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Введение. Сфера культуры пред-
ставляет собой важное направление по-
литики государства, стержнем которой 
является направленность на националь-
но-культурное развитие народов Рос-
сийской Федерации. Однако в усло-
виях высокой степени дисперсности 
расселения этносов затруднительны-
ми становятся вопросы их этнического 
самоопределения в форме территори-
ального или государственного образо-
вания. Поэтому наряду с этногосудар-
ственными и этнотерриториальными 
формами в Российской Федерации су-
ществует относительно новая форма ре-
ализации права на самоопределение – 
национально- культурная автономия [6].

Национально-культурная автономия  
создается для конкретной цели – само-

организации граждан, находящихся 
в ситуации национального меньшин-
ства, путем самостоятельного решения 
ими вопросов сохранения самобытно-
сти, развития языка, образования, наци-
ональной культуры и «выравнивания» 
своих прав в этих сферах с правами эт-
нического большинства. Движущей си-
лой объединения служат соответствую-
щие духовно-психологические начала, 
обусловленные не просто национальны-
ми особенностями, а принадлежностью 
к одному народу, культура которого ин-
тегрирована в общегражданскую, но не 
совпадает с ней. 

Данное образование носит экстер-
риториальный характер, что позво-
ляет сочетать единство государства с 
укреп лением единства этноса, его са-
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мовыражением. Эта форма самоорга-
низации наиболее показательна для 
подтверждения одного из основных по-
стулатов теории и практики националь-
ного самоопределения: его субъектом 
признается не территория, не часть тер-
ритории государства, а сам народ, про-
живающий компактно или разрозненно. 

В классическом понимании инсти-
тут национально-культурной автоно-
мии, будучи экстерриториальным об-
щественным формированием, не только 
создае т условия для сохранения нацио-
нальной самоидентификации через при-
общение к историческому, духовному 
и культурному наследию своей этниче-
ской группы, но и способствует интегра-
ции различных национальных культур в 
русскую культуру, обращая многонаци-
ональность в необходимый элемент со-
хранения целостности России. 

Цель исследования – рассмотреть на-
ционально-культурную автономию как 
форму самоорганизации граждан, на-
правленную на поддержание целостно-
сти и социальной стабильности. 

Изложение основного материала.  
Идеи, основанные на институциональ-
ной обособленности и самостоятельно-
сти этнических групп, восходят к ев-
ропейскому национализму, причем 
одновременно к разным его доктриналь-
ным линиям. Взгляд на «нацию» как со-
общество индивидов с общими «куль-
турой» и происхождением стал широко 
распространенным уже в первой поло-
вине XIX века [10, c. 12]. 

Основоположниками идеи нацио-
нально-культурной автономии, которая 
заключается в предоставлении нацио-
нальным и культурным меньшинствам 
определенной степени самоуправления, 
считаются австрийские социал-демокра-
ты Карл Реннер и Отто Бауэр. В осно-
ве их концепции лежит представление о 
том, что каждая нация имеет определен-
ную духовно-историческую общность, 
выраженную, как правило, в сложив-
шемся психофизическом типе людей, 
обладающем коллективной волей. Они 
полагали, что источником и носителем 
национальных прав должны служить не 

территории, борьба за которые лежит 
в основе большинства межнациональ-
ных конфликтов, а сами нации, точнее 
национальные союзы, конструируемые 
на основе добровольного личного во-
леизъявления. Реальные права нации и 
национальных меньшинств, вне зави-
симости от численности и компактной 
территории проживания, по мнению ав-
стро-марксистов, могут быть обеспече-
ны лишь в том случае, если сами нации, 
оформленные во внетерриториальные 
союзы на персональной основе, станут 
субъектом, а не объектом права, обладая 
статусом коллективного юридическо-
го лица, и будут самостоятельно пред-
ставлять перед государством и защищать 
свои национально-культурные, языко-
вые и религиозные интересы [7, с. 44]. 

Таким образом, К. Реннер и О. Бау-
эр отстаивали определенную степень 
независимости национальных образо-
ваний в вопросах культуры. По их мне-
нию, именно культура обеспечивает 
адаптацию социума в среде, где он су-
ществует. Другие направления – эко-
номические, политические – остаются 
прерогативой государства [1].

 При этом К. Реннер полагал, что 
только государство может дать юриди-
ческие рамки народу на ведение свобод-
ной, независимой и самостоятельной 
жизни, а О. Бауэр, со своей стороны, 
считал, что, решая в долгосрочном пла-
не национальную проблему, государ-
ство обеспечивает собственное благопо-
лучие, сводя к минимуму центробежные 
тенденции. Оба идеолога развивали те-
зис о том, что осуществление нацио-
нальной автономии в своей основе име-
ет демократическое самоуправление 
[11, с. 28].

