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Введение. Музыкальное наследие 
выдающегося французского компози-
тора, пианиста, музыкального крити-
ка Франсиса Пуленка (1899–1963) –  
самобытная, яркая страница в совре-
менной музыке. Формируясь во мно-
гокрасочной музыкальной атмосфере 
Парижа, Ф. Пуленк сложился как мно-
гогранный и даже противоречивый 
композитор-новатор. Его творчество 
уникальным образом сочетает опору 
на традиции, уважение к многовеко-
вой французской культуре и тяготение 
к самым современным идеям и музы-
кальным тенденциям. Наиболее ярко 

это проявилось в камерно-инструмен-
тальном творчестве Ф. Пуленка, кото-
рое является актуальным объектом для 
научных искусствоведческих и культу-
рологических поисков. 

Степень научной разработанности 
темы. Несмотря на широкую извест-
ность и популярность музыки Ф. Пулен-
ка, его творчество в области камерно- 
инструментальной музыки в нашей 
стране до сих пор остается недостаточ-
но изученным. Единственной моногра-
фией на русском языке, посвященной 
жизни и творчеству Ф. Пуленка, остает-
ся книга И. Медведевой [4], изданная в 

КУЛЬТУРОЛОГИЯ

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  
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УДК 788.6:008

К. П. Нескоромный
 

Соната для кларнета Ф. Пуленка:  
репрезентация жанра во французской 

музыкальной культуре ХХ века

В статье прослеживаются особенности репрезентации жанра кларнетовой сонаты во 
французской музыкальной культуре ХХ века на примере Сонаты для кларнета и фортепиано 
Ф. Пуленка. На основе анализа его сонат, написанных для различных духовых инструментов, 
выявлены характерные особенности трактовки жанрового инварианта. Определен вклад 
композитора в развитие жанра сонаты для кларнета в контексте его взаимодействия с 
французской музыкальной культурой. Доказано, что Соната для кларнета Ф. Пуленка насле-
дует многие традиционные черты, характерные как для его творческого наследия, так и для 
французской музыки в целом. 

Ключевые слова: музыкальная культура Франции, инструментальная музыка, жанр, со-
ната, соната для кларнета, современная французская музыка.
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1969 году. В ней широко представлена 
творческая биография композитора в 
контексте эпохи, но в аналитической ча-
сти основной акцент делается на изуче-
нии его оперных сочинений. Огромное 
значение для современных исследова-
телей имеют статьи, интервью и письма 
Ф. Пуленка (например, опубликованные 
в 1970 году избранные письма с преди-
словием Г. Филенко [9]). В 1977 году на 
русском языке выпущена книга «Фран-
сис Пуленк. Я и мои друзья» [5], кото-
рая содержит беседы с композитором, 
записанные Стефаном Оделем, а также 
«Дневник моих песен» – авторские ком-
ментарии, адресованные исполнителям 
его песен и романсов [5]. 

За рубежом творчество Ф. Пуленка 
давно получило широкое признание. 
Еще при жизни композитора появилось 
множество его интервью и исследова-
ний. В 2014 году вышла коллекция ста-
тей и интервью Ф. Пуленка на англий-
ском языке, подготовленная Н. Саутоном 
[17]. Ряд монографий включает обзор 
творчества Ф. Пуленка, анализ и исто-
рию создания большинства его сочине-
ний: труды Г. Хелла [15], У. Меллерса 
[16], К. Шмидта [19]). Среди ценных 
научных источников следует выделить 
книгу К. В. Дэниела, которая содержит 
разделы о камерно-инструментальных 
сочинениях Ф. Пуленка [13].

В результате изучения научной и на-
учно-искусствоведческой литературы по 
теме можно сделать вывод о дефиците 
работ, посвященных кларнетному насле-
дию Ф. Пуленка, в частности особенно-
стям репрезентации в творчестве компо-
зитора жанра сонаты для кларнета в его 
тесной связи с развитием французской 
музыкальной культуры ХХ столетия.

Цель статьи – установить компози-
торские особенности репрезентации 
жанра сонаты для кларнета в творче-
стве Ф. Пуленка, учитывая вклад ком-
позитора в развитие данного жанра в 
контексте его взаимодействия с фран-
цузской музыкальной культурой. 

Изложение основного материа-
ла. Во Франции музыка для духовых 
инструментов всегда высоко ценилась 

и занимала важное место в культуре и 
искусстве начиная с XVII века. К на-
чалу XVIII столетия в музыкальную 
культуру уверенно внедряется новый 
представитель деревянных духовых 
инструментов, который появился на 
основе осовремененной конструк-
ции старинной французской свирели- 
шалюмо – кларнет. Обладая широким 
диапазоном и выразительным, мягким 
тембром, он быстро распространяется 
и в оркестровой музыке, и в камерно- 
инструментальном ансамблевом ис-
полнительстве, и в сольной практике. 
Постепенно обновляются выразитель-
ные и исполнительские приемы игры на 
кларнете, появляется множество серьез-
ных произведений в различных жанрах, 
которые делают кларнет полноправным 
солирующим инструментом. В том 
числе впервые создаются кларнетовые 
сонаты (Ф. Девьен, Л. Т. Гуви), закла-
дывая основу сонатного жанра, впо-
следствии занявшего большое место во 
французской камерно-инструменталь-
ной музыке. Камерные сонаты отлича-
ются особым сочетанием лирического 
содержания и внутреннего драматизма, 
камерности звучания и масштабности 
замысла. Показательно, что во француз-
ской культуре сонатный жанр склады-
вался изначально именно как ансамбле-
вый, камерно-инструментальный, тогда 
как классический клавирный тип сона-
ты утвердился намного позже. 

Соната – один из самых распростра-
ненных музыкальных жанров, зародив-
шийся еще в доклассическую эпоху и 
по сегодняшний день не утративший 
интерес композиторов. Французская 
музыка, которой всегда был близок сю-
итный принцип, долгое время не имела 
своего национального варианта сонат-
ного жанра. В разное время соната за-
имствовалась композиторами у иных 
национальных школ, которые адаптиро-
вали ее к условиям французской куль-
туры. В основе термина «соната» лежит 
слово «sonare», что переводится как 
«звучать». Такое происхождение свя-
зано с инструментальным искусством 
эпохи Ренессанса и, по мнению М. Ло-
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бановой, получило свое название в про-
тивовес более распространенным в те 
времена вокальным жанрам (например, 
кантата, «cantare» – «петь») [3]. Сона-
та в традиционном виде состояла из 
трех частей, расположенных по прин-
ципу образного темпового контраста 
(быстро –  медленно – быстро). Первая 
часть, которая обычно писалась в сонат-
ной форме, «…из всех форм инструмен-
тальной музыки наиболее действенная, 
яркая и драматургически цельная, – 
утверждает Н. Горюхина. – Она гибко 
впитывает в себя черты стиля, меняет 
свои композиционные грани, чутко от-
вечает перипетиям индивидуального 
содержания произведения» [2, с. 5]. 
Обычно соната состоит из нескольких 
частей, образуя сонатный цикл – разно-
видность циклической формы, которая, 
по определению В. А. Цуккермана [10], 
объединяет в одно целое ряд закончен-
ных частей произведения, способных 
к самостоятельному существованию, 
но связанных общей идеей. Специфика 
сонатно-циклической концепции состо-
ит в высоком идейно- художественном 
единстве целого. Каждая часть выпол-
няет особую драматургическую функ-
цию и раскрывает определенную сторо-
ну этого единства. 

Сонатный цикл окончательно сложил-
ся в XVIII веке в творчестве Й. Гайдна, 
В. Моцарта и Л. Бетховена. В XIX веке 
композиторы-романтики начали активно 
преобразовывать жанровый инвариант 
сонаты, изменять количество частей в 
цикле, объединять их в слитно-цикличе-
скую или одночастную форму, насыщать 
тематизм сонаты предельно контраст-
ным или наоборот – монотематическим 
материалом, наделять свои произведе-
ния программными замыслами, значи-
тельно обновлять музыкальный язык. Но 
именно XX век стал для камерной музы-
ки совершенно новым этапом, так как «с 
1890-х годов стали активнее развиваться 
ее жанры» [6, с. 6], а в сонате к принци-
пиальной свободе добавляется тяготе-
ние композиторов к переосмыслению 
функций частей (например, первая часть 
нередко становится медленной, фило-

софско-углубленной), к смешению жан-
ровых признаков сонаты с симфонией, 
концерном, сюитой и даже вокальным 
циклом. «Камерная сфера более всего со-
ответствовала тенденциям новой эпохи» 
[7, с. 39], так как позволяла воплощать 
все новаторские и экспериментальные 
поиски XX столетия. 

В музыкальной культуре Франции 
соната только в XX веке обрела свое 
яркое индивидуальное воплощение, 
в частности, с появлением этого жан-
ра в творчестве К. Дебюсси. В 1909–
1910 годах им была написана Рапсодия 
для кларнета с оркестром. Популяр-
ность опуса была невероятной, а вме-
сте с ней рос и престиж кларнета во 
Франции. В дальнейшем К. Дебюсси 
не раз обращался к кларнету («Ара-
беска» для кларнета и фортепиано, 
ноктюрн «Лунный свет» для кларнета 
с оркестром). Сонаты для кларнета по-
являются у многих французских ком-
позиторов: Соната Es-dur для кларне-
та и фортепиано К. Сен-Санса (1921), 
Сонатина для кларнета и фортепиано 
А. Онеггера (1922), Соната для клар-
нета и фортепиано Ф. Пуленка (1962), 
Сонатина для кларнета и фортепиано 
П. Санкана (1963). Часто композиторы 
вместо полноценной сонаты пишут со-
натину – «сонату небольшого размера»  
[8, c. 242], что отвечает художествен-
ным принципам французской музыки с 
ее тяготением к изяществу, лаконично-
сти, лиричности. 

При всем разнообразии французских 
кларнетовых сонат ХХ столетия в них 
прослеживаются некие общие черты: 
это стремление к лаконичности выска-
зывания и компактности формы, отсут-
ствие ярко выраженного драматизма, 
необязательности следования стандарт-
ному количеству частей и в их чере-
дование не на основе конфликтности, 
а на основе сопоставления. Во многом 
это обусловлено тем культурным «от-
печатком сюитности», который нало-
жило историческое развитие француз-
ских камерных жанров на становление 
сонаты. Принцип сюитности стал некой 
национальной чертой, проявляющейся 
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в большинстве современных француз-
ских камерно-инструментальных сонат. 

Большую роль в эволюции кларнето-
вого репертуара сыграл Ф. Пуленк, ко-
торый написал множество сонат – для 
скрипки, виолончели, двух фортепиано, 
флейты, гобоя, кларнета. Его Соната для 
кларнета и фортепиано входит в учеб-
ные программы ансамблевых дисци-
плин и в программы по специальности 
соответствующих классов оркестровых 
факультетов; флейтовая и кларнетовая 
сонаты Ф. Пуленка включены в списки 
обязательных сочинений многих испол-
нительских конкурсов, a Scherzo сона-
ты для гобоя часто исполняется отдель-
но как виртуозная концертная пьеса. 

Соната для кларнета и фортепиано 
была создана Ф. Пуленком в 1962 году и 
посвящена памяти его друга и коллеги – 
выдающегося французского компози-
тора А. Онеггера. Композитор исполь-
зует стандартный трехчастный цикл, 
построенный по принципу контраста –  
темпового и образного. Части череду-
ются как в классической сонате (бы-
стро / медленно / быстро), их драматур-
гические функции тоже традиционны: 
после калейдоскопичной первой части 
следует лирический центр («Романс») 
и финал в сонатной форме. Репрезен-
тация жанра кларнетовой сонаты явно 
опирается на сознательную установку 
автора следовать французским тради-
циям этого жанра, что подтверждается 
и близостью структуры обеих сонат – 
самого Ф. Пуленка и А. Онеггера, па-
мяти которого был посвящен его опус. 
Однако наблюдаются и индивидуаль-
ные черты в трактовке жанра кларне-
товой сонаты, которые проявляются 
прежде всего в использовании сложной 
хроматической тональности, элементов 
полистилистики и автоцитирования. 
Нетипичное сонатное allegro в первой 
части отличается отсутствием полно-
ценной разработки и повышенной ро-
лью тематических обрамлений, тогда 
как эпизод, заменяющий разработку, 
является концентратом хрупкой, воз-
душной лирики. Лирическая часть Со-
наты для кларнета имеет трехчастную 

структуру, однако с явным влиянием 
разработочного принципа, кроме того 
здесь важную роль играют джазовые 
ритмоинтонации, существенно обнов-
ляющие традиционный музыкальный 
язык. Третья часть сонаты Ф. Пуленка 
представлена сонатной формой с эпизо-
дом вместо разработки, что позволяет 
композитору придать целостность мно-
готемному материалу финала.

С другой стороны, репрезентация 
жанра кларнетовой сонаты в творчестве 
Ф. Пуленка отмечена важной и уни-
кальной чертой – сохранением в инто-
национном профиле Сонаты основных 
лексем, показательных для всего музы-
кального наследия композитора. В кон-
кретных сочинениях эти лексемы часто 
выступают «как ключевые интонации 
произведения, дающие возможность по-
следующей грамотной и адекватной ав-
торскому замыслу интерпретации» [11, 
с. 19–20]. Как и у любого выдающегося 
художника, у Ф. Пуленка есть свой уз-
наваемый стиль, который в данном слу-
чае проявляется и через определенные 
лексические формулы – лексемы. Это 
характерные интонации, тематические 
обороты, ритмические, гармонические 
и фактурные паттерны, которые делают 
его музыку самобытной и узнаваемой. 
Данные обороты мигрируют из одного 
произведения в другое, формируя сво-
еобразный музыкальный словарь ком-
позитора и устанавливая диалог между 
его произведениями.

Многие исследователи отмечают, 
что в сонатах Ф. Пуленка для духовых 
инструментов наблюдаются сходные 
интонационно-тематические и ритми-
ческие обороты, которые можно рас-
сматривать как выразительные едини-
цы его музыкального языка [1, с. 25; 
13, c. 130; 18, c. 44, 116–117]. Напри-
мер, ритмическая фигура пунктирного 
ритма с двумя мелкими нотами явля-
ется типичным музыкально-языковым 
приемом, который можно трактовать 
как стилевой «знак» композитора и 
одновременно как отсылку к опреде-
ленной исторической эпохе француз-
ской культуры (пример 1). 
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Этот мотив, который звучит в на-
чале кларнетовой сонаты, напоминает 
начальную тему из Сонаты для флейты 

Ф. Пуленка. Стоит отметить, что этот же 
мотив также присутствует в теме первой 
части Сонаты для гобоя (примеры 2, 3). 

Нотный пример 1. Соната для кларнета и фортепиано, I часть 
(Allegro tristamente)

Нотный пример 2. Соната для флейты и фортепиано, I часть  
(Allegretto malincolico)

 Нотный пример 3. Соната для гобоя и фортепиано, I часть (Elegie)

Сравнение музыкального текста раз-
личных сонат Ф. Пуленка позволяет об-
наружить в них не только устойчивые 
языковые обороты, но и развернутые 
мелодические конструкции, целые те-
матические комплексы, переходящие 
из сочинения в сочинение. В качестве 

примера можно привести две фразы из 
медленного эпизода первой части клар-
нетовой сонаты (пример 1), которые по 
мелодии, структуре, тональности, типу 
фактуры и даже по текстовым коммента-
риям соответствуют двум фразам из пер-
вой части Сонаты для гобоя (пример 4). 

Нотный пример 4. Соната для гобоя и фортепиано, I часть (Elegie)
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Отметим, что помимо сонат для ду-
ховых инструментов, Ф. Пуленк пишет 
произведения и в других камерно-ин-
струментальных жанрах, в которых 
также задействован кларнет. Это Сек-
стет для флейты, гобоя, кларнета, фа-
гота, валторны и фортепиано (1932), 
«Французская сюита» для 12 испол-
нителей (2 гобоя, 2 фагота, 2 трубы, 
3 тромбона, ударные и клавесин; 1935) 
[14]. Все эти произведения отличаются 
лаконичной формой и являются типич-
ными для стиля Ф. Пуленка, с его «ла-
коничностью, компактностью, остро-
той и юмором» [17, с. 239], во многом 
характерными для духа его времени.  
В конце 1962 года композитор заканчи-
вает работу над кларнетовой и гобойной 
сонатами, оказавшимися последними 
завершенными сочинениями Ф. Пу-
ленка. В его творениях последнего де-
сятилетия жизни явно прослеживается 
неоклассическая линия, проявляюща-
яся в приверженности к французским 
музыкальным корням. Все его сонаты 
отличаются сочетанием классических 
элементов, заимствованным из тради-
ционной французской музыкальной 
культуры, с современными интонаци-
онными оборотами, а также приорите-
том мелодических связей над гармо-
ническими созвучиями, тяготением к 
линеарности, контрапунктическим при-
емам и различными формами остинато. 
И. Стравинский высоко ценил сонаты 

Ф. Пуленка, считая, что «эта музыка 
очень, очень французская» [19, с. 199]. 
Как видим, музыкальный язык и стили-
стика Сонаты для кларнета полностью 
подтверждают это мнение.

Выводы. Музыкально-теоретический 
анализ Сонаты для кларнета Ф. Пу-
ленка позволил определить такие ее 
особенности, как следование традици-
онной структуре цикла, но с новатор-
ской трактовкой формы каждой части 
и наличием тонких тематических и 
композиционных взаимосвязей между 
ними. Так, композиционный план пер-
вой части воспроизводится в рамках 
всего цикла, причем медленный эпизод 
связан со второй частью сонаты. При-
ем композиционного обрамления (те-
матические арки между вступлением и 
заключением) используется в сонате на 
самых разных уровнях: от формы пер-
вой части до структуры всего цикла. 
Анализ тематического рельефа Сонаты 
дает возможность выстроить разверну-
тую систему интонационных связей, 
характерных для стиля композитора, но 
в то же время, показывает его прочную 
опору на традиции французской камер-
ной музыки.

Таким образом, Соната для кларне-
та Ф. Пуленка наследует многие тра-
диционные черты, показательные для 
французской музыкальной культуры в 
целом, вместе с тем демонстрируя его 
индивидуальный новаторский взгляд 

Также стоит отметить, что характер-
ный для представленных эпизодов пун-
ктирный ритмический рисунок можно 

наблюдать во многих произведениях 
Ф. Пуленка, в том числе в первой части 
флейтовой сонаты (пример 5). 

Нотный пример 5. Соната для флейты и фортепиано, I часть 
(Allegretto malincolico)
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на жанровый инвариант. Кларнетовая 
соната Ф. Пуленка занимает достойное 
место в репертуаре современных клар-

нетистов и благодаря ее оригинально-
сти, яркости, репрезентативности для 
всей французской музыки ХХ века. 

1. Багрова Е. Ю. Сонаты Франсиса Пуленка для духовых инструментов и фортепиано: 
cемантический анализ и вопросы интерпретации / Е. Ю. Багрова. – Москва: РАМ, 2016. – 84 c. 

2. Горюхина Н. А. Эволюция сонатной формы / Н. А. Горюхина. – Киев: Музычна 
Украина, 1973. – 311 с.

3. Лобанова М. Н. Музыкальный стиль и жанр: история и современность / М. Н. Лобанова. – 
Москва: Советский композитор, 1990. – 312 с.

4. Медведева И. А. Франсис Пуленк / И. А. Медведева. – Москва: Советский композитор, 
1969. – 254 с.

5. Пуленк Ф. Я и мои друзья / Ф. Пуленк. – Ленинград: Музыка, 1977. – 159 с. 
6. Раабен Л. Н. Камерная инструментальная музыка первой половины XX века. Страны 

Европы и Америки: Исследования / Л. Н. Раабен. – Ленинград: Музыка, 1986. – 200 с. 
7. Рубцова Д. А. Французская камерно-инструментальная музыка постдебюссистского 

периода: национальные традиции и новая языковая стилистика / Д. А. Рубцова // Южно-
Российский музыкальный альманах. – 2014. – № 3 (16). – С. 38–42.

8. Способин И. В. Музыкальная форма / И. В. Способин. – Москва: Музыка, 1972. – 400 с.
9. Филенко Г. Т. Французская музыка первой половины XX века. Очерки / Г. Т. Филенко. – 

Ленинград: Музыка, 1983. – 231 с. 
10. Цуккерман В. А. Музыкальные жанры и основы музыкальных форм / В. А. Цукерман. – 

Москва: Музыка, 1964. – 159 с. 
11. Шаймухаметова Л. H. Мигрирующая интонационная формула как феномен 

музыкального мышления / Л. H. Шаймухаметова // Проблемы музыкальной науки. – 2011. – 
№ 2 (9). – С. 18–26.

12. Шнеерсон Г. М. Французская музыка XX века / Г. М. Шнеерсон. – Москва: Музыка, 
1970. – 577 с. 

13. Daniel Keith W. Francis Poulenc, His Artistic Development and Musical Style. – Michigan: 
UMI Research Press (distributed by University of Rochester Press), 1982. – 400 p. 

14. Francis Poulenc. Catalogue des oeuvres. – Salabert editions, 1995.
15. Henri Hell Francis Poulenc, musicien francais. – Paris: Fayard, 1978. – 391 p. 
16. Mellerss W. Francis Poulenc. – Oxford: Oxford University Press, 1995. – 208 p.
17. Poulenc F. Articles and Interviews: Notes from the Heart / collect., intrid. and annot. by 

N. Southon, transl. by R. Nichols. – UK: Ashgate Publishing, 2014. – 346 p.
18. Poulin P. L. Three Stylistic traits in Poulenc’s Chamber Works for Wind Instruments. – Uni-

versity of Rochester, 1983. – 520 p. 
19. Schmidt C. Entrancing Muse: A Documented Biography of Francis Poulenc. – London: Pen-

dragon Press, 2001. – 621 p.

Clarinet Sonata by F. Poulenc:
 representation of the genre in French musical culture  

of the 20th century

Abstract. The article traces the features of representation of the genre of the clarinet sonata 
in French musical culture of the 20th century using the example of the Sonata for clarinet and 
piano by F. Poulenc. Based on the analysis of his sonatas written for various wind instruments, the 
characteristic features of interpreting the genre invariant are identified. The composer’s contribution 
to the development of the sonata genre for clarinet in the context of his interaction with French 
musical culture is determined. It is proved that the Clarinet Sonata by F. Poulenc inherits many 
traditional features characteristic of both his creative legacy and French music in general.

Keywords: French musical culture, instrumental music, genre, sonata, clarinet sonata, 
contemporary French music.
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Введение. Актуальность настоя-
щего исследования определяется не-
обходимостью изучения специфики 
репрезентации культурного наследия 
через призму экскурсионного нарра-
тива. Культурное наследие является 
одним из ключевых аспектов идентич-
ности народа. Оно представляет собой 
неповторимую комбинацию традиций, 
ценностей, обычаев и знаний, которые 
передаются из поколения в поколение. 
Презентация культурного наследия 
имеет принципиальное значение для его 
сохранения и продолжения. 

Одним из способов представления 
этого наследия является экскурсионный 
нарратив – способ передачи информации 
о культурном наследии через организа-
цию экскурсий. Это не просто перечис-
ление фактов и дат, но скорее погруже-
ние в атмосферу прошлого, ощущение 

времени и места. Экскурсионный нарра-
тив призван не только информировать 
туристов о достопримечательностях, но 
и помочь им прочувствовать глубинные 
связи между прошлым и настоящим.

Постановка проблемы. Сегодня 
экскурсии являются неотъемлемой ча-
стью культурного туризма и способом 
погружения в мир истории, архитек-
туры и культурного наследия. Однако 
репрезентация этого наследия через 
экскурсионный нарратив имеет свои 
особенности и обозначает некоторые 
проблемы. Одна из них – выбор спосо-
ба предоставления информации о куль-
турном наследии. Нарратив может быть 
организован как линейная структура, 
следующая хронологии событий, либо 
основываться на тематическом подходе. 
Вопрос заключается в том, какой из них 
лучше передает ценность и значимость 
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Ю. А. Слободяник

Экскурсионный нарратив:
специфика репрезентации  

культурного наследия
Исследование посвящено специфике репрезентации культурного наследия через экскурси-

онный нарратив. Автор осмысливает процесс передачи и трансформации наследия посред-
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объектов культурного наследия для по-
сетителей.

Кроме того, необходимо учитывать 
аудиторию экскурсий. Культурное на-
следие должно быть доступным и инте-
ресным для широкого круга людей раз-
ных возрастов, профессий и интересов. 
При этом необходим баланс между на-
учной точностью и пониманием инфор-
мации, чтобы экскурсия была интерес-
ной и познавательной для всех.

