнкрафте визуально пред-
ставлен движением Солнца и Луны по небу. Восход и заход солнца 
создают метафорическое представление течения времени и перехо-
да между днем и ночью. Эта визуальная метафора помогает игрокам 
определять время суток в игре и соответствующим образом корректи-
ровать свою деятельность;

6) редстоун. Редстоун, материал, найденный в Minecraft, представ-
ляет собой электричество и служит мощным инструментом для соз-
дания сложных механизмов и систем. Его красный цвет и светящиеся 
свойства символизируют силу и энергию, что делает его визуальной 
метафорой электрических цепей и техники в игре.

Все эти визуальные метафоры помогают игроку понять и визуали-
зировать игровой мир Minecraft, а также помогают взаимодействовать 
с ним для достижения различных целей постройки, исследования и 
выживания. Ключевой визуальной метафорой в игре Minecraft явля-
ется мир, составленный из блоков. Весь игровой мир, включая ланд-
шафт, постройки и объекты, создается из блоков разных материалов. 
Эта метафора олицетворяет креативность и свободу игры, позволяя 
игрокам строить и исследовать виртуальный мир с помощью различ-
ных блоков. Комбинируя блоки разных типов и материалов, игроки 
могут строить разнообразные структуры, от простых домов до слож-
ных городов или фантастических замков. Визуальная метафора бло-
ков помогает игрокам визуализировать и создавать свои уникальные 
творения, использовать ресурсы мира и воплощать свои идеи и фан-
тазии в игровой реальности.

Выводы. Благодаря метафорам, анализу их структуры и функции 
в контексте игры, становится возможным более глубокое понимание 
мира интерактивных игр, например, выделение основных групп, ко-
торые помогают открыть дополнительный контекст игры, сообщая 
игроку о том, что интерактивная игра – это не только управление вир-
туальным героем, но и передача чувств, эмоций, состояний и мыс-
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лей, вложенных создателем игры. Метафора является неотъемлемой 
частью игрового процесса и помогает раскрыть суть игры, и помочь 
игроку начать мыслить метафорично, и видеть даже в простых игро-
вых задачах философский подтекст, который проявляет себя на протя-
жении всей игры в каждой задаче.
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Исследование посвящено выразительности как проблеме современного 
искусства, имеюшую историю своего становления и трансформации. На 
основании выделенных подходов к её изучению (феноменологический, герме-
невтический, онтологический, экзистенциальный) автор даёт определение 
специфики выразительной формы современного искусства, создающего но-
вый художественный образ.

Ключевые слова: выразительность, современное искусство, художе-
ственный образ, художественная форма, трансформация.

Введение. Современное искусство представляет собой сложный 
феномен, одновременно связанный и с новыми технологиями, тяго-
теющими к передаче трансформирующейся реальности, и со спец-
ификой создания образа. Изменяющийся мир, представляемый ху-
дожественным образом современного искусства, ставит проблему 
определения специфики его выразительности, т. к. данная категория 
является не только эстетической, но и имеет культурологическое зна-
чение как формирование новых «кодов» создания и прочтения тек-
стов культуры. 

Диалектическая связь современного искусства и социального кон-
текста выводит выразительность из искусствоведческой проблемати-
ки в онтологическую и аксиологическую сферы,, поскольку результа-
ты освоения меняющего мира искусством имеют экзистенциальное 
и смысловое значение для современного человека. Выразительность 
служит своеобразным «маркёром» многообразия культурных форм 
деятельности человека, в том числе в искусстве, раскрывая их цен-
ностную составляющую. 

Цель статьи состоит в определении специфики выразительности 
как общетеоретической проблемы в современном искусстве на основе 
культурологического подхода для её целостного осмысления и пони-
мания.

Результаты исследования. Для определения специфики вырази-
тельности в современном искусстве следует обратиться к истории из-
учения данной проблемы, в которой обоснованы этапы становления и 
концептуального оформления, связанные с определённым контекстом 
изучения выразительности [1]. 

Анализ предшествующей традиции такого изучения позволяет нам 
выделить сложившиеся подходы к её изучению: феноменологический, 
в рамках которого определяется смысловая доминанта выразительно-
сти, изучается связь между выразительностью и интенциональностью 
(Э. Гуссерль, А. Ф. Лосев, М. К. Мамардашвили и др.); герменевти-
ческий подход обосновывает диалогический характер выразительно-
сти через ее диалектическую связь с понятиями незавершённости, 
открытости (Г.-Г. Гадамер); экзистенциальный – акцентирует пробле-
му другого как необходимого условия для выразительности (П. Вале-
ри, А. Камю, Ж.-П. Сартр и др.); и, наконец, онтологический подход, 
определяет выразительность как характеристику самого бытия, без 
которой невозможно осмысленное существование человека в мире 
(М. Хайдеггер и др.).

Выделение данных подходов позволяет определить вектор раз-
вития выразительности в искусстве. В своей известной словарной 
статье А. Ф. Лосев определяет эстетику как область выразительных 
форм «любой сферы действительности (в т.ч. художественной)» [2]. 
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Отметим, что русский философ связывает выразительность с про-
блемой формы, т. к. через художественный образ выражается виде-
ние и понимание художником пространства-времени (как меры пред-
ставленности неповторимости/уникальности художника в продукте 
его творчества). Философ определяет выразительную форму как 
«принципиальное равновесие логической и алогической стихии» [3, 
с. 36], для осуществления которой необходимо, чтобы, во-первых, 
художественное выражение, было целостным, во-вторых, активным 
в плане взаимного движения внешнего и внутреннего; в-третьих, 
объединяющим логическое и алогическое в их становлении и про-
цессуальности.

Зададим вопрос относительно актуальности подхода А. Ф. Лосева 
для анализа выразительности современного искусства. Ответ заклю-
чается в том, что эстетика, построенная на принципе выразительно-
сти, имеет символический характер, а выразительная форма не может 
быть сведена к выразительности материала или технологий (как вы-
разительным средствам), столь актуальных и значимых для современ-
ного искусства. Следовательно, разнообразные формы современного 
искусства, оставаясь художественной выразительностью, определя-
ют онтологический уровень искусства, преодолевая дистанцию «я» 
и «мира» в «магии» имени. Обращение к концепции А. Ф. Лосева не 
случайно, так как его понимание эстетики как выразительности имеет 
эвристическое значение, в том числе и в плане методологии, которая 
обосновывает гуманистические ценности. Вместе с тем мы должны 
понимать, что процессы художественного творчества в новой меди-
асреде, требуют теоретического пересмотра понятийного аппарата, 
его качественного переосмысления в динамичных характеристиках 
с целью обретения новых ориентиров для аксиологии современного 
искусства. 

Считаем важным подчеркнуть, что методологию А. Ф. Лосева и 
современное искусство объединяет проблема духовности / «новой» 
духовности искусства как выявление его возможностей в освоении 
действительности. Действительно, на протяжении всего ХХ века про-
блема духовности оставалась крайне актуальной для отечественной 
культуры с её поисками, противоречиями, «кризисами» и предвосхи-
щением открытия новых смысловых пространств в искусстве. Идея 
положительно всеединства, идущая от философии В. С. Соловьёва, 
была воспринята современностью, соединившей реальное и абстракт-
ное, интуитивное и рациональное, земное и космическое, науку и ис-
кусство в целостное бытие человека и мира. 

Выводы. Выделив наиболее важные подходы к изучению пробле-
мы выразительности, отметим значение данной проблемы для изу-
чения структурной парадигмы бытия. В качестве предварительного 

замечания по поводу сущности выразительности мы предлагаем рас-
сматривать ее как категорию проявления культурного бытия, актив-
ный динамический принцип в процессе становления смысла. 
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Статья посвящена анализу резных наличников как выразительного эле-
мента народной архитектуры. Рассматриваются историческое значение, 
техники резьбы и их роль в культурном наследии. Освещены проблемы со-
хранения и восстановления наличников, подчеркивается их важность для 
культурной идентичности и её понимания.

Ключевые слова: наличники, народная архитектура, культурное насле-
дие, резьба по дереву, реставрация. 

Введение. Исследование истории резных наличников является 
важной частью понимания развития русской национальной архи-
тектуры. Эти уникальные элементы декора, используемые для укра-
шения оконных и дверных проемов, сложились в результате долгого 
исторического развития, отражая как изменения в архитектурных тра-
дициях, так и широкие социальные процессы.

Осознание ценности наличников как элемента культурного насле-
дия приводит к необходимости включения их реставрации в широкую 
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программу культурного сохранения. Что, в свою очередь, включает 
обучение новых специалистов, создание мастерских по реставрации и 
привлечение внимания к вопросам сохранения через образовательные 
и культурные проекты. В определенных случаях наличники воспроиз-
водятся для современных зданий, что позволяет этому искусству жить 
и развиваться даже в меняющемся мире.

Цель исследования: охарактеризовать значение наличников как 
культурного феномена в истории России.

Методы исследования: анализ научных источников, обобщение, 
систематизация, классификация, историко-культурологический метод.

Изучению отдельных проблем истории и символизма резных на-
личников посвящены работы Г. В. Дудниковой, А. П. Красиловой, 
А. В. Ополовникова и др.

Результаты исследования. Деревянное зодчество скрывает в себе 
множество примечательных символов, загадок и тайн. Есть одна ар-
хитектурная деталь, по которой можно установить богато ли жила се-
мья, чем занимались её члены: рыбалкой, охотой или ремеслом, чего 
боялись и во что верили [4]. Это деревянный резной наличник.

Происхождение наличников уходит корнями в глубь веков, когда 
основной целью их установки была защита дома от внешних погод-
ных воздействий (в особенности, реалий русской зимы). Со временем 
они вышли за рамки практических соображений и стали, в том числе, 
играть роль эстетического элемента. В XIX веке, в эпоху бурного раз-
вития ремесел и изобразительного искусства, наличники приобрели 
истинно декоративный характер и превратились в широкое поле для 
творчества и самовыражения русских мастеров (см. рисунок).

Резьба наличников в XIX веке стала искусством, отражающим не 
только индивидуальные вкусы владельца дома, но и культурные те-
чения времени. Наличники стали сложнее и изысканнее, украшались 
цветочными и растительными орнаментами, изображениями птиц и 
зверей, а также фантастическими и мифологическими существами. 
Каждая деревня и город соревновались и стремились выработать свой 
стиль.

Отметим, что к середине XIX века в России сложилась целая си-
стема производства наличников. Во многих регионах возникли цен-
тры, где мастера совершенствовали мастерство и передавали опыт 
ученикам. Спрос рос, что послужило катализатором для развития 
местного ремесленного производства. В то же время, ученые и ху-
дожники начали обращать внимание на наличники как на феномен и 
важный элемент национального искусства, и это стало причиной для 
их изучения и документации. Модернизация и урбанизация привели 
к сокращению числа деревянных построек и, как следствие, к спаду 
интереса к традиционной резьбе наличников. Несмотря на это, рез-

ные наличники продолжали украшать фасады, сопротивляясь унифи-
кации и сохраняя индивидуальность и местный колорит. 

В начале XX века, с развитием фотографии и началом этнографи-
ческих экспедиций, было сделано множество снимков деревянных 
домов с наличниками, что позволило сохранить уникальные образцы. 
Многие из этих фотографий и описаний до сих пор служат исследова-
телям и реставраторам.

Сегодня резные наличники воспринимаются как важный элемент 
культурного наследия, символ русской национальной идентичности и 
неповторимости российской провинции. Их изображения встречаются 
в книгах, туристических проспектах и даже в современном дизайне.

Таким образом, история резных наличников отражает и сложный 
процесс взаимодействия традиционной культуры и модернизацион-
ных процессов в России [3, с. 6–8]. А изучение данной темы позволя-
ет более полно понимать социальные изменения и творческий потен-
циал русских народных мастеров.

Исследование символических и функциональных аспектов налич-
ников. 

С функциональной точки зрения наличники выполняли задачу за-
щиты оконных и дверных проемов от непогоды, конструкция спроек-

Рисунок – Наличники как феномен и образец мастерства [1]
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тирована так, чтобы отвести воду от окон и предотвратить разрушение 
деревянных рам и стен. Символическое значение – выразить смысл и 
послание, послужить оберегом, защищающим дом от проникновения 
«тьмы и навьев». Поэтому главными мотивами резьбы было изобра-
жение природных сил – «тверди небесных», «хлябей небесных» и 
Солнца, также встречались и реалистичные изображения животных.

Оформление окна дома – своеобразная картина мира. В верхней 
части – небо, которое в славянских поверьях было двухуровневым: 
«нижнее небо» называли «небесными хлябями», а верхнее – «небес-
ной твердью». Небесная хлябь – символ плодородия и живительной 
влаги – изображалась как волнистая линия или отчетливые полукру-
жья и могла «стекать» по краям окна, в виде капелек [1].

Нижняя часть деревянного наличника должна была символизи-
ровать «твердь земную», а поэтому часто имела изображения вспа-
ханного и засеянного поля (ромбы с точками внутри и двойные пе-
рекрещивающиеся полосы). Боковые части наличника называли 
«полотенцами».

Рассматривая наличники, можно увидеть много интересного, но 
при этом стоит всегда помнить, что трактовки изображений в разных 
регионах России могут быть совершенно разными, что связано с исто-
рией, последующим перениманием и адаптацией к собственной куль-
туре разными народами [2, с. 142–150].

Наконец, в ряде регионов форма и узор наличников могли ука-
зывать на социальный статус владельца. Чем сложнее и изысканней 
резьба, тем выше положение хозяина в обществе. Наличники стано-
вились способом продемонстрировать статус. 

Выводы. В России и сегодня сохранилось много домов, впечатля-
ющих деревянными узорами на оконных наличниках. Их культурное 
значение остается значительным, как феномен они отражают регио-
нальные особенности и мастерство резчиков, а также демонстрируют 
разнообразие русской культуры. Кроме необходимости их сохранения 
и консервации, отметим также, что они могут служить источником 
вдохновения для создания чего-либо нового на стыке прошлого с на-
стоящим и будущим. 
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В статье анализируются художественные средства искусства театра 
и кино, их визуальная, творческая специфика, проблема соотношений об-
разных и выразительных средств. Рассмотрена единая природа художе-
ственных приёмов искусства театра и кино. Автор статьи приходит к 
выводу о том, что при изначально неисчерпаемом художественном потен-
циале искусства театра и кино, в их эволюции могут возникать новые, мно-
говекторные направления.

Ключевые слова: искусство театра, искусство кино, художественный 
потенциал, эстетические приёмы, художественный образ, зрительское 
восприятие, художественная правда. 

Введение. Актуальность темы художественного потенциала ис-
кусства театра и кино обоснована необходимостью разрешения про-
блемы соотношения образных, выразительных средств театра и кино, 
дискуссий учёных и практиков театрального и киноискусства по 
данной проблематике. Это связано со спецификой искусства театра 
и кино, с тем, что они, являясь видами зрелищных, исполнительских 
искусств, обладают собственной художественной спецификой и под-
ходом к воплощению драматургического, литературного материала в 
сценической и киноформах. 

Целью статьи является исследование художественного потенци-
ала искусства театра и кино, анализ общего и особенного в системе 
художественно-образной выразительности этих искусств.

Изучение художественного потенциала искусства театра и кино, их 
взаимодействия, различие и перспективы развития исследуют Эрвин 
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Панофский [8], Антонен Арто [1], Всеволод Мейерхольд [7], Михаил 
Жабский [3, с. 19–50], А. В. Трояновский и Егиазаров Р. И. [12], Рич-
чото Канудо [4, с. 20–24], Юрий Лотман [6], Луи Деллюк; [2], Адриан 
Пиотровский [9]; Владимир Сахновский-Панкеев; Зигфрид Кракауэр 
[5]; Кирилл Разлогов [10] и многие другие. 

Результаты исследования. Способность к формальной строго-
сти, наряду с доступностью для массовой аудитории, придает кино 
как виду искусства неоспоримый авторитет и притягательность в 
сравнении с театром. Театр, как вид искусства, на первый, обзорный 
взгляд, оставляет впечатление искусства с проблематичным буду-
щим. Инновации в кино усваиваются легче, к тому же более широкой 
аудиторией – отчасти потому, что новые фильмы распространяются 
быстрее и на более значительной территории. Отчасти это происхо-
дит в настоящее время благодаря интернету, имеется возможность 
познакомиться, практически, со всеми достижениями в области 
кино, и большинство создателей фильмов знакомы с историей своего 
искусства лучше, чем театральные режиссеры с театральными пос-
тановками. 

Ключевым понятием большинства дискуссий о кино является по-
нятие «возможность». Например, искусствовед Эрвин Панофский 
описывает посредничество кинокамеры в восприятии произведений 
киноискусства в своей книге «История искусства как гуманистиче-
ская дисциплина», отмечая большую роль кинокамеры в создании 
фильма [8]. Согласно исследованиям Пановского, кинокамера явля-
ется важнейшим техническим инструментом в работе над созданием 
фильма. Она помогает фиксировать малейшие изменения мимики 
актёра, делать различные акценты на характер пейзажа и декорации 
фильма.

Историческим фактом является то, что дискуссии о художествен-
ном потенциале театра и кино носят постоянный характер. Ещё в 
1924 году А. Арто объявил, что движущиеся картины упразднили 
театр. Кинематограф «обладает подлинной силой, которая, воздей-
ствуя на сознание, открывает возможности, которые прежде нам и не 
снились… Воодушевление, вызванное этим искусством, смешавшись 
в нужных пропорциях с психическим ингредиентом, которым оно 
управляет, оставит театр далеко позади, и мы забросим его на чердак 
наших воспоминаний» [1].

Исторический спор между театром и кино продолжался. История 
театра отмечает следующий факт: столкнувшись с новым вызовом со 
стороны кинематографа, Всеволод Мейерхольд решил, что единствен-
ная надежда театра – безраздельное подражание кино, о чём он писал 
в своей работе [7]. Но в то же время Мейерхольд был противником 
прихода звука в кино, полагая, что притягательность кинематографа 

кроется именно в немом кино, и оно потеряет свой шарм и специфику, 
если актёры начнут действовать словом.

Исследователи, теоретики и искусствоведы, которые предсказыва-
ют снижение художественного потенциала театра, полагая, что теперь 
его функции выполняет кино, склонны приписывать отношениям меж-
ду кино и театром тот же смысл, что и отношениям между фотографи-
ей и живописью. Если работа живописца сводилась бы только к созда-
нию подобия, фотокамера и впрямь могла бы убить живопись. Однако 
живопись – это не только «картины», а кино – не только театр, ставший 
демократичным, доступным массам. Живопись и фотография демон-
стрируют не столько соперничество или замену одного другим, сколь-
ко параллельното же самое происходит с театром и кино и на другом 
уровне. С целью более детального анализа художественного потенци-
ала театра и кино приведём их сравнительные характеристики. Оба 
вида искусства являются синтетическими. И тот, и другой виды искус-
ства имеют в своей основе литературное произведение (пьесу или сце-
нарий), оба обладают огромной силой эмоционального воздействия, в 
обоих случаях используется искусство режиссера, актера, художника, 
композитора. Это общие черты театра и кино делает их родственными 
видами искусства. Если же анализировать различия, то в кино мы ви-
дим только результат творчества, а в театре же являемся соучастника-
ми художественного процесса. Именно эта эстетическая особенность 
театра и являет его непревзойдённый творческий феномен. 

Театр обладает «эффектом присутствия», давая возможность зри-
телям почувствовать себя сопричастными происходящему на сцене. 
Эта важнейшая особенность – залог долголетия театра, которому 
много раз предсказывали смерть – сначала из-за кино, потом телеви-
дения. Но театр, как видим, живет сегодня и, по нашему глубокому 
убеждению, будет жить вечно. Главная причина этого – в неповто-
римой атмосфере присутствия зрителей при рождении сценических 
образов, непосредственного контакта актеров и зрителей.

Кино тоже имеет свои, присущие только ему художественные 
средства, помогающие этому искусству раскрыть свой эстэтический 
потенциал, о чём подробно пишет Михаил Жабский [3, с. 19–50]. 
Главнейшим отличием кино является операторское мастерство. От 
оператора в огромной степени зависит выразительность кадра, его 
образная сила. Немаловажным в раскрытии художественного потен-
циала киноискусства является мастерство монтажа. Монтаж – это не 
просто склейка кадров в сюжетной последовательности. Он дает воз-
можность оттенять один кадр другим, сопоставлять их по контрасту, 
создавая нужное настроение, подчеркивая необходимую мысль. Уме-
ло монтируя кадры, режиссер добивается достижения художествен-
ной сверхзадачи эффекта, вызывая сопереживание зрительного зала. 
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Принципы и формы кинематографического монтажа чрезвычайно 
разнообразны и сложны.

К особенностям кино, отличающим его от искусства театра, отно-
сятся помимо вышеперечисленных следующие. Кино дает возмож-
ность мгновенного переноса действия в пространстве и во времени, 
способно приблизить героя к зрителю так, что мы можем рассмотреть 
его мельчайшие черты; движение камеры оператора ежеминутно ме-
няет нашу точку видения на предметы и людей, действующих на экра-
не. Эти особенности, обеспеченные техническими средствами кино, 
могут показаться на первый взгляд непринципиальными, хотя и важ-
ными. Однако это не так. Технические возможности кино тесно связа-
ны с его эстетической сущностью. Принципиальное различие кино и 
театра заключено именно в разной эстетической природе этих видов 
искусства. Наше восприятие существенно разнится в тех требованиях, 
которые мы подсознательно предъявляем кинофильму и спектаклю. 

Поясним эту мысль на следующих примерах. Если в театре мы ви-
дим сцену, устланную белой тканью, и тепло одетых людей, поежи-
вающихся от холода, для нас этого уже достаточно, чтобы поверить 
в художественную реальность зимнего дня. Однако такая же ткань в 
кино вызовет ощущение нестерпимой фальши, неправды. В театре 
можно не создавать стену между двумя комнатами, в которых парал-
лельно происходит действие. Актеры «сыграют» эту имеющуюся в 
действительности стену, и мы поверим в ее существование. В кино же 
нельзя себе такого представить. Разумеется, из этого не следует де-
лать вывод, что кино более «реалистично», нежели театр. Дело здесь 
в том, что кино и театр разными художественными приёмами создают 
жизненную правду. Нельзя также на основании этих примеров делать 
вывод о том, что в художественном фильме изображается «натураль-
ная» жизнь, как она есть. Режиссер, оператор и художник организуют, 
выбирают натуру для съемок так, чтобы она в наибольшей степени 
помогала раскрыть идею, создать настроение, атмосферу происходя-
щего на экране. Внутри реального кинематографического мира есть 
и своя граница условности, которую переступать нельзя, не нарушив 
иллюзию подлинности, чему уделяет особое внимание в работе «Ми-
ровое кино. Искусство экрана» Кирилл Разлогов [10]. 

Что касается работы актера в театре или в кино, она тоже имеет 
свои специфику. Широкие жесты, громкая подача слов и яркая мими-
ка, которые используют актёры на сцене театра, нельзя использовать 
на киноплощалке, это будет выглядеть наигранно и неуместно. На-
личие кинокамеры диктует свои законы постановки кадра и выбора 
ракурса, и актерам необходимо подстраиваться под кинокамеру для 
достижения наилучшего результата съемки. Иногда на это уходит 
множество дублей. Поэтому многим актёрам театра трудно перестро-

иться на работу в кино из-за необходимости менять привычную им 
театральную манеру игры. В то же время, многие актёры смогли пока-
зать себя с другой стороны и заявить о своем таланте только благодаря 
кинематографу. 

Однако, несмотря специфику работы актера в кадре и на сцене, 
актерская профессия служит единой цели в обоих видах искусства – 
созданию живого, целостного художественного образа. Опираясь на 
вышеприведённые утверждения, мы можем констатировать следую-
щее. Несмотря на родственность и единую художественную природу 
искусства театра и кино, эти искусства являются самостоятельными, 
развивающимися согласно собственным законам создания художе-
ственного образа и имеют равный по использованию своих вырази-
тельных средств и эмоциональному воздействию на зрительскую ау-
диторию, художественный потенциал.

Принимая во внимание все вышеизложенное, мы приходим к сле-
дующим выводам. Театр и кино – одни из самых доступных видов ис-
кусства, помогающих решить многие актуальные проблемы создания 
и зрительского восприятия художественных театральных и кинопро-
изведений, формирования эстетического вкуса, нравственности, раз-
вития коммуникативных качеств личности, воспитания воли, разви-
тия воображения, фантазии, адаптации к разнообразным жизненным 
ситуациям. Исходя из этого, следует использовать все лучшее, что 
накоплено мировым театральным и киноопытом. Необходимо сохра-
нять культурные традиции и достижения театра и кино, требования 
сегодняшнего дня выдвигают на первый план создание организаци-
онных и финансовых возможностей для повышения качества работы 
театров и независимого, авторского кино. Посещаемость театров и 
кинотеатров тесно связана с увеличением количества и улучшением 
качества театральных и кинематографических предложений, разви-
тием зрительской культуры и повышением общественного интереса 
к сценическому и киноискусству. Активная роль зрителя в развитии 
театра и кино определяет необходимость новых форм пропаганды те-
атрального и киноискусства. 

В качестве практического преломления заявленной нами темы не-
обходимо отметить следующее. Изучение отечественного и зарубеж-
ного опыта, поиск и поддержка наиболее эффективных инновацион-
ных технологий формирования зрительской аудитории должны занять 
весомое место в деятельности государственных и муниципальных ор-
ганов управления культурой.

Выводы. Проанализировав историю развития искусства театра и 
кино, художественный потенциал их выразительных средств, мы мо-
жем утверждать, что в будущем художественный потенциал искусства 
театра и кино будет расти и эволюционировать одновременно с их 
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общедоступностью, с развитием материально-технического оснаще-
ния сцены и киноплощадки, поисков режиссёрами и актёрами новых 
приё мов воздействия на зрителей.
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Интерактивная драматургия
в условиях современной коммуникаци
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В данной статье рассматриваются особенности и принципы работы ре-
жиссёра-постановщика с различными средствами интерактивной сценарной 

драматургии, изучается сущность интерактивной сценарной драматургии 
с теоретической точки зрения, а также специфика игровой драматургии.

Ключевые слова: вербатиум, интерактивный театр, психодрама, са-
мопрезнтация, перформанс, импровизация.

Ведение. Интерактивная драматургия – явление новое для совре-
менного мира, даже в западных странах до сих пор находящаяся на 
периферии.

Основой интерактива в драматургии является принцип многосто-
ронней коммуникации, где актеры и режиссер являются равноправ-
ными, равнозначными субъектами постановки и реализации номера 
или представления.

Рассмотрев такие задачи, как сущность интерактивной сценарной 
драматургии; виды и специфические признаки интерактивной игро-
вой драматургии; разновидности театрализованного представления 
с элементами интерактивной сценарной драматургии, можно расши-
рить знания о функционировании культурного опыта в режиссёрской 
деятельности, а конкретнее, о возможных формах режиссуры театра-
лизованного представления с элементами интерактивной сценарной 
драматургии.

Результаты исследования. Современный театр рождается в но-
вых формах, где границы между зрительным залом и сценой исчеза-
ют. Зрителю предоставляется возможность проникать в действо, вли-
ять на ход спектакля. 

Таким образом, он уже не отделен от происходящего. Избавившись 
от заданных когда-то и кем-то барьеров, обе стороны этого диалога – 
зритель и актер – сопереживают эмоции, содействуют и создают но-
вое игровое пространство.

Интерактивность провоцирует человека на общение, в котором 
отсутствует четкое разделение на актеров-исполнителей и зрителей. 
Цель актеров интерактивной драматургии – вывести зрителя из «ко-
ридора» повседневности, из зоны комфорта – в сферу живого обще-
ния и восприятия.

Театр оставляет зрителя относительно пассивным. Удобное, мяг-
кое кресло, возможность только наблюдать действие, никак в нее не 
вмешиваясь, искусственно подавляют активность аудитории, остав-
ляя место только спокойному созерцанию с эмоциональной окраской. 
Организаторы театрализованного массового мероприятия пытаются 
ставить зрителей в такие условия, чтобы они чувствовали себя актив-
ными участниками постановки. Такое представление вплотную под-
ходит под определение интерактивной драматургии.

Слово «интерактив» пришло к нам из английского языка и обра-
зовано от слова «interact», где «inter» – взаимный и «act» – действо-
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вать. Таким образом, интерактивный – это способный к взаимодей-
ствию, диалогу. 

Под интерактивом Н. В. Григорьянц понимает организованную 
познавательную деятельность. Для неё характерна ярко выраженная 
социальная направленность, основанная на взаимодействии, в резуль-
тате которого у участников возникает некое «новое» знание. Сегодня 
интерактив приобрел особую популярность в условиях современной 
коммуникации. Именно художественные практики XX и XXI веков 
содержат множество направлений интерактива [4, с. 73].

На сегодняшний день интерактивная драматургия приобрела осо-
бую популярность в условиях современной коммуникации. Именно 
театральные художественные практики XX и XXI веков содержат 
много направлений интерактивной драматургии [1, с. 87].

Интерактивный театр – это инновационная методика, которая 
предусматривает включение в событие спектакля зрителей, пришед-
ших на просмотр этого спектакля. Ход интерактивного спектакля 
требует от зрителей определенных действий и активности. Как и все 
прочие, такое представление развивается по четкому сюжету, но здесь 
предполагается и участие зрителя, который, возможно, влияет на раз-
витие самого сюжета. Сценарии обычно пишутся на основе образов, 
которые имели место в реальной жизни. 

Центральной темой является манипулирование (многочисленные 
способы побудить молодых людей курить, употреблять против своего 
желания наркотики или алкоголь и др.), а также приемы, позволяю-
щие противостоять давлению или уклоняться от опасных действий. 

Для активизации зрительского внимания и интереса зрителя исполь-
зуются приемы, которые каждый раз вызывают новую волну внимания 
и заинтересованности (демонстрация визуальных эффектов, появление 
новых действующих лиц, изменение темпа музыки, трансформация 
предметов, находящихся на сцене, переодевания и т. д.) [5, с. 15].

Таким образом, интерактивный театр – это форма театрального 
действия, которая предполагает активное участие аудитории: зрители 
перестают быть зрителями и становятся полноправными участниками 
уже общего творческого процесса. В основе интерактивного театра 
заложены следующие направления театральной техники: verbatim, 
перформанс, stаnd-show, импровизация. 

Для этих направлений характерно, во-первых, прямое взаимодей-
ствие со зрителем, целью которого является привлечение его к про-
цессу создания спектакля; во-вторых, нет ни слова о художественно-
сти, четкой формы, драмы в традиционном понимании; в-третьих, 
краткость, события происходящего на сценической площадке и, нако-
нец, в-четвертых, драматурги выбирают для самовыражения нелите-
ратурный тип речевой культуры.

Эта форма общения в данной ситуации становится доступной для 
большей зрительской аудитории. Также можно отметить, что ни одно 
из этих направлений не предполагает глубинного проникновения в 
суть текстового материала. 

Условия интерактивного театра позволяют зрителю принять актив-
ное участие в самом процессе и непременно насладиться зрелищем, 
которое происходит изнутри. Следовательно, ключевой идеей инте-
рактивного театра является активное взаимодействие со зрителем и 
его внутренним миром.

Проявление интерактива в художественных практиках обуслов-
лено недостатком общения современного человека, избытком само-
выражения человека в общении, его самопрезнтации. Максимальное 
привлечение зрителя в театральное действо – вот что предполагает 
интерактивная драматургия. Зритель становится соавтором и соучаст-
ником представления.

Основными функциями интерактивной драматургии исследовате-
ли считают познавательную, коммуникативную, профилактическую, 
коррекционную, терапевтическую и тому подобное. 

Реализация данных функций способствует становлению соци-
альной компетентности личности, лучшему пониманию социальных 
ролей, а, следовательно, их восприятию и лучшей творческой обра-
ботке, выработке внутренних механизмов для предотвращения тех 
жизненных факторов, которые приводят к жизненной некомпетентно-
сти, дезадаптации и маргинализации личности. Бесспорно, что инте-
рактивная драматургия создает безопасную среду, которая позволяет 
аудитории пересмотреть свои взгляды и воспринять проблемы, сде-
лать осознанный выбор.

Кроме того, для постановки интерактивного спектакля использу-
ются разнообразные психодраматические приёмы, а именно:

– представление самого себя (самопрезентация), через короткие ро-
левые действия протагонист изображает сам себя или кого-то важного 
для себя (этот приём может быть использован и на стадии разогрева);

– диалог – отображение отношений между разными людьми в кон-
фликтных ситуациях;

– монолог – протагонист отображаете вслух о своих чувствах, буд-
то советуется сам с собой;

– дублирование – вспомогательное лицо выступает «психологиче-
ским двойником» протагониста, его внутренним голосом;

– обмен ролями – дает возможность молодому человеку глубже 
проникнуть в психологическое и душевное состояние других людей;

– «шаг в будущее» – разыгрывание различных сценариев, развер-
тывание жизненных событий и определение, какой из них является 
лучшим [6, с. 94].
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Кроме названых приемов, в арсенале психодрамы есть еще много 
других, но в широкой социально-педагогической практике наибо-
лее доступными и целесообразными являются определенные выше 
приё мы. 

Руководитель интерактивного театра должен понимать основы ре-
жиссуры и сценарного мастерства, от чего зависит успех театрального 
представления. Существует десять творческих шагов для представле-
ния интерактивной драматургии:

1) определение темы, поиск идеи и постановки проблемы; 2) вы-
бор жанра спектакля; 3) подробное ознакомление с более подробной 
информацией выбранной темы; 4) изобретение какого-то оригиналь-
ного сценарно-режиссёрского хода (комплекса приемов, акцентов, 
средств художественной выразительности, которые использует ре-
жиссер, чтобы донести мысль); 5) опора на правила композиции, на-
писание сценария; 6) выбор художественного оформления спектакля, 
костюмов; 7) музыкальное оформление представления (необходимым 
является постоянный звукорежиссер); 8) в соответствии с замыслом 
подбор актеров; 9) анализ и размышление над средствами активации 
внимания зрителя; 10) качественное и продуктивное проведение пе-
риода репетиций.

Рекомендуется проведение обсуждения после завершения спек-
такля, этот компонент предусматривает непосредственное участие 
зрителей в спектакле, где озвучиваются несколько вариантов решения 
проблемы, соответственно, ключевым элементом является отсутствие 
посторонней оценки предложенного одним из зрителей решения [3, 
с. 141].

Так или иначе, художественное впечатление и содержание работы 
является продуктом взаимодействия между наблюдателем и объектом 
наблюдения, а не просто односторонней передачей содержания. Од-
нако современному зрителю воспринимать произведение искусства и 
сопереживать в качестве наблюдателя времени уже не так интерес-
но, он желает принимать активное участие в его создании. Возникает 
проблема поиска новых направлений, форм, которые позволили бы 
создавать художественное произведение не только режиссером и ак-
терами, а и зрителями.

Исходя из вышесказанного, можно сформулировать некоторые 
вербальные составляющие интерактивной драматургии:

1) «скорочтение», то есть тяготение к разговорному стилю; 2) со-
четание текста с другими выразительными средствами (танец, вокал, 
акробатические этюды, вставные номера и т. д.); 3) нарушение поня-
тия «четвертой стены», то есть происходит прямое общение между 
зрителями и актерами, что позволяет зрителю высказать свое мнение 
на уровне конкретного представления; 4) игровая основа драматур-

гии; 5) простота изложения материала; 6) стремление к «живому об-
щению» со зрителем [2, с. 84].

Выводы. Перечисленные вербальные особенности отмечают рече-
вые характеристики, присущие интерактивному искусству, которые, в 
свою очередь, отражают коммуникацию современной культуры. 

Используя описанную выше теорию интерактивной сценарной 
драматургии для типологии и классификации разновидностей театра-
лизованного представления, можно использовать ее основные законы, 
но, безусловно, при этом необходимо учитывать специфику того или 
иного искусства.
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В статье раскрывается творческий феномен Галины Уланой и ее роль в 
развитии классического балета. Автор анализирует специфику перевопло-
щения балерины на сцене. Приводятся основные приемы и техники, благо-
даря которым Галина Уланова успешно вживалась в образы своих героинь. 
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Введение. Галина Уланова – выдающаяся артистка советского ба-
лета. Талантливая балерина смогла не только сохранить, но и доказать 
необходимость сохранений наследия классического балета, в тот мо-
мент, когда оно подвергалось сомнению. Немаловажно и то, что она 
стала частью новых творческих поисков в советской хореографии. Ее 
творческая деятельность, ее талант дали новое дыхание классическо-
му танцу, а ее спектакли вошли в золотой фонд советского балета.

Актуальность исследования заключается в том, что сценические 
образы, воплощаемые Галиной Улановой на театральной сцене, ста-
ли каноническими, ее мастерство в гармоничном объединении дра-
матургии и хореографии является важной темой для изучения. Опыт 
воплощения героев на сцене, искусная их презентация как на хорео-
графическом, так и на актерском уровнях, ценен и для современных 
исполнителей классического танца. 

Цель исследования – рассмотреть подходы Галины Улановой в во-
площении сценических образов и значение ее опыта для современной 
хореографии. 

Результаты исследования. Расцвет творческой деятельности Га-
лины Улановой совпал с тем периодом развития советского балета, 
когда создавался новый репертуар. На основе достижений классиче-
ского балета прошлого хореографы стремились к созданию нового 
балетного спектакля. Артисты – мастера классического танца – долж-

ны были искать иные пути воплощения классической хореографии. 
Среди них была и Галина Уланова. В это время всерьез поднимался 
вопрос о том, чтобы отказаться от наследия классического балета, не-
которые балеты были признаны устаревшими и неактуальными (на-
пример, «Лебединое озеро» осуждалось за излишний идеализм). Од-
новременно происходило усложнение классических форм, особенно 
популярными стали акробатические элементы. Так, в «Щелкунчике», 
классическая партия Маши была дополнена всевозможными кульби-
тами, шпагатами и «колесами» [5, с. 49].

Галина Уланова смогла вдохнуть в классический балет новую 
жизнь, придав ему новое звучание, содержание и красоту. Балерина 
воплотила образы на балетной сцене Джульетты, Марии, Корали [6]. 
Ее мастерство перевоплощения стало знаковым для развития совет-
ского балета. Галина Уланова оставила свой след в истории советско-
го балета, как создательница трагичных образов, чьи героини впечат-
ляли своей драматичностью. При создании образов ее совершенная 
танцевальная техника органично сливалась с пластикой и драматиче-
ской игрой. Танцу Улановой свойственны чистота и строгость линий 
и форм, мягкость, изящество и естественность жеста [2, с. 13].

Мастерство воплощения сценических образов Галины Улановой 
объясняется ее глубоким проникновением в процесс создания роли: 
«...При этом, немаловажно, что и на сцене, как и в жизни, Уланова со-
храняла достоинство и сдержанность. Может, именно поэтому, стра-
дания, отчаяние, гнев ее героинь казались зрителю естественными 
идущими изнутри...» [1].

Творческий путь Галины Улановой – от лирических до драматиче-
ских и трагических образов. Сначала это хрупкая и беззащитная Ма-
рия в «Бахчисарайском фонтане», в котором зритель мог наблюдать 
постепенное проявление непримиримости к сложившейся судьбе; 
нежная, влюбленная Джульетта; а затем страстная, ошеломляющая 
своим сумасшествием Жизель. Ее героини меняются, меняется и сама 
Галина Уланова – формируется мужественность, волевой стержень и 
философский масштаб её образов. Лирическая танцовщица становит-
ся актрисой высокой трагедии [5, с. 52].

Галина Уланова появлялась на сцене тихо, в ее первых «па» не 
было напористости, она как будто сосредотачивалась на чувствах сво-
их героинь, не замечая зрителей. Отсутствие манерности, чрезмерной 
страстности и определили ее индивидуальность, ее особую передачу 
логики чувств. 

Жизель и Джульетта были близки зрителю, потому что Уланова 
не притворялась наивной, несведущей, но точно воссоздавала разви-
тие их переживаний. Ее «Жизель» в первом акте – романтическая и 
юная. Во-втором – перед зрителями предстёт обманутая, преданная, 
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лишенная всяких иллюзий Жизель. В первом акте Галина Уланова с 
помощью пластических монологов передает радость любви, а во вто-
ром акте она «молчит», безмолвно молит, защищается взглядом, дви-
жением рук, самой своей неподвижностью.

Образ «Лебедя» девушки-птицы из балета «Лебединое озеро» был 
создан Галиной Улановой благородным, душевным и нравственным. 
Сказка стала общечеловеческой драмой – всё это благодаря единству 
прекрасной техники, драматизму и чувству ритма артистки [2, с. 14]. 
В «Бахчисарайском фонтане» пленная Мария молчит, замкнувшись в 
своих переживаниях, а в «Ромео и Джульетте» – восторженно и пла-
менно через танец говорит о своей любви. 

Сценическое воплощение, безусловно, невозможно и без чувства 
ритма, а у Галины Улановой оно было безупречным. В отличие от дру-
гих исполнителей она танцевала не отдельные такты, а целую музы-
кальную фразу, которые были гармонично вписаны в танец. 

Еще одна черта таланта Галины Улановой – драматическая выра-
зительность. Она не просто передает с помощью мимики свои пере-
живания и чувства – она показывает их развитие. Взгляд, жест, улыбка 
является продолжением следующего движения. Вот Жизель протяги-
вает вслед Альберту, будто хочет окликнуть его. Он оборачивается, и 
эта протянутая с нежностью рука, кажется уже сдерживающей его и 
ее собственный порыв. В этом мимолетном движении зритель видит 
девичьи страх и желание любви [4]. Таким образом каждая деталь вы-
разительности оказывается частью целостного образа. 

По мнению Галины Улановой, «танец – это единая композиция дви-
жений, одинаково свободных и легких, незаметно, плавно переходя-
щих от одного к другому». Без идеально отточенной ритмичности и 
пластичности невозможно добиться плавности переходов от одного к 
другому.

Отличительной чертой творческого гения Галины Улановой являет-
ся отсутствие каких-либо отдельных выдающихся элементов танца. Ее 
талант заключается в гармоничном соединении, пластичном единстве 
и одинаковом владении всеми танцевальными приемами. Благодаря 
одинаково свободному выполнению каждого элемента она демонстри-
рует целостность и естественность раскрытия сценического образа. 
Например, в «Жизели» ей абсолютно свободно удаются и полеты, и 
прыжки, и узор мелких партерных движений, создающих впечатление 
полетности. В «Щелкунчике», «Лебедином озере» и в «Спящей краса-
вице» Уланова демонстрирует мастерство адажио, с помощью которо-
го она передает драматургический замысел повествования [5, с. 59]. 

Образы, созданные на сцене великой балериной, отражают слож-
ную внутреннюю работу души и полноту познания многообразного 
внешнего мира. В своих работах она опиралась на фундамент «школы 

переживания», которая предполагала не только внешнее техническое 
отображение переживаний героев, но и внутреннее, артистическое 
восприятие их чувств. Работа балерины по совершенствованию хоре-
ографической техники продолжалась на протяжении всей ее жизни, и 
она неизменно сопровождалась оттачиванием внутреннего актерского 
мастерства, требующего работы духовной. Благодаря этому удавалось 
наполнить смыслом каждый жест, каждый переход от одного танце-
вального движения к другому, вдохнуть жизнь в создаваемый образ 
[3, с. 47].

Выводы. Мастерство перевоплощения, драматургии Галины Ула-
новой подчёркивается совершенноством ее хореографической техни-
ки. Сценические образы Галины Улановой всегда были целостными, 
потому что балерина понимала балетную партию не как соединение 
отдельных композиционных кусков, а как единую роль с развитием 
пластических монологов, диалогов, реплик. Уланова обладала мастер-
ством передачи каждого танцевального движения так непринуждённо 
и легко, что создала особый, неповторимый пластический язык, по-
зволяющий ей «говорить» о глубочайших человеческих переживаниях 
каждой из героинь.
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В статье сформировано представление о характеристиках платфор-
мы потокового видеовещания Twitch как интерактивной среды и формата 
взаимодействия с аудиторией; выявлены основные причины популяризации 
платформы, позволяющие лучше понимать современные тенденции в меди-
аиндустрии и успешнее адаптироваться к ним.
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личности, цифровые платформы, Интернет.

Введение. Стриминг (трансляция) – потоковая передача позволя-
ющая смотреть или слушать аудио и видеоматериалы с помощью Ин-
тернет в режиме реального времени без необходимости скачивания 
файла. Потоковая передача осуществляется путём разделения аудио 
или видеофайла на небольшие фрагменты (потоки), которые пере-
даются на устройство через Интернет по мере просмотра или про-
слушивания. Потоковое вещание используется для широкого спектра 
контента, включая фильмы, телепередачи, музыку, видеоигры, пря-
мые трансляции и многое другое. 

Существуют несколько платформ, предлагающих услуги потоково-
го вещания: Netflix, YouTube, PREMIER, Amazon Prime Video, Twitch. 
Объектом нашего исследования мы выбрали платформу Twitch.

По статистике сайта TADVISER стриминг занимает доминирую-
щее место в онлайн-мире. В 2022 году стриминговые сервисы в США 
впервые обогнали классическое кабельное телевидение по времени 
просмотра. То, что начиналось как нишевое развлечение для фанатов 
киберспорта, сегодня представляет собой гигантский рынок, изобилу-
ющий творческими исполнителями и создателями. 

Актуальность работы обусловлена необходимостью поиска удоб-
ного формата в медиапространстве для успешного взаимодействия 
создателей контента с аудиторией. Опираясь на результаты исследо-
вания мы представляем платформу видеовещания Twitch как удобный 

формат взаимодействия с аудиторией, поиска единомышленников и 
реализации творческих идей. 

Целью работы является изучение процесса стриминга как способа 
самореализации личности на основе анализа платформы потокового 
видеовещания Twitch как интерактивной среды и формата взаимодей-
ствия с аудиторией. 

Результаты исследования. Новые медиа оказывают значительное 
влияние на то, как мы взаимодействуем между собой, обмениваем-
ся информацией и контентом. Они меняют способы общения и связи 
между людьми, а также предоставляют новые возможности для твор-
чества и самовыражения. 

С ростом социальных сетей и других цифровых платформ люди 
получили доступ к большому количеству информации и развлечений, 
и, что немаловажно, возможность делиться своими мыслями и опы-
том с массовой аудиторией. 

Новые медиа нарушили традиционные формы СМИ, такие как те-
левидение, радио, печать. Они постоянно развиваются, чтобы соот-
ветствовать меняющимся потребностям пользователей. Новые медиа 
относятся к цифровым формам медиа в Интернет и характеризуются 
интерактивностью и мультимедийностью. 

Стриминговая платформа Twitch является ярким примером новых 
медиа и того, как они меняют способы взаимодействия людей с кон-
тентом. Twitch подходит под это определение, поскольку позволяет 
пользователям вести прямые трансляции и взаимодействовать со зри-
телем в режиме реального времени, создавая более увлекательное и 
динамичное общение. Платформа позволяет любому человеку, име-
ющему компьютер и подключение к Интернет, вести канал и транс-
лировать свой контент в прямом эфире для потенциально большей 
аудитории. С появлением площадки возник новый тип создателей 
контента известных как «стримеры».

Говоря «стриминг», мы подразумеваем «Twitch». В результа-
те 11 миллионов новых стримеров (по статистическим данным за 
2022 год) открыли для себя Twitch, считают его отдушиной для своего 
творчества и регулярно появляются в сети. Согласно статистике са-
мой платформы за 2022 год зрители посмотрели около 21 миллиарда 
часов контента, а количество написанных сообщений на платформе 
составляет 49 миллиардов.

Если YouTube – это VoD-контент записанный заранее и выложен-
ный в сеть, то Twitch – это «живой» контент. Это абсолютный лидер 
на рынке и, благодаря постоянному развитию, несомненно, один из 
самых крупных игроков в Интернет в будущем [4]. 

Twitch в настоящее время предлагает и широкий спектр вне игро-
вого контента. С 2016 года Twitch запустил категорию «Just Chatting» 
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для того, чтобы люди могли транслировать свою повседневную 
жизнь. Идея IRL-трансляций заключается в том, чтобы предоставить 
зрителям опыт реальной жизни, что позволяет сформировать чувство 
общности вокруг разных интересов. Так Twitch стал уникальной плат-
формой для поиска сообщества по интересам. Участие в сообществе 
позволяет общаться с теми, кто разделяет схожие увлечения. «Это ме-
сто встречи, которое создает ощущение близости, интимности и не-
посредственности, что лучше подходит «поколению Z», чем YouTube, 
который уже кажется искусственным, далеким и фальшивым», – счи-
тает Яго Морено, социолог Кембриджского университета [1].  

Среди такого контента наиболее популярны кулинарные стримы с 
приготовлением и дегустацией еды, спортивные стримы демонстриру-
ющие упражнения для улучшения физической формы. ASMR-формат 
помогает избавиться от повседневной рутины, расслабиться и восста-
новить силы. Этот формат приобрел популярность в последние годы, 
и многие люди ищут ASMR-контент для медитации и релаксации. 

Стримы с демонстрацией творческих способностей позволяют ху-
дожникам показать собственные навыки и вдохновить других на за-
нятия творчеством. Такие трансляции не только развлекают зрителей, 
но и предоставляют учебный контент для тех, кто заинтересован в 
изучении творческого процесса. 

Подкасты стали невероятно популярным средством развлечения, 
обучения и повествования. Этот формат позволяет охватывать широ-
кий спектр тем, включая новости, политику, спорт, технологии, раз-
влечения и многое другое. Подкасты дают возможность ведущим по-
делиться своими мыслями, мнениями и личным опытом.

Стриминг с телефона на улице становится все более популярным 
и увлекательным занятием. Поэтому на Twitch появилась категория 
«путешествия и отдых на свежем воздухе». Такие стримы интересны 
тем, что позволяют взглянуть на жизнь стримера и окружающий его 
мир без фильтра. Зрителей привлекает реалистичность этих потоков, 
поскольку они могут наблюдать за событиями повседневной жизни и 
путешествиями глазами стримера. Более того, стриминг с телефона на 
улице позволяет зрителям виртуально познакомиться с различными 
культурами и странами. Это развивает любознательность, расширяет 
кругозор, способствует межкультурной коммуникации и толерантно-
сти по отношению к чужим традициям.