Впоследствии вопрос о необходи-
мости регламентации данной идеи со 
стороны государства поднял В. Ме-
дем в эссе «Социальная демократия и 
национальный вопрос». Он считал не-
достаточным наличие гражданского 
равноправия как фактора ликвидации 
национального гнета и рассуждал о не-
обходимости создания особых учрежде-
ний в данной области под патронажем 

государства [5, с. 104]. Идея проведе-
ния национальной политики как важ-
нейшей задачи любого государства в 
отечественной традиции была выраже-
на в концепции правоведа М. М. Ко-
валевского. По его мнению, полити-
ка должна осуществляться в интересах 
народа и посредством его гражданской 
активности. Гражданское общество как 
продукт общественной самоорганиза-
ции по своей сущности выступает «веч-
ным» оппонентом государству, создает 
свои организационные формы по при-
чине недостатков государственной по-
литики. При этом механизмы самоор-
ганизации действуют во всех сферах 
общественной жизни, формируя своео-
бразие интересов людей – экономичес-
ких, социальных и духовных. Важная 
мысль М. М. Ковалевского заключается 
в том, что общественное развитие имеет 
источником прежде всего низовое, на-
родное движение, а не абстрактные те-
ории и институты. Политическая теория 
выводит закономерности из особенно-
стей исторического развития и социаль-
ных практик конкретных обществ [11].

Новый импульс данный вопрос при-
обретает в средине XX века после вы-
хода работы А. Лейпхарта «Многосо-
ставные общества и демократические 
режимы» [3], где политические проти-
воречия исследователь связывал с су-
ществующими сегментарными, воз-
никшими в результате религиозного, 
идеологического, языкового, регио-
нального, культурного, расового или на-
ционального характера. Впоследствии 
появилась известная работа С. Липсе-
та и С. Роккана «Структуры размеже-
ваний, партийные системы и предпо-
чтения избирателей» [4], где авторы 
выделили четыре базовых типа раско-
лов или размежеваний, по которым про-
ходят линии общественного разлома и 
которые, собственно говоря, являются 
причиной построения институциональ-
ной структуры для отстаивания интере-
сов различных социальных групп. 

Практическая реализация данной 
идеи в рамках российского правово-
го пространства нашла свое отраже-

ние в Федеральном законе от 17 июня 
1996 г. № 74-ФЗ «О национально-куль-
турной автономии» [9]. Он определяет 
национально-культурную автономию 
как форму национально-культурного 
самоопределения, представляющую со-
бой общественное объединение граж-
дан Российской Федерации, относящих 
себя к определенным этническим общ-
ностям на основе их добровольной са-
моорганизации в целях самостоятель-
ного решения вопросов сохранения 
самобытности, развития языка, образо-
вания, национальной культуры.

Самоорганизация в данном контексте 
рассматривается как форма существова-
ния этносов, создаваемая государством 
в целях обеспечения условий и возмож-
ностей их самоидентификации, сохра-
нения языка, традиций, обычаев и т. п. 
Наиболее значимыми в понятии «само-
организации» являются два значения. 
Первое связано с организаций, то есть 
объединением людей с какой- то целью. 
Второе – с указанием на «само»-органи-
зацию, то есть на «само»-деятельный, 
добровольный характер этого типа объ-
единения и этого типа действия. Такое 
понимание самоорганизации соотносит-
ся с системным анализом этнических 
культур как открытых систем, важней-
шим признаком которых является нали-
чие способности (интенции) самоорга-
низации [8, c. 7]. 

Одной из форм этнической самоор-
ганизации является создание институ-
циональной среды представительства 
интересов, посредствам которой под-
держивается социальная стабильность 
и даже безопасность. Данная среда обе-
спечивает поддержку национальных 
меньшинств, развитие их языка, под-
держание культурных традиций и цен-
ностей. Этническая группа рассматри-
вается при этом как «самоочевидный 
социальный субъект или структурная 
основа коллективного действия», обла-
дающая определенной степенью само-
стоятельности.

Показателем уровня институциона-
лизации этнического многообразия в 
Российской Федерации стал процесс 
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соз дания национально-культурных авто-
номий [2, c. 6] как важнейшего средства 
выявления и удовлетворения этнокуль-
турных запросов граждан, достижения 
стабильности в этнической сфере и пред-
упреждения на этой почве этнических 
конфликтов. Закрепление на законода-
тельном уровне в 1996 году права на са-
моорганизацию в федеральном законе 
«О национально-культурной автономии» 
привело к позитивным результатам в эт-
нической среде: «…количество этни-
ческих общностей, использующих на-
ционально-культурную автономию как 
форму самоорганизации, выросло с 59 в 
начале 2000-х годов до 77 в 2016 году» 
[8, c. 14]. После 2010 года к практике на-
ционально-культурной автономии об-
ратились такие этнические группы, как 
аварцы, адыги, алтайцы, булгары, вьет-
намцы, калмыки, караимы, крымские та-
тары, крымчаки, кумыки, хакасы, ханты 
и многие другие группы. Между тем сле-
дует отметить, что из 193 существующих 
в России этнических групп правом на 
формальную самоорганизацию не вос-
пользовались 116 [8, c. 15]. 