Проблемой является и вопрос сохра-
нения аутентичности культурного на-
следия при его представлении через экс-
курсионный нарратив. Как сохранить 
аутентичность исторических фактов 
и особенностей объектов культурного 
наследия и при этом интерпретировать 
и применять современные технические 
средства передачи информации? Все это 
требует выверенного подхода к выбору 
материалов и методов репрезентации.

Важная научная задача – изучение 
влияния экскурсий на формирование 
представления о культурном наследии 
у посетителей. Какие эмоции, знания и 
впечатления они получают от экскур-
сии? Какую значимость они придают 
объектам культурного наследия после 
посещения? Ответы на эти вопросы 
помогут выявить эффективность мето-
дов репрезентации и разработать новые 
подходы для повышения привлекатель-
ности экскурсий.

Практическая задача заключается в 
разработке эффективных методов ре-
презентации культурного наследия че-
рез экскурсионный нарратив. Она может 
включать использование современных 
технологий, таких как виртуальная ре-
альность или дополненная, а также 
создание интерактивных элементов и 
мультимедийных материалов. Иннова-
ционные подходы позволят сделать экс-
курсии более привлекательными и до-
ступными для широкой аудитории.

В целом постановка проблемы свя-
зана с необходимостью поиска опти-
мальных способов представления куль-
турного наследия через экскурсионный 
нарратив. Решение этих проблем имеет 
как научное, так и практическое значе-

ние для культурного туризма и сохране-
ния национальной исторической памяти.

Анализ последних исследований и пу-
бликаций. Проблематика экскурсии как 
объекта культурологического анализа 
освещена в работах таких ученых, как 
Н. П. Анциферов, А. В. Бакушинский, 
Ф. Бродель, М. Вебер, Н. А. Гейнике, 
И. М. Гревс, Р. А. Зубатин, Ф. Л. Кур-
лат, Б. Е. Райкова, Ю. Е. Соколовский, 
Т. Н. Третьякова и других.

Термин «нарратив» происходит от 
английского глагола «narrative» и да-
лее – от латинского «narrare», что оз-
начает «рассказывать, повествовать». 
Следовательно, нарратив – это само-
стоятельно созданное повествование 
о взаимосвязанных событиях, пред-
ставленное читателю или слушателю 
в виде последовательности слов или 
образов [23]. Анализом нарративных 
текстов занимается наука «нарратоло-
гия». Нарративный анализ представлен 
в работах Ж. В. Пузановой и И. В. Тро-
цук [17]. Основные принципы и поло-
жения теории нарратива разработанны 
отечественными и зарубежными уче-
ными, среди которых И. В. Алещано-
ва [1; 2], Х. Арендт, Р. Барт, С. К. Гу-
раль, А. Данто [5], Е. А. Попова [15; 
16], А. Тойнби и др. Их исследования 
послужили теоретической основой для 
изучения смысловой структуры нарра-
тивных текстов, их интерпретации и ис-
пользования людьми. 

В течение последних 10–15 лет в 
литературоведении, лингвистике и 
социолингвистике появились труды, 
посвященные нарративу. Так, в рабо-
тах В. Шмида [22], В. А. Андреевой 
[3], В. И. Тюпы, Е. Г. Трубиной [19], 
Е. В. Падучевой [13], С. Н. Плотнико-
вой, Ж. В. Пузановой, М. В. Репьевской 
и др. предприняты попытки дать свое 
определение нарратива, описать его 
функции, структуру, признаки и пр.

В настоящей работе анализируется 
культурная роль экскурсии и ее влия-
ние на формирование устойчивого нар-
ратива в обществе с опорой на исследо-
вания Е. В. Пилюгиной [14], А. Тойнби, 
Е. С. Худякова [20], Е. И. Шейгал [21], 
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отражающих разные аспекты экскур-
сий как культурного нарратива. В ра-
боте использован междисциплинарный 
подход, объединяющий исторический, 
социологический, психологический и 
литературоведческий методы для по-
лучения всестороннего представления 
о значимости экскурсии в культурной 
сфере.

Таким образом, анализ исследова-
ний и публикаций выявил множество 
подходов к пониманию экскурсии, но, 
несмотря на это, экскурсионный нарра-
тив остается недостаточно изученным и 
по-прежнему не имеющим своего одно-
значного определения.

Цель исследования – выявить специ-
фику репрезентации культурного насле-
дия через экскурсионный нарратив.

Изложение основного материала. 
Экскурсия является мощным инстру-
ментом, формирующим образа места 
или региона у экскурсантов. Экскурсо-
вод использует разнообразные нарра-
тивы, которые помогают экскурсантам 
правильно воспринимать и интерпрети-
ровать увиденные объекты, а также вос-
создать неповторимость места [7]. Буду-
чи своеобразным синтезом различных 
аспектов культуры, экскурсия способ-
на дать синтетическую характеристику 
определенной культурной эпохи. Она 
помогает включить отдельные художе-
ственные памятники в историко-куль-
турный контекст [4].

Одним из важнейших аспектов экс-
курсий является исследование эстети-
ческих ценностей объектов и анализ 
развития исторического и культурного 
процесса на памятниках разной эпохи. 
Это дает возможность с культурологи-
ческой точки зрения рассматривать об-
раз человека, основываясь на психоло-
гическом анализе материала, в котором 
содержится отпечаток его жизни и твор-
ческой деятельности.

Итак, экскурсия является целена-
правленным процессом знакомства с 
культурно-исторической действитель-
ностью [18]. Она представляет собой 
эффективную форму передачи инфор-
мации о культурном наследии и имеет 

много общего с нарративом в культуро-
логических и исторических аспектах.

Одной из важных задач экскурсии 
является знакомство с историческими 
событиями и памятниками архитекту-
ры – оно формирует целостное пред-
ставление о месте или событии, создает 
его образ. Такое создание образа тесно 
связано с историей, которая является 
«рассказом, зависящим от автора» [10, 
с. 657]. Экскурсовод, подобно автору 
исторического повествования, вносит в 
свое изложение личную интерпретацию 
событий, что, бесспорно, сближает экс-
курсионный рассказ с нарративом.

Подобно нарративу, экскурсионный 
рассказ представляет собой целостное 
повествование, в котором события про-
шлого представлены в определенной 
последовательности и взаимосвязи. 
Экскурсовод, интерпретируя события, 
организует сюжет, чтобы создать у экс-
курсантов ясную и запоминающуюся 
картину прошлого. В этом ключе экс-
курсионное повествование есть част-
ный случай нарратива культуры.

Нарративы играют важную роль 
в формировании коллективной иден-
тичности. Например, мифы, легенды 
и исторические повествования форми-
руют коллективную память и идентич-
ность. Нарративы используются и для 
создания национальной идентичности, 
а также для формирования групповой 
солидарности.

В экскурсионном нарративе суще-
ственное значение имеют детали и под-
робности, воссоздающие атмосферу 
определенной эпохи, жизнь и быт лю-
дей, передающие колорит и уникаль-
ность места. Автор нарратива может 
использовать художественные приемы, 
чтобы сделать рассказ более интерес-
ным и запоминающимся, но при этом 
соблюдать историческую достоверность 
и не искажать факты [8]. Экскурсион-
ный нарратив не только информирует 
слушателей об исторических событиях 
и достопримечательностях, но и фор-
мирует их отношение к месту или со-
бытию, создает эмоциональную связь 
между ними. Он помогает туристам по-
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нять культурную значимость места, его 
прошлое и настоящее, проникнуться его 
духом и уникальностью.

Экскурсионный нарратив может 
быть выражен в различных формах: уст-
ное повествование экскурсовода, пись-
менный текст в путеводителе, аудиогид, 
интерактивные мультимедийные прило-
жения или даже художественное произ-
ведение, посвященное определенному 
месту или событию. Его структура и со-
держание зависят от конкретной темы, 
цели экскурсии и аудитории.

В контексте экскурсий выделяют 
несколько видов нарратива, которые 
активно применяются экскурсоводами 
для создания символического образа 
объекта или места [6].

Исторический вид нарратива ис-
пользуется для изложения исторических 
фактов и событий, связанных с объек-
том экскурсии. Он позволяет экскурсан-
там узнать историю места, его прошлое 
и настоящее.

Культурный вид нарратива направ-
лен на ознакомление экскурсантов с 
культурой и традициями региона или 
страны, где проводится экскурсия. Он 
включает в себя рассказы о местных 
обычаях, праздниках, кухне, искусстве 
и архитектуре.

Эстетический вид нарратива при-
зван воздействовать на чувства и эмоции 
экскурсантов через описание природ-
ных красот, архитектурных сооружений 
и других объектов, представляющих ху-
дожественную ценность. Он позволяет 
экскурсантам насладиться эстетической 
стороной посещаемых мест.

Мифологический вид нарратива ис-
пользуется для передачи мифов и ле-
генд, связанных с объектом экскурсии. 
Он позволяет экскурсантам узнать о 
мифологическом прошлом места и его 
жителях.

Литературный вид нарратива при-
меняют для знакомства с литератур-
ными произведениями, связанными с 
посещаемым местом. Он позволяет экс-
курсантам познакомиться с творчеством 
писателей и поэтов, чья жизнь и деятель-
ность связаны с данным регионом.

Экскурсионный нарратив является 
важным инструментом представления 
культурного наследия, и его выбор име-
ет прямое отношение к научным и прак-
тическим задачам. Одной из главных 
проблем в этой области является опре-
деление наиболее эффективного спосо-
ба передачи информации о культурных 
объектах. Существует два основных 
подхода: линейный, основанный на хро-
нологической последовательности со-
бытий, и тематический.

Линейная структура нарратива по-
зволяет посетителям следовать за раз-
витием истории в хронологическом по-
рядке [9, с.117]. Этот подход особенно 
полезен, когда необходимо передать по-
следовательность событий, связанных 
с культурным наследием. Однако он не 
всегда эффективен, особенно если объ-
екты культурного наследия различны по 
тематике. 

Тематический подход в экскурсион-
ном нарративе фокусируется на опре-
деленной теме или идее, связанной с 
культурным наследием. Этот подход 
позволяет глубже исследовать опреде-
ленные аспекты и значимость объектов 
культурного наследия. Например, если 
мы рассматриваем историю города, мы 
можем организовать экскурсию по ар-
хитектурным достопримечательностям, 
местам исторических событий, памят-
никам, рассказывающим о культурных 
традициях.

Выбор между линейной и темати-
ческой структурой может быть слож-
ным. Важно учитывать потребности и 
ожидания посетителей, а также цели 
и задачи экскурсии. Некоторые посе-
тители могут предпочесть линейную 
структуру, чтобы получить полное 
представление об истории, в то время 
как других интересуют определенные 
объекты культурного наследия. Поэто-
му идеальным решением может быть 
комбинированный подход. Это позво-
лит создать нарратив, который объе-
динить хронологическую последова-
тельность событий с тематическими 
акцентами, удовлетворяя различные 
интересы посетителей [9]. Например, 
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экскурсия может начинаться с обзора 
общей истории, а затем переходить к 
более углубленному рассмотрению 
определенных тем или аспектов. Такой 
подход позволяет посетителям полу-
чить полное представление о культур-
ном наследии, его ценности и значи-
мости, а также углубить их знания об 
определенных, интересующих их те-
мах и событиях истории.

Комбинированный нарративный 
подход может быть предпочтителен 
при создании музейных экспозиций, ту-
ристических маршрутов или образова-
тельных программ, которые стремятся 
представить культурное наследие наи-
более эффективным и интересным для 
посетителей способом. 

Выбор подхода экскурсионного нар-
ратива – важный аспект представления 
культурного наследия. Комбинирова-
ние линейной и тематической структур 
позволяет создать нарратив, который 
учитывает различные потребности и 
интересы посетителей, обеспечивая бо-
лее глубокое его понимание.

Выводы. Экскурсии являются од-
ним из основных инструментов пред-
ставления и интерпретации культурного 
наследия. Они не только передают ин-

формацию о конкретных объектах, их 
историческом и культурном значении, 
но и производят эмоциональное и эсте-
тическое воздействие на посетителей.

Репрезентация культурного насле-
дия в экскурсионном нарративе имеет 
свои особенности: она строится на со-
четании фактической информации об 
объектах с элементами художествен-
ной выразительности. Это позволяет 
создать цельное представление о про-
шлом, объединяющее различные аспек-
ты – исторический, социальный, худо-
жественный.

Существенным аспектом репрезен-
тации культурного наследия в экскур-
сионном нарративе является активное 
включение посетителей в процесс ос-
мысления и интерпретации объектов. 
Экскурсоводы стараются создать ус-
ловия для самостоятельного познания, 
стимулируя диалог с посетителями с 
помощью вопросов, провоцирующих к 
размышлениям.

Перспективу исследования мы видим 
в изучении такого аспекта, как влияние 
новых информационных технологий 
(виртуальная реальность, дополненная 
реальность) на процесс репрезентации 
культурного наследия.
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The excursion narrative:
the specifics of the representation of cultural heritage

This study is devoted to the specifics of the representation of cultural heritage through an excursion 
narrative. Attention is paid to explaining the process of transmission and transformation of heritage 
through the use of excursion formats, which are one of the most popular and effective ways to get 
acquainted with cultural attractions. The article reveals the key features of the excursion narrative, 
analyzing its influence on the reconstruction of the historical and cultural situation within the tourist 
environment. The main emphasis is on how the excursion narrative can be used to preserve and 
transmit cultural heritage.
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Введение. Актуальность темы опре-
деляется возрастающей ролью культуры 
как составного элемента внутренней и 
внешней политики государства. В част-
ности, в нормативно-правовых актах 
Российской Федерации [2; 14; 15] не-
однократно отмечается необходимость 
применения инструментов «мягкой 
силы» для стабилизации и улучшения 
внешнеполитической ситуации. В сло-
жившейся геополитической ситуации, 
когда Россия столкнулась с серьезными 
проблемами взаимопонимания с запад-
ными странами, задача укрепления пози-
тивного имиджа РФ актуализировалась. 
В связи с этим изучение современной 
культурной дипломатии как политиче-
ского инструмента регулирования и гар-
монизации международных отношений 
является своевременным.

Цель исследования ‒ на материале от-
ечественного и зарубежного опыта про-

анализировать культурную дипломатию 
как отечественный механизм популяри-
зации культуры.

История развития культурной ди-
пломатии как инструмента «мягкой 
силы» является противоречивой. Термин 
«культурная дипломатия» был введен в 
1930 году американским ученым, про-
фессором Йельского и Принстонского 
университета Фредриком Чарльзом Бар-
гхорном и употреблен им по отноше-
нию к деятельности СССР во внешней 
политике. Ученый определял культур-
ную дипломатию как «манипуляцию 
культурными материалами и кадрами в 
пропагандистских целях» [1, с. 67]. Вы-
веденное Ф. Баргхорном определение 
отражало свойство советской культуры 
быть проводником коммунистической 
идеологии. Схожее определение фор-
мулировал и А. В. Голубев – советский 
и российский историк. Характеризуя 
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период советской дипломатии с 1929 
по 1939 год, он квалифицировал ее как  
«…использование государством для до-
стижения политических, дипломатиче-
ских, пропагандистских целей существу-
ющих или специально установленных 
культурных, общественных и научных 
связей» [9, с. 193]. 

В дальнейшем определение «мягкая 
сила» трансформировалось. В первую 
очередь потому, что западные страны 
начали ассоциировать свою внешнепо-
литическую деятельность с примене-
нием данного инструмента. В связи с 
этим Мильтон К. Камингс обозначает 
культурную дипломатию как «…обмен 
идеями, информацией, ценностями, тра-
дициями, верованиями и другими аспек-
тами культуры, которые могут способ-
ствовать улучшению взаимопонимания» 
[17, с. 1]. Исходя из этого определения, 
можно сформулировать следующие цели 
данного вида дипломатии: формирова-
ние позитивного имиджа страны, разви-
тие культурных связей, распространение 
культуры страны, улучшение взаимопо-
нимания между странами.

В XXI веке культурная дипломатия 
является значимым средством реализа-
ции внешнеполитической стратегии всех 
цивилизованных стран, которые уча-
ствуют в системе международных отно-
шений. Применение данного вида дипло-
матии обусловлено рядом преимуществ. 
Во-первых, государства, которые не вла-
деют значительными экономическими 
ресурсами, используя вышеуказанный 
инструмент, могут создать позитивный 
образ о культуре своей страны, повысить 
степень узнаваемости, выстроить тесный 
диалог с другими странами. Во-вторых, 
распространяя свою культуру, государ-
ства нормализуют политические отно-
шения, поддерживают свои экономики 
(растет поток туристов, инвестиций в 
экономику стран). 

В современной интерпретации, с уче-
том всех достижений в области развития 
концепции культурной дипломатии, ее 
можно трактовать как общественный ин-
ститут, являющийся частью инструмен-
тов «мягкой силы», в ходе деятельности 

которого осуществляется обмен идеями, 
информацией, произведениями искус-
ства и другими компонентами культуры 
между государствами и населяющими их 
народами с целью укрепления взаимопо-
нимания. Если говорить о методологии 
и о средствах, реализующихся в рамках 
осуществления вышеуказанного инстру-
мента «мягкой силы», то они являются 
уникальными и специфичными. 

Как следует из самого понятия куль-
турной дипломатии, основным ее дей-
ствующим средством является культура, 
и в данном механизме она реализуется в 
наиболее полном определении. В декла-
рации ЮНЕСКО, принятой в 1982 году 
на Всемирной конференции по культур-
ной политике, культура определяется как 
комплекс характерных и эмоциональных 
черт общества и включает в себя не толь-
ко различные виды искусства, но и образ 
жизни, основные правила человеческого 
бытия, систему ценностей, традиций и 
верования [Цит. по: 16]. Соответственно 
распространению культуры с помощью 
культурной дипломатии способствуют 
и ее достижения: спорт, наука, образова-
ние и т. д. К инструментам культурной 
дипломатии относится весь спектр мир-
ной человеческой деятельности. 

Теоретическое осмысление культур-
ной дипломатии появилось позже, чем 
началась ее практическая реализация. 
Взаимодействие стран в разных сферах 
деятельности (в том числе и в области 
культуры) существовало как в Средневе-
ковье, так и в Новое время. Однако актив-
ное сотрудничество в рассматриваемом 
аспекте началось в конце XIX века: пер-
выми инициаторами, добившимися вну-
шительных успехов в области культур-
ного сотрудничества, были такие страны, 
как Франция и Великобритания. Они 
одними из первых создали культурные 
центры («Альянс Францез» – 1883 год, 
«Британский совет» – 1934 год), но де-
ятельность их отличалась от современ-
ной. Так, изначально «Альянс Францез» 
создавался как организация по популя-
ризации французского языка, задача же 
распространения французской культуры 
появилась значительно позже. «Британ-
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ский совет» создавался как организация 
для популяризации культуры и реализа-
ции образовательных функций, но его 
деятельность менялась в зависимости от 
ситуации в мире. В частности, во время 
Второй мировой войны этот центр бо-
ролся с распространением фашистской 
пропаганды [8, с. 19]. 

Изложение основного  материала. 
В XXI веке деятельность культурных 
центров расширилась и усложнилась: 
они стали выполнять функцию «транс-
лятора культуры», реализуя образова-
тельную деятельность и распространяя 
культуру с помощью организации вы-
ставок, фестивалей, конкурсов, кон-
ференций, языковых курсов, создания 
библиотек и наполнения их своей лите-
ратурой. В настоящее время среди евро-
пейских стран, согласно индексу «мяг-
кой силы», успешными по-прежнему 
остаются Великобритания (2-е место), 
ФРГ (3-е место), Франция (6-е место) 
[4]. Непосредственно по культурному 
влиянию Франция занимает 1-е место, 
Великобритания ‒ 5-е, ФРГ ‒ 7-е место 
[4]. Успех этих стран обусловлен бога-
тым опытом в области развития методов 
и реализации инструментов, а также ка-
чественной теоретической проработкой 
как культурной дипломатии, так и кон-
цепции «мягкой силы» в целом. 

Как отмечалось, одним из самых ста-
рых и крупных французских культурных 
центров является «Альянс Францез». 
Сегодня его деятельность преследует 
следующие цели: содействие в изучении 
французского языка; продвижение куль-
туры Франции и франкоязычных стран; 
развитие международного культурного 
сотрудничества на основе принципов 
уважения самобытности, разнообразия 
и взаимообогащения культур [10]. Про-
анализируем мероприятия, с помощью 
которых реализуются вышеуказанные 
цели, на примере деятельности «Альянс 
Францез» в двух российских городах – 
Казани и Владивостоке. 

С 2021 по 2023 год «Альянс Францез» 
для продвижения культуры Франции и 
франкоязычных стран проводил в Ка-
зани и Владивостоке следующие меро-

приятия: недели французского кино и 
эпизодичные просмотры кинофильмов 
(фильмы демонстрировались на фран-
цузском языке с русскими субтитрами), 
буккроссинг (обмен книгами на русском 
и французском языках), дни открытых 
дверей, мастер-классы по французскому 
языку для детей и взрослых, «Vacances 
françaises» (комплекс мероприятий по 
изучению французского языка в игро-
вой форме, творческие мастерские, про-
смотры фильмов и мультфильмов на 
иностранных языках и т. д.) [6; 7]. На 
фоне этого перечня мероприятия по про-
движению международного культурно-
го сотрудничества явно уступают. Так, 
единственным таким мероприятием в 
2021 году стало вручение послом Фран-
ции в России Пьером Леви директору 
галереи современного искусства «Арка» 
во Владивостоке государственной на-
грады Франции [6]. 

В Федеративной Республике Герма-
нии самым известным культурным цен-
тром является Институт им. Гете. В Рос-
сийской Федерации институт выполняет 
такие задачи, как развитие и поддержка 
диалога с Россией в области культуры и 
образования с целью создания позитив-
ного имиджа Германии и повышения 
интереса к немецкой культуре; распро-
странение информации о Германии; по-
пуляризация немецкого языка; содей-
ствие диалогу между государствами в 
области искусства [5]. 

Анализ деятельности Института 
им. Гете выявил следующую особен-
ность функционирования организации –  
в значительно большей степени она за-
нимается «поощрением» интереса к не-
мецкой культуре, чем проведением соб-
ственно мероприятий. Например, на базе 
организации работает программа содей-
ствия переводам немецкоязычной лите-
ратуры на русский язык, в рамках кото-
рой издательства, их осуществляющие, 
вправе получать частичную компенса-
цию затраченных средств. Уникальным 
инструментом «поощрения» выступает 
доступ для работников культуры к ар-
хивам документальных и художествен-
ных фильмов о немецкой культуре на 
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некоммерческой основе. Кроме того, как 
и многие другие культурные центры, Ин-
ститут им. Гете предоставляет услуги об-
учения немецкому языку. 

Известно, что самым старым культур-
ным центром в Великобритании являет-
ся Британский Совет. В Уставе органи-
зации основной деятельностью Совета 
провозглашается «поощрение за рубе-
жом широкого признания британской 
культуры и цивилизации посредством 
установления культурных, образователь-
ных и других связей между Соединен-
ным Королевством и другими странами» 
[Цит. по: 8, с. 19]. Согласно материалам 
официального сайта Британского Сове-
та, деятельность центра осуществляется 
в двух направлениях: 1) в сфере образо-
вания и 2) в области искусства и креатив-
ных индустрий [11]. 