Twitch позволяет зрителям трансляций комментировать происхо-
дящее, а создателю контента – читать эти мнения в прямом эфире. 
Таким образом, ведущий трансляции может мгновенно менять тему в 
соответствии с пожеланиями аудитории. Процесс общения становит-
ся более аутентичным, в отличие от обычных комментариев в соци-
альных сетях.

Ключевую роль во взаимодействии играет чат. Он позволяет зрите-
лям (которые создали учетную запись) отправлять сообщения стриме-
ру и другим пользователям, что служит удобной формой для взаимо-
действия друг с другом не только с помощью текстовых сообщений, 
но и специальных эмодзи. 

Эмодзи быстро завоевали популярность благодаря широкому ис-
пользованию смарт-устройств и социальных сетей. Распространен-
ность эмодзи сделала их повседневным элементом электронного 
общения и теперь трудно обойтись без базового понимания эмодзи. 
Twitch позволяет стримерам добавлять собственные эмодзи, которые 
могут использовать пользователи, подписавшиеся на канал за ежеме-
сячную плату [3]. 

Киберспортивные соревнования наиболее часто предпочитают 
Twitch в качестве платформы для стриминга и продвижения своих 
соревнований. Это связано с огромной аудиторией, преимуществен-
ной ориентацией канала на игры и киберспорт и возможностью по-
высить свой уровень игры наблюдая за лучшими геймерами кибер-
индустрии [2].

Выводы. История платформы Twitch демонстрирует постепен-
ную, но непрерывную эволюцию. То, что начиналось как нишевое 
развлечение для фанатов киберспорта, сегодня представляет собой 
гигантский рынок, привлекающий к себе творческими исполнителя-
ми и создателями. 

С годами Twitch адаптировался к меняющимся потребностям как 
стримеров, так и зрителей, внедряя инновационные функции и расши-
ряя свою пользовательскую базу. В результате этот сервис потокового 
видеовещания стал крупнейшим и наиболее влиятельным поставщи-
ком видеоконтента в мире, обладающим обширной и преданной ауди-
торией.

Хотя истоки Twitch лежат в игровой индустрии, его популярность 
давно вышла за рамки этой области. В настоящее время на платфор-
ме активно размещается широкий контент: от музыки и искусства до 
ток-шоу и кулинарных стримов. Эта удивительная многогранность и 
инклюзивность превратили Twitch в платформу безграничного твор-
чества, развлечений и вдохновения, привлекающей всё более разно-
шёрстную аудиторию. Широкая аудитория также означает, что Twitch 
является выгодной платформой для маркетинга и продвижения про-
дуктов, услуг, авторских брендов.

Уникальный опыт стриминга, предлагаемый Twitch, характеризу-
ется интерактивностью, позволяя зрителям общаться со стримерами 
в режиме реального времени через чат и эмодзи. Такой уровень ин-
терактивности способствует формированию чувства общности и по-
гружения, что отличает Twitch от многих медиаплатформ. Стриминг 
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позволяет пользователям выражать себя и демонстрировать свои та-
ланты, находить новых друзей и единомышленников, наслаждаться 
взаимодействием со зрителями. Платформа Twitch внесла значитель-
ные изменения в жизнь многих пользователей, предоставив стимул 
для личностного и творческого развития. До появления стримов у 
многих молодых людей отсутствовало понимание того, чему бы хо-
телось посвятить жизнь, но благодаря Twitch появилось четкое пред-
ставление о будущем. 

Важно признать, что как и любая другая платформа, Twitch не ли-
шена недостатков. Среди них проблемы с модерацией, авторскими 
правами, «выгорание» стримеров, «токсичная» аудитория, гемблинг, 
большая конкуренция и др. Однако платформа успешно справляется 
с проблемами и остаётся удобным форматом взаимодействия с едино-
мышленниками предоставляя создателям контента возможность реа-
лизовывать свои творческие планы.
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В статье анализируется отражение военной тематики в советском 
балетном спектакле. Рассматривается эволюция воплощения темы войны 
на сцене: от событий гражданской войны в первые десятилетия станов-
ления советского балета до Великой Отечественной войны в последующие 
годы. Автор анализирует, как тема войны повлияла на эволюцию в балет-
ном хореографическом искусстве и какую роль ее воплощение в искусстве 
играет в патриотическом воспитании подрастающего поколения.
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советский балет, гражданская война, Великая Отечественная война, ба-
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Введение. Многие исторические события нашли своё отображе-
ние искусстве, и советский балет не является исключением. Тема ре-
волюции, гражданской войны воплотились еще в раннем советском 
балете. Особенно неизгладимый след в культуре оставила Великая 
Отечественная война. Постановки на балетной сцене на военную 
тему позволяют переосмыслить трагичные страницы нашей истории 
и отобразить подвиг героев. Кроме того, в Советском Союзе военная 
тема в балетном, и не только, искусстве выполняла важную патриоти-
ческую роль, увековечивая прошедшие события в памяти поколений.

Вопросы хореографического воплощения военной тематики прак-
тически не попадали в проблемное поле искусствоведения. Вместе 
с тем значимость событий тех лет, а особенно Великой Отечествен-
ной войны, не ослабевает, а в последние годы становится всё более 
востребованной, в силу её патриотического потенциала в воспитании 
молодежи. Именно поэтому существует необходимость теоретическо-
го осмысления идейно тематического и художественного своеобразия 
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хореографических произведений, посвященных темам гражданской и 
Великой отечественной войн. Определение места этих произведений 
в общем контексте развития советского и российского хореографиче-
ского искусства обусловливает актуальность данной статьи.

Цель – рассмотреть отображение военной темы в советском балет-
ном спектакле. 

Результаты исследования. Посредством хореографии, балетного 
искусства люди увековечивают в истории наиболее значимые исто-
рии. Тема войны сначала гражданской, а позже Великой Отечествен-
ной стала важной составляющей сюжетов балетных постановок. 

Первые десятилетия Советского союза – время реорганизации ба-
летного искусства. В этот период особое внимание уделялось герои-
ко-патриотической теме, освободительной борьбе советского народа. 
Однако тема гражданской войны, несмотря на ее востребованность, 
была представлена только в одной постановке – в балете «Партизан-
ские дни», поставленном в 1937 году Василием Вайноненом на сцене 
Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова на музыку ле-
нинградского композитора Б. В. Асафьева. Балет «Партизанские дни» 
полностью был построен на характерном танце и пантомиме, что на 
тот момент было революционным шагом [6]. Однако в 40–50-е гг. 
ХХ века события гражданской войны отошли на второй план – поя-
вилась другая тема – тема Великой Отечественной войны, которая и 
сегодня является непреходящей и неисчерпаемой не только для совет-
ских, но и современных хореографов.

Война на балетной сцене отразилась спектром остро эмоциональ-
ных балетов. Их постановщики сказали новое слово не только в со-
держательном наполнении балетного репертуара, но и в хореографии 
в целом. К таким спектаклям можно отнести постановки «Татьяна» 
(«Дочь народа») Александра Крейна, «Берег счастья» Антонио Спа-
давеккиа, «Бухенвальдский набат» (по мотивам песни поэта Алексан-
дра Соболева и композитора Вано Мурадели).

Первая попытка хореографического воплощения военной темы 
в произведении крупной формы была предпринята еще в 1942 г. 
М. М. Фокиным в балете «Русский солдат» (музыка С. С. Прокофьева, 
сюита из музыки к кинофильму «Поручик Киже») [5, с. 50].

Особо следует отметить одноактный балет «Ленинградская сим-
фония», поставленный по одноименным мотивам великого произве-
дения Дмитрия Шостаковича. Впервые хореографическая постановка 
на музыку первой части знаменитой Седьмой симфонии была пред-
ставлена в Нью-Йорке в 1945 году. Балетмейстером-постановщиком 
спектакля стал известный хореограф Леонид Мясин. Однако широкой 
известности тогда спектакль не получил, в отличие от версии И. Бель-
ского, поставленной в 1961 году в Ленинградском театре оперы и ба-

лета. «Ленинградская симфония» – это балет о борьбе советского на-
рода с фашистскими захватчиками. Образ фашиста не подчеркивался 
выраженными немецкими признаками, а представлял собой образ 
«варвара», «нечисти», несущих насилие и смерть. В балете отобра-
жалась борьба светлого и мирного со смертью [1, с. 12]. До настоя-
щего времени этот спектакль, поднимающий тему героизма, подвига 
и трагедии тех, кто пережил страшные военные годы, сохраняет свою 
актуальность, о чем свидетельствуют его неоднократные постановки 
в разных театрах [5, с. 51].

Отметим, что работа балетмейстера повлияла на дальнейшее раз-
витие отечественного балетного искусства. Симфоническая хореогра-
фия, об идеях которой говорил еще Ф. Лопухов, остались нереали-
зованными, стала в итоге одним из ведущих направлений мирового 
балета. Учитывая, что 60-е г. – это эпоха драматического балета, а 
мысль о балете, решенном только средствами танца, долго была под 
запретом, то «Симфонию» Бельского можно считать революционной 
для того времени [1, с. 12].

Позднее тема Великой Отечественной войны, борьбы народа с фа-
шистами стала трактоваться шире. Балетные спектакли не просто ото-
бражали героизм советского народа и ужасы фашизма, они предупре-
ждали, напоминали об ужасах войны и призывали беречь, защищать 
мир. Можно привести пример балета «Помните!» («Круг») Андрея 
Эшпая, поставленного в 1981 году на сцене Куйбышевского теа-
тра [3]. Балет нес в себе антивоенную идею, сначала зритель видел, 
какое зло в себе может нести война – бедствие, гибель цивилизации. 
И только любовь, самопожертвование может возродить жизнь зано-
во. Антивоенная направленность музыкально-драматического произ-
ведения решена композитором синтетическим сплавом разнородных 
стилей (классика, джаз, фольклор, знаменный распев) с присущими 
Эшпаю искусством и вкусом [2].

В 1984 году режиссёром А. А. Белинским и балетмейстером 
В. В. Васильевым поставлен фильм-балет «Дом у дороги» по однои-
мённой поэме А. Твардовского. Критики и создатели постановку оха-
рактеризовали как балет-размышление, балет-воспоминание о судьбе, 
хоть и обычного солдата, но, безусловно, героя. В постановке ярко 
отображены фронтовые образы: прощание с домом, батальные сцены, 
бомбежка, плен, возвращения после войны, погибшая семья, незажи-
вающие раны войны и одиночество. Композитор Валерий Гаврилин 
смог воплотить своеобразный жанр «вокального балета», с опорой на 
народно-песенное начало и национальные танцевальные традиции, 
что сделало «Дом у дороги» ярчайшим явлением так называемой «но-
вой фольклорной волны». Лейтмотивом балета стал военный вальс. 
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Будничная по звучанию «деревенских» гармошке и гуслям мелодия 
отобразила все грани жизни героев [4, с. 83]. 

Выводы. Балетное искусство помогает переосмыслить историю, 
передать знания поколениям и память о прошлом, осмыслить воен-
ные катаклизмы и их последствия. Посредством хореографии совет-
ские балетмейстеры смогли воплотить героизм солдат, борьбу совет-
ского народа, увековечить пережитую трагедию в искусстве. Отметим 
и то, что в поисках способов реализации военной темы на балетной 
сцене советские хореографы во многом совершили революцию, найдя 
новые формы воплощения, которые в последствии стали частью со-
временного балетного искусства. 
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Исследование посвящено проблеме функционирования белорусских го-
сударственных театров в изменяющихся условиях рыночной экономики. 
В статье рассматривается один из эффективнейших инструментов мар-
кетинга, позволяющий театрам в условиях сокращения бюджетного фи-
нансирования привлекать целевую аудиторию, создавать имидж.

Ключевые слова: театр, продукт, спектакль, аудитория, маркетинго-
вая стратегия, позиционирование, конкуренты.

Введение. Являясь по своей сути некоммерческой организацией, 
белорусский государственный театр, как, собственно, и российский, 
долгое время находился на полном бюджетном финансировании. Это, 
с одной стороны, позволяло режиссерам и актерам концентрировать-
ся исключительно на творческом процессе. С другой стороны, такая 
стабильность несколько расхолаживала администрацию и труппу те-
атра, опуская экономический аспект функционирования. И как спра-
ведливо отмечали белорусские исследователи еще в начале 2000-х гг., 
существующая система распределения средств «…стимулирует плохо 
работающие театры. Чем меньше ходят в театр зрители, тем бóльшую 
дотацию он получает, чем бóльшую часть труппы составляют безра-
ботные актеры (на сцену ежевечерне выходят 10‒15 актеров, а осталь-
ные 40‒45 не работают. – А. С.) и режиссеры, тем больше такому теа-
тру помогает государство [4, с. 161].

Позднее, в марте 2013 г., президент Республики Беларусь А. Лука-
шенко высказался о возможности перехода пока только ведущего теа-
тра Беларуси ‒ Национального академического театра имени Я. Купа-
лы ‒ на самоокупаемость на условиях сохранения частичных дотаций 
из бюджета (на уровне 10–15 %) и освобождения от налогов [8, с. 2]. 
Спустя 8 лет, при повторном посещении Национального академиче-
ского театра имени Янки Купалы, президент анонсировал задачу по 
переходу всех театров Беларуси на механизм равнодолевого финан-
сирования [2]. И в августе 2023 г. был подписан Указ «О поддержке 
отдельных государственных организаций культуры», в соответствии 
с которым с 1 января 2024 г. начали меняться принципы субсидирова-
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ния деятельности государственных театров. Финансирование новых 
постановок и организация гастролей, а также выплата заработной 
платы, оплата коммунальных услуг и эксплуатационных расходов 
начала осуществляться из государственного бюджета и собственных 
средств театров в пропорциях 60/40 соответственно. В полном объеме 
бюджетные средства выделяются только на проведение текущего и 
капитального ремонта и приобретение оборудования и других основ-
ных средств [7]. 

Таким образом, белорусские государственные театры уже сегод-
ня поставлены в жесткие условия выживания, что требует от них 
действенных мер по укреплению своего положения и поиску путей 
привлечения и поддержания интереса зрителей. Одним из таких ин-
струментов является позиционирование, позволяющее театру сфор-
мулировать у потенциального зрителя правильные и нужные ассоци-
ации с его деятельностью, а также сфокусировать внимание на его 
культурном продукте ‒ спектакле, выделяя его среди прочих. 

Цель исследования – определение механизмов внедрения в практи-
ку белорусских театров стратегий позиционирования.

Результаты исследования. Наиболее широко известное опреде-
ление понятие «позиционирование» принадлежит Д. Трауту и Э. Рай-
су, которые рассматривали его как процесс разработки и создания 
такого имиджа продукта, который бы прочно закрепился в сознании 
потребителя и отличатся от продуктов-конкурентов [6]. Все последу-
ющие исследователи, так или иначе, делали акцент на формировании 
у потребителя образа организации/товара/услуги отстроенного от 
конкурентов [1; 9]. Позиционирование является важным элементом в 
разработке маркетинговой стратегии организации, позволяющей при-
влечь внимание наибольшего числа потребителей к своей деятельно-
сти. Задача позиционирования – подтолкнуть потребителя к покупке 
того или иного товара или услуги.

Таким образом, суть позиционирования в театральной сфере за-
ключается в том, чтобы превратить сильные стороны самого театра, 
его спектаклей или других продуктов, им выпускаемых, в конкурент-
ное преимущество для зрителей. «Основной принцип состоит не в 
том, чтобы создавать нечто новое и отличное от других, а в манипу-
лировании тем, что уже живет в умах потребителей, использовать уже 
имеющиеся связи. ˂…˃ …Это не то, что вы делаете с продуктом, а то, 
что продукт делает с сознанием людей» [5, с. 144]. Позиционирование 
дает возможность театру четко и правильно сформулировать набор 
ассоциаций и сфокусировать маркетинговые мероприятия на основ-
ных выгодах потребителя. 

Началом развития стратегии позиционирования является опреде-
ление позиции, которую на самом деле занимает театр и его постанов-

ки на рынке и в сознании реальных и потенциальных потребителей. 
Эту позицию театра можно узнать по различным атрибутам, одни из 
которых (персона художественного руководителя, репертуарное пред-
ложение, театральная сцена) имеют прямое отношение к самому теа-
тру как организации, другие (известная пьеса, популярный актер или 
именитый режиссер) – к конкретному спектаклю (продукту), выпу-
скаемому театром.

Среди 11 стратегий позиционирования театра, предложенных 
Ф. Котлером и Дж. Шефф [3, с. 254‒256], остановимся на тех, что 
нашли отклик в театральной среде Беларуси.

Основное позиционирование, используемое практическими все-
ми белорусскими театрами, – это позиционирование по репертуару. 
И здесь очевидным является факт выбора определенного направле-
ния, отражаемого в их названиях: Белорусский государственный ака-
демический музыкальный театр, Республиканский театр белорусской 
драматургии, Молодёжный театр эстрады и т. д. Другие театры по-
лучили широкую известность благодаря спектаклям определенно-
го типа: Национальный академический драматический театр имени 
М. Горького (именуемый «Русским театром») ставит в основном клас-
сические спектакли на русском языке, Национальный академический 
театр имени Янки Купалы (Купаловский театр) – работает с класси-
ческим репертуаром на белорусском языке, а Белорусский государ-
ственный молодежный театр в последние годы привлекает внимание 
публики экспериментальными пластическими постановками.

Второй весомой стратегией является позиционирование по испол-
нителям. И здесь акцент следует сделать либо на ведущих артистах 
сцены, пользующихся успехом у зрителя, либо на исполнителях, по-
лучивших признание или точнее узнаваемость у широкой аудитории 
за счет участия в белорусских и российских художественных филь-
мах и сериалах, выпускаемых Национальной киностудией «Беларусь-
фильм». Мы сознательно избегаем использования понятия «звезда», 
так как оно применимо к медийным личностям. Белорусские же акте-
ры скорее известны, чем весьма популярны. По этой причине зритель 
начинает приходить на спектакль с участием именно этого, известно-
го ему актера. Так было в свое время с актрисами Купаловского театра 
Светланой Зеленковской после выхода в 2003 г. исторической драмы 
Ю. Елхова «Анастасия Слуцкая» и Ольгой Фадеевой после выхода в 
2004 г. сериала «Солдаты». Такой же интерес сегодня зрители Рус-
ского театра проявляют к актеру Руслану Чернецкому, снявшемуся за 
последние пять лет в эпизодах более двух десятках сериалов.

Уместно отметить возможность позиционирования по режиссеру, 
чье имя также формирует внимание потребителей к театру. В част-
ности, молодой белорусский режиссер Евгений Корняг, работающий 
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как над драматическими, так и пластическими и хореографическими 
спектаклями, находится в постоянном фокусе избранной театральной 
аудитории, котороя вслед за режиссером перемещается из Белорусско-
го государственного театра кукол в Республиканский театр белорусской 
драматургии и назад. Его имя на афише театра приковывает внимание 
зрителей. 

Третьей очевидной стратегией позиционирования белорусского го-
сударственного театра следует назвать позиционирование по местопо-
ложению и удобствам. Уникальные исторические здания Могилевского 
областного драматического театра (бывший Могилевский городской 
театр, открытый в 1888 г.) и Купаловского театра (бывший губернский 
театр, открытый в 1890 г.), привлекают внимание зрителей красотой 
фасадов, изысканными интерьерами, атмосферой и известными леген-
дами. Значимой, хотя и несколько утилитарной характеристикой явля-
ется расположение театров в центре города или в местах с хорошим 
транспортным сообщением, что выделяет их среди театров, находя-
щихся в спальных районах или требующих дополнительных пересадок 
на транспорте.

Отметим также позиционирование по имиджу и репутации, кото-
рое проявляется в публикациях отзывов критиков и журналистах на 
программках, сайтах или иной рекламной продукции. Награды побе-
дителей Республиканского конкурса театрального искусства «Нацио-
нальная театральная премия», присуждаемой раз в два года, дипломы 
участников и лауреатов международных конкурсов и фестивалей, ‒ все 
это формирует у зрителей определенные ожидания. Награды стимули-
руют интерес и желание увидеть победителя.

Немаловажным аспектом является и позиционирование по потре-
бителю. Семь кукольных театров республики и Белорусский государ-
ственный академический театр юного зрителя предлагают спектакли 
как для детской аудитории, так и для семейного просмотра. И это, по-
жалуй, самый распространенный тип позиционирования. В репертуа-
ре других государственных театров предпочтение отдается аудитории 
старшего возраста, однако в период каникул и выходные дни находится 
место и для детских спектаклей. 

Другие, предложенные Ф. Котлером и Дж. Шефф стратегии пози-
ционирования [3, с. 254‒256], среди которых позиционирование по 
личностным качествам художественного руководителя, по классу про-
дукта, по типу мероприятия, по цене и качеству, по конкуренту и сово-
купности атрибутов пока не нашли отражение в практике белорусского 
государственного театра. И причин этому несколько. Во-первых, го-
сударственные театры республики в массе своей предлагают зрителю 
традиционные постановки, отличающиеся жанровым разнообразием. 
Действительно, настоящий эксперимент – режиссерский, актерский 

или музыкальный – в государственном театре скорее исключение, чем 
правило. Во-вторых, белорусский зритель не готов платить значитель-
но более высокую цену за спектакль, пусть даже высокого качества и 
дорогостоящим по своей сути. Да и конкуренция в белорусской теа-
тральной среде не столь велика, чтобы акцентировать на ней внимание. 
А кроме того, за последние три года практически во всех государствен-
ных театрах сменились художественные руководители и директора, 
имена которых сегодня мало что говорят зрителю. 

Выводы. Таким образом, внедрение в театральную сферу Беларуси 
стратегий позиционирования является действенным и практически не 
затратным инструментом привлечения аудитории к конкретному театру 
и его спектаклям. А востребованность театра обуславливает его ста-
бильное финансовое положение и не зависимость от поддержки госу-
дарства.
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В статье рассматривается взаимосвязь танца модерн с его эмоцио-
нальной выразительностью. Автор раскрывает такие понятия как «эмо-
тив», «эмоциональный режим» и их репрезентацию в танце модерн. В 
исследовании определяются отличия передачи «эмоционального» в танце 
модерн от других направлений хореографии, а также перечисляются спо-
собы репрезентации «эмоционального режима» в данном виде танца. 
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Введение. Эмоции – неотъемлемая часть любого танца. С помо-
щью танца достигался аффект – сильное эмоциональное пережива-
ние, которое позволяло передать свои чувства и мысли. Современное 
хореографическое искусство, будь то классический балет или народ-
но-сценический танец, неотделимо от эмоциональной выразительно-
сти. И если с помощью техники, движений передается сюжет танца, то 
с помощью эмоций – его суть и замысел. Особая роль эмоциональной 
репрезентации отводится в танце модерн, так как с помощью эмоций, 
не ограничиваясь рамками традиционной хореографии, исполнитель 
может донести свои истинные чувства, мысли и переживания.

Актуальность исследования обусловлена тем, что репрезентация 
эмоционального режима в танце модерн, в отличие от классического 
танца и ряда других направлений, – свободная, многогранная, однако, 
она недостаточно исследована, и потому существует необходимость 
изучения данного вопроса. 

Цель исследования – раскрыть особенности репрезентации эмоци-
онального режима в танце модерн. 

Результаты исследования. Репрезентация – важный элемент хоре-
ографии. Ее сущность заключается в передаче исполнителем сюжета 
произведения теми или иными выразительными способами [6, с. 76].

Танец репрезентирует не только телесный, но и определенный 
эмоциональный режим, причем делает это, как и музыка, прямым 
образом, без слов. Музыка заставляет радоваться и грустить, и та-
нец тоже способен, прямо действовать на чувства и зрителя, и ис-
полнителя.

Следует отметить, что в разных танцах – свой набор эмотивов, а, 
значит, и способ репрезентации эмоционального режима. Историк и 
антрополог Вильям Редди предложил такое понятие, как «эмотив» – 
не просто эмоциональное состояние в произведении искусстве, но 
и еще и описание эмоций, и, в конце концов, их исполнение – пер-
форманс сильного эмоционального переживания (аффекта). Набор 
«эмотивов» в совокупности является «эмоциональным режимом». Та-
нец – яркий пример того, как представление об аффекте воплощается 
телесно [5, с. 133]. 

Эмоциональные режимы различных направлений современного 
танца (модерн, экспрессионизм, контемпорари) полны драмы, тре-
воги и внутренних конфликтов. Для постмодерна характерен эмотив 
нейтральности, отсутствия каких-либо переживаний [3, с. 12]. 

Исследовательница современного хореографического искусства 
Сюзан Ли Фостер выделяет четыре основных способа репрезентации 
в танце, которые также можно отнести и к способам репрезентации 
эмоционального режима [9]: 

1. Сходство. С помощью движений корпуса, рук, головы представ-
ляется то, что по задумке переживает герой постановки. Во многом 
именно пластика рук отвечает за правильную передачу чувств. 

2. Имитация. Схематическая передача эмоций с помощью привыч-
ных и понятных жестов и мимики (взгляда, улыбки, положения голо-
вы и т.д.). 

3. Воспроизведение. Взаимосвязь отдельных частей хореографи-
ческого номера в рамках задумки танца, передача природы, сущность 
сюжета и задумки.

4. Рефлексия. Передача эмоций с помощью движений. Здесь важ-
ными становятся физические характеристики самого движения. Та-
кой способ репрезентации предоставляет зрителю максимально ши-
рокое поле для интерпретаций того, что чувствует артист.

Рассмотрим способы репрезентации на примерах современных хо-
реографических постановок [7].

Прием имитации в современной хореографии использует при об-
ращении к общеизвестным сюжетам (сказкам) поступки (танцевание 
Дункан), образы (Кутузов) и т. п. В отрывке из произведения «Чёр-
ное и белое» Иржи Килиана «Шесть танцев» есть отсылка к образам 
человеческой ментальности прошлых эпох (поведение, выраженное 
балетным бурлеском, костюмом).
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Яркий пример использования приема «Сходство» – финал ком-
позиции «Время лечит» (балетмейстер Л. Щегрова), когда героиня 
с помощью ступенчатого спада амплитуды маятникообразных дви-
жений ног изображает спад эмоциональной боли, приближающего к 
смирению.

Способ «Воспроизведение» прослеживается в современной по-
становке «Car Men» Метью Боурна, где сопоставляются две героини. 
Одна из них, супруга хозяина, становится супругой Луки, другая де-
вушка – женою щуплого паренька Анджело. Когда женщины общают-
ся между собой, они ведут себя одинаково, но когда они с мужчинами, 
то они разные. На протяжении всего сюжета можно обратить внима-
ние, как сопоставляются поступки в любви этих двух женщин.

Прием «рефлексии» в современной хореографии можно увидеть в 
постановке Д. Бородицкого «Эмпатия», когда пара солистов на пер-
вом плане исполняют некий танцевальный диалог о телесной интим-
ной близости, привлекая всеобщее внимание. В это время остальные 
исполнители действуют в фоновом режиме.

Танец модерн стал революционным не только потому, что отверг 
традиционные балетные формы, он значительно расширил, «освобо-
дил» эмоциональность исполнителя. Основоположница танца модерн 
Айседора Дункан основой и сутью танца считала эмоциональную вы-
разительность. Каждый элемент танца, по ее мнению, должен быть 
не просто движением, а действием, подкрепленным определенными 
чувствами и мыслями, а также наполнен смыслом [4].

Ее преподаватель, теоретик музыки Ф. Дельсарт, считал, что та-
нец – это «уникальный язык коммуникации и выражения ощущений и 
смыслов, которые не предполагают других способов передачи». Раз-
работанная им система, в которой движения соотносились с эмоцио-
нальными состояниями, являлась источником манифеста Дункан, её 
веры в мощь танца [2, с. 61].

Итак, центральное место в танце модерн занимают переживания, 
эмоции и внутренний мир исполнителя. Основатели считали, что иде-
альное положение танцора в пространстве – не главное, танцевать 
может и должен каждый человек, и ему простительно ошибаться и от-
ступать от идеального исполнения, главное, – пробудить эмоциональ-
ность исполнителя и зрителя. Пластические образы выражают нечто 
скрытое, обитающее на подсознательной глубине. Благодаря этому 
формы художественного произведения, используемые в хореографи-
ческом искусстве, подверглись некоторым изменениям [8].

Американская танцовщица Марта Грэм говорила, что не хочет 
изображать дерево, море или цветок. Исполнитель должен видеть и 
представлять себя, не имитировать животных или явления природы, 
а то, что мы представляем сами из себя. Хореографы второго этапа 

развития танца модерн указывали, что человеку свойственны любовь, 
но также и ненависть, злость, страх и зависть. И все эти привычные 
нам человеческие эмоции нужно представлять страстно и впечатляю-
ще [1, с. 147]. 

Артист должен исследовать всю глубину жизненных эмоций, что-
бы донести их зрителю. Важно, что эти эмоции не только отражают 
суть времени, реальность, в которой находится он и зрители, а также 
свою реакцию и переживания на происходящие в этот момент процес-
сы [1, с. 1478].

Американский хореограф Полин Конер замечает, что в современном 
танцевальном искусстве практически отсутствует исследования взаи-
моотношения танцовщика с пространством. Исполнитель лишь запол-
няет пространство своим присутствием в нем, вместо того чтобы стать 
равноправным персонажем истории. Исполнителю нужно найти такие 
формы передачи своего замысла на сцене, «который бы не был ему ха-
рактерен, но являлся понятным для зрителя и способным пробудить 
нужные эмоции и сблизить артиста и аудиторию» [1, с. 149].

Соответственно, для передачи эмоционального режима исполни-
тели танца модерн вынуждены искать качественно новые способы 
выражения, новые стили, пластику, движения.

Выводы. Репрезентация эмоционального режима зависит от на-
правления танца. Модерн как качественно новое направление в хо-
реографическом искусстве начала ХХ века привнес в него новизну, 
отказавшись от традиционных форм классического танца и создав 
свободный пластический язык хореографии. Репрезентации эмоци-
онального режима в танце модерн характерна отсутствием услов-
ностей, прямолинейности переживаний, эпатажности. Цель эмо-
циональной составляющей танца модерн – донести свои реальные 
ощущения, чувства, которые были бы понятны зрителю. 
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В процессе долгой сценической жизни оперы «Евгений Онегин» 
П. И. Чай ковского сформировались определённые постановочные тра-
диции, связанные как с трактовкой драматургии оперы в целом, так и с 
интерпретацией основных персонажей, в том числе образа Татьяны. Ин-
терпретацию Г. Вишневской по праву считают классической, эталонной, 
она – как квинтэссенция всего лучшего, что было характерно для совет-
ской вокальной школы и советской оперной режиссуры.

Ключевые слова: русская опера, лирический образ, традиции, интерпре-
тация, «Евгений Онегин» П. И. Чайковского, Г. Вишневская.

Введение. За все годы существования оперы «Евгений Онегин» она 
никогда не сходила с оперных сцен и не теряла своей актуальности. 
«Гениальность музыки Чайковского состоит в том, что она позволяет 
исполнителю, дирижёру и режиссёру интерпретировать вариативно 
тонкости моральных и психологических выводов произошедших с 
героями событий, при этом не разрушая авторскую и образную кан-
ву» [Цит. по: 3, с. 126]. Партия Татьяны в этом смысле представляет 
благодатный материал для творческих экспериментов, так как инто-
национное содержание её настолько богато, что допускает различные 
смысловые акценты в лирическом (в целом) образе героини. 

Результаты исследования. Как известно, даже сам композитор 
свободно трактовал образ пушкинской Татьяны и несколько изменил 
его в опере по сравнению с литературной версией. Действие оперы 
перенесено со времен А. Пушкина во времена П. Чайковского (то 
есть примерно на полвека назад). «В процессе работы над оперой 
Чайковский несколько изменил образы поэтического первоисточни-
ка, придал им черты, характерные для его современников» [Цит. по: 
2, с. 264]. В соответствии с этим изменился образ Татьяны, она ста-
ла более искренней и решительной, и потому режиссерские решения 
допускали некоторые свойственные концу XIX века вольности в её 
поведении. Например, на премьерной постановке «Евгения Онеги-
на» дуэтная сцена в седьмой картине заканчивалась объяснением 
главных героев, но затем Татьяна оказывалась в объятиях Евгения, 
после чего в комнату входил Гремин, и она падала в обморок прямо 
на руки мужу. В самом финале Гремин указывал Онегину на дверь, 
что для него было ещё более унизительно, чем просто получить отказ 
Татьяны. 

Одно из лучших, проверенных временем, «классических» испол-
нений партии Татьяны принадлежит знаменитой русской певице Га-
лине Вишневской (1926–2012) – выдающейся советской и русской 
певице-сопрано, вокальному педагогу, актрисе, театральному ре-
жиссёру, общественному и культурному деятелю, народной артистке 
СССР, обладательнице множества премий, почётных наград и званий. 
Она не только блестяще пела партию Татьяны на оперных сценах, но 
и озвучила её на экране в знаменитом советском фильме-опере «Евге-
ний Онегин» (1958, реж. Р. Тихомиров), где визуальную сторону геро-
ини воплотила актриса Ариадна Шенгелая. 

Оперу «Евгений Онегин» Г. Вишневская знала и любила с детства. 
Когда певице было 10 лет, ей подарили пластинку, на которой звучал 
голос знаменитой Е. Кругликовой в роли Татьяны. По этой записи она 
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выучила всю оперу наизусть: «Незнакомые раньше слова, сладостная 
мелодия до слез волнуют меня. Мне хочется не только петь, но играть, 
изображать то, о чем я пою. Я прикладываю руки к сердцу и, глядя на 
себя в зеркало, пою» [1], – вспоминала Г. Вишневская. 

Почти всю свою карьеру Г. Вишневская пела Татьяну, последнее 
выступление в этой роли состоялось в Парижской опере в 1982 году, 
где постановкой дирижировал её муж Мстислав Ростропович, а певи-
це тогда было 56 лет. За все эти годы Г. Вишневская смогла выверить 
и отточить образ Татьяны до идеала. Поразительным образом в её 
интерпретации сочетаются лиричность и драматизм, искренняя мяг-
кость и буря чувств, высокий вокальный профессионализм и полное 
актерское погружение в образ. Сцена Письма в исполнении Г. Виш-
невской – это лучший образец русского оперного вокала советского 
периода.

В интерпретации Г. Вишневской строго выверено всё: и целост-
ность лирически трактованного образа Татьяны, и филигранное 
исполнение каждой ноты её партии, где каждый звук как бусинка 
«нанизан» на единую «ниточку»-фразу, и идеальный баланс между 
оркестровой и вокальной партией. Во всех записях Г. Вишневской, 
даже самых поздних, её голос звучит удивительно звонко и молодо, и 
если не видеть исполнительницу – то невозможно догадаться, сколько 
ей лет, и кажется, что это юная Татьяна. На протяжении всей сцены 
Письма тембр и вокальная позиция выдержаны примерно в одних 
рамках, что придает звучанию особую целостность. 

Образ Татьяны трактуется, в лирическом ключе. Все её пережива-
ния искренни и трепетны, как у юной девушки: Г. Вишневская поет 
очень эмоционально, но без излишнего драматизма. Девушка мечтает, 
думает, пишет, даже в некоторые моменты кажется, что молится – и 
такое контрастное сопоставление эпизодов логично приводит к боль-
шой выразительной кульминационной волне. Вершиной её становит-
ся окончание раздела «Ты в сновиденьях мне являлся», точнее – на 
словах «Вот он!» Если до этого момента Татьяна представляется меч-
тательной наивной девушкой, погруженной в свои чувства, то здесь 
Г. Вишневской удается воплотить некую предопределенность, почти 
экстатическую уверенность героини в том, что Онегин – её судьба и 
послан ей высшими силами. 

Начальный раздел сцены Письма «Пускай погибну я» звучит у 
Г. Вишневской на форте, ярким и звонким тембром, при этом ров-
ный темп без выразительной агогики и пауз создаёт ощущение ре-
шимости Татьяны. Темп довольно оживленный (по метроному – 125, 
тогда как у П. Чайковского второй редакции указано 120, а в ранних 
версиях партитуры – еще медленнее). У Г. Вишневской все краткие 
мотивы данного раздела умело объединяются в целостную логичную 

мелодическую линию, паузы в нотах не прерывают течение мысли. 
Несмотря на широкие скачки в вокальной партии, певица использует 
единый тембр и одну вокальную позицию, что позволяет ей добиться 
удивительно ровного, качественного звука. Голос Г. Вишневской –вы-
сокий и звонкий, но её колоссальное профессиональное мастерство 
обеспечивает одинаково ясное, прозрачное и наполненное звучание 
как в высокой тесситуре, так и в нижних нотах, которых много в дан-
ной сцене и они считаются самыми сложными в партии Татьяны. Эти 
«низы» прекрасно вызвучены, выдержаны в одной позиции, все звуки 
аккуратно прикрыты и сфилированы, а дикция идеально четкая. Бле-
стящая чистота интонации и техническая виртуозность голоса немно-
го смягчаются бархатным вибрато певицы. 

В быстром темпе Г. Вишневская интерпретирует эпизод «Нет, ни-
кому на свете не отдала бы сердце я» (по метроному – 100). Здесь 
вокальная партия звучит открыто, звонко, и прекрасно сочетается 
с выразительным и богатым звучанием оркестра. Однако снова нет 
ощущения излишнего волнения, не используются сильны темповые 
отклонения. Связующие разделы между крупными эпизодами сцены 
певица исполняет речитативно, почти проговаривая отдельные звуки. 
Наконец, она логически подводит к разделу «Кто ты, мой ангел ли 
хранитель». Часто его трактуют как лирическую кульминацию сце-
ны Письма, как своеобразное признание в любви. Но у Г. Вишнев-
ской данный эпизод звучит медленно, в приглушенной динамике, и 
целомудренно, как молитва. Такая одухотворенная трактовка очень 
характерна для отечественной оперной традиции, в которой чувства 
героини понимаются не как безудержная страсть, а как нечто возвы-
шенное и тонкое.

Подлинный прорыв чувств и драматургически обусловленная 
кульминация сцены Письма у Г. Вишневской – это раздел «Вот он!» 
почти в финале сцены, обозначенный широкими экспрессивными 
нисходящими интонациями и замедлением темпа. Впервые за всю 
сцену певица позволяет себе проявить максимальный драматизм в 
голосе и применяет динамику фортиссимо. После этого момента по-
вествование как бы переходит во «внутренний план» персонажа: Та-
тьяна сидит на полу, обнимая колени, или возвращается к письму, но 
играет свою роль лишь мимикой и жестами. Зато оркестр берет на 
себя функцию передачи внутреннего состояния героини – он в пол-
ную мощь исполняет лейтмотив «Кто ты, мой ангел ли хранитель». 
Что интересно, в оркестре не используется подвижная агогика и дина-
мика, преобладают слаженные темпы, динамический баланс. 

Выводы. В интерпретации Г. Вишневской партия Татьяны звучит 
идеально сбалансированно, лирично, эмоционально, но без излишне-
го драматизма. Тембр певицы в данном исполнении играет важную 
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роль – его звонкость и «молодость» передают настрой героини и соз-
дают особую тембральную целостность всей сцене. Виртуозность 
Г. Вишневской проявляется в идеальной вокализации и выстраивании 
фраз, выдерживании одной вокальной позиции при любой тесситу-
ре, прекрасной дикции, сбалансированной динамике. Темпы во всей 
сцене Письма довольно оживлённые, что было характерно для поста-
новок оперы П. Чайковского первой половины ХХ века (они осно-
ваны на второй редакции оперы). Драматургия сцены – волновая и 
устремлена к фразе «Вот он!» в вокальной партии (кульминация яркая 
и демонстративная, единственное драматическое место в сцене) и к 
последующему симфоническому проведению лейтмотива «Кто ты, 
мой ангел ли хранитель» (смысловая, скрытая кульминация, где ге-
роиня молчит, но оркестр «показывает» всю глубину и экспрессию 
её чувств). Интерпретацию Г. Вишневской по праву считают клас-
сической, эталонной, она – квинтэссенция всего лучшего, что было 
характерно для советской вокальной школы и для советской оперной 
режиссуры.
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В статье рассматривается широкое применение компьютерных техно-
логий на уроках музыкально-теоретических дисциплин. При помощи инфор-
мационных технологий музыкальное образование в наши дни стало более 
доступным и востребованным среди подрастающего поколения. Немало-
важным фактором в использовании компьютерных технологий является 
формирование музыкального вкуса и эстетического развития личности.
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Введение. В современном мире невозможно представить жизнь 
без технических устройств (телевидения, музыкальных проигрыва-
телей, смартфонов, планшетов, компьютеров и пр.), которые суще-
ственно облегчают трудовую деятельность человека, а также влия-
ют на учебный процесс и формирование эстетически-нравственного 
воспитания подрастающего поколения. Наиболее распространённым 
техническим устройством является компьютер. С его помощью про-
исходит интенсивный процесс подготовки и передачи информации об-

учаемому. Информационно-коммуникационные технологии обучения 
широко применяются в наши дни в образовательном процессе. 

Информационно-коммуникационные технологии в образовании 
представляют собой совокупность электронных средств и способов 
их функционирования, которые используются для реализации обуча-
ющей деятельности. Большая часть образовательных и справочных ма-
териалов относится к категории мультимедиа. По поводу связи между 
учеником и техническим средством уместно высказался Стив Джобс: 
«Мне нравится пересечение гуманитарных наук и естествознания. 
В нём присутствует какая-то магия. Apple находит отклик у людей, по-
тому что наше новаторство, в сущности, гуманитарное. На мой взгляд, 
великие художники и великие инженеры похожи – те и другие ищут 
самовыражения» [1, с. 229].

Результаты исследования. Современные детская музыкальная 
школа и детская школа искусств являются модернизированными, усо-
вершенствованными учебными заведениями, в стенах которых обу-
чающиеся получают необходимые знания, расширяют свой кругозор, 
развивают внутренний потенциал. Обучение с помощью информаци-
онных технологий позволяет повысить мотивацию ученика к учёбе, но 
при этом формирует активную жизненную позицию ребёнка в совре-
менном обществе. В процессе обучения очень важно учитывать, как 
технические возможности компьютера, так и личностные творческие 
способности обучаемого [3, с. 78]. Активно используется не только 
компьютер, но и электронные музыкальные инструменты. Основной 
целью использования информационных технологий на уроках музы-
кально-теоретических дисциплин является активизация творческой и 
познавательной деятельности учеников. Все предметы музыкально-те-
оретических дисциплин направлены на развитие творческого мышле-
ния обучающихся, а также повышают способность к совершенствова-
нию и самореализации [2, с. 319].

В процессе обучения очень важно вызвать у ребёнка интерес, до-
биться активного участия в обсуждаемой теме урока. Справиться с 
поставленной задачей традиционным методом обучения нелегко, поэ-
тому компьютерные технологии являются незаменимой помощью для 
преподавателя музыкального образования. В основании музыкаль-
но-теоретических дисциплин существует несколько позиций возмож-
ностей компьютера: поддержка контроля знаний и навыков; обеспече-
ние наглядности в представлении учебных материалов; организация 
различных форм креативной деятельности. В педагогической дея-
тельности преподавателя теоретических дисциплин есть следующие 
функции компьютера: источник учебной или музыкальной подготовки 
текста, музыкального материала и их хранение, средство подготовки 
выступлений.
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Использование компьютерных технологий направлено на обучение 
учеников, а также на достижение более высокого уровня их теоретиче-
ской подготовки. Кроме этого, использование компьютерных технологий 
делает более доступным музыкальный материал не только через слух, 
но и через зрительные анализаторы. А это в свою очередь способствует 
индивидуальному подходу в обучении детей. Использование компью-
тера изначально расширяет возможности изучения музыкальных тем, а 
также специфику звучания музыкальных инструментов [4, с. 17-18].

На уроках теоретических дисциплин преподавателю очень важно 
научить детей, обучающихся музыке, думать и размышлять самосто-
ятельно, уметь анализировать звучащую музыку. В выборе музыкаль-
ного материала и организации познавательной деятельности учащихся 
значительно помогают преподавателю теоретических дисциплин сле-
дующие компьютерные технологии и программы: музыкальные кон-
структоры, проигрыватели, энциклопедии, обучающие программы для 
сочинения музыки, импровизации и группового музицирования.

В нашей практике на уроках музыкальной литературы и слушания 
музыки часто используются такие технологии, как видео- и аудио-ряды: 
фонограммы, треки, фильмы, картинки, таблицы, презентации. Большим 
подспорьем в выборе музыкального и теоретического материала являют-
ся программы интернет-ресурсов: «Энциклопедия классической музы-
ки», «Энциклопедия популярной музыки Кирилла и Мефодия», «Шедев-
ры музыки», «Учимся понимать музыку». В этих программах широко 
освещается биография композиторов, знаменитых исполнителях XIX–
XX веков, содержатся сведения о произведениях классической музыки, а 
также о более современном музыкальном творчестве [5, с. 2-3].

Для проверки и закрепления пройденного материала полезно поль-
зоваться разделом «Викторина» из программы «Энциклопедия попу-
лярной музыки Кирилла и Мефодия». Такая форма проведения урока 
вызывает интерес у детей, и они увлечённо отвечают на вопросы вик-
торины. Для самых маленьких учащихся предназначена онлайн-игра 
с сайта «Музыкальный оркестр» «Детям о музыке». Такие уроки с ис-
пользованием компьютерных технологий позволяют наиболее эффек-
тивно раскрыть и изучить тему урока, а игровые моменты помогают 
детям усвоить пройденную тему с радостью и удовольствием. Поэтому 
компьютерные программы Windows Media Player, Win Amp, благодаря 
своим широким возможностям, наиболее популярны в использовании 
музыкально-педагогической деятельности.

На уроках сольфеджио и музыкальной грамоты также используются 
такие программы, как «Claire The Persona] Music Coach» (помогает в 
определении вокального диапазона, анализа интонирования); «Band in 
a Box» (для создания аранжировок, развития гармонизации); онлайн-и-
гры «Нотный стан и клавиатура», «Нотный стан и ноты», «Сочиняем 

музыку»; программа «Пианист» (наиболее широко используемая мной 
на уроках сольфеджио, так как хорошо помогает развивать музыкаль-
ный слух и память, а также творческие способности у детей).

На уроках сольфеджио можно использовать программы Vocal Jam, 
Kar Maker. В этих программах сначала проигрывается сопровождение, 
а затем выводятся ноты или слова песни. Так детям легче усвоить за-
данную тему или поставленную перед ними задачу. Как дополнение к 
использованным программам является обучающий комплекс «MUSIC 
PUZZLE» (чаще используется на уроках сольфеджио). 

Иногда в педагогической деятельности применяется интересная 
программа «Развиваем музыкальные способности», в которой большой 
выбор упражнений по теории музыки и развития музыкального слу-
ха. А вот программа «Музыкальный класс» подходит как для занятий 
музыки, так и для уроков сольфеджио. В основном эта компьютерная 
программа рассчитана для занятий с самыми маленькими учащимися 
школы искусств. Если ученики устали во время урока, то помогает се-
рия мультимедийных учебно-методических пособий «Игровая теория 
музыки», где дети могут просмотреть или скачать понравившиеся кар-
тинки или обои. Для развития навыков музыкальной грамотности су-
ществует компьютерная программа «Soft Mozart», которая делиться на 
разделы: Gentle Piano (чтение нот, игра на инструменте); Note Duration 
(изучение названия нотного стана), Note Alphabet (изучение нот). 

Педагогическая деятельность просто невозможна без определенно-
го программного обеспечения. Например, для создания учебных пла-
нов, конспектов и сценариев, необходима программа Microsoft Word. 
Если необходимо проводить тематический концерт или урок-лекцию, 
необходима программа Microsoft PowerPoint для создания и просмотра 
презентации к концерту. Программа Microsoft Office Picture Manager 
помогает отредактировать фотографии с выставок, концертов и дет-
ских конкурсов.

Программа PowerPoint имеет широкий спектр компьютерных воз-
можностей для создания наглядности необходимого музыкального и 
теоретического материала. Также эта программа поможет преподава-
телю теоретических дисциплин в проведении тестов, тренажёров, в 
создании письменных работ в виде реферата или эссе. Наиболее рас-
пространёнными являются мультимедиа-презентации: аудио- и виде-
офильм, анимация, элементы интерактивности. Использовать муль-
тимедиа можно как с помощью компьютера, так и с использованием 
проекционного экрана. Проведение презентаций играет большую роль 
в обучении учащихся, так как значительно влияет на развитие творче-
ского мышления ребёнка, а также закрепляет за учащимися умение са-
мостоятельно ориентироваться в информационном пространстве. Ис-
пользование информационно-компьютерных технологий эффективно 
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развивает у обучающихся все виды восприятия: зрение, слух, чувство, 
а также помогает во время урока задействовать все виды памяти.

Выводы. Компьютерные технологии внесли значительный вклад 
в обучение и развитие творческой деятельности подрастающего по-
коления. Важно подчеркнуть следующие моменты: новый материал 
усваивается легче и быстрее; развивается память, слух и эмоциональ-
ное восприятие музыки; повышается интерес к учебному процессу; 
формируется эстетический вкус и любовь к духовным ценностям. Ис-
пользование мультимедийных технологий позволяет преподавателям 
теоретических дисциплин широко применять свои знания и умения, а 
также накопленный опыт. Эти технологии успешно используются для 
создания методического и программного обеспечения, для повышения 
квалификации преподавателей детских музыкальных школ и детских 
школ искусств. Современный образ жизни требует постоянного вне-
дрения информационных технологий в учебный и творческий процесс 
учащихся. Поэтому компьютер и электронные музыкальные инстру-
менты становятся просто необходимыми атрибутами на уроках теоре-
тических дисциплин, а также во время проведений творческих вечеров, 
уроков-лекций, тематических концертов, выставок и презентаций. 
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В статье проведен сравнительный анализ потребностей школьной 
практики с действующей системой вузовского контроля по специальным 
дисциплинам, выявлены наиболее распространенные недостатки его орга-
низации. Сформулирована концепция процессуального аспекта в учебно-по-
знавательной деятельности студентов, направленной на формирование 
профессиональных компетенций.