В поправках к закону «О националь-
но-культурной автономии», которые 
были приняты в 2003 году, констатиру-
ется, что в каждой области, крае, респу-
блике национально-культурная автоно-
мия для каждой этнической общности 
может быть только одна. Это стало опре-
деляющим в формировании вертика-
ли власти в системе национально-куль-
турной автономии. Предусматривалось, 
что низовые организации будут уча-
ствовать в создании региональных, те, 
в свою очередь, станут коллективны-
ми членами федеральной национально- 
культурной автономии.

По данным Федерального агентства по 
делам национальностей, по состоянию на 
апрель 2024 года зарегистрированы 22 фе-
деральные национально- культурные авто-
номии, 293 – региональные и 1005 местных 
национально-культурных автономий [12].

Вхождение Крыма в состав России 
позволило организовать естественный 
процесс самоорганизации народов, насе-

ляющих полуостров. Об этом свидетель-
ствуют уставные документы крымских 
региональных национально-культурных 
автономий, которые начали регистриро-
ваться с 2014 года. Основными задачами 
НКА РК обозначены: 

– создание условий для сохранения и 
развития родного языка и национальной 
культуры;

– содействие в реализации и защите 
конституционных прав и свобод, госу-
дарственных гарантий, законодательно 
установленных для национально-куль-
турных автономий;

– содействие развитию сотрудниче-
ства и взаимопонимания с другими на-
циональными объединениями, дей-
ствующими на территории Российской 
Федерации;

– содействие широкому ознакомле-
нию с историческим, духовным и куль-
турным наследием своего народа;

– приобщение членов автономии к 
историческим и современным достиже-
ниям русского и других народов России 
в области культуры, науки, образования;

– поддержка творческой активно-
сти граждан, являющихся носителями 
и распространителями национальных 
культурных ценностей;

– укрепление российской государ-
ственности.

Согласно данным, представленным 
на сайте Федерального агентства по де-
лам национальностей, на данный мо-
мент в Крыму зарегистрированы 11 ре-
гиональных культурных автономий 
(см. таблицу). 

Выводы. Начиная с 2014 года про-
исходит естественный процесс инсти-
туционального оформления этнических 
групп Крыма в социокультурном про-
странстве Российской Федерации. На 
республиканском уровне на сегодняш-
ний день функционируют 11 националь-
но-культурных автономий, деятель-
ность которых направлена на развитие 
межкультурного диалога, укрепление 
единства нации, популяризации идей 
толерантности в обществе, гармониза-
ции межнациональных отношений.

Название Дата 
регистрации

Дата последних 
изменений 

в уставе
Председатель

Общественная организация 
«Региональная националь-
но-культурная автономия 
молдаван Республики Крым 
"Плай"»

18.04.2022 25.02.2022 Якоб Раиса Дмитриевна

Общественная организация 
«Региональная националь-
но-культурная автономия 
татар Республики Крым»

12.07.2016 13.05.2016 Багаутдинов Марат 
Камильевич

Общественная организация 
«Региональная националь-
но-культурная автономия 
белорусов Республики Крым 
"Белорусы Крыма"»

22.12.2017 30.09.2017 Осмоловский Алек-
сандр Владимирович

Общественная организация 
«Региональная немецкая 
национально-культурная авто-
номия Республики Крым»

03.12.2014 30.03.2019 Гемпель Юрий Констан-
тинович

Общественная организация 
«Региональная националь-
но-культурная автономия 
евреев Республики Крым»

27.01.2015 21.12.2014 Гендин Анатолий Иса-
кович

Общественная организация 
«Региональная национально- 
культурная автономия 
украинцев Республики Крым 
«Украинская община Крыма»

26.08.2022 30.09.2023

Лушникова Анастасия 
Сергевна – директор,
Гридчина Анастасия 
Сергеевна – Председа-
тель Совета

Общественная организация 
«Региональная национально- 
культурная автономия греков 
Республики Крым "Таврида"»

27.10.2014 08.04.2019 Шонус Иван Аристович

Общественная организация 
«Региональная болгарская 
национально-культурная 
автономия Республики Крым 
"Паисия Хилендарского"»

12.02.2015 16.12.2014 Абажер Иван Иванович

Общественная организация 
«Региональная национально- 
культурная автономия крым-
ских караимов Республики 
Крым»