Согласно первому направлению, с 
2020 по 2022 год Британский Совет реа-
лизовал 4 программы: «Лидерские навы-
ки для женщин в сфере науки и образова-
ния», Российско-британская программа 
научных стажировок для женщин, Про-
грамма University Alliance, «Академи-
ческое письмо и подготовка научных 
статей в зарубежные журналы». Второе 
направление основывается на реализа-
ции программы «UK – Russia Creative 
Bridge», выполнение которой в 2021-
2022 годах обеспечивали следующие ме-
роприятия: 
1) «Connect: Креативное предпринима-

тельство для женщин» ‒ образова-
тельная программа, целью которой 
выступает помощь женщинам-пред-
принимателям в развитии их проектов 
в культуре и креативных индустриях;

2) гранты для организаций в сфере куль-
туры и искусства – финансирование 
представителей современного бри-
танского искусства в России с целью 
установления партнерских отноше-
ний между российскими и британски-
ми деятелями;

3) программа «NEW NOW» – знакомство 
широкой аудитории с культурным 
контекстом современности. При этом 
акцентируются противоречия с уче-
том спектра мнений известных куль-

турологов, философов, антропологов 
и др. Ср. цитату с сайта Британского 
Совета: «Платформа NEW NOW при-
звана помочь аудитории разобраться 
в текущей повестке дня через обраще-
ние к опыту и знаниям ведущих мыс-
лителей современности» [11];

4) программа британо-российских твор-
ческих проектов на тему экологии и 
изменения климата – приглашение 
деятелей креативных индустрий к ин-
новационным и творческим решени-
ям по климатической повестке; 

5) «PlayUK Россия» ‒ обмен знаниями и 
опытом между профессиональными 
сообществами в области компьютер-
ных игр. В рамках программы про-
исходит ознакомление российской 
аудитории с достижениями игровой 
индустрии Великобритании;

6) «UK-Russia Cultural Leadership 
Academy» ‒ трехмесячная образо-
вательная программа культурного 
лидерства, предполагающая индиви-
дуальные сессии с менторами и не-
дельный интенсивный курс занятий;

7) конференция «Музей ощущений. По-
сле инклюзии: утопии и новые сцена-
рии» ‒ выставка, посвященная совре-
менному искусству.
В России для развития международ-

ного культурного сотрудничества в 2008 
году было создано Федеральное агент-
ство по делам Содружества Независи-
мых Государств, соотечественников, 
проживающих за рубежом, и междуна-
родному гуманитарному сотрудничеству 
(Россотрудничество). Россотрудниче-
ство реализует следующие направления 
деятельности: продвижение российского 
образования, науки и культуры; укрепле-
ние позиций русского языка; поддержка 
соотечественников за рубежом; моло-
дежные проекты; содействие междуна-
родному развитию; историко-мемори-
альная деятельность [13]. Деятельность 
организации направлена на утверждение 
за рубежом объективного представления 
о современной России, ее материальном 
и духовном потенциале, о содержании 
внутриполитического и внешнеполити-
ческого курса страны. Для реализации 
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этих целей организация активно взаимо-
действует с российскими и зарубежными 
некоммерческими организациями. 

По мнению экспертов, реализация 
Россией культурной дипломатии в за-
падных странах является проблемной. 
Проанализировав ее, мы выделили сле-
дующие факторы, обусловливающие 
данную проблему:

1) культурная «отмена» России в за-
падных странах. Так, запрещено веща-
ние Sputnik и Russia Today (RT на ан-
глийском языке, RT в Великобритании, 
RT в Германии, RT во Франции и RT на 
испанском языке) в Европейском Сою-
зе; на Youtube заблокированы все кана-
лы ключевых российских СМИ; отмене-
ны культурные мероприятия (концерты 
российского государственного балета 
Сибири в британских городах, включая 
Эдинбург и Лондон, балет «Лебединое 
озеро» Московского королевского ба-
лета в Дублине; в Хорватии Загребский 
филармонический оркестр исключил из 
своего репертуара две композиции рус-
ского композитора П. И. Чайковского, 
а Хорватский национальный театр от-
ложил концерт под названием «Русская 
серенада»). Состоялись и персонифици-
рованные отмены – порицание в СМИ и 
увольнение деятелей культуры, занима-
ющих ключевые должности в зарубеж-
ных организациях, кто публично не осу-
дил политику Российской Федерации. 

В то же время культурные центры, де-
ятельность которых обозревалась выше, 
продолжают функционировать в России, 
за исключением Британского Совета 
(который сам закрыл свои представи-
тельства в России, но образовательную 
функцию он выполняет в полной мере в 
дистанционном режиме). Так, например, 
крупнейший французский культурный 
центр «Альянс Францез» существует в 
12 городах России и успешно продол-
жает реализовывать образовательные и 
культурные мероприятия. 

Итак, европейские страны продолжа-
ют оказывать на нас культурное влия-
ние, в то время как Россия пока лише-

на эффективных ответных механизмов 
культурного влияния на страны Запада;

2) «молодой» опыт России в приме-
нении культурной дипломатии. Под-
черкнем, что важной особенностью ре-
ализации отечественной культурной 
дипломатии является то, что культура в 
целом (и культурная дипломатия в част-
ности) в России стала стратегически 
важной отраслью государственной де-
ятельности сравнительно недавно. Так, 
первым документом, ставящим задачу 
комплексной разработки теоретической 
модели «мягкой силы» стало Распоря-
жение Правительства РФ от 3 декабря 
2012 г. № 2237-р «Об утверждении Про-
граммы фундаментальных научных ис-
следований государственных академий 
наук на 2013–2020 годы» [15]. Впер-
вые в документах, регламентирующих 
внешнюю политику, концепция «мягкой 
силы» появилась в Концепции внешней 
политики в 2013 году [14]. Позднее, в об-
зоре МИД России от 26 апреля 2016 года 
«Внешнеполитическая и дипломатиче-
ская деятельность Российской Федерации 
в 2015 году» [3], названы действенные 
элементы российской «мягкой силы», а 
именно: экспорт образовательных услуг, 
организация «перекрестных» годов куль-
туры (в частности, 2024–2025 годы были 
объявлены Годами культуры России и 
Китая [12]), а также мероприятий, приу-
роченных к памятным датам [2]. 

Выводы. В практической плоско-
сти реализации культурной дипломатии 
Россия использует инструментарий, ана-
логичный «западному», но при этом не 
достигает сходных результатов. На наш 
взгляд, причина заключается в том, что в 
странах Запада России не позволяют реа-
лизовывать инструменты культурной ди-
пломатии в полной мере (так называемая 
культурная «отмена» России). Немало-
важным фактором, вследствие которого 
Россия отстает (согласно индексу «мяг-
кой силы») от европейских государств, 
является и несвоевременность проработ-
ки самой концепции «мягкой силы», в 
частности культурной дипломатии. 
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Введение. Актуальность работы об-
условлена необходимостью исследова-
ния происходящих изменений в куль-
туре социального общения и поисками 
методологического инструментария 
их изучения. Обращение к семиотиче-
скому подходу представляется объяс-
нительной моделью, опора на которую 
позволяет осмыслить действие механиз-
мов развития культуры коммуникаций, 
в том числе специфику модификации 
поведенческих ритуалов в социальной 
структуре в условиях цифровизации, 
приобретающей тотальный характер, 
стимулирующей ускорение всех соци-
альных процессов.

Цель статьи – рассмотреть социаль-
ное значение коммуникации, опираясь 
на информационно-семиотический под-
ход, сложившийся в социально-гумани-
тарном знании. 

Отечественный философ А. Д. Ур-
сул, посвятивший проблемам инфор-

мации значительную часть своих ис-
следований, предлагал понимать под 
коммуникацией обмен информацией 
между сложными динамическими си-
стемами и их частями, которые в состо-
янии принимать информацию, накапли-
вать ее, преобразовывать и в конечном 
счете формировать мир культуры [7, 
с. 1–6; 8, с. 45–53]. Однако этого уточ-
нения недостаточно, ведь термин «ком-
муникация» используется в разных 
значениях – как универсальное поня-
тие, техническое, биологическое и со-
циальное. В данной статье «социальная 
коммуникация» – это форма взаимо-
действия людей по передаче информа-
ции между собеседниками при помощи 
языка и других знаковых систем. Со-
временные коммуникации – это развер-
нутая система, вбирающая в настоящее 
время новые формы взаимодействия 
людей в условиях цифровой трансфор-
мации, поскольку основной тенденцией 

УДК 301:008:003:366
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выступает возрастающая роль техноло-
гий и различных современных средств 
связи. Это телефоны, компьютеры, со-
циальные сети, мессенджеры, интер-
нет-блоги и многое другое, требующее 
от участников взаимодействия включе-
ния в пространство социальных сетей, 
ведения блогов, участия в форумах и ча-
тах, использования цифровых программ 
общения. Появление такого феномена, 
как мобильная культура, связано с про-
цессом цифровизации, который амбива-
лентно оценивается по направленности 
и результатам влияния на содержание и 
характер коммуникации. С одной сто-
роны, сегодня человек с малых лет на-
чинает свою первичную социализацию, 
используя современные технические 
средства, коммуницирует не только с 
близкими и друзьями, а имеет возмож-
ность общаться с людьми всего мира, 
познавая таким образом культуры и 
знания разных стран в ускоренном ре-
жиме. С другой стороны, цифровизация 
влияет на формирование ценностей у 
индивида: меняются форматы общения, 
до минимума сведены офлайн-комму-
никации. Переход на дистанционный 
формат в процессах образования ведет 
к потере значительной доли смысла, что 
приводит к снижению умственной ак-
тивности, неадекватной социализации 
за счет снижения социальных навыков. 
«Наличие интенсивного развития ин-
формационно-коммуникативных тех-
нологий – своего рода интеграционной 
доминанты процесса глобализации –  
ведет к формированию информацион-
ного общества и нового, коэволюцион-
ного типа информационной культуры» 
[1, с. 101–102].

Изложение основного материала. 
Вполне закономерным при этом явля-
ется обращение к методологическому 
инструментарию информационно-семи-
отического подхода к исследованию со-
временных социальных коммуникаций. 
В основе такого подхода лежит семиоти-
ка – наука о функционировании различ-
ных знаковых систем, хранящих и пере-
дающих информацию в человеческом 
обществе, природе или в самом челове-

ке. Размышляя о семиотике, основатель 
московско-тартурской семиотической 
школы Ю. М. Лотман считал, что это са-
мостоятельная наука «о коммуникатив-
ных системах и знаках, используемых в 
процессе общения» [4, с. 6]. Что состав-
ляет ее суть и что дает для объяснения 
социальных коммуникаций обращение 
к ресурсам семиотики?

Если предмет семиотики – это знаки, 
то, в свою очередь, знак – минималь-
ный носитель языковой информации, 
которому при определенных условиях 
соответствует некое «значение» – яв-
ление, процесс, понятие, используемое 
для передачи информации. Совокуп-
ность знаков образует знаковую систе-
му, или язык. Все, что люди сообщают 
друг другу намеренно или произволь-
но, – это информация. Она всегда име-
ет знаковую природу и передается с 
помощью знаков. Коммуникация – это 
обмен значениями, информацией между 
индивидами посредством общей систе-
мы символов-знаков, языковых знаков. 
Соответственно коммуникация – это 
важная функция культуры. 

Интересно отметить, что во второй 
половине XX века лингвисты и лите-
ратуроведы акцентировали свое внима-
ние на смыслопорождающей функции 
текста: «смысл – текст». Текст высту-
пает некой конструкцией, созданной 
индивидом для передачи другому или 
другим своих представлений о какой-то 
предметной области. Ю. М. Лотман 
называет эту конструкцию «смыслопо-
рождающим механизмом». Один инди-
вид кодирует сообщение, отражающее 
его представление о передаваемой ин-
формации. Этому предшествует мысль, 
идея. Текст есть отражение мысли пер-
вого коммуниканта. Второй же, полу-
чив текст, декодирует его, осмысливает 
результат, выстраивает свою идею об-
суждаемой информации. Совпадает ли 
смысл, выявленный в тексте получате-
лем, со смыслом, вложенным отправи-
телем? 

Если оценивать качество семиоти-
ческой системы лишь по адекватности 
смысла, вложенного в текст, смыслу по-
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лученного сообщения, то, как отмечает 
Лотман, «…придется признать, что все 
естественно возникшие языковые струк-
туры устроены в достаточной мере пло-
хо» [1, с. 157]. Для полной идентично-
сти «…нужны условия, в естественной 
ситуации практически недостижимые: 
для этого требуется, чтобы адресант и 
адресат пользовались полностью иден-
тичными кодами, то есть фактически, 
чтобы они в семиотическом отношении 
представляли как бы удвоенную одну и 
ту же личность...» [4, с. 157]. 

Рассмотрим процесс образования в 
коммуникации смысла посредством ис-
пользования знаковой системы на при-
мере сюжета из сериала «Серебряный 
волк». Полковник ФСБ Волков ведет 
разговор с женщиной. Мама двух детей 
и супруга террориста, который взял в 
заложники больного ребенка, не знает о 
преступлении. Полковник просит ее по-
делиться любой информацией, которая 
даст возможность найти ребенка. Снача-
ла женщина отказывается вести диалог. 
В разговоре полковник использует тек-
стовый знак «вы не сможете себя про-
стить, если ребенок погибнет». Далее 
в диалог включаются дети террориста, 
идет беседа о дочери полковника. Пол-
ковник реализует смысловое воздей-
ствие – интерпретанта для мамы: «пусть 
дочь меня не слушается, главное, чтобы 
была жива и здорова». Женщина заду-
мывается, осмысливает интерпретанту, 
рождается новый диалог, где она делит-
ся необычными событиями последних 
дней в жизни супруга. Эта информация 
помогает полковнику в поиске ребенка. 

Разберем коммуникацию на состав-
ляющие: знак – «вы не сможете себя 
простить, если ребенок погибнет»; де-
сигнат – больной ребенок – то, на что 
указывает знак; интерпретанта – «пусть 
дочь меня не слушается, главное, чтобы 
была жива и здорова»; интерпретатор – 
полковник спецслужбы Волков. Таким 
образом, в состоявшейся коммуникации 
полковник смог донести до визави идею 
в сообщении без потери смысла здесь и 
сейчас и получить мгновенный резуль-
тат для решения критической задачи. 

Согласитесь, не каждая современная 
коммуникация имеет такой исход. Про-
цессы глобализации и информатизации 
оказывают радикальное воздействие на 
культурно-цивилизационные преобра-
зования: модификация поведенческих 
ритуалов в социальной структуре, ин-
формационное и цифровое неравенство, 
появление новых знаковых систем, уве-
личение числа индивидов, «попадаю-
щих в ситуацию «выпавших» за черту 
технологий современности» [1, с. 98]. 
Происходит динамическое усложнение 
культурной среды, коммуниканты в 
процессе современной коммуникации 
сталкиваются с новыми знаковыми си-
стемами, которые еще надо осмыслить, 
понять, принять и сделать удобными 
для взаимодействия.

Знаково-символическая информация 
является носителем знания: в социаль-
ной коммуникации, в книгах, на сайтах 
и экранах мониторов, в онлайн-лекциях 
нам представлена информация, которая 
заключает в себе знания и смыслы. Для 
каждого человека важно умение рас-
шифровывать закодированные смыслы, 
чтобы информация преобразовывалась в 
знания. «Это возможно лишь в том слу-
чае, если мы владеем кодами того типа 
(вида, формы) социальной информации, 
которая выступает в данном конкрет-
ном случае в роли носителя знания», – 
считают авторы введения в информаци-
онно-семиотическую теорию [6, с. 79]. 

Именно поэтому заслуживают при-
стального внимания современные пои-
ски методологического инструментария 
в изучении и понимании современных 
коммуникаций. Так, если ранее объяс-
нение принципов коммуникации со-
средотачивалось на изучении общения 
«лицом к лицу» и, соответственно, на 
языковых выражениях, речевом акте и 
т. д., то сегодня доминирует дистанци-
онный формат: люди взаимодействуют, 
не видя собеседника, происходит обе-
зличенное общение на слух, без мимики 
и жестов, в лучшем случае посредством 
текстовых сообщений.

Цифровая трансформация в комму-
никациях. Становление цифрового об-
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щества в контексте развития современ-
ных научно-технологических изменений 
соответствует динамике современной 
культуры, которая также анализируется 
с использованием методологического 
инструментария информационно-семи-
отического подхода. С одной стороны, 
изменения информационного общества 
предоставляют практически безгранич-
ные возможности для саморазвития, 
ускоряют социальные процессы, помо-
гают оптимизировать реализацию реше-
ний научных, технических и производ-
ственных задач [2, с. 156–159]. С другой 
стороны, амбивалентность проявляется 
в искажении самого процесса комму-
никации посредством новых цифровых 
возможностей, ведь субъекты комму-
никации используют дополнительные 
приемы, сопровождающие и трансфор-
мирующие ценности и смыслы комму-
никаций. Это использование «масок» в 
общении, изменение внешности, голоса. 
Кроме того, отмечается рост цифровых 
преступлений и онлайн манипулирова-
ния, что приводит к неприятным послед-
ствиям, влияющим на развитие молодо-
го поколения. 

В контексте семиотики исследуются 
знаковые аспекты всех видов комму-
никации, системы хранения, передачи 
и переработки информации в челове-
ческом обществе. Сегодня для нивели-
рования амбивалентных проявлений 
цифровой трансформации в контексте 
развития и становления личности про-
блема осмысления и выработки мето-
дического инструментария в условиях 
новой цифровой семиотической реаль-
ности для перехода к формированию 
гуманистически ориентированной циф-
ровизации для молодежи приобретает 
особую остроту.

В современных условиях значение 
коммуникативной функции культуры 
возрастает быстрее, чем любой другой 
функции, а усиление влияния комму-
никации обеспечивает переход к друго-
му типу коммуникаций, а также может 
привести к расширению спектра рисков 
и уязвимостей. Происходит и интенсив-
ное развитие средств коммуникации, 

что выражается в росте мощности и 
дальнодействия средств связи, интен-
сификации информационных потоков, 
возрастании скорости передачи инфор-
мации. Современные ученые считают, 
что палитра знаков развивается и моди-
фицируется за счет функционирования 
виртуальной коммуникации. 

Проблематика достижений и рисков 
тотальной цифровизации находится в 
центре внимания научных сообществ. По 
мнению ученых, тотальная цифровизация 
имеет разновекторные последствия. Так, 
с одной стороны, «у современного чело-
века, по существу, формируется второе 
цифровое тело» [3, с. 7], которое наделяет 
индивида сверхспособностями познания 
и преобразования человека, культуры, 
общества. С другой стороны, возника-
ют сложные вызовы: чипирование тела 
человека открывает возможность для 
внешнего манипулирования сознанием; 
цифровая трансформация дегуманизиру-
ет социальные коммуникации в сферах 
образования, медицины, подрывая тра-
диционную этику, развиваются новые 
типы социального надзора. Культурные 
барьеры становятся относительными, го-
сударства и общества уже не в состоянии 
контролировать глобальные потоки ин-
формации, быстрыми темпами развива-
ется цифровая преступность. И. Б. Рома-
ненко обратила внимание на современные 
тенденции в среде молодежи: «…малая 
преданность своему социальному окру-
жению, коллективу, отсутствие иерархии 
основных ценностей, многообещающих 
проектов, высокоперспективных целей, а 
также незрелость социального интеллек-
та, т. е. запоздалая, иногда неадекватная 
социализация» [5, с. 79–86].

Выводы. Процесс современной ком-
муникации меняется под влиянием про-
исходящих в мире коренных изменений, 
и цифровая трансформация модифи-
цирует знаковые системы. Ключевой 
проблемой современной социально- 
культурной коммуникации становится 
вопрос о том, как «извлечь» знание из 
индивидуального сознания в цифровом 
пространстве, далее транспортировать 
по современным каналам связи, сохра-
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нить и осуществить трансляцию без по-
тери смысла другому сознанию. Таким 
образом, меняется не только система 
коммуникации, но и образ мысли ин-
дивида, поскольку это становится ак-
туальным предметом для исследований 
семиотической системы современных 
коммуникаций.

Влияние цифрового развития на 
процессы современной коммуникации, 
на общество и человека многогранно: 
изменениям подвержены структура и 
способы функционирования информа-
ции в социокультурном коммуникатив-

ном пространстве, способы хранения и 
трансляции знания следующим поколе-
ниям, формы и механизмы коммуника-
ции. Для нивелирования амбивалентных 
проявлений цифровой трансформации в 
контексте развития и становления лич-
ности важно не только осмыслить по-
следствия этого процесса, но и вырабо-
тать методический инструментарий для 
разработки прикладных практик в ус-
ловиях новой цифровой семиотической 
реальности для перехода к формирова-
нию гуманистически ориентированной 
цифровизации для молодежи.
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Введение. Глэмпинг – это эколо-
гическая инновационная концепция в 
категории природного туризма, кото-
рая направлена на полную интеграцию 
туристов с окружающей средой. Глэм-
пинг предлагает уникальный и разноо-
бразный опыт соприкосновения с окру-
жающей средой, с ее биологическим 
разнообразием, историей, культурой и 
обычаями людей, одновременно с вы-
сококачественным сервисом, что так 
необходимо в настоящее время для раз-
вития туризма в Республике Крым.

Теоретической и методологической ос-
новой настоящего исследования послужи-
ли разработки отечественных и зарубеж-
ных специалистов в индустрии глэмпинга, 
в частности Н. Л. Безрукова, Е. Л. Дра-
чева, А. В. Николаева, Д. Л. Островкин, 
А. В. Муртазина, Х. И. Нгуен, Т. Ф. Нгу-

ен, Н. В. Красильникова, Л. В. Сотова, 
А. А. Гамалей, В. П. Назарова, Т. Е. Ле-
бедева, М. П. Прохорова, Н. М. Кузьми-
на, Н. Г. Прудникова, М. Н. Игнатенко, 
А. В. Дудник, О. М. Маслова, М. А. Дуд-
ник, в работах которых изучены особенно-
сти развития глэмпинга, а также проведен 
анализ региональных проектов. Однако, 
несмотря на имеющиеся научные иссле-
дования, вопросы, касающиеся концепции 
развития и продвижения глэмпинга в инду-
стрии туризма и гостеприимства Республи-
ки Крым, требуют дальнейшего изучения.

Цель настоящей статьи – предложить 
наработки концепции развития и про-
движения глэмпинга в индустрии туриз-
ма и гостеприимства Республики Крым. 

Изложение основного материала. 
Глэмпинг – это новая и быстрорастущая 
индустрия гостиничной и туристиче-
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ской отрасли. Глэмпинг (переводится 
с англ. как «гламурный кемпинг» или 
«роскошный кемпинг») – новый вид 
экологического туризма, предусматри-
вающий проживание в отдельно стоя-
щих некапитальных сооружениях повы-
шенного комфорта на благоустроенной 
территории с наличием санитарных 
блоков с горячей водой, общественной 
зоной и сервисом. 

Глэмпинг-парк – обустроенный ла-
герь для временного пребывания или 
туристический городок, состоящий из 
нескольких некапитальных объектов 
размещения (модульные дома, шатры, 
юрты, шале и т. д.), пунктов питания и 
дополнительной туристкой инфраструк-
туры. Глэмп или глэмп-отель – жилая 
единица глэмпинг-парка.

Иными словами, это отдых на природе 
со всеми удобствами и полноценным об-
служиванием. Еще одно важное условие 
глэмпинга – он должен быть мобильным 
и органично вписываться в окружающую 
среду, не нанося ей вреда. Поэтому в 
глэмпинге туристы проживают в легких 
домиках, комфортных шатрах или футу-
ристичных шале посреди дикой природы, 
на удалении от цивилизации.

У глэмпинга как у бизнеса есть не-
сколько особенностей:

– он не требует больших вложений – 
обустроить отель или коттедж гораздо 
дороже. Примерная стоимость глэмпа 
(один модуль) – от 500 000 руб.;

– окупается быстрее отеля – пример-
но 1,5–2 года. Например, комплекс из 
15 глэмпов может приносить прибыль 
уже через полтора года. Даже при 60% 
заполняемости можно зарабатывать 
свыше 10 млн руб. в год;

– установку глэмпинга легче согла-
совать – по документам он классифици-
руется как туристическое снаряжение, 
что позволяет возводить такие модули 
даже вблизи водоемов;

– глэмпинг как бизнес имеет низкие 
барьеры входа, его легко масштабиро-
вать – начать можно с 2–3 точек;

– возможна как сезонная, так и кру-
глогодичная его эксплуатация;

– растет спрос на глэмпинг среди 

жителей городов, которые все больше 
нуждаются в путешествиях, перезагруз-
ке на природе и восполнении запасов 
энергии [4, с. 140].

Согласно исследованиям специали-
стов, в 2018 году глобальный рынок 
глэмпингов оценивался в $2,1 млрд, а 
по прогнозам к 2025 году он достиг-
нет $4,80 млрд, возрастая в среднем на 
12,5% с 2019 по 2025 год.

Строительство модульных гостиниц 
для глэмпинга включено в программу 
грантовой поддержки предпринимате-
лей в 2020 году. Правительством РФ 
на развитие проектов внутреннего и 
въездного туризма в рамках грантово-
го конкурса от Ростуризма выделено 
1,2 млрд руб. Из поданных более чем 
4000 заявок, 69% приходились на про-
изводство и поставку оборудования 
для туризма, в том числе кемпингов, 
глэмпингов, модульных гостиниц.

Так, в Республике Крым в Чер-
номорском районе, в Оленевском 
сельском поселении, при грантовой 
поддержке в рамках национального 
проекта «Туризм и индустрия госте-
приимства» накануне высокого сезона 
2023 года состоялось открытие новых 
быстровозводимых модульных го-
стиниц. Претенденты были отобраны 
комиссией при Минкурортов и туриз-
ма Республики Крым в 2022 году. На 
строительство модульных гостиниц 
потрачено 304,5 млн рублей. На эти 
деньги построены 11 новых объектов 
на 249 номеров или 942 койко-места. 
Например, глэмпинг «Extreme Крым» 
предлагает возможность совмещения 
насыщенного активного отдыха с без-
заботным времяпрепровождением всей 
семьей в комфортных условиях. 