Ключевые слова: музыкальные дисцилпины, образование, дирижёрско- 
хоровые дисциплины, контроль образовательного процесса, педагогика, 
успеваемость студентов.

Введение. Неотъемлемой частью обучения является контроль. 
Контролирование, оценивание знаний – очень древние компоненты 
педагогической технологии. Возникнув на заре цивилизации, они и 
в наше время являються непременными спутниками высшей школы, 
сопровождая ее развитие. 

Важнейшими принципами контролирования степени обученно-
сти (успеваемости) студентов – как  одного из главных компонентов 
качества образования являются объективность, систематичность, на-
глядность [9]. Объективность заключается в научно обоснованном со-
держании контрольных заданий, вопросов. Принцип систематично-
сти требует к проведению зачетов и экзаменов комплексного подхода. 
Принцип наглядности, заключается, прежде всего, в проведении от-
крытых испытаний для всех студентов по одним и тем же критериям.  
К традиционным методам контроля, как известно, относятся: устный 
и письменный опрос, контрольные работы, коллоквиумы и рефераты. 
Весьма оправданными в последнее время становятся различные фор-
мы тестирования. 

Вместе с тем на факультетах, осуществляющих преподавание 
специальных музыкальных дисциплин, значимость функций педа-
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гогического контроля настоятельно требует всестороннего и крити-
ческого анализа существующей традиционной системы проверки 
знаний, умений и навыков студентов. При этом крайне важна и разра-
ботка новых педагогических подходов к оценке учебной работы сту-
дентов, содержание и формы которой в наибольшей степени совпада-
ли бы с запросами школы.

Результаты исследования. Анализ квалификационной характери-
стики педагога-музыканта и содержания реальной школьной практи-
ки позволяет выделить наиболее значимые для специалиста умения: 
руководить разнообразными формами художественно-творческой де-
ятельности учащихся; интересно рассказывать детям о музыке и её 
авторах; эмоционально и выразительно интерпретировать музыкаль-
ное произведение для детской аудитории; осуществлять художествен-
но-педагогический анализ музыкального материала.

Сравнительный анализ потребностей школьной практики с дей-
ствующей системой вузовского контроля по специальным дисципли-
нам показывает, что наиболее распространенными недостатками его 
организации являются:

а) узкопредметная направленность, не учитывающая взаимосвязи 
с другими учебными дисциплинами и не обеспечивающая трансфор-
мации полученных знаний в профессионально значимые умения;

б) репродуктивный характер получения информации о студенте, 
нацеленный на установление объема усвоенного и воспроизведенно-
го им программного материала, а не на диагностику степени разви-
тости его творческого мышления и самостоятельности в выполнении 
практических действий. (Вместе с тем, как показал опыт, опора на 
такую информацию позволяет педагогу при необходимости выстра-
ивать соответствующие дифференцированные, а при необходимости, 
индивидуальные программы, оказывающие корректирующее влияние 
на развитие профессиональных качеств студентов в целом, стимули-
рующие учебную работу) [2];

в) «заакадемизированность» самих форм контроля, опирающихся 
на функционирование системы «преподаватель – студент», что лиша-
ет обучаемых объективного видения уровня собственной подготовки 
в сравнении с подготовкой однокурсников.

Преодолению этих недостатков способствует ряд педагогических 
условий, направленных на поэтапное формирование у студентов про-
фессиональнозначимых умений «по аспектам: музыковедческо-тео-
ретическому, интерпретационно-исполнительскому, психолого-педа-
гогическому и организационно-управленческому» [2, с. 93–96]. При 
этом весьма важен учет динамики их развития. 

Основным предметом проверки, по нашему мнению, должна 
выступить диагностика как опорных музыкально-педагогических 

умений будущего учителя, так и отдельных операций, входящих в 
их состав.

Взаимосвязанность и взаимообусловленность выделенных умений 
в практической деятельности учителя требуют интегративного про-
цесса их развития в вузе. В связи с этим оценке должны подлежать 
творческие задания, выполненные студентом самостоятельно или 
при частичном педагогическом руководстве. Сами задания должны 
строиться на материале школьной программы, но и предусматривать 
проникновение в них отдельных элементов из вузовских специальных 
дисциплин [5, c. 51–56]. Профессиональная направленность таких за-
даний и соответствие проблемам школы одновременно являются как 
рычагом для установления возможностей к применению полученных 
знаний на практике, так и показателем, диагностирующим уровень 
практической готовности студента к будущей работе с детьми.

Целесообразными формами контроля, способствующими реше-
нию этого вопроса, в условиях проводимой нами эксперименталь-
ной работы, положительно зарекомендовали себя учебные ситуации, 
моделирующие педагогическую деятельность учителя на уроке и во 
внеклассной работе в присутствии студентов-однокурсников. В пер-
вую очередь, это семинары, диспуты, дискуссии, конкурсы, музыкаль-
но-педагогические этюды, ролевые игры, тренинги, предполагающие 
проведение будущими учителями всевозможных творческих лотерей, 
кроссвордов, музыкальных викторин, «путешествий» в художествен-
ные направления историю жанров и т.п. [4].  

С учётом сложившегося педагогического опыта процессуальный 
аспект учебно-познавательной деятельности студентов в ходе органи-
зованной нами творческой работы по формированию профессиональ-
ной компетентности обрёл следующую концепцию: активная позиция 
в познавательной деятельности на основе ориентации на самопозна-
ние и самосовершенствование; использование общих и профессио-
нальных инновационных компонентов музыкально-педагогического 
образования с их ведущими принципами – подготовкой к творчеству 
и направленностью на самостоятельность; опора на комплекс теоре-
тических знаний, полученных ранее; трансформация этих знаний в 
творческие действия в конкретных проблемно-поисковых ситуациях; 
поэтапное создание собственных интерпретаций на основе последо-
вательного усложнения творческих задач [7].  

Частичная реализация такого творческого резерва в условиях экс-
перимента осуществлялась за счет обращения к самостоятельной 
работе студентов [6, c. 51]. Среди множества вариантов организации 
такой работы среди студентов-будущих учителей музыки в ходе его 
хормейстерской подготовки необходимыми явились: поиск и обработ-
ка искусствоведческих трудов по определенной вопросу или теме); 
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их конспектирование; составления тезисов; написание сообщений, 
рефератов, докладов по выбранной теме; самостоятельное прослу-
шивание и анализ вокально-хоровых произведений (музыкально-те-
оретический, вокально-хоровой, исполнительный) [10], написание 
расширенных аннотаций к разучиваемым хоровым произведениям, 
составление исполнительского плана к ним и др.

Более высокой ступенью по отношению к лабораторным условиям 
проверки опорных умений являются формы контроля, протекающие 
в естественных учебных условиях. Именно такой оттенок носили  
внеклассные мероприятия с учащимися: тематические вечера, «ху-
дожественные гостиные», беседы у рояля», музыкально-литератур-
ные композиции, концерты, музыкальные экскурсии и культпоходы с 
дальнейшим их обсуждением вместе со студенческой группой, рабо-
та с детским самодеятельным коллективом или руководство одним из 
видов художественно-эстетической деятельности школьников.

Процессуальный аспект самостоятельной учебно-познавательной 
деятельности студентов в контексте проблемы, вынесенной в заглавие 
статьи,  предполагал ориентацию на повышение общего музыкально-
го интеллекта и создание атмосферы творческого поиска за счет обра-
щения к научно-методической, публицистической литературе музыко-
ведческого и хороведческого содержания, нацеливающей на усвоение 
принципов профессионального мастерства, по определенным кон-
кретным вопросам. Реализация этого направления осуществлялась 
в ориентации на усвоение принципов художественной педагогики в 
её единстве с музыкой, искусствоведением, психологией, методикой 
музыкального образования и других смежных  областей научного зна-
ния. Так, к примеру, студентам, для погружения в сущность такого 
важного профессионального раздела вопросов, как «Технологиче-
ские и творческие основы  вокально-ансамблевого и хорового испол-
нительства» предлагалось в углубленном варианте проработать ряд 
источников исследовательско-монографического и мемуарного харак-
тера, отражающих названные выше проблемы с позиций некоторых 
известных дирижёров-практиков, в т.ч. музыкантов-хормейстеров [1; 
2; 3; 8; 10]. Итоги такой работы, как правило, подводились в виде вы-
ступлений студентов с развёрнутыми сообщениями и докладами на 
проводимых конференциях, диспутах и «круглых столах».

Выводы. Данные оптимального сочетания традиционных и пред-
лагаемых форм контроля итогов выполненных студентами творческих 
заданий, имеющих рейтинговую значимость в овладении учебно- 
программным материалом, могут успешно применяться педагогом 
для выставления зачета или экзамена.
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В статье рассматриваются терапевтические возможности театраль-
ных кукол со светодиодными механизмами. Анализируются восприятие деть-
ми с ОВЗ светодиодной театральной куклы. Аргументируются преимущества 
LED подсветки в конструкции кукол для инклюзивного кукольного театра. 

Ключевые слова: инклюзивный театр, театр кукол, дизартрия, теа-
тральная кукла, инклюзивная среда, инновационные методы в театре.

Введение. В настоящее время, проблема социальной адаптации 
детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в 
обществе является особенно актуальной. Эти дети часто сталкивают-
ся с социальными препятствиями, которые мешают их полноценному 
общению, дружбе, играм и учебе вместе со своими сверстниками в 
основном из-за того, что такие дети часто живут и учатся в интернате 
или домашних условиях. В результате чего они отрываются от обще-
ства и здоровых сверстников с самого детства. 

Внедрение театра кукол с инновационными выразительными сред-
ствами в жизнь инклюзивного ребёнка сможет способствовать его 
социализации и помочь в развитии речевых навыков. Такой приём 
помогает особенным детям лучше интегрироваться в общество и чув-
ствовать себя увереннее в общении с другими людьми.

Цель исследования: определить влияние светодиодных механиз-
мов на развитие речевых навыков и социализацию детей с дизартрией 
в рамках инклюзивного театра кукол. В качестве материалов исследо-
вания выступают методические пособия, научные статьи, образова-
тельные платформы.

Результаты исследования. Инклюзивный театр кукол – это форма 
сценического искусства, которая стремится обеспечить равные воз-

можности участия в театральном процессе для людей с различными 
способностями и потребностями. Он основан на принципе инклюзии, 
который предполагает активное вовлечение всех представителей об-
щества, независимо от их индивидуальных особенностей, в театраль-
ные представления и интерактивные активности с использованием 
кукольных персонажей [4, с. 38]. 

В России становится всё более популярной работа с детьми с огра-
ниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в формате театра кукол, 
который позволяет не только развивать творческие способности и 
коммуникативные навыки детей, но и способствует социализации и 
улучшению эмоционального благополучия особенного ребёнка. 

Примером этому может служить инклюзивный театр кукол «На-
дежда». Творческая группа создала театр в 2013 году, объединив 
несколько семей, воспитывающих детей с разными потребностями 
и особенностями развития. Главный идейный вдохновителем его – 
Надежда Гардиш, которая после того как стала инвалидом, осознала 
проблемы, связанные с социальной изоляцией. Благодаря поддержке 
фонда президентских грантов организаторы получили бесплатное по-
мещение для занятий в Государственном театре кукол Удмуртской Ре-
спублики. Репертуар инклюзивного центра пополнился спектаклями, 
в которых участвуют все дети, в том числе и с особенностями разви-
тия, а также их родители. Премьеры спектаклей проходят на благо-
творительных концертах, в школах и детских садах в рамках уроков 
толерантности и доброты. 

Следующий пример – инклюзивный театр кукол «Все здесь». Он 
был запущен в 2018 году в библиотеке им. М. И. Калинина г. Ново-
сибирска. Создание театра обусловлено продолжительной работой 
библиотеки с детьми, имеющими ограниченные возможности здоро-
вья. На протяжении четырёх лет проект успешно реализуется, бла-
годаря усилиям творческой команды партнеров и волонтеров. Более 
70 подростков как с ограниченными возможностями здоровья, так и 
без ограничений, приняли участие в проекте инклюзивного театра 
кукол, в который вошло 30 занятий и 50 кукольных спектаклей и ми-
ниатюр. Главной целью этого проекта стало создание инклюзивного 
пространства для детей с ОВЗ, чтобы доказать, что ограничения по 
здоровью не должны влиять на социальную жизнь ребёнка. 

Весьма интересный подход к организации инклюзивного театра ку-
кол в г. Ачинск представила творческая организация «Кудрявый ёж». 
Данная программа социально-педагогического характера использует 
кукольный театр для обучения и привлечения детей. В программе ис-
пользуются известные народные и авторские сказки, приветствуется 
помощь родителей в подготовке театрализованных представлений. 
Участие в творческом процессе помогает развивать различные спосо-
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бы коммуникации для обучающихся с разными степенями речевого и 
двигательного развития, а также создает инклюзивную образователь-
ную среду. Благодаря тому, что дети с ОВЗ становятся частью теа-
трального коллектива, у них формируются актерские навыки и необ-
ходимые социальные качества, такие как толерантность, милосердие 
и взаимоуважение [1, с. 76]. 

Идея вышеперечисленных инклюзивных театров сводится к одно-
му приему: изготовлению кукол и созданию кукольного спектакля [3]. 
В свою очередь, мы предлагаем ввести в привычный театр кукол ин-
новацию –выразительное средство: светодиодную подсветку в карка-
се театральной куклы.

При использовании светодиодной подсветки совместно с другими 
методами и техниками обучения, такими как аудиальные материалы, 
ролевая игра и специальные образовательные программы, дети с ОВЗ 
могут улучшать свои коммуникативные и социальные навыки, изу-
чать новые слова, выражения и концепции, общаться с другими деть-
ми и актерами, развивая навыки взаимодействия и общения.

Важно привлечь опытного специалиста, например, педагога-дефекто-
лога или специалиста по работе с детьми с ОВЗ, который будет работать 
с детьми в процессе постановки инклюзивного кукольного спектакля. 
Стоит сделать акцент на коммуникации с особенным ребёнком. Педа-
гогу необходимо владеть различными видами коммуникации, адапти-
рованные к потребностям каждого ребенка, чтобы объяснить задачи и 
инструкции, связанные с работой с куклой. Это может быть голосовая 
коммуникация, жесты, макеты или другие средства общения [5, с. 89]. 

Дети с ОВЗ будут учиться управлять светодиодной куклой под ру-
ководством специалиста. Это включает обучение пользованию специ-
альными ручками или пультом дистанционного управления для изме-
нения цвета или яркости. Они научатся выбирать цвет и настраивать 
яркость светодиодов, создавая различные эффекты и настроение, со-
ответствующие выбранному персонажу [2, с. 17]. 

Управление светодиодной куклой может сопровождаться звуком. 
Музыка может воспроизводиться через внешний источник звука, та-
кой как аудиосистема или специальный звуковой модуль внутри ку-
клы. Звук может быть из отдельного источника или синхронизирован 
с движениями куклы.

Влияние светодиодных механизмов на развитие речевых навыков 
и социализацию детей с дизартрией в рамках инклюзивного театра 
кукол станет значительным и положительным, если будут учтены сле-
дующие моменты.

1. Визуальная поддержка коммуникации. Светодиодные механиз-
мы могут быть использованы для создания интересных и привлека-
тельных визуальных эффектов во время представления. Зрительные 

стимулы помогут привлечь внимание детей с ОВЗ и улучшить их спо-
собность концентрироваться на происходящем на сцене.

2. Усиленное визуальное обучение. С помощью светодиодных 
механизмов можно создавать яркие и контрастные образы, которые 
помогут детям с дизартрией лучше понимать и запоминать слова, вы-
ражения и сюжетные элементы представления. Визуальное обучение 
может быть особенно полезным для детей, у которых имеются слож-
ности с речью и коммуникацией.

3. Улучшение выразительности речи. Светодиодные механизмы 
можно использовать для создания эмоциональных и декоративных 
эффектов, которые помогут детям с дизартрией выразительнее произ-
носить слова и фразы.

Выводы. Театральная деятельность играет важную роль в разви-
тии детей с ограниченными возможностями, помогает им преодолеть 
психологические барьеры и обрести желание развиваться. Театраль-
ное искусство также имеет терапевтическую и коррекционную функ-
цию, но его организация для детей с ограниченными возможностями 
предполагает особые требования. Использование инновационных вы-
разительных средств, а именно LED-подсветки в каркасе театральной 
куклы, может активно способствовать развитию речевых навыков и 
социализации детей с дизартрией. Эти механизмы помогают создать 
для детей с ОВЗ визуальные стимулы, повышающие внимание и вов-
леченность, что благоприятно скажется на коммуникативных способ-
ностях и навыках в общении со сверстниками. 
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Введение. В настоящее время формирование правового мировоз-
зрения у обучающихся является важным аспектом современного об-
разования. Ведь только имея основы правовой культуры и понимая 
свои права и обязанности, человек может стать активным граждани-
ном, способным решать проблемы в соответствии с законом. 

Однако формирование правового мировоззрения не происходит само 
по себе, для этого требуются определенные педагогические условия. 

Результаты исследования. Педагогические условия – это систе-
ма факторов, которые оказывают влияние на развитие личности и ее 
отношение к закону и правам [2, 269–276]. Первое педагогическое 
условие – это создание образовательной среды. Обучение должно 
проходить в атмосфере демократии, где каждому обучающемуся пре-
доставляется возможность высказываться, слушать других и прини-

мать решения коллективно. Это поможет обучающимся осознавать 
значимость своего мнения и учитывать интересы других людей при 
принятии решений.

Второе педагогическое условие – использование активных методов 
обучения. Пассивное усвоение информации не способствует формиро-
ванию правового сознания. Обучающиеся должны быть вовлечены в 
деятельность, позволяющую им анализировать и обсуждать различные 
ситуации, связанные с правом. Роль игры и ролевых моделей также яв-
ляется значимой – они позволяют примерить на себя роль законодателя 
или гражданина и почувствовать ответственность за свои действия.

Третье педагогическое условие – использование конкретных жиз-
ненных примеров для изучения права. Абстрактная теория может быть 
сложной для понимания обучающимися, поэтому важно привлекать 
к изучению реальные случаи из жизни: новости о нарушении прав 
граждан, примеры успешной защиты своих интересов через систему 
правосудия и другие подобные материалы. Это поможет обучающим-
ся понять цену нарушений закона и способы использования законных 
средств для достижения личных целей [4, с. 26–31].

Четвертое педагогическое условие – объяснение ценности закона и 
его роли в обществе. Важно показать обучающимся, что право являет-
ся основой справедливости и порядка в обществе. Закон защищает ин-
тересы каждого члена общества и направлен на достижение блага всех 
его граждан. Рассказывая о значимости закона, педагог способствует 
формированию у обучающихся положительного отношения к нему.

В современном обществе, где право и закон имеют важное значение 
для поддержания порядка и справедливости, формирование правово-
го мировоззрения является одной из основных задач образовательно-
го процесса. Правовое мировоззрение представляет собой систему 
ценностей, знаний, умений и навыков, которые необходимы каждо-
му человеку для эффективного функционирования в социуме. Также 
отметим тот факт, что у обучающихся образовательных организаций 
МВД России должно формироваться мировоззрение, направленное на 
соблюдение всех норм законодательства и недопущения нарушения 
этих норм, не только лично, но также и другими гражданами.

Необходимо понимать, что нормативное ориентирование всех 
участников образовательного процесса должно быть направлено на 
принципы законности и справедливости. То есть не только обучаю-
щиеся, но и сами преподаватели должны быть примером в выполне-
нии закона и придерживаться высоких моральных норм. Кроме того, 
важно проводить систематическую работу по правовому просвеще-
нию преподавателей, чтобы они были осведомлены о правах и обязан-
ностях граждан и могли передать эти знания [3, с. 200–209].
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В образовательной организации обязательно наличие специаль-
ных курсов или занятий, посвященных изучению права и формиро-
ванию правовых ценностей. Эти занятия должны быть адаптированы 
к возрастным особенностям обучающихся и содержать информацию 
о конкретных правилах поведения в различных ситуациях. Например, 
есть разница между обучающимися первого и пятого курсов, посколь-
ку багаж знаний различный, следовательно, и методы обучения долж-
ны быть подобраны с учетом данных особенностей. При этом очень 
важно использовать интерактивные методики обучения: практиче-
ские занятия, ролевые моделирования, дискуссии и другие активные 
формы работы помогут лучше усвоить материал.

Также важно создание условий для самостоятельной работы обуча-
ющихся по формированию правового мировоззрения. Образователь-
ные организации должны предоставлять не только информацию, но и 
возможности для практического применения полученных знаний. На-
пример, можно организовывать дискуссии по решению конфликтных 
ситуаций, проводить дебаты и т.д. Важно знать мнение всех сторон, что 
позволит преподавателю оценить уровень правового мировоззрения 
обучающихся, проанализировать пробелы в их знаниях и выполнить 
соответствующую коррекцию образовательного процесса [5, с. 41–46].

Не стоит забывать, что мы живем в век информационных техно-
логий, поэтому одним из условий успешного усвоения информации 
является использование инновационных технологий в процессе фор-
мирования правовых ценностей обучающихся. В настоящее время 
обучаемыми активно используются компьютеры и интернет, поэтому 
важно адаптироваться к их потребностям и представлять им новые 
форматы обучения. Например, можно создавать электронные учебни-
ки или онлайн-курсы по праву, которые будут доступны каждому. Кро-
ме того, использование различных приложений или платформ позво-
лит сделать процесс обучения более интересным и увлекательным [1].

В рамках правового обучения и воспитания перед образовательны-
ми организациями МВД России стоят следующие задачи:

1) развивать высокий уровень правосознания у обучающихся, что 
является важным элементом правовой культуры;

2) обучать научному восприятию и корректной интерпретации 
норм права;

3) развивать у обучаемых ответственность за соблюдение право-
вых норм;

4) способствовать осознанию социальной важности норм права;
5) прививать уверенность в правильности правовых регулятив;
6) формировать привычку законопослушного поведения.
Начать совершенствование правовой культуры важно с разработки 

системы правового воспитания. Подобная система усилит взаимосвя-

зи между преподавателями, курсовыми офицерами и прочими участ-
никами, а также между обучающимися разных курсов. Создавая таким 
образом образовательное пространство, направленное на формирова-
ние правовой культуры, можно добиться большей эффективности.

Благоприятные адаптационные процессы способствуют успешному 
вовлечению новичков в учебно-служебную деятельность. Это помогает 
им освоить нормы, традиции и распорядок дня учебного учреждения.

Связь теоретического обучения с практическим применением в 
территориальных органах внутренних дел имеет важное значение для 
формирования грамотной правовой культуры. Внедрение методологии 
проблемного обучения в образовательные учреждения МВД России не 
только поможет актуализировать индивидуальные навыки, но и способ-
ствует глубокой интеграции теоретических знаний с практическим опы-
том. Такой подход к обучению позволяет обучаемым самостоятельно 
изучать проблемы, раскрывать их суть и активно искать пути решения.

Проблемное обучение как технология содействует улучшению 
взаимодействия с разными группами граждан, а также обеспечивает 
быстрое и эффективное принятие решений даже в сложных или экс-
тремальных обстоятельствах. Эта технология дает возможность обу-
чающимся не только решать проблемы, но и формулировать их. 

Среди различных методов обучения важное место занимает ис-
пользование проектной деятельности, применяемое для создания 
образовательного проекта, который способствует новому взгляду на 
процессы формирования правовых норм, профилактики и предотвра-
щения социально-правовых проблем [1, с. 26-27].

Задачи, которые предлагаются обучаемым на практических заняти-
ях и семинарах, должны способствовать критическому осмыслению 
различных проблем, что способствует развитию умений обосновывать 
выбор законодательных актов, понимать особенности их правоприме-
нительной практики.

А технология модульного обучения способствует формированию 
правовой культуры, предоставляя возможность адаптировать учеб-
ный процесс к нуждам отдельного индивида. Это достигается бла-
годаря предоставлению полной информации о программе обучения, 
организационном порядке и форме проведения занятий, предостав-
лении теоретического материала и материалов для самоконтроля, а 
также учебных проектных заданий. В результате процесс обучения 
подвергается дифференциации.

Выводы. Таким образом, программа, необходимая для обучения 
и воспитания обучающихся учебных заведений МВД России, должна 
быть комплексной и направленной на формирование правового ми-
ровоззрения. Для гармоничного развития личности комплексность 
нужно обеспечивать с помощью выбора методов, средств и приёмов, 
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соответствующих требованиям профессорско-преподавательского со-
става, курсовых офицеров и т. д. Этот подход позволит наиболее эф-
фективно формировать правовую культуру обучающихся.
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Введение. Центральной проблемой настоящего исследования 
является поиск способностей художественного дискурса, отвеча-
ющих на проблемы современного мира и потребности поликуль-
турного развития личности. Основные виды культурологических 
моделей позволяют увидеть широкий спектр и научную обосно-
ванность искусства как социокультурного феномена, способного 
решать вопросы формирования культуроцентрической личности и 
ее художественной культуры, способность чувствовать и осознавать 
связь событий современного мира. Традиционное и инновационное 
понимание мира (изменяется сама художественность) в искусстве 
может быть включенным в процесс вузовского образования и ор-
ганизовывать культуроцентрическое образовательное простран-
ство. Введение студента в освоение широкого спектра искусства в 
образовательном процессе становится значимой частью мирового 
развития его личности. Представленные культурологические моде-
ли развития художественной культуры личности имеют общее поле 
деятельности – искусство, которое они исследуют с разных сторон 
и позиций.

Результаты исследования. Выбирая в процессе эмпирического 
этапа исследования наиболее оптимальную модель, мы принимаем 
во внимание, что аспекты других моделей имеют свои взаимосвязи 
с выбранной, они позволяют тоньше и убедительнее рассмотреть 
процесс взаимодействия личность искусство как феномен культу-
ры, на основании которого представляется возможным развитие 
художественной культуры личности. При этом необходимо подчер-
кнуть, что все модели основываются на ведущей идеем – культу-
рогенной способности изобразительного искусства образовывать 
новые сочетания способов функционирования его как процесса в 
деятельности студента. Данный подход позволяет рассматривать 
искусство с позиций разных форм эстетического сознания и художе-
ственной культуры разных эпох, с позиций закономерностей смены 
стилей, с позиций постмодернистского преодоления «хаоса модер-
низма» путём различных способов синтеза модернизма и класси-
ки и перспективы формирования диалогического типа культуры в 
ХХI веке. В изучении достаточно сложного объекта исследования, 
каким является развитие художественной культуры личности, сле-
дует рассматривать его как процесс, представляющий собой общие 
закономерности и специфику нелинейного развития, связанную с 
особенностями развития личности в современном мире.

Художественная культура представляет собой такой род культур-
но-художественной деятельности, внутри которого происходит пе-
реформирование общей художественной культуры в её личностную 
сферу, субъективное её принятие. В качестве важнейшего механиз-
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ма взаимопроникновения общей и личностной культур происходит 
интерпретация как способность рассматривать педагогом все бо-
гатство культуры «через себя», свои ценностные ориентации, цели, 
стремления, жизненные установки. 

Художественная культура личности – это общее и индивидуаль-
ное. Общее: знания, ценностные ориентации, оценочные характе-
ристики претворяются в их индивидуальном воплощении, которым 
руководят духовно-ценностные ориентации, личностный смысл, 
личностные мотивы, ценностные установки, связанные со всем 
жизненным опытом и конкретно с художественно-эстетическим 
опытом личности, акцентируется внимание на том, что ценности 
всегда личностны, они постигаются не только умом, но и теми си-
лами человеческой психики, которые позволяют человеку выбирать 
соответствующее его внутреннему миру содержание культуры и че-
рез переживания становиться личностью – субъектом культуры [1, 
с. 741]. В настоящем исследовании процесс развития художествен-
ной культуры с позиций педагога представляет следующие выводы: 
художественная культура как система представляет собой общее, 
характерное для системного подхода как достаточно устойчивой 
системы, функционирующей в учебном процессе вуза. 

Открытость проявляется в наличии источников обмена инфор-
мацией с окружающей средой, насыщенной искусством: основ-
ные виды деятельности студентов в вузе, наполненные искусством 
(учебная, научно-исследовательская, внеучебная и воспитательная); 
целенаправленная организация восприятия, познания в условиях 
художественного музея (экскурсии, исследования коллекций); прак-
тическая художественно-эстетическая деятельность («мастер-клас-
сы», встречи с мастерами искусства, диалоги об искусстве и спец-
ифике творческой деятельности). Диссипативность – создающее 
неравновесие – с одной стороны, включенные в учебный процесс 
вуза культурологические и художественно-эстетические теории и 
взгляды, существующие в художественном пространстве произве-
дения искусства, с другой стороны, собственные, личности студен-
та субъективные чувствования, согласия и несогласия с существу-
ющими мнениями. 

В целенаправленно организуемом процессе развития художе-
ственной культуры в вузе осуществляются спроектированные, 
запланированные траектории развития, включенные в систему 
культурного развития студента, а также происходит процесс само-
организации его личности и свободное развитие в этом процессе 
его художественной культуры. В реализации модели развития худо-
жественной культуры личности процесс развития художественной 
культуры соотносится со всеми приведенными социально-культур-

ными факторами, поскольку, охватывая практически все стороны 
человеческой жизни, культура представляет собой явление соци-
ального порядка. Как всякое явление человеческой деятельности 
культура организует себя в форме определенного пространства и 
вне такой организации существовать не может.

Рассматривая деятельность как основу понимания развития лич-
ности, в которой совершается психическое, духовное, физическое 
преобразование в процессе жизненного пути, понятно, что поста-
вив цель – исследование развития художественной культуры лично-
сти средствами изобразительного искусства – следует обеспечить 
это развитие всеми видами необходимой художественно-эстетиче-
ской деятельности: историко-теоретическим изучением искусства, 
овладением практическими навыками организации коммуникации 
(художественного восприятия и переживания произведений искус-
ства), практическими умениями использовать его мощный образо-
вательный и эстетический развивающий потенциал, практическими 
умениями художественно-творческой деятельности, исследователь-
скими умениями [3, с. 75].

Приведенный анализ опыта развития художественной культуры 
личности в процессе преподавания художественно-эстетических 
дисциплин позволяет сделать следующие выводы. Представленные 
виды культурологических моделей выводят широкий спектр и на-
учную обоснованность искусства, как социокультурного феномена, 
способного решать вопросы формирования культуроцентрической 
личности и её художественной культуры как возможности чувство-
вать и осознавать связь событий современного мира.

Традиционные и инновационные походы к видению сущности 
искусства позволяют включить его освоение в процесс вузовского 
образования и организовывать культуроцентрическое образователь-
ное пространство как процесс и коммуникативное поле развития 
художественной культуры личности. Введение личности студента 
в пространство искусства в реалии, что представляет введение мно-
гообразия способов самоорганизации каждой личности, поскольку 
как сверхсложная система каждая личность уникальна в безгранич-
ном многообразии конкретных модификаций. Рассмотрение раз-
вития художественной культуры личности как синергетического 
процесса, раскрывает суть ее культурного самоопределения в соот-
ветствии с происходящими социокультурными и поликультурными 
изменениями человеческого существования. 

Выводы. Наиболее оптимальной культурологической моделью 
развития художественной культуры личности студента средствами 
искусства была выбрана социокультурная–коммуникативная, по-
скольку ведущей функцией художественной деятельности является 
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«выражение и коммуникация эмоций» [2, с. 44]. Реализация выбран-
ной модели представляется возможной при условии междисципли-
нарного культурологического подхода, центральным звеном кото-
рого являются «дисциплины по выбору» как набор интегративных 
художественно-эстетических курсов для студентов, обучающихся 
по разным специальностям на основе широкого культурно-эстети-
ческого подхода, как развития эстетических чувств, вкуса, сужде-
ний, взглядов, получения знаний, осознания художественности как 
ведущего качества искусства. Разработанные программы художе-
ственно-эстетических дисциплин, включают арсенал возможных 
форм художественно-эстетической активности студентов, их эффек-
тивности в основных видах деятельности студентов: учебной, науч-
но-исследовательской и внеучебной. Расширенная образовательная 
среда, включающая музеи, выставочные залы, театры, мастерские, 
социокультурные учреждения города и области, где представляется 
возможным освоение искусства в интерактивных формах обучения, 
создает доминирующее поле развития художественной культуры 
личности.
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В статье обоснована роль и значение корпоративной культуры в сфе-
ре туризма и гостеприимства, аргументированы основные принципы фор-
мирования и развития организационной культуры предприятий индустрии 
туризма и гостеприимства; выявлена роль персонала туристского пред-
приятия в функционировании турпродукта и поддержания его корпоратив-
ной культуры; определено значение корпоративной культуры как фактора 
повышения конкурентоспособности предприятий индустрии туризма и го-
степриимства.

Ключевые слова: корпоративная культура, туризм, гостеприимство, 
персонал, турпродукт, гостеприимство.

Введение. Корпоративная культура является системой материаль-
ных и духовных ценностей, которые взаимодействуют между собой и 
отражают индивидуальность гостиничного предприятия, проявляясь 
в поведении, взаимодействии и общении сотрудников между собой и 
с внешней средой.

Бурное развитие туристской индустрии, повышение уровня за-
просов гостей к качеству услуг в последние годы стали требовать 
принципиально нового содержания формирования корпоративной 
культуры предприятий индустрии туризма и гостеприимства. Одно 
из главных направлений формирования корпоративной культуры в 
данной сфере является предоставление услуг более высокого каче-
ства по сравнению с конкурентами, услуг, которые должны удов-
летворить превзойти ожидания гостей. Поэтому в индустрии госте-
приимства корпоративная культура выступает как один из весомых 
факторов повышения конкурентоспособности предприятия. Все это 
и обуславливает актуальность темы данного исследования в части 

рассмотрения корпоративной культуры как фактора повышения 
конкурентоспособности предприятия индустрии туризма и госте-
приимства.

Целью исследования является обоснование влияния корпоратив-
ной культуры предприятий индустрии туризма и гостеприимства на 
повышение уровня их конкурентоспособности. В соответствии с це-
лью в исследовании предполагается решение ряда задач: обосновать 
основные принципы формирования и развития корпоративной куль-
туры предприятий индустрии туризма и гостеприимства; определить 
роль персонала туристского предприятия в его функционировании и 
поддержания корпоративной культуры; определить значение корпо-
ративной культуры как фактора повышения конкурентоспособности 
предприятий туризма.

Результаты исследования. Рассмотрев мнения современных ав-
торов об основах функционирования корпоративной культуры, можно 
сказать, что ее основу для предприятий индустрии туризма составля-
ют следующие принципы [1; 2; 5; 6; 7]: 

− ориентация на потребителя. Предприятие сферы туризма пред-
усматривает текущие и перспективные потребности своих гостей, вы-
полняет их пожелания и старается превзойти их ожидания; 

− лидерство руководителя. Руководство обеспечивает единство 
цели и направления деятельности предприятия. Оно создает и под-
держивает внутреннюю культуру, обеспечивает полное вовлечение 
персонала отеля к решению задач предприятия; 

− вовлечение работников. Персонал всех уровней составляет осно-
ву предприятия, полное привлечение предопределяет наиболее пол-
ное использование их способностей; 

− подход к системе качества как процессу. Цели гостиничного 
предприятия достигаются значительно быстрее тогда, когда деятель-
ность и управление ресурсами осуществляется как процесс; 

− системный подход к управлению. Управление качеством эффек-
тивно в случае всестороннего понимания проблем и эффективного 
менеджмента взаимосвязанных процессов как системы повышения 
эффективности организации при достижении ее целей;

− постоянное повышение результатов деятельности предприятия в 
целом, которое рассматривается как главная, неизменная цель гости-
ничного предприятия. 

В современных условиях на смену традиционному видению ме-
неджмента приходит концепция стратегического управления дея-
тельностью предприятия, в том числе и управления корпоративной 
культурой, заключающегося в построении маршрута движения орга-
низации к своей стратегической цели, поиске и проектировании но-
вых возможностей, то есть не официальный документ, а творческий 
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процесс. Управление применительно к корпоративной культуре под-
разумевает формирование, поддержку культуры, также ее изменение 
и корректировку по необходимости. Изменения проводятся вместе с 
изменениями корпоративной структуры или рабочего процесса, кото-
рые считаются необходимыми для достижения цели организации. В 
этой связи особенно актуальным становится формирование в каждой 
организации и ее работниках особой генеративной культуры самораз-
вития, в основе которой лежит своевременное получение и эффек-
тивное использование необходимых качественных и количественных 
знаний в их гибком и динамичном сочетании [1; 2]. 

Корпоративная культура в сфере обслуживания мотивирует ини-
циативу работников, упорядочивает деловое общение, обеспечивает 
благоприятный морально-психологический климат в коллективе. Она 
основывается на коллективных ценностях и определяет основные 
ориентиры поведения сотрудников туристских предприятий, форми-
руя в них чувство ответственности и причастности к этой культуре, 
что является необходимым условием конкурентоспособности каж-
дого предприятия. Чем выше уровень корпоративной культуры, тем 
выше престиж и конкурентоспособность предприятия. 

Корпоративная культура предприятий индустрии туризма и госте-
приимства дает работникам чувство цели и формирует преданность 
своей организации, ответственности, осознания важности коммуни-
каций, создает основу для стабильности, контроля. Она отражает со-
бой перечень составных элементов, которые выделяют одно предпри-
ятие среди других и формируют благоприятный микроклимат, а также 
способствуют формированию его благоприятного имиджа [7].

К общепринятым составляющим элементам корпоративной куль-
туры относятся: миссия предприятия, основные цели и стратегиче-
ское видение, ценности, имидж, традиции, этический кодекс, правила 
и нормы поведения [3;  4]. 

Корпоративная культура является основной составляющей инду-
стрии туризма и гостеприимства, подчеркивающей ее индивидуаль-
ность и неповторимость. Персонал данной сферы должен понимать, 
что туризма и гостеприимство – это качество обслуживания, которое 
базируется на уровне подготовки специалиста, опыте, обучении и 
внутренней культуре. Именно поведение персонала, уровень его про-
фессионализма влияют на конечный результат работы предприятия 
гостеприимства. 

Понимание своего места каждым сотрудником в деятельности 
туристского предприятия, создание качественного сервиса на про-
тяжении всей цепи создания и реализации туристских услуг благо-
даря командной работе персонала, ответственности за результаты 
своей работы и обеспечения синергического эффекта от реализации 

туристического продукта определяет действенность интегрирующей 
функции корпоративной культуры предприятия. Она отражкается на 
социально-психологическом климате в коллективе и находится в тес-
ной связи с коммуникативной функцией. Задачей последней являет-
ся установление конструктивных межличностных контактов между 
управленческим звеном (топ-менеджментом) и линейными работни-
ками отеля, ускорение обмена информацией и экономия временных 
затрат с доведения принятых решений до персонала. Именно эффек-
тивная коммуникация и своевременное информирование персонала 
обеспечивают эффективное его взаимодействие как на вертикальном, 
так и горизонтальном уровнях управления.

Корпоративная культура предприятия должна соответствовать 
международным и отечественным стандартам, а также стратегии раз-
вития предприятия. Наличие этого соответствия позволит создать наи-
более благоприятные условия, при которых сотрудники предприятия 
будут работать с высокой производительностью, что, в свою очередь, 
повысит уровень конкурентоспособности предприятия, ведь произво-
дительность труда является фактором, влияющим на эффективность 
деятельности предприятия. Высокая производительность труда при-
водит к увеличению производства продукции, к улучшению качества 
предоставления услуг, что и отражает связь между конкурентоспособ-
ностью и производительностью труда. Следовательно, эффективная 
и развитая корпоративная культура позволяет уменьшить расходы за 
счет уменьшения текучести кадров на предприятии, повысить произ-
водительность труда, что приводит к повышению уровня конкуренто-
способности предприятия.

Выводы. Корпоративная культура является важнейшим элемен-
том системы управления предприятия индустрии туризма и госте-
приимства, которая позволяет повысить его конкурентоспособность 
и обеспечить достижение высокой результативности работы. В 
основе корпоративной культуры лежат стратегические цели и цен-
ности компании, принципы и правила поведения персонала, как 
способ реализации данных ценностей. Следовательно, персонал яв-
ляется носителем корпоративной культуры отеля и гарантом высо-
кого качества сервиса, а поддерживаемая им корпоративная культу-
ра туристского предприятия – ключевым фактором повышения его 
конкурентоспособности.
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В статье обоснована роль культурно-познавательного туризма в попу-
ляризации культурного наследия Республики Крым, отражены вопросы зна-
чения культурного туризма для формирования национального самосознания 
граждан, рассмотрены основные объекты культурного наследия региона, 
определены проблемы и перспективы использования культурного наследия 
региона в туризме.

Ключевые слова: культурное наследие, объекты культурного наследия, 
туризм, культурно-познавательный туризм, национальное самосознание.

Введение. Современный туризм представляет собой сложный со-
циокультурный феномен, который, благодаря мультипликативному 
эффекту, выполняет в экономике и обществе ряд важных функций, 
в том числе социального и гуманитарного характера: мировоззрен-
ческую, познавательную, экономическую, коммуникативную и др. 
функции. В то же время следует отметить, что по оценкам ученых, 
одним из наиболее популярных видов путешествий остается уже мно-
гие десятилетия именно культурно-познавательный вид туризма, и по 
состоянию на данный период времени в среднем около 40% туристов 
определяют цель своего путешествия на основе культурного предло-
жения [2; 4; 5; 8].

Следовательно, возрастает роль и значение использования в разви-
тии туризма культурного наследия каждого из российских регионов и 
территорий. Сфера туризма Республики Крым – одна из важнейших 
отраслей, определяющих уровень и потенциал социально-экономи-
ческого развития полуострова. При этом туристская отрасль Крыма 
имеет общенациональное значение для экономики Российской Фе-
дерации в целом. На данный момент в Республике Крым насчиты-
вается 218 объектов культурного наследия федерального значения, 
1795 памятников регионального значения, 319 выявленных объектов 
и 2186 выявленных объектов археологического наследия [1; 10]. 

Результаты исследования. В связи с вхождением Республики 
Крым в состав Российской Федерации, в начале 2015 года Президент 
РФ подписал Федеральный закон «Об особенностях правового регу-
лирования отношений в области культуры и туризма», который уста-
новил упрощенный порядок отнесения памятников Крыма и Севасто-
поля к объектам культурного наследия в рамках российской системы 
охраны памятников – без процедуры государственной историко-куль-
турной экспертизы.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 12 фев-
раля 2015 года № 9-ФЗ «Об особенностях правового регулирования 
отношений в области культуры и туризма в связи с принятием в Рос-
сийскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе 
Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и горо-
да федерального значения Севастополя» и Министерства культуры 
Российской Федерации в 2017 году все они постановлением Совета 
министров Республики Крым отнесены к выявленным объектам куль-
турного наследия [6].

Распоряжением Правительства России (от 17 октября 2015 года 
№ 2073-р) «Об отнесении объектов культурного наследия, располо-
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женных в Крыму, к объектам культурного наследия федерального 
значения» был закреплен статус объектов культурного наследия фе-
дерального значения. Он присвоен более чем 220 памятникам Крыма 
и Севастополя [10].

Министерству культуры РФ было поручено включить эти объек-
ты в Единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов России. Принятые на тот 
момент решения позволили создать правовые условия для сохране-
ния, использования, популяризации и государственной охраны объек-
тов культурного наследия, расположенных на территории Крымского 
полуострова.

К объектам федерального значения, в частности, были отнесены в 
Крыму многочисленные средневековые пещерные храмы, монасты-
ри и города (Кыз-Кермен, Эски-Кермен, Мангуп-кале, Чуфут-кале и 
др.), археологические комплексы античной эпохи, «Древнерусское 
городище летописного города Корчев» в Керчи, Генуэзские крепости 
в Судаке и Феодосии, турецкая крепость Еникале, Ханский дворец и 
другие памятники Крымского ханства в Бахчисарае и окрестностях, 
армянский монастырь Сурб-Хач в Старом Крыму, древние турецкие 
мечети, караимские кенасы, скифские курганы, Воронцовский дворец 
в Алупке, Ливадийский дворец, многочисленные усадьбы и виллы 
XVIII – начала ХХ в., мемориальные комплексы Крымской и Великой 
Отечественной войны в Севастополе и окрестностях, Владимирский 
собор в Херсонесе и др. [10].

Следует отметить, что каждый из крымских объектов истори-
ко-культурного наследия является уникальным, имеет индивидуаль-
ные особенности, формирующие его историко-культурный потенциал, 
который является составляющей национального богатства региона и 
страны, и может использоваться для развития культурно-познаватель-
ного туризма. Актуализация историко-культурного наследия является 
важным фактором не только для развития туризма, но и для историче-
ского познания, формирования национального сознания и историче-
ской памяти народов Крыма и Российской Федерации.

Культурно-познавательный туризм выступает одним из средств 
формирования личности. Понятие «культурный туризм» впервые офи-
циально на международном уровне применено в материалах Между-
народной конференции по культурной политике в Брюсселе (1976 г.), 
по итогам которой принята Хартия культурного туризма, где отмечает-
ся, что это отличный от других вид туризма, учитывающий культуры 
других народов. Хартия также определила роль культурного туризма 
в вопросах использования и сохранения культурного наследия [7; 9].

Современные политические процессы, происходящие в мире, 
приводят к повышению национального сознания российских граж-

дан и формированию патриотических настроений, что благоприятно 
влияет на мотивацию туристов с точки зрения потребности в посеще-
нии исторических мест, знакомства с объектами культурного насле-
дия региона. В Республике Крым существуют все предпосылки для 
развития этого вида туризма. По количеству памятников, наличию 
шедевров регион без преувеличения можно отнести к территориям 
с богатым историко-культурным наследием. Однако в туризме за-
действованы не все объекты, относящиеся к культурному наследию 
Крыма. По оценкам специалистов, до 60% объектов культурного на-
следия нуждаются в проведении работ по реставрации. Значительная 
часть объектов лишь потенциально может использоваться в качестве 
объектов показа по причине отсутствия какого-либо обустройства 
для нужд туризма [3]. 

Определенное количество историко-культурных памятников Кры-
ма остается не задействованным в туристическую деятельность. Ос-
новной причиной использования существующего потенциала не в 
полном объеме является неудовлетворительное состояние объектов. 
По многим объектам не имеется доступная достоверная информация 
о расположении, их описание, обзор истории создания, и только по-
ловина объектов из общего количества элементы приспособлена для 
посещения туристами.

В Крыму завершается реставрация объектов культурного насле-
дия и памятников различных эпох и народов, одним из самых труд-
ных объектов оказался Бахчисарайский Ханский дворец, работа по 
которому продолжается уже несколько лет. Завершается работа по 
реставрации галереи Айвазовского в Феодосии. Окончены работы по 
реставрации караимской кенассы в Симферополе. 

Одна из серьезных проблем с затяжными сроками реставрации 
связана с тем, что на стадии проектирования, принятия основных 
проектных решений, нельзя производить полномасштабные рестав-
рационные вскрытия, чтобы досконально понять весь объем работ. 

Второй важной проблемой сохранности объектов культурного 
наследия Республики Крым остается паспортизация объектов. Мно-
гие такие важные объекты, как Бахчисарайский Ханский дворец, Су-
дакская и Мангупская крепости, Эски-Керменское городище после 
паспортизации получили объективные границы памятников с вклю-
чением информации в реестр памятников археологии федерального 
значения, Эти памятники защищаются государством уже на новом 
уровне.

Таким образом, результаты проведенного исследования наглядно 
иллюстрируют, что существующий потенциал культурно-познава-
тельного туризма Республики Крым используется не в полном объеме. 
В этом контексте следует отметить, что далеко не все объекты обеспе-



168 169

чены необходимой документацией, а именно: охранным договором, 
паспортом объекта. Не защищенные документацией достопримеча-
тельности иногда, к сожалению, могут уничтожаться. Ведь построить 
новый объект значительно дешевле и быстрее, чем реставрировать 
существующий. Любые потери культурного наследия неизбежно от-
ражаются на нынешнем и грядущих поколениях, приводя к потерям 
исторической памяти, уничтожению интеллектуального и творческо-
го потенциала общества в целом. Они не могут быть компенсированы 
ни созданием новых выдающихся произведений, ни развитием куль-
туры в целом.

Выводы. Учитывая мировой опыт использования и охраны куль-
турного наследия, многие страны рассматривают объекты культурно-
го наследия и в целом культурно-познавательный туризм как источник 
развития. Интеграция отдельных памятников историко-культурного 
наследия в туристические маршруты стимулируют утверждение от-
дельных программ реставрации или создания новых культурных объ-
ектов. Для дальнейшего развития культурно-познавательного туризма 
в Республике Крым необходимы разработка и реализация социаль-
ных программ, направленных на обновление, реставрацию, и даже на 
адаптацию историко-культурных памятников к современным реалиям 
с привлечением представителей органов власти, специалистов по ту-
ризму и общественности.

Каждая территория Российской Федерации, в том числе Республи-
ка Крым, является потенциально привлекательными и интересными 
для развития культурного туризма. Сохранение историко-культурного 
наследия народов Крыма является неотъемлемой частью отечествен-
ной истории. Дальнейшего научного исследования и проработки тре-
бует и нормативная база по использованию, охране и сохранению 
историко-культурных объектов, учитывая вызовы современности.
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Введение. Деятельность современных учреждений культуры на 
данный момент все больше ориентирована на организацию различ-
ных публичных мероприятий, рассчитанных на привлечение посе-
тителей, и музей не является исключением. В эпоху информацион-
ного общества и стремительного развития технологий восприятие 
информации современным человеком постепенно меняется, и тра-
диционные формы подачи музейной информации становятся менее 
эффективными. Именно поэтому в музейной деятельности большую 
важность приобретают интерактивные формы работы с посетителем, 
которые позволяют ему активно изучать музейное пространство для 
получение интересующей его информации.