25.03.2015 31.01.2015 Кропотова Наталья 
Владимировна 

Общественная организация 
«Региональная армянская 
национально-культурная 
автономия Республики Крым 
"Крымское армянское  
общество"»

28.01.2015 15.05.2021 Акопян Георгий Робер-
тович

Общественная организация 
«Региональная азербайджан-
ская национально-культурная 
автономия Республики Крым»

05.03.2015 15.12.2014 Абасов Гафис Гасан 
Оглы

Таблица – Региональные культурные автономии Республики Крым
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National-cultural autonomy as a form of self-organization of citizens

The article considers national-cultural autonomy as an indicator of self-organization of a certain 
ethnic group and at the same time an important sign of the formation of civil society as a mechanism 
for promoting the interests of the community in interaction with state authorities and the public. 
The author proceeds from the position that the integration of the Crimea into the socio-cultural and 
legal space of the Russian Federation has become an important stage in the institutionalization of a 
multi-ethnic space and, as a consequence, the structural formation of ethnic communities in the form 
of the creation of national-cultural autonomies.

Keywords: national-cultural autonomy, self-organization of citizens, self-determination, nation-
al-cultural development, culture.
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В. В. Верна, А. В. Дарчич

Культура управления рабочим временем: 
вклад П. М. Керженцева  

в теорию отечественного тайм-менеджмента
В статье обоснованы роль и место управления рабочим временем в деятельности пред-

приятия (учреждения), рассмотрены актуальные аспекты использования принципов культу-
ры управления рабочим временем и эффективного использования временного ресурса; изучен 
вклад российского ученого П. М. Керженцева в теорию отечественного тайм-менеджмента.

Ключевые слова: культура управления, время, управление временем, тайм-менеджмент.

Введение. Культура управления яв-
ляется важнейшей подсистемой в управ-
лении предприятием (учреждением), 
оказывающей прямое и непосредствен-
ное влияние на результаты деятельно-
сти субъекта хозяйствования. Это со-
вокупность достижений в организации 
и осуществлении процесса управления 
деятельностью современного предприя-
тия (учреждения), в организации управ-
ленческого труда, использовании тех-
ник управления, а также требований, 
предъявляемых к системам управления 
и к работникам, обусловленных норма-
ми и принципами морали, этики, эсте-
тики, права. 

Культура управления в общем виде 
позволяет оценить степень соблюдения 
системой управления тех требований, 
которые к ней предъявляются. Однако 
на практике оценить культуру системы 
управления затруднительно в силу не-
достаточной разработанности количе-
ственных методов измерения, поэтому 
уровень культуры системы управления 
оценивается показателями отдельных 

элементов системы, в том числе усло-
вий труда, квалификации, оснащенно-
сти рабочего места и т. д.

Культура управления, как комплекс-
ная обобщающая характеристика управ-
ленческого труда, отражает его каче-
ственные черты и особенности. Она 
включает совокупность знаний, их 
структуру и глубину мировоззрения, 
морально-этические нормы работы, от-
ношение к труду, навыки в организации 
управленческой деятельности и выпол-
нении отдельных элементов операций, 
процедуры управления, умение вла-
деть собой и понимать особенности ра-
ботающих рядом людей. Таким обра-
зом, культура управления включает в 
себя культуру работников и процессов 
управления, культуру условий труда, 
документации и управления рабочим 
временем и т. д.

Особое место среди подсистем со-
временной управленческой культуры 
предприятия (учреждения) занимает 
культура управления рабочим време-
нем, поскольку время является особо 
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ценным, безвозвратным и невосполни-
мым ресурсом в деятельности любого 
субъекта хозяйствования. Для того что-
бы выживать и развиваться в реальных 
рыночных условиях, нужно уметь при-
спосабливаться к быстроменяющимся 
условиям окружающей среды, идти в 
ногу со временем, использовать совре-
менное оборудование, технологии, ак-
туальное информационное обеспечение 
и т. д. Культура управления временем 
и эффективное управление времен-
ным ресурсом обеспечивает стабильное 
функционирование деятельности пред-
приятия (учреждения) и представляет 
собой принятие и реализацию адекват-
ных взвешенных управленческих реше-
ний в условиях его ограниченности.

В современных условиях управленче-
ской реальности ключевым навыком ру-
ководителя является знание дела, умение 
управлять и достигать поставленных це-
лей. Эти навыки нельзя реализовать без 
правильной организации своего времени 
и рабочего дня, без развитой культуры 
управления рабочим временем руково-
дителя (тайм-менеджмента). Эффектив-
ное использование рабочего времени 
способствует ритмичности производ-
ства, повышению качества труда, четко-
му соотношению между составляющими 
производственного процесса, уменьше-
нию влияния стохастических факторов, 
которые не только вредят производству, 
но и определяют социально-психологи-
ческий климат в коллективах и в целом 
экономическое и финансовое состояние 
предприятия (учреждения).