По данным министерства курортов 
и туризма Республики Крым, ожида-
ется прирост количества туристов в 
Крым. Таким образом, взрывной рост 
числа глемпингов в стране и сформиро-
вавшийся тренд на строительство мо-
дульных гостиниц с учетом ежегодного 
роста числа туристов формирует необ-
ходимые предпосылки для развития 
глэмпинг-туризма в Республике Крым.
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Цель развития глэмпинга в Крыму 
состоит в создании сети современных 
объектов на базе глэмпинг-парков для 
увеличения номерного фонда в коллек-
тивных средствах размещения, удов-
летворения спроса массового туризма в 
отдыхе и размещении, стимулирования 
развития отрасли туризма в Республике 
Крым и поддержки предприниматель-
ских инициатив в сфере туризма.

Среди первоочередных задач концеп-
ции развития и продвижения глэмпинга 
в туристской индустрии Республики 
Крым можно выделить следующие:

1) создание не менее 20 глэмпинг- 
парков в Республике Крым в наиболее 
привлекательных районах;

2) подготовка не менее 30 инвести-
ционных площадок под размещение 
глэмпингов;

3) увеличение общего номерного 
фонда в коллективных средствах разме-
щения до 1000 мест до 2030 года;

4) создание не менее 200 основных и 
100 дополнительных рабочих мест;

5) обеспечение общей загрузки (по-
тока) туристов в глэмпинг-парках до 
10 000 человек в год;

6) создание дополнительного вало-
вого регионального продукта в размере 
не менее 450 млн руб. в год;

7) формирование кумулятивных на-
логовых отчислений в бюджет в разме-
ре не менее 45 млн руб. в год;

8) увеличение туристкой привлека-
тельности региона и открытие новых 
туристских дестинаций.

9) Развитие предпринимательской 
активности в горном и предгорном Кры-
му.

Анализ международного опыта глэм-
пинга показывает, что, как правило, 
каждый глэмпинг уникален. Можно вы-
делить самые распространенные виды 
глэмпингов:

– barnhouse – модульные дома в виде 
амбара;

– bell tent – палатка из дышащего и 
легкого натурального хлопка, в которой 
не будет жарко в летнее время, с отсте-
гивающимся дном для поступления све-
жего воздуха;

– сафари-тенты – конструкции «ды-
щащего» типа из тентовой ткани, состо-
ящие из деревянного каркала;

– сферы или геокупола: прозрачные, 
полупрозрачные и обычные;

– а-frame – деревянные домики в 
форме буквы «А» или треугольника, 
стационарные устанавливаются на по-
диуме;

– юрты, вигвамы, иглу, типи;
– дома на дереве;
– охотничьи домики, хижины, кор-

доны;
– контейнеры;
– дома на колесах, винтажные кэм-

перы, Airstream, цыганские караванчи-
ки и вагончики [3, с. 29].

В Европе и в Америке строительство 
глэмпинг-парков для размещения тури-
стов и в целом модульное строитель-
ство практикуется с ХХ века. Согласно 
отчету компании Grand View Research, 
глобальный рынок глэмпинга оцени-
вался в $ 2,1 млрд в 2018 году и, по про-
гнозам, достигнет 4,8 млрд долларов к 
2025 году, увеличившись в среднем на 
12,5% с 2019 по 2025 год [8]. При по-
добном росте объем рынка в 2024 году 
должен достигнуть 4,26 млрд долларов 
(рисунок 1).

Лидирует Великобритания, где в 
2019 году было уже 3400 глэмпингов и 
прирост составляет около 40% каждый 
год. Так, за 2022 год там открылось 500 
новых локаций, а всего в стране их уже 
более 4000. Активно развивается глэм-
пинг в США, где модульное, панельное 
строительство используется в строитель-
стве жилых домов, для коммерческих 
комплексов и для сегмента гостинично-
го бизнеса. Так, согласно исследованию 
агентства Research and Markets, объем аме-
риканского рынка глэмпингов в 2024 году 
будет оцениваться в $1 млрд [7].

В 2018 году по заказу сервиса брони-
рования «Booking.com.» проведено ис-
следование, в котором приняли участие 
21 500 пользователей из разных стран 
мира, в том числе 1000 человек из Рос-
сии. Исследование заключалось в том, 
что из путешествующих, побывавших 
хотя бы раз за последние 12 месяцев в 
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Рисунок 1 –  Прогноз роста глобального рынка глэмпингов до 2026 года

поездке или планирующих ее совер-
шить в течение ближайшего года, был 
составлен список типов средств разме-
щения, пользующихся наибольшей по-
пулярностью у различных групп тури-
стов (рисунок 2).

Как мы видим, популярность глэм-
пинга растет – 31% респондентов по 
всему миру признались, что хотели бы 
остановиться в таком месте.

Проведенный анализ развития глэм-
пинг-туризма в России выявил следу-
ющие тенденции. Для РФ глэмпинг – 
относительно новый формат, который 
активно развивается последние три 
года. Мощным драйвером развития сег-
мента стали ограничения на перемеще-
ния граждан из-за пандемии и внешне-
политических шоков.

Глэмпинг как вид бизнеса в России на-
чинает активно развиваться с 2017 года, 
когда открылся первый глэмпинг неда-
леко от Москвы, а в 2020 году их коли-
чество взросло до 125 глэмпинг-парков. 
Среднее время окупаемости в России – 
2-3 сезона. На сегодняшний день в РФ 
насчитывается 416 функционирующих 
глэмпингов. Они расположены на тер-
риториях с развитой инфраструктурой, 
вблизи ключевых рынков сбыта – круп-
ных городов. В 22 субъектах Российской 
Федерации глэмпинги отсутствуют, а в 
42 – их менее пяти (рисунок 3).

Если ориентироваться на динамику 
роста глэмпинг-парков в Великобрита-
нии с ежегодным приростом в 40%, то 
по прогнозу в России к 2025 году долж-
ны открыться не менее 589 глэмпингов.

Рисунок 2 – Процентное соотношение респондентов, планирующих отдых  
в средствах размещения на природе
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При условии функциони-
рования в России 150 глэм-
пинг-парков в 2020 году и 
при среднем количестве в 
5 глэмп-отелей для каждо-
го парка, средней загрузке 
в 50% (183 дней) и средней 
сумме суточного тарифа в 
4500 руб., объем россий-
ского рынка глэмпингов в 
2024 году можно оценить в 
617,6 млн руб.

Анализ поисковых запро-
сов слова «глэмпинг» с помо-
щью Яндекс.Стат. позволил 
определить существенный 
рост популярности подобных 
запросов среди населения. 
Согласно данным Ростуриз-
ма, внутренний туристиче-
ский поток по состоянию на 
2023 год превысил 75 млн 
человек.

Разработка предложений 
по этапам развития глэм-
пинга в Крыму позволила 
выделить следующую про-
блематику: с учетом роста 
туристской активности в 
Республике Крым и задачами, постав-
ленными перед туристской отраслью 
республики, становится очевидной не-
обходимость размещения большого ко-
личества туристов. Но ожидаемый рост 
количества гостей не сопоставим с тем-
пами вводимых в эксплуатацию гости-
ничных номеров. Туристы отмечают 
острую нехватку и низкий комфорт мест 
размещения, низкий уровень сервиса и 
видов досуга. Все эти факторы создают 
барьер для развития туризма, притока ка-
питала в регион, а также уровня занято-
сти населения.

В целях развития туристской отрас-
ли Республики Крым, а также ее горных 
и предгорных территорий необходимо 
существенно ускорить и расширить со-
здание глэмпинг-парков как недорогих 
решений проблем индивидуальных 
предпринимателей, занимающихся ту-
ристским бизнесом в местах и районах 
следования туристов, где существует 

Рисунок 3 – ТОП-15 субъектов РФ по количеству
функционирующих глэмпингов в 2023 г.

острая нехватка номерного фонда при 
нарастающем туристском потоке. Пло-
щадки для размещения глэмпинга мо-
гут располагаться как в приморских и 
предгорных районах республики, так и в 
горном Крыму. Предполагается, что раз-
витие сети глэмпингов увеличит количе-
ство малых предпринимателей, выведет 
их на новый уровень ведения бизнеса, 
повысит общий уровень клиентского 
сервиса и увеличит налоговые поступле-
ния в республиканский бюджет.

В качестве используемых типов до-
мов могут быть самые разнообразные 
модели глэмпингов: типовые барнхау-
сы, геокупола, дома-шале, контейнеры 
и др. Выбор будет зависеть от ряда фак-
торов, в том числе удобства транспорти-
ровки, строительства или сборки дома в 
той или иной местности.

Для обеспечения единого стратеги-
ческого подхода к решению проблем 
размещения существующего и пер-
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спективного туристского потока пред-
ставляется целесообразным принятие 
комплекса пошаговых мер по развитию 
глэмпинг-туризма в Республике Крым. 
Целью развития данного направления 
является создание сети глэмпинг-пар-
ков, объединенных в единую сеть и рав-
номерно распределенную по ключевым 
туристским локациям, включая горные 
и предгорные районы.

Создание сети глэмпинг-парков 
также требует комплексного подхо-
да к решению финансовых, технико- 
технологических, сервисных и организа-
ционных задач. Предлагаемая стратегия 
должна предусматривать комплексный 
подход, основанный на стимулировании 
развития инвестиционной активности, 
поддержке развития локализованных в 
Республике Крым производств модуль-
ных мест размещения, оборудования и 
мебели как для удовлетворения спроса 
на создание глэмпинг-парков, создание 
оператора предоставления сервисных 
услуг по качественному обслуживанию 
глэмпинг-парков и других мест разме-
щения по единому стандарту качества.

Первый этап включает стратегиче-
скую оценку:

– выработку дорожной карты реали-
зации проекта;

– формирование параметров оценки 
площадок и общей методики отбора;

– отбор инвестиционных площадок и 
создание карты глэмпингов;

– предпроектные изыскания по пи-
лотным глэмпингам «Черные воды» в 
Бахчисарайском районе и «Цветущая 
долина» в Симферопольском районе;

– формирование технического за-
дания на создание типовой проектной 
документации для стандартизации ин-
фраструктурных, архитектурных, ин-
терьерных и ландшафтных решений 
по проекту глэмпинг-парков «Черные 
воды» и «Цветущая долина»;

– анализ рынка производителей типо-
вых модульных конструкций для глэмп-
нга и получение технико-коммерческих 
предложений от поставщиков;

– проведение стратегических сессий 
с участием бизнес-соообщества Респуб-

лики Крым для определения потенци-
альных заинтересованных поставщиков 
и подрядчиков;

– запуск акселлератора на базе кор-
порации для региональных поставщи-
ков и производителей и региональных 
операторов в сфере туризма;

– определение стейхолдеров и под-
писание типовых соглашений с туропе-
раторами и поставщиками;

– проработка инженерно- технических 
вопросов. Разработка типового решения 
по инженерным вопросам глэмпинга (во-
доснабжение, водоотведение, отопление, 
энергоснабжение и др.);

– разработку типового проекта глэм-
пинг-парка, подведение итогов пред-
проектных работ 1 этапа.

Второй этап – запуск пилотных про-
ектов, который включает:

– описание и аккумулирование тех-
нологий (модульное решение строитель-
ства, инженерные вопросы, управленче-
ские и операционные процессы, кадры);

– подготовка территорий пилотных 
площадок для реализации проектов;

– трансферт апробированных и 
успешных технологических решений на 
создание пилотных проектов глэмпинга 
от уже опытных производителей России;

– запуск первых проектов глэм-
пинг-парков «Черные воды» и «Цвету-
щая долина» до 1 мая 2026 года;

– обучение в процессе монтажа и 
создания пилотных глэмпинг-парков 
до 3 потенциальных региональных про-
изводителей по созданию типовых мо-
дульных домов разного строения (гео-
купола, барнхаусы, шале-дома);

– создание регионального сервис- 
оператора глэмпинг-парков, подготовка 
каталога из не менее 10 готовых инвести-
ционных площадок для развития глэм-
пинга (по модели коробочного решения);

– создание и открытие 2-х пилотных 
глэмпинг-парков «Черные воды» и «Цве-
тущая долина» единым оператором.

Третий этап – масштабирование – 
включает следующие компоненты:

– создание типовых технологических 
решений для сети глэмпинг-парков;

– создание типового финансового 
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инструмента для стимулирования инве-
стиционной активности и привлечения 
к строительству частных инвесторов;

– создание 20 глэмпинг-парков в райо-
нах Республики Крым на предварительно 
отобранных площадках с учетом комплек-
са критериев для реализации проектов; 

– разработка новых проектов глэм-
пинг домов (дома на дереве, хаусботы, 
автономные дома, умные дома);

– отбор и подготовка для каталога не 
менее 30 потенциальных площадок для 
развития частных глэмпинг-парков;

– привлечение средств инвесторов и 
внебюджетных средств;

– нивелирование разрыва в нехватке 
средств размещения для туристов;

– формирование благоприятной 
туристской инфраструктуры в Респуб-
лике Крым.

Для круглогодичного отдыха тури-
стов на территории глэмпинг-парка пла-
нируется создание банного комплекса, 
установка апи-домиков, а в качестве до-
полнительных услуг – разработка тури-
стических маршрутов по окрестностям, 
снегоходные и веломаршруты.

В цифровую эпоху присутствие объ-
екта в Интернет имеет первостепенное 
значение. Это включает наличие веб- 
сайта, регистрацию и размещение объек-
та в метапоисковых системах и на специ-
ализированных площадках. Необходимо 
уделить при этом внимание его внешне-
му виду, содержанию и SEO [6, с. 55].

Учитывая, что в 2023 году во всем 
мире количество пользователей соци-
альных сетей составит около 4 милли-
ардов, использование социальных се-
тей для продвижения глэмпинг- бизнеса 
имеет важное значение. Поскольку 
популярность глэмпинга продолжает 
расти, как никогда важно эффективно 
продвигать глэмпинг-бизнес. Разработ-
ка маркетинговой стратегии в социаль-
ных сетях является важной частью об-
щей маркетинговой стратегии в сфере 
глэмпинга. Надо учитывать, что целевая 
аудитория глэмпинга – молодежь и се-
мьи, и именно эти категории туристов 
являются активными пользователями 
социальных сетей [2, с. 356].

Социальные сети оказывают значи-
тельное влияние на глэмпинг и исполь-
зуются как инструмент продвижения 
для привлечения большего количества 
людей к путешествиям. Социальные 
сети, такие как ВКонтакте, эффективно 
влияют на процесс принятия решений 
туристами [5, с. 82]. Туристы использу-
ют социальные сети для сбора информа-
ции, просмотра комментариев пользова-
телей, обмена впечатлениями о пункте 
назначения. Социальные сети и влия-
тельные личности играют решающую 
роль в формировании предпочтений 
туристов и создании имиджа туристи-
ческого направления, а следовательно, 
являются эффективным инструментом 
для продвижения глэмпинга [1, с. 242].

Выводы. В настоящее время раз-
витие индустрии туризма и гостепри-
имства выходит на новый уровень. 
Происходит ощутимый сдвиг в образе 
мышления большинства туристов и 
владельцев отелей, что способствует 
развитию глэмпинга как в Российской 
Федерации, так и в Республике Крым. 

Глэмпинг как форма экотуризма пред-
усматривает бережное отношение к окру-
жающей среде: его строения обычно соз-
даются из натуральных материалов, их 
воздействие на экосистему довольно низ-
кое, поскольку они представляют собой 
временные постройки. Также в глэмпин-
гах часто используют солнечную энер-
гию или биотопливо, что дополнительно 
смягчает их воздействие на окружающую 
среду. Глэмпинг неразрывно связан с 
экологичностью, поэтому он очень при-
влекателен для современных гостей.

Поскольку туристский рынок стано-
вится все более насыщенным, каждый 
его участник ищет уникальные впечат-
ления. В 2024 году глэмпинг сократит 
разрыв между роскошными и недоро-
гими путешествиями и привлечет тури-
стов, ищущих уникальные впечатления 
в уникальных местах. Поскольку этот 
сегмент продолжает развиваться, отелье-
рам необходимо внедрять современные 
технологии продвижения в сети Интер-
нет и работать над улучшением качества 
обслуживания гостей. 
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Development of a concept for the development  
and promotion of glamping in the tourism and hospitality industry  

of the Republic of Crimea

In modern conditions, the development of the tourism and hospitality industry in general, and 
glamping in particular, largely depends on the use of information technology. This is especially true 
for promotion on the Internet. This article highlights the stages of development and formation of 
glamping in the Crimea, defines the mechanisms for promoting this direction on the Internet.

Keywords: tourism, tourism and hospitality industry, glamping, ecology, promotion, Internet, 
Republic of Crimea.
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Введение. Современная практика 
неоднократно доказывала, что сфера 
туризма наиболее чувствительна к из-
менениям внутренней и внешней среды, 
а ее движущей силой являются инно-
вационные процессы во всех отраслях 
хозяйствования и общественных отно-
шений. Применение инноваций с целью 
развития рынка туристических услуг 
требует сочетания усилий всех субъек-
тов туристических отношений на фе-
деральном, региональном и местном 
уровнях. Мощное развитие процессов 
компьютеризации и диджитализации яв-
ляется следствием активного примене-
ния инноваций. Традиционные методы 
продвижения и потребления туристи-
ческих продуктов заменяются иннова-
ционными, так как потребители стано-
вятся более разборчивыми в продуктах 
и услугах, а туристические предприятия 

внедряют инновации во все операци-
онные процессы, чтобы повысить свои 
конкурентные возможности и сохранить 
лояльность потребителей. Таким обра-
зом, определяющими конкурентоспо-
собность туристического продукта яв-
ляются: полезность для потенциального 
покупателя, цена и инновационность.

Постановка проблемы. Потребность 
перехода туристической отрасли на 
инновационные технологии и методы 
ведения туристической деятельности 
стала еще более актуальной после пан-
демии COVID-19, беспрецедентных 
санкций США и Евросоюза против Рос-
сийской Федерации, закрытия границ 
и других ограничений туристическая 
отрасль понесла значительный ущерб. 
Туристическая деятельность, уязвимая 
в плане политических, экономических и 
международных рисков должна ориен-
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тироваться на интенсивный тип разви-
тия с целью расширения возможностей 
и направлений внутреннего туризма.

Особенности внедрения и реализа-
ции инновационной политики в сфере 
туризма нашли отражение в научных 
трудах И. А. Ангелиной, В. В. Вер-
ны, Э. Э. Ибрагимова, В. А. Рубцова, 
О. С. Сиваш [1] и др. исследователей ин-
новационных составляющих националь-
ного и регионального туристического 
продукта. Так А. И. Бызова, Е. В. Ки-
селева, А. Г. Максименко, В. В. Ми-
ненкова [2–4] изучали конкретные ин-
новационные инструменты развития 
туристического рынка; И. О. Давро-
нов, Г. Н. Москалевич, И. Г. Павленко, 
М. Е. Чеглазова [5; 6] проанализировали 
и систематизировали специфику при-
менения инновационных технологий в 
сфере туризма и гостеприимства.

Несмотря на значительное количе-
ство научных трудов, посвященных изу-
чениюэтой актуальной темы, многие во-
просы все еще остаются нерешенными. 
Среди них выделим следующие: ком-
плексное исследование теоретических 
и практических аспектов применения 
инноваций в туризме; основные тренды 
инновационного развития внутреннего 
туризма в Российской Федерации; эф-
фективность использования информа-
ционных технологий для разработки ин-
новационных туристических продуктов 
с целью развития внутреннего туризма.

Целью исследования является систе-
матизация определяющих элементов и 
инновационных составляющих разви-
тия внутреннего туризма.

Изложение основного материа-
ла. Технологические изменения, со-
вершенствование формирования и ре-
ализации туристических продуктов 
являются неотъемлемой составляющей 
системы инновационного развития ту-
ризма. Инновационные туристические 
продукты характеризуются наличием 
новых свойств, отвечающих текущим 
потребностям и тенденциям социально- 
экономического развития общества, 
обеспечивающих удовлетворение теку-
щего спроса на турпродукт.

Современное состояние внутрен-
него туристического рынка РФ требу-
ет разработки новых туристических 
продуктов. Но исполнение всегда на-
чинается с идеи, а наиболее логичной 
стартовой площадкой в поиске идей 
становятся потребители туристических 
услуг, вернее их предпочтения. Отбор 
идей заключается в проверке замысла 
по формированию того или иного тури-
стического продукта. 

Туристический продукт в реальном 
исполнении включает три бязатель-
ные составляющие: 1) собственно тур, 
2) дополнительные экскурсионные ус-
луги, 3) товары туристско-сувенирного 
назначения, а также такие компоненты, 
как транспорт и средства размещения. 
Первичной единицей туристического 
продукта является сам тур, от иннова-
ционности которого зависят его потре-
бительские характеристики. Последние 
определяются рядом факторов. Прежде 
всего это туроператоры и турагенты, 
которые формируют предложение, 
создают и реализуют туристический 
продукт. Далее – потребители туристи-
ческого продукта, их желания, возмож-
ности и предпочтения. 

Совокупность туроператоров и ту-
рагентов составляет предпринима-
тельскую среду, функционирование 
которой нацелено на максимальное 
удовлетворение потребностей тури-
стического рынка с учетом происходя-
щих на нем инновационных процессов. 
Возросшая необходимость адаптации 
туристического бизнеса в Российской 
Федерации требует развития предпри-
нимательства как ключевого элемента 
современного процесса переориента-
ции на внутренний рынок туристиче-
ских услуг.

Основываясь на показателях Феде-
ральной службы государственной ста-
тистики [7], отметим неоднозначную 
динамику изменений количества ту-
ристических фирм (как фактора инно-
вационности и предпринимательства), 
реализованных населению туристиче-
ских пакетов, а также их стоимости за 
2011–2022 годы (см. таблицу).
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Сравним реализацию населению 
туристических пакетов: в 2013 году – 
5384 тыс., в 2019 году – 5337 тыс. и в 
2022 году – 5279 тыс. Очевидно, что наи-
меньшее количественное значение при-
шлось на 2020 год – время наибольшего 
распространения пандемии COVID-19.

При этом 2020 год стал переломным 
в соотношении реализованных населе-
нию турпакетов на территории России 
в сравнении с зарубежными странами. 
Так, в 2020 году оно составило 67%, в 
2021 году – 59% и в 2022 году – 57%. Уве-
личение числа реализованных населению 
турпакетов по территории России являет-
ся следствием закрытия границ в период 
распространения пандемии COVID-19. 

Оценивая их стоимость, важно отме-
тить ее стабильный рост. Так, с 2011 по 
2022 год стоимость возросла в 6,4 раза – 
с 21265 млн руб. до 135788 млн руб. (со-
отношение общей стоимости реализован-
ных населению турпакетов за указанный 
период выросло в 2,5 раза, а стоимость 
реализованных населению турпакетов по 
зарубежным странам – в 2 раза). Суще-
ствественно при этом соотношение стои-
мости реализованных населению турпа-
кетов по зарубежным странам и общей 
стоимости реализованных турпакетов, 
составляющее почти 70%.

Вышеприведенные данные позволя-
ют констатировать рост предпринима-
тельской активности в сфере туризма. 
При этом туристическая активность на-
селения в 2022 году практически достиг-
ла допандемийного уровня, стоимость 
же реализованных населению турпаке-
тов по России увеличилась в 6,4 раза, что 
подтверждает рост заинтересованности 
населения РФ во внутреннем туризме.

Утвержденная Правительством РФ в 
сентябре 2019 года «Стратегия развития 

туризма в РФ на период до 2035 года» [8] 
оперирует такими основными понятия-
ми инновации, как «технологии», «циф-
ровизация», «алгоритмы». В документе 
указывается, что комплексное развитие 
внутреннего и въездного туризма в Рос-
сийской Федерации возможно с помо-
щью современных технологий, создания 
качественного и конкурентоспособно-
го турпродукта, и констатируется, что 
«… внедрение цифровых технологий 
формирует основные тенденции разви-
тия туристской отрасли» [9]. 

Инновационные технологии в тури-
стическом бизнесе значительно повлия-
ли на его содержание и на многие про-
цессы по отношению к потребителям 
туристических услуг. В частности, инно-
вационные элементы способны высту-
пать средством перевода идеи в туристи-
ческую услугу и определять ее ценность, 
за которую клиенты готовы платить. На-
зовем некоторые из нововведений: теле-
фонные ключи, мобильное самообслу-
живание, онлайн-бронирование, киоски 
для самообслуживания, устройства для 
лоббирующих медиапанелей, электрон-
ные теги багажа, умные фонические по-
садочные талоны, системы оптимизации 
гостиничных услуг, инструменты для 
подключения устройств для гостей, го-
лосовые телефоны через интернет-про-
токол, которые взаимосвязаны с экоси-
стемой отеля, различные устройства для 
распознавания гостей, меню планшета и 
системы бронирования таблиц и др.