Цель работы заключается в рассмотрении квест-экскурсии как 
эффективного метода работы с современным музейным посетителем, 
анализе преимуществ и особенностей её проведения в музее.

Результаты исследования. На данный момент человечество всту-
пило в эпоху информационного общества. Важность всех ресурсов 
определяется ценностью их получения, хранения и использования на-
копленной информации. Таким образом, можно сказать, что в данном 
типе общества самое главное – это накопление знаний и их эффектив-
ное использование [3, с. 13]. В свою очередь, информационное обще-

ство стало основой для создания новых технологий, которые вносят 
значительный вклад в развитие мира и уже вошли во все сферы нашей 
деятельности, в том числе и музейную. Тем не менее, с их стреми-
тельным развитием постепенно меняется восприятие информации и 
время концентрации современного человека. Поэтому сейчас во мно-
гих направлениях прибегают к применению интерактивных техноло-
гий и методов, т.к. они дают возможность человеку влиять на процесс 
получения информации.

Внедрение компьютерных технологий в музее является очень пер-
спективным для всех видов музейной деятельности. Для музейно- 
педагогической деятельности данный процесс особо актуален в на-
правлении информирования – первичного получения сведений о 
музее и его коллекции, а также других вопросов, связанных с его ра-
ботой. Использование компьютерных технологий даёт возможность 
создания новых способов работы с посетителем, однако оно не при-
уменьшает значение традиционных форм подачи музейной информа-
ции, таких как лекция, консультация и экскурсия [4, с. 16].

Экскурсионное дело в России берет свое начало с развития и про-
ведения школьных экскурсий. Как форма учебно-воспитательного 
процесса экскурсия была закреплена в «Школьном уставе» в 1804 г. 
В данном документе обозначалась необходимость прогулок на при-
роде, в ремесленные мастерские и другие предприятия, что по своей 
сути являлось интерактивным методом обучения. Во второй половине 
XIX века в городах с развитой промышленностью стали создаваться 
художественно-промышленные выставки и музеи. Это дало толчок к 
развитию музейных экскурсий [1, c. 1]. Однако с развитием экскур-
сионного дела интерактивная составляющая музейной экскурсии, ко-
торая на современном фоне изменения восприятия информации ста-
новится актуальной, постепенно уменьшилась. Суть интерактивного 
метода в музее состоит в том, что посетитель вовлекался в процесс 
познания, взаимодействуя с музейным пространством, а также с дру-
гими посетителями и экскурсоводом. 

К интерактивным формам музейно-педагогической деятельности 
можно отнести музейные уроки, музейные квесты, мастер-классы и 
др. [2, c. 149]. Совмещение экскурсии как традиционной формы и кве-
ста как интерактивной формы даёт возможность посетителю не толь-
ко услышать от экскурсовода интересный рассказ о музейных пред-
метах, но и погрузиться в окружающее его музейное пространство 
с помощью игры. Квест-экскурсия – это сложная комбинированная 
форма интерактивной работы с посетителем, которая предполагает 
активное изучение музейного пространства группой людей, их про-
движение по экскурсионному маршруту посредством решения зага-
док, головоломок и задач.
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К преимуществам квест-экскурсии как интерактивной формы ра-
боты можно отнести:

1. Интерактивность. Элементы квеста позволяют посетителям ак-
тивно взаимодействовать с окружающей их музейной средой посред-
ством игры. Это возможность не просто слушать рассказ экскурсово-
да, а самим решать задания, продвигаясь по маршруту.

2. Образовательный процесс. Квест-экскурсия совмещает в себе раз-
влекательную и образовательную деятельность. В процессе игры посети-
тели получают информацию об истории, культуре и экспонатах, представ-
ленных в музее. Это помогает лучше усвоить материал и запомнить его.

3. Индивидуальный подход. Квест позволяет посетителям само-
стоятельно прокладывать маршрут по музейной экспозиции. Они мо-
гут углубиться в определенную область исследования или сконцен-
трироваться на интересующих их объектах. Это создает возможность 
индивидуализированного опыта.

4. Мотивацию. Квест-экскурсия стимулирует посетителей к актив-
ному исследовательскому поведению. Задания, загадки и головолом-
ки могут вызывать любопытство, а также мотивировать посетителей 
на осмысленную деятельность.

При всех преимуществах данной формы работы нужно понимать, 
что разработка и проведение квест-экскурсии в музее имеет свои осо-
бенности.

1. При составлении экскурсии следует учитывать возраст посети-
телей, т.к. сложность заданий варьируется в зависимости от интеллек-
туальной подготовки, которая напрямую связана с возрастом.

2. Составление заданий не предусматривает прямое физическое 
взаимодействием с витринами и экспонатами.

3. Перед началом мероприятия следует предоставить участникам 
место для того, чтобы оставить личные вещи, сумки или портфели и 
верхнюю одежду, чтобы они не мешали во время прохождения заданий.

4. В начале квест-экскурсии следует напомнить посетителям о тех-
нике безопасности и правилах поведения в музеях.

Выводы. В современных реалиях экскурсия как традиционная 
форма работы с посетителем в своем чистом виде (то есть без до-
бавления   интерактивных методов) меньше соответствует ожиданиям 
посетителя. Поэтому сочетание экскурсии традиционной и квеста яв-
ляется более эффективным, так как позволяет значительно повысить 
вовлеченность посетителей в процесс освоения информации и позво-
ляет создать неповторимые эмоциональные и познавательные впе-
чатления. Во время квест-экскурсии посетители активно участвуют в 
процессе сбора информации, задают вопросы, ищут ответы и решают 
головоломки, что позволяет им более глубоко погрузиться в музейное 
пространство и эффективно усвоить полученные знания.
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Введение. Туристическая индустрия является одной из наиболее 
динамичных и конкурентных отраслей в современном мире. С ростом 
количества путешествующих и развитием технологий потребители 
предъявляют все более высокие требования к качеству предоставля-
емых услуг. То есть управление качеством в туризме – неотъемлемая 
часть успешной деятельности предприятий этой отрасли.

Исследование современных тенденций и инноваций в управлении 
качеством услуг в туризме становится особенно актуальным в кон-
тексте постпандемической эры, когда отрасль сталкивается с новыми 
вызовами и возможностями. Целью данной статьи является рассмо-
трение ключевых аспектов управления качеством услуг в туристиче-
ской индустрии и выявление современных тенденций и инноваций, 
способствующих улучшению опыта клиентов.

Результаты исследования. Цифровизация туристической инду-
стрии стала ключевым двигателем для улучшения качества обслужива-
ния путешественников. Рассмотрим аспекты цифровизации и техноло-
гий формирующие современное управление качеством услуг в туризме:

1. Онлайн-бронирование и платформы для туристов. Онлайн-бро-
нирование и сравнительные платформы для туристов революциони-
зировали процесс планирования и бронирования поездок: туристы 
имеют возможность легко находить и сравнивать варианты размеще-
ния, транспорта и экскурсий в режиме реального времени. 

2. Мобильные приложения и их влияние на опыт путешествен-
ников. Мобильные приложения стали незаменимым инструментом 
для современных путешественников. Они предоставляют доступ к 
информации о местных достопримечательностях, рекомендациям и 
даже позволяют оформить цифровые билеты [1; 2]. 

Управление клиентским опытом становится все более важным 
аспектом для компаний в туристической индустрии, оно имеет пря-
мое влияние на качество предоставляемых услуг.

1. Персонализация услуг для разных категорий клиентов. Способ-
ность предоставлять персонализированные услуги является одним 
из главных аспектов современного управления качеством в туризме. 
Различные инновационные практики позволяют компаниям адапти-
ровать свои предложения под разные категории клиентов.

2. Оценка удовлетворенности клиентов и обратная связь. Постоян-
ная оценка удовлетворенности клиентов и сбор обратной связи стали 
неотъемлемой частью управления качеством услуг. Компании исполь-
зуют передовые инструменты и методы для оценки удовлетворенно-
сти клиентов с целью преобразования обратной связи в улучшение 
качества услуг. 

3. Роль социальных сетей в формировании репутации и опыта кли-
ентов.

Социальные сети играют огромную роль в формировании репута-
ции предприятий в туризме и влияют на опыт клиентов. Современным 
организациям необходимо постоянно управлять своей онлайн-репу-
тацией, поскольку социальные медиа непосредственно влияют на ре-
шения путешественников и их оценку [3, с. 135–141]. 

Персонал играет ключевую роль в предоставлении качественных 
услуг в туризме. Управление персоналом и их навыками, а также об-
учение являются важными факторами в обеспечении высокого каче-
ства обслуживания.

1. Развитие навыков и обучение сотрудников в сфере обслужива-
ния. Обучение сотрудников играет решающую роль в обеспечении ка-
чества услуг. Компании постоянно адаптируют обучение сотрудников 
под меняющиеся потребности клиентов.

2. Мотивация и удовлетворенность персонала напрямую влияют 
на качество обслуживания. Хорошо мотивированный персонал соз-
даст условия для положительного опыта клиентов и, как следствие, 
повышения их лояльности. 

Туристическая индустрия, находясь в центре внимания современ-
ных путешественников, подвергается влиянию разнообразных фак-
торов, среди которых ключевое значение имеют современные тен-
денции и инновации в управлении качеством услуг. Цифровизация и 
технологии, предоставляя туристам удобство и доступ к информации, 
меняют не только способы бронирования, но и взаимодействия с кли-
ентами. Мобильные приложения и анализ больших данных выступа-
ют в роли надежных помощников в создании персонализированных и 
удовлетворительных путешествий.

Управление клиентским опытом становится неотъемлемым эле-
ментом стратегии компаний. Персонализация услуг, системы оценки 
удовлетворенности клиентов и взаимодействие с социальными сетя-
ми влияют не только на репутацию бренда, но и формируют уникаль-
ный опыт для каждого путешественника. Управление персоналом 
и обучение играют особую роль в обеспечении высокого стандарта 
обслуживания. Развитие навыков, обучение персонала, их мотивация 
и удовлетворенность напрямую влияют на опыт клиентов, делая их 
поездку запоминающейся и приятной.

Выводы. Современная туристическая индустрия требует постоян-
ного анализа и адаптации к новым тенденциям. Инновации в управ-
лении качеством услуг становятся катализатором конкурентоспособ-
ности и эффективности. Таким образом, понимание и применение 
современных тенденций и инноваций в управлении качеством услуг 
становится стратегическим фактором для туристических предприя-
тий, стремящихся предоставить выдающийся опыт своим клиентам 
и оставить непередаваемые впечатления у каждого путешественника.
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В статье на основе анализа проблем управления персоналом предпри-
ятий индустрии туризма и гостеприимства определены особенности мо-
тивации сотрудников на принципах компетентностного подхода. Актуа-
лизированы подходы к использованию системы оплаты труда персонала, 
ориентированные на компетенции персонала через индивидуализацию раз-
мера заработной платы каждого работника.
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Введение. В современных условиях функционирования россий-
ской экономики индустрия туризма и гостеприимства призвана ре-
шать проблемы устойчивого развития территорий, развития внутрен-
него туристского рынка, инфраструктуры и занятости в регионах. 
Среди вопросов, требующих оперативного решения находится поиск 

эффективных технологий управления персоналом для предприятий 
индустрии туризма и гостеприимства. Большую роль в эффективном 
управлении на уровне задач экономического развития предприятия, 
в том числе и его персонала, играет политика мотивации персонала. 
Среди проблем, требующих оперативного решения, следует выде-
лить поиск эффективных технологий управления персоналом в кон-
тексте подготовки высококвалифицированных и мотивированных 
специалистов [5]. 

Результаты исследования. Персонал предприятий индустрии 
туризма и гостеприимства является основой создания качественного 
туристского продукта, удовлетворения потребностей клиентов, по-
вышения конкурентоспособности, достижения экономических целей 
деятельности предприятия. Поэтому управление персоналом долж-
но учитывать не только экономические факторы функционирования 
предприятий, но и развитие персонала через материальное стимули-
рование. 

Значительный вклад в формирование и развитие концептуальных 
положений управления материальным стимулированием персонала 
внесли М. Амстронг, А. Маслоу, М. Мескон, Д. Риккардо и другие. 
Научным наследием ученых являются основополагающие теоретиче-
ские положения мотивации трудового поведения персонала, основные 
принципы и инструментарий управления материальным стимулиро-
ванием персонала и т. д. Несмотря на весомые научные достижения в 
сфере мотивации сотрудников, управление материальным стимулиро-
ванием персонала на основе компетентностного подхода рассмотрено 
фрагментарно. 

Большую роль в эффективном управлении на уровне задач эконо-
мического развития предприятия, в том числе его персоналом, играет 
материальное стимулирование. Стимулы традиционно делятся на ма-
териальные и нематериальные, которые реализуются через различные 
инструменты (стимулы). Противоположным по задаче влияния явля-
ется использование антистимулов, направленное на дестимулирова-
ние персонала. Все стимулы дополняют друг друга, создавая у персо-
нала заинтересованность в своей работе, поэтому предусматривается 
разделение стимулирования на материальное и нематериальное. 

Материальное стимулирование труда обеспечивает материальные 
потребности работников в зависимости от результатов их коллектив-
ной и индивидуальной работы через систему законодательных, нор-
мативных, экономических, социальных и организационных факторов 
и мероприятий, связанных с производством. Нематериальные стиму-
лы должны использоваться вместе с другими, что приведет к разви-
тию творческого отношения к труду и повышению осознанности ра-
ботником важности своей работы [2]. 
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Между материальными и нематериальными стимулами существу-
ет взаимосвязь. Так, заработная плата (материальный стимул) влияет 
на оценку и самооценку работника, удовлетворяя его потребности в 
признании, уважении, самоутверждении и пр. (нематериальное сти-
мулирование). 

Совокупность стимулов формирует базу стимулирования и создает 
систему влияния на результаты труда, повышение ее эффективности, 
а, следовательно, и на эффективность деятельности предприятия в це-
лом. По интенсивности воздействия наиболее действенным является 
материальное стимулирование. 

Итак, в общем виде управление материальным стимулированием 
персонала на предприятиях индустрии туризма и гостеприимства – 
это динамичный интегрированный процесс, который предполагает 
влияние на трудовое поведение персонала с помощью материаль-
ных стимулов таких как заработная плата, премирование, доплаты, а 
также материальная поддержка развития персонала и формирования 
профессиональных компетенций для обеспечения высоких стандар-
тов обслуживания и уровня удовлетворения потребителей услуг, что 
способствует повышению конкурентоспособности и рентабельности 
предприятия. 

Анализ научной литературы свидетельствует, что в современных 
условиях хозяйствования основной составляющей материального 
стимулирования является заработная плата, но она перестала при 
современных условиях быть гарантированной долей дохода работ-
ников. Разработанная предприятием политика управления матери-
альным стимулированием персонала должна включать базисные 
основы формирования системы заработной платы, справедливой с 
точки зрения работающих на предприятии и конкурентоспособной 
по внешним оценкам, обеспечивающей достижение поставленных 
целей деятельности предприятия, сохранение организационной 
культуры и корпоративных ценностей, высокого уровня социальной 
ответственности. Достижение соответствующих параметров оплаты 
труда обеспечит обоснованную справедливость в отношении работ-
ников, повысит уровень их удовлетворения оплатой труда, станет 
стимулом к обучению и карьерному росту, будет способствовать 
стабильной работе предприятия и повышению стабильности соста-
ва персонала [1]. 

Для предприятий индустрии туризма и гостеприимства актуаль-
ной является задача повышения уровня профессиональной подготов-
ки руководящих кадров, особенно линейного уровня и среднего звена 
управления, а также снижения текучести кадров. Поэтому в современ-
ной практике управление материальным стимулированием работников 
приобретает актуальность использование системы оплаты, ориенти-

рованной на компетенции сотрудников. При таком подходе размеры 
оплаты труда привязаны к достижению определенного уровня компе-
тентности или критериев компетентности, использующихся в качестве 
инструмента аналитической оценки выполняемой работы. Совершен-
ствование системы управления материальным стимулированием пер-
сонала на предприятиях индустрии туризма и гостеприимства должно 
опираться на необходимость устранения следующих проблем: 

– непрозрачность процесса управления материальным стимулиро-
ванием, отсутствие механизмов контроля и снижения затрат на оплату 
труда; 

– отсутствие нормативно обоснованных оснований роста фонда 
оплаты труда персонала как в части основной, так и дополнительной 
через введение доплат и надбавок, рост премиальных, материальных 
и компенсационных выплат и т.д.; 

– методическое усложнение процедур начисления заработной платы; 
– формальное отношение руководства к нормативным внутренним 

документам по оплате труда, произвольное внесение изменений в су-
ществующую систему стимулирования; 

– не определены критерии структурирования персонала по груп-
пам должностей и категории оплаты в зависимости от напряженности 
и сложности выполняемых работ; 

– низкая корреляция шкалы должностных окладов с уровнем ры-
ночной стоимости труда; 

– нарушение стимулирующего принципа повышения заработной 
платы работникам в зависимости от результативности труда; 

– низкие оценки существующих систем материального стимулиро-
вания работниками с точки зрения социальной справедливости. 

Таким образом, приведенный перечень проблем позволяет создать 
модель системы управления материальным стимулированием персо-
нала предприятий индустрии туризма и гостеприимства на основе 
компетентностного подхода [4; 6]. Целью оптимизации существую-
щей системы оплаты труда является необходимость создания гибкого 
механизма управления материальным стимулированием персонала 
на основе понятной и прозрачной системы, объединяющей все су-
ществующие на предприятии должности в определенные группы и 
распределяющей их по уровням ценности для предприятия. Такой 
подход к созданию системы управления материальным стимулиро-
ванием персонала предприятий гостиничного хозяйства на основе 
компетентностного подхода позволяет создать иерархическую струк-
туру должностей по их ценности для предприятия, новую тарифную 
сетку, внутренне и внешне согласованную структуру оплаты труда и 
премиальную программу, а также оптимизировать управление этими 
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процессами по принципам прозрачности, справедливости, гибкости в 
отношении изменений на рынке труда [6, с. 164-165]. 

Внедрение предложенного подхода к построению системы опла-
ты труда на основе ценностной оценки должностей и компетентности 
персонала создает предпосылки повышения показателей эффектив-
ности труда, оптимизации внутренних бизнес процессов, упрощения 
механизма управления оплатой труда и системой мотивации работ-
ников предприятия, внедрения отношений социального партнерства. 
Кроме того, структурирование должностей на предприятии по объек-
тивным ориентирам и критериям будет способствовать достижению 
бизнес-целей и реализации стратегии экономического развития пред-
приятия, повышению эффективности инвестирования в повышение 
стоимости человеческого капитала и рекрутинговой политики пред-
приятия, обеспечит долгосрочную мотивацию работников [2; 3].

Выводы. Совершенствование управления материальным стиму-
лированием персонала на предприятиях индустрии туризма и госте-
приимства, в первую очередь, через введение индивидуализации раз-
мера заработной платы отдельного работника, которая определяется 
как традиционными показателями (стаж, квалификация, опыт), так и 
индивидуальными качествами работника, его компетентностью, как и 
способностью реализовать имеющиеся знания, умения и навыки для 
решения профессиональных задач. 

Использование систем оплаты труда на основе компетентностно-
го подхода предоставляет работникам возможности для карьерного 
роста на основе развития индивидуальных компетенций, прозрач-
ной экономической оценки и дифференциации работников в формате 
проявленных личных и деловых характеристик, качества выполне-
ния профессиональных функций. Реформирование структуры долж-
ностей на принципах компетентностного подхода на предприятиях 
индустрии туризма и гостеприимства будет способствовать достиже-
нию стратегических целей предприятия, повышению эффективности 
инвестиций в персонал, привлечению и удержанию лучших специ-
алистов, что станет действенным инструментом для осуществления 
долгосрочного и эффективного материального стимулирования труда 
работников. 
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Введение. В настоящее время изучение закономерностей и особен-
ностей развития туристической дестинации является одним из важ-
нейших способов планирования перспектив и возможностей разви-
тия туризма на определённой территории, что в дальнейшем сможет 
предопределять условия для повышения качества жизни населения и 
потенциал устойчивого социально-экономического развития как от-
дельных регионов, так и страны в целом. В этой связи актуальность 
темы данного исследования не вызывает сомнений.

Цель статьи состоит в определении сущности понятия «туристи-
ческая дестинация» и выявлении ключевых особенностей её развития 
на современном этапе.

Результаты исследования. Анализируя эволюцию понятия «ту-
ристическая дестинация», необходимо отметить, что сам терминбыл 
введен в научный оборот в 80-х гг. ХХ в. Н. Лейпером [2]. В насто-
ящее время в отечественной научной литературе понятие «туристи-
ческая дестинация» рассматривается как географическая территория, 
имеющая определенные границы, которая может привлекать и удов-
летворять потребности достаточно широкой группы туристов.

Обозначим, что определение Всемирной туристской организации 
конкретизирует понятие «туристическая дестинация» как «физиче-
ское пространство, где турист проводит минимум одну ночь». Со-

гласно трактовке ВТО, дестинация имеет физические и администра-
тивные границы, определяющие систему менеджмента дестинации, 
имидж и восприятие, которые отображают её рыночную конкуренто-
способность [1].

В научной статье Л. А. Кравченко и Т. Ю. Джолдошевой «тури-
стская дестинация» выступает как «продукт, который включает ат-
тракции, соответствующую инфраструктуру и сопутствующие услу-
ги туристам, а его конкурентоспособность зависит от грамотности и 
системности процессов управления» [1, с. 42]. 

Как отмечено в исследовании Е. А. Панфиловой и С. В. Пунько, 
понятие туристической дистанции является комплексным и содержит 
в себе различные аспекты – территориальный, рыночный, экономи-
ческий, управленческий, эмоциональный, когнитивный, социальный, 
логистический [4, с. 55]. 

Более детальную характеристику важнейших составляющих тури-
стической дестинации считаем целесообразным отобразить в таблице.

Таблица – Характеристика составляющих туристической дестинации

Аспекты туристиче-
ской дестинации Характеристика

Территориальный Связан с местом прибытия туриста (страна, регион, 
мероприятие и пр.), отражает плотность и заселён-
ность географического пространства, его ландшафт, 
инфраструктурную и туристическую освоенность и 
т. д. 

Рыночный Характеризует спрос, предложение и рыночную 
цену, зависящие от потребительской ценности и при-
влекательности дестинации для целевой аудитории 
туристов и туроператоров в определенном сегменте 
туристического рынка.

Экономический Комплексное туристическое пространство для реа-
лизации турпродукта по всей туристической цепоч-
ке, учитывающее качество отдельной туристической 
услуги на каждом этапе.

Управленческий Характеризует дестинацию как объект системного 
управления основными элементами дестинации. 
Включает доведение информации об инфраструкту-
ре и мероприятиях дестинации для различных целей 
туристических посещений и различных фокус-групп 
туристов.

Эмоциональный Набор эмоций (положительных и отрицательных), 
возникающих у туриста от посещения дестинации.
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Когнитивный Связан с отбором, систематизацией и усвоением ин-
формации туриста о дестинации, что формирует его 
восприятие, поведенческие и ментальные установки.

Социальный Связан с социальной коммуникативностью туриста 
в дестинации, разнообразием мероприятий, посеща-
емых туристом. Учитывает соприкосновение разных 
культур, традиций и религий.

Логистический Заключается в отражении перемещения туриста, 
выборе транспорта, пунктов пересадки, доставки 
багажа, трансфера гостиничных услуг, направлен-
ных на удобство и безопасность туристических 
перемещений.

* составлено авторами по [4].
Характеризуя особенности развития туристической дестинации 

в современных условиях, следует отметить значительную роль раз-
личных организаций и субъектов сферы туризма, которые оказывают 
влияние на эффективность функционирования туристической дести-
нации [3, с. 101]. К таким субъектам можно отнести: 

– предприятия гостиничного бизнеса, предоставляющие услуги 
размещения туристам;

– государственные и частные транспортные компании, предостав-
ляющие услуги по перевозке людей;

– государственные и частные компании, занимающиеся организа-
цией различных мероприятий (деловых, спортивных, научно-образо-
вательных, развлекательных, культурных и др.);

– поставщики дополнительных товаров и услуг для индустрии ту-
ризма (магазины сувенирной продукции, музеи, экскурсионные фир-
мы и пр.).

Как отмечено в статье Л. А. Кравченко и Т. Ю. Джолдошевой [1], 
одним из важнейших элементов туристической дестинации, опре-
деляющим возможности её развития, выступает инфраструктура, 
включающая в себя коллективные средства размещения, объекты об-
щественного питания, объекты туристского показа, объекты придо-
рожного сервиса, объекты торговли и другое.

В современных условиях задачи обеспечения современной тури-
стской инфраструктурой, повышение уровня качества и безопасности 
инфраструктуры туризма, а также развитие транспортной доступ-
ности относятся к числу первоочередных в соответствии с Государ-
ственной программой Российской Федерации «Развитие туризма». 

Для решения данных задач Госпрограмма «Развитие туризма» 
предусматривает реализацию следующих мероприятий:

– льготное кредитование строительства и модернизации коллек-
тивных средств размещения и иных объектов туристской инфраструк-
туры;

– софинансирование строительства (реконструкции) объектов обе-
спечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости;

– субсидирование турбизнеса в регионах РФ и др. [5].
По данным Министерства экономического развития РФ, в 

2022 году на реализацию Федерального проекта «Развитие туристи-
ческой инфраструктуры» направлено 38,8 млрд рублей. В разных го-
родах России с помощью грантовой поддержки оборудованы турист-
ские информационные центры, построены современные кемпинги и 
модульные отели [6].

Выводы. Развитие туристической дестинации направлено на 
привлечение туристов и удовлетворение их потребностей в каче-
ственных и безопасных туристских услугах. Современный подход к 
изучению сущности и содержания понятия «туристическая дестина-
ция» должен быть комплексным и учитывать экономические, соци-
альные, рыночные, территориальные и др. характеристики данной 
категории. Эффективность развития туристической дестинации на-
прямую зависит от состояния и уровня обеспечения инфраструкту-
ры туризма, что в настоящее время является одним из приоритетных 
направлений Государственной программы Российской Федерации 
«Развитие туризма». 
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В статье определены ключевые принципы эффективного функциониро-
вания системы управления персоналом предприятий индустрии туризма 
и гостеприимства в условиях цифровых трансформаций; обоснованы ос-
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Введение. Активное развитие туризма и гостиничной индустрии 
в последние десятилетия, повышение уровня запросов гостей к ка-
честву услуг обусловили принципиально новые требования к каче-
ству кадрового состава данных предприятий и системе управления 
персоналом. Одно из ключевых направлений формирования и раз-
вития человеческих ресурсов предприятий индустрии туризма и го-
степриимства – предоставление услуг более высокого качества, кото-
рые должны удовлетворить и превзойти ожидания гостей. Поэтому в 
данной отрасли персонал выступает как один из ключевых факторов 
повышения конкурентоспособности предприятия. Все это обуславли-

вает актуальность темы данного исследования в части роли управления 
персоналом предприятий индустрии туризма и гостеприимства в усло-
виях цифровых трансформаций.

Результаты исследования. Исследуя мнения современных авторов 
об основах функционирования системы управления персоналом, мож-
но сказать, что для предприятий индустрии гостеприимства её состав-
ляют следующие принципы [3; 4; 5; 6]: 

− ориентация на потребителя. Предприятие сферы гостеприимства 
предусматривает текущие и перспективные потребности своих гостей, 
выполняет их пожелания и старается превзойти их ожидания; 

− лидерство руководителя. Руководство обеспечивает единство цели 
и направления деятельности предприятия. Оно создает и поддерживает 
внутреннюю культуру, обеспечивает полное вовлечение персонала оте-
ля к решению задач предприятия; 

− вовлечение работников. Персонал всех уровней составляет осно-
ву предприятия, полное привлечение предопределяет наиболее полное 
использование их способностей; 

− подход к системе качества как процессу. Цели гостиничного пред-
приятия достигаются значительно быстрее тогда, когда деятельность и 
управление ресурсами осуществляется как процесс; 

− системный подход к управлению. Управление качеством эффек-
тивно в случае всестороннего понимания проблем и эффективного 
менеджмента взаимосвязанных процессов как системы повышения эф-
фективности организации при достижении ее целей;

− постоянное повышение результатов деятельности предприятия в 
целом, которое рассматривается как главная, неизменная цель гости-
ничного предприятия. 

В современных условиях цифровых трансформаций стратегиче-
ское и динамическое управление персоналом предприятия индустрии 
туризма и гостеприимства представляет собой способность компании 
поддерживать взаимосвязь между ее кадровыми активами и методами, 
задачами, стратегиями и конечными целями всех активов компании. 
Данная технология включает гибкость сотрудников, инновации ком-
пании, управление для достижения конкурентного преимущества, го-
товность компании повышать культуру сотрудничества в рамках одной 
согласованной цели, а также повышение эффективности работы всех 
сторон, чтобы бизнес мог получить прибыль и был устойчив, особенно 
в нынешних нестабильных экономических условиях. Таким образом, 
стратегическое управление человеческими ресурсами облегчит компа-
нии достижение конечных целей для блага самой организации, а также 
сотрудников, потребителей и социального окружения [2, с. 175–186].

В условиях цифровизации и экономической нестабильности ком-
паниям нужна стратегия трансформации управления человеческими 
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ресурсами (HRM), поскольку стратегически организованное HRM по-
зволит оптимизировать работу сотрудников даже после того, как они 
подверглись воздействию потрясений, и обеспечит повышение эффек-
тивности работы всех сотрудников предприятия индустрии туризма и 
гостеприимства [1, с. 34–47].

В современных условиях целесообразно определить наиболее акту-
альные направления кадровой работы, которые необходимо учитывать 
при разработке стратегии повышения качества HR-службы предприя-
тия индустрии туризма и гостеприимства:

1) цифровая трансформация HR – это эффективная HR-стратегия 
для противостояния новой экономической ситуации, которая создает 
предпосылки для проведения массовой цифровой трансформации в 
различных сферах деятельности HR-менеджмента;

2) обеспечение защиты здоровья и безопасности сотрудников. Чем 
больше компания заботится о своих сотрудников, тем выше у них чув-
ство преданности своему работодателю, даже несмотря на высокий 
уровень кадровых рисков в условиях кризиса;

3) развитие системного мышления у HR-менеджмента. Руководи-
тель HR-департамента должен видеть весь процесс деятельности и 
предлагать системные, контролируемые, координационные и коммуни-
кационные решения для подразделений и бизнес-групп;

4  формирование среды для создания инноваций, организационной 
пропорциональности и изменения приоритетов бизнес-задач для адап-
тации к изменяющимся требованиям клиентов и рынка;

5) стратегия формирования лидерства. Эффективное лидерство 
обеспечит успех организации в условиях неопределенности; HR-ме-
неджеры играют ключевую роль в развитии лидеров, обеспечивая их 
правильное и ответственное поведение.

Выводы. Таким образом, в условиях цифровых трансформаций 
HR-подразделение предприятия индустрии туризма и гостеприимства 
играет ключевую роль в вопросах стратегического формирования и 
развития системы управления персоналом. Если поставить перед HR 
правильные цели, то данное подразделение благодаря своей эффектив-
ной деятельности сыграет стратегическую роль в развитии произво-
дительности сотрудников компании, повышая понимание и принятие 
персоналом всех рабочих подразделениях целей организации и обеспе-
чивая непрерывное развитие сотрудников предприятия индустрии ту-
ризма и гостеприимства. 
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Введение. Археологическое наследие Крыма является одним из са-
мых богатых и уникальных в мире. Полуостров, расположенный на пе-
рекрестке культур и цивилизаций, хранит многочисленные артефакты 
и памятники древности, которые рассказывают нам о жизни и культуре 
различных народов, проживавших здесь на протяжении тысячелетий.

Однако актуализация этого археологического наследия представ-
ляет собой сложную задачу. В связи с политическими изменениями 
последних лет и конфликтами в регионе, сохранность объектов ис-
кусства и архитектуры находится под угрозой. В то же время интерес 
общественности к прошлому Крыма растет, вызывая необходимость 
активной работы по его сохранению и популяризации. В данной ста-
тье рассматриваются перспективы актуализации археологического 
наследия Крыма и возможные способы достижения этой цели.

Результаты исследования. Археологическое наследие Крыма 
имеет древнюю и богатую историю, охватывающую период с древно-
сти до средневековья. На территории полуострова бнаружено множе-
ство артефактов, которые свидетельствуют о различных этапах раз-
вития человеческой цивилизации. Одной из самых ранних культур, 
присутствующих на Крымском полуострове, является культура ското-
водческих племен. Она возникла в эпоху неолита и просуществовала 
до конца бронзового века. Археологические раскопки позволили выя-
вить следы поселений и захоронений этой культуры, а также обнару-
жить уникальные предметы быта и украшения.

Вторым значительным этапом в истории археологического насле-
дия Крыма является эпоха Боспорского царства, существовавшего с 
IV века до н. э. по IV век н. э. и представлявшего собой одно из самых 
мощных и влиятельных государств на Черноморском побережье. В 
этот период было создано множество городов, храмов и других соору-
жений, а также богатое художественное наследие.

Следующий этап развития археологического наследия Крыма свя-
зан с приходом римлян на полуостров. Во время Римской империи 
Крым стал частью провинции Боспор, что привело к появлению но-
вых городов и инфраструктуры. На территории Крыма обнаружены 
руины римских фортов, театров, бани и других сооружений.

В период Средневековья археологическое наследие Крыма про-
должает развиваться. Одной из самых известных достопримечатель-
ностей этого времени является Херсонес Таврический – важный 

центр христианства в Византии. Здесь располагались храмы, базили-
ки, дворцы и другие сооружения, останки которых до сих пор можно 
увидеть в Херсонесе [6].

Перспективы актуализации археологического наследия Крыма для 
туризма и культурного развития. Археологическое наследие Крыма 
является одним из самых богатых и разнообразных в России. Сотни 
тысяч лет истории региона отражены в археологических находках, ко-
торые позволяют нам глубже понять прошлое и значение Крыма как 
ключевой точки в истории Евразийского континента. В связи с этим 
возникает необходимость актуализации археологического наследия 
Крыма для туризма и культурного развития.

Перспективы использования археологического наследия Крыма 
для туризма очевидны. Множество экскурсионных маршрутов уже 
существуют, Эти маршруты привлекают туристов со всего мира, ко-
торые интересуются историей и культурой. Но сегодня актуально со-
здание новых экскурсионных программ, которые бы предоставляли 
возможность посетить менее известные объекты археологического 
наследия Крыма. 

Одна из перспектив актуализации археологического наследия 
Крыма для туризма – это организация специальных археологических 
лагерей для туристов. Это позволит людям самостоятельно принять 
участие в раскопках и получить уникальный опыт работы с профес-
сиональными археологами [4, с. 12]. Исследования и сохранение ар-
хеологических объектов помогут более глубоко понять культурную и 
историческую ценность региона. Создание музеев, выставок и других 
культурных мероприятий поможет активизировать интерес к археоло-
гическому наследию Крыма. 

Однако актуализация археологического наследия Крыма для ту-
ризма и культурного развития сталкивается с определенными про-
блемами. Во-первых, это финансирование. Раскопки, реставрация 
объектов и создание новых экскурсионных программ требуют значи-
тельных инвестиций. Необходима поддержка со стороны государства 
или частных инвесторов для реализации этих проектов. Сегодня ак-
туализация археологического наследия Крыма становится все более 
значимым вопросом для региона. Множество археологических па-
мятников нуждаются в сохранении и изучении. Благодаря проведе-
нию систематических раскопок и исследований, мы можем получить 
новые знания об истории Крыма и его места в культурном контексте.

Одной из перспектив актуализации археологического наследия 
Крыма является развитие туризма. Уникальные памятники привле-
кают тысячи туристов каждый год, что способствует развитию эко-
номики региона. Одновременно необходимо обеспечить правильное 
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использование и защиту этих объектов от негативного влияния массо-
вого туризма [5, с. 71–75].

Еще одной перспективой является продолжение исследований и 
расширение научных знаний о прошлом Крыма. С помощью новей-
ших методов археологических исследований можно расширить наше 
понимание об этом уникальном регионе, его культуре и истории [2, 
с. 33-34].

Современные исследования археологического наследия Крыма. Со-
временные исследования археологического наследия Крыма являют-
ся важным направлением деятельности в области изучения и сохране-
ния культурного наследия региона. Они позволяют не только углубить 
наши знания о прошлом Крыма, но и актуализировать его значение 
для современного общества.

Одним из основных направлений современных исследований архе-
ологического наследия Крыма является поиск новых объектов. Боль-
шое внимание уделяется использованию современных технологий, 
таких как спутниковые съемки, лазерное сканирование и геофизиче-
ские методы, которые позволяют обнаруживать до сих пор неизвест-
ные археологические объекты под землей или водой. Такие открытия 
расширяют наше представление о разнообразии культурных слоев, 
присутствующих на территории Крыма.

Важной частью современных исследований является также консер-
вация и реставрация найденных археологических объектов. Специа-
листы по археологии и музейной науке работают с найденными арте-
фактами, чтобы сохранить их в наилучшем состоянии для будущих 
поколений. Археологические находки имеют огромное значение для 
изучения культурного развития региона и формирования его идентич-
ности. Они помогают расшифровать прошлые традиции, обычаи и об-
раз жизни крымского населения, что является важным фактором для 
формирования современной крымской культуры.

Для актуализации археологического наследия Крыма необходимо 
проводить информационную работу среди широкой публики. Резуль-
таты исследований должны быть доступными для всех интересую-
щихся. Организация выставок, публикации научных статей и издание 
книг, проведение мастер-классов и лекций – все это способы привлече-
ния внимания общественности к археологическому наследию Крыма. 

Активное использование современных информационных и ком-
муникационных технологий может значительно повысить интерес к 
археологическому наследию Крыма. Создание виртуальных музеев 
и археологических парков, разработка мобильных приложений для 
самостоятельного изучения археологических объектов – все это по-
может сделать прошлое Крыма более доступным и понятным для со-
временного человека[3, с. 276–281].

Пути решения проблем актуализации археологического наследия 
Крыма. Сохранение и продвижение археологического наследия Кры-
ма является важной задачей для общества. Для достижения этой цели 
необходимо разработать рекомендации, которые помогут эффективно 
актуализировать и сохранить богатое культурное наследие региона.

Первая рекомендация состоит в создании специальной програм-
мы по охране и изучению археологических памятников Крыма. Эта 
программа должна предусматривать финансовую поддержку и содей-
ствие со стороны государства, местных властей, научных учреждений 
и частных организаций. Такая программа поможет собрать информа-
цию о состоянии и потребностях археологических объектов, прово-
дить регулярные обследования и реставрационные работы.

Вторая рекомендация – это создание специальных образователь-
ных программ для местного населения, школьников и студентов [1, с. 
287–290]. Необходимо осознание важности сохранения культурного 
наследия Крыма среди молодежи. Проведение экскурсий, лекций и 
практических занятий поможет ознакомить людей с археологически-
ми находками и памятниками, а также расширит кругозор и интересы 
молодежи в области истории и археологии.

Выводы. Актуализация археологического наследия Крыма требу-
ет комплексных мер и действий. Разработка специальной программы 
по охране и изучению памятников, создание образовательных про-
грамм, использование современных технологий, развитие туризма и 
установление партнерских отношений – все это поможет сохранить 
уникальное культурное наследие региона для будущих поколений. 
Всем заинтересованным сторонам необходимо объединить свои уси-
лия для достижения этой цели и обеспечения устойчивого развития 
археологического наследия Крыма.
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В данном исследовании рассмотрены проблемы развития культурно- 
познавательного туризма в Республике Крым. Предлагается проект соз-
дания цикла тематических городских экскурсий по Южнобережью: объ-
единение усилий музейных и туристских учреждений для создания нового 
турпродукта.
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экскурсия, экскурсионный мемориальный маршрут, Крым, культурное про-
странство, градостроительство.

Введение. Особое место в культурном пространстве региона за-
нимают музеефицированные архитектурно-исторические объекты: 
дворцы, виллы, особняки и окружающие их ландшафтные парки- 
памятники [2; 3]. Предметом исследования является проблема ра-
ционального использования новых направлений познавательного 
туризма. На основе метода теоретического анализа обоснованы пер-

спективы создания цикла городских (г. Ялта) экскурсионных марш-
рутов, посвящённых творчеству выдающихся зодчих Южного берега 
Крыма (XIX – первая пол. XX в.).

Результаты исследования. В 1843 г. был утверждён первый го-
родской архитектурный план Ялты, автором проекта являлся швей-
царский подданный К. И. Эшлиман, градостроительный облик соз-
давался под влиянием «восточного» стиля. Это направление было 
подробно разработано И. Монигетти, создателем первой «Ливадии». 
Ему начинают подражать крымские архитекторы Г. Ф. Шрайбер, 
Б. Б. Грейм, В. А. Попов [1]. П. К. Теребенёв создал цельный в сти-
листическом отношении ансамбль Екатерининской улицы, несколько 
особняков на улицах Аутской и Садовой, Набережной (вершиной яв-
лялось проектирование собора Александра Невского).

К середине 1880-х годов население города выросло до девяти ты-
сяч, и требовался новый план жилой застройки. Городской архитектор 
Н. П. Краснов разработал проект, который в общих чертах определял 
нынешний облик центральной части города. За десятилетия работы 
Краснов спроектировал и по,строил в различных стилях более 60-ти 
строений на Южнобережье: дворцы «Ливадия», «Дюльбер», «Чаир», 
«Харакс», городские дома и виллы («Сельбилляр», особняк известно-
го археолога и нумизмата А. Л. Бертье-Делагарда, дом композитора 
А. А. Спендиарова и др.), костёл в Ялте, мечети в Коккозах и Гурзуфе, 
курорт «Суук-Су» в Артеке [5]. Архитекторы братья Н. Г. и В. Г. Тара-
совы спроектировали дворец Эмира Бухарского. А. П. Чехов поручил 
постройку своего дома А. Н. Шаповалову – «Белая дача» Чехова ши-
роко известнакак дом-музей писателя [6].

Экскурсии познакомят аудиторию с творческим наследием 
И. А. Монигетти, Н. П. Краснова, П. К. Теребенёва, К. И. Эшлима-
на, что позволит создать представление об архитектурной политике и 
практике известных крымских архитекторов, об определённых худо-
жественных стилях («восточный», «неогрек», «модерн», Ренессанс – 
французский и итальянский).

План городской экскурсии можно проиллюстрировать на примере 
деятельности первого городского архитектора К. И. Эшлимана (1808–
1893). Экскурсионный маршрут начинается в историко-литературном 
музее, где в экспозиции, посвящённой старой Ялте, демонстрируют 
рисунки, чертежи, акварели различных строений, возведённых по 
проектам зодчего: первые каменные казённые сооружения, старый 
православный собор (ныне не существующий), особняк Нарышкиной 
в Мисхоре [4]. По проекту Эшлимана возведены Байдарские ворота 
на южнобережном шоссе Ялта-Севастополь. Экскурсовод ознако-
мит аудиторию с биографией Эшлимана, который прибыл в Таври-
ду в 1828 г., сопровождая испанского графа О. де ла Бандо, а уже в 
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1829–1831 гг. построил в имении А. С. Голицыной в Кореизе церковь 
и часовню в готическом стиле.

Выпускник Парижской Академии художеств, архитектор города 
Берн в Швейцарии принял решение остаться в Российской империи 
и сыграть свою роль в планировке и застройке крымского Южнобе-
режья [7]. Уже в 1834 г. его назначили на должность первого архи-
тектора Ялты. Через три года он выстроил знаменитый храм Святи-
теля Иоанна Златоуста (ныне восстановленный) по оригинальному 
проекту Г. И. Торичелли. Почти полвека Карл Иванович проживал в 
собственноручно выстроенном особняке «Планжи-Сарай» (тюрк. – 
дворец архитектора). Именно этот объект, памятник историко-куль-
турного наследия (ул. Свердлова, 3) завершает экскурсионный тур 
«Музей – городские мемориальные объекты». Особняк украшен ста-
туями, фигурными композициями, домовыми знаками, декоративным 
орнаментом, и долгое время служил образцом стиля для других зод-
чих Южного берега Крыма.

Выводы. Подводя итог проведенного исследования, отмечаем, что 
в Ялте работали талантливые специалисты-архитекторы, а значит су-
ществует 0в перспективе возможность создать цикл городских тема-
тических экскурсий, посвящённых градостроительству XIX – начала 
XX в., причём по мемориальному принципу. Развитие современной 
туриндустрии нуждается в инновационных формах продуктивного 
сотрудничества с музейными учреждениями. Создание тематическо-
го цикла мемориальных комплексных экскурсий является важным 
ресурсом территориального развития культурного пространства на 
современном этапе.
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В статье исследуется приоритетность технических средств в реа-
лизации инновационных технологий. Инновационные технологии играют 
важную роль в современных музеях, делая их более привлекательными и 
интересными для посетителей. На примере исторического парка «Белго-
родская черта» рассматривается развитие и модернизация музейного ком-
плекса с использованием информационных технологий. 

Ключевые слова: информационные технологии, технические средства, 
музей, модернизация, принцип интерактивности, музейный комплекс. 

Введение. Способы получения знаний с развитием науки и техни-
ки постоянно видоизменяются. С каждым годом специалисты разра-
батывают все больше новых и интересных средств, форм и методов с 
целью культурного просвещения населения. Для каждой группы насе-
ления необходимо подбирать индивидуальный подход в зависимости 
от особенностей здоровья, развития, национальности, вероисповеда-
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ния и многих других факторов. Для реализации этого подхода самые 
передовые средства на сегодняшний день – это технические. 

С развитием технологий и доступом к интернету получение зна-
ний стало более простым и гибким процессом. Вот несколько спо-
собов, которые сегодня широко используются для получения знаний:

1. Онлайн-курсы и образовательные платформы. Существует мно-
жество онлайн-курсов и веб-сайтов, которые предлагают обучение в 
различных областях знаний. Такие платформы, как Coursera, Udemy и 
edX, позволяют студентам брать курсы по своему графику и изучать 
интересующие их темы.

2. Открытые лекции и вебинары. Многие образовательные органи-
зации предоставляют бесплатные лекции и вебинары, которые можно 
прослушать или посмотреть онлайн. Это отличный способ получить 
знания от ведущих экспертов в различных областях.

3. Книги и статьи. Книги и научные статьи по-прежнему остаются 
одним из наиболее популярных способов получения знаний. Библио-
теки, онлайн-магазины книг и научные базы данных предлагают ши-
рокий выбор литературы по различным темам.

4. Практический опыт и практика. Получение знаний может осу-
ществляться и через практический опыт. Работая над проектами или 
участвуя в практических занятиях, можно лучше понять и применить 
полученные знания.

5. Социальные сети и форумы. Социальные сети и форумы предо-
ставляют возможность общения и обмена знаниями с экспертами и 
единомышленниками по интересующим темам.

6. Виртуальная реальность и дополненная реальность. С появле-
нием новых технологий виртуальной и дополненной реальности не-
которые организации предлагают обучающие программы, которые 
позволяют расширить возможности обучения.

Инновационные технологии в большинстве своем подразумевают 
использование технических средств (телевизора, компьютера, план-
шета и другого оборудования), так как это удобно и доступно. Объ-
ем информации, находящийся в электронном устройстве, не может 
сравниваться с тем же объемом, находящемся на бумажном носителе 
или видеопленке. А качество интернет-соединения позволяет не тра-
тить много времени на поиск нужного материала. Именно поэтому 
информационные технологии предоставляют работнику культуры 
большие возможности в профессиональной деятельности. С помо-
щью инновационных технологий музеи существенно улучшили свои 
экспозиции, делая их более интерактивными и доступными для по-
сетителей [3].

Результаты исследования. Одной из востребованных технологий 
является виртуальная реальность (VR), которая позволяет посетите-

лям погрузиться в атмосферу музея, не выходя из дома. С помощью 
специальных очков VR и контроллеров, посетители могут знакомиться 
с музейными залами, рассматривать произведения искусства в высо-
ком разрешении и получать дополнительную информацию о каждом 
экспонате. Еще одной инновационной технологией является допол-
ненная реальность (AR), которая позволяет смешивать виртуальные 
объекты с реальным окружением. С помощью мобильных устройств, 
посетители могут получить доступ к дополнительной информации о 
произведениях искусства, а также увидеть, как они выглядели бы в 
исходном виде [4, с. 65].

Также музеи используют интерактивные экраны и мультимедий-
ные инсталляции, которые позволяют посетителям более глубоко по-
грузиться в историю искусства. Эти экраны предлагают интерактив-
ные карты музеев, аудиогиды, видеорассказы и другие интерактивные 
материалы, которые помогают посетителям получить более полное 
представление о выставках и экспонатах.

Но далеко не все учреждения культуры в наши дни пользуются 
преимуществами электронных устройств в полном объеме. Музей-
ные комплексы только начинают развиваться в этом направлении и 
модернизировать выставочные пространства. Речь идет не о крупных 
музейных комплексах с соответствующим финансированием, а о не-
больших музеях. На примере «Исторического парка «Белгородская 
черта»» разберем возможности, которые могут улучшить работу му-
зейного комплекса. 

Исторический парк «Белгородская черта» – это музейный ком-
плекс, посвященный истории XVII века [2]. В попытке сохранить 
аутентичность и передать дух эпохи того времени, сотрудники парка 
долго отказывались от современных технологий. Однако относитель-
но недавно вектор развития был изменен в сторону модернизации. 
Мультимедийные решения используются при создании выставок в 
лесу и на поле, используя системы 3D-моделирования.

В основе деятельности любых музейных и выставочных комплек-
сов лежит принцип интерактивности, применение которого направле-
но на облегчение восприятия информации, побуждения к действию 
[1, с. 185]. Инновационные технологии создания мультимедиа дей-
ствительно впечатляют. С помощью этих технологий мы можем уви-
деть, почувствовать, сравнить. Подобные технологические новшества 
требуют больших финансовых затрат, однако на сегодняшний день 
активно поддерживаются проекты, связанные с развитием региона, 
поэтому даже у малобюджетных учреждений есть возможность полу-
чить государственную поддержку.