Вопросам использования рабоче-
го времени персонала предприятия (уч-
реждения) посвящены научные труды 
известных зарубежных и российских 
ученых, таких как Д. Аллен, Г. А. Ар-
хангельский, А. И. Вронский, А. Г. Гор-
бачев, Д, М. Гранин, В. К. Гупалов, 
П. Друкер, Л. Зайверт, Д. Кеннеди, 
Д. К. Клеменс, Й. Кноблаух, Д. Мор-
генстерн, Н. В. Моргунова, Ф. О’Кон-
нел, С. Прентис, Б. Трейси, И. Халлан и 
др. Принято считать, что теория и прак-
тика тайм-менеджмента уходит кор-
нями к воззрениям западных ученых и 

управленцев. Несмотря на это нельзя 
утверждать, что все стороны этой мно-
гогранной и весьма сложной проблемы 
достаточно исследованы. Становление 
отечественного тайм-менеджмента в на-
чале XX века в России началось с тру-
дов А. К. Гастева и П. М. Керженцева. 
Алексей Гастев исследовал эффектив-
ность рабочего времени в зависимости 
от внешних воздействий. Платон Кер-
женцев написал цикл трудов по управ-
лению рабочим временем, в основном 
из которых – «Борьба за время» [1] – он 
практически предложил советскую тео-
рию тайм-менеджмента. 

Но, как и сто лет назад, сегодня еще 
отсутствует четкое теоретическое реше-
ние целого ряда важных методологиче-
ских вопросов, связанных с изучением 
использования рабочего времени и куль-
туры его организации на предприятии и в 
учреждении. Как правило, исследования 
носят односторонний характер (исследу-
ется лишь основное и дополнительное 
время). Потери рабочего времени реги-
стрируются, но их влияние на результат 
производства не исследуется. Отсутству-
ет и единый системный и теоретически 
обоснованный подход к основным мето-
дологическим вопросам и практическим 
рекомендациям. Научная и практическая 
актуальность и объективная необходи-
мость дальнейшего углубления теорети-
ческих и прикладных исследований и об-
условили тему исследования.

Целью исследования является опреде-
ление и характеристика вклада П. М. Кер-
женцева в теорию отечественного тайм- 
менеджмента. 

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

Изложение основного материала. 
Более ста лет назад, в 1921 году, уви-
дел свет научный труд П. М. Керженцева 

«Принципы организации» [4], где автор 
впервые затронул вопросы рациональ-
ного использования рабочего и личного 
времени для эффективного управления 
производством. В течение пяти лет выш-
ли его труды: «НОТ – научная организа-
ция труда» [2], «Организуй сам себя» [3], 
«Борьба за время» [1], «Памятка орга-
низатора» и множество других научных 
статей. Платон Михайлович Керженцев в 
своих работах постоянно обращает вни-
мание на то, что время является матери-
альной ценностью, и притом ценностью 
совершенно особого рода. «Другие цен-
ности, – пишет автор, – мы можем ска-
пливать и сберегать, время беспрерывно 
течет и ежесекундно ускользает от наше-
го опыта. Время неиспользованное – вре-
мя, погибшее безвозвратно» [1].

В 1923 году П. М. Керженцев стал ор-
ганизатором и бессменным руководите-
лем получившей большую известность 
и популярность «Лиги Времени» (почет-
ным председателем этой общественной 
организации был избран В. И. Ленин). 
Члены лиги выступали за ликвидацию 
таких «поглотителей времени», как ми-
тинги, заседания с бессмысленными 
обсуждениями, опоздания, затяжные 
перекуры, постоянные совещания по не-
значительным вопросам. Члены «Лиги 
Времени» вели учет времени с помощью 
хронокарт, то есть составляли «фотогра-
фию» рабочего дня на заводах и фабри-
ках, передвигали станки и письменные 
столы для сокращения перемещений со-
трудников, подавали коллегам личный 
пример аккуратности, бережливости и 
пунктуальности [5].

По всей стране создавались ячейки 
«Лиги Времени». Только в Москве в те-
чение года с момента организации об-
щества появилось около 100 первичных 
организаций, объединявших более 2500 
человек. К 1925 году в России насчиты-
валось 800 ячеек. Лига имела свой пе-
чатный орган – журнал «Время», орга-
низатором и редактором которого был 
также П. М. Керженцев [6].

Вопросы организации лишь малая 
часть многосторонней деятельности 
П. М. Керженцева, ученого, одного из 

основоположников и пропагандистов 
научной организации труда, литерато-
ра, революционера, дипломата. 