В результате постоянных инноваций 
туристические фирмы улучшили каче-
ство своего обслуживания и предложи-
ли индивидуальный опыт путем про-
гнозирования потребностей клиентов, 
повышения лояльности посредством 
различных программ, расширения кли-
ентской базы при одновременном сни-
жении неиспользуемых мощностей и 
повышении эффективности и произво-
дительности. 

Исследование инноваций в сфере ту-
ризма позволяют сделать соответствую-
щие выводы об интенсификации разви-
тия внутреннего туризма в Российской 
Федерации и систематизировать важ-

Важно отметить стабильный коли-
чественный рост туристических фирм, 
которые занимались туроператорской 
и турагентской деятельностью до 
2019 года. С 2019 по 2022 год числен-
ность туристических фирм практиче-
ски восстановила их количественные 
показатели: 13674 в 2018 году и 13606 
в 2022 году. 
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нейшие направления развития сферы 
туризма по инновационному принципу. 
Так, основными направлениями разви-
тия сферы туризма в Российской Фе-
дерации на инновационных принципах 
являются: 

– совершенствование информацион-
ных и коммуникационных технологий;

– формирование технологических 
платформ для развития сферы внутрен-
него туризма;

– стимулирование спроса современ-
ных туристов на инновационные тури-
стические продукты, соответствующие 
современным тенденциям туристиче-
ского рынка;

– создание новых видов туристиче-
ских продуктов; 

– использование новых туристиче-
ских объектов или ресурсов, которые 
ранее не использовались; 

– реализация новых или существенно 
улучшенных технологий в предоставле-
нии туристических услуг; 

– создание удобных средств поиска 
и донесения информации, сайтов, мо-
бильных приложений и пр.;

– изменения в организации создания и 
реализации традиционного турпродукта; 

– новые решения в цепочках поставок; 
– внедрение и продвижение новых 

видов услуг (туры, маршруты, сотруд-
ничество с авиаперевозчиками, гости-
ницами, ресторанами, посещение музе-
ев через интернет и т. п.);

– исследования и выход на новые 
рынки сбыта туристической продукции. 

Выводы. В результате исследова-
ния определена роль информационных 
технологий в системе разработки ин-
новационных туристических продук-
тов с учетом новых вызовов, выделе-
ны основные тренды инновационного 
развития сферы туризма Российской 
Федерации. Применение инноваций 
является основным инструментом фор-
мирования туристического продукта. 
Востребованность его зависит от ин-
новационных составляющих и возмож-
ностей туристической сферы, которые 
представлены разнообразием туропе-
раторов и турагентов, формирующих 
отечественный туристический продукт. 

Анализ инновационного развития в 
сфере внутреннего туризма позволил 
определить основные направления раз-
вития сферы туризма в Российской Фе-
дерации на инновационных принципах.
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Innovative characteristics  
of the development of domestic tourism

In the article, the author develops the thesis that tourism is currently one of the most promising 
sectors of the Russian economy. At the same time, it is taken into account that modern challenges 
caused by the influence of political, economic, international and other factors stimulate the formation 
of new trends in innovative development in the field of domestic tourism of the Russian Federation. 
This study is aimed at solving a common question: how to use the current situation in order to 
develop domestic tourism on innovative principles.
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Введение. В наши дни российская 
система хореографического образова-
ния по праву считается одной из ве-
дущих в мире. Она насчитывает почти 
трехсотлетнюю историю, включаю-
щую несколько этапов развития. Тан-
цевальное образование в России ис-
пытывало взлеты и падения. Времена 
расцвета сменялись кризисами, прежде 
чем русский балетный театр стал гор-
достью и славой отечественной куль-
туры. В XVIII–XIX веках престижно 
было приглашать в Россию иностран-
ные труппы. Большой популярностью 
пользовались итальянские танцовщи-
ки, благодаря которым техника танца 
усовершенствовалась, стала более ди-
намичной и виртуозной. Все это отраз-
илось на формировании отечественно-
го хореографического образования.

Искусство балета постоянно развива-
ется, что характерно и для эпохи станов-
ления русского балета. Отечественные 
танцоры многому научились у гастро-
лирующих итальянцев. Лучшие ита-
льянские педагоги работали в Москве и 
Петербурге. В Россию приезжали самые 
известные европейские звезды балета. 
Для них балетмейстеры создавали свои 
шедевры, а русские танцоры заимство-
вали у гастролирующих артистов лучшее 
и объединяли его с лучшими русскими 
традициями. «Русская школа в бале-
те – абсолютно самобытное явление, как 
французская и итальянская, а момент вза-
имообогащения национальных культур 
отнюдь не следует приравнивать к слепо-
му заимствованию и подражанию» [1, с. 
29]. Балет в России за короткий промежу-
ток времени стал лучшим в Европе.
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Актуальность исследования опре-
деляется необходимостью анализа и 
систематизации материалов гастроль-
ной деятельности итальянских трупп и 
приглашенных педагогов с целью выяв-
ления их влияния на хореографическое 
образование в России. Цель исследо-
вания – систематизировать последова-
тельность гастролей итальянских трупп 
и ведущих танцоров на петербургской 
сцене, выявить их влияние на отече-
ственный балет и педагогику русской 
школы танца.

Изложение основного материала. 
На русской сцене хореографическое 
искусство появляется при царе Алексее 
Михайловиче. До этого на Руси суще-
ствовали только национальные пляски, 
торжествовали скоморохи и шуты, раз-
гульные песни, а «при великокняжеских 
дворах русских встречаются и специаль-
ные плясицы, представлявшие собою 
один из видов скоморошества» [6, с. 59]. 

Реформы Петра I сыграли суще-
ственную роль в становлении балета и 
хореографического образования в Рос-
сии. В отличие от театра Алексея Ми-
хайловича, созданного исключительно 
в увеселительных целях, театр Петра I 
стал общедоступным, царь ставил пе-
ред ним широкие просветительские 
задачи. Преподаватель танцев, тан-
цмейстер, вскоре становится одной из 
востребованных фигур в новом русском 
дворянском обществе. Приближенные 
царя выписывали учителей танцев из-за 
рубежа. Обязанности танцмейстера не 
ограничивались преподаванием танцев: 
он должен был также воспитывать сво-
их учеников, учить правилам европей-
ского этикета. Царь ввел преподавание 
бальных танцев как обязательный пред-
мет в казенных учебных заведениях, 
тем самым подчеркнув государственное 
значение подобного начинания. 

В 1718 году Пётр I издает знамени-
тый указ об ассамблеях, сыгравших 
важную роль как в жизни русского дво-
рянского общества, так и в истории рус-
ского балета. Так, петровские ассамблеи 
положили начало публичным балам. 
Согласно указу, придворным вменялось 

в обязанность поочередно устраивать у 
себя на дому открытые собрания, на ко-
торые должно было съезжаться петер-
бургское общество и проводить время в 
беседах, танцах, игре в шахматы и шаш-
ки. Крепостным вход на ассамблеи был 
запрещен. 

В 1736 году в Россию приезжает 
первоклассная итальянская оперно-ба-
летная труппа, которой руководил ком-
позитор Ф. Арайа. Балетмейстером и 
первым танцовщиком в этом коллек-
тиве стал венецианец Антонио Риналь-
ди, прозванный Фоссано, танцовщицы 
Джулия Ринальди, Тонина Константини 
(Ринальди) и еще несколько танцовщи-
ков. Артистическая деятельность Фос-
сано началась в 1730-х годах в Венеции, 
где он зарекомендовал себя не толь-
ко как хороший гротесковый танцов-
щик-виртуоз, обладавший блестящей 
техникой, и яркой индивидуальностью, 
но и как сочинитель комических бале-
тов. Выдающийся Жан Жорж Новерр в 
книге «Письма о танце», в шестом пись-
ме курса учения балетмейстера, упо-
минал Фоссано «…как превосходного 
комического танцора, принесшего во 
Францию страстное увлечение прыж-
ками» [5, с. 115]. Приехавшая труппа, в 
которую входили ведущие артисты, не 
имела в своем составе хора и кордебале-
та, что делало невозможным постановку 
ею спектаклей. Однако выход из поло-
жения был найден – в качестве артистов 
хора привлекли церковных певчих, при-
дворной капеллы, а обязанности кор-
дебалета передали кадетам шляхетного 
корпуса. Первым спектаклем итальян-
ского оперно-балетного театра стала 
опера «Сила любви и ненависти».

4 мая 1738 года в России была от-
крыта государственная балетная школа, 
в которой обучались только русские – 
представители из народа, бережно хра-
нившие традиционные эстетические 
установки в искусстве танца. Вера Кра-
совская в книге «История русского ба-
лета» так описала выступления русских 
учеников в балетах Фоссано: «К тому 
времени русский театр располагал вы-
учениками Ланде, которые быстро 
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восприняли искусство гастролеров, до-
бавив к размеренной плавности фран-
цузской школы виртуозные трюки ита-
льянского танца [3, с. 14].

В 1753 году Фассано ангажировал по 
распоряжению администрации несколь-
ко артистов, в том числе балерин Фаби-
ани и Коломба и танцовщиков Тордо и 
Фабиани, – все они имели успех. 

В 1757 году в Петербург приехал 
Джиованни Локателли. Он привез ита-
льянских певцов и певиц для оперы- 
буфф и балетную труппу, пользовавшу-
юся высокой репутацией в Европе. «Про 
балетную труппу Локателли академик 
Штелин говорит, что она отличалась 
превосходным вкусом и новейшими изо-
бретениями. Иностранные послы будто 
бы говорили, что лучших артистов, чем 
у Локателли, в Европе видеть нельзя, и 
что они не уступают ни в чем славным 
итальянским и парижским» [6, с. 72]. 
В 1759 году антреприза Локателли за-
кончилась, а лучшие певцы и танцовщи-
цы перешли на придворную сцену. 

Достойным преемником Джиованни 
Локателли в Петербурге стал Гильфер-
динг, талантливый балетмейстер дво-
ра римского императора, присланный 
венским двором в 1759 году из жела-
ния угодить императрице Елизавете и 
«для улучшения петербургского бале-
та и введения в нем нового вкуса» [6, 
с. 74]. В 1765 году Гильфердинг уехал 
из России, а на следующий год в Петер-
бург приехал его ученик и последова-
тель Гаспаро Анжиолини (1731–1803). 

Гаспаро Анжиолини родился во Фло-
ренции, хореографическое образование 
получил в Северной Италии. Будучи 
отличным танцовщиком, он обладал ли-
тературным талантом и профессиональ-
ными музыкальными знаниями, сочетая 
в себе исполнителя, постановщика, ли-
бреттиста и композитора. 

Приехав в Россию, Анжиолини, опи-
раясь на опыт, приобретенный им при 
венском дворе, сумел быстро понять 
интересы русского придворного обще-
ства. В 1767 году в Москве он, изучив 
народные пляски и песни, поставил ба-
лет «Забавы о святках», исключитель-

но на основе русского национального 
танца. Для этого спектакля Анжиолини 
написал и музыку, широко используя 
русские народные мелодии. Ставя бале-
ты мифологического содержания, такие 
как «Побежденное предрассуждение», 
«Оставленная Дидона», «Ариадна и Те-
зей», Анжиолини допускал только та-
нец, вытекающий из действия. 

Ведущим в балетах того времени 
продолжал быть мужчина, балетный 
костюм которого подвергся некоторым 
изменениям. Обязательные прежде «бо-
чонки» танцовщиков постепенно усту-
пали место «историческому» костюму 
в стиле барокко. Высокий парик был за-
менен бытовым – с буклями и косичкой; 
высота каблуков заметно уменьшилась. 
Танцовщицы сменили стесняющие их 
движения «корзины» на широкие уко-
роченные юбки без кринолинового кар-
каса. Женщины чаще стали появляться 
без парика, каблуки их туфель стали 
ниже. Изменения в костюме придали 
женскому танцу большую легкость. 

Однако Анжиолини мало внимания 
обращал на школу, и уровень препода-
вания в ней снизился. Это объясняется 
тем, что мастер в своей деятельности 
опирался преимущественно на иностран-
цев, отодвигая русских на второй план. 
Из стен школы перестали выходить ис-
полнители, способные соперничать с 
иностранцами. Содержание иностран-
ных артистов стоило очень дорого, а 
качество подготовки дешевых русских 
исполнителей, способных их заменить, 
было очень слабым. Все это заставило 
правительство обратить серьезное вни-
мание на школу и в 1783 году выписать 
из-за границы итальянского артиста ба-
лета.

Иосиф Канциани был воспитанни-
ком итальянской школы, талантливым 
актером пантомимы, превосходным 
танцовщиком и выдающимся балетмей-
стером. Уже в первый год работы его 
ученики показали отличные результаты, 
и Канциани был переведен в штатные 
преподаватели. В обязанности Канциа-
ни входило обучение и воспитание уча-
щихся так, чтобы в будущем они могли 
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заменить иностранцев. «По 5–6 часов 
ежедневно он проводил в занятиях с 
учениками и достиг того, что русская 
балетная школа стала равноценной луч-
шим школам Запада» [8, с. 59]. Иосиф 
Канциани сумел исправить положение в 
Петербургской школе, воспитать новые, 
более подготовленные кадры русских 
артистов балета. В 1786 году Канциани 
назначен балетмейстером в Петербурге. 
Он был последователем Жана Жоржа 
Новерра и призывал к тому, чтобы та-
нец стал действенным, осмысленным и 
эмоционально выразительным: танцов-
щик должен быть актером, а не только 
исполнителем трудных движений. Кан-
циани преподавал в течение 8 лет по 
новой методике, «…как бы сбрасывал с 
лиц своих учеников застывшее выраже-
ние – маски, с которыми их учили дер-
жаться раньше. Под его руководством 
ученики, танцуя, оживали» [8, с. 59]. 
Канциани был сторонником длительно-
го, усердного, глубокого обучения од-
ной стороне профессии. 

Одним из выдающихся его учеников 
стал Иван Иванович Вальберх – первый 
русский балетмейстер и педагог, зало-
живший основы самоопределения рус-
ского балета. 

И. И. Вальберх был зачислен в те-
атр солистом. Обычно русских танцов-
щиков принимали на второстепенные 
должности. Вальберх, очень любимый 
публикой, смог выработать собственную 
манеру исполнения. Театральный кри-
тик и балетовед Юрий Слонимский от-
мечает: «Он взял от своих учителей Ан-
джолини и Канциани приемы телесной, 
мимической выразительности, грубую, 
но эффективную эксцентрическую вир-
туозность, восходящую по традициям к 
итальянской комедии дель-арте» [7, с. 9].

В 1780 году на службу в дирекцию 
петербургских императорских театров 
поступил Антонио Казасси. В 1801 году 
в Санкт-Петербурге, на месте нынеш-
него Александринского театра, он по-
строил деревянный театр, в котором 
содержал итальянскую оперную труп-
пу. отталкиваясь от собственного опыта 
в итальянской школе танца, он считал, 

что каждый воспитанник должен одно-
временно обучаться танцам, актерскому 
мастерству, вокалу, игре на музыкаль-
ных инструментах. Заслугой Казасси 
стало то, что он предложил первое упо-
рядоченное расписание занятий, кото-
рое включало: изучение русского языка, 
танцев, музыки, актерского мастерства, 
французского языка. Однако на эти не-
равноценные в подготовке артиста бале-
та предметы выделялось равное количе-
ство времени – по два часа.

В Москве ощущалась необходимость 
постоянного публичного театра. При 
Московском университете с 1756 года 
было введено изучение танцев под ру-
ководством хореографа Максимова. 
Позднее были организованы классы 
изящных искусств, которые готовили 
воспитанников к театральным высту-
плениям в университетском театре. 
В 1773 году в Воспитательном доме 
было введено изучение театрального 
искусства, а вскоре открылся учебный 
театр. Для преподавания пригласили 
итальянского учителя танцев Филиппо 
Беккари, ранее преподававшего в Вене. 
В Москве ему доверили обучать 60 де-
тей в танцевальном классе. 

В 1778 году в Москве, в Воспита-
тельном доме, стал преподавать танцов-
щик и балетмейстер Леопольд Парадиз, 
приехавший из Вены. После него в 1784 
году на должность преподавателя тан-
цев приглашен итальянец Франц Мо-
релли, балетмейстер театра Меддокса, 
хореограф Филипп Тальони и его дочь 
Мария Тальони, принадлежавшие к ди-
настии итальянских мастеров балета. 
«Тальони – один из величайших поэтов 
нашего времени. Это гений – если мы со-
гласимся понимать под эти словом спо-
собность, доведенную до своих крайних 
пределов, – в той же мере, как лорд Бай-
рон или г. де Ламартин; у нее мы видим 
круговые движения ног и колебания 
рук, которые стоят длинных поэм», – 
писал балетный критик Теофиль Готье 
[4, с. 478]. Балетмейстер Тальони оди-
наково превосходно знал итальянскую 
и французскую танцевальные школы и 
оставался строгим наставником дочери 
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всю ее артистическую деятельность. На 
сцене Парижской оперы Мария Тальо-
ни приобрела мировую славу, исполнив 
главную роль в романтическом балете 
«Сильфида». Ее техника была отточена 
до такой степени совершенства, когда 
приходит полная творческая свобода в 
танце, а зритель забывает о сложности 
исполнительских задач. Мария Тальони 
дебютировала на петербургской сцене в 
«Сильфиде» в 1837 году. Филипп и Ма-
рия Тальони работали в России до 1842 
года и за это время показали на сцене 
петербургского большого театра все ос-
новные свои балеты.

В 1850 году в Петербурге в балете 
«Жизель» дебютировала Карлотта Гри-
зи. Это была балерина, одаренная легко-
стью, с блестяще разработанною техни-
кой, очаровывывшая необыкновенной 
женственностью и изяществом. В ее тан-
це – чистота и законченность, твердость 
носка и округленность движений. 

Большой известностью в Европе 
пользовалась Фанни Черитто, отличав-
шаяся классическим сложением и пре-
красными формами. В Россию приехала 
на закате своей карьеры, имела наиболь-
ший успех в характерных южных тан-
цах, исполняя их очень увлекательно. 
Балерина танцевала в балетах «Мечта 
художника», «Маркитанка», «Мрамор-
ная красавица», последние два постав-
лены для нее бывшим мужем, балетмей-
стером Артуром Сен-Леоном.

Карло Блазис приехал в Москву в 
1861 году и занял место балетмейстера в 
театре и преподавателя танцев в учили-
ще. Здесь он написал свою последнюю 
книгу «Танцы вообще, балетные зна-
менитости и национальные танцы», в 
1864 году опубликованную на русском 
языке. Он отрицал танец ради танца, 
считал важным изучение народных тан-
цев для усиления выразительности клас-
сических танцев, требовал совершенной 
танцевальной техники, при этом ценя и 
раскрывая индивидуальность каждого 
ученика. «Балет – это панорама, которая 
иногда может, так сказать, назваться 
одною из страниц истории человече-
ства», – писал К. Блазис [2, с. 52].

В 1858 году в Петербург приезжает 
Амалия Феррарис, дебютировавшая в 
новом балете Перро «Эолина, или Дри-
ада». Ее техника доведена до совершен-
ства, движения необыкновенно смелы, 
лицо симпатичное и очень выразитель-
ное. Амалия Феррарис первая из тан-
цовщиц показала на петербургской сце-
не достижения итальянской балетной 
школы. 

В возрасте 36 лет в Россию пригла-
шена Каролина Розатти. В 1859–1862 
годах она выступает в Петербурге на 
сценах исператорских театров в балетах. 
Карло Блазис так описывал ее: «Игра ее 
точна, она всегда правильна, легка, ко-
кетлива и мила, ее pas terre-a-terre и на 
кончиках пальцев безукоризненна. Ма-
нера ее танцев, так сказать, так же эро-
тична, как и поэзия Овидия и Парни. 
Мимика ее хорошо обдумана, изящна и 
выразительна» [2, с. 149]. Молодой Ма-
риус Петипа специально для бенефиса 
Розатти сочинил партию Аспиччии в 
балете «Дочь фараона» на музыку Пуни. 

Пятнадцать лет с момента приезда 
Вирджинии Цукки в Санкт-Петербург 
в 1885 году и до прощального вечера 
с русской столицей Пьерины Леньяни 
в 1901 году принято считать итальян-
ским периодом. Вирджиния Цукки 
(1849–1930) родилась в Парме и начала 
учиться танцам с семи лет у Корбета и 
Ромачини. Она была очень популярна 
в Европе, повсюду выступала с громад-
ным успехом. В Петербурге балерина 
всех поразила своим увлекательным, 
смелым, грациозным и кокетливым ис-
полнением. 

Карлотта Брианца (1867–1930) – 
итальянская танцовщица, выступавшая 
в России в 1887–1891 годах. Стала пер-
вой исполнительницей принцессы Ав-
роры в балете Петипа «Спящая красави-
ца» в 1890 году. Была очень виртуозна, 
обладала техничным вращением.

Пьерина Леньяни (1863–1923) – вы-
дающаяся итальянская танцовщица, на 
сцене Петербурга первой исполнила 
32 фуэте. Стала первой исполнительни-
цей главных партий в балетах «Лебеди-
ное озеро», «Золушка», «Раймонда» и др.
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Энрико Чекетти противопоставил 
академическому аристократизму муж-
ского танца в петербургском балете но-
вую, более живую исполнительскую 
манеру. Мужественность танца была не 
столько художественной задачей арти-
ста, сколько следствием виртуозности 
его танца, ибо виртуозность предпола-
гает стремительность и силу. Но как и 
искусство итальянских танцовщиц, ис-
полнительство Чекетти оказалось своего 
рода рычагом, поднявшим дремлющие 
силы русского балета. Энрико Чекет-
ти открыл свои классы в Петербурге. У 
него совершенствовались Анна Павлова, 
Вера Трефилова, Ольга Преображенская, 
Матильда Кшесинская, Тамара Карсави-
на, Вацлав Нижинский, Михаил Фокин, 
Агриппина Яковлевна Ваганова и др.

Итальянские танцовщицы пользо-
вались большой популярностью в Ев-
ропе, и дирекция театров Петербурга и 

Москвы часто заключала с ними кон-
тракты. Так, в России работали звезды 
европейской сцены – Мария Джури, 
Джиованнина Лимидо, Эмма Бессоне, 
Елена Корнальба, Луиджия Альджизи, 
Ирэнэ Сирони, Антониетта Дель-Эра, 
Пальмира Полинни, Лина Кампано, 
Антониетта Ферреро, Чечилия Черри. 
Каждая оставила свой след в развитии 
отчественной танцевальной техники. 

Выводы. За короткий промежуток 
времени система хореографического 
образования в России усовершенствова-
лась, а русская балетная школа обрела 
свои черты и самобытность. Благодаря 
гастрольной деятельности итальянских 
трупп, а также работе их педагогов и 
балетмейстеров в России русские арти-
сты балета стали свободно пользоваться 
техническими приемами зарубежных 
школ, подчиняя их своим националь-
ным художественным установкам. 
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Введение. Политические и социаль-
ные процессы, происходящие в стране, 
направленные на утверждение демо-
кратических принципов развития госу-
дарства, обусловливают необходимость 
соответствующих изменений во всех 
сферах, в том числе и в области образо-
вания, культуры, составной частью ко-
торой является воспитание нравствен-
ной культуры студентов. 

Цель данной статьи – изучение роли 
нравственного воспитания в станов-
лении личности студента творческого 
учебноц го заведения.

В Луганской Народной Республике 
сегодня кардинально меняется содер-
жание образования. Кроме текущего 
совершенствования, осуществляется 
перспективная работа – создание госу-
дарственных образовательных стандар-
тов для всех уровней образования. Они 
должны стать основой единого образо-
вательного пространства государства, 

гарантом качественного образования в 
учебных заведениях. Современное об-
разование должно иметь опережающий 
характер, быть гибкой, открытой си-
стемой, обеспечивать возможности для 
духовного, интеллектуального, физи-
ческого развития всех граждан. Ее пре-
образующая роль постепенно должна 
сформировать общество, которое посто-
янно учится. Как отмечал философ на-
чала ХХ века П. Сорокин, «…ни одно, 
даже самое стабильное и традиционно 
ориентированное общество не несет в 
себе гарантий постоянства культуры. 
Культура «выращивается» заново каж-
дым новым поколением... Она может 
быть уничтожена очень легко».