Однако есть и более бюджетные способы модернизировать выста-
вочное пространство. На сегодняшний день Исторический парк ак-
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тивно использует на своей территории систему QR-code. Подобная 
система помогает снизить нагрузку на сотрудников парка, давая воз-
можность посетителям самостоятельно проводить досуг и получать 
информацию о различных объектах и услугах. Это может включать в 
себя электронные табло с информацией о расписании мероприятий, 
а также автоматизированные туристические путеводители, которые 
могут предоставить посетителям информацию об их месторасполо-
жении, характеристиках экспонатов, обновляемую в режиме реаль-
ного времени. Также с помощью этой системы можно проводить он-
лайн-квесты и игры.

В рамках проекта «От Белгородской черты до Курской дуги» на 
территории парка был установлен информационный киоск – автома-
тизированный программно-аппаратный комплекс, предназначенный 
для предоставления справочной информации. В отличие от обычного 
справочного киоска, электронный информационный киоск работает 
автономно, позволяя сотрудникам направить свое внимание на реше-
ние других задач. Инфомат подключается через WI-FI и дает посети-
телем доступ к уникальной архивной информации, картам и схемам 
XVII и XX века. 

Выводы. Таким образом, инновационные технологии играют важ-
ную роль в современных музеях, делая их более привлекательными и 
интересными для посетителей. Они содействуют более глубокому ос-
воению и пониманию искусства, а также расширяют доступ к культур-
ным ценностям для всех людей, вне зависимости от места и времени.
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Автором анализируются особенности музейной коммуникации в музейном 
пространстве. Обозначены участники, формы и каналы виртуальной музей-
ной коммуникации. Приведены примеры VR- и AR-технологий для моделиро-
вания пространства виртуальной музейной коммуникации. Обозначена роль 
социальных сетей и блогов, как канала виртуальной музейной коммуникации.
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Введение. Необходимость изучения музейной коммуникации 
определяется как возросшим социокультурным значением музея на 
рубеже XX–XXI вв., так и формированием во второй половине XX ст. 
науки «музееведение». Определение музейной коммуникации впер-
вые появилось в работах канадского музеолога Д. Ф. Камерона в 
1968 г. Согласно ему, музейная коммуникация – это процесс общения 
посетителя с музейными экспонатами, представляющими собой ре-
альные вещи. Предложенная коммуникационная модель в музее по 
Камерону включает: коммуниканта (работник музея) и реципиента 
(посетитель), между которыми есть посредник – реальная вещь в му-
зее. Он рассматривает музей как коммуникационную систему, вклю-
чающую в себя каналы визуальной (через экспонаты) и вербальной 
информации (работник музея) [3, с. 247–248].

Исследования Д. Ф. Камерона вызвали не только признание, но 
и критику среди музееведов, однако они стали одним из ключевых 
пунктов в развитии теории музееведения. Вслед за Д. Ф. Камероном 
в теорию музейной коммуникации внесли вклад немецкий музеевед 
Ю. Ромедер, а также отечественные исследователи А. М. Разгон, 
В. Ю. Дукельский и др. Постепенно в музееведении формировались 
новые коммуникационные подходы, обозначались разные структур-
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ные модели музейной коммуникации, в ходе которых давался анализ 
форм, процессов, участников музейной коммуникации. 

Быстрые процессы развития информационных технологий и мас-
совых коммуникаций в конце XX в. приводят к появлению новых 
каналов коммуникации – средств, с помощью которых субъект ком-
муникации передает сообщение целевой аудитории. В этот период 
музеи осваивают канал электронной коммуникации, формируется 
виртуально-коммуникативное пространство музея. И если изначаль-
но такое пространство представляло собой страницу в сети Интер-
нет, содержащую лишь базовую информацию о часах работы музея, о 
его месторасположении, о тематике экспозиций музея, то затем стали 
появляться сайты музеев, которые имели наиболее сложную струк-
туру и могли содержать онлайн-выставки коллекций или тизеры о 
временных выставках. Позже музеи стали стремиться к демократиза-
ции содержания, и обеспечивать доступ к полностью оцифрованным 
наборам, представлению артефактов в 3D. Так появилось понятие 
«виртуального музея». Зарубежные эксперты полагают, что определя-
ющим фактором для понятия «виртуальный музей» является присут-
ствие музейной коллекции в Интернете в свободном доступе, когда с 
ней легко можно ознакомиться онлайн [1, с. 97]. 

С появлением виртуального музея расширяются границы пони-
мания музейной коммуникации, появляется и новый тип коммуни-
кации – виртуальная музейная коммуникация. Целью исследования 
является изучение каналов виртуальной музейной коммуникации, 
особенностей применения различных форм виртуальной музейной 
коммуникации и технологий для взаимодействия с пользователями. 

Результаты исследования. Исследования отечественных ученых 
в области музейного дела сосредоточены на формировании виртуаль-
но-коммуникативного пространства музея, поиске новых форм взаи-
модействия с виртуальными посетителями музеев, переосмыслении 
роли посетителя и работника музея в виртуальной коммуникации. 
Сегодня посетитель стал рассматриваться в качестве полноправного 
участника процесса коммуникации, занимать в нем центральное ме-
сто, а не просто быть пассивным получателем знаний и впечатлений. 
При этом роль сотрудника музея уходит на второй план и определя-
ется обычно как роль посредника, транслятора, переводчика или ин-
терпретатора. 

Среди особенностей музейной коммуникации в виртуальном про-
странстве выделяют: 

– зависимость от Интернета – технической основы виртуальной 
коммуникации; 

– связь с пространством реальной музейной экспозиции, виртуаль-
ный прообраз которой создается посредством репрезентации; 

– интерактивный характер коммуникации пользователей с экспо-
натами, обеспечиваемый техническими устройствами; 

– возможность моделирования структуры виртуального простран-
ства музейной коммуникации в зависимости от концепции, разрабо-
танной ее авторами; 

– динамичность виртуальной репрезентации музейного простран-
ства, возможность ее структурной перестройки в любое время; 

– постоянную, доступность пространства виртуальной музейной 
коммуникации [4, с. 144].

Виртуальная коммуникативная среда музея может включать: сайт 
музея, блог, социальную сеть или канал в мессенджере. Путешествуя 
в виртуальной среде музея, посетитель, в первую очередь, исполь-
зует технологию гипертекста и гиперссылок, как один из способов 
односторонней виртуальной коммуникации между зрителем и экспо-
натом виртуального музея. Под гипертекстом понимается вид пись-
менной коммуникации, представляющей особую форму организации 
письменного текста, опосредованного компьютерной средой и ха-
рактеризующейся процессом нелинейного письма и чтения, который 
является привлекательным в связи с ассоциативной связью идей в 
мозгу человека. С помощью гиперссылок, размещенных на сайте му-
зея, пользователь виртуально знакомится с экспонатами, путешествуя 
между средами и объектами от одного текстового узла к другому. При 
этом, объекты могут быть связаны тематически, а находиться друг от 
друга на большом расстоянии. В этом случае фактическое расположе-
ние реального объекта становится не важным. 

Стоит отметить, что коммуникацию на основе гипертекста можно 
считать успешной, если коммуникативное намерение автора эффек-
тивно реализовано на веб-странице и соответственно воспринято чи-
тателем. Коммуникативная неудача охарактеризована как некоторый 
сбой во взаимодействии между автором и читателем гипертекста, не 
позволяющий автору веб-сайта достичь стратегической цели [2]. 

Если ранее под виртуальным музеем понимали сайт музея и путе-
шествие по экспозициям было ограничено гиперссылками в тексте, то 
сегодня под виртуальным музеем понимают виртуальное простран-
ство, представляющее собой интерактивную панораму с вариантами 
передвижения по трехмерному туру с помощью хот-спотов, по ана-
логии гиперссылок. Таким образом, происходит полное погружение 
в виртуальную коммуникативную среду, которая является синтети-
ческой реальностью киберпространства. При этом предоставляется 
возможность использования аудиогида, VR-очков для смартфона и 
интерактивного взаимодействия между пользователем и экспонатом: 
оцифрованные 3D-артефакты можно увеличить, уменьшить, покру-
тить, рассмотреть детали. 
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Одним из специфических каналов виртуальной музейной ком-
муникации, существенно модифицирующим традиционные формы 
взаимодействия посетителей в реальном музейном пространстве, яв-
ляется технология «дополненной реальности» (AR). Она дополняет 
экспозицию, моделируя виртуальные объекты, чтобы посетители фи-
зического музея воспринимали их через экран смартфона или другого 
подобного устройства. Сканируя QR-код в экспозициях музея, экскур-
сант или посетитель может более детально рассмотреть и покрутить 
экспонат, самостоятельно ознакомиться с научно-справочным матери-
алом об экспонате или разделе экспозиции с помощью встроенного 
в QR-код текстового описания или аудиогида, который имеет те же 
функции, что и экскурсовод. 

В России виртуальные коммуникативные технологии использу-
ются множеством музеев: Государственной Третьяковской галереей, 
Государственным Русским музем, Государственным историческим 
музеем, Государственным Дарвиновским музеем, Музеем-заповед-
ником «Сталинградская битва» и многими другими федеральными и 
региональными музейными учреждениями. 

Сегодня практически каждый музей ведет свой блог, группу или 
сообщество в социальных соцсетях или мессенджере, которые пред-
ставляют собой эффективный канал музейной коммуникации. Поми-
мо оперативного способа информирования участников сообщества о 
своей деятельности, такое сообщество предоставляет возможность 
общения между собой для посетителей в обсуждениях тем или ком-
ментариях к постам. Таким образом, реализуется двусторонняя и 
массовая модели виртуальной коммуникации работника музея с поль-
зователями и посетителями сообщества. При этом работник музея вы-
ступает не только как посредник между артефактом и посетителем, 
но и является полноправным участником виртуальной коммуникации: 
отвечает на вопросы пользователей, участвует в дискуссиях. Посети-
тели, в свою очередь, оставляют отзывы о выставках, на которых по-
бывали, участвуют в сетевых конкурсах, общаются с другими посети-
телями и участниками сообщества. 

Выводы. Современный этап развития коммуникационных техно-
логий музеев непрерывно связан с развитием науки и техники. Пока 
нет единой и общепринятой точки зрения на структуру, модели и ка-
налы виртуальной музейной коммуникации, недостаточно уделяется 
внимания понятию виртуальной музейной коммуникации, что являет-
ся актуальнейшей задачей будущих научных исследований. Но, без-
условно, стоит отметить, что главным элементом виртуальной музей-
ной коммуникации является посетитель, находящийся в реальном или 
виртуальном пространстве музея. И именно для того, чтобы пользо-
ватель был заинтересован музеем, как транслятором культуры и исто-

рических ценностей, появляются и совершенствуются новые модели, 
формы и каналы виртуальной музейной коммуникации. Используе-
мые в музейной практике, они дополняют музейной пространство и 
стимулируют рост интереса посетителей к музеям. 
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В данной работе особое внимание уделяется рассмотрению российско-
го рынка туристических услуг, а именно сегмента, целевой аудиторией ко-
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торого являются люди старшего возраста (50+). На основании открытых 
данных Министерства курортов и туризма Республики Крым проведен 
анализ клиентских предпочтений указанной категории туристов.

Ключевые слова: туризм, рынок, предпочтения, потребности, потре-
бительское поведение, возрастной состав, санаторно-курортное лечение.

Введение. Демографическая структура России в последнее десяти-
летие показывает устойчивую тенденцию роста категории населения 
старше 50 лет. Так, по данным Федеральной службы государственной 
статистики, доля данной возрастной категории в общей численности 
населения России возросла с 31% до 36%. По прогнозам экспертов, 
этот процент с течением времени будет только увеличиваться. Данная 
тенденция заставляет рынок туризма быстро реагировать на изменяю-
щийся возрастной состав потребителей, предлагая более комфортные и 
адаптированные под людей старшего возраста туристический продукты. 

Перед предприятиями, работающими в сфере туризма стоит не-
простая задача – выявить потребности нового и достаточно быстро 
развивающегося сегмента потребителей и сформировать соответству-
ющие туристические продукты.

Результаты исследования. До последнего времени считалось, что 
такой показатель как потребительское поведение имеет статичный ха-
рактер и различается у представителей различных сегментов потреби-
телей, не претерпевая изменений в течение жизни. Выделять возраст, 
как один из основных факторов, изменяющих клиентские предпочте-
ния начали такие зарубежные ученые, как Д. Хоукинс, Дж. Энгель, 
Р. Бест и др. 

В маркетинге основоположником подхода, учитывающего возраст-
ные особенности потребителей, является Ф. Котлер. Схожее мнение 
имели и ученые Тайваня, которые называли демографические показа-
тели основными факторами, влияющими на потребительское поведе-
ние. Тем не менее, многие западные исследователи в числе которых 
Т. Парсонс, Дж. Франк и др. считают возраст недостаточно суще-
ственным показателем, способным оказывать влияние на поведение 
«серебряных потребителей» на рынке.

В российской литературе данная тема представлена недостаточно 
широко. Основные исследования в этой связи посвящены изучению 
базовых характеристик, поколений и сравнению их с характеристика-
ми поколений зарубежных стран.

С течением времени и под призмой определённых обстоятельств 
туристические предпочтения человека претерпевают существенные 
изменения. Это явление отражено в социологическом исследовании 
крупной английской туристической фирмы «Лан Полли» (см. табли-

цу), проведённом в 2001 году, но не потерявшем своей актуальности 
и по сей день [6].

Таблица – Туристические предпочтения различных категорий населения

Значимость 
предпочте-

ния для 
туристов 
(место)

Молодые 
одинокие 

люди

Молодые 
супруже-

ские пары

Семей-
ные пары

Возраст-
ная груп-

па от 45 до 
64 лет

Пенсио-
неры 
65 лет 

и старше

1

Посеще-
ние баров, 
клубов и 
дискотек

Пассивный 
отдых

Отдых с 
семьей Экскурсии Экскурсии

2 Солнечные 
ванны

Вкусная 
еда

Пассив-
ный отдых

Пассивный 
отдых

Поездки 
на при-
роду

3 Экскурсии Экскурсии Экскурсии Поездки на 
природу

Вкусная 
еда

4 Пассивный 
отдых

Отдых с 
семьей

Солнеч-
ные ванны

Вкусная 
еда

Пассив-
ный отдых

5 Поездки на 
природу

Солнечные 
ванны

Вкусная 
еда

Солнечные 
ванны

Отдых с 
близкими 
и другими

Источник: [6]

Актуальность данных даже спустя 20 лет подтверждают материа-
лы исследований туристического потока в Республике Крым, которые 
проводятся Министерством курортов и туризма Республики Крым [5]. 

Так, можно сделать вывод, что подавляющее большинство тури-
стов старшего возраста предпочитают спокойный отдых активному.

Стремительно набирает популярность так называемый медицин-
ский туризм. Целью данного вида туризма является отдых и оздоров-
ление, как правило, на базе санатория с лечением [3]. Климатические 
условия Республики Крым как нельзя кстати подходят желающим 
поправить свое здоровье. Недаром большое количество отдыхающих 
в средствах размещения указывают на причину выбора Республики 
Крым в качестве места отдыха именно лечебную базу и благоприят-
ный климат.

Помимо санаторно-курортного лечения большой спрос у туристов 
старшего возраста (50+) имеет культурно-познавательный вид туриз-
ма, который позволяет не только пройти курс лечения в местных са-
наториях, но и познакомиться с культурой и природой региона пребы-
вания [1].
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С этой точки зрения Крым также обладает огромным потенциа-
лом, так как на его территории находится большое количество раз-
личных объектов показа, создано большое количество экскурсион-
ных маршрутов и троп. Однако люди старшего возраста предъявляют 
особые требования к организации доступности туристических мест 
[4, c. 197–202]. Данной категории туристов необходим комфортный 
подъезд к объекту показа, не слишком утомительная пешеходная 
часть с минимальными перепадами высоты. Это обуславливает необ-
ходимость создания доступной среды и оборудование туристических 
мест инфраструктурой, направленной на облегчение доступа людей 
старшего возраста, тем более с ограниченными возможностями здо-
ровья.

Не секрет, что одним из факторов, препятствующих развитию ту-
ризма пожилых людей является экономическая доступность туристи-
ческих продуктов. Именно поэтому такие туристы часто предпочи-
тают отдых в межсезонье, так как путевки в это время года дешевле, 
чем летом [2].

В Республике Крым круглогодично функционируют более двухсот 
средств размещения, включая санаторно-курортные организации. По-
мимо общего уменьшения стоимости в низкий сезон, многие средства 
размещения реализуют специализированные программы, направлен-
ные на туристов старшего возраста (50+), позволяющие сделать от-
дых в Крыму более доступным.

Выводы. Таким образом, курорты Республики Крым обладают 
огромным ресурсным потенциалом для реализации программ от-
дыха и лечения туристов старшего возраста (50+). Благоприятный 
климат, лечебная база, а также большое количество объектов показа 
делает Крым привлекательным для данной категории людей. Одна-
ко стоит уделить большое внимание организации такого отдыха, а 
именно созданию материальной базы для комфортного досуга по-
жилых людей.
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В статье определены основные принципы использования современной 
концепции бенчмаркинга как метода совершенствования бизнеса, спосо-
ба получения устойчивых конкурентных позиций на рынке, формирования 
положительного имиджа предприятий индустрии туризма и гостеприим-
ства с целью возникновения социальных связей и создания основы для ком-
мерческих проектов, продвижения турпродукта, разработки новых туров 
и услуг, формированию имиджа всех партнеров.

Ключевые слова: имидж, бенчмаркинг, маркетинговые альянсы, гости-
ничный бизнес, туризм, гостеприимство.

Введение. Успех предприятий туризма и гостиничного бизнеса в 
современных условиях зависит от ряда факторов, в том числе и от сло-
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жившегося имиджа предприятия. Создание положительного имиджа 
и высокой репутации предприятия – сложный и длительный процесс, 
предусматривающий наличие фирменного стиля, чёткого определе-
ния социально значимой роли предприятия, его индивидуальности и 
идентичности. Эти факторы чаще всего становятся определяющими в 
рыночной среде, обеспечивая общественный рейтинг и финансовый 
успех предприятия [2; 3; 5]. 

Положительный имидж значительно повышает конкурентоспо-
собность предприятий на рынке туристических и гостиничных ус-
луг. Он привлекает потребителей и партнеров, ускоряет продажу и 
увеличивает его объемы, облегчает доступ к ресурсам (финансовым, 
информационным, человеческим, материальным) и ведение коммер-
ческих операций. Использование зарубежного опыта и современных 
отечественных новейших технологий в сфере имиджелогии требует 
как методологических разработок в этом направлении, так и форми-
рования системы практических рекомендаций с учетом специфики 
деятельности предприятий определенной сферы. 

Вопросам формирования имиджа предприятия посвящены на-
учные исследования зарубежные и отечественных ученых: Б. Джи, 
Д. Дороти, Г. Кессона, В. Гарденера и С. Леви, Г. Даулинга, Н. Л. Ро-
галевой, Н. М. Синяевой, Т. В. Герасимовой, Т. А. Соломанидиной, 
С. В. Резонтоа, В. Новика и др. Но подавляющее большинство публи-
каций рассматривает лишь взаимосвязь PR-технологий и вопросов 
формирования имиджа. 

Большинство отечественных авторов, исследовавших бенчмар-
кинг, считают его процессом оценки своей деятельности в отношении 
конкурентов, лидеров в отрасли и других объектов сравнения. Вопрос 
использования современной концепции бенчмаркинга при формиро-
вании имиджа предприятия отдельно не изучался. 

Результаты исследования. В современных условиях PR-дея-
тельность стала неотъемлемой составляющей работы многих пред-
приятий, однако можно наблюдать недостаток внимания руководства 
предприятий к PR-технологиями. Процесс формирования и оценки 
имиджа современного предприятия, особенно в сфере услуг, зна-
чительно весомее и шире, чем концепция определения имиджа как 
результата одной составляющей комплекса маркетинговых коммуни-
каций. Ключевую роль в решении стратегических задач предприятий 
туризма и ресторанного бизнеса играет стратегическое планирование. 
Любое предприятие стремится системно управлять своей репутацией. 
Это связано, прежде всего, с необходимостью обеспечения динамич-
ного развития, привлечения инвестиций, повышения конкурентоспо-
собности и увеличения капитализации. Наилучшим является вариант, 

когда на фоне благополучия компания закладывает основы будущей 
стабильности в виде инвестиций в репутацию. 

Одной из самых распространенных проблем на пути организации 
системы репутационного менеджмента является неправильное пони-
мание сути объекта управления. Часто можно столкнуться с некор-
ректным сравнением понятий «репутация» и «имидж». Они, конечно, 
тесно связаны, но имеют принципиальные отличия. Корпоративный 
имидж – это устойчивый, эмоционально окрашенный образ, который 
возникает в сознании целевых групп в результате восприятия инфор-
мации о предприятии. Репутация формируется на основе реального 
опыта взаимодействия целевых групп с компанией, на доказательных 
аргументах, осознанном сопоставлении или оценках авторитетных 
экспертов. Имидж не всегда отражает глубинные экономические и 
социальные характеристики предприятия, особенности поведения на 
рынке, результаты деятельности, реальные принципы и методы веде-
ния бизнеса. Его можно существенно трансформировать, при этом 
практически ничего не меняя в деятельности предприятий. 

Учитывая повышение роли и значения туризма в экономике Рос-
сии в современных рыночных условиях, актуальной становится 
проблема использования управленческой парадигмы, основанной 
на конкурентных преимуществах. Для того чтобы выжить и стать 
успешным, предприятию недостаточно просто предоставлять ту-
ристические или гостиничные услуги и формировать предложение, 
необходимо делать это лучше конкурентов, с меньшими затратами, 
используя последние мировые достижения в науке, технике и орга-
низации этих услуг [1]. 

Практика бизнеса показывает, что для достижения конкурентных 
преимуществ необходимо изучать, знать и использовать опыт своих 
конкурентов, которые уже достигли успехов в различных направле-
ниях деятельности. В условиях жесткой конкурентной борьбы наи-
более востребованными в хозяйственной деятельности становятся 
маркетинговые инструменты ведения туристического бизнеса, среди 
которых наиболее важными является не метод сбора информации, 
а ведение конкурентной борьбы – бенчмаркинг [4; 6]. Сегодня для 
многих предприятий сферы услуг конкуренция носит глобальный 
характер, поэтому неслучайно основной целью большинства из них 
является достижение мировых стандартов качества туристических 
услуг. В таких условиях конкурентно-интеграционный бенчмар-
кинг может служить одним из лучших методов для того, чтобы цели 
компании соответствовали требованиям мирового туристического 
рынка, а сформированный на этой основе имидж российских тури-
стических предприятий не уступал мировым лидерам туризма. Эта 
современная технология менеджмента, основанная на использова-
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нии опыта лучших туристических компаний, может быть применена 
туристическими предприятиями с целью повышения их конкурен-
тоспособности. 

Бенчмаркинг – это метод получения конкурентных преимуществ 
и повышения конкурентоспособности субъекта предприниматель-
ства благодаря поиску, изучению и адаптации к собственным усло-
виям эффективных методов осуществления бизнес-процессов неза-
висимо от сферы их применения, для удовлетворения потребностей 
рынка [4; 6]. 

Бенчмаркинг базируется на многолетнем опыте успешного разви-
тия крупнейших туристических компаний и корпораций в мировой 
экономике. Основное содержание бенчмаркинга предприятий туриз-
ма и гостиничного бизнеса должно заключаться в выявлении эталон-
ных предприятий, которые достигли значительных успехов в любых 
функциональных отраслях, прежде всего на рынке туристических ус-
луг, тщательном изучении их бизнес-процессов и адаптации получен-
ных результатов к условиям собственного предприятия. 

Бенчмаркинг предполагает активное взаимодействие партнеров, 
которые обмениваются информацией о бизнес-процессах. Успешно 
реализованные проекты по бенчмаркингу способствуют возникно-
вению социальных связей между специалистами различных пред-
приятий и создают основу для коммерческих проектов, продвижения 
турпродукта, разработки новых туров и услуг, формированию имиджа 
всех партнеров. На институциональном этапе развития бенчмаркинга 
получение конкурентных преимуществ должно стать новой деловой 
стратегией предприятия, основанной на сотрудничестве и взаимодей-
ствии: клиента (туриста) необходимо превратить в партнера по бизне-
су, а достижение более успешных конкурентов и организаций-лиде-
ров различных отраслей, главным образом передового туристического 
опыта, изучать на основе конкурентно-интеграционного бенчмаркин-
га, который достигает своей цели – эффективного добровольного об-
мена лучшим опытом между различными субъектами хозяйственной 
деятельности. 

При этом под конкурентно-интеграционным бенчмаркингом сле-
дует понимать анализ деятельности конкурентов, основанный на вза-
имодействии и сотрудничестве, с целью обобщения и формирования 
качественно новых бизнес-процессов на базе опыта ведущих органи-
заций сферы туризма для улучшения конкурентных преимуществ. 

Таким образом, в понятие конкурентно-интеграционного бенч-
маркинга включен новый элемент – взаимодействие, позволяющее 
повысить собственные результаты деятельности, опираясь на уже до-
стигнутые результаты конкурентов. Открытый и добровольный обмен 
информацией между конкурентами на основе конкурентно-интегра-

ционного бенчмаркинга возможен в рамках профессиональных объе-
динений, ассоциаций, маркетинговых альянсов. 

К сожалению, возможности бенчмаркинга как методологии муль-
типликации знаний в рамках маркетинговых альянсов до сих пор не 
получили широкого признания в туристической отрасли. Сегодня не-
многие отечественные предприятия, особенно в сфере услуг, желают 
раскрывать секреты своего успеха. Тем не менее, именно бенчмар-
кинговый подход дает организации возможность позаимствовать луч-
ший опыт других компаний. Соблюдение этой концепции позволит 
повысить имидж не только отечественных предприятий туризма и го-
стиничного бизнеса, но и государства. 

Эффективная и согласованная государственная политика поддерж-
ки предприятий туризма, с учетом специфики их функционирования, 
может создать основу для развития туризма и преодоления кризисных 
явлений в отрасли. Грамотное проведение маркетинговой деятельно-
сти на уровне государства не только формирует ее позитивный имидж 
во внешней среде, но и способствует привлечению туристов. В част-
ности, предприятиям гостиничного и туристического бизнеса гораздо 
легче формировать собственную маркетинговую политику, опираясь 
на хорошо отлаженную брендинговую концепцию туристической де-
стинации. 

Предприятия индустрии туризма и гостеприимства в таком случае 
становятся частью уже сложившегося бренда и направляют свои уси-
лия на то, чтобы подчеркнуть собственную индивидуальность, не вы-
ходя за рамки концепции, сформированной на высшем уровне. И это 
еще раз подчеркивает необходимость применения инструментов бен-
чмаркинга, что является активным поиском и созданием уникального 
и конкурентоспособного образа для внутреннего и международного 
позиционирования страны как удачного места для торговли, туризма 
или вложения инвестиций [5], а для региона – заявкой о себе как о 
месте, где туризм набирает обороты. 

Для обеспечения эффективного функционирования предприятий 
индустрии туризма и гостеприимства возникает необходимость науч-
ного обоснования стратегий их развития, которые коррелируют с пе-
редовым мировым опытом и удачной практикой отечественных пред-
приятий-лидеров. Туризм как отрасль экономики выполняет важную 
роль в осуществлении широкомасштабных задач по развитию россий-
ской экономики, культурного и духовного развития. 

Выводы. Применение в системе управления предприятиями ту-
ризма и гостиничного бизнеса основных составляющих конкурент-
но-интеграционного бенчмаркинга может стать движущей силой в 
процессе изменения философии ведения современного бизнеса. Для 
того чтобы в российской бизнес-среде бенчмаркинг сформировался 
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как цивилизованный способ определения рыночной позиции на от-
раслевом рынке, следует разработать его четкий, поэтапный процесс, 
базирующийся на сотрудничестве, заключении партнерских соглаше-
ний или соглашений о совместной деятельности в области сравни-
тельного анализа, и при этом учитывать специфику российского рын-
ка туристических услуг.
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В статье обозначена роль историко-краеведческих музеев для обще-
ства, сделан акцент на проблемах их модернизации. Актуализирован вопрос 
внедрения инноваций историко-краеведческого музея г. Армянска в школь-
ном и внешкольном образовании. Обосновывается, роль историко- краевед-
ческих музеев как важнейших площадок сохранения своей истории, прове-
дения краеведческих исследований. Научно-образовательная деятельность 
музея направлена на поиск новых форм и методов работы в современных 
условиях.

Ключевые слова: историко-краеведческий музей, инновации, Армянск, 
цифровые технологии, Интернет, мультимедийные системы.

Введение. Во всех цивилизованных странах мира музейные со-
брания являются предметом национальной гордости, духовной со-
кровищницей народа. Невозможно переоценить значение историко- 
краеведческих музеев в жизни общества. Они выполняют функции 
института национальной памяти, самоидентификации и идентифика-
ции России в мировом сообществе, сохраняют историю и культуру 
народа как часть мирового историко-культурного достояния, служат 
источником информации и знаний, имеющих огромный воспитатель-
ный и туристический потенциал для регионов страны. 

Проблемы развития современных музеев, внедрения информаци-
онно-инновационных технологий и особенности их применения в му-
зейных экспозициях изучали Л. Калинина [5] , Е. Кокорина [4], Н. Ла-
пин, А. Лебедев, Е. Наумов, А. Романчук, В. Шестаков [5], Т. Юренева 
и др. Исследователи акцентировали внимание на необходимости пе-
ресмотра и модернизации многих сформированных за предыдущие 
десятилетия методов, приемов и способов музейной работы, ее ор-
ганизации и обеспечения необходимыми ресурсами; охарактеризова-
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ли новые информационные технологии музейного дела, в частности, 
инновации в экспозиционной деятельности, технические инновации, 
сохранения музейных предметов в фондохранилищах и экспозициях. 
Однако технологии развиваются, что обуславливает поиск не только 
новых форм и методов, но и разработку новых программ развития, со-
временного технического оснащения и привлечения дополнительных 
средств в музеи для конкуренции в культурной среде.

Сегодня, к сожалению, сохраняется отношение к музеям как к че-
му-то второстепенному на разных уровнях. Среди причин снижения 
авторитета музейных заведений в России можно назвать недоста-
точную государственную поддержку, несоответствие современным 
требованиям изучения, сохранения, использования и популяризации 
музейных предметов и музейных коллекций, неумение удовлетворить 
потребности посетителя и т. д. Снижение привлекательности музе-
ев свидетельствует как о несостоятельности музеев конкурировать со 
сферой массовых развлечений, так и об общем снижении культурного 
и общего интеллектуального уровня нации. Наряду с вышеизложен-
ными проблемами, следует сказать и о положительной динамике – на-
пример, повышенном интересе населения к своим родным корням, 
к своей родине. Возрастает важность и актуальность развития исто-
рико-краеведческих музеев, их модернизации. Говоря о модерниза-
ции, следует отметить, что важнейшую роль в этом процессе играют 
структурные и технологические изменения, направленные на приспо-
собление музея к окружающей действительности и нацеленности в 
будущее [2, c. 36].  

В этой связи целью исследования стало изучение деятельности 
историко-краеведческих музеев и внедрения в работу инноваций на 
примере историко-краеведческого музея г. Армянска. Материалами 
исследования послужили краеведческие издания, интернет-ресурсы и 
публикации газет, а также отчеты музея г. Армянска.  

Результаты исследования. Музей – это специфический соци-
окультурный институт, аккумулирующий свои функции на разных 
уровнях: от охраны историко-культурного наследия до участия в фор-
мировании исторической памяти в современном обществе [1]. Сегод-
ня историко-краеведческий музей балансирует между традиционны-
ми функциями музейного заведения и передовыми инновационными 
технологиями. Стремительное развитие современных цифровых тех-
нологий и сети Интернет создало новые возможности для изучения 
истории и предоставили новые способы совершенствования процесса 
обработки исторических документов. Многочисленные исторические 
документальные архивы стали доступными для широкого круга поль-
зователей, что позволяет обмениваться новым опытом и повторно ис-
пользовать научный и исторический материал [5, c. 12]. 

Крымский полуостров является уникальным местом, в котором 
находится большое количество различных музеев: художественных, 
исторических, заповедников, ведомственных, краеведческих и другие. 
К сожалению, в Крыму, как и в регионах России, сегодня, современ-
ные мультимедийные системы и современные инновации применяет 
лишь небольшое количество музеев, расположенных преимуществен-
но в столицах и других крупных городах. Большинство же провинци-
альных музеев используют мультимедийные компьютерные системы 
не достаточно широко. В большинстве случаев дело ограничивается 
только интерактивной доской и несколькими не слишком инноваци-
онными техническими средствами [4, с. 60]. Историко-краеведческий 
музей г. Армянска, находящийся на севере Крыма, в этом плане не 
исключение. 

Городской историко-краеведческий музей г. Армянска создан 
27 мая 1994 года решением Армянского городского совета народных 
депутатов на базе комнаты Боевой Славы. Он включает пять основ-
ных залов: зал природы, зал истории завода «Титан», зал истории 
Армянска, зал Гражданской войны, зал Великой Отечественной вой-
ны [3]. Основная часть культурно-образовательной деятельности му-
зея связана с экскурсионной работой для посетителей дошкольного и 
школьного возраста.

Использование современных технологий длительное время огра-
ничивалось компьютером. Такое отставание во внедрении современ-
ных мультимедийных систем объясняется недостаточным финанси-
рованием отрасли культуры в нашей стране. К сожалению, данный 
музей, как и многие другие музейные заведения, просто не имеет 
средств на закупку и установку новых технических средств. При этом 
отметим, что постепенно музей начинает использовать в своей экс-
позиционной и образовательной деятельности новейшие технологии. 
Так, например, в 2015 году, благодаря российским программам разви-
тия культуры, приобретена интерактивная доска, которая дополнила 
экскурсии по музею демонстрацией видео и слайд-шоу. 

В настоящее время в музее широко используется особый тип меж-
культрной коммуникаций. Человек в музее ищет какое-то сопережива-
ние, возможности идентифицировать себя с кем-либо из персонажей 
или определенными событиями. В музее практикуют встречи с вете-
ранами и известными личностями, научные симпозиумы, конферен-
ции, художественные конкурсы, вечера, презентации и т. д. [4, с. 135]. 
Большую популярность приобрели так называемые «устные истории», 
то есть участников тех или иных событий, например Великой Отече-
ственной войны, или известных земляков. В данном случае «устная 
история» дополняется аудиозаписями, фото- и видеороликами доку-
ментальных фильмов и воспоминаний. Специфической формой му-
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зейной коммуникации выступает музейная экспозиция, посредством 
которой посетитель общается с музейными предметами. В данном 
случае примером является проведение экскурсий для дошкольников и 
школьников и внедрение в экспозиции и тематические выставки ин-
новаций: в зале природы транслируются видеофильмы о животных. 
В зале Великой Отечественной войны демонстрируются документаль-
ные видеозаписи тех времен; на экране –можно увидеть работу воен-
ной ехники, представленной в экспозиции (веер). В 2020–2021 годах, 
в рамках реализации грантов, музеем были приобретены интерактив-
ный киоск и информационные стенды, которые используются приме-
нение на выставках и специальных информационных зонах.

Перспективным направлением в развитии краеведческого музея 
является и использование интернет-технологий, открывающих боль-
шие возможности для коммуникации музея с широкой аудиторией 
посетителей, их ознакомление с материальным и духовным культур-
ным достоянием, расширение межмузейных контактов, интеграции 
в мировое музейное сообщество. В данном случае музей имеет свой 
сайт и группу ВКонтакте [3]. На сайте представлены история музея, 
информация для посетителей, постояннодействующие экспозиция 
и выставки, реже – образовательные программы, а научная инфор-
мация – в единичных случаях; в группе ВКонтакте содержатся но-
вости о мероприятиях, их фотоотчеты [1]. Историко-краеведческий 
музей только начинает пользоваться сервисом на своих сайтах – это 
виртуальные экскурсии как дополнительный способ повысить посе-
щение веб-сайта музея, предлагается пользователю виртуальное пу-
тешествие (например, экскурсия по фондам музея, образовательные 
программы для школы). Однако возникают и сложности – отсутствие 
специалиста в штате и оплата платформы пользования. 

Таким образом в последние годы модернизация и трансформация 
культурных объектов в социокультурные центры сохранение культур-
ного наследия нашей страны коснулись практически всех сфер обще-
ственной жизни, в том числе, и музеев, которые в условиях разви-
тия информационного общества вынуждены вводить инновационные 
формы работы с посетителями, изменять способы предоставления 
доступа к своим коллекциям и их распространение. Музейные здания 
и помещения, отведенные специально для историко-краеведческих 
музеев, которые раньше соответствовали всем требованиям времени, 
сейчас уже не отвечают новым представлениям и музейным техно-
логиям, новому качеству общения музеев и посетителей, новым ком-
муникационным возможностям в передаче музейной информации. 
Современные реалии требуют не только использование современных 
технологий в построении экспозиции и в проведении экскурсий и 
мероприятий, но и овладение виртуальным пространством для при-

влечения новых посетителей. Введение информационно-техноло-
гических инструментов в коммуникационную деятельность музеев 
значительно повышает эффективность их деятельности, расширяет 
аудиторию пользователей и разрешает вопросы соответствия музея 
современным веяниям в информационной сфере.

Выводы. Модернизация небольших историко-краеведческих 
музеев должна стать стратегией развития музейного дела. Сегод-
ня историко-краеведческий музей следует рассматривать не только 
как информационную систему, направленную на передачу инфор-
мации различными средствами, но и инновационную площадку. На 
этом уровне реализуются потребности общества, музея и посетителя 
в осуществлении и обеспечении качественно новых подходов к со-
хранности, описанию, представлению музейного собрания, а также 
доступа к нему. Модернизация позволяет современному музею быть 
не только посредником между обществом и его культурным наследи-
ем, но и осуществлять коммуникацию между прошлым, настоящим и 
будущим. 
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В статье рассматриваются проблемы и тенденции развития спор-
тивно-оздоровительного туризма в Российской Федерации, в частности 
такого его вида, как фитнес-туризм. Проанализированы факторы и осо-
бенности развития данного вида туризма в современной России, обосновы-
ваются перспективы фитнес-туризма на основе теоретического и эмпи-
рического материала.

Ключевые слова: туризм, спортивно-оздоровительный туризм, фит-
нес-туризм, потребность, рекреация, потенциал.

Введение. За последние годы развития туризма наблюдается осо-
бая динамичность и гибкость развития его как отрасли экономики, ко-
торая приобретает все более новые формы. Перед ней ставятся новые 
цели и задачи, и в соответствии с этим она вынуждена использовать 
новые методы их реализации [3; 6].

В настоящий момент существует много видов туризма, одним из 
которых является спортивно-оздоровительный туризм. Это отраже-
но в законодательстве, и данный вид имеет отличия от других видов 
туризма. Спортивно-оздоровительный туризм – массовое обществен-
ное движение, состоящее из индивидуально-групповых путешествий 
и спортивно-массовых мероприятий в природной среде, основанных 
на технологиях спортивного туризма, а также клубной деятельности. 
На первый взгляд, очевидное сходство его со спортивным туризмом 
может ввести в заблуждение. Однако, данный вид туризма не содер-
жит такой нормативной базы регулирования как спортивный туризм, 
и не столь сильно привязан к ней, что отражается в его специфике и в 
определении словосочетанием «общественное движение». 

Основной целью спортивно-оздоровительного туризма является: 
отдых и оздоровление через комплексное взаимодействие с природ-
ной средой и коллективом, в отличие от сравниваемого с ним спортив-
ного туризма, где главной целью является получение разрядов и зва-
ний. Хотя в классической форме проявления они достаточно схожи. 

Одним из направлений удовлетворения рекреационных потребно-
стей туристов и решения современной социальной проблемы являет-
ся новый вид туризма: фитнес-туризм. Таким образом, актуальность 
данной темы являет потребность населения в оздоровлении, поддер-
жании здоровья, как физического, так и психологического, соответ-
ственно целью будет обоснование перспектив данного метода с помо-
щью теоретического анализа источников, анализа данных статистики, 
обзорного анализа информационных ресурсов.

Результаты исследования. В настоящее время мы часто сталки-
ваемся с проблемой малоподвижности людей из-за монотонной сидя-
чей работы. Еще несколько десятков лет назад человек был вынужден 
заниматься тяжелым физическим трудом, а сейчас прогресс зашел так 
далеко, что он может осуществлять заработок материальных средств, 
не покидая собственный дом. Люди, работа которых связана с ком-
пьютером, обречены на пассивный и малоподвижный образ жизни, и 
это пагубно отражается на их здоровье. Когда выпадает возможность 
отдохнуть, занимающиеся сидячей работой, а это основная часть со-
временного общества, хотят провести отдых в подвижном состоянии 
и при этом получить настоящее удовольствие. Именно этот факт стал 
основной причиной развития абсолютно нового вида отдыха – спор-
тивно-оздоровительный туризм [4, c. 108–113].  

Исследование, проведенное холдингом «Ромир», показало следую-
щие результаты: 81% населения Российской Федерации желают быть 
здоровыми. Каждый третий уроженец России готов принимать вита-
минные комплексы, соблюдать диету и заниматься спортом. Каждый 
второй согласен постоянно осуществлять прогулки на свежем возду-
хе (44%), а каждый пятый – иметь индивидуального консультанта по 
здоровому образу жизни [5, с. 110].

Территория России включает множество самых интересных и за-
хватывающих мест в мире, что даёт прекрасную возмоность для про-
цветания именно спортивно-оздоровительного отдыха [1]. Одним из 
перспективных и развивающихся видов развития спортивно-оздоро-
вительного туризма является фитнес-туризм.  

Фитнес-туризм – вид туризма, реализующий рекреационную цель 
с помощью акцента на интенсивных тренировках, совмещающий их 
с экскурсионными программами, тематическими занятиями и здоро-
вым питанием. Следовательно, существенную роль в реализации про-
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грамм фитнес-туров играют тренеры, фитнес-инструкторы и врачи- 
диетологи. 

Важным аспектом в развитии фитнес-туризма является наличие 
природных ресурсов на развиваемой территории, что даёт возмож-
ность совмещения фитнес-туризм и климатотерапии. 

Фитнес-туры предоставляют альтернативу традиционному пляж-
ному отдыху, они предоставляют массу возможностей для физиче-
ского и психологического развития. Результатом участия в этих турах 
может стать уменьшение веса, улучшение общего состояния организ-
ма, повышение эффективности деятельности дыхательной и сердеч-
но-сосудистой систем, нормализация психологического состояния и 
приобретение позитивного жизненного настроя. Кроме того, участни-
ки таких туров получают ценный опыт от профессионалов в области 
фитнеса – соблюдение правил здорового образа жизни, правильные 
тренировки и контроль над весом. Фитнес-тур также предоставляет 
возможность расширить круг общения, поскольку в группе собирают-
ся люди с общими интересами.

В нашей стране фитнес-туры организуются как профессиональ-
ными спортивными клубами, так и туристическими компаниями. Ча-
сто они объединяют свои усилия для создания эффективных туров, 
учитывающих все аспекты и детали. Туристическая компания берет 
на себя организацию транспорта, проживания, питания и экскурсий 
в выбранной стране. В то время как фитнес-клуб отвечает за плани-
рование и проведение тренировок во время отдыха. Тренер ежеднев-
но проводит 2-3 полноценные тренировки для своей группы, следит 
за физической нагрузкой, дает рекомендации по здоровому образу 
жизни и питанию. Ему необходимо обладать не только современны-
ми методами фитнеса, но и знаниями в области психологии комму-
никации и организации досуга. В результате такого сотрудничества 
разрабатываются высококачественные и популярные туристические 
продукты.

Cpeди poccийcких пpeдcтaвитeлeй фитнec-туpизмa мoжнo выдe-
лить Кpacнoдapcкий кpaй и Кpым. Кoмпaния MonVoyage coвмecтнo 
c извecтными фитнec-инcтpуктopaми и клубaми Мocквы paзpaбoтaли 
pяд пpoгpaмм, paccчитaнных нa любoй вoзpacт oт (5 дo 55 лeт).

Кроме того в список отечественных регионов популярных для 
фитнес-туризма нужно ввести Южный Кавказ. Этот район распола-
гает огромными природными ресурсами. Например, потенциальным 
направлением является Приэльбрусье – самая высокая точка Евро-
пы, где великолепное атмосферное пространство, горные вершины и 
леса, предоставляющие возможности для занятий фитнесом. Одной 
из важнейших целей является формирование позитивного имиджа 

этого региона, улучшение уровня обслуживания, развитие инфра-
структуры. 

Среди ключевых преимуществ фитнес-туров следует выделить 
доступность, положительное воздействие на здоровье, расширение 
социальных связей и достижение отличной физической формы. Ос-
новным недостатком таких туров является их высокая стоимость. 
Тем не менее они предоставляют клиентам возможность потратить 
много времени на себя и насладиться индивидуальным подходом. 
Как и в случае с любым новым направлением фитнес-туры имеют 
свои сильные и слабые стороны, которые следует изучить и усовер-
шенствовать.

Отличной базой для развития фитнес-туризма в рамках определен-
ных видов спорта могут стать уже имеющиеся на территории Россий-
ской Федерации объекты – школы олимпийского резерва по вольной 
борьбе и боксу в Республике Дагестан, да и в целом на территории 
северного Кавказа. Множество спортклубов ММА, например клуб 
«Александр Невский» в Москве, сеть фитнес-клубов «PRIDE» совме-
щают как спортивные единоборства, так и классический фитнес и си-
ловые виды спорта.

Также можно выделить и множество имеющихся сетей фит-
нес-клубов по всей стране. Одними из самых популярных в России 
являются: «X-Fit», «FitLab», «CityFitness», «Zebra». Стоит отметить, 
что и в регионах имеется множество конкурентных локальных сетей 
и фитнес-клубов. Например, в Симферополе можно выделить сети 
клубов «Maximus», «IronMan», «Boroda Gym». Последний успешно 
сотрудничает с ММА-клубом «Торнадо». Также, стоит отметить ком-
плекс «Консоль спорт премиум», сочетающий в себе фитнес услуги, 
спортивные единоборства, SPA, отель и ресторан. 

Обратившись к статистике, можно выделить исследования ана-
литической компании BusinesStat. Общероссийская статистика была 
проведена в городах, население которых превышает 100 тыс. человек.

По оценкам BusinesStat, в 2022 г. объем рынка фитнеса в России 
снизился на 13% – с 274 до 238 млн посещений. Объявление о специ-
альной военной операции в феврале 2022 г. приостановило продажи 
абонементов. В 2020-2021 гг. на деятельность фитнес-центров в Рос-
сии повлияла пандемия коронавируса. В 2020 г. объем рынка фитне-
са в стране обрушился на 41% относительно 2019 г. Для соблюдения 
карантинных ограничений фитнес-клубы были закрыты в течение 
нескольких месяцев. Постепенно они возобновили работу, но люди 
опасались заражения, поэтому реже посещали общественные места. 
Снижение платежеспособности в условиях коронокризиса также 
повлияло на рынок фитнеса. В 2021 г., на фоне отложенного спроса 
после карантинного 2020 г., российский рынок фитнес-услуг восста-
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новился на 49% относительно 2020 г и достиг 274 млн посещений. 
Пандемия укрепила интерес россиян к поддержанию своего здоровья, 
в том числе с помощью спортивных занятий. Однако при невысоком 
уровне доходов потребителей основной спрос приходился на клубы 
экономформата [2, с. 2]

В 2023 году ситуация для сферы фитнеса складывалась более по-
зитивно. По заявлению управляющего партнёра аналитической ком-
пании FitnessData и руководителя аналитической группы РБК Мак-
сима Боровикова, в апреле 2023 года объём рынка фитнес-индустрии 
России составил 16,7 млрд рублей, что на 8% меньше по сравнению 
с мартом, но всё ещё на 13% выше, чем в апреле прошлого года. Луч-
шие темпы прироста в Краснодарском крае в связи с началом летне-
го сезона, а также в Иркутской области, Санкт-Петербурге, Москве и 
Свердловской области. В мае темпы роста рынка традиционно ока-
зались ниже. Объём рынка отрасли в последний месяц весны соста-
вил 14,3 млрд рублей, что на 14,6% ниже, чем в апреле 2023 года, но 
выше, чем в мае 2022 года на 9% [2, с. 2].

Проанализировав статистику фитнес-сферы за последние несколь-
ко лет, можно с уверенностью горорить о её стойкости к внешним 
и внутренним неблагоприятным факторам, а также поступательный 
рост в сторону увеличения собственных показателей. 

Фитнес-туризм получает постоянное стимулирование, имеет по-
стоянную инфраструктурную базу для осуществления своей деятель-
ности. Взамен такой вид туризма может предложить стимулирование 
потока посещений в фитнес-центрах, его увеличение и сплочение 
всей сферы для реализации общегосударственных, социальных и эко-
номических целей, а также привлечение инвестиций в неё. 

Выводы. В России существует значительный потенциал для раз-
вития фитнес-туризма. Кроме высокого спроса на такой вид туризма, 
наша страна обладает не только природными ресурсами и множе-
ством охраняемых природных территорий, таких как национальные 
парки и заповедники, которые можно использовать для организации 
фитнес-туризма, но и имеет большой спектр предложений в рамках 
фитнес-услуг и услуг развития спортивных навыков по определен-
ным дисциплинам.

Глобальная тенденция к заботе о здоровье и здоровом образе жизни 
растет каждый год, и Россия не исключение. Поэтому фитнес- туризм, 
направленный на укрепление здоровья и поддержание физической 
формы, становится более актуальным, чем когда-либо.
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В статье анализируется роль Интернета, услуги которого позволяют 
компаниям привлечь к себе внимание нового клиента всего за десятки се-



226 227

кунд. Приводятся уникальные характеристики Интернета, определяющие 
значительное отличие интернет-маркетинга от традиционного.
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интернет-маркетинг.