П. М. Керженцев был уверен, что 
время имеет огромную экономиче-
скую ценность – потерянное время не-
возможно вернуть никакими средства-
ми. Он предлагал ввести бухгалтерский 
учет времени до минуты. По его мето-
ду записывается и время работы, и вре-
мя бездействия. Ученый определил, что 
лучше отводить под отдых малые, но 
частые промежутки времени, так как 
продолжительный труд притупляет вни-
мание, а продолжительный отдых слиш-
ком расслабляет и отвлекает.

Приведем краткое содержание 
взглядов на управление, которое сам 
Платон Михайлович назвал правилами 
организационной работы и разместил 
на развороте своей книги «Принципы 
организации» [4].

1. «Ясно поставь цель для своей ра-
боты (от цели зависит, что и как чело-
век делает).

2. Составь ясный и точный план ра-
боты (разделить на части, выделить 
главное, разместить по порядку).

3. Установи, как должна идти работа 
(объединить людей для выполнения на-
меченного плана).

4. Осмотри, что вокруг тебя (не ви-
тать в облаках, а подготовить место для 
работы).

5. Считайся с материалом, приспо-
собь инструмент (что есть под рукой и 
каким инструментом выполнять работу).

6. Все делай по порядку (порядок в 
вещах, работе и во времени).

7. Делай все вовремя (учиться все 
делать точно, вовремя, устанавливать 
сроки).

8. Подбери помощников (подыскать, 
испробовать в работе, поставить на свое 
место).

9. Передавай работу другим (при 
этом оставляя за собой общее руковод-
ство и контроль).

10. На каждого возлагай ответ-
ственность за его работу (работник 
должен знать, за что именно он несет 
ответственность).
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11. Инструктируй в краткой, точной 
и ясной форме (лозунг, приказ, инструк-
ция – важно, насколько они поняты).

12. Больше учи, чем приказывай (соз-
давай сам себе помощников, учи, вводи 
в работу, давай пример).

13. Веди учет работы и контролируй 
ее (измерить, подсчитать, сравнить ра-
боту, подвести итог).

14. Организуй самого себя (работать 
по плану, с расчетом, контролируя свою 
работу)» [4].

Таким образом, П. М. Керженцев 
сформулировал свои принципы управ-
ления, к которым отнес установление 
целей и задач, выбор формы организа-
ции, составление планов, учет и кон-
троль, координацию использования че-
ловеческих и материальных ресурсов. 
Он много внимания уделял слаженно-
сти рабочего и управленческого ап-
паратов, организационной культуре в 
работе, четкому распределению обязан-
ностей среди исполнителей. 

Данные принципы направлены глав-
ным образом на выработку навыков си-
стематизации, рационализации, гра-
мотного делегирования у менеджера. 
Однако существуют факторы, пре-
пятствующие эффективному исполь-
зованию временного ресурса. Платон 
Михайлович во времена молодой Со-
ветской России называл такие факторы 
«нерациональными формами деятель-
ности». По его мнению, привержен-
ность к длительным заседаниям, на ко-
торых обсуждаются маловажные или 
вовсе отвлеченные вопросы, должна 
быть искоренена, чтобы не «отнимать 
рук» от трудового процесса. То есть 
произнесение речей, долгие выступле-
ния и бесконечные подведения итогов, 
по его мнению, настоящее зло. Он тре-
бовал вернуть людей на производство 
и в кабинеты, чтобы они не «прокра-
стинировали» на собраниях, работать 
над реальными вещами [1]. 

В современной практике «нерациональ 
ные формы деятельности» в контексте 
тайм-менеджмента называются хронофа-
гами. Термин «хронофаги» использует-
ся для обозначения факторов, задач или 

действий, поглощающих большое коли-
чество времени и энергии менеджера или 
команды, но не приносящих значитель-
ной ценности или результатов. Хронофа-
ги в менеджменте могут быть различны-
ми, и важно уметь идентифицировать их, 
чтобы оптимизировать рабочий процесс 
и повысить производительность.

Примеры хронофагов в менеджмен-
те: многочисленные встречи без кон-
кретной цели или результата, переизбы-
ток отчетности и бюрократии, которые 
требуют больших затрат времени на со-
ставление отчетов без реальной поль-
зы, неэффективное планирование за-
дач и проектов, что приводит к потере 
времени на перепланировку и исправ-
ление ошибок, постоянные прерыва-
ния и отвлечения со стороны коллег или 
клиентов, мешающие концентрации и 
продуктивности, неоптимизированные 
процессы и рабочие методы, требую-
щие излишних шагов и ресурсов.

Для борьбы с хронофагами в тайм- 
менеджменте рекомендуется следующее:

1. Анализировать и выявлять основ-
ные источники потери времени (инстру-
ментом для этого являются вышеупомя-
нутые хронокарты).

2. Устанавливать четкие цели и при-
оритеты для оптимизации времени и 
управления задачами.