Изложение основного материала. 
Определим три основных процесса 
культуры:

– трансляция (передача элементов 
культуры от одного человека к другому); 

– реализация (регулярное воспроиз-
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ведение в виде устойчивой конфигура-
ции социальной жизни);

– ассимиляция новизны («окультури-
вание» того нового, что появилось в со-
циальной жизни через проявления твор-
ческих возможностей человека).

Образование выступает как ос-
новной механизм трансляции куль-
туры общества и «окультуривания» 
новизны. Иначе говоря, образование 
должно постоянно воспроизводить 
существующую культуру и создавать 
новую культуру, например, особых 
типов образованных людей, образов 
жизни. Эти процессы «генетически» 
способствуют стабилизации, улучше-
нию жизни общества и прогрессивным 
изменениям.

Поэтому образование может быть 
рассмотрено как ген, который обеспе-
чит воспроизведение и прогрессивное 
развитие социальной жизни. Именно 
нравственная культура воплощает в 
себе все ценности ориентации человече-
ства на современном этапе его развития; 
приобщение к нравственной культуре 
способствует усвоению индивидом про-
грессивных ценностных ориентаций.

По мнению Е. Фрадлиной, нрав-
ственная культура есть одно из подраз-
делений духовной культуры общества, 
выполняющее нормативно-регулятив-
ные функции по отношению ко всем 
сферам общественной жизни и игра-
ющее огромную роль в обеспечении 
внутреннего единства, целостности и 
равновесия общества как специальной 
системы. Нет единой точки зрения на 
структуру нравственной культуры. Об-
щее, что их объединяет, – это система 
нравственных ценностей [4, с. 114]. 

Формирование нравственной куль-
туры студентов является сложным и 
многогранным процессом, требующим 
внимания со стороны психологов и 
педагогов. Психологические аспекты 
включают изучение моральных ценно-
стей, развитие эмпатии и способности 
к моральному выбору, а педагогические 
включают методы и приемы, которые 
помогают студентам осознать важность 
нравственных норм и правил.

Сегодняшний день требует от выс-
шей школы скорейшего перехода к 
подготовке специалистов качественно 
нового типа. Это вызывает коренную 
перестройку системы воспитания под-
растающего поколения. 

А. А. Бодылев в книге «Вершина в 
развитии взрослого человека: характери-
стики и условия достижения» подчерки-
вает, что развитие у человека высокого 
профессионализма, специфических про-
фессиональных способностей, конкрет-
ных знаний и умений в значительной 
мере зависит от развития у него общих 
способностей и превращения общечело-
веческих ценностей в его собственные 
ценности, что означает нравственную 
воспитанность личности [1, с. 54].

Целенаправленное повышение куль-
туры общества – не самоцель, а не-
обходимое условие формирования 
гармоничной личности, дальнейшего 
укрепления материальных и духовных 
основ современной жизни, преодоления 
негативных явлений, которые нашли 
отражение в девальвации социальных и 
нравственных ценностей, падении ин-
тереса к общественным делам, в прояв-
лениях бездуховности и скептицизма. 
В этом контексте чрезвычайно важной 
является проблема поиска новых ори-
ентиров в процессе воспитания, новых 
подходов к формированию социокуль-
турных ориентаций молодежи. Это 
предполагает качественно новое содер-
жание воспитательной работы, повыше-
ние ее эффективности. 

Действенными предпосылками вклю-
чения молодежи в процесс развития го-
сударственности является формирование 
ее общественного сознания, националь-
ного менталитета, подъем патриотиче-
ского духа. При рассмотрении воспита-
ния как системы необходимо исходить 
из того, что воспитание – составная 
часть социальной жизни, которая, в свою 
очередь, также представляет собой дина-
мическую систему. Умение принимать 
решение связано с высокой культурой 
человека, сформированной на основе 
различных знаний из многих областей: 
науки и техники, философии, эстети-
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ки, этики. Задача каждого специально-
го предмета высшей школы – развивать 
умение студентов, создавать основу их 
ответственного поведения в настоящем 
и будущем. Нравственное поведение 
развивается и закрепляется в процессе 
учебно-воспитательной работы и связан 
с усвоением личностью знаний, состав-
ляющих фонд культуры человечества, 
знаний всего того, что дает человеку об-
щество, коллектив, взрослые, родители, 
преподаватели, а также всего, что проис-
ходит в нашей жизни.

В нашем учебном заведении форми-
руются будущие специалисты культуры. 
Опыт воспитательной работы препода-
вателей и кураторов, качество педаго-
гического мастерства которых высоко, 
имеет личные, созданные в процессе 
работы формы и методы воспитания. 
Но мысль о главном – духовном и нрав-
ственном воспитании, совершенствова-
нии эстетического и художественного 
воспитания студентов – является основ-
ной проблемой для каждого педагога. 
Неотъемлемая часть концепции воспи-
тания – эстетическое и художественное 
воспитание, которое присутствует в лю-
бом направлении воспитательной рабо-
ты: патриотическом, трудовом, физиче-
ском или нравственном. 

В настоящее время это необходимо 
в связи с тем, что значительно снизился 
интеллектуальный уровень определен-
ной части населения, в том числе и сту-
денческой молодежи. Наши будущие 
выпускники должны не только органи-
зовывать досуг населения, развивать 
художественную самодеятельность, но 
и проводить в художественных коллек-
тивах учебно-воспитательную работу, 
которая предусматривает духовное, 
эстетическое, нравственное воспитание, 
повышение культурного уровня, то есть 
они должны вести культурно-просвети-
тельскую работу.

За время существования человече-
ской цивилизации проблемы культуры 
всегда имели первоочередное, ведущее 
значение прежде всего потому, что куль-
тура всегда была мощным фактором 
социального развития, отражала каче-

ственную характеристику общественной 
жизни. Основное в смысле культуры – 
не вещи, а человек, общество. Все ее 
виды – культура производства, культура 
управления, политическая культура, мо-
рально-эстетическая культура, культура 
межличностных отношений, экологиче-
ская и т. д. – образуют единое целое как 
формы существования и развития чело-
веческой природы, а значит, – общества. 
Культура пронизывает нашу жизнь от 
основ материального производства и 
элементарных человеческих потребно-
стей до величайших проявлений чело-
веческого творчества. Она влияет на все 
сферы общественной и индивидуальной 
жизнедеятельности – труд, быт, досуг, 
мышление, образование, практическую 
деятельность, этику, этикет. 

По мнению Л. С. Выготского, общее 
направление в изучении художествен-
ного восприятия заключается в перехо-
де от формы художественного произве-
дения через функциональный анализ ее 
элементов и структуры к воссозданию 
эстетического переживания и установ-
лению общих законов. Ученый отмечал, 
что художественное восприятие – это 
своего рода «творческая деятельность», 
«сложная и трудная умственная рабо-
та» [2, с. 33].

Несмотря на овладение специаль-
ностью, выпускник высшего учебно-
го заведения XXI века должен быть 
прежде всего субъектом современ-
ной культуры, носителем высокой 
морали и социальной активности. 
Работники культуры являются «про-
водниками» между произведениями 
культуры и искусства с одной стороны, 
и их потребителями – зрителями, слу-
шателями, читателями, посетителями – 
с другой. Деятельность специалиста 
сферы культуры связана с созданием 
духовно-нравственных ценностей, 
введением новых технологий, обеспе-
чивающих социально- культурный про-
гресс [3, с. 5].

Выводы. Формирование нравствен-
ной культуры студентов творческих 
учебных заведений имеет важное зна-
чение для развития общества в третьем 
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тысячелетии. Психолого-педагогиче-
ские аспекты формирования нравствен-
ной культуры студентов творческих 
учебных заведений требуют серьезного 
изучения, и творческие учебные заведе-
ния должны активно участвовать в фор-
мировании нравственных ценностей у  
студентов.

В эпоху информационных техноло-
гий и быстрого обмена информацией 
важность нравственных ценностей и 

нравственной культуры становится все 
более очевидной. Творческие же учеб-
ные заведения играют важную роль в 
формировании нравственных убежде-
ний и ценностей у студентов. Студенты 
творческих учебных заведений имеют 
дело с искусством и культурой, с их 
моральными аспектами. Поэтому важ-
но обучать студентов анализу и крити-
ческому восприятию искусства с точки 
зрения нравственных норм.
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of students of creative educational institutions

The article is devoted to the problem of forming the moral culture of students of creative 
educational institutions, an important component of education and personal development, especially 
in the context of modern society of the third millennium. The psychological and pedagogical aspects 
of the formation of moral culture, as well as its importance for modern society, are considered. The 
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Введение. Актуальность проблемы 
исследования обусловлена запросами 
времени, когда утрата классических 
норм, ориентиров и критериев приве-
ли к эстетизации уродства, гримасам 
постмодернизма, повороту к мистике, 
эзотерике, токсичным инверсиям. Фор-
мирование уникальных эстетических 
идеалов красоты у разных народов мож-
но сравнить с идеей планетарного де-
терминизма, высказанной впервые Плу-
тархом, который увязал формы жизни с 
условиями обитания людей. При этом 
история искусства, костюма и моды 
хороша своей визуальной убедительно-
стью. Если мы развернем «линейку кра-
соты Навуходоносор – Зомби-бой», то 
радикальную трансформацию представ-
лений о мужественности и женственно-
сти останется только зафиксировать и 
озвучить. Условия развития современ-

ного образовательного процесса позво-
ляют нам это сделать.

В ходе работы над прошлогодним 
масштабным проектом «Глаголь До-
бро» нам попалась фраза Петра при 
открытии Кунсткамеры (1727) о важно-
сти культуры и следующее уточнение: 
«Необходимо дабы каждый гражданин 
увидел, что не со вчерашнего дня куль-
тура у нас началась» [14]. Мы задума-
лись о «правильной красоте», канонах 
в изобразительном искусстве, костюме 
и моде, о закономерностях и случайно-
стях, формировавших эстетические иде-
алы красоты человечества. 

Вспомним известную поговорку о 
том, как по одежке встречают, и вывод 
социологов наших дней, что костюм 
остается одним из главных визуаль-
ных атрибутов имиджа, и роль простой 
«одежки» приобретает иные очертания. 

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

УДК 7.01+7.067.26:93/99

Е. Е. Бородина

«Правильная красота». 
Костюм как главный визуальный атрибут

 имиджа современника XXI века

 

В статье анализируется специфика становления эстетических идеалов красоты в разные 
эпохи, прослеживается формирование профессиональных компетенций дизайнеров наших 
дней посредством изучения ими канонов и создания собственного позитивного имиджа. 
Автор приходит к выводу, что развитие изобразительного и декоративно-прикладного 
искусства не имеет линейного характера, идеалы формируются отнюдь не за год. 

Ключевые слова: канон, линейка красоты, визуальный атрибут, имидж, художественный 
образ и стиль.
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Постановка проблемы. Так что же 
люди вкладывали в понятие «правильной 
красоты», как одежда стала костюмом, 
когда появились каноны красоты и какой 
предмет должен вооружить наших студен-
тов необходимыми знаниями? К счастью, 
остался предмет «история костюма», ко-
торый и дает возможность развернуть ли-
нейку красоты и всего за полгода пробе-
жать по базовым художественным стилям 
и известным канонам [3]. 

В эпоху постмодерна, всеядности и 
тотальной эклектики цитаты из истори-
ческого костюма не просто допустимы, 
они стали одной из форм существова-
ния моды. Блестящая наживка фальши-
вого гламура заменила собой рыцарские 
латы, смешалось высокое и низкое, ари-
стократическое и простонародное, воз-
можное и невозможное. Да и сами сту-
денты III тысячелетия до такой степени 
не похожи на нас, что кажется, нет об-
щих точек соприкосновения – все идеа-
лы, точки отсчета и системы ценностей 
другие. Фэшн-дизайн в эпоху тотальной 
тревожности обращается к иным эсте-
тическим идеалам. В этой связи важ-
ной дизайнерской и преподавательской 
задачей представляется необходимость 
объяснить, что в области моделирова-
ния костюма основным средством выра-
жения идеи по-прежнему остается про-
порциональная и цветовая гармония, 
рассказать, показать и профессионально 
проанализировать примеры «правиль-
ной красоты», оставшиеся воплощен-
ными идеалами гармонии в истории 
человечества. От Нефертити до Натальи 
Гончаровой, воспетой Пушкиным как 
«гений чистой красоты» .

Изложение основного материала. 
История искусства, костюма и моды 
хороша своей визуальной убедитель-
ностью. Если мы развернем «линейку 
красоты Навуходоносор – Зомби-бой», 
то радикальную трансформацию пред-
ставлений о мужественности и жен-
ственности останется только зафикси-
ровать и озвучить.

Напомним, что вплоть до середины 
ХIХ века ученые, художники, писатели 
основное внимание уделяли представи-

телям сильного пола – мужчинам [7]. 
Все пропорциональные схемы и различ-
ные измерения (длин и объемов) велись 
на базе изучения анатомических особен-
ностей мужской фигуры. В роли идеаль-
ных героев побывали цари и боги, побе-
доносные завоеватели, мореплаватели 
и художники, христианские мученики, 
ренессансные ученые и монахи-ико-
нописцы. И очень нескоро в табели о 
рангах появились роковые красавицы, 
преданные жены, трогательные воз-
любленные и добродетельные матери. 
Формирование уникальных эстетиче-
ских идеалов красоты у разных народов 
можно сравнить с идеей планетарного 
детерминизма, высказанной впервые 
Плутархом, который увязал формы жиз-
ни с условиями обитания людей [11].

А костюм, выполняя особую роль в 
формировании впечатления о челове-
ке, был и остается одним из главных 
атрибутов имиджа. При этом полным и 
убедительным костюмом современники 
считали и лаконичную льняную дра-
пировку на бедрах, и многокилограм-
мовую парчовую ризу на плечах князя 
церкви, и расшитый самоцветами коро-
национный наряд монарха [9].

 Уже в середине XV столетия на ос-
нове сложных ритуалов и изысканных 
гротескных костюмов придворной ари-
стократии Бургундского герцогства фор-
мируется и визуализируется такой гран-
диозный социокультурный феномен, 
как мода. Появляются общепризнанные 
образцы «правильной красоты», роль 
эстетической и знаково-символической 
функции аристократического костюма 
достигает олимпийских высот [10]. 

Сегодня очевидно, что мода – не слу-
чайная виньетка истории, не прихоть 
отдельных экстравагантных личностей. 
Мода – образ времени в социальном 
контексте, возможность воспроизве-
дения идеала эпохи; изменяемость, 
цикличность идей и элементов костю-
ма. Значимость события до сих пор от-
кликается в названии. Мы по-прежнему 
говорим во множественном числе: бур-
гундские готические моды. А образы 
первых икон стиля и костюм эпохи го-
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тики являются незыблемым каноном. 
К примеру – «принц на белом коне» и 
Прекрасная дама.

Осталось ли актуальным значение 
канона красоты? Что мы понимаем под 
каноном сегодня? Канон в изобрази-
тельном искусстве – это совокупность 
твердо установленных правил, опре-
деляющих в художественном произве-
дении нормы композиции и колорита, 
систему пропорций, иконографию дан-
ного типа изображения [4]. 

Каждая эпоха искала формулу своей 
«правильной красоты». Зачастую она не 
только не коррелируется с нашей, но ка-
жется, будто речь идет о жителях другой 
планеты! А какие творческие выводы 
делают наши студенты… Показатель-
но, что для большинства из них полной 
неожиданностью является тот факт, 
что Ивану-царевичу, Одиссею, д’Арта-
ньяну, капитану Грею, коту Леопольду 
предшествовал герой древнейшей циви-
лизации – ассирийский царь Гильгамеш 
[8]. Первый эпический герой первого 
эпоса на земле. А три грации – это не 
только чугунные девицы в Гагаринском 
парке в Симферополе, но и символы не-
винности, красоты, любви.

Но глубоко проанализировать все 
системные изменения имиджевой роли 
костюма мы в рамках этой статьи не 
сможем. Важно подчеркнуть, что боль-
шинство известных правителей вопрос 
о «правильной красоте» считали вопро-
сом государственной важности. Назовем 
их «короли-дизайнеры». Карл Великий 
издавал грозные законы против роско-
ши, Людовик XIV, Король-Солнце, лич-
но спроектировал свою и придворную 
парадную униформу, ввел «жюстокор 
по привилегии», наградной эполет и 
сезонную смену одежды. Более того, 
ему удалось сформировать ансамбль 
будущего мужского костюма-тройки на 
века: пиджак-жилет-брюки [7]. 

Но и без курьезов в этой области не 
обошлось. При Наполеоне Революцион-
ным Конвентом Франции был принят 
закон, запрещающий женщинам появ-
ляться в общественных местах в брю-
ках. Парадоксально, но в самой модной 

стране одиозный закон просуществовал 
более двух столетий (с 1800 г.) и был от-
менен только в 2013 году. Всего один-
надцать лет назад парижанки получили 
официальное разрешение носить брюки. 
Отметим этот курьез как классический 
пример борьбы вокруг «конфликтной» 
вещи, будь то американские блумерсы, 
французские кюлоты, костюмные брю-
ки или джинсы. 

Известны всем всеобъемлющие ново-
введения нашего реформатора, Петра Ве-
ликого. Налог на бороду Петр I установил 
в 1698-м, в 1700-м году подписал новый 
указ, по которому дворянам, боярам, 
купцам и служилым всех чинов пред-
писывалось носить европейское платье. 
А образы женщины допетровской Руси 
и красавицы XVIII века разнятся между 
собой, как жители разных стран.

Екатерина II, Павел I, Николай I тоже 
придавали огромное значение внешне-
му виду своих подданных [6]. Послед-
няя императорская чета – Николай и 
Александра – вошли в историю русской 
культуры еще и как инициаторы перво-
го в России бала в стиле ретро «Сон из 
прошлого» в 1903 году. Образцом для 
подражания стали персоны царя Алек-
сея Михайловича, его супруги и двора. 
Участники бала тоже стали своеобраз-
ным каноном и вошли в историю и быт 
россиян в виде карточных персон.

Еще в эпоху Ренессанса ученые, фи-
лософы писали трактаты, где букваль-
но вычисляли параметры «правильной 
красоты». Причем уже не только муж-
ской, но и женской [2]. Общеизвестны 
каноны Леонардо, Микеланджело, Дю-
рера. И далее каждая эпоха, каждый ху-
дожественный стиль привносили свои 
дополнения и уточнения. А художники 
в своих великих произведениях запечат-
левали новые каноны. 

Каждую эпоху, повторим, нужно 
анализировать отдельно. Но в рамках 
статьи придется сделать большой ска-
чок во времени и отметить, как обо-
стрился вопрос о параметрах красоты в 
начале прошлого столетия на фоне фун-
даментальных открытий в области точ-
ных наук. И вновь необходимо обратить 
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внимание на подзабытую связь науки и 
искусства: великие шедевры искусства 
закономерно возникают параллельно с 
научными открытиями.

Особенно остро вопрос встал в 
20-е годы ХХ века, когда был изобретен 
калибратор красоты [12]. Век, сотряса-
емый войнами и революциями, открыл 
новые грани правильной красоты, при-
числив к ним «неправильную», даже 
порочную. Впервые эстетизация безо-
бразного обретает статус равноправно-
го художественного течения.

Возможности, функции костюма 
не только как одежды, но и знаково- 
символического объекта вновь изме-
нились и расширились. Дизайн одеж-
ды, как известно, самое чувственное 
направление дизайна. Ни один вид ис-
кусства, культуры, промышленного 
производства не связан так тесно с чело-
веком, его физиологией, образом жизни, 
как мода [10]. Мы уже выяснили, что в 
истории человечества мода стала значи-
тельным социокультурным феноменом. 
Добавим, что это – исторический про-
цесс, и по состоянию моды можно су-
дить о многих других процессах, проис-
ходящих в стране и в мире. В том числе 
и о градусе социальной напряженности.

В 1970-х, 1980-х, начале 1990-х годов 
художники по всему миру словно зано-
во этот мир открывают [1]. Сама жизнь, 
будто сорвавшись с рельсов реальности, 
устремилась к фантастике, многозначно-
сти, двойным-тройным подтекстам, ин-
версиям. Видя противоречия, контрасты 
эпохи «разорванного сознания», понимая 
неизмеримую сложность грядущих изме-
нений, художники стремились не только 
изобразить видимый мир, но и постичь 
невидимые смыслы. Не случайно в наши 
дни культурно-художественное простран-
ство ХХ века принято размещать между 
двумя революциями в искусстве: появ-
лением «Черного квадрата» Малевича в 
начале века и цифровой графики в конце. 

А тем временем одежда как сфера 
фэшн-дизайна все дальше уходит от сво-
его прямого предназначения: защищать 
и украшать владельца. Она становится 
интерактивным концептом, интеллек-

туальным ответом человека на посто-
янный поток информации и изменений 
[13]. Отсюда – усиление значимости 
социальной, символической и информа-
ционной функций современного костю-
ма. Единого для всех и общепринятого 
образца, канона давно не существует, 
а тенденции моды меняются дважды в 
году, что мы и отслеживаем професси-
онально на сезонных дефиле, показах 
Домов высокой моды. В противовес 
мелькающим образам на Неделях моды 
возникают новые направления: нишево-
го дизайна, нормкора, активизируется 
интерес к классическому ассортименту, 
позволяющему выглядеть стильно, не 
гонясь за ежегодными новинками. 

Выводы. Мода по-прежнему интере-
суется искусством, музыкой, историей. 
Обдумывая концепции дефиле, дизайне-
ры вспоминают о Жанне д’Арк и гейшах, 
обращаются к эдвардианской эпохе, 
вальсам Шопена и сюрреалистическому 
искусству, уточняют, надо ли «таскать 
на себе мужчину» и есть ли перспектива 
у моделей на седьмом десятке [15]. 

В теории дизайна существует «воз-
вратно-поступательный цикл», в рам-
ках которого происходят закономерные 
колебания от графически острой, бру-
тальной формы – к гибкой и пластич-
ной [5]. В изменении чувственных, ин-
теллектуальных предпочтений, в том 
числе в формировании новых канонов, 
трансформации также закономерны 
и неизбежны. В этом смысле кажется 
обнадеживающим призыв московско-
го режиссера Натальи Волошиной в ее 
постановке классических «Маленьких 
трагедий» Пушкина (2021): развенчать 
обаяние зла! Сегодня это звучит как вы-
зов нового тысячелетия.

Перспектива дальнейших исследо-
ваний видится в детальном изучении 
возвратно-поступательных циклов изо-
бразительного искусства ХХ и начала 
ХХI века, в творческой коллаборации 
достижений визуального искусства на-
ших дней с практикой дизайн-проектов 
наших студентов, в осознании роли ко-
стюма как важной составляющей имид-
жа современника ХХI века.
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The right beauty.
Costume as the main visual attribute

of the image of a contemporary of the XXI century

The article analyzes the specifics of the formation of aesthetic ideals of beauty in different eras, 
traces the formation of professional competencies of designers of our days through their study of 
canons and the creation of their own positive image. The author comes to the conclusion that the 
development of fine and decorative arts does not have a linear character, ideals are formed, by no 
means, in a year.

Keywords: canon, beauty line, visual attribute, image, artistic image and style.
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Введение. В настоящем исследо-
вании мы обращаемся к творчеству 
Э. Л. Уэббера, в частности к мюзиклу 
«Призрак оперы», с точки зрения сти-
левых особенностей, обусловленных 
как генезисом жанра, так и полисти-
листическими тенденциями в ХХ веке. 
Актуальность темы обоснована художе-
ственной и социокультурной значимо-
стью творчества Э. Л. Уэббера и мюзик-
ла, являющегося самым известным его 
произведением и самым кассовым раз-
влекательным событием всех времен. 
Цель исследования: выявить специфику 
межстилевых взаимодействий и приемы 
полистилистики в мюзикле «Призрак 
оперы» Э. Л. Уэббера.

Материалом исследования стал кла-
вир «Призрак оперы» Э. Л. Уэббера, а 
также наиболее известные записи мю-
зикла: аудиоверсия (Лондон, 1987) и ви-

деоверсия постановки в Альберт-Холле 
(Лондон, 2011).