Введение. Реклама, традиционно используемая компаниями для 
увеличения объема продаж товаров и услуг, претерпевает существен-
ные изменения в настоящее время. Если несколько лет назад основ-
ными средствами привлечения внимания массового покупателя были 
телевидение, радио и печатные издания, то сегодня главные позиции 
в рекламной индустрии занимает Интернет.

Эти изменения обусловлены двумя основными факторами. 
Во-первых, традиционная реклама становится слишком дорогой для 
большинства компаний. Во-вторых, целевая аудитория все меньше 
обращает внимания на традиционные СМИ. В связи с этим, развитие 
интернет-маркетинга приводит к появлению новых инструментов, 
которые позволяют компаниям достичь более широкой аудитории и 
снизить затраты на рекламу. 

Сегодня любая уважающая себя компания просто обязана позици-
онировать себя в сети Интернет. Официальный сайт, аккаунты в Теле-
грам, ВКонтакте – это практически обязательный минимум. Однако 
наличие таких ресурсов не гарантирует, что покупатели будут лояль-
ны к товару и повысят продажи.

Целью проведенного исследования является определение интер-
нет-маркетинга как комплекса действий, основанного на использо-
вании сети Интернет и направленного на исследование целевой ау-
дитории, изучение и прогнозирование ситуации на рынке, а также 
привлечение потенциальных клиентов. Информационной базой ис-
следования послужили труды отечественных и зарубежных учёных 
в области маркетинговых исследований. Используемые методы сбора 
данных различаются в зависимости от вида проводимого исследова-
ния – первичного или вторичного. В случае проведения вторичных 
маркетинговых исследований на первый план выступают методы 
поиска в Интернете необходимой информации. Основными инстру-
ментами ее поиска сегодня являются поисковые системы и каталоги. 
В ряде случаев, когда их использование не дает достаточного эффек-
та, применяется «ручной» поиск по тематическим сайтам, «желтым 
страницам» и ряду других ресурсов. В случае сбора первичной ин-
формации основными методами выступают интернет-опросы, наблю-
дение и эксперименты.

Уникальные характеристики Интернета определяют значительное 
отличие интернет- и традиционного маркетинга. К таким свойствам 
среды Интернет относятся ее гипермедийность (представление ин-

формации в виде текста, графики, звука и анимации), глобальность, 
интерактивность, круглосуточность вещания и др.

Результаты исследования. По данным агентства We Are Social [5], 
уровень проникновения Интернета в России, к примеру, составляет 
около 80% от общей численности населения (наша страна занимает 
7 место в мире). Очевидно, что интернет-маркетинг по охвату населе-
ния превалирует над другими способами.

Интернет маркетинг – это комплекс мероприятий, проводимых по-
средством глобальной сети для продвижения товаров и услуг. Сюда 
входят:

– реклама на сайте; 
– создание коммерческих сайтов в социальных сетях и продвиже-

ние их; 
– PR;
– осуществление продажи товаров и услуг. 
– сбор обратной связи и анализ результатов. 
Важнейший момент, отличающий интернет-рекламу от традици-

онных видов маркетинга, заключается в том, что она практически не 
ограничена. В то время как инструменты онлайн маркетинга нацеле-
ны на привлечение клиентов в магазины, то интернет-реклама выпол-
няет гораздо больше задач. Кроме того, она даёт возможность: 

– познакомить потенциального клиента с товаром или услугой во 
всех подробностях, то есть дать максимум информации по предмету;

– собрать контактные данные клиентов с тем, чтобы также посред-
ством интернета вернуть их к покупке;

– совершать продажу прямо в сети;
– получать полноценную обратную связь и оперативно реагиро-

вать на жалобы клиентов;
– организовать и проводить интерактивные мероприятия по сти-

мулированию сбыта (позволяющие при необходимости непосред-
ственно в них осуществлять продажу).

Таким образом, интернет-маркетинг благотворно влияет на прак-
тику применения маркетинговых приемов, расширяя их возможности. 
Помимо этого, использование географической привязки дает возмож-
ность для точечного попадания в целевую аудиторию. Если же гео-
графическая привязка неактуальна, ее можно игнорировать, увеличив 
охват в десятки раз [2, с. 650–675].

Онлайн-маркетинг широко распространен, и его популярность 
легко объяснить. В отличие от традиционного маркетинга, он облада-
ет целым рядом преимуществ. Во-первых, он экономичен, поскольку 
используемые инструменты стоят гораздо меньше, чем аналогич-
ные инструменты оффлайн. Во-вторых, он позволяет быстро охва-
тить целевую аудиторию. В-третьих, он измерим, поскольку интер-
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нет-ресурсы позволяют отслеживать результаты вложений, включая 
стоимость клика. Гибкость является еще одним огромным преиму-
ществом онлайн-маркетинга, поскольку в любой момент можно из-
менить стратегию или выбрать другие инструменты. В то время как в 
оффлайн-маркетинге вы должны воспользоваться всем выделенным 
бюджетом до конца, чтобы внести изменения или запланировать но-
вые мероприятия.

Тем не менее, наличие объективных недостатков в онлайн-марке-
тинге тоже необходимо отметить. Во-первых, он технически более 
сложен, поэтому требует квалифицированных специалистов, раз-
бирающихся в различных видах интернет-маркетинга, чтобы избе-
жать ошибок, которые могут снизить эффективность маркетинговых 
инструментов и привести к нецелесообразным затратам бюджета. 
Во-вторых, он требует большего внимания и практически кругло-
суточной готовности отвечать на запросы пользователей. Клиенты, 
использующие онлайн-маркетинг, очень требовательны к срокам и 
качеству обратной связи [3, c. 4]. Наконец, формирование первич-
ного спроса и лояльности через цифровую среду уделяет ключевое 
значение лидогенерации. Лидогенерация направлена на вовлечение 
покупателей в бренд и обеспечение их внимания к маркетинговым 
коммуникациям бренда. Важными особенностями здесь являются 
обеспечение переходов на целевые интернет-ресурсы, использование 
призывов к действию, формирование отношений с клиентом через 
электронную переписку и расширение взаимодействия с клиентом 
через социальные сети [1]. 

Когда пользователи начинают заниматься интернет-маркетингом, 
они сталкиваются с несколькими требованиями. Во-первых, важно 
иметь базу e-mail для эффективной деятельности. Во-вторых, требу-
ется установка программ или создание сервисов для ведения и расши-
рения e-mail базы. Борьба со спамом также является важным аспек-
том интернет-маркетинга, сайты используют специальные защитные 
модули, чтобы предотвратить спам в комментариях [4, c. 112–127]. 
Методы рекламы могут быть как платными, так и бесплатными, ре-
зультат зависит от правильной настройки рекламы, например, через 
Яндекс.Директ. Несмотря на виртуальное пространство, в котором 
осуществляется деятельность в интернет-маркетинге, вкладываются 
реальные деньги, и это может быть дорого и безрезультатно. Поэто-
му люди, занимающиеся бизнесом в интернете, должны хорошо знать 
основы интернет-маркетинга.

Выводы. В настоящее время всемирная сеть все больше входит 
в повседневную жизнь. Скорость внедрения технических новинок с 
использованием Интернета в разы выше, чем это происходило 10–
20 лет назад. Соответственно, любое предприятие или организация, 

независимо от его размеров и структуры, непременно будет зависеть 
от того, насколько полно и эффективно интернет-маркетинг примина-
ется. Причем необходимо его комплексное применение с учетом всех 
деталей и составлением пошагового плана внедрения.

Стоимость мероприятий интернет-маркетинга намного ниже по 
сравнению с оффлайн-маркетингом, а эффективность расходования 
средств, а также результаты всегда можно отследить, поскольку в ин-
тернете эта система отлажена и прозрачна.
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В статье описаны методы принятия управленческих решений в турист-
ских предприятиях, а именно неформальные, количественные и качественные. 
Принятие управленческих решений – это сложный, динамичный этап в управ-
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лении. Рассмотрены этапы и стадии принятия решений, ведь именно правиль-
ная организация этапов позволяет принимать обоснованные решения. 

Ключевые слова: принятие управленческих решений, эффективность, 
туристская деятельность, современные технологии, туристская органи-
зация, методы принятия решений.

Введение. Разработка и принятие управленческих решений в ту-
ристской деятельности имеют свои отличительные характеристики, 
которые определяются спецификой, организационной структурой и 
культурой туристского предприятия. Отрасль туризма встречается с 
определенными сложностями в принятии управленческих решений.

Цель исследования – рассмотреть методы принятия управленче-
ских решений в туристской деятельности, провести их анализ. 

Результаты исследования. Принятие решений – ключевой аспект 
благоприятной работы туристской организации. В современном мире, 
где технологии развиваются с огромной скоростью, туристским орга-
низациям приходится постоянно адаптироваться и изменяться. Они 
сталкиваются с постоянно меняющимися требованиями клиентов, и 
только те, кто умеет принимать эффективные решения, могут быть 
успешными в этой отрасли.

Принятие решений – сложный процесс, требующий проница-
тельности, аналитических способностей и глубокого понимания 
технологических изменений и потребностей клиентов. В туристской 
индустрии, где информация является доступной, необходимо уметь 
анализировать данные, чтобы принимать обоснованные и осознанные 
решения.

Основой для принятия решений в туристском бизнесе должны быть 
актуальные методы. Несовременные подходы могут привести к упу-
щенным возможностям и неэффективному управлению. Например, 
использование новейших технологий и аналитических инструментов 
позволяет обрабатывать большие объемы данных и предсказывать 
потребности клиентов. Это позволяет туристическим организациям 
реагировать на изменения и предоставлять своим клиентам наиболее 
актуальные и привлекательные услуги.

Принятие решений должно быть действенным и успешным: все 
решения основываться на анализе данных, их последствия должны 
быть предсказуемыми и выгодными для организации. Необходимо 
также учитывать потребности и предпочтения клиентов, чтобы пред-
ложить им наиболее подходящие варианты.

Также важны гибкость и открытость к новым идеям. В туристиче-
ской индустрии постоянно появляются новейшие тенденции, и ком-
пании, которые не боятся их принять и адаптироваться более эффек-
тивны.

Принятие решений включает многочисленные стадии и этапы, кото-
рые начинаются с раскрытия проблемы и заканчиваются реализацией 
действий.

Одним из методов принятия решений является неформальный, кото-
рый заключается в использовании аналитических инструментов. Анали-
тика помогает проанализировать информацию о клиентах, конкурентах 
и рынке, что позволяет принимать обоснованные решения [1, с. 22-23].

Коллективный метод подразумевает работу в группе. Главная зада-
ча заключается в определении участников данного заседания. Выбира-
ют по следующим критериям: компетентность, творческое мышление, 
конструктивность, коммуникабельность.

«Мозговой штурм» и «мозговая атака» – наиболее востребованные 
методы коллективной работы – направлены на совместное формирова-
ние новых идей и впоследствии на принятие решений [6, с. 34-35].

Количественный, третий, метод – это использование искусственн-
го интеллекта. Туристские организации применяют алгоритмы искус-
ственного интеллекта для автоматизации процессов принятия решений.

Методов принятия управленческих решений может быть много, к 
примеру: декомпозиция – представление важной проблемы как сово-
купности простых вопросов; диагностика – поиск в проблеме главных 
нюансов, которые должны решаться в первую очередь. 

«Теория игр» – метод, где задачи решаются путём абсолютной нео-
пределенности. Результат данной неопределенности состоит в том, что 
успех операции зависит не от решений принимающих их людей. Обыч-
но за счёт этого метода решаются конфликтные ситуации. Следователь-
но, теория игр – теория математических моделей принятия решений в 
конфликтных ситуациях. Теория игр рассчитана на получение решений 
на один раз. Если же событиеповторяется, лучше применять статисти-
ческие методы. Например, метод аналогий – поиск вероятных решений 
проблем на основе повторения на других. 

Необходимо отличать психологические методы управленческих ре-
шений и методы, основанные на математическом моделировании в ту-
ристской деятельности.

Кроме вышеперечисленных, существуют методы управленческих 
решений на основе математического моделирования. Экспертные ме-
тоды, где эксперт – человек, который принимает решение, считает-
ся профессионалом своего дела [4, с. 326]. Экспертиза – проведение 
специалистами измерения неких характеристик для принятия решения. 
Экспертиза понижает риск принятия неверного решения. Стандартные 
проблемы, для которых необходима экспертиза: выявление целей, кото-
рые стоят перед объектом управления (например, поиск новых рынков 
сбыта), прогнозирование, создание сценариев, формирование альтер-
нативных вариаций решений, принятие групповых решений.



232 233

Рассмотрим методы принятия управленческих решений на осно-
ве творческого мышления, так называемые психологические методы. 
Процесс творческого мышления имеет пять стадий: 

1) подготовку – сбор реальных сведений. Проблема определяется в 
различных ее формулировках; 

2) мыслительные усилия – использование нестандартного мышле-
ния, которое, в последствие, ведет либо к решению проблемы, либо к 
безысходности [5, с. 72];

3) фрустрацию – главный момент, за которым следует формирова-
ние лучших идей; 

4) озарение – даёт шанс решить выбранную проблему; 
5) оценку идей предыдущих этапов.
Современные методы и технологии также активно применяются в 

процессе принятия решений. Они помогают упростить и автоматизи-
ровать некоторые этапы и повысить эффективность принятых реше-
ний. Нельзя забывать и о человеческом факторе в процессе принятия 
решений. Часто человеческие эмоции и предубеждения могут повлиять 
на его принятие, поэтому важно учитывать их влияние и стремиться к 
объективному анализу ситуации.

Вопреки перечисленным достоинствам методов принятия решений, 
нужно помнить, что человеческий фактор остаётся довольно важным, 
то есть современные технологии вместе с интуицией и опытом помога-
ют добиться безошибочных результатов. 

Процессы принятия управленческих решений занимают основное 
место в устройстве управленческой деятельности, так как именно они 
влияют на их результаты [3, с. 55]. Важным этапом принятия решений 
является формулировка проблемы. Четкое определение её поможет со-
средоточиться на разрешении и выбрать наиболее эффективный метод. 
Последовательность действий также играет важную роль в процес-
се принятия решений. Правильная же организация этапов позволяет 
структурировать информацию, анализировать ее и принимать обосно-
ванные решения.

Выводы. Принятие решений – это сложный и многоэтапный про-
цесс, требующий учета множества факторов. Применение современ-
ных методов и технологий, анализ информации, творческое мышление 
и объективный подход помогают достичь наиболее эффективных ре-
зультатов. Важно помнить, что каждая проблема имеет свою специфи-
ку, поэтому необходимо выбирать подходящие методы и адаптировать 
их к конкретной ситуации.

Использование актуальных методов, основанных на анализе данных 
и потребностях клиентов, а также гибкость и готовность к изменениям, 
позволяют достигать успешного управления и эффективной работы в 
данной сфере.
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Введение. Стремительное развитие общества порождает новые 
явления в экономической и социальной жизни, одним из феноменов 
развития является туризм. Выделившись в самостоятельный вид де-
ятельности в конце XIX в., к XXI в. туризм продемонстрировал стре-
мительные темпы своего развития. В условиях современности туризм 
стал интегрирующим фактором для развития многих отраслей эконо-
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мики, средством разрешения межкультурных противоречий, повы-
шения образовательного уровня общества и др. Сегодня зависимость 
уровня развития страны от уровня развития туристической отрасли– 
прямо пропорциональны. Тенденции развития внутреннего и въезд-
ного туризма в Российской Федерации показывают, что культурно- 
исторические ресурсы регионов становятся основными объектами 
туристического внимания. 

Одной из разновидностей культурно-познавательного туризма яв-
ляется музейный туризм, специфика которого заключается в исполь-
зовании туристического потенциала музеев и прилегающих к ним 
территорий. Музеи привлекают внимание все большего количества 
посетителей, трансформируя основы своей деятельности, переходят к 
социально-рыночной модели функционирования, становятся частью 
экономики региона и его геобренда.

Результаты исследования. Республика Крым – уникальный реги-
он, отличающийся природным разнообразием, неповторимой истори-
ей развития территории, многонациональным населением и культур-
ным многообразием, что определяет его особое место в культурном 
пространстве Российской Федерации. Свидетельством богатого 
исторического прошлого является уникальная насыщенность Кры-
ма памятниками культурного наследия. На территории полуострова 
находится свыше 10000 памятников истории и культуры, объектов 
археологического наследия, в том числе подводного. По сути, Крым 
является музеем под открытым небом, что создает предпосылки для 
активного развития музейного дела. 

Музеи республики являются сокровищницами, бережно сохраня-
ющими многовековую историю и культуру разлличных эпох и наро-
дов, оставивших свой след на полуострове. История формирования их 
коллекций насчитывает два века. Собрания, накопленные за это рремя 
и бережно сохраненные целыми поколениями музейных хранителей, 
поистине уникальны и являются бесценным культурным достоянием 
Крыма. Именно богатые и разноплановые коллекции являются ресур-
сом, который позволяет решать разнообразные задачи, связанные с 
развитием музейного туризма в регионе [1].

Музеи играют важную роль в развитии туризма. Они способству-
ют повышению социального статуса регионов, детерминируют раз-
витие туристической инфраструктуры – дорог, гостиниц, системы об-
щественного питания, обуславливают создание новых рабочих мест. 
Во многих странах мира музеи уже давно стали основой собственного 
туристического развития, обеспечив себе рост экономики в смежных 
с туризмом и музеями сферах. 

Международная исследовательская компания Future Market Insights 
(FMI) опубликовала отчет, посвященный трендам развития культур-

ного туризма. Согласно выводам, основным драйвером развития это-
го направления являются музеи, и в ближайшие 10 лет количество 
туристов, желающих посетить в разных странах мира музейные ком-
плексы, будет только расти. Движущей силой этого станет отложен-
ный спрос и восстановление авиасообщения после пандемии: ведь 
большинство популярных музеев находится в крупных городах, куда 
выполняется большое количество рейсов [8].

По оценкам FMI, в 2023 году мировой рынок музейного туризма 
составляет 25,2 млрд долларов. Аналитики прогнозируют в ближай-
шие 10 лет среднегодовой рост в этом сегменте на 11,5%, благодаря 
чему к 2033 году он достигнет почти 75 млрд долларов [8].

По прогнозам FMI, количество посетителей в популярных музеях, 
таких как Лувр в Париже, Музей естественной истории в Лондоне или 
Художественный институт Чикаго, будет расти темпами до 15% в год. 
Эксперты не исключают, что приток туристов станет поводом для му-
зеев повысить цены на выходные билеты, а также ввести лимиты на 
количество визитеров. Например, так уже сделали в Лувре [3].

Таким образом, музеи являются важнейшей частью туристической 
индустрии. Музеи хранят культурные ценности и экспонаты, знакомят 
с уникальными культурами и историческими событиями, а в последние 
годы выполняют и образовательную функцию, привлекая школьников 
и студентов. Такую же деятельность осуществляют и музеи Крыма.

Музейная сеть Республики Крым насчитывает 35 музейных уч-
реждений. Из них 15 – государственные музеи, отнесенные к ведению 
Министерства культуры Республики Крым, 20 – муниципальных. В 
соответствии со сведениями о государственной регистрации юриди-
ческих лиц, размещенными на сайте Федеральной налоговой службы 
в Республике Крым, в республике зарегистрировано 5 частных музе-
ев, в том числе 1 музей-заповедник. Также в Республике действует 
около 250 образований музейного типа, включающих музеи при уч-
реждениях образования, при предприятиях, общественных организа-
циях и другие. Федеральные музейные учреждения (и их обособлен-
ные структурные подразделения) на территории Республики Крым 
отсутствуют [1; 4].

Основу культурного каркаса музейной сети Республики Крым со-
ставляют музеи-заповедники. Их фондовые коллекции составляют 
47% фондовых коллекций всех музеев. Доля посещаемости музеев-за-
поведников от общей посещаемости составляет 75% посетителей и 
72% экскурсий. В составе музеев-заповедников и музеев Республики 
Крым находятся свыше 200 объектов культурного наследия, большая 
часть которых является памятниками археологии [4]. 

Все музеи-заповедники имеют комплексный профиль, но по своей 
направленности в 5 музеях-заповедниках преобладает сохранение бо-
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гатейшего археологического и архитектурного наследия, сосредото-
ченного в западном, юго-западном, центральном и восточном Крыму. 

Один из них является дворцово-парковым ансамблем и сохраняет 
традиции усадебной культуры Южнобережья. Два музея-заповедника 
являются, по сути, объединением литературных музеев, расположен-
ных в Юго-Восточном Крыму и на ЮБК.

Ежегодно в музеях Крыма экспонируется более 82 тысяч музей-
ных предметов. Сохранение и пополнение этих коллекций является 
главной функцией музеев, создающей основу для всех основных ви-
дов деятельности.

Что касается пространственной организации музейной сети Кры-
ма, то можно выделить три музейных кластера (зоны): литературно-и-
сторический (Южный берег Крыма); военно-исторический (Севасто-
поль); историко-краеведческий и археологический (горностепная 
зона). Данные кластеры различаются по структуре музейной сети и 
исторической динамике ее формирования.

Говоря о динамике посещаемости крымских музеев в допандемий-
ный период 2016–2019 гг., то рост посещаемости музеев вырос с 2,6 до 
3,5 миллионов человек и сохранял стойкую тенденцию к увеличению 
показателей. Стабильная положительная динамика связана с плано-
мерной и слаженной работой по внедрению инновационных методов 
и современных практик обслуживания посетителей музеев, включе-
нию новых объектов показа в музейные маршруты, расширению и мо-
дернизации экспозиций, укреплению материально-технической базы. 
Лидирующее положение по посещаемости занимают Алупкинский 
дворцово-парковый музей-заповедник, Бахчисарайский историко- 
культурный и археологический музей-заповедник, Музей-заповедник 
«Судакская крепость», а также Ливадийский дворец-музей [5].

С учетом снижения туристического потока, влияния санкций и 
вешних геополитических вызовов на туристическую сферу Республи-
ки Крым в 2022 году музейные учреждения региона посетили 2 млн 
214 тыс. человек, из них республиканские музеи – 1,9 млн человек. 
Сегментируя посетителей музейной сети полуострова, следует отме-
тить, что свыше 557 тыс. человек – это дети и подростки, количество 
льготных посетителей составило 1 млн 357 тыс. человек. В течение 
2023 года были организованы 923 новые выставки (409 – в республи-
канских музеях), реализовано 50 межмузейных проектов, проведено 
63 тыс. экскурсий (54 тыс. – в республиканских музеях), 4485 куль-
турно-массовых и культурно-образовательных мероприятий (2690 – в 
республиканских музеях), в которых приняли участие более 247 тыс. 
человек. Коллекции музеев в 2023 г. пополнились на 11262 предмета 
(фонды республиканских музеев – 7393). В целом количество экспо-
натов основного фонда крымских музеев составляет 1 млн 29 тыс. [4].

В настоящее время в 5 государственных музеях Крыма по нацпро-
екту «Культура» созданы мультимедиагиды с применением технологии 
дополненной реальности на основе цифровой платформы «Артефакт». 

В Музее каменных древностей – Лапидарии Восточно-Крымско-
го историко-культурного музея-заповедника открыта музейная экс-
позиция с применением 3D-технологий «Архитектура античного 
Боспора», реализованная в рамках гранта Президента Российской 
Федерации для поддержки творческих проектов общенационально-
го значения в области культуры и искусства. Экспозиция, созданная 
на материалах античных архитектурных деталей из коллекции лапи-
дарных памятников музея-заповедника с использованием технологий 
дополненной реальности, знакомит с архитектурой и градостроитель-
ством боспорских полисов в античный период. Экспонаты выставки 
– цифровые копии хранящихся в Лапидарии архитектурных деталей 
и подлинные музейные предметы, поступившие в результате раско-
пок разных лет на территории городищ и некрополей Боспора Ким-
мерийского. 3D-модели можно рассмотреть с разных ракурсов во всех 
подробностях и обратить внимание даже на те особенности, которые 
невозможно увидеть в обычной экспозиции [2].

Музейные учреждения Республики Крым принимают активное 
участие в федеральной программе «Пушкинская карта». С начала ре-
ализации проекта к программе подключены 15 республиканских му-
зеев, 3 муниципальных.

Решение вопроса о включении музеев в туристические маршру-
ты по Республике Крыме, степень их популярности зависят от каче-
ства и бренда конкретного музея. В настоящее время музеи идут на 
сотрудничество с другими организациями и субъектами, создавая 
совместные проекты. С возникновением такого явления как «музей-
ный туризм», музеи расширили свои горизонты, зачастую выступая в 
качестве туроператоров и создавая свой уникальный туристический 
продукт [6; 7]. Однако в ходе изучения музейно-туристических про-
грамм на туристическом рынке региона, выявлены случаи неконку-
рентоспособности таких туристических продуктов. Обуславливается 
это следующими причинами: 

– ориентацией туристического продукта на частных лиц, в основ-
ном на посетителей данного музея, школьные группы; 

– высокая стоимость сопутствующих услуг, составляющих тури-
стический продукт: гостиница, транспорт; 

– недостаточной информированности о данном туристическом 
продукте:отсутствие рекламы, печатных изданий.

С каждым годом туристическая индустрия совершенствует тех-
нику продвижения и продаж, что необходимо для увеличения пото-
ка туристов, а, соответственно, и прибыли для туристической орга-
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низации. У музея такая же цель, но способы её решения иные. Так 
сложилось исторически, что музеи в своем большинстве бюджетные 
организации. Соответственно и методы привлечения туристических 
потоков будут отличаться. 

Для организации эффективного сотрудничества музей может пред-
ложить туристической организации следующие виды и формы взаи-
модействия: 1) услуги, которые предоставляетет только этот музей – 
такие, как новые выставки, музейные проекты; 2) сопутствующую 
продукцию, относящуюся к данному музею (печатные издания, суве-
ниры); 3) развитую инфраструктуру, если музей располагает таковой 
(гостиницы, конференц-залы и т.п.). 

Сотрудничество музеев и отрасли туризма должно основываться 
на формировании общей системы сотрудничества в рамках реализа-
ции программ музейного туризма, цель которых – популяризация кол-
лекций музеев, историко-культурного наследия отдельных регионов и 
развитие данного вида туризма.

Музеи на рынке услуг должны позиционироваться и функциони-
ровать как социокультурные центры, центры культуры, отправные 
точки для изучения туристом соответствующей страны или региона. 
Поэтому продвижение музеев должно стать важной стратегической 
задачей развития туризма в регионе.

Таким образом, только совместными усилиями можно выработать 
стратегию взаимовыгодного сотрудничества музея и туристической 
организации, направленную на разработку новых маршрутов, со-
вместных проектов, участие в туристических выставках, форумах, 
совместную рекламу туристической услуги, возможность использо-
вания инфраструктуры музея. 

Выводы. В современных условиях развития музейной сферы в Ре-
спублике Крым с учетом цифровизации и реализации мероприятий по 
модернизации музейных пространств в рамках нацпроекта «Культу-
ра», музеи в контексте развития культурно-познавательного туризма 
отходят от социально-обслуживающей модели к модели рыночно- 
сервисной, трансформируя свои социокультурные пространства в ме-
ста отдыха, образования, социальной и культурной жизни общества.
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В рамках исследования рассматриваются эффективные кейсы и пере-
довые практики маркетингового взаимодействия с посетителями, способ-
ствующие привлечению посетителей в музеи, актуальность информацион-
ных технологий в контексте оптимизации маркетинговых стратегий для 
краеведческих музеев Крыма. 
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Введение. В современном социокультурном контексте маркетинг 
и рекламно-информационная деятельность являются ключевыми 
элементами эффективного функционирования музеев. В краевед-
ческих музеях Крыма представлен огромный потенциал истори-
ко-культурного наследия. Однако, несмотря на это, маркетинговые 
и рекламные стратегии в данных музеях не всегда отвечают вызовам 
времени. 

Цель данной статьи – выявить наиболее эффективные формы 
проведения маркетинговых кампаний и рекламных инициатив в крае-
ведческих музеях Крыма.

Актуальность данного исследования обусловлена необходимо-
стью разработки эффективных маркетинговых стратегий для крае-
ведческих музеев Крыма. Новизна исследования заключается в ре-
комендациях по улучшению маркетинговых и рекламных инициатив. 
Результаты исследования могут стать основой для разработки более 
эффективных стратегий привлечения посетителей, способствуя со-
хранению и популяризации культурного наследия Крыма в музеях.

Результаты исследования. Технология музейного маркетинга 
становится все более значимой для современных музеев [1, c. 43].

Музейный маркетинг, как управленческая деятельность, включает 
анализ, планирование, реализацию и контроль за выполнением про-
грамм, направленных на создание, поддержание и расширение выгод-
ных отношений с целевыми группами потребителей для достижения 
целей этого музея.

В мире сегодняшнего музейного дела стало очевидной важность 
наличия эффективной стратегии маркетинга для привлечения и 
управления целевыми группами потребителей. Понятие музейного 
маркетинга активно развивается в четырех ключевых стратегических 
направлениях: 1) сохранение существующих рынков для имеющегося 
продукта; 2) формирование новых рынков для имеющегося продукта; 
3) введение имеющегося продукта на новые рынки; 4) создание новых 
рынков для нового продукта.

Рассматривая стратегические направления музейного маркетинга 
в краеведческих музеях Крыма можно выделить следующие:

– музеям необходимо проводить работу с традиционными потре-
бительскими группами, которые проявляют стабильный интерес к вы-
ставленной в нем экспозиции;

– привлекать новые аудитории, которым было бы интересно озна-
комиться с его тематическими экспозициями;

– музеи должны постоянно стремиться к творческому развитию, 
предлагая технические, художественные и информационные обнов-
ления в экспозиции, а также новые выставки;

– стратегически расширять ассортимент продуктов и услуг, кото-
рые могут заинтересовать новых посетителей, и развивать новые ка-
налы их продвижения и продажи. 

Коллектив музея должен четко понимать, что является его «музей-
ным продуктом», из каких производственных и сервисных составля-
ющих он формируется в комплекс интеллектуального и культурного 
наследия, эмоций и гостевого сервиса, за который посетитель платит 
деньги. 

Музейный продукт – это комплекс основных и дополнительных 
музейных услуг, и товаров, которые предлагаются посетителям музея. 
К основным музейным услугам относятся экспонирование, научная 
интерпретация и познавательно-культурная популяризация памятни-
ков через формирование коммуникативных систем.

Музейный продукт должен отличаться своей уникальностью и ин-
дивидуальностью, формироваться стандартными и аттракционными 
экспозициями. К последним можно отнести, скажем, такие: подвиж-
ная экспозиция, анимированная, интерактивная. Отмечена важность 
использования в работе краеведческих музеев современных инфор-
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мационных технологий, особенно связанных с интернетом и различ-
ными мобильными приложениями. Например, иммерсивные экскур-
сии – это уникальный опыт, который позволяет туристам погрузиться 
в историю и культуру места, которое они посещают. В отличие от 
обычных экскурсий, где туристы наблюдают за происходящим со сто-
роны, иммерсивная экскурсия позволяет участникам чувствовать себя 
частью происходящего. Такой подход к туризму получил особую по-
пулярность в последнее время не только благодаря своей уникально-
сти, но и возможности использования новых технологий для создания 
реалистичного и незабываемого опыта. Это перспективное направ-
ление в краеведческих музеях Крыма, которое может значительно 
улучшить клиентский опыт и повысить эффективность продвижения 
музейного продукта.

На сегодняшний день три крымских музея оснастят мультимедий-
ными гидами с технологией дополненной реальности: музей-заповед-
ник «Судакская крепость», Алуштинский литературно-мемориаль-
ный музей С. Н. Сергеева-Ценского и Ливадийский дворец-музей [4].

В рамках национального проекта «Культура» Министерство куль-
туры Российской Федерации ежегодно обеспечивает музеи мультиме-
диа – гидами с технологией дополненной реальности для создания 
которых используется цифровая платформа «Артефакт». Набирает по-
пулярность внедрение в музейное пространство интерактивных муль-
тимедийных экспозиций, наполненных анимационными и звуковыми 
эффектами [3, c. 399]. Интерактивность в музейном пространстве – 
это яркий инструмент, который при умелом использовании обогатит 
музейную экспозицию, а самое главное, усилит интерес посетителя к 
посещению музея.

Маркетинг в краеведческом музее Крыма – это все действия, ко-
торые направлены на создание продукта, ценовой политики, умение 
донести информацию о нем, заинтересовать потребителей своим про-
дуктом и удачно его продать. Посетитель, купив входной билет, не по-
лучает материального продукта, однако у него остаются впечатления, 
воспоминания, которыми он делится с другими людьми – потенциаль-
ными потребителями. Схематично это выглядит так: продукт, услуга 
(качество, дизайн, особенности обслуживания, гарантия) – ценообра-
зование (прейскурантная цена, скидки, бартер, срок оплаты, условия 
кредита) – дистрибуция и распространение (доступ, ассортимент ус-
луг, местоположение комплекса) – популяризация, продвижение (ре-
клама, связи с общественностью, личная продажа услуг, информация).

Комплекс мероприятий, рекомендуемых для рекламно-инфор-
мационной деятельности краеведческих музеев Крыма: экспресс-о-
прос или анкетирование посетителей музея (для выяснения поже-
ланий посетителей, их интересов, ожиданий и т.д.); ведение книги 

посетителей (поможет музею создать банк данных посетителей и в 
будущем распространять информацию о деятельности музея путем 
почтовых рассылок, приглашать постоянных посетителей на акции, 
Дни открытых дверей, другие культурные, художественные события, 
происходящие в рамках музея). Как следствие – активная работа с 
посетителями музея дает возможность музейным работникам про-
гнозировать потребности посетителей (туристов); выявлять услуги, 
пользующиеся наибольшим спросом, совершенствовать взаимоотно-
шения с потенциальными клиентами, развивать комплекс дополни-
тельных услуг. 

Цена музейных услуг может интерпретироваться через: цену вход-
ного билета; цену на проведение экскурсий; цену дополнительных ус-
луг, предлагаемых музеем. Формирование стоимости входного биле-
та в музеях зависит от многих факторов, связанных с особенностями 
бюджетного финансирования и определенных норм по определению 
цены. При этом следует помнить, что, как правило, доходы от реали-
зации входных билетов накапливаются в спецфондах музея, которые 
музей может использовать для покрытия незапланированных бюд-
жетной сметой расходов.

При определении предельных размеров стоимости входного биле-
та стоит учитывать возраст посетителей музея, их статус и количе-
ство людей в группе. (дети, студенты, пенсионеры – 50% стоимости; 
скидки для групп от 20 человек и т. д.). Дополнительные факторы, 
которые могут влиять на формирование стоимости музейных услуг: 
сезонность; предзаказ и оплата; количество заказов от постоянных 
партнеров музея; абонентский билет на пользование комплексом му-
зейных услуг, который дает право на получение посетителем опре-
деленных льгот или скидок от музея; дистрибуция: возможность 
доступа к музейному продукту в нужное время, в нужном месте, в 
нужном количестве; местонахождение и транспортная доступность; 
доступный режим работы;  формирование сети «очередных музеїв» 
(те, которые работают, когда все остальные имеют выходной день + 
предоставление информации в каждом музее о других музеях н. п.); 
формирование положительного имиджа музея.

В музее реклама играет ключевую роль в формировании спроса на 
свои товары. Она не только стимулирует посещение и покупку музей-
ной продукции, но и собирает и организует впечатления от посеще-
ния. Реклама является эффективным средством привлечения внима-
ния к «товару музея» [2, с. 45].

Для краеведческих музеев Крыма рекомендуются такие виды ре-
кламы: 1) прямая и опосредованная реклама; размещение рекламных 
блоков в средствах массовой информации, печатных тематических и 
туристических изданиях, теле- и радиосообщения; 2) пресс-конфе-
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ренции об открытии новых экспозиций; 3) тематические конферен-
ции по проблематике культурно-исторического наследия регионов.

Кроме того, в качестве рекламы музеи широко используют интер-
вью с сотрудниками и директорами музеев, статьи в газетах и жур-
налах, репортажи о жизни музеев, циклы передач по телевидению, 
специально посвященных музейной тематике (например, цикл пере-
дач «Мой Эрмитаж» и др.).

Выводы. Анализ стратегий и методов маркетинга для повыше-
ния эффективности музеев подчеркивает важность обновления и 
адаптации управленческих подходов в соответствии с современными 
вызовами и потребностями аудитории. Краеведческие музеи Крыма 
должны стремиться к использованию инновационных технологий и 
развитию образовательных программ, чтобы создавать уникальные 
и привлекательные музейные пространства. Это позволит привлечь 
больше посетителей и обеспечить более глубокое воздействие на 
культурную жизнь общества.
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Введение. В процессе развития цивилизации большие текстовые 
сообщения приобрели форму кодекса, знакомую большинству в виде 
книги. Данный феномен образовал вокруг себя книжную культуру, 
которая включает в себя способы создания, распространения и потре-
бления книжных документов. 

Книжная культура определяется И. В. Лизуновой, А. С. Метель-
ковым и Л. А. Кожевниковой как «…совокупность воспроизводства, 
коммуникации, репродуцирования, медиапотребления текста (куль-
турного кода / культурного смысла) во времени и пространстве, ме-
диумом которого является книга» [3, с. 21]. В данном определении 
акцент сделан на медийном аспекте книжной культуры.

В основе книги лежит текст, который сложно воспринимается под-
растающим поколением в условиях огромного количества аудиови-
зуальной информации. Так как жизнь современного человека нераз-
рывно связана с различными каналами коммуникации, а информация 
набирает все более стремительные темпы, неизменно возникает про-
блема её потребления. Поэтому одни каналы в определенные периоды 
превалируют над другими в связи с их новизной и актуальностью в 
тот или иной период. Долгое время основным способом коммуника-
ции был и остаётся текст, создаваемый посредством письма. 

Актуальность темы исследования обусловлена расширением чело-
веческих возможностей для коммуникации и потребления информации 
в связи с технологическим развитием. Активное внедрение информа-
ционно-коммуникационных технологий и их влияние на все сферы 
жизни вызывает большой интерес в научном сообществе. В данной ра-
боте аспект медиатизации рассматрен на примере книжной культуры.

Целью данной работы является анализ места книги в современной 
культуре в процессе её медиатизации. Материалами исследования вы-
ступили научные труды по теме медиатизации культуры и книги, а 
также цифровые каналы распространения контента, где книга являет-
ся ключевым элементом.

Для реализации поставленной цели применялись такие методы, 
как культурно-исторический и сравнительный (выявление изменений 
в бытовании книги в историческом времени), контент-анализ (распро-
странение информации о книге, специфика представления книжного 
контента в медиасреде). 

Результаты исследования. Книга – квинтэссенция текстовой 
коммуникации, в современных реалиях она существует в печатном и 
электронном вариантах. Пройдя путь от печатного станка Гуттенбер-
га до нынешних цифровых форматов, книга, как феномен культуры, 
постоянно подвергается осмыслению со стороны как профессиона-
лов, так и широкой читательской аудитории. Вслед за техническим 
развитием общества текстовая коммуникация цифровизировалась. 
Появились электронные книги, феномен сетературы (литература, ко-
торая существует в Сети), мультимедийные издания и многое другое. 

Суть книги не изменилась – это информационное сообщение, из-
ложенное в текстовой форме и зафиксированное на материальном но-
сителе, в том числе цифровом. При этом печатная книга существует 
до сих пор и имеет спрос со стороны разных возрастных категорий. 
В аудиокниге текст представлен посредством звука, а не символов, 
однако содержание остаётся неизменным. Аудиокнига является фор-
мой бытования книжного текста, позволяющей его «читать» людям, 
не имеющим возможности сделать это традиционным способом.
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Книжная культура существует, пока существуют её основные эле-
менты: книга и способы её бытования, а также те, кто ее читает. На 
протяжении нескольких сотен лет книга являлась главным источни-
ком информации, не имея конкурентов в информативности содержа-
ния. Она была рукописной, затем печатной, а теперь и электронной. 
В условиях, когда «медиа влияют на культуру в <…> технологиче-
ском, институциональном и <…> эстетическом» аспектах, книга как 
феномен культуры также медиатизируется [2, с. 53]. 

В связи с расширением коммуникационных возможностей тра-
диционная книга не столь востребована обществом, как экранные и 
аудиальные форматы. Вследствие чего сокращаются тиражи. Однако 
появление и востребованность технологии «печать по требованию» 
говорит о том, что книга, в материальной форме, по-прежнему значи-
ма в современной культуре. 

Для распространения книги издатели и книготорговые организа-
ции активно взаимодействуют с аудиторией через социальные сети 
и сайты, всячески поддерживая интерес к чтению. Привлекают в ав-
торы популярных личностей или пробуют внедрить в книгу интерак-
тивность. 

Читатель взаимодействует с текстом, при этом формирует свою 
позицию по отношению к сюжету, героям, слогу, которая может не 
совпадать с авторской. Стремление утвердиться в своем понимании 
порождает потребность в рефлексии прочитанного. Традиционные 
форматы – рецензии, книжные клубы, беседы и обсуждения – сегодня 
практикуют использование медиатехнологий. Как отмечает Г. М. Аге-
ева, «…медийное сопровождение книжной деятельности <…> несет 
в себе эмоции, которых не хватает традиционному книжному произ-
водству» [1, с. 106]. Сообществообразующим элементом на данный 
момент выступают следующие сетевые формы:  1) интернет-форумы, 
где обсуждаются новинки книжного рынка или переосмысливаются 
классические произведения; 2) группы в социальных сетях, админи-
страторы которых генерирует книжный контент; 3) книжные блоги, 
освещающие тренды литературного и другого текстового творчества; 
4) шоу и программы, транслируемые по телевидению или выклады-
ваемые на видеохостингах, связанные с книжной проблематикой. По-
следние две категории наиболее популярны у современной молодё-
жи. youtube-блогеры Anthony Uly (1,21 млн подписчиков), bookspace 
(242 тыс. подписчиков), Лера Жук (89,8 тыс. подписчиков) и Алиса 
Дёма (79,5 тыс. подписчиков) сделали объектом внимания книгу и об-
рели популярность в, казалось бы, совсем не популярной сфере. В их 
видео используются членджи, обзоры, критика, лайфхаки, демонстра-

ция личных библиотек и многое другое, однако всё это имеет отноше-
ние к чтению, литературе и книге, преимущественно печатной.

Правильно отнести в отдельную категорию проекты, над которы-
ми работают команды профессионалов, как, например, youtube-канал 
«Юзефович» (210 тыс. подписчиков), где критик Галина Юзефович 
берёт интервью у знаменитых людей и рассказывает о литературе. 

Ещё одним популярным проектом является «Что бы мне поделать, 
только бы не почитать (ЧБМПТБНП)» на youtube-канале «Калин-
кин!», где ведущие в лице начиняющего читателя Жени Калинкина 
и опытной литературно подкованной Дарьи Касьян в экстравагант-
ных образах обсуждают авторов и их произведения, а также историю, 
философию, быт, хронотоп, иногда используя едкие фразы, чёрный 
юмор, жаргон. 

Но более острой формой таких шоу можно считать «Книжный 
клуб» на youtube-канале «Stand-Up Club #1» (1,38 млн подписчиков). 
В данной программе участвуют комики в жанре Stand-Up, и поэтому 
каждый выпуск изобилует острыми высказываниями, порой неприем-
лемыми для некоторых категорий читателей. 

В телевизионных форматах, например, «Игре в бисер» с Игорем 
Волгиным на телеканале «Культура», где участниками являются фи-
лософы, критики, писатели, актеры и режиссеры, которые обсужда-
ют произведения мировой литературы, всё более традиционно, но 
очень познавательно. Выпуски данной программы размещены на 
youtube-канале телеканала «Культура» и плейлист с выпусками (всего 
280 за 5 лет) набрал 343 574 просмотра (от 900 до 40 тыс. просмотров 
на одном видео).

Выводы. Несмотря на вариативность современного коммуника-
ционного пространства, роль текста в коммуникации остается очень 
важной. А значит, у книги в медиасреде есть будущее. Хотя для ау-
дио- или видеоформатов, преобразующих книжное содержание в со-
временные медиапродукты, необходимы специализированные техно-
логии, оборудование для создания и воспроизведения контента.

Стремительно развиваются как способы создания книжной про-
дукции, так и её распространения, и потребления. Пользуются попу-
лярностью интернет-площадки, где центральным элементом остают-
ся книга, чтение и текст, при этом акторы этих площадок прибегают к 
различным способам повышения собственной популярности. Показа-
тели по числу подписчиков и просмотров книжных ресурсов в Интер-
нете также говорят о востребованности книги в обществе. 
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Характерной чертой современной культурно-досуговой деятельности 
сельской библиотеки является сочетание инновационных подходов, игро-
вой, творческой и интеллектуальной составляющих. В данном исследова-
нии рассмотрены аспекты культурно-досуговой деятельности сельских 
библиотек, предложены мероприятия по развитию культурно-досуговой 
деятельности Ивановской библиотеки-филиала № 31 МКУК «Нижнегор-
ская централизованная библиотечная система». 

Ключевые слова: культурно-досуговая деятельность, сельская библио-
тека, досуг, мероприятие.

Введение. Библиотека является центром сельской общественной, 
духовной и культурной жизни. Она аккумулирует в себе обычаи, тра-
диции села, его историю и культуру. Кроме того, она делает доступ-
ными для людей мировые литературные богатства, дает возможность 
приобщиться к интеллектуальным и духовным источникам других 
народов и культур. Однако, в сельской местности существуют зна-
чительные трудности осуществления современно выстроенной и 
информационно насыщенной библиотечной работы по культурному 
досугу местных жителей. С целью развития информационного про-
странства необходимо создать соответствующие условия для куль-
турно-досуговой деятельностина селе.

Цель исследования – рассмотреть особенности культурно-досу-
говой деятельности сельской библиотеки на примере Нижнегорской 
ЦБС и предложить направления по ее улучшению.

Кризис культурных институтов в условиях глобализации в сфере 
коммуникации кардинально изменил потребности общества. Появи-
лись новые социальные и информационные образования, которые 
готовы предложить альтернативу библиотеке. Это виртуальные би-
блиотеки, интернет-кафе, информационные центры, агентства. Воз-
можность приобщиться к культуре, не выходя из дома, также снижает 
мотивацию читателей к посещению библиотек. Основной конкурент 
библиотек в борьбе за читателей – Интернет.

Сейчас кардинально изменилась модель общества, чтение усту-
пает просмотру телевизионных программ, прослушиванию музыки 
или игре и работе на компьютере. Все это требует переосмысления 
места и роли библиотек, перестройки их функций. Без сомнения, 
библиотеки должны стать новым типом учреждения, с новыми фор-
мами работы.

Результаты исследования. Основными формами современной 
работы библиотеки, особенно сельской, должны стать не только 
функции накопления и сохранения литературы, но и всевозможные 
способы успешной социализации читателей. С этой целью сельская 
библиотека должна по-новому организовать свое пространство, вы-
рабатывать ценностные представления и нормы поведения внутри 
библиотеки, активизировать разнообразные средства коммуникаций 
и организовывать все виды деятельности таким образом, чтобы они 
способствовали преодолению барьеров коммуникации и вовлечению 
читателя в активное взаимодействие с окружающими [1, с. 2].

Задача библиотек согласно новой концепции развития – стать от-
крытым пространством для образования, общения и досуга, чтобы 
каждый пользователь почувствовал себя участником живого творче-
ского процесса. А стратегической задачей библиотеки становится со-
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здание комфортных условий для читателей, атмосферы неформаль-
ного общения за счет значительного снижения уровня официозности 
и увеличения степени доверия во взаимоотношениях.

За счет расширения сферы библиотечного общения, повышения 
его качества сельская библиотека сможет поднять свой социальный 
престиж, создать привлекательный образ для реальных и потенциаль-
ных пользователей. Библиотекари все больше и активнее переходят 
на новый уровень общения с пользователями, используя те формы 
работы, которые лучше всего соответствуют этой задаче. Формами и 
методами общения становятся: индивидуальные, групповые и массо-
вые формы в процессе библиотечно-информационной деятельности, 
экскурсии, организация в библиотеках гостиных, салонов, клубов и 
тому подобное.

В современной библиотеке происходит активное освоение библи-
отекарями коммуникативных, игровых, креативных, развивающих 
технологий библиотечной деятельности. Часы общения, часы раз-
мышлений, конкурсы, беседы-диалоги, вечера-встречи, интеллек-
туальные игры, пресс-диалоги – эти и другие формы библиотечных 
мероприятий помогают им наладить эффективное общение с различ-
ными категориями пользователей, создать ,комфортную информаци-
онно-культурно-досуговую среду [2, с. 3].

Приоритетные направления работы сельской библиотеки обуслав-
ливаются внедрением новейших технологий, созданием собственных 
информационных продуктов и услуг, поскольку главным критери-
ем оценки деятельности библиотеки является уровень организации 
информационных ресурсов. Использование новейших информаци-
онных технологий добавляют библиотекам привлекательности для 
пользователей «цифрового поколения» через организацию доступа к 
чтению электронных книг и журналов.

Современная сельская библиотека – это адаптивная многофунк-
циональная, открытая культурно-цивилизационная институция. В 
современных условиях, когда к традиционным книжным фондам до-
бавились электронные и мультимедийные ресурсы, когда приоритет-
ным источником информации в обществе стал Интернет, взявший на 
себя часть функций библиотеки, ее традиционная роль должна изме-
ниться. Но вся деятельность библиотечных учреждений должна быть 
подчинена одной общей и глобальной цели – оптимальному культур-
но-информационному обеспечению жизнедеятельности общества в 
целом и каждого читателя в отдельности.

Ивановская библиотека-филиал № 31 МКУК «Нижнегорская цен-
трализованная библиотечная система» в 2022 г. внедрила такие про-
граммы, как «Библиотека семейного чтения как информационный 

и досуговый центр» и «Возрождение традиций русской семьи», что 
свидетельствует о значительных ресурсах в возрождении традиций 
семейного чтения, знакомства детей и родителей с золотым фондом 
литературы и воспитания хорошего отношения к книге, содействии 
объединению семьи через общение с книгой, получение знаний и по-
лучение навыков поиска необходимой информации [3].