3. Внедрять эффективные методы 
планирования и управления временем.

4. Стимулировать делегирование за-
дач и доверие к команде.

5. Использовать технологии и ин-
струменты для автоматизации рутин-
ных процессов и повышения эффектив-
ности работы.

Управление хронофагами в тайм-ме-
неджменте поможет повысить про-
изводительность, сосредоточиться на 
ключевых задачах и достичь лучших ре-
зультатов в работе.

Выводы. Тайм-менеджмент в со-
временном понимании это относитель-
но новая для России и динамично раз-
вивающаяся отрасль менеджмента, 
задачей которой является выявление 
принципов культуры управления рабо-
чим временем.

Культура управления временем и 
эффективное управление временным 
ресурсом обеспечивают стабильное 
функционирование предприятия (уч-
реждения) и представляют собой при-
нятие и реализацию адекватных взве-
шенных управленческих решений в 
условиях его ограниченности. Отече-
ственная школа научной организации 
труда и управления рабочим временем 
содержит ряд собственных достижений, 
не имеющих аналогов в западной нау-
ке. Зарождение и развитие тайм-менед-
жмента на этом этапе связано с именами 
А. К. Гастева и П. М. Керженцева, чьи 

идеи и опыт были особенно важны для 
дальнейшего изучения и развития куль-
туры управления рабочим временем 
персонала предприятий (учреждений).

П. М. Керженцев указывал на особую 
роль руководителя в повышении эффек-
тивности работы любого предприятия 
(учреждения) и считал необходимым 
совершенствовать организационную 
культуру, грамотно распределять обя-
занности между работниками, внедрять 
персональную ответственность за пору-
ченное дело, рационально использовать 
рабочее и личное время.
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 The culture of working time management:
P.M. Kerzhentsev’s contribution 

to the theory of domestic time management

The article substantiates the role and place of working time management in the management 
system of an enterprise (institution), examines the current aspects of using the principles of working 
time management culture and effective use of time resources; examines the contribution of Russian 
scientist P. M. Kerzhentsev to the theory of domestic time management.
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Н. С. Мудрян

Культурные смыслы песни:  
интертекстуальный аспект 

В статье раскрываются возможности песни в трансляции культурных смыслов посред-
ством интертекстуальности. Рассмотрены различные подходы к определению интертексту-
альности в контексте диалогической природы песни. Показано, как интертекстуальные вклю-
чения в песне способствуют установлению связи поколений на уровне культурных смыслов.

Ключевые слова: песня, диалог культур, текст, культурные смыслы, интертекстуальность. 

Введение. В песне, как наиболее 
доступном музыкальном жанре для 
смыслового постижения, отражают-
ся социально-культурные настроения 
и нравственно-ценностные ориенти-
ры того или иного народа в разные пе-
риоды исторического развития. В ней 
формируются представления о куль-
турном фоне эпохи, явлениях социаль-
ной жизни; об эталоне культуры как 
ее критериях и предписаниях; о наци-
ональных и этнокультурных стереоти-
пах, проявляющихся в представлениях 
о типичных чертах народа; о менталь-
ности как мировидении общественно-
го сознания с духовными, интеллекту-
альными, эмоциональными, волевыми 
качествами национального характера; 
о менталитете, подразумевающем глу-
бинную структуру сознания, отражаю-
щую склад души и ум народа [7]. Ак-
кумулируя социально-исторический 
опыт и идеалы предыдущих поколе-
ний, песня передает их последующим 
поколениям через культурную память 
и традиции, коммуникацию и культур-
ные практики. Именно диалог, кото-
рый «представляет собой живую связь 

поколений, и образует непременное ус-
ловие единства и непрерывности куль-
турно-исторического процесса» [1], 
выступает основой смыслообразова-
ния и взаимодействия культур. Одним 
из проявлений такого диалога является 
интертекстуальность, представляющая 
собой межтекстовые отношения, вклю-
ченные в более широкий культурный 
текст. В свете сложившейся в послед-
нее время тенденции к эклектичности 
с тотальным цитированием, приведшей 
к пониманию мира как единого текста, 
сотканного из цитат, «отсылающих к 
тысячам культурных источников» [2, 
с. 388], использование интертекстуаль-
ности в качестве инструмента позна-
ния универсума, отраженного в куль-
турных смыслах, приобретает особую 
актуальность.