О сложном переплетении различ-
ных жанрово-стилевых черт в мюзикле 
«Призрак оперы» в целом сказано нема-
ло, но вопрос о конкретизации приемов 
и методов полистилистики Э. Л. Уэббера 
остается открытым. Е. Ю. Андрющенко 
отмечает, что в самом широком смысле 
«диалоги академической и «легкожан-
ровой» сфер в «Призраке» отличаются 
уникальным размахом и интенсивно-
стью» и выражаются 1) в приоритетной 
функции «классической» стилистики, 
целенаправленно выдержанной в тече-
ние всего спектакля; 2) в динамике со-
ответствующих взаимодействий, опре-
деляющейся безусловным главенством 
«прямых» заимствований из области 
академических стилей; 3) в механизмах 
«опосредованных» заимствований, ха-

УДК 782+7.03

Э. В. Зайцев

Приемы полистилистики 
в мюзикле «Призрак оперы» Э. Л. Уэббера

В ХХ веке в процессе эволюции театральных жанров, и в частности благодаря творче-
ству Э. Л. Уэббера, произошло сближение мюзикла и оперы. Использование Э. Л. Уэббером 
элементов различных оперных жанров, характерных черт разных стилистических направле-
ний в искусстве обусловило полистилистическую специфику его музыки, которая проявляет-
ся у композитора в виде таких приемов, как стилизация, аллюзия, коллаж. Полистилистиче-
ская сущность произведений Э. Л. Уэббера не только делает неповторимым и узнаваемым 
стилевой профиль мюзикла «Призрак Оперы», но и по-своему способствует сокращению из-
вечной «пропасти», разделяющей академическую и массовую культуру. 
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рактеризуемых ярко выраженной акаде-
мизацией стилевых направлений массо-
вой музыкальной культуры» [2, с. 23].

Изложение основного материала. В 
музыке «Призрака оперы» можно про-
следить сочетание разностилевых эле-
ментов. Эти элементы, во-первых, почти 
всегда представлены взаимодействием 
признаков классически- оперного стиля 
с каким-либо от него отличным. Во-вто-
рых, они могут быть выражены как 
прямыми заимствованиями (введени-
ем цитат, квазицитат), так и опосредо-
ванными техниками «воссоздания» (по 
Л. Березовчук [3]), аллюзиями и стили-
зациями.

Что касается цитат, отличительной 
особенностью которых является точ-
ность воспроизводимого материала, 
их Э. Л. Уэббер не использует вообще, 
предпочитая более тонкую стилевую 
игру. Коллажная техника как прием 
тоже не близка композитору, однако 
драматургия «Призрака оперы» имеет 
характерные черты коллажности, что 
выражается в сопоставлении собствен-
но «уэбберовского» музыкального ма-
териала с фрагментами, которые напи-
саны якобы другими авторами. Имеется 
в виду прием «театр в театре», где «важ-
нейшей составной частью авторской 
концепции «Призрака» выступает 
«оперный триптих» – рассредоточен-
ные сцены из вымышленных опер, ис-
полняемые действующими лицами при 
непосредственном участии заглавного 
героя и репрезентирующие классицизм 
(опера- buffa «Немой»), романтизм (исто-
рико-легендарная опера «Ганнибал»), 
полистилистику ХХ столетия (лирико- 
экспрессионистский «Дон Жуан тор-
жествующий») в качестве определен-
ных этапов развития оперного жанра  
[1, c. 94]. 

Плавные музыкальные переходы к 
этим «вставным операм» отсутствуют, 
что вполне органично воспринимается 
в условиях сюжета: современно звуча-
щая увертюра с органом и электроин-
струментами сменяется романтическим 
пафосным звучанием «Ганнибала», 
и эта коллажная «склейка» знамену-

ет временной сдвиг между прологом и 
первым актом. Не менее четко отделяет-
ся от музыки мюзикла опера «Немой», 
что по сюжету наглядно представлено в 
виде начинающейся оперы: в зале сидят 
зрители, дирижер раздает ноты, звучат 
первые ноты увертюры… Так же резко, 
по принципу коллажа, обрывается и не-
завершенная постановка «Немого» – на 
сцену падает задушенный Призраком 
работник театра, а в пасторальную му-
зыку балета врывается главная тема 
Призрака. «Дон Жуан торжествующий» 
вообще резко отличается по стилистике 
от всего, что звучало ранее в мюзикле, – 
это явно авангардная опера с углова-
тыми, немелодичными музыкальными 
оборотами. 

Такая обособленность, коллажность 
вставных опер обусловлена сюжетом 
мюзикла, их самостоятельность подчер-
кнута всеми возможными средствами. 
Э. Л. Уэббер придумывает не только 
музыку к вставным операм, но и фами-
лии их вымышленным авторам, причем 
фамилии не случайные, говорящие: 
«Ганнибал» написан неким композито-
ром Шалюмо (название музыкального 
инструмента – предшественника клар-
нета), а «Немой» написан вымышлен-
ным композитором Альбриццио (произ-
водное от итальянского «brizzolato» – в 
переводе «пестрый», «крапчатый»), что 
намекает на происходящую неразбе-
риху во время этой оперы. «Дон Жуан 
торжествующий», «сочиненный» самим 
Призраком, вынесен композитором в 
отдельную часть партитуры как само-
стоятельный клавир этой вымышленной 
оперы.

Во «вставных операх» Э. Л. Уэббер 
использует по большей части прием 
стилизации и лишь в некоторых случа-
ях прибегает к аллюзиям. Так, в каждой 
опере композитор воссоздает конкрет-
ный жанровый вид самых распростра-
ненных в европейском искусстве опер: 
в «Ганнибале» стилизованы черты боль-
шой оперы французской XIX века – или 
Grand opéra. Большие оперы опирались 
на исторические и античные сюжеты, 
состояли из пяти действий, были пыш-
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ными и помпезными, со сложными де-
корациями и костюмами, включали 
много массовых сцен, хоров и обяза-
тельно крупную балетную часть. В му-
зыке большой оперы композитор уделял 
внимание вокальным партиям, которые 
были мелодически выразительны, вир-
туозны и позволяли исполнителям в наи-
большей степени проявить свой талант. 
Все эти особенности попытался воссоз-
дать Э. Л. Уэббер, за исключением пя-
тичастной структуры, которая остается 
«за пределами» мюзикла. Сюжет всей 
оперы нам остается неизвестным, но по 
названию и отдельным отрывкам хоров 
ясно, что посвящено произведение зна-
менитому карфагенскому полководцу 
Ганнибалу. 

Костюмы, декорации, количество 
исполнителей на сцене – все это, по 
замыслу Эндрую Ллойда Уэббера, 
должно создавать эффект подлинной 
большой оперы со всей ее впечатляю-

щей атрибутикой. В партии Карлотты 
постоянно упоминается «пышное не-
удобное платье», большой хор на сце-
не толпится, прославляя полководца 
громкими криками, декорации настоль-
ко многочисленны и громоздки, что 
включают даже слона. И именно этим 
воспользуется Призрак, чтобы стол-
кнуть одну из декораций на Карлотту. 
Явная отсылка к большой опере, в кото-
рой обязательно должны быть крупные 
массовые хореографические эпизоды –  
балетная труппа, которая тоже находит-
ся на сцене (в ней мы впервые видим 
Кристину и Мэг), тут же присутствует 
и балетмейстер мадам Жири. 

Что касается музыки, то Э. Л. Уэббе-
ру удалось не только воссоздать харак-
терные стилевые особенности большой 
оперы, но иронично высмеять их. Голос 
Карлотты виртуозен, но слишком визг-
лив и бездушен: это передается в вирту-
озной каденции в первой арии Элиссы. 

Колоратурные пассажи, виртуозные 
скачки, арпеджио – весь диапазон со-
прано, «блестящие» верхние ноты и ти-
пичные «белькантовые» ферматы долж-
ны подчеркнуть главенство вокального 
начала в большой опере и показать всю 
красоту голоса Карлотты. Но мелоди-
ческие обороты арии настолько пред-
сказуемые, шаблонные, «ходульные», а 
высокие ноты звучат так необоснован-

но визгливо и с оттенком самолюбова-
ния Карлотты своими возможностями, 
что весь ее образ становится комичным 
и отталкивающим. 

Прием стилизации использован и в 
массовой сцене оперы «Ганнибал», в 
которой присутствуют хор, оркестр и 
все солисты. 

В оркестре выделяется намеренно па-
фосное и подчеркнутое звучание меди 
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и ударных. Акцентированные сильные 
доли тактов и ритмический пульс воссоз-
дают эффект скачки. Мелодия опять ша-
блонна и предсказуема – она представ-
ляет собой примитивную фанфарную 
интонацию. Сначала мелодия «добира-
ется» до тоники, затем до ее терцового 
и квинтового тона, в завершение же хор 
истерично вопит в предельно высокой 
тесситуре. Гармонические обороты с от-
клонением в параллельный минор также 
банальны. Этот хор как будто собира-
тельный образ всех примитивных сла-
вильно-пафосных массовых сцен боль-
шой оперы, все средства музыкальной 
выразительности намеренно утрирова-
ны, чтобы вызывать комический эффект. 

Последний эпизод из «Ганнибала» – 
это прощальная ария Элиссы «Think of 
me», которая становится воплощением 
лирических тенденций в оперной мело-
дике, но преломленных через современ-
ное композиторское мышление и стили-
стику эстрадного плана. Мелодические 
обороты тоже виртуозны, но словно 

одухотворены внутренними чувствами, 
окончания фраз закруглены и смягчены. 
Сначала арию «Think of me» исполняет 
Карлотта, ее трактовка нарочито про-
фессиональная, с использованием «уни-
версальных» академических приемов 
вокального искусства – насыщенное ви-
брато, обильное портаменто, филирова-
ние окончаний фраз. Кроме того, она поет 
арию в высокой тональности фа- диез ма-
жор. Внешняя виртуозность снова лиша-
ет исполнение Карлотты искренности и 
душевности. Следом арию поет Кристи-
на, и ее интерпретация лишена излишней 
виртуозности, но подчеркивает чувство 
стиля, тонкий лиризм, полный диапазон 
эмоциональных красок. Ее исполнение 
на терцию ниже (ре- мажор), тембр мяг-
че, а оркестровые краски сопровождения 
создают лирический и нежный образ. 
Тема арии развивается и почти перестает 
напоминать о классической оперной ме-
лодике – это уже типичная уэбберовская 
мюзикловая тема, ставшая характеристи-
кой Кристины. 
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По мнению Е. Андрущенко, эти 
стиливые взаимодействия имеют цель 
показать различные облики оперы как 
жанра: «…концепционная роль поли-
стилистических сопряжений наглядно 
репрезентируется в отрывках из «Ган-
нибала», экспонирующих заведомо 
противоположные «лики» оперного ис-
кусства – пародийную интерпретацию 
профессиональных штампов и «орфиче-
скую» трактовку bel canto, наделяемого 
огромным потенциалом художествен-
ного воздействия» [1, с. 97].

Следующая стилизация в мюзикле 
Э. Л. Уэббера – опера «Немой», премье-
ру которой срывает Призрак. В данном 
случае воссоздаются особенности клас-
сической оперы-buffa – комической опе-
ры, для которой характерны небольшие 
масштабы, ограниченное количество 
действующих лиц, подвижность дей-
ствия, основанного на путанице, пере-
одеваниях, ситуациях с притворством и 
неузнаванием, и в целом – на бытовом 
сюжете с сатирической окраской. Ме-
лодика оперы-buffa – яркая, простая, 
основана на бытовых жанрах песен и 
танцев. Э. Л. Уэббер вводит в оперу 
«Немой» типичных героев комической 
оперы, музыкальное сопровождение пи-
шет в абсолютно классическом стиле, 
используя светлые и прозрачные гар-
монии, квадратную структуру постро-

ений, струнные и деревянные духовые 
инструменты, яркие динамические кон-
трасты-сопоставления. В вокальных и 
хоровых партиях преобладают легкие 
и виртуозные мелодии, напоминающие 
о классических симфониях и моцартов-
ских операх. 

В небольшой увертюре к опере «Не-
мой» прием стилизации явно услож-
няется, достигая тончайшей и умелой 
аллюзии, созданной Э. Л. Уэббером на 
основе увертюры из «Свадьбы Фигаро» 
В. Моцарта. Контрасты громких и тихих 
фраз, массивных аккордов и легкого, 
«крадущегося» пиццикато, фанфарные 
призывные аккорды, которые словно от-
крывают занавес на сцене, общее ощу-
щение суеты и бега – все это объединяет 
обе увертюры. Мелодические обороты 
почти полностью совпадают в несколь-
ких местах. Например, начальные такты 
«Немого» заимствованы из аккордово-
го элемента темы «Свадьбы Фигаро», а 
мелодическое опевание в шестом такте 
точно повторяет оборот из четвертого 
такта моцартовской увертюры.

Подобные аллюзии, но более точные 
встречаются в партии Карлотты. Напри-
мер, звукоподражательный эффект смеха 
напоминает об ариях Фигаро, но мелоди-
чески копирует элемент темы наигрыша 
Папагено из оперы В. Моцарта «Волшеб-
ная флейта» (восходящая гамма).



61

А виртуозные колоратуры Карлот-
ты иногда очень напоминают ломаные 
арпеджио из знаменитой арии Царицы 
ночи.

Третья, кульминационная опера 
«Дон Жуан торжествующий» по сюже-
ту является «трудом всей жизни» При-
зрака. Она подробно описана в романе 
Г. Леру как некое экстравагантное сочи-
нение, бросающее вызов музыкальным 
традициям. Э. Л. Уэббер очень точно и 
оригинально интерпретировал книжное 

описание музыки Призрака, стилизо-
вав в ней все авангардные черты. Здесь 
слышны и разговорная манера экспрес-
сионистской мелодики (Sprechgesang), и 
атональные построения в мелодиях хора 
и солистов, и политональные, сонорные 
эффекты в оркестовой партии. Неболь-
шая увертюра сама по себе являет некий 
коллаж: в оркестре сменяют друг друга 
восходящие и нисходящие гаммообраз-
ные пассажи, казалось бы, снова поза-
имстованные из моцартовских увертюр. 
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Но нет, целотоновый лад в основе и 
жесткое двухголосие фортепиано и син-
тезатора, варьирующее лейтмотив ко-
варства Призрака, усложняет, искажает 
и буквально «уродует» этот тематизм.

Хор «Here the sire may serve the dam», 
полный диссонансов, кварт- и кваинт- 
аккордов, излагается в размере 3/2, орке-
стровый эпизод и партия Кристины – в 
7/8. Музыку отличают выкрики, резкие 
акценты, внезапные смены фактуры, 
кластеры и полиаккорды – все это изо-
бражает настоящую авангардную оперу 
ХХ века. Большинство тематических 
элементов «Дон Жуана» произрастает 
из целотоновой гаммы увертюры, и это 
отсутствие в мелодических построениях 
полутонов, придающих эмоциональную 
выразительность и теплоту, подчеркива-
ет холодность и бездушие как персона-
жей, так и самих исполнителей. 

Музыкальное полотно «Дон Жуан 
торжествующий», основанное на дис-
сонансах, разрушает классические ка-

ноны оперы, а в иносказательном смыс-
ле – символизирует искаженную душу 
главного героя. Опера Призрака – его 
дерзкий вызов, который он бросил от-
вергнувшему его обществу, косному, 
жестокому, безвкусному, как в отноше-
нии понимания современного искусства, 
так и в отношении сострадания и мило-
сердия, которых герой так и не получил. 
Негативное отношение героя к окружаю-
щим выражается и через слова поэтиче-
ского текста, которые наполнены циниз-
мом и грубостью. На таком фоне резким 
контрастом звучит дуэт Дон Жуана и 
Аминты «The Point of No Return», в ко-
тором проникновенное, исповедальное 
звучание чувственной кантилены сим-
волизирует не столько развитие образов 
героев, сколько взаимоотношения само-
го Призрака и Кристины, их признание 
в определенных чувствах друг к другу. 
Здесь возвращается типичная оперная 
кантилена и экспрессивная мелодика ро-
мантического плана:

Здесь, словно в противовес предыду-
щим целотоновым темам, мелодия на-
сыщена щемящими интонациями. Эти 
хроматизмы то воспринимаются мягки-
ми опеваниями, окутывающими звуки 
темы, то острыми отклонениями, кото-
рые привносят новые гармонические 

краски в развитие дуэта. Синкопирован-
ные аккорды сопровождения придают 
мелодии особый нервный пульс, биение 
настоящего искреннего чувства. 

Выводы. Специфика стилевых вза-
имодействий в мюзикле «Призрак опе-
ры» обусловлена прежде всего влиянием 
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жанра оперы. «Опероцентризм» мюзик-
ла Э. Л. Уэббера стал закономерным 
итогом использования в качестве лите-
ратурной первоосновы сюжета Г. Леру, в 
котором события разворачиваются в по-
мещении оперного театра и на его сцене. 
Драматургическая идея композитора за-
ключается во взаимодействии двух трак-
товок оперного стиля: пародийной, свя-
занной с образами Карлотты, Пианджи, 
хозяев театра, а также с вымышленными 
операми и «возвышающей», представ-
ленной в лирико-драматической линии 
Призрака, Кристины и Рауля. Вокаль-
ный стиль Э. Л. Уэббера отмечен ярким 
мелодизмом, выразительностью ярких и 
запоминающихся интонаций. Традиции 
оперы он продолжает и введением слож-
ной системы лейтмотивов.

Присутствие в мюзикле «Призрак 
оперы» фрагментов из вымышленных 

оперных спектаклей и выделение их му-
зыки как «чужого слова» на фоне автор-
ского стиля Э. Л. Уэббера указывает на 
его стремление к новаторству, к совре-
менному мышлению, и прежде всего – к 
полистилистике. В операх «Ганнибал», 
«Немой» и «Дон Жуан торжествую-
щий» воссоздаются соответственно 
жанрово-стилевые прообразы боль-
шой оперы, оперы-buffa и современной 
авангардной оперы. Композитор бле-
стяще стилизует и пародирует черты 
вокального стиля «бельканто», создает 
тонкие аллюзии к известнейшим опер-
ным сочинениям В. Моцарта, свободно 
оперирует современными средствами 
музыкальной выразительности. Среди 
конкретных полистилистических при-
емов, используемых Э. Л. Уэббером в 
«Призраке оперы», преобладают стили-
зация, аллюзия, коллаж. 
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Polystylistic techniques in the musical 
«The Phantom of the Opera» by E. L. Webber

In the twentieth century, in the process of the evolution of theatrical genres, and in particular 
thanks to the work of E. L. Webber, there was a convergence of musical and opera. E. L. Webber’s 
use of elements of various opera genres, characteristic features of different stylistic trends in art 
determined the polystylistic specificity of his music, which is manifested in the composer in the form 
of such techniques as stylization, allusion, collage. The polystylistic essence of the works of E. L. 
Webber is not only made unique and recognizable by the stylistic profile of the musical «The Phantom 
of the Opera», but also in its own way helps to reduce the age-old «gap» separating academic and 
popular culture.

Keywords: musical theater, musical, style, polystylistics, stylization, collage, allusion
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Введение. В современном театраль-
ном мире не утихают споры о допусти-
мой степени режиссерской интерпре-
тации классических драматургических 
произведений. Это связано с отсутствием 
четких рамок для режиссера как интер-
претатора литературного текста. Часто 
отход от исторической эпохи, измене-
ние места действия, осовременивание 
костюмов, отступление от натуралисти-
ческой манеры актерской игры и прочие 
режиссерские нововведения помечаются 
штампом «смерть автора» и отвергаются 
театральной общественностью. 

Цель предлагаемого исследования – 
определить степень дозволенности ре-
жиссерской интерпретации драматур-
гического текста посредством ремарки. 
Для этого необходимо изучить драма-
тургическую ремарку как инструмент 
передачи авторской позиции, проана-
лизировать существующие исследова-
тельские подходы к ремаркам, типо-

логизировать их по степени вольности 
интерпретации, допускаемой писате-
лем-драматургом посредством своего 
«голоса» в тексте.

Режиссура с точки зрения историче-
ского развития является весьма моло-
дой профессией. Со времени появления 
слова «режиссер» прошло более 150 лет. 
Однако многие проблемы режиссерской 
профессии до сих пор не получили сво-
его разрешения, в том числе вопрос о 
вольности и точности в режиссерской 
расшифровке авторского драматургиче-
ского текста.

Исследователь Е. В. Логвинова трак-
тует режиссерскую интерпретацию 
как «коммуникативную деятельность, 
для которой характерна высокая сте-
пень креативности». При этом понятие 
«креативность» толкуется с опорой на 
его понимание О. К. Ирисхановой, а 
именно как «когнитивная способность 
человека реконструировать старые и 
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Ключевые слова: режиссерская интерпретация, авторская ремарка, драматургия, 
смерть автора, постановка, видение режиссера, историческая эпоха, постановочный 
конфликт.
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порождать новые ментальные конструк-
ты» [3]. Справедливым представляется 
утверждение Е. В. Логиновой о том, что 
при создании спектакля режиссерская 
интерпретация может нести за собой ак-
туализацию пьесы через осовременива-
ние – при верном подходе к соотнесению 
формы и содержания пьесы со стоящи-
ми за ними когнитивными структурами, 
постановочными стереотипами и инди-
видуальными представлениями участни-
ков постановочного процесса о пьесе [6]. 
Опираясь на данное утверждение, мы 
предприняли попытку определить сте-
пень дозволенности режиссерского виде-
ния, не допускающего «смерти автора» 
при сценической постановке драматур-
гического произведения, посредством 
анализа авторской ремарки в пьесе.

Изложение основного материала. 
Известно, что драматургический текст 
обладает следующей особенностью: его 
существование как художественного 
произведения невозможно без сцени-
ческого воплощения. Пьеса всегда ори-
ентирована на постановку, из-за чего 
обладает рядом специфических черт, 
в числе которых «вспомогательность» 
речи драматурга. Автор оставляет свой 
«голос» – ремарки – для раскрытия 
специфики драматургического произ-
ведения, лишенного повествователь-
но-описательного изображения художе-
ственного текста. 

Авторскую ремарку принято считать 
пособием к постановке для режиссера, 
однако она не всегда достаточна для 
полного определения художественно-
го видения драматурга. Во многих бес-
смертных литературных произведениях 
ремарка минимальна, автор ограничи-
вается раскрытием места действия для 
персонажей, не давая более никаких 
указаний по постановке. Например, 
пьесы Эсхила, Софокла, Еврипида, Мо-
льера, Шекспира отличаются скупой ре-
маркой – без детальных описаний места, 
состояния, эпохи, атмосферы, окруже-
ния персонажей, объектов в поле зрения 
и т. д. Дело в том, что указанные авторы 
работали в рамках театрального сорев-
нования и сами выступали своего рода 

«режиссерами» в постановке собствен-
ных произведений [3]. Так, Шекспир 
создавал пьесы для театра «Глобус», в 
котором определенное время являлся 
ведущим актером – предшественником 
режиссера в историческом театраль-
ном развитии. Мольер организовал соб-
ственный театр «Пале Рояль». Для него 
писал пьесы, постановкой которых и 
занимался в роли ведущего актера. Ав-
торы не оставляли ремарок, поскольку 
имели собственный «постановочный 
план» спектакля, не нуждавшийся в 
прописи непосредственно в тексте про-
изведения. Кроме того, не предусматри-
валось использование драматических 
текстов в постановках других театров, 
тем более переход произведений в ста-
тус культурного достояния, что не допу-
скало пояснений собственного видения, 
снижавших уникальность постановки.

Из современных писателей к данно-
му типу драматургов относится Мартин 
Макдонах. Будучи одновременно теа-
тральным и кинотеатральным режиссе-
ром, он использует в постановках соб-
ственные материалы. Поэтому ремарки 
в его пьесах и сценариях минимальны. 

Режиссер, по сути, не ограничен в 
интерпретации самим автором. Срав-
ним, как, например, Шекспир в «Ромео 
и Джульетте», в открывающей сцене, 
при обозначении места действия, огра-
ничивается малообъемной ремаркой 
«Площадь в Вероне». Такое обозна-
чение места действия абстрактно и не 
имеет конкретной привязки к эпохе, 
определенной части города и его состо-
янию, времени года и прочим деталям, 
что расширяет интерпретационный ин-
тервал для режиссера и позволяет ему 
изобразить «площадь в Вероне», ос-
новываясь на собственном воображе-
нии и особенностях психологического 
восприятия материала. Требование к 
соблюдению «шекспировской» эпохи 
при постановке данной пьесы по сути 
является требованием обязательным не 
для художественной постановки, а для 
реконструктивной [4].

Однако не каждый драматург имеет 
прямое отношение к постановочному 
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процессу. Многие авторы выступают 
в роли писателя, создающего матери-
ал для сторонней постановки, напри-
мер А. П. Чехов, А. Н. Островский, 
Ж. П. Сартр, Г. Ибсен, Б. Шоу, Э. Шмидт 
и т. д. Пьесы этих писателей имеют об-
ширную ремарку. Она обозначает место 
действия, эпоху, атмосферу сцен, под-
робные описания действия и нередко 
даже полное описание выгородки с обо-
значением расположения сюжетно важ-
ных предметов или элементов декора-
ции. Посредством такой ремарки автор 
предлагает собственное видение сцены, 
конкретизирует режиссерскую задачу, 
тем самым сужает интервал режиссер-
ской интерпретации, превращая указа-
ние режиссера в литературную картин-
ку, которую тот обязан выдержать во 
избежание эффекта «смерти автора».