К инновационным находкам новых форм работы библиотеки мож-
но отнести эвристическую программу «Книга. Чтение. Читатель». 
Программа имеет четкую структуру, в которой определены 4 блока: 
литературное чтение, родительское чтение, моя большая и малая Ро-
дина, книготерапия.

Стоит отметить, что внедрение таких программ позволит значи-
тельно активизировать сотрудничество библиотеки с другими уч-
реждениями и организациями по развитию культурно-досугового 
пространства на селе.

Однако, проведенных мероприятий недостаточно. Считаем, что 
для привлечения читателей в библиотеку, необходимо расширить 
культурно-досуговую деятельность в предлагаемых направлениях.

Дети охотно идут в библиотеку, когда знают, что там предусмо-
трены все условия для досуга: есть игры, действуют клубы по инте-
ресам, проводятся конкурсы детского творчества. Именно эти формы 
работы, независимо от их тематики (литературные, художествен-
но-художественные, краеведческие, народоведческие, прикладного 
характера), удачно решают задачи организации содержательного до-
суга учащихся, создают условия для общения и формирования лич-
ности.

Интересы детей как основной категории читателей сельской мест-
ности, в первую очередь, следует учитывать и при утверждении ре-
жимов работы учреждения. Также следует учитывать, что у ребен-
ка желание лишний раз посетить библиотеку зависит напрямую от 
библиотекаря. Именно грамотный специалист с корректным стилем 
обслуживания, который способен оперативно, качественно, полно 
предоставить необходимую информацию, создать детям атмосферу 
тепла и яркого детства, обеспечить многообразие занятий и интере-
сов, «делает погоду» в библиотеке и как магнит притягивает детей.

Для школьников младших классов можно предложить такие мас-
совые мероприятия как «Брейринг сказок», «Литературная игра», 
«Из какой я сказки ?», конкурс загадок «Загадаю–Отгадай», литера-
турная викторина «Г. Х. Андерсен и его сказки», конкурс на лучший 
рисунок «Я рисую сказку».

У молодых людей преимущественно прагматичный подход к 
пользованию библиотекой. Задача библиотекарей – показать им аль-
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тернативные формы проведения свободного времени. В такой ра-
боте следует говорить с молодежью на доступном им языке. Блоги, 
комментарии, теги, страницы в социальных сетях, например ВКон-
такте – технологии, позволяющие привлечь внимание к библиотеке, 
которая должна быть в центре событий, важных и интересных поль-
зователям, вовлечь их в совместную деятельность.

Эффективными технологиями популяризации литературы среди 
молодежи являются путешествия литературными тропами выдаю-
щихся писателей, конкурсы-турниры «Что? Где? Когда?» (команда 
учителей и учеников 11-х классов), презентации книг, часы общения 
с поэзией.

Не должны остаться без внимания пенсионеры и ветераны Ве-
ликой Отечественной войны, для которых библиотекарями вместе с 
библиотечным активом, молодежью села можно подготовить литера-
турный час «Никто не забыт, ничто не забыто».

Значительное внимание в работе сельской библиотеки должно 
уделяться вопросам популяризации национальных традиций, обыча-
ев, сохранения истории своего села, патриотическому воспитанию. 
С этой целью библиотека может предложить своим читателям игру 
«Знать и помнить», историческое путешествие «Древняя Русь в ру-
кописях, преданиях, легендах», видеолекторий «История России в 
кинодокументах».

Выводы. Таким образом, к главным приоритетам трансформа-
ции деятельности сельской библиотеки с целью изменения досуга и 
качества жизни сельских жителей можно отнести следующие: рабо-
ту библиотеки по выбранной программе; развитие интеллектуаль-
ных потребностей сельской молодежи; присоединение сельской би-
блиотеки к сети Интернет; обеспечение информационных запросов 
с помощью интернет-ресурсов; содействие адаптации выпускников 
СОШ к новым условиям настоящего; помощь в поисках места ра-
боты; утверждение библиотеки как центра досуга; воспитание куль-
туры чтения.

Надеемся, что трансформация деятельности Ивановской библи-
отеки-филиала № 31 МКУК «Нижнегорская централизованная би-
блиотечная система» даст новый импульс в развитие библиотечного 
обслуживания жителей села.
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Домашняя библиотека отражает потребность человека к чтению 
и историю нашего интеллектуального путешествия. Она может стать 
неотъемлемой частью нашей индивидуальности. Как и любое достойное 
внимания произведение искусства, домашняя библиотека со временем при-
носит плоды, поскольку это результат не спешки, а тщательного отбора 
и отбраковки.

Ключевые слова: библиотека, домашняя библиотека, чтение, дизайн 
библиотеки, комфортное пространство, источник знаний.

Введение. Цифровизация навсегда изменила мир. Все – от поку-
пок до доставки еды и услуг такси – оцифровано, ко всему можно 
получить доступ несколькими щелчками мыши на вашем телефоне 
или планшете. Цифровая буря вряд ли утихнет в ближайшее время, 
но даже при всех импровизациях и комфорте, которые она обеспе-
чивает, все еще есть вещи, с которыми технологии просто не справ-
ляются. Например, ни одна технология не заменит ощущение книги 
на ладони или свежий запах бумаги. Например, некоторые читатели 
книг по-прежнему предпочитают печатную версию, а не цифровую, и 
вряд ли что-то может быть лучше для таких читателей, чем домашняя 
библиотека.

Домашняя библиотека – это источник знаний, она может стать иде-
альным убежищем для любителей книг, чтобы побыть в царстве слов 
и воображения. Глубина и широта вашего интеллекта увеличивается 
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по мере того, как ваша личная библиотека растет от пола до потолка. 
С каждой новой книгой, добавленной в репертуар, увеличивается и 
объем знаний. Если использовать другую аналогию, это сродни ин-
вестированию в надежный финансовый инструмент; инвестируйте 
сейчас, а пожинайте плоды позже. Для заядлых библиофилов и кни-
голюбов создание домашней библиотеки похоже на создание части их 
собственного наследия. Это требует времени, но это и одно из самых 
приятных занятий на свете.

Результаты исследования. Чтение никогда не выйдет из моды. 
У многих есть определенное количество приобретенных или унасле-
дованных литературных изданий. Домашняя библиотека предостав-
ляет коллекцию книг и служит местом для отдыха. Конечно, сегодня 
большинство людей читают книги в электронном формате. Но это 
никогда не сравнится с запахом бумаги, приятным шелестом, так-
тильными ощущениями при переворачивании страниц, что создает 
неповторимую атмосферу в процессе чтения. Домашняя библиоте-
ка может стать вашим личным оазисом, готовым принять вас в лю-
бое время. Вы также можете оформить ее в соответствии со своими 
предпочтениями и сделать библиотеку идеальным местом для уеди-
нения [1, с. 1].

Помимо того, что библиотека дома доставляет удовольствие люби-
телям книг, у нее есть еще несколько других преимуществ. Например, 
после того, как вы закончите читать книгу, ее хранение может стать 
проблемой, если у вас нет книжной полки. Домашняя библиотека мо-
жет предложить вам хранилище, необходимое для размещения вашей 
огромной коллекции. Просто представьте стены, вдоль которых рас-
положены полки со всеми вашими любимыми книгами. Кроме того, 
домашняя библиотека предотвратит потерю любой из этих книг, осо-
бенно если вы правильно ее организуете.

Также книги – идеальное спасение от монотонной рутины. В ва-
шем доме не так много мест, которые могут увлечь вас приключени-
ями. Домашняя библиотека может заставить вас бродить по Графству 
утром и сражаться во время Французской революции днем. Возмож-
но, вы даже сможете спланировать собственный отпуск в Испании 
или Париже.

Домашняя библиотека может создать идеальную обстановку в 
окружении книг с выбранной вами цветовой гаммой и освещением. 
Живете ли вы в арендуемой квартире или являетесь владельцем соб-
ственного жилья, вы можете легко превратить любое помещение в 
библиотеку, используя минимум аксессуаров и мебели, не тратя боль-
ших сумм денег. Однако, если вы предпочитаете роскошную домаш-
нюю библиотеку, это может стоить дороже. 

Дополнительно преимущество домашней библиотеки можно отме-
тить и для малышей. Обучение начинается в более раннем возрасте, 
и если у вас есть домашняя библиотека, это может быть полезно для 
детей. Если в вашей библиотеке достаточно места для хранения дет-
ской коллекции, это поможет малышам развить интерес к чтению. В 
современном мире, где все прикованы к экранам своих смартфонов, 
домашняя библиотека может помочь изменить ситуацию к лучшему. 
Также домашняя библиотека может произвести неизгладимо положи-
тельное впечатление и на гостей. 

Проектирование домашней библиотеки не обязательно подразуме-
вает наличие отдельной комнаты. Фактически, ее можно легко встро-
ить в существующее пространство. В идеале для домашней библиоте-
ки нужно место с минимальным уровнем шума. Читать книги лучше 
всего в тихой обстановке. Ищите место подальше от комнаты с телеви-
зором или игровой зоны. Дизайн домашней библиотеки, однако, пред-
полагает, что это нечто большее, чем просто хранилище книг – скорее 
доминирующий, но красивый элемент среди ваших идей о книжных 
полках, который создает идеальный уголок для отдыха с книгой.

Несомненно, многие из нас погружены в технологии на протяже-
нии всего рабочего дня. Таким образом, есть что-то роскошное в том, 
чтобы уединиться в уютном уголке с удобным креслом и хорошей 
книгой. Идеи для домашней библиотеки предлагают расслабляющий 
отдых от повседневной рутины, оазис спокойствия среди рутины на-
пряженной рутины. Мы установили множество библиотек в домах на-
ших клиентов – и это то, что мы всегда советуем.

Чтобы правильно организовать библиотеку в вашем доме, необхо-
димо тщательно продумать расположение книжной коллекции, что-
бы бумажные издания стали замечательным украшением комнаты. 
Важно обеспечить благоприятные условия для этого и бережно от-
носиться к самим книгам. Для удобства они могут быть расположены 
в алфавитном порядке или по жанрам – некоторые сортируют книги 
по цвету обложек [3, с. 91–94]. В результате книжные полки выглядят 
красиво и опрятно.

Нельзя хранить книги на кухне или в темном шкафу, так как они 
могут отсыреть и испортиться как в помещениях с повышенной влаж-
ностью. Лучшим местом для домашней библиотеки будет кабинет или 
гостиная. Но необязательно размещать все книги в одной комнате [4, 
с. 86–89]. Иногда книги частично расположены в разных комнатах, 
гостиной, спальне, коридоре и т. д. Для этого можно создать конструк-
ции из гипсокартона или приобрести подходящую функциональную 
мебель. Важно продумать расположение так, чтобы на книги не по-
падали прямые солнечные лучи. Иногда используется пространство 
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под лестницей, по бокам дверей, окон, над изголовьем кровати. Не 
всегда количество квадратных метров позволяет выделить отдельное 
помещение для библиотеки, и книжные полки можно распределить по 
разным комнатам [2, с. 3–6].

Чтобы дизайн библиотеки всегда был привлекательным, крайне 
важно поддерживать ее наполнение наилучшим образом. За книгами 
нужен определенный уход. Их хранение дома требует соблюдения не-
скольких правил:

1. Книги очень быстро собирают пыль. Защитить их от пыли про-
ще всего с помощью стеллажей со стеклянными дверцами. 

2. Все предметы следует протирать полувлажной тряпкой не реже 
одного раза в неделю. Кроме того, пыль с книг лучше всего удалять 
специальной метелкой из перьев.

3. Идеальная температура для хранения книг – 18–20 градусов. 
Если в помещении прохладно, необходимо установить дополнитель-
ное отопление.

4. Бумага прекрасно впитывает запахи, поэтому домашнюю библи-
отеку следует размещать в комнате оборудованную хорошей системой 
вентиляции и подальше от кухни. 

5. Слишком яркое электрическое освещение очень вредно для бу-
маги. Переплеты быстро теряют эластичность, страницы желтеют.

6. Если, например, в комнате есть камин, то он, несомненно, вно-
сит классическую нотку в облик комнаты, но стоит принять меры без-
опасности при размещении источника огня в библиотеке, поскольку 
это может представлять потенциальную угрозу для вашей книжной 
коллекции [6, с. 14–18].

Помните, что библиотеку можно создать в любом доме, незави-
симо от стиля, размера или дизайна. Ничто не помешает вам создать 
библиотеку, которая станет вашим храмом знаний и душевного спо-
койствия. Вы можете обратиться к профессиональному архитектору 
или дизайнеру интерьера. Специалист поможет упростить воплоще-
ние ваших идей в реальность.

В идеале, когда жилищные условия позволяют, стоит выделить 
отдельную комнату в качестве библиотеки с полками на стенах. Это 
удобнее, чем объединять библиотеку с комнатой другого назначения. 

Выводы. В настоящее время домашние библиотеки  – модная тен-
денция в дизайне интерьера. Чтение книг никогда не выйдет из моды, 
потому что позволяет погрузиться в увлекательные истории художе-
ственной литературы и является отличной почвой для саморазвития. 
Наличие дома библиотеки подчеркивает высокий культурный статус 
и безупречный вкус владельцев [5, с. 20–22]. Для этого необязатель-
но выделять отдельное помещение. Более того, условия проживания 
не всегда позволяют это. Поэтому красиво и правильно расставлен-

ные книги могут частично находиться практически в любой комна-
те. Главное – обеспечить литературным изданиям благоприятные 
условия хранения. В век высоких технологий присутствие домашней 
библиотеки в современном интерьере соединяет временные эпохи и 
придает помещению благородные, аристократичные нотки.
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В статье рассмотрены инновации в работе школьных библиотек, опи-
сана проектная деятельность как составляющая инноваций школьных би-
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блиотек, сформулированы ее цель и ожидаемые результаты Дано описано 
инновационной деятельности российских школьных библиотек. Определено 
значение инновационной проектной деятельности для учащихся.
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ность, мейкерспейс, инновационные технологии, информационно-библио-
течная сфера.

Введение. В современных условиях проектная деятельность яв-
ляется важной составляющей инновационного развития библиотек. 
Каждый проект начинается с определения идеи, направленной на 
реализацию важных задач, которые ставит перед собой библиотека. 
В настоящее время в работу школьного библиотекаря наряду с тра-
диционными средствами библиотечной работы (библиографические 
обзоры, библиотечные уроки, беседы, громкие чтения, утренники, 
выставки) широко внедряется использование инновационных техно-
логий, в том числе организация проектной деятельности с учащи-
мися, что открывает новые возможности для привлечения детей к 
чтению и творчеству.

Проекты реализуются с целью обучения и повышения уровня ин-
формационной грамотности пользователей и работников, популяри-
зации и пропаганды электронных ресурсов библиотеки, разработки 
новых информационных услуг для пользователей, систематического 
изучения динамики информационных потребностей пользователей, 
расширения и повышение качества библиотечно-технических мате-
риалов, создание комфортных условий для удовлетворения инфор-
мационных потребностей пользователей, популяризации культурно-
го наследия края, поддержания положительного имиджа библиотеки 
[1, с. 13].

Проектная деятельность в информационно-библиотечной сфере 
требует объединения усилий практиков библиотечного дела и уче-
ных. Во многих публикациях проектная деятельность характери-
зуется как средство реорганизации и модернизации библиотечной 
работы, предпосылка инновационного развития библиотеки, поиск 
возможностей взаимодействия с партнерами, властными структура-
ми, общественностью. 

Актуальность исследования подтверждает применение и внедре-
ние проектов в практику работы школьных библиотек. Проектная де-
ятельность – это сочетание последовательных, взаимосвязанных дей-
ствий, направленных на достижение четко определенного результата 
в условиях ограниченного периода времени.

Целью и ожидаемыми результатами проектной деятельности би-
блиотек являются внедрение инновационных технологий, форми-

рование и повышение уровня информационной культуры пользова-
телей и персонала; популяризация библиотечно-информационных 
ресурсов; разработка новых услуг для пользователей; повышение 
качества материально-технической базы и создания комфортных ус-
ловий для удовлетворения информационных потребностей читате-
лей [3, с. 15].

Результаты исследования. Положительной чертой инноваций в 
работе библиотеки является то, что они не только способствуют по-
пуляризации фондов, удовлетворению читательских интересов, но и 
раскрывают творческие возможности и способности библиотекарей, 
их эстетические вкусы, читательские предпочтения, индивидуаль-
ность, повышают престиж библиотеки и ее сотрудников.

Проектная деятельность школьных библиотек является фактором 
формирования творческого потенциала как учеников, так и библио-
течных работников, важным условием инновационного развития би-
блиотеки и профессионального роста библиотекарей. По большей 
части проектная деятельность библиотек направлена на компьютери-
зацию и автоматизацию библиотечных процессов, организацию до-
ступа к ресурсам, создание порталов.

Рассмотрим проектную деятельность школьных библиотек на 
примере. Мейкерспейс (makerspaces), хакерспейс (hackerspaces, 
hackpaces), текшоп, производственная лаборатория (fablabs), креа-
тивное пространство – все это разные названия по сути одного и 
того же явления, хотя и существуют определенные различия в прин-
ципах работы этих пространств [2, с. 51]. Другими словами, твор-
ческое пространство – это место, где ученики могут собраться в 
неформальной обстановке для совместного обучения и создания 
чего-то. Ему свойственны практические эксперименты, инновации, 
игры, обучение мастерству, создание чего-либо своими руками. Это 
общее пространство, где люди собираются, чтобы раскрыть твор-
ческий потенциал в собственных проектах, рождать новые идеи и 
делиться собственными.

Такие креативные пространства определяются не по типу обо-
рудования и инструментов, которые они предоставляют (например, 
3D-принтеры, программное обеспечение или деревообрабатывающие 
станки), или типом деятельности, а по принципам самостоятельного 
обучения, обмена знаниями и организации коллектива школьников. 
Каждое творческое пространство является уникальным и отражает 
потребности и желания учащихся и библиотеки-организатора.

Мейкерспейс нуждается в фасилитаторе, поскольку разработчикам 
(создателям) нужен кто-то, кто немного знает, как воплотить идеи. 
Фасилитатор должен знать, какие ресурсы доступны в этом простран-
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стве и как они функционируют. Кроме того, фасилитатор нужен, что-
бы разработать программу мероприятий в мейкерспейс. Это может 
быть библиотекарь, партнер или волонтер.

Мейкерспейс – это место, где люди творят, а не потребляют. Он 
создает производителей в мире потребителей. Для некоторых про-
изводителей это дает представление о том, как работает технология. 
Для других – как работает наш мир. Создание пространства может 
привлечь в библиотеку учеников, которые обычно не посещают би-
блиотеку. Например, в рамках реализации проекта «Мейкерспейс» в 
библиотеке СОШ № 5 г. Белгорода действует студия умного школь-
ника «Lev-IT». Здесь популяризируют науку и информационные 
технологии, демонстрируют, как можно применять их на практике, 
развивают детское воображение, творчество, логическое мышление, 
вычислительные навыки. «Lev-IT» – целая система теоретических, 
практических и интерактивных проектов для детей и подростков от 7 
до 16 лет. Среди них: научно-популярные интерактивы для дошколь-
ников и младших учеников «15 х 4», курс веселой математики Happy 
Math для школьников 10-11 лет, курс «С компьютером на ты» для де-
тей 9–12 лет, ИТ – лекторий для учащихся 5–11 классов, Школа меди-
аграмотности и многое другое [4, с. 17].

Работа в тесном сотрудничестве с педагогами позволяет создать 
условия для осуществления проектной деятельности. В ходе работы 
над проектом библиотекарь решает задачи привлечения детей к чте-
нию, развития творческих способностей, навыков самостоятельной 
работы с информацией.

Модернизация библиотеки путем улучшения ее материального 
состояния, внедрение в практику обслуживания пользователей со-
временных информационных технологий, формирование библиотеки 
открытого доступа не только повысит эффективность сохранения и 
использования информационно-библиотечных ресурсов, но и значи-
тельно повлияет на престиж, привлекательность библиотеки.

Выводы. Участие в проектной деятельности, умение презентовать 
библиотеку, желание заявить о себе и своем заведении – мотивация 
к дальнейшей инновационной проектной деятельности. Овладение 
принципами, функциями, технологиями проектного менеджмента 
является одним из залогов ускорения преобразований в школьных 
библиотеках, их развития и интеграции в общешкольное информаци-
онное пространство.
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В статье отражены дефиниции библиосферы, изложены ее актуальные 
аспекты. Установлено, что на данном этапе библиосфера – это сложив-
шаяся на индустриальном этапе техногенной цивилизации национальная 
система инфраструктурных книжно-коммуникационных систем, обеспе-
чивающая сохранение, воспроизводство и дальнейшее развитие нации. 

Ключевые слова: библиосфера, информационная среда, технологии, би-
блиотека, современность, документ. 

Введение. Библиосфера – это комплексная система, объединяю-
щая различные аспекты информационной среды, в которой хранится, 
обрабатывается, распространяется и используется информация. Это 
библиотеки, архивы, издательства, цифровые ресурсы, образователь-
ные учреждения и другие информационные организации и инфра-
структуру. Библиосфера включает следующие аспекты:
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1) хранение и доступность информации: библиосфера обеспечива-
ет хранение и доступность информации для широкой аудитории. Это 
может включать в себя бумажные книги, электронные документы, ау-
дио- и видеозаписи, а также другие формы медиа;

2) исследования и образование: библиосфера играет важную роль 
в поддержке научных исследований и образования. Она предоставля-
ет доступ к актуальным исследованиям, учебным материалам и обра-
зовательным ресурсам;

3) сохранение культурного наследия: библиосфера также заботит-
ся о сохранении культурного наследия. Архивы и библиотеки хранят 
исторические документы, редкие книги и другие материалы, которые 
помогают сохранить культурную память общества;

4) цифровизацию и технологии: с развитием технологий библи-
осфера переходит к цифровому формату. Это включает в себя созда-
ние электронных библиотек, цифровых архивов и онлайн-ресурсов, 
что делает информацию более доступной и удобной для использо-
вания [3];

5) информационную безопасность. С ростом цифровой сферы, би-
блиосфера также столкнулась с вызовами в области информационной 
безопасности. Защита данных и контроль доступа к конфиденциаль-
ной информации стали важными аспектами ее функционирования;

6) социокультурное воздействие. Библиосфера оказывает влияние 
на социокультурные процессы в обществе, формируя знания, стиму-
лируя дискуссии и поддерживая культурный обмен.

Изучение тенденций развития библиосферы в современных усло-
виях включает анализ того, как она адаптируется к новым техноло-
гиям, обеспечивает доступ к информации в онлайн-среде, учитывает 
изменения в информационной безопасности и продолжает поддержи-
вать образование и культурное развитие. Эти аспекты делают заявлен-
ную тему исследования актуальной и важной для обсуждения.

Результаты исследования. Современная библиосфера находится 
в процессе быстрого преобразования под воздействием технологиче-
ских, социокультурных и информационных изменений. Вот некото-
рые ключевые тенденции развития библиосферы в современных ус-
ловиях:

1. Цифровая трансформация. С развитием цифровых технологий 
библиосфера переходит к цифровой форме. Электронные библиотеки, 
цифровые архивы и онлайн-ресурсы становятся все более доступны-
ми и популярными. Это обеспечивает широкий доступ к знаниям и 
информации в любое время и в любом месте.

2. Открытый доступ и открытые данные. Движение к открытому 
доступу и открытым данным стимулирует обмен информацией и ис-

следованиями. Ученые и общественность могут бесплатно получать 
доступ к научным статьям, книгам и данным, способствуя инноваци-
ям и научным исследованиям.

3. Информационная безопасность и приватность. С увеличением 
объемов цифровых данных библиосфера сталкивается с угрозами 
информационной безопасности. Защита данных и обеспечение при-
ватности становятся критически важными задачами для библиотек и 
архивов.

4. Обучение и образование. Библиосфера играет ключевую роль 
в поддержке обучения и образования. Онлайн-курсы, электронные 
учебники и образовательные платформы становятся все более попу-
лярными, предоставляя учащимся доступ к образованию на мировом 
уровне [2].

5. Сохранение культурного наследия. Библиотеки и архивы актив-
но занимаются сохранением и цифровизацией культурного наследия. 
Это включает в себя документацию и хранение исторических запи-
сей, фотографий, редких книг и других культурных ценностей [1].

6. Социокультурное воздействие. Библиосфера продолжает оказы-
вать сильное воздействие на социокультурные процессы. Она способ-
ствует обмену идеями, культурным дискуссиям и поддерживает раз-
нообразие культурного выражения.

7. Глобализация. С развитием интернета и цифровых технологий 
библиосфера становится все более глобальной. Люди могут легко об-
мениваться информацией и идеями на мировом уровне, что усиливает 
культурный и интеллектуальный обмен.

8. Социальная инклюзия. Библиосфера активно работает над обе-
спечением социальной инклюзии. Это включает в себя усилия по 
предоставлению доступа к информации и образованию для людей с 
ограниченными возможностями и из малоимущих слоев населения.

9. Искусственный интеллект и автоматизация. Применение искус-
ственного интеллекта и автоматизации помогает библиосфере улуч-
шить поиск и анализ информации, а также оптимизировать процессы 
каталогизации и обработки данных.

Выводы. Современная библиосфера находится в постоянном дви-
жении и адаптации к меняющимся условиям. Эти тенденции указы-
вают на то, что библиосфера будет продолжать играть важную роль в 
распространении знаний, культурном развитии и научных исследова-
ниях в будущем [4].
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Статья посвящена проблеме имплицитного смысла в современных линг-
вистических исследованиях. Рассмотрены понятие имплицитного смысла, 
проблемы, связанные с его определением, анализом и интерпретацией, вы-
полнен анализ некоторых научных работ по данной проблематике за по-
следние несколько лет, описаны различные подходы и методы, которые 
используются для изучения имплицитного смысла, а также современные 
тенденции и перспективы в этой области. 

Ключевые слова: имплицитный смысл, лингвистика, лингвистические 
исследования, лингвокогнитивные проблемы, когнитивный феномен, импли-
цитный текст.

Введение. Имплицитный смысл – это смысл, который не выражен 
явно в тексте, но подразумевается автором или понимается адреса-
том на основе контекста, знаний, опыта и интуиции. Имплицитный 
смысл играет важную роль в речевом общении, так как он позволяет 
передавать дополнительную информацию, создавать эффекты неод-
нозначности, иронии, юмора, метафоры и т. д. Имплицитный смысл 
также отражает индивидуальность и креативность языковой лично-

сти, ее способность к ассоциативному и критическому мышлению. 
В данной статье рассмотрим сущность имплицитного смысла, его 
понимание в современной лингвистике, а также проанализируем на-
учные работы по данной проблематике, написанные за последние 
несколько лет.

Проблема имплицитного смысла вызывает повышенное внимание 
в современной лингвистике, так как она связана с различными аспек-
тами языка и речи: семантикой, прагматикой, когнитивной лингви-
стикой, текстологией, дискурс-анализом и т. д. При разных научных 
подходах имплицитный смысл рассматривается под разными углами 
зрения и называется разными терминами: импликация, подтекст, пре-
суппозиция, имплицитное знание, имплицитное значение и т. д.

Современные лингвистические исследования занимаются различ-
ными аспектами языка, стремясь понять его структуру, функции и 
эволюцию. Однако среди множества тем, которые привлекают вни-
мание исследователей, выделяется проблема имплицитного смысла. 
Имплицитный смысл представляет собой тот слой смысла, который 
не выражен явно, а подразумевается контекстом или культурными 
конвенциями. 

Результаты исследования. Проанализировав научные работы, 
посвященные изучению имплицитного смысла, мы выявили, что в со-
временной лингвистике выделяют следующие проблемы, связанные с 
имплицитным текстом.

Многозначность. Имплицитный текст часто вмешивается в про-
странство многозначности. Различные группы людей или даже от-
дельные личности могут трактовать его по-разному, что усложняет 
задачу лингвистов в однозначном интерпретировании текста.

Культурные различия. Что считается очевидным в одной культу-
ре, может быть совершенно неясным в другой. Это создает трудности 
при переводе текстов и требует учета культурного контекста в лингви-
стических исследованиях.

Искажение смысла. Непонимание имплицитного текста может 
привести к искажению смысла, что особенно важно при интерпрета-
ции исторических текстов или при анализе текстов с социокультур-
ной значимостью.

Сформулируем роль имплицитного смысла в современной линг-
вистике. Во-первых, изучение имплицитного текста позволяет линг-
вистам погружаться в когнитивные процессы человека, понимая, как 
мы воспринимаем и обрабатываем информацию, неявно присутству-
ющую в тексте. Во-вторых, имплицитный текст играет важную роль 
в социолингвистических исследованиях, помогая лучше понять, как 
язык отражает и формирует социокультурные реалии.
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Одним из наиболее актуальных направлений изучения имплицит-
ного смысла является лингвокогнитивный подход, который объединяет 
психологические и лингвистические аспекты речевого процесса. В ста-
тье «Лингвокогнитивные проблемы отражения имплицитности в вы-
сказывании» [4, с. 7–21] О. В. Литвяк рассматривает различные формы 
когнитивного феномена имплицитности: имплицитное знание, импли-
цитное значение и имплицитный смысл. Анализируя механизмы рече-
вого взаимодействия, стратегии выражения и раскрытия имплицитно-
сти, а также факторы, влияющие на ее интерпретацию, автор приходит 
к выводу, что имплицитность является неотъемлемой частью речевого 
процесса, которая обеспечивает его эффективность и экономичность.

Еще одним важным направлением изучения имплицитного смысла 
является философско-лингвистический подход, который затрагивает 
фундаментальные вопросы сущности и природы смысла. В статье 
«Проблема смысла в современных философских и лингвистических 
исследованиях. Рецензия на книгу: Elbourne P. Meaning. A slim Guide 
to semantics» [3] П. С. Куспий рецензирует книгу Пола Элборна, в 
которой английский лингвист представляет свое видение проблемы 
смысла в семантике. Автор рецензии отмечает, что Элборн рассматри-
вает смысл как результат взаимодействия языковой формы и контек-
ста, а также учитывает когнитивные и прагматические аспекты смыс-
ла. Он также критикует некоторые положения Элборна, связанные с 
теорией референции, теорией модальности и теорией импликатур.

В последние годы появилось несколько монографий, посвящен-
ных проблеме имплицитного смысла в разных областях лингвистики. 
Одной из таких монографий является книга А. Н. Баранова «Импли-
цитность в языке и речи: теория и практика» [2]. Автор предлагает 
комплексный анализ имплицитности как языкового феномена, что 
проявляется на разных уровнях языковой системы и функциониро-
вания. Ученый рассматривает различные типы имплицитности: лек-
сическую, грамматическую, стилистическую, прагматическую и т. д.

В диссертации S. Gupta «Cognitive Processing of Implicit Meaning: 
A Psycholinguistic Approach» [5] изучается психолингвистический 
аспект восприятия неявных смыслов. Автор проводит эксперименталь-
ное исследование с участием 100 испытуемых, которым предъявляются 
различные виды речевых высказываний, содержащих неявный смысл. 
Он измеряет время реакции, точность ответов и уровень уверенности 
испытуемых при восприятии неявного смысла. Данные анализируются 
с помощью статистических методов и нейросетевых моделей.

В результате исследования ученый приходит к выводу, что воспри-
ятие неявного смысла зависит от множества психолингвистических 
факторов, таких как знание языка, контекст, память, внимание, моти-
вация, эмоции и т. д. Неявный смысл активизирует различные области 
мозга, связанные с семантической, прагматической и социальной об-

работкой информации. В данном исследовании предлагается новая те-
ория психолингвистических процессов в восприятии неявного смыс-
ла, которая объясняет, как человек раскрывает скрытый смысл в речи.

Работа Натальи Владимировны Анохиной «Имплицитность как 
компонент структуры содержания текста и составляющая процессов 
его понимания: на материале научно-популярного текста» [1] явля-
ется глубоким исследованием в области лингвистики, с акцентом на 
изучение имплицитности в тексте.

Исследователь детально изучает вопрос имплицитности в кон-
тексте современной лингвистики, анализируя разные формы импли-
цитности, такие как пресуппозиция, импликация и подтекст. Автор 
исследует их роль в передаче и восприятии скрытого смысла текста. 
Основное внимание уделяется исследованию импликационных и пре-
суппозиционных элементов имплицитной информации в тексте.

Н. В. Анохина проводит экспериментальное исследование ме-
ханизмов реконструкции пресуппозиции и импликации в процессе 
понимания научно-популярного текста с использованием методов 
«встречного текста» и рефлексии. Автор приходит к выводу, что им-
плицитность является важным фактором, определяющим глубину и 
полноту понимания текста, и предлагает рекомендации по оптими-
зации процесса коммуникации с учетом имплицитной информации. 
Выводы, сделанные в диссертации, могут быть полезны для дальней-
шего изучения вопросов имплицитности и ее роли в процессе пони-
мания текста.

Выводы. В современной лингвистике существует много направ-
лений в исследовании имплицитного смысла, которые отражают раз-
нообразие и богатство этого феномена. Перспективным считаем ис-
пользование контекстуального анализа при изучении имплицитного 
смысла, углубление в контекст с использованием социокультурных 
знаний. Междисциплинарные исследования, а именно сотрудниче-
ство с представителями других областей, такими как антропология 
или психология, также может обогатить лингвистический анализ им-
плицитного смысла.
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Влияние речи видеоблогеров 
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Статья посвящена проблемам речевой культуры подрастающего по-
коления. Речевая культура является частью общей культуры человека и 
частью культуры всего общества. Современные реалии таковы, что моло-
дое поколение в значительной степени зависимо от новых компьютерных 
технологий, Интернета и подвержено большому, довольно часто негатив-
ному, влиянию со стороны блогеров очень популярных среди тинейджеров 
влогов. Видеоблогеры становятся для подростков образцами для подража-
ния не только их модели поведения, но и речевой культуры общения.

Ключевые слова: видеоблогеры, влоги, речевая культура, молодёжный 
сетевой сленг, англицизмы, зависимость.

Введение. Выдающийся педагог В. А. Сухомлинский писал: «Рече-
вая культура человека – это зеркало его духовной культуры» [5, с. 42]. 
Культурную речь отличает лексическое богатство, художественная 
выразительность, ясность, чистота, многообразие грамматических 
конструкций. Культура речи формируется и воспитывается в процессе 
обучения языку и литературе, чтения художественных произведений, 
просмотра театральных постановок. 

К сожалению, современная молодежь предпочитает иной вид вре-
мяпровождения – интернет и его социальные сети, чаты, сайты, бло-

ги, видеоблоги. С одной стороны, новое коммуникативное простран-
ство способствует более открытому, раскрепощенному общению. 
Подростки могут свободно обсуждать любые, важные для них темы. 
Как следствие, они перестают ощущать одиночество, не остаются со 
своими проблемами один на один. С другой же стороны, данные ин-
тернет-технологии оказывают негативное влияние на речь подрост-
ков, расшатывают нормы языка, снижают их общую и словесную 
культуру. Проблемам речевой культуры подрастающего поколения 
посвящено много научных работ, как филологов, так и социологов, 
психологов, педагогов, обеспокоенных засильем сленгизмов в речи 
подростков, обесценной лексики [1; 3; 4; 6]. 

Ввиду того, что сетевое общение, видеоблогинг становятся топо-
выми в списке досуга молодежи, проблема речевой культуры остается 
актуальной и важной. В данной статье будет проанализировано влия-
ние влогов на речевое поведение подростков. 

Результаты исследования. Влоги (англ. blog или weblog – интер-
нет-журнал, личный дневник в сети интернет) представляют собой 
видеоролики, созданные и размещенные в сети интернет, на интере-
сующую автора тему в определенном стилевом формате. Влог – это 
своеобразный диалог посредством видео между автором влога и ау-
диторией, устно-письменная форма общения. Поскольку обращение 
автора записано в формате видео, подписчики или любые другие по-
сетители блога могут вести дискуссию с блогером независимо от вре-
мени просмотра записи, географического местоположения. 

Проанализировав влоги А4, Кобякова, Глента, Мамикса, можем 
сформулировать основные характерные особенности речи блогеров.

1. Темп речи. Большинство блогеров продуцируют речь в быстром 
темпе. Здесь можно говорить о так называемом «fluent Russian» – 
свободном владении русским языком. Учёные отмечают, что «слу-
шающие склонны относить говорящих быстро к сообразительным, а 
говорящих медленно – к тугодумам» [2]. Быстрая скорость речи бло-
геров рассчитана именно на создание образа умного оратора в глазах 
подростков. Взрослому поколению больше импонируют спикеры со 
средним темпом говорения: «…такой темп ассоциируется с логикой, 
разумной осмотрительностью, деловитостью» [2]. 

2. Чрезмерная эмоциональность, создаваемая высоким уровнем 
тона (high pitch level). Несколько лет назад участники блога «Reddit», 
обсуждая вопрос «Why do humans use a high pitched voice when they 
think something is cute? (Почему люди говорят высоким голосом, когда 
им что-то кажется милым?)», предложили свою формулу в качестве 
ответа – «high pitch=friendly and happy (высокий уровень тона = дру-
желюбный и счастливый)» [7]. Нельзя не согласиться с данным мне-
нием в отношении видеоблогеров, учитывая тот факт, что они всегда 
стараются общаться с подписчиками на позитиве. 
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Как отмечает кандидат психологических наук Т. В. Барлас, интен-
сивность (громкая или тихая речь) свидетельствует о степени эмоци-
онального состояния говорящего. Высокая степень напряженности 
выражается криком, а начальная стадия перехода в напряжение – шё-
потом. «При этом в первом случае высказывание осуществляется на 
высоких тонах при заглатывании концовок фраз» [2]. Итак, чрезмер-
ная эмоциональность в голосе видеоблогеров выполняет аттрактив-
ную и манипулятивную функции. Они заинтересованы в удержании 
внимания подписчиков и зрителей канала. Последние, в свою очередь, 
быстро перенимают модель поведения своих кумиров и, подражая их 
манере общения, в реальной жизни, стремясь добиться желаемого, 
очень часто переходят на крик.

3. Наличие непринуждённого молодёжного сетевого сленга с 
большим количеством англицизмов, гибридных слов. Например, 
агриться (от англ. angry – злиться, беситься); скины (от англ. skin – 
кожа. У нынешней молодёжи данное слово означает внешний облик 
программы или какого-то виртуального предмета; своеобразная обо-
лочка, фон компьютерной программы. Современные подростки, как 
правило, не знают и не используют данное сленговое слово в значе-
нии «сокращённое название субкультуры или представителя скинхе-
дов»); скилы (от англ. skills умения, навыки); изи (от англ. easy прос-
то, легко); рандомно (от англ. random случайно); рофлить (от англ. 
ROFL, rolling on the floor laughing, кататься по полу от смеха); сасно 
(от англ. sassy дерзкий, нахальный означает миленько, чудненько, 
душевно); заскамить мамонта (от англ. scam обманывать, обводить 
вокруг пальца означает обмануть человека, который плохо разби-
рается в чем-либо); байтить (от англ. to bite one’s style копировать 
чей-то стиль или идеи означает повторять всё за кем-то, будто сво-
его ума нет); слоупок (означает тугодум, валенок); бро (сокращение 
от англ. brother брат наподобие русского «братан»); вайпать (от англ. 
wipe стирать. Первоначально использовалось геймерами в значении 
«сбросить настройки». Сейчас так говорят о тех, кто сыплет в чате 
ненужной и бессмысленной информацией); фейковый (от англ. fake 
подделка означает фальшивый); кринж (от англ. cringe содрогаться 
от отвращения означает нечто мерзкое и противное, вызывающее со-
дрогание от отвращения); фича (от англ. feature особенность, свой-
ство означает какую-либо полезную особенность); краш (от англ. 
crush увлечение означает объект обожания, кумир, тайная (или яв-
ная) страсть); на чили (от англ. chill прохлада означает праздно, ком-
фортно отдыхать, бездельничать) хейтить (от англ. hate ненавидеть 
означает публично унижать); флексить (от англ. flex гнуть, сгибать 
означает притворяться, быть ненастоящим).

Использование данного сленга позволяет подросткам «спрятать-
ся» от мира взрослых, родителей и учителей, а также полно и чётко 
выразить свои чувства и эмоции. Изобретая свой язык и коверкая сло-
ва, молодое поколение, с одной стороны, ощущает свободу. С дру-
гой же стороны, чрезмерное употребление сетевого сленга выходит 
за рамки использования в сети в реальную жизнь и портит речевую 
культуру подрастающего поколения.

Выводы. Вне всяких сомнений, наше будущее – за новыми техно-
логиями. Их развитие способствует также изменениям в русском язы-
ке, появлению новых слов и выражений. Сетевой сленг переходит из 
виртуального мира в повседневную жизнь, желаем мы того или нет. И 
здесь необходимо помнить, что использование в речи подростков заим-
ствованных слов, сленгизмов не только украшает, развивает язык, но и 
является источником огромного количества орфоэпических, граммати-
ческих и стилистических ошибок. А это – показатель речевой культуры 
не только молодёжи, но и духовного развития и культуры всего обще-
ства. В данном аспекте огромная работа в плане формирования куль-
туры молодого поколения должна проводиться в семье, школе, вузах.
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Статья посвящена исследованию эволюции образа героя в научно-фан-
тастических произведениях на примере произведения Энди Вейера «Марси-
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Введение. Роман Энди Вейера «Марсианин», изданный в 2011 году, 
стал одним из самых популярных произведений научной фантастики, 
который не только оказал влияние на последующие произведения, но 
и вобрал в себя все самое лучшее из произведений предшественников 
в плане собирательного образа героя и стал эталоном эволюции глав-
ного героя. Читатель оказывается вовлечен в историю развития лич-
ности героя, который по мере развития романа, преодолевает самые 
невероятные трудности, пытаясь выжить. 

Исследованию образа и его эволюции посвящено значительное 
количество работ. Так, образ является широким понятием, и многие 
исследователи, такие как Г. В. Ф. Гегель, О. Ю. Поляков и О. А. Поля-
кова, а также Хуго Дизеринк рассматривали образ и его эволюцию с 
точки зрения литературы, филологии, фольклористики и лингвокуль-
турологии, как отражение национальной идентичности.  

Актуальность исследования эволюции образа определена, в пер-
вую очередь, процессом глобализации как универсализации, как эко-
номической, так и социокультурной, в результате которой происходит 
объединение, стирание границ процессов явлений, культур, а также 
стремлением к сохранению уникальности через этничность, религи-

озность, региональность, социокультуру, патриотизм и национализм, 
где образ героя является воплощением и отражением самих процес-
сов и результатов их воздействия на общество. 

Цель работы заключается в анализе особенностей образа героя 
научно-фантастического романа и его эволюции, а также выявление 
основных методов его формирования на примере романа Энди Вейера 
«Марсианин. 

Теоретико-методологическая основа исследования – комплексный 
подход к изучению истории данного явления, включающий культу-
рологические, искусствоведческие и литературоведческие методы 
исследования. 

Результаты исследования. Одним из важнейших аспектов че-
ловеческой жизни является литература, которая не только помогает 
изобразить действительность, предметный и вещественный мир, со-
бытия и жизни, а также выразить индивидуальность и служит связую-
щим звеном для общности. Это особый вид искусства, отличительной 
чертой которого является создание образов с помощью слов и языка, 
которые помогают осваивать, менять и преобразовывать реальность, 
а также формировать систему убеждений, поступков и нравственных 
ориентиров общества.

Научная фантастика может выступать не только жанром, но и ху-
дожественным приемом в других произведениях любых жанров и 
направлений. Ее особенностью является воспроизведение вымыш-
ленной реальности, которая тем не менее не абстрактна, а наполнена 
героями, объектами и исторически изменчива, то есть свободна изме-
няться, развиваться и трансформироваться [1, с. 286].

Если отличительными чертами в момент зарождения научной фан-
тастики являлись в основном внешние, то в XXI веке упор при созда-
нии образа делается на внутренние характеристики героя, с которым 
читатель неосознанно ищет ответы на извечные вопросы, сквозь при-
зму своего сознания, спроецированное на образ героя, который в со-
временной научно-фантастической литературе стал более решитель-
ным, смелым и способен на неординарные поступки.

Художественный образ, присущая искусству форма творческого 
воспроизведения, истолкования и освоения жизни путём создания 
эстетически воздействующих объектов. Под «образом» нередко пони-
мается относительно самостоятельный элемент произведения, напри-
мер, характер персонажа в прозе или центральный символ в поэти-
ческом творении [2, с. 122]. Задача образа в научной фантастике – не 
только заставить читателя «примерить» на себя главного героя, осоз-
нав мотив и природу его поступков, раскрыть потенциал, заложенный 
в нем, но и выразить героя, который способен создавать и адаптиро-
ваться к различным «нереальным» условиям, проявляя сверхспособ-
ности и провоцируя читателя творческие изыскания. 
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По мнению Г. В. Ф. Гегеля, образ – творческое преображения дей-
ствительности, когда чувственное в художественном произведении 
переходит в видимость, так что образ оказывается «посередине меж-
ду чувственностью и принадлежащей области идеального мыслью» и 
представляет в «одной и той же целостности как понятие предмета, так 
и внешнее бытие» [3]. А Хуго Дизеринк рассматривает понятие образа 
не как литературно-эстетическое, а как социально-идеологическое. 

На сегодняшний день роман Энди Вейера «Марсианин» по праву 
считается одним из самых популярных научно-фантастических рома-
нов в мире и эталонным произведением, с точки зрения анализа эво-
люции образа главного героя. 

Образ Марка Уотни – астронавта, ботаника и инженера, тщательно 
продуман и соответствует реальным фактам, поскольку в нем с самого 
начала виднеется потенциал, человека, способного в одиночку и с трав-
мой выжить на другой планете, который не растерялся под натиском 
обстоятельств и продолжал сохранять энтузиазм. На следующий день 
после своего «пробуждения», он сразу подвел подсчеты запасов и вы-
яснил, насколько примерно их хватит. О его решительности и непо-
корности обстоятельствам можно судить, например, из следующей 
фразы: «At some point, everything is going to go south on you. Everything 
is going to go south and you’re going to say: «This is it. This is how I end». 
Now, you can either accept that... Or you can get to work. That’s all it is. 
You just begin. You do the math. You solve one problem... Then you solve 
the next one. And then the next. And if you solve enough problems, you get 
to come home» [4], где четко видно, как Марк рассуждает о том, что для 
полета вверх, необходимо опуститься на самое дно. 

Огромную роль сыграла его ирония над жизнью и событиями в 
целом: «I want to note that I am not dead. And there will definitely be no 
article in Wikipedia that will say: “Mark Watney is the only person who 
died on Mars” [4]. Даже такая деталь, как «надежда» во многом харак-
теризует главного героя, который верит в лучшее: «No, I’m definitely 
not going to die here. Not on the sixth sol» [4].

Образ Марка вполне цельно описывает то, каким должен был чело-
век в даже косвенно схожих ситуациях. Не обязательно быть профес-
сионалом, чтобы просто держать себя в руках и не поддаваться панике. 
Особенно подкупает его искренность, чувство юмора и непосредствен-
ность героя. «Dear Martinez, Mars is fine. I accidentally blew up the hab... 
But unfortunately, all of commander Lewis’ disco music still survived» [4].

Марку нужно было продержаться 4 года, ровно через столько сле-
дующий экипаж отправляется на Марс с очередной миссией. Он сразу 
задумался о том, как ему отправить сигналы на Землю и как жить, 
если вдруг он не сможет добраться до точки приземления следующей 
операции. Марк просчитал все свои действия, вывел, сколько времени 

требуется, чтобы выполнить какую-либо работу. Не теряя времени, он 
решил облагородить ту часть Марса, в которой он живет. Навел поря-
док на станции, принес все самое необходимое и разложил все по ме-
стам. Из-за того, что действия происходят не на Земле, Марк уставал 
гораздо больше. «Anyway, it’s nice to see progress» [4].

Всякая его работа поднимала его настроение и боевой дух. Он верил 
в то, что все это он делает не зря и у него получится выбраться с этой 
планеты. Благодаря своему образованию, он смог вырастить картофель, 
найти способ добывать воду, обеспечивать себя электричеством и ме-
тод общения с Землей. И на протяжении всего действия, он показывает 
отличное чувство юмора, доказывая его эффективность, как средство 
мотивации и успокоения: « I started the day with some nothin’ tea. Nothin’ 
tea is easy to make. First, get some hot water, then add nothin’…» [4]

Особенностью Марка как главного героя является то, что он с 
легкостью признает свои ошибки и даже может подшутить над со-
бой на тему того, что он глупый и должен был понять все гораздо 
раньше. Самоирония и самоуверенность – его главные помощни-
ки при выживании. «The coolest one, though, the coolest one I got... 
Was from university of Chicago, my Alma mater. They say that once 
you grow crops somewhere... You’ve officially colonized it. So, 
technically... I colonized Mars. In your face, Neil Armstrong» [4].

Также немаловажной деталью является то, что при сложившейся 
ситуации Марк начал вести личный дневник. Может для того, чтобы 
утешать себя, а, может, для «будущих Археологов Марса». К концу 
романа Марку удается попасть на космический корабль, по пути к ко-
торому он чуть не попрощался с жизнью, но, к счастью, все обошлось. 
Его команда поспособствовала его возвращению, долго извинялась, 
но Марк донес до них, что не нужно никого винить, ведь он выжил и 
в той ситуации они поступили правильно. Не стоило рисковать всем 
экипажем ради жизни одного астронавта. И даже в этой ситуации 
чувство юмора показано как важный элемент общности, проявления 
дружбы: «– See, the thing is, I’m selfish. I want all the memorials back 
home to be about me. Just me. – I should have left this guy on Mars» [4].

Выводы. В литературных произведениях герой постоянно эволю-
ционирует, а его развитие происходит через постоянные конфликты и 
противопоставления, а новый уровень существования служит опорой 
для следующего этапа развития. При этом эволюция героя не всегда оз-
начает личностный рост, поскольку деградация также считается разви-
тием, однако, чаще это явление встречается во второстепенных героях.

В случае научной фантастики персонаж часто невероятно функ-
ционален, а его образ – это, своего рода, генератор научной мысли, 
где на протяжении всего сюжета мы переживаем приключение этой 
мысли, через героя, являющегося ее носителем и реализатором.
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В статье рассматриваются основные аспекты языковой семантиза-
ции концептов «человек», «дом», «русская земля», «вера» как носителей 
духовно-нравственной, ментальной информации в воспоминаниях о ВОВ 
писателя- фронтовика. На примере отдельных фрагментов повествования, 
содержащих данные концепты, раскрывается их включенность в общерус-
ский культурно-исторический контекст.
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Введение. Одним из приоритетных направлений в исследовании 
современной отечественной культуры и в искусстве является систем-
но-антропоцентрический подход, который предполагает рассмотре-
ние явлений и объектов искусства в диалогической плоскости, сквозь 
призму духовных и нравственных основ русской идентичности, а так-
же необходимости возвращения к истокам категорий исторической 
памяти, патриотизма как созидательной деятельности на благо Оте-
чества. Человек в культуротворческой и культурософской парадигмах 

последнего десятилетия выступает в качестве главного объекта позна-
ния и саморефлексии. 

Понятие русского культурного наследия сегодня имманентно 
вовлечено в сферу изучения фундаментального концепта «русский 
мир», включающего многообразие проявления его форм и содержа-
ния на разных уровнях русского самосознания [5, с. 166–167]. Одним 
из таких проявлений выступает и русская мемуарная проза о Вели-
кой Отечественной войне, представленная работами прежде всего 
писателей-фронтовиков, выдающимися полководцами, участниками 
боевых действий – очевидцами знакового события в истории России. 
Их основу составляют категория памяти и воспоминания, отобра-
жающие связь общего и частного, социального и индивидуального, 
общенародного и субъективно-личностного начал в разносторон-
нем осмыслении событий ВОВ с позиции современности [4]. Всё 
это делает мемуарный текст многоуровневым источником изучения 
русской культурной картины мира, в первую очередь через языковые 
и речевые формы воссоздающим глубинные основы русской духов-
ности в контексте вышеобозначенных глобальных социокультурных 
вызовов. 

Целью исследования является семантический анализ структурооб-
разующих аксиологических элементов русской культурной картины 
мира в языковом пространстве мемуарного текста о ВОВ на примере 
книги К. Симонова «Разные дни войны. Дневник писателя». Избран-
ные методы текстологического анализа и культурно-исторической 
интерпретации призваны раскрыть отдельные ценностные аспекты в 
рамках проблематики работы. 

Результаты исследования. Исходным в определении культур-
но-духовной значимости русского мемуарного текста о ВОВ является 
тезис о феноменологической природе мемуарного повествования, ко-
торая заключается в способности отображать опыт ментального са-
мопознания народа, в частности, посредством писательского слова, 
учитывая особую духовную роль художественной литературы в исто-
рии формирования русского общества, а также восприятие писателя 
как выразителя народных представлений о мире. Изначально прису-
щая писательским мемуарам о ВОВ категория метахудожественности 
наделяет их статусом важных в аксиологическом плане источников 
духовно-ментальной информации [3]. 

Книга воспоминаний К. Симонова «Разные дни войны. Дневник 
писателя» [6] может быть отнесена к жанру дневниковой прозы, объе-
динившего субъективно-личностный и документально-исторический 
подходы в изложении событий, непосредственным участником кото-
рых с первых дней их начала и до окончания ВОВ стал писатель – во-
енный корреспондент. Соединение особой энергии художественного 
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слова и выраженной гражданской позиции, присущих писателю, и до-
кументальности повествования (в книге автор неоднократно обраща-
ется к архивным документам в интерпретации фактов военных лет) 
раскрывает значительный потенциал этого мемуарного текста в плане 
аксиологического исследования фрагментов русской культурной кар-
тины мира. 

Сам писатель во вступлении к книге отмечал непреходящее зна-
чение мемуаров о войне в контексте последующего всестороннего 
осмысления событий эпохи с позиции времени. При этом анропо-
центричность и достоверность, очевидность фактов определены 
автором ключевыми особенностями повествования в книге. Отсюда 
концептуальные понятия – «человек на войне», «событие глазами 
человека на войне» – становятся исходными в раскрытии культур-
но-исторической атмосферы тех лет через языковые конструкции 
соответствующей семантики: «По дороге, устав и окончательно про-
пылившись, заехали в какую-то деревеньку возле дороги и загляну-
ли в избу. Изба была оклеена старыми газетами; на стенах висели ка-
кие-то рамочки, цветные вырезки из журналов. В правом углу была 
божница, на широкой лавке сидел старик, одетый во все белое – в 
белую рубаху и белые порты, – с седою бородой и кирпичной мор-
щинистой шеей» [6]. 

Примечательно, что в приведённом фрагменте из книги К. Симо-
нова смыслообразующими являются концепты дома-избы, челове-
ка-крестьянина в определённом интерьере, отсылающем к исконным 
русским традициям оформления внутреннего убранства крестьянско-
го жилища. Облик встреченного на дорогах войны крестьянина, его 
одежда по-своему символичны для автора в плане отображения нераз-
рывной связи ценностей культуры прошлого и настоящего. 

Подобная культурная концептуализация находит развитие в 
дальнейшем повествовании, когда в единое языковое пространство 
оказываются вовлечёнными, помимо названных понятий, также 
концепты «жизненное пространство», «русская земля», «вера». Ос-
мысленные сквозь призму авторского сознания, они получают лич-
ностное духовно-нравственное толкование и в то же время поднима-
ются до уровня глубинного понимания аспектов русской народной 
культуры. Употребление писателем лексем деревня, дорога, земля 
в контексте воспоминаний сопряжено с понятиями привязанности 
к своей земле, дому, всему тому, что образует жизненное простран-
ство русского человека и является основой его бытия: «В деревнях 
оставались женщины. Они выходили на дорогу, останавливали ма-
шину, выносили из погребов крынки с холодным молоком, поили 
нас, крестили и вдруг, как-то сразу перестав стесняться того, что мы 
военные и партийные, говорили нам: «Спаси вас господи. Пусть вам 

бог поможет», – и долго смотрели нам вслед. …Деревни были ма-
ленькие, и около них, обычно на косогорах, рядом с покосившейся 
церквушкой, а иногда и без церквушки, виднелись большие кладби-
ща с одинаковыми, похожими друг на друга старыми деревянными 
крестами. Несоответствие между количеством изб в деревне и коли-
чеством этих крестов потрясло меня. Я понял, насколько сильно во 
мне чувство родины, насколько я чувствую эту землю своей и как 
глубоко корнями ушли в нее все эти люди, которые живут на ней. 
Горести первых трех недель войны убедили меня в том, что и сюда 
могут прийти немцы, но представить себе эту землю немецкой было 
невозможно. Что бы там ни было, она была и останется русской. 
На этих кладбищах было похоронено столько безвестных предков, 
дедов я прадедов, каких-то никогда не виденных нами стариков, что 
эта земля казалась русской не только сверху, но и вглубь, на много 
саженей» [6]. 

В данном фрагменте мемуарного текста К. Симонова концепт 
«вера» проявлен в двух семантических планах – вера как религиозное 
чувство, являющееся частью мировоззрения русского человека, и вера 
в победу, основанная на чувстве патриотизма, берущего нравственное 
начало в любви к родной земле, её истории. Атрибуты христианства в 
приведённом выше описании одной из встреченных автором русских 
деревень отсылают к культурософскому значению религиозной веры 
для русского народа в целом [2, с. 352].

Следует отметить, что наблюдения над исследуемым мемуарным 
текстом о ВОВ указывают на духовно-нравственную семантизацию 
жизненного пространства в воспоминаниях о военных событиях, в 
частности, через концепт «дом», проявленный также в лексемах изба, 
хата. Хронотоп войны передан автором через образы разрушенных 
или уцелевших домов – одного из бытийных оплотов русского чело-
века: «Это был старый барский дом со службами, маленький зеленый 
пруд, маленькая густая рощица»; «С полуразбитых бомбежкой камен-
ных домов свисали полотнища перегоревших железных крыш, железо 
колыхалось и шумело на ветру»; «Впереди в двух местах, догорая, 
еще дымились развалины домов» [6]. 

Автор в мемуарном повествовании наделяет концепт «дом» куль-
турологической семантикой, которая зафиксирована в Словаре живо-
го великорусского языка В. Даля: сама лексема дом и тождественные 
ей слова восходят к понятиям сохранения единства народа через един-
ство рода, семьи, нерушимость духовно-нравственных ценностей, пе-
редающихся из поколения в поколение [1]. Это позволяет утверждать, 
что писатель-фронтовик в своём осмыслении исторических событий 
ВОВ стремился к правдивости и достоверности, опираясь на пред-
ставления о них, сложившиеся в недрах народной культуры. 
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Выводы. Семантико-концептуальный анализ смыслового про-
странства книги К. Симонова свидетельствует о наделении автором 
определённых понятий выраженной культурно-аксиологической зна-
чимостью. Центральными в нём выступают понятия-концепты «чело-
век», «дом», «русская земля», «вера». В повествовании они являются 
носителями духовно-нравственных констант русского мира, среди 
которых любовь к родной земле, религиозность, следование народ-
ным и семейным традициям, сохранение исторической памяти. Всё 
это делает данный мемуарный текст о ВОВ источником ментальной 
информации, включённым в общерусский культурно-исторический 
контекст и воссоздающим тем самым фрагменты русской культурной 
картины мира в её ценностных ориентирах.  
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Введение. В современном мире основным источником получае-
мой нами информации является мировая глобальная сеть. Именно по-
этому сейчас очень актуально понятие «медиаобраз», с помощью ко-
торого и формируется общественное мнение о знаменитой личности, 
произошедшем событии, явлении. Несмотря на огромное количество 
существующих определений данного понятия, абсолютно точного и 
верного определения не выявлено – оно всё ещё находится на стадии 
терминологизации.

Исследованию понятия «медиаобраз» как актуальному и весьма 
значительному явлению на сегодняшний день посвящено большое 
количество работ (Т. Н. Галинская, Ю. Н. Драчёва, В. О. Покидова). 
В нашей работе мы постараемся более подробно раскрыть понятие 
медиаобраза именно с позиции современной лингвистики.

Актуальность исследования «медиаобраза» обусловлена его по-
пулярностью и важностью в современном мире. В наши дни медиа-
образы играют ключевую роль в формировании восприятия и мнений 
общества о различных явлениях, личностях и событиях. Изучение ме-
диаобразов помогает понять, как они используются для достижения 
различных целей, включая информационное воздействие, рекламу и 
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политическую пропаганду, что создаются с помощью лингвистиче-
ских средств.

Цель исследования заключается в попытке выявления более точно-
го понятия медиаобраза в современной лингвистике. Источниками и 
материалами исследования послужили ранее опубликованные статьи, 
посвященные изучению языка современных массмедиа, медиалинг-
вистике, медиаобразам.

Результаты исследования. С развитием технологий, распростра-
нением интернета и увеличением влияния медиа в повседневной жиз-
ни общества понятие медиаобраза стало неотъемлемой частью нашей 
реальности. Он встраивается в виртуальную реальность независимо 
от нашего желания. В связи с технологическим прогрессом возрос ин-
терес к изучению этого явления.

Определения медиаобраза имеют важное значение, поскольку они 
способствуют более глубокому пониманию процессов формирования 
мнений и поведения. Одна из первых попыток дать определение по-
нятию «медиаобраз» была предпринята в диссертации Е. Н. Богдан 
под названием «Медиаобраз России как средство консолидации об-
щества: структурно-функциональные характеристики» [1]. В работе 
отмечается, что, хотя в журналистской практике понятие «медиаоб-
раз» используется для обозначения образа, создаваемого СМИ, оно не 
является терминологически осознанным и теоретически не рассмо-
трено в достаточной мере вместе с сопутствующими проблемами. В 
своей диссертации Е. Н. Богдан предлагает определение «медиаобра-
за» как «особого образа реальности, предъявляемого массовой ауди-
тории медиаиндустрией» [1, с. 35]. Тем не менее, в научном дискурсе 
существует разнообразие подходов к пониманию этого термина. 

По мнению Т. Н. Галинской, медиаобраз – это «целостное пред-
ставление о ком-то или о чем-то, сформированное на основе инфор-
мации, поступающей через СМИ» [2, с. 92]. Согласно же И. С. Се-
мененко, медиаобраз – это «структурный визуально-эмоциональный 
компонент виртуальной реальности, представляющий медийную мо-
дель объективного бытия, сохраненную в информационных носите-
лях и общественном сознании» [4, с. 10]. Эти определения указывают 
на то, что медиаобраз формируется через массовые медиа и оказывает 
сильное воздействие на мнения и представления общества о различ-
ных объектах, событиях или людях с использованием визуально-эмо-
циональных компонентов. А также мы можем отметить, что он играет 
важную роль в формировании общественного мнения и культурной 
идентичности. Под культурной идентичностью мы понимаем сово-
купность культурных характеристик, общих для определенной груп-
пы людей, которые создают ощущение принадлежности к данной 
культуре [3, с. 25]. Это включает в себя общие ценности, традиции, 

обычаи, язык, искусство, религию, и другие аспекты, которые фор-
мируют уникальный облик культуры. Культурная идентичность также 
означает осознание собственной принадлежности к этой культуре и ее 
влияние на формирование личности.

Исходя из представленного выше многообразия трактовок понятия 
медиаобраза, важно провести синтез различных точек зрения и разра-
ботать собственное понимание «медийного образа» на основе совре-
менных исследований и теоретических концепций.

Итак, мы выявили несколько определений понятия «медиаобраза»:
1. Медиаобраз представляет собой совокупность эмоциональных 

и рациональных представлений, которые формируются на основе ин-
формации, поступающей из средств массовой информации.

2. Медиаобраз определен как особый образ реальности, который 
массовая аудитория воспринимает через призму медиаиндустрии.

3. Медиаобраз рассматривается как структурный визуально-эмо-
циональный компонент виртуальной реальности. Этот компонент 
представляет собой медийную модель объективного бытия, заклю-
ченную в информационных носителях и общественном сознании.

Кроме того, медиаобраз можно рассматривать как комплексное 
понятие в широком и узком смыслах. Узкое понимание медиаобра-
за охватывает фрагменты реальности, описанные только професси-
ональными журналистами, отражая их мировоззрение, ценностные 
ориентации, политические предпочтения и психологические характе-
ристики [5, с. 703–706]. В широком смысле «медиаобраз» представ-
ляет собой образ реальности, формируемый в текстах, созданных в 
медиапространстве как профессиональными журналистами, так и 
блогерами, интернет-пользователями и другими участниками.

В результате нашего исследования мы сформулировали следу-
ющее определение медиаобраза: «медиаобраз» – это понятие, ис-
пользуемое для обозначения образов, формируемых средствами 
массовой информации (медиа), включающее в себя как визуальные 
образы (образы, создаваемые в кино, телевидении, рекламе), так и 
образы, формируемые с использованием языка, текста, звука и дру-
гих медийных элементов. 

Выводы. Медиаобраз является важным и актуальным понятием в 
современной лингвистике. Принимая во внимание большое количе-
ство трактовок этого понятия, мы можем сказать, что общего и точ-
ного термина для этого понятия на сегодняшний день действительно 
не существует. В нашей статье мы попытались дать, на наш взгляд, 
наиболее полное определение исследуемому феномену. Безусловно, 
наше исследование не является заключительным, и данный вопрос 
будет поднят ещё во многих научных работах.
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Введение. Традиции разных стран имеют свои уникальные осо-
бенности, которые находят отражение в культуре и менталитете. 
Обычно традиции уходят корнями к зарождению той или иной нации. 
Тем не менее, часть традиций устаревает и исчезает из памяти наро-
да, оставаясь живыми только благодаря фольклору, а именно сказке, 
увековечивает их. В традициях сосредоточена память культуры опре-
деленной страны, они передают опыт и определенные ценности от 
поколения к поколению. 

Культурные традиции разных стран отображены в фольклоре, ко-
торый является сосредоточием мудрости (в переводе Volklore означа-
ет «народная мудрость, народное знание»). Фольклор выражает ми-
ровосприятие народа и отражает его мировоззрение. К нему можно 
отнести словесные тексты, музыку, танцы, обычаи, народный театр, 
декоративно-прикладное творчество. Изучение фольклора необхо-
димо, так как именно в народном творчестве и традициях заложены 
многие моральные ценности определенного народа [1, с. 5].

Исследованию фольклора и литературного жанра сказки посвя-
щено значительное количество работ, в частности исследователей 
Г. Выжлецова, О. Дробницкого, М. Каган, С. Г. Тер-Минасовой, на-
пример, «Язык и межкультурная коммуникация», в которой можно 
четко проследить связь культуры, языка и народных традиций с точки 
зрения литературы, филологии, фольклористики и лингвокультуроло-
гии как отражение национальной идентичности.  

Актуальность исследования сказки как формы народного устного 
творчества определена, в первую очередь, процессом глобализации 
как социокультурной универсализации, в результате которой проис-
ходит объединение, стирание границ между культур, а также стремле-
нием к сохранению уникальности через этничность, религиозность, 
социокультуру и национализм. 

Цель работы заключается в анализе особенностей выражения 
национальных особенностей в структуре сказки, которая является 
источником для изучения менталитета и культурных особенностей 
определенной нации. 

Результаты исследования. Фольклорные произведения, в особен-
ности сказки, переплетая вымысел и реальность, создают необычную 
форму повествования.  

Большинство известных немецких сказок знакомы нам в автор-
стве братьев Гримм. В 1812 году появилось их знаменитое собрание 
немецких сказок. Их сюжеты имеют разные источники и историю 
происхождения (многие происходят из германских легенд и пове-
рий), которые братья «коллекционировали» на протяжении многих 
лет. Немецкие сказки отражают менталитет этого народа – они ра-
ботящие, трудолюбивые, аккуратные, справедливые. Обычно в них 
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положительные герои получают вознаграждение в конце, в то время 
как отрицательные – справедливое наказание. То есть, в большинстве 
своем, они носят назидательный характер. 

Тем не менее, оригинальные тексты сказок братьев Гримм карди-
нально отличаются от современных адаптаций, в особенности пред-
назначенных для детей. И многие темы – каннибализм, алкоголь, чрез-
мерная жестокость – опускаются, хотя, первоначально, они отражали 
и суровость средневековья, и его мрачность, и дремучесть. Именно 
жесткость являлась показательной и назидательной для людей, ко-
торые верили в мистический мир духов, ведьм и колдунов, боялись 
сурового наказания церкви и всему искали «волшебное» объяснение. 

В известной сказке «Белоснежка и семь гномов» мачеху заставили 
надеть на ноги раскаленные башмаки и танцевать, пока она не упала 
замертво. Такая жестокость в оригинале текста опускается, например, 
в переводе на русский, где смерть мачехи наступает в результате того, 
что она разбивает зеркало. 

Или, например, следующий эпизод (каннибализм) опускается в 
русском варианте: «Die ließ sie in ihrer Gier gleich in Salz kochen, aß 
sie auf und meinte, sie hätte Schneewittchens Lunge und Leber gegessen.» 
(пер.: Повару было велено сварить их в соленой воде, и злая женщина 
их съела, думая, что это легкие и печень Белоснежки) [2].

В английских сказках немало главных героев являются хитрыми, 
проворными, способными на обман. Например, известна сказка «Мол-
ли Ваппи». По сюжету родители, которые не могли прокормить своих 
дочек, отвели их в лес и оставили там. Три сестры вынуждены были 
искать прибежища и увидев какой-то дом попросили ночлег. Хозяйка 
предупредила, что муж у нее великан и что он убьет их, но девочки все 
же остались. С помощью обмана, когда хитрая сестра обменяла золо-
тые цепочки на соломенные, дети выжили и спаслись. «For in the very 
middle of the night, when everybody else was dead asleep and it was pitch 
dark, in comes the giant, all stealthy, feels for the straw chains, twists them 
tight round the wearers’ necks, half strangles his daughters, drags them on 
to the floor, and beats them till they were quite dead; so, all stealthy and 
satisfied, goes back to his own bed, thinking he had been very clever» [3].

И такая хитрость, в результате которой погибли другие дети, не 
является в сказке чем-то чрезмерным. Хитрость выставляется благом 
и добрым делом, а последствия – само собой разумеющимися. В кон-
це сказки, когда великан все же поймал Молли и посадил в мешок, 
девочка хитростью вместо себя посадила туда жену великана, так что 
великан почти убил свою жену. «Then Molly Whuppie began to laugh 
like anything, and the dog joined in with barks, and the cat with mews. 
Now the giant’s wife was sitting in the next room, and when she heard the 
commotion she went in to see what was up…Now, just at that very moment, 

the giant burst in, and Molly had barely time to hide behind the door before 
he rushed at the sack, tore it down, and began to batter it with a huge tree 
he had cut in the wood. «Stop! stop!» cried his wife. «It’s me! It’s me!»» [3]

Сказка показывает, что ловкие, предприимчивые, но не мило-
сердные герои благодаря своим качествам могут получить, что хотят. 
Это также является особенностью английских сказок, потому что в 
19 веке, когда стали выходить сборники, ценились в том числе и такие 
качества. Ведь когда героиня несколько раз, несмотря на опасность, 
возвращалась в дом великана, она это делала из личных, корыстных 
целей, ведь это ей предлагал король, взамен на свадьбу его сыновей 
с ее сестрами, как и с ней самой. Таким образом, во многом спорные 
добродетели приобретают положительные коннотации в разрезе ан-
глийских реалий 19 века. 

В этой сказке можно выявить еще одну черту, присущую англий-
скому народу – самостоятельность, то есть героиня не прибегала к 
помощи других. В отличие, например, от русских сказок, во многих 
из которых персонажи действуют сообща. 

Не меньший интерес представляет собой ведьма, которая, хоть и 
по-разному, но в сказках разных стран в основном не является поло-
жительным героем. Вероятно, это основано на преданиях о ведьмах, 
посеянных в народе еще со времен средневековья, в том числе и бла-
годаря церковным учениям. Ведьмы – злые, коварные, навлекающие 
беды на простых людей с помощью колдовства, часто живут в глубине 
леса, в своем «мире» и связана с потусторонним миром. Ведьмы в не-
мецких сказках всегда отрицательный и крайне жестокий персонаж, 
хотя и изображающийся иногда абсолютно положительными образа-
ми: сахарный/хлебный домик (das Brothäuslein bloß), внешнее добро-
душие (freundlich angestellt). 

Резкий контраст между внешностью, опрятностью, доброжела-
тельностью, показной безобидностью и ее деяниями создает неповто-
римый колорит немецкой сказки. В «Гензель и Гретель» Братья Гримм 
так описывают ведьму: «Die Alte hatte sich nur so freundlich angestellt, 
sie war aber eine böse Hexe, die den Kindern auflauerte, und hatte das 
Brothäuslein bloß gebaut, um sie herbeizulocken. Wenn eins in ihre Gewalt 
kam, so machte sie es todt, kochte es und aß es, und das war ihr ein Fest-
tag. Die Hexen haben rothe Augen und können nicht weit sehen, aber sie 
haben eine feine Witterung, wie die Thiere, und merkens wenn Menschen 
heran kommen» [4]. То есть она является не только злой, неприглядной 
старухой, но и людоедкой. Кроме того, ведьмы представляются всег-
да хитрыми, и в этой сказке домик ведьмы не простой, а пряничный, 
чтобы «заманивать» детей. 

В английском фольклоре ведьмы также изображались часто стару-
хами, которые к тому же порой были связаны с дьяволом. Так, извест-
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на богатая ведьма из Беркли, которая, как считалось, была обязана 
своему богатству тем, что продала душу. «…A rich plump woman with 
many sons and daughters. She was well liked by the local in-crowd and de-
lighted in holding feasts and revelries of great invention. She was famous 
for her gifts of augury; the reading of Man’s fate by observing the flight and 
formation of birds, and also other signs or omens» [5].

Английская сказка «Мальчик-с-пальчик» в фольклоре других 
стран претерпевает изменения. Так, в английском варианте 1621 года 
по сюжету бедным крестьянам, которые больше всего на свете хоте-
ли, чтобы у них был ребенок, пусть даже ростом с мизинец, помогает 
волшебник Мерлин. 

А в немецкой сказке братьев Гримм, кроме появления на свет не-
обычного мальчика, просто по желанию жены, присутствуют свой-
ственные немецким сказаниям жестокие эпизоды (например, в конце 
сказки, когда волк съел мальчика, родители последнего «сыскали нож 
и ножницы, взрезали зверю живот и снова вытащили малютку на свет 
Божий» (…Sie fanden ein Messer und eine Schere, schnitten dem Tier den 
Bauch auf und zogen das Baby erneut ins Licht Gottes..).   

Интересно появление мальчика в русской сказке в версии 
А. Н. Афанасьева: «Раз старуха рубила капусту на пироги, задела не-
чаянно по руке и отрубила мизинный палец; отрубила и бросила за 
печку. Вдруг послышалось старухе, кто-то говорит за печкой челове-
ческим голосом: ««Матушка! Сними меня отсюда». Изумилась она, 
сотворила честной крест и спрашивает: «Ты кто таков?» – «Я твой 
сынок, народился из твоего мизинчика»» [6, с. 408].

Немецкие сказки также отражают культуру народа: трудолюбие, 
аккуратность, отсутствие лени и неряшливости. Например, в сказке 
«Госпожа Метелица», где трудолюбивая девочка, попав к Госпоже 
Метелице, в конце истории получает щедрые подарки, тогда как лени-
вая, ее сестра, остается ни с чем. А в сказке «Белоснежка и семь гно-
мов» героиня, попав в дом гномов, не сидит покладая рук, но готовит 
еду, подметает пол, стирает, вяжет и шьет. 

В английский сказках, к примеру, эти качества не всегда порица-
ются, а иногда даже приводят к счастливому финалу. Так, в сказке 
«Том-Тит-Тот» героиня была так ленива, что не умела прясть. Но она 
неожиданно для себя вышла замуж за короля, и единственным усло-
вием было то, что в последний месяц каждого года она должна прясть 
пять мотков в день, иначе ее казнят. В сказке снова восхваляется хи-
трость и смекалистость, когда королева обманула бесенка, короля и 
сумела выжить.

Выводы. Фольклорные произведения имеют особый интерес в 
изучении, они играют большую роль в жизни каждого народа, ведь 
обычно, с ними начинают знакомиться еще в детстве. И хотя основ-

ные мотивы и сюжетные линии в сказках разных народов могут быть 
схожими, рассматривая их по отдельности, становится ясно, что сказ-
ки остались самобытными, с характерными только для определенной 
страны особенностями. 
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Introduction. Professional activity is a special field which integral and 
important aspect is a professional communication characterized by the 
commonality of knowledge and perception of communicants, as well as 
the stereotypical nature of communication situations. From the perspective 
of linguistics, oral professional communication – «professional communi-
cation, the purpose of which is to solve professional problems mainly using 
linguistic means» – is of the greatest interest [4: 133]. 

Its distinctive feature is that it is initially included in the context of 
professional activity and its characteristics are determined by the content 
of this activity. Oral communication is always limited by a number of pa-
rameters, the most important of which is time, so there are limitations to 
control and correct oral utterances, especially in spontaneous speech which 
leads to bringing together the purpose, subject and objectives of the mes-
sage and relying on what a speaker has at the moment of speaking focusing 
on the main idea and widely using speech cliches.

The object of the study is the clichéd units of law enforcement officers’ 
oral professional communication which are based on folklore set expres-
sions used in everyday situations of professional communication.

The purpose of the research is to analyze professionally marked prov-
erbs that arise in a professional environment as a result of a creative re-
thinking of proverbs existing in common language or newly created units.

The relevance of the study is due to the lack of knowledge of oral profes-
sional communication among law enforcement officers and the significant 
prevalence of stable verbal complexes based on folklore units in oral speech.

Research results. Stable verbal complexes, which are based on folk-
lore units (proverbs, phraseological units) perform important nominative, 
expressive and stylistic functions. Such units capture a significant amount 
of information starting from perception features or assessment of reality to 
special knowledge, opinions, collective values, etc.

We consider a stable verbal complex as “a combination of two or more 
components of a verbal character built according to the known language 
rules which has constancy of semantics, reproducibility and stability of the 
lexical composition and grammatical structure with acceptable variation 
within certain limits” [4: 61].

It is advisable to group all cliches functioning in oral communication 
into four main categories in accordance with the semantic and pragmatic 
characteristics of these units as well as their origin: phraseological units, 
catchphrases, folklore and nominative (terminological). Professionally 
marked stable phrases formed on the basis of existing proverbs are of spe-
cial interest.

Stable expressions dating back to folklore and adapted to certain sit-
uations of communication between professionals act as pragmatically 
determined units. Their main functions are to attract attention, compress 
information, emphasize its significant elements, semantic and emotion-
al-evaluative expressiveness of the message.

In our opinion, proverbs should be distinguished from phraseological 
units on the basis of their stylistic and pragmatic functions. Proverbs exist 
in our consciousness as a ready-made verbalized stereotypical forms of 
sociocultural behavior models and are reproduced without changes in ap-
propriate communicative situations which indicates their universal nature.

A folk saying or an idiom in professional communication is a short 
stable figurative expression that is not a complete statement and often has 
humorous nature. We identify several types of sayings used in law enforce-
ment officers professional speech in accordance with the characteristics of 
their functioning: from assessing the actions or personal and professional 
characteristics to assessing relationships and situations (professional, rou-
tine or personal). [3:134]

So, for example, the expressions “sit around” (бить баклуши), “in a 
slipshod manner” (через пень колоду), “let things slide” (спустя рукава), 
“it couldn’t be worse” (из рук вон плохо) have a sharply negative conno-
tation for law enforcement officers, whereas the expressions “skill comes 
with practice” (рука набита) “as clean as a whistle” (как по маслу), on 
the contrary, contain a positive assessment of professional actions. 

A folk saying is characterized by understatement “Wow! the scamp has 
a finger in every pie” could be a reaction to the announcement of the birth 
of a young colleague’s son. It implies that the person succeeds both at work 
and in private life. Another proverb is also found in a business context 
“Yes! Johnny-on-the-spot. He’s up the creek without a paddle being on the 
carpet as he missed the witness. Well done!” where a negative assessment 
is given to the employee’s actions. 

No less significant oral units are proverbs which present a verbal model 
of a life or professional situation carrying certain information and deep 
meaning embodied in the form of a visual image in the minds of the speak-
er and the listener.

Professionally labeled proverbs occupy a special place in the field of 
communication under the current study. Such units arise in the profession-
al environment as a result of a creative rethinking of existing proverbs or 
as newly created units. Among professionally labeled proverbs, we distin-
guish the following groups:

• proverbs imitating slogans: “В ОМОН не рвись. Пришел – 
гордись!” (Don’t rush to be a SWAT member. If you’re you must be!), 
“Предупрежден – значит вооружен!” (Forewarned, forearmed!) and so 
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on. For the most part, such proverbs convey the patriotic feelings of em-
ployees, their pride in serving the law, etc.;

• proverbs characterizing various aspects of law enforcement agencies 
activities: “Воры убегают, мы догоняем, но бежим в одну сторону” 
(Thieves run away, we catch up, but run in one direction), “Бумажка не 
бронежилет, но задницу прикроет” (The piece of paper is not a bul-
letproof vest, but it will cover your ass), “Что ни слово – то в дело!” 
(Every word goes to work!), “Мертвых бояться – в морг не ходить” 
(To be afraid of the dead, do not go to the morgue), “Волка кормят ноги, 
а гаишника – дороги” (The wolf is fed by the legs, and the traffic cop is 
fed by the roads), etc. [2].

Such proverbs, as a rule, interpret everyday situations in police work 
and express attitudes towards them. For example, the proverb “A piece of 
paper is not a bulletproof vest, but it will cover your ass” represents the 
employees’ dislike for paperwork and at the same time the need to do such 
work in order to avoid punishment for an incorrectly completed investiga-
tion. Most often, such cliches have ironic and playful nature;

• proverbs interpreting the relationship between citizens and the law, 
citizens and the police (most of them state that punishment for breaking 
the law cannot be avoided): “Раньше сядешь – раньше выйдешь” (The 
sooner you get in, the sooner you get out), “Будь проще, и милиция к 
тебе потянется…” (Be simpler, and the police will reach out to you...), 
“Береженого бог бережет, а небереженого – конвой стережет” 
(God protects those who are careful, and the police those who are care-
less), “Сажают не за то, что украл, а за то, что попался” (They are 
imprisoned not for stealing, but for getting caught), “Незнание закона 
не освобождает от ответственности, а знание – легко” (Ignorance 
of the law does not exempt you from responsibility, but knowledge is 
easy), “Кто не умеет себя вести, того ведет милиция” (Those who 
do not know how to behave are led by the police), “Далеко пойдешь, 
если милиция не остановит” (You will go far if the police don’t stop 
you), “Чистосердечное признание облегчает совесть... и добавляет 
срок” (A sincere confession eases the conscience... and adds time) and 
so on [2].

For the most part, altered proverbs do not pretend to be original and 
serve as a new interpretation of an outdated prototype that already exists 
in people’s memory. The coincidence with the prototype is not accidental, 
since it is the presence of an analogy with the original version that allows 
you to quickly decipher the message and establish strong connections be-
tween the new proverb and the new realities of life. So, for example, the 
well-known proverb “Будет и на нашей улице праздник” (The sun will 
shine down our street too) and has several transformation options: И на 
нашей улице грузовик с конфетами перевернется (And on our street a 

truck with sweets will overturn), И на нашей улице кабак построят (And 
a brothel will be built on our street), etc.

Proverbs are reworked in various ways: from changing keywords and 
replacing them with updated versions to expanding proverbs. Such trans-
formations are determined primarily by the situation and social including 
professional environment. For example, a proverb adaptation “Лучше 
маленький юг, чем большой север” (Better a small south than a big north) 
is used as a comparison where the expression “big north” in the context of 
the police professional communication has the meaning of imprisonment 
(in Russia they are mainly located in northern latitudes).

In accordance with the stylistic and semantic nature of the alteration of 
proverbs, the following types can be roughly distinguished:

• transformation with lexical replacement (substitution): “Семеро 
одного найдут” (Seven will find one), “Не откладывай на завтра то, 
что можно выпить сегодня!” (Don’t put off until tomorrow what you 
can drink today!), “Птицу видно по помету” (The bird can be seen by 
its droppings), “Одна голова – хорошо, а две – мутация” (One head is 
good, but two is a mutation), “Бороться и искать, найти и перепрятать!” 
(Fight and search, find and hide!), “Хорошо смеется тот – кто стреляет 
первым” (He who shoots first laughs well);

• transformation with addition: “Есть еще порох в пороховницах и 
ягоды в ягодицах!” (There is also gunpowder in the flasks and berries 
in the buttocks!), “Красиво жить не запретишь. Но помешать можно” 
(You can’t stop living beautifully. But you can interfere), “Всех денег не 
заработаешь – часть придётся украсть” (You won’t earn all the money—
you’ll have to steal some);

• transformation with rethinking: “Лучше маленький юг, чем большой 
север” (Better a small south than a big north), “Тело снайпера боится” 
(The man is afraid of shooter), “Сено соломой не испортишь” (You can’t 
spoil hay with straw);

• new proverbs based on general folklore models: “У меня такое 
неприятное чувство, что вы правы” (I have such an unpleasant feeling 
that you are right), “Особенно невыносимы идиоты, которые смотрят на 
тебя как на равного” (Particularly unbearable are idiots who look at you as 
an equal), “Если вас окружают одни дураки –значит вы центральный” 
(If you are surrounded by fools that means you are central), “Сначала 
ищем на работе справедливость, а затем – другую работу” (Firstly, we 
look for justice at work, and then we look for another job) [1:189].

Conclusions. Proverbs with argot elements are present in limited num-
bers in the speech of law enforcement officers since they verbalize concepts 
that are understandable to a close community of professionals. The use of 
such cliches in police officer speech must have an explanation. For example, 
detectives use them in their profession to establish contact with a criminal.
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The folklore cliches considered in this article as speech cliches with a 
clear or unexpressed rhyme-rhythmic structure, possessing reproducibility 
and relative stability of the lexical composition and grammatical form, are 
an integral part of the professional communication of law enforcement of-
ficers. They saturate oral speech with expression and are able to convey in-
formation in a brief and humorous form that could be perceived negatively 
if it were not expressed through folklore forms that imply the presence of 
irony or self-irony.
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Язык текущего момента:  
лексико-семантические процессы  

в ТГ-дискурсе военно-политической  
направленности 

(на примере лексемы война)
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На материале новостных сообщений военно-политических ТГ-каналов 
автор выявляет и иллюстрирует расширение семантического потенциа-
ла лексемы ‘война’, включающей в себя кроме основного смысла комплекс 

коннотаций, объективирующих информацию о текущем моменте и воспри-
ятии его социумом. Продемонстрировано, как семантические изменения 
конкретного слова, обусловленные расширением его синтагматики, ста-
новятся продуктивным источником фразеологических неологизмов – ярких 
маркеров новых геополитических реалий.

Ключевые слова: война, массово-информационный дискурс, военно-по-
литический дискурс, телеграм-каналы, актуализация лексики, семантиче-
ский потенциал, коннотации, фразеологические выражения.

Введение. Все изменения в социальной жизни, происходящие в 
ее экономических, политических, культурных, технологических и др. 
измерениях, сопровождаются изменениями в практике использования 
языка. Как констатируют лингвисты, «язык позволяет увидеть не-
лингвистическую реальность и сделать о ней обоснованные выводы»  
[4, с. 30]. 

В зоне постоянного внимания лингвистов находится массово-ин-
формационный дискурс – один из главных факторов в формировании 
современной языковой картины мира: именно здесь наиболее явно 
выражены основные изменения. 

Отдельный интерес для изучения новостного дискурса в пери-
од СВО представляют телеграм-каналы (далее также – ТГ-каналы) 
политического и военно-политического сегмента. О. И. Ляховенко 
утверждает, что «...политические телеграм-каналы востребованы как 
инструмент экспертной коммуникации и рефлексии по поводу акту-
альной политической ситуации и процессов» [5, с. 115].  

Вопросы, связанные с лингвистической репрезентацией событий 
в военно-политических ТГ-каналах, приобретают всё большую акту-
альность в связи с широким использованием новостных сообщений 
в информационном противостоянии государств в условиях специ-
альной военной операции. Возрастающая значимость платформы 
Telegram в информационном пространстве России, ее значительное 
влияние на медиаповестку обусловили актуальность настоящего ис-
следования.

Объектом исследования выступает военно-политический теле-
грам-дискурс (далее также – ТГ-дискурс) в хронологический период 
с 2022 по 2024 год. Предметом исследования является семантический 
потенциал лексемы война, актуализированной в коммуникационном 
пространстве в условиях новой геополитической реальности. Цель 
исследования – выявить семантические изменения лексемы ‘война’ в 
современном массово-информационном дискурсе.

Материалом исследования послужили текстовые фрагменты, ото-
бранные методом сплошной выборки из новостных сообщений воен-
но-политических ТГ-каналов в указанный хронологический период.
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Результаты исследования. Телеграм-дискурс как часть массово- 
информационного дискурса сегодня является одним из факторов в 
формировании современной языковой картины мира. Именно здесь 
заметны основные изменения, которые, как единодушно отмечают 
лингвисты, носят прежде всего лексико-семантический характер. 
Общеупотребительная, общественно-политическая, военная лексика 
переосмысливается, преломляется сквозь призму современных собы-
тий, приобретая новые значения, становится словообразовательной 
базой для новых лексем, характеризующих сложный, драматический 
период истории нашей страны. 

Так, частая повторяемость слов в связи с актуальностью темы, к ко-
торой они относятся, потребность коммуникантов дать наименование 
новому объекту или оттенку мысли, влияние синонимов, двусмыслен-
ность в определенных контекстах и т. д. приводят к семантическим 
изменениям – актуализации лексических единиц, расширению или 
сужению их семантического объема, развитию новых значений. 

Анализ языковых фактов, репрезентирующих актуальные события 
периода СВО в военно-политических ТГ-каналах, выявил ряд лекси-
ческих процессов «текущего момента», наиболее ярким из которых 
является актуализация известной лексики военной тематики.

Актуализация – процесс возвращения лексики с периферии к цен-
тру лексической системы, вызванный адаптацией русского сознания к 
кардинальным переменам в российском социуме. Согласно репрезен-
тативному подходу (О. В. Загоровская, О. П. Ермакова, Е. В. Какорина, 
И. А. Стернин, О. В. Милованова и др.), актуальная лексика – это ре-
активируемая часть системного лексического фонда, которая на совре-
менном этапе развития языка стала коммуникативно и номинативно 
адекватной ментальному содержанию социокультурно значимых явле-
ний и процессов и, как следствие, высокочастотной в узусе [3, с. 55]. 
Так, в фокусе повышенного внимания социума сегодня – военные 
реалии, а также социальные и политические явления, ставшие непо-
средственным результатом военных действий. Следовательно, повы-
шенной функциональной значимостью и частотностью речевого упо-
требления отличается военная лексика прошлых лет, которая является 
маркером настоящего историко-временного периода.  В частности, 
регулярной повторяемостью в текстах отличаются такие единицы, как 
война, фронт, мобилизация, армия, боестолкновения, повестка, насту-
пление, контрнаступление, доброволец, военкор, ополчение, патрио-
ты, военное положение, эскалация, ракетный удар и др. 

Однако новые геополитические реалии определили новый ре-
чемыслительный контекст функционирования актуализированных 
лексических единиц, в котором они претерпевают различные семан-
тические изменения. Так, большинству перечисленных понятий свой-

ственны новые коннотации. А. П. Чудинов определяет коннотацию 
в лингвистике как «периферийные компоненты семантики слова», то 
есть определенное дополнительное значение, дополнительное к ос-
новному надындивидуальному обозначаемому – можно сказать, не 
совсем обязательное [7].  О. Г. Ревзина рассматривает коннотативный 
канал как средство передачи той минимальной, но необходимой ин-
формации, совместно с которой должно восприниматься сообщение, 
переданное денотативно [6].

Приведем примеры актуализации лексической единицы ‘война’, по-
лучившей новые коннотации и расширившей свое ассоциативное поле.

В условиях современной геополитической ситуации слово ‘вой-
на’ вышло на первый план – как для отдельных государств, так и для 
всего мира. Словарно фиксируемые его значения следующие: 1. Воо-
руженная борьба, боевые действия между племенами, народами, го-
сударствами и т. п. // перен. Борьба, при которой используются сред-
ства экономического и идеологического воздействия, направленные 
на уничтожение кого-либо или чего-либо. 2. перен. разг. Состояние 
вражды между отдельными лицами или группами [1, с. 203]. 

Анализ новостного ТГ-дискурса периода СВО выявил расширение 
семантического объема этого имени. По нашим наблюдениям, в меди-
атекстах наиболее эксплицированы следующие коннотации: 

а) ‘опосредованность’: сегодня США и их союзники ведут прок-
си-войну с Россией, поставляя Украине оружие и размещая своих 
военных инструкторов на территории страны. Ср.: Американские 
налогоплательщики недоумевают: зачем мы тратим деньги на прок-
си-войну с Россией? (ПолитНавигатор, 30.06.2023); США, управ-
ляющие прокси-войной на Украине, готовятся к стратегическому 
наступлению ВСУ на Херсонском и Запорожском направлениях (Гео-
политическая война США VS Россия, 25.01.2023);

б) ‘когнитивность, ментальность’. Российский исследователь и во-
енный эксперт А. М. Ильницкий констатирует, что в настоящее время 
происходит совмещение инструментов войны и соперничества мирно-
го времени. Это определяет радикальные изменения в системе вызовов 
и угроз, определяющих характер и формы межгосударственного про-
тивоборства, что приводит к возникновению войны нового типа, глав-
ной целью которой выступает уничтожение самосознания, изменение 
ментальной, цивилизационной основы общества [2]. Ср.: Так, проис-
ходящее можно объяснить в контексте концепции когнитивной войны, 
а это именно то, что сейчас происходит (Олег Яновский, 30.05.2022). 
Когнитивная война ведется как на уровнях общества и государства, 
так и на уровне отдельного человека. <…> В обычной войне специ-
альную подготовку проходят лишь те, кто идет на фронт, но в случае 
с войной когнитивной она необходима каждому (Чадаев, 20.02.2023); 
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в) ‘технологичность, кибервойна’. Она стала неотъемлемой частью 
нашей жизни, и в частности в условиях СВО. Ср.: Враг эксплуатирует 
человеческую зависимость от информации, гаджетов и социальных 
сетей, сопровождая работу в информационном поле реальными дей-
ствиями и работой с людьми на местах (Олег Яновский, 30.05.2022). 

Информационная война не является новым явлением, но она со-
держит инновационные элементы как следствие технологического 
развития, что находит выражение в языке. Так, на наличие «киберсо-
держания» в понятии ‘война’ указывают следующие контексты, экс-
плицирующие новые смысловые приращения: Тесное партнерство, 
которое возникло между американскими технологическими компани-
ями и западными агентствами по кибербезопасности, – это один из не-
дооцененных аспектов этой войны… <… > Эксперты американского 
кибернетического командования отправились в Украину за несколько 
месяцев до начала войны (Кибервойна, 22.06.2022); Украинская IT-ар-
мия – это уникальная и грамотная структура, организационная струк-
тура и оперативное воздействие которой, вероятно, станут основой 
искусства кибер- и информационной войны в будущих конфликтах… 
(Кибервойна, 21.06.2022). 

Следствием регулярной экспликации «киберлексики» в военно-по-
литическом новостном дискурсе является ее структурно-семантиче-
ское многообразие, расширение семантической и синтаксической 
валентности «киберлексем» (ср.: агентство по кибербезопасности, 
кибернетическое командование; искусство кибервойны, а также сле-
дующие сочетания из нашего исследовательского корпуса языковых 
фактов: атрибуция кибератак, снизить киберриски, расследовать во-
енные киберпрестуления, российская кибердипломатия, конвенция о 
киберпреступности и др.);

г) ‘полномасштабность, длительность’. Ср.: Мало того, что идет 
опосредованный вооруженный конфликт на территории бывшей укра-
ины между Россией и НАТО – натовцы уже к войне непосредственно 
с Россией готовятся (Шейнин, 23.01.2024); Судя по развертыванию 
сил НАТО на Западном ТВД… это все не ради потехи. Май-июль бу-
дут для нас очень тяжелыми, дело идет к большой войне (Сладков+, 
18.01.2024);

д) ‘ядерный’. Приведем примеры «ядерного нарратива» из теле-
грам-текстов:

Никакого колебания по применению ядерного оружия не будет в 
случае агрессии против Белоруссии, – заявил Лукашенко (Михеев, 
13.06.2023); Чтобы сдержать Кремль от применения ТЯО на терри-
тории Украины, Белый дом должен передать ВСУ ТЯО и позволить 
применять его без всяческих ограничений. Угроза получить ядерный 
удар в ответ – лучший способ сдерживания, опробованный в период 

холодной войны, считают в AEI, одном из старейших аналитических 
центров США. В общем, идею вы поняли: пусть украинцы и русские 
забросают друг друга ТЯО и освободят уже занимаемые ими обшир-
ные территории раз и навсегда, закрыв вопрос своего существования 
на этой части суши (Монтян, 14.06.2023). 

Кроме подобных высказываний отметим функционирование са-
мостоятельного телеграм-канала «Ядерная война | Не ждем, а гото-
вимся…» Вот несколько заголовков из материалов этого канала: Из 
чего может состоять «тревожный чемоданчик» на случай ядерной ка-
тастрофы» (02.08.2023); «Лучевая болезнь» (17.08.2023); «Что делать 
в первые 24 часа после ядерного взрыва»; «Через сколько минут ядер-
ные осадки упадут на землю» (22.08.2023); «Когда можно выходить 
на улицу после ядерного взрыва» (23.08.2023).

Очевидно, что следствием расширения смысловой сферы понятия 
‘война’ является и расширение его синтагматики – совокупности слов 
и словосочетаний, в окружении которых используется данная лек-
сема. Ср.: когнитивная война, ментальная война, психоментальная 
война, санкционная война, опосредованная война, гибридная война, 
экзистенциальная война, сетецентрическая война, информационная 
война, война на истощение, обычная война, новая война, война но-
вого типа, третья мировая война, большая война, большая война с 
Россией, глобальная война. Частотность употребления приведенных 
сочетаний в новостном дискурсе ТГ-каналов, объективируя семанти-
ческое расширение существительного ‘война’, повышает номинатив-
ную значимость этих словесных единиц, приводит к закреплению их 
в сознании носителей языка.

 Актуализация в коммуникативном пространстве новой семантики 
существительного ‘война’ и его синтагматики обусловливает появле-
ние новых фразеологических выражений – семантически членимых, 
целиком состоящих из слов со свободными значениями. Они стро-
ятся по продуктивной словообразовательной модели прил. + сущ. и 
получают статус узуальных речевых единиц или кодифицированных 
языковых единиц (сетецентричная война, когнитивная война, психо-
ментальная война, экзистенциальная война, большая война и т. д.). 
Активное функционирование фразеологических неологизмов данно-
го типа в военно-политическом дискурсе сопровождается их быстрым 
перемещением в повседневную массовую коммуникацию и превра-
щением в обычную единицу активного словарного запаса. 

Выводы. Понятие ‘война’ как прямое кинетическое столкновение 
на поле боя, привычное для русского сознания, в условиях новой гео-
политической реальности трансформируется, усложняется, наполня-
ясь новым содержанием. Приведенный анализ иллюстрирует обога-
щение денотата и расширение семантического потенциала лексемы 
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‘война’, включающей в себя помимо основного смысла комплекс кон-
нотаций, реализующихся в речи при синтаксических сочетаниях дан-
ной лексемы с другими словами, которые составляют ее лексическую 
валентность. Выявленные коннотации объективируют информацию 
о текущем моменте и восприятии его социумом. Они становятся и 
источником активного пополнения современного коммуникативного 
пространства сверхсловными неологизмами, чутко реагирующими на 
изменения в жизни общества в военный период.
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