В качестве примера приведем ремар-
ку из пьесы Генрика Ибсена «Куколь-
ный Дом»: «Уютная комната, обстав-
ленная со вкусом, но недорогой мебелью. 
В глубине, в средней стене, две двери: 
одна, справа, ведет в переднюю, другая, 
слева, в кабинет Хельмера. Между эти-
ми дверями пианино. Посредине левой 
боковой стены дверь, ближе к аванс-
цене окно. Около окна круглый стол с 
креслами и диванчиком. В правой стене, 
несколько подальше вглубь, тоже дверь, 
а впереди изразцовая печка; перед нею 
несколько кресел и качалка. Между печ-
кой и дверью столик. По стенам гравю-
ры. Этажерка с фарфоровыми и прочи-
ми безделушками, книжный шкафчик с 
книгами в роскошных переплетах.

На полу ковер. В печке огонь. Зимний 
день.

В передней звонок. Немного погодя 
слышно, как дверь отпирают. Из Перед-
ней в комнату входит, весело напевая, 
Нора, в верхней одежде, нагруженная 
ворохом пакетов и свертков, которые 
она складывает на стол направо. Дверь 
в переднюю остается открытой, и там 
виднеется посыльный, принесший елку и 
корзину, которые он отдает служанке, 
отворившей дверь». 

Детальное отображение места дей-
ствия, переходящее в описание предше-

ствующего диалогу события, создается в 
результате синтеза драматургического и 
эпического подхода к созданию текста. 
Так рождается детальная инструкция, 
обращенная непосредственно к режис-
серу, описывающая, что происходит. 
Режиссеру остается ответить лишь на 
вопрос как?. При этом ему позволена 
только выработка стиля театрального 
действа, но не развитие действенного 
содержания – во избежание вступления 
в постановочный конфликт с авторским 
текстом.

Причиной появления данного типа 
драматургической ремарки стало фор-
мирование профессии режиссера- 
постановщика и зарождение такого 
понятия, как режиссура. Театральный 
режиссер XIX века выступает посредни-
ком между автором литературного тек-
ста и зрителем, переводя литературное 
творчество в синтетический сиюминут-
ный процесс на сцене, целью которого 
является раскрытие авторской идеи и 
передачи ее зрителю посредством физи-
ческого действа. Несмотря на то что в со-
временном понимании термин «режис-
сура» возник лишь во второй половине 
XIX века, руководитель труппы, не свя-
занный с написанием драматургического 
материала и сценическим исполнением, 
в театрах появился еще в XVIII веке. 
Этим обусловлено существование до 
окончательного этапа формирования ре-
жиссуры такого типа драматургов, как 
А. Н. Островский [2]. Им свойственны 
жесткие рамки, однако определенная 
степень свободы все-таки допускалась. 

Рассмотрим работу с ремаркой совре-
менных авторов, в частности Н. Коля-
ды. Ремарка Н. Коляды отражает мель-
чайшие детали как элементов сцены, 
так и актерского поведения. По сути, в 
форме ремарки в драматический текст 
вплетается постановочный план для ре-
жиссера, который служит своего рода 
защитой авторского видения драматурга 
от интерпретации других режиссеров. 
Н. Коляду можно отнести к авторам 
первого типа, которые писали пьесы 
для собственной постановки. Он открыл 
свой «Коляда-театр», где являлся глав-
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ным режиссером, штатный драматургом 
и нередко исполнителем ролей. Поста-
новку произведения автор контролирует 
с этапа зарождения, а через обширную 
ремарку минимизирует вероятность ре-
жиссерской оригинальности, защищая 
собственное авторское видение.

Приведем фрагмент из пьесы Н. Ко-
ляды «Америка России подарила па-
роход»: «...На фронтон старинного 
купеческого особняка, у самой крыши 
вцементированы цифры: «1897». Свер-
ху над этими цифрами – лепные ангелы. 
Ангелы грязные, закопченные, запылен-
ные – сто лет никто их не подкраши-
вал, никто не ремонтировал. Крылышки 
едва держатся, носы поотбивались, а 
ручонки обломанные – вот-вот отва-
лятся. Но все равно в радостной неж-
ности тянутся ангелы друг к дружке, 
милуются, губки подставляют...

Над ангелами, надоедливо мигая, 
горит реклама: «Покупайте джем- 
повидло!!!.. Джем-повидло!!!.. Джем- 
повидло!!!..»

Ночь. В темноте особняк. Спят про-
летарии, которых заселили сюда после 
революции и которые как тараканы 
расплодились с тех пор во всех углах 
дома: где туалет был – там спаль-
ня, где была спальня – там зал, где зал 
был – там кухня, а где кухня была –  
теперь туалет... Перегородили, пере-
строили все по своему изысканному вку-
су: мы наш, мы новый мир построим...

Построили. 
Спят.
Утром ведь на работу.
Только одно большое окно на первом 

этаже освещено: это квартира ИРИ-
НЫ. Окно открыто. Ирина, прислонясь 
головой к раме, улыбается, смотрит во 
двор, курит, что-то тихонечко напева-
ет. Она в красном шелковом халате до 
пят. Длинные курчавые волосы Ирины 
трогает ветер.

За домом тявкают собаки. По улице, 
что невдалеке, с каким-то диким завы-
ванием изредка проносятся последние 
троллейбусы.

Вокруг особняка – пятиэтажки.  
В соседней «хрущевке» – ресторан 

«Ландыш», где, несмотря на поздний 
час, идет веселье, играет музыка.

Весна. Цвет фонаря падает на ста-
рый, разлапистый куст сирени, усыпан-
ный синими цветами. Рядом – белая че-
ремуха. Весна, весна...

Из подъезда особняка вышел РОМАН». 
В приведенном отрывке проявляется 

подход автора к созданию драматурги-
ческого материала. Так, посредством 
своей ремарки Н. В. Коляда передает 
максимум деталей окружения, предпо-
лагаемую в сцене атмосферу, конкре-
тизирует описание основных объектов 
зрительского внимания в декорации. 
Подобный подход минимизирует воз-
можность оригинальной режиссерской 
интерпретации произведения, которая 
не будет вступать с автором в художе-
ственный конфликт и приводить к его 
«смерти» на сцене. Объяснить такой 
подход к драматургическому произве-
дению можно общей тенденцией со-
временного искусства: сегодня прежде 
всего учитывается не качество и досто-
инства произведения искусства, а зна-
чимость личности автора, который пре-
доставляет собственные произведения 
как брендовый товар. 

Анализ ремарки как вспомогательно-
го элемента раскрытия авторского виде-
ния сцены позволил нам выделить типы 
драматургов по степени дозволенности 
авторской интерпретации в драматурги-
чеких произведениях:

1) драматург-постановщик: драматург 
минимизирует детализацию авторской 
ремарки, ограничиваясь обозначением 
места действия без конкретизации про-
исходящего на сцене. Это предполагает 
максимальный простор для художествен-
ной режиссерской интерпретации на сце-
не без риска эффекта «смерть автора»;

2) драматург-писатель: драматург 
конкретизирует место действия, внося 
в ремарку собственное видение атмос-
феры и сценического действа в игровом 
пространстве, а также нередко декораци-
онное оформление игрового простран-
ства. Значительный уровень детализации 
в ремарке сжимает рамки дозволенности 
режиссерской интерпретации, оставляя 
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режиссеру задачу раскрыть авторское 
понимание действа и создать стиль его 
сценического воплощения;

3) драматург-диктатор: драматурги-
ческая ремарка выступает частью пье-
сы как художественного произведения, 
вплетая в повествование постановоч-
ный план самого драматурга с отобра-
жением его видения в качестве основно-
го критерия точности и дозволенности 
интерпретации для режиссера. Это ми-
нимизирует свободу расшифровки дра-
матургического материала на сцене.

Выводы. Одним из критериев для 
выявления дозволенности режиссер-
ской интерпретации драматургического 
материала является следование режис-
сером тем указаниям, которые оставле-
ны в авторской ремарке. 

На разных этапах становления те-
атральной режиссуры как профессии 
авторская ремарка предоставляла по-

становщику разную степень свободы – 
в зависимости от уровня вовлеченно-
сти автора в постановочный процесс. 
Анализ взаимосвязи эпохи, в которой 
жил автор, и степени его воздействия 
на постановочный процесс позволил 
типологизировать драматургическую 
ремарку. В результате выделены сле-
дующие ее типы: ремарка драматурга- 
постановщика (не обязывает режиссера 
к соблюдению историчности и точному 
следованию авторскому видению); ре-
марка драматурга-писателя (конкрети-
зирует художественное наполнение про-
исходящего на сцене и ставит некоторые 
ограничения для режиссерской интер-
претации); ремарка автора-диктатора 
(передает видение драматурга в макси-
мальном объеме и делает невозможной 
оригинальную интерпретацию драма-
тургического материала без вступления 
в постановочный конфликт с автором).
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Author’s remark
as a tool of interpretation in dramaturgy

The article analyzed the dramatic remark as an instrument of interpretation in drama. The 
emphasis is on studying the author of dramatic material’s approach to remark through an analysis 
of his attitude to the theatrical staging process. Specific examples show the difference between the 
remarks of playwrights belonging to different eras and having different degrees of involvement in 
the production process. A typology of author’s remarks is proposed, depending on the degree of 
permission of the director’s interpretation and the playwright’s attitude to staging his own works.

Keywords: director’s interpretation, author’s remark, drama, author death, performance, 
director’s vision, historical era, performance conflict.
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Введение. В условиях жесткой кон-
куренции повышаются требования к эф-
фективности рекламы: она должна вы-
зывать активный отклик потребителей. 
В современном маркетинге существует 
такое понятие, как «креативная рекла-
ма», которая и призвана осуществить 
достижение этой цели. Как известно, 
термин «креатив», или «create» (англ.), 
обозначает «творить», «создавать». 
В русском языке аналогом его является 
понятие «творчество», которое имеет 
более высокий уровень восприятия в на-
шем сознании. Творить ‒ это создавать 
некие культурные ценности: писать кар-
тину, роман, делать научные открытия. 
Творчество имеет социальную значи-
мость, оно определяется вдохновением 
автора. Понятие «креатив», заимство-
ванное у западных маркетологов, боль-
ше относится к коммерческому твор-
честву: это то, что привлекает клиента, 

выделяет товар или услугу из ряда похо-
жих. Для креативности характерна ори-
ентация на прагматические результаты. 

Конечно, в любом случае создание 
креативной рекламы ‒ это творческий 
процесс, но она имеет конкретные 
цели: продвижение какого-либо товара, 
услуги или фирмы на рынке, формиро-
вание и поддержание лояльности целе-
вой аудитории по отношению к ним с 
использованием оригинальных идей и 
не менее оригинальной формы вопло-
щения. Такая реклама должна прежде 
всего удивить потенциального потре-
бителя, вызвать у него яркие эмоции и 
побудить совершить выбор (часто не-
осознанный) в пользу рекламируемо-
го объекта. Основной проблемой при 
разработке такой рекламы является ис-
пользование адекватных методов для 
поиска нестандартных, свободных от 
стереотипов решений.
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И. Г. Матросова, А. Э. Измаилова
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Степень разработанности проблемы. 
Креатив в привычном для нас пони-
мании стал рассматриваться учены-
ми и исследователями не так давно, в 
XX веке. В основном это работы зару-
бежных исследователей-рекламистов: 
Б. В. Берг, Д. Огилви, А. Осборн. Среди 
российских авторов выделяются работы 
Г. Альтшуллера, маркетолога И. Ишми-
нецкой и рекламиста А. Репьева.

В российской науке о рекламе науч-
ные разработки креативных аспектов 
рекламы как особого вида творческой 
практики человека ведутся довольно ин-
тенсивно. При этом учитывается разница 
зарубежного и российского менталитета. 

Цель данной статьи – проанализиро-
вать наиболее эффективные методы соз-
дания креативной рекламы дизайнерами.

Изложение основного материала. 
Креативная реклама ‒ это передача ре-
кламного сообщения таким образом, 
который бы оказывал релевантное вли-
яние. Под релевантностью понимается 
соответствие потребностям, желаниям, 
ценностям, а иногда и мечтам целевой 
аудитории. Только в этом случае ре-
клама будет эффективной. При этом 
креативная реклама «состоится» в том 
случае, если весь процесс ‒ от создания 
концепции до ее реализации ‒ будет 
подчинен именно этой задаче [1].

Но эффективное воплощение твор-
ческой идеи зависит от ряда основных 
факторов: бюджета рекламной кампа-
нии, технических и производственных 
возможностей фото- и киностудий, ти-
пографий, программного обеспечения, 
времени на их воспроизводство, нали-
чия профессионалов, способных выпол-
нить работу в требуемой технике. Таким 
образом, и творческая идея, и ее реали-
зации должны удовлетворять основным 
требованиям к креативной рекламе ‒ от-
личаться новизной, эффективностью, 
актуальностью и эстетичностью.

В рекламной практике лучше всего 
зарекомендовали себя методы создания 
креативных идей в рекламе, относящие-
ся к группе психологической активиза-
ции мышления. Рассмотрим некоторые 
из них [4; 5].

1. Мозговой штурм (brainstorming). 
Метод предложен Алексом Осборном в 
40-х годах XX века и состоит в разде-
лении во времени процессов генерации 
и критики, коллективном поиске идей. 
Высказывать можно самые нелепые 
идеи, отсутствие критики позволяет это 
делать без боязни. 

2. Обратная мозговая атака ‒ вы-
явление недостатков рекламируемого 
продукта и задач по его улучшению, а 
затем проведение обычного мозгового 
штурма.

3. Корабельный совет. Главная роль 
отводится «капитану» (модератору), 
который проводит совещание и опре-
деляет очередность выступления. Прак-
тически этот метод есть разновидность 
мозгового штурма. 

4. Метод фокальных объектов, автор 
Ф. Кунце (Германия, 1926 г.). Основан 
на поиске новых идей путем присоедине-
ния к заданной торговой марке свойств 
или признаков случайных объектов.

5. Синектика ‒ форма поиска новых 
идей посредством построения аналогий. 
Автор У. Гордон (США, 1952 г.). Этот 
метод основан на свойстве человече-
ского мозга устанавливать связи между 
словами, понятиями, чувствами, мысля-
ми, впечатлениями, то есть ассоциатив-
ные связи.

6. Оператор РВС (размер, время, сто-
имость). Этот метод – инструмент управ-
ления психологическими факторами, то 
есть мысленное изменение параметров 
(размер, нахождение во времени, стои-
мость) рекламируемой марки. Благодаря 
ему появляется возможность взглянуть 
на продукт по-новому, увидеть ранее не 
замеченные свойства. Реализация ме-
тода происходит благодаря мысленной 
трансформации объектов (уменьшени-
е-увеличение размеров объекта, умень-
шение-увеличение продолжительности 
использования продукта, снижение-по-
вышение стоимости марки).

7. Конференция идей («круглый 
стол»). Авторы метода В. Гильде, 
К. Штарке (1970 г.). Метод представ-
ляет собой хорошо подготовленное со-
вещание, предназначенное для сбора 
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идей на определенную тематику. На 
«конференции идей» разрешена только 
доброжелательная критика, возможны 
приемы использования методов коллек-
тивной творческой работы. 

Мы упомянули наиболее распростра-
ненные методы, хотя существуют и дру-
гие, также призванные решать основные 
задачи генерации креативных идей: мор-
фологический анализ, метод маленьких 
человечков, метод контрольных вопро-
сов, методика слома стереотипа и др. 

Следует обратить внимание на тот 
факт, что все перечисленные нами ме-
тоды можно разделить на индивидуаль-
ные и коллективные. Применительно к 
российским реалиям дизайна рекламы 
функции креатора и дизайнера не разде-
ляются, и дизайнер становится главным 
креатором и ключевой фигурой в про-
цессе создания рекламной продукции от 
идеи и до ее воплощения в материале. 
Это, в свою очередь, требует, во-первых, 
применения индивидуальных методов 
активизации творческого мышления, а 
во-вторых, расширяет поле креативной 
идеи от ее создания до креативного во-
площения.

В этом случае наиболее приемлемым 
является использование ментальной 
карты, которая является эффективным 
способом визуализации, структуриро-
вания и систематизации информации 
на любом этапе создания рекламы ‒ от 
идеи до воплощения. Создатель и попу-
ляризатор современной методики мен-
тальных карт британский психолог 
Тони Бьюзен (Tony Buzan, 1942–2019) 
представил ее в 1974 году в книге «Ра-
ботай головой». Этот метод присутству-
ет в арсенале современного дизайнера 
и осваивается им еще на стадии полу-
чения профессионального образования. 
Ментальная карта является иерархиче-
ской, показывает отношения между ча-
стями целого. Обычно создается вокруг 
изображения или записи в центре (темы, 
проблемы, объекта), к которому вокруг 
добавляются связанные линиями раз-
ного цвета, следующие одна из другой 
и разветвляющиеся идеи, ассоциации 
(изображения, знаки, коды, слова). 

Рисунок карты напоминает дерево 
и представляет собой радиальную диа-
грамму. Ее можно изображать вручную 
или строить с помощью специального 
программного обеспечения, которое 
имеет открытый доступ и распростра-
няется в сети Интернет бесплатно. Мен-
тальная карта позволяет очень подробно 
рассмотреть возможные варианты, «де-
рево» может иметь ответвления и по-
рождать другое «дерево», посвященное 
целевой аудитории, ее мотивам, ценно-
стям и желаниям. Эта связь позволяет 
определить главную проблему целевой 
аудитории, которой можно помочь по-
средством рекламируемого объекта.

Методы построения ментальной кар-
ты можно использовать для создания 
«гирлянды» ассоциаций. Гирлянда ас-
социаций предназначена для поиска но-
вых, творческих и необычных решений 
в рекламе, при этом новые идеи могут 
касаться как текстовой части, так и ре-
кламного изображения. Задача гирлян-
ды ассоциаций в том, чтобы построить 
метафорическую и очень объемную це-
почку, результатом которой станет оп-
тимальное решение.

Гирлянду начинаем формировать 
с цепочки синонимов, затем дополня-
ем цепочкой признаков и заканчиваем 
гирляндой свободных ассоциаций. Как 
только ветвистая гирлянда построена, 
создаем всевозможное количество ком-
бинаций между синонимами, призна-
ками и ассоциациями. Таким образом 
у нас создаются новые вариации ре-
кламируемого объекта, которые можно 
разделить на нерациональные, частич-
но рациональные и рациональные, и 
принимается окончательное решение. 
Графическое изображение гирлянды 
ассоциаций значительно облегчает ее 
цельное восприятие.

Развитие ассоциативного мышления 
очень важно для дизайнера, и для этого 
существуют специальные упражнения. 
Например, выстраивать цепочку ассоци-
аций между несвязанными друг с другом 
словами. Ср., диван и мухомор: диван – 
обивка – ткань – мухомор. Можно вос-
пользоваться игрой в ассоциации онлайн.
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Другим известным методом из ар-
сенала дизайнера является морфологи-
ческий анализ, основанный на подборе 
возможных решений для отдельных ча-
стей задачи (морфологических призна-
ков объекта) и последующем система-
тизированном получении их сочетаний 
(комбинировании). Термин предложил 
астроном и физик Фриц Цвикки (Zwicky 
Fritz, 1898–1974, Швейцария, США) 
в 1930-е годы. Морфология – наука о 
форме и структуре. В рекламном ди-
зайне морфологический анализ исполь-
зуется следующим образом. Для рекла-
мируемого товара составляется единый 
список основных характеристик или его 
частей, для них определяются возмож-
ные варианты потребительских предпо-
чтений, выбираются самые значимые, 
анализируются преимущества той или 
иной характеристики и перечисляются 
интересные сочетания возможных ис-
полнений для формирования концепции 
рекламного сообщения [3; 6].

Еще один подход, который трудно 
заменить чем-либо при создании ре-
кламного сообщения, ‒ метафорическое 
мышление. Именно метафора способ-
ствует формированию художественного 
образа в дизайне. В рекламном дизайне 
метафора позволяет достичь такого ви-
зуального эффекта, который вызывает 
обостренный интерес к объекту у по-
требителя. Визуальная метафора пред-
ставляет собой основу для эффективной 
рекламной коммуникации в печатной 
рекламе.

Несмотря на то что рекламный пла-
кат состоит из нескольких элементов, 
основным является изображение, по-
скольку именно оно привлекает внима-
ние потребителя и заставляет его сфо-
кусировать внимание на иллюстрации. 
Именно изображение передает идею 
быстро и эффективно.

В настоящее время в распоряже-
нии дизайнеров есть такой волшеб-
ный инструмент, как программа Adobe 
Photoshop, которая позволяет реали-
зовать самые креативные идеи. В этой 
программе можно создавать изображе-
ния, используя различные приемы: на-

меренно увеличивать или уменьшать 
детали, добавлять фантастический 
фон, совмещать несовместимые эле-
менты, накладывать разные фактуры и 
текстуры, использовать несвойствен-
ные предметам цвета. В результате 
можно создавать любые оптические 
иллюзии, позволяющие использовать 
ай- стопперы в рекламных изображе-
ниях – коммуникативный прием, на-
правленный на привлечение внимания. 
Обычно юмористические, шутливые 
или сюрреалистические изображения в 
рекламе возбуждают любопытство, за-
ставляют остановить взгляд, вызывают 
яркие эмоции.

Сегодня дизайнеры все чаще обра-
щаются за помощью к искусственному 
интеллекту (ИИ), который упрощает 
работу с цифровыми изображениями. 
Он позволяет выполнить как простые 
действия с изображением, например 
убрать и заменить фон, так и слож-
ные – по описанию создать желаемое 
изображение. Однако чаще всего такое 
изображение нуждается в доработке, 
и в этом случае мы опять используем 
Adobe Photoshop.

Дизайнерам необходимо трениро-
вать метафорическое мышление. Су-
ществуют специальные упражнения по 
развитию метафорического мышления 
и метафорические тренинги. Наиболее 
простые, которые можно использо-
вать без чьего-либо руководства, – это 
представление известного предмета как 
нечто совершенно другого (например, 
облака как сахарной ваты), ведение ме-
тафорического дневника (описать свою 
повседневную жизнь в виде метафор), 
создание метафорических ассоциаций 
(запись случайных несвязанных слов 
и нахождение метафорической связи 
между ними) [5].

Метафора в рекламе выполняет мно-
жество функций: повышает запомина-
емость бренда, создает множество ас-
социаций вокруг продукта, объясняет 
просто сложные системы, упрощает 
коммуникацию с потребителем.

Т. Ю Благова в учебнике «Креатив-
ные методы дизайна» приводит 50 раз-
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личных креативных техник, которые 
помогают дизайнерам создавать новиз-
ну в дизайн-объектах [2]. Для созда-
ния креативной рекламы необходимо 
упомянуть такой метод, как игра. Она 
позволяет свободно манипулировать 
формой и конструкцией объекта, а ре-
зультатом эпатировать окружающих, 
вызвать интерес и нарушить прави-
ла. Игра ‒ это интеграция методов, их 
совокупность. Используя методы де-
конструкции, перестановки, инверсии, 
трансформации, совмещения несовме-
стимого, фокальных объектов, анало-
гии и других, можно создать запомина-
ющийся рекламный образ. Игра ‒ это 
всегда свобода, юмор, а результат мо-
жет вызвать у потребителя удивление 
или улыбку. 

Выводы. Краткий обзор методов 
формирования креативных идей в ре-

кламе позволяет выделить наиболее 
значимые для дизайнеров, которые 
чаще всего в наших реалиях выступа-
ют и в роли креаторов. На первом этапе 
следует использовать ментальные кар-
ты, которые позволяют систематизиро-
вать, структурировать, визуализировать 
информацию на любом этапе создания 
рекламы, анализировать целевую ауди-
торию: ее мотивы, ценности, желания. 
В зависимости от рекламной задачи 
вместо ментальной карты можно соста-
вить гирлянду ассоциаций. Далее необ-
ходимо перейти к созданию визуальной 
метафоры, которая способна передавать 
основную идею быстро и эффективно. 
Для этого желательно отнестись к про-
цессу творчества как к игре: свободно 
манипулировать формой, цветом, созда-
вая неожиданные комбинации, способ-
ные эпатировать потребителя.
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Methods of forming creative ideas in advertising

The article analyzes the most common methods of forming creative ideas in advertising. The 
author pays special attention to the method of mental maps, morphological analysis, metaphorical 
thinking and the creation of a game situation that allows you to reduce the importance of the situation, 
liberate the imagination and freely manipulate shape, color and design.

Keywords: creative, creative advertising, advertising message, target audience, mental map, 
metaphor.
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