Анализ последних исследований и 
публикаций свидетельствует об име-
ющемся научном интересе к проблеме 
диалога культур, лежащего в основе те-
ории интертекстуальности. Заложен-
ная М. М. Бахтиным традиция по ис-
следованию культурного и речевого 
взаимодействия была продолжена и раз-

вита в русле межтекстовых взаимодей-
ствий в работах Р. Барта (интертекст), 
Ж. Женетта (транстекстуальность), 
Ю. Кристевой (интертекстуальность), 
Ю. М. Лотмана (текст в тексте). В це-
лом под интеркстуальностью понима-
ется диалогическое взаимодействие 
текстов, раскрывающее содержание ху-
дожественного произведения. Отличия 
в трактовках данного феномена объяс-
няются спецификой различных видов 
интертекстуальности. В узком смысле 
под интертекстуальностью понимает-
ся межтекстовая связь (М. Ю. Авдони-
на, Л. Бернс [12], А. Г. Гончарова, С. Ла-
касс [12]), в широком – взаимодействие 
между различными видами искусства, 
между вербальным и невербальным тек-
стом (С. Маццанти, А. В. Семченкова 
[11], Д. А. Ускова, Т. В. Шак [11]).

Целью исследования является выяв-
ление возможностей песни в трансля-
ции культурных смыслов посредством 
интертекстуальности. 

Изложение основного материала. 
 Изучение специфики генерирования, 
функционирования и понимания куль-
турных смыслов, циркулирующих в 
семиотическом пространстве, являет-
ся важным вопросом в сфере социаль-
но-гуманитарного знания. В данном 
ключе под культурными смыслами, по 
А. Г. Шейкину, понимают «идеацио-
нальные конструкты, связанные с куль-
турными объектами (денотатами) как со 
знаками, то есть являющиеся их инфор-
мационным, эмоциональным, экспрес-
сивным содержанием» [10, с. 214].

Если говорить о диалогической при-
роде песни, то этот музыкально-поэ-
тический текст в своей основе имеет 
потенциал, способствующий бесконеч-
ному смысловому диалогу культур во 
времени и пространстве. Согласно 
М. М. Бахтину, это становится возмож-
ным благодаря тому, что «текст живет, 
только соприкасаясь с другим текстом 
(контекстом)» [3, с. 364]. Как следствие 
такого взаимодействия – одни смыслы 
выявляют свои особенности через дру-
гие, а тексты культуры живут в постоян-
ном смысловом диалоге. 

Развивая концепцию диалога куль-
тур, предложенную М. M. Бахтиным в 
1920-е годы, Ю. Кристева в 1967 году 
вводит в научный оборот понятие «ин-
тертекстуальность», предполагающее 
диалог между текстами. Как полага-
ет исследовательница, «…любой текст 
строится как мозаика цитаций, любой 
текст – это впитывание и трансфор-
мация какого-нибудь другого текста» 
[9, с. 429]. Именно благодаря различно-
го рода цитациям, отсылкам, отзвукам 
(по терминологии Р. Барта), старым и 
новым языкам культуры, текст оказыва-
ется вплетенным «в бесконечную ткань 
культуры» и становится ее «памятью» 
[2, с. 39]. По утверждению Р. Барта, 
«текст – это интертекст» [Там же, с. 40], 
это «между-текст по отношению к како-
му-то другому тексту» [Там же, с. 418], 
«сотканный из множества равноправ-
ных кодов» [Там же, с. 39], что способ-
ствует перекличке культур прошлого, 
настоящего и будущего.

Представления о межтекстовых от-
ношениях несколько расширяются в те-
ории палимпсеста Ж. Женетта, где поня-
тию «интертекстуальность» в качестве 
альтернативы предлагается понятие 
«транстекстуальность», которое опи-
сывает отношения гипертекста с более 
ранним гипотекстом. Для ученого на-
учный интерес прежде всего представ-
ляет текстуальная трансцендентность, 
то есть явная или скрытая связь с дру-
гими текстами [5]. Интертекстуальность 
же является одним из типов транстек-
стуальности, и трактуется в привычном 
значении как присутствие одного текста 
в другом (цитация, аллюзия). Теория па-
лимпсеста находит свое продолжение в 
области популярной музыки. Например, 
Л. Бернс и С. Лакасс считают, что попу-
лярная музыка представляет многослой-
ный палимпсест (наложение текстов), 
она интертекстуальна, поскольку ранее 
появившиеся музыкальные произведе-
ния и исполнители прямо или косвенно 
влияют на последующие песни и стили, 
на исполнителей и потребителей [12].

Идея диалогизма текста находит 
свое переосмысление в творчестве 
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Ю. М. Лотмана, который уходит от су-
губо лингвистической выраженности 
текста и рассматривает его в более ши-
роком социокультурном контексте. Уче-
ный полагает, что культура представ-
ляет собой «сложно устроенный текст, 
распадающийся на иерархию “текстов 
в текстах” и образующий сложные пе-
реплетения текстов» [6, с. 72]. Как от-
мечает Ю. М. Лотман, «…создаваемое 
текстом вокруг себя смысловое про-
странство вступает в определенные со-
отношения с культурной памятью (тра-
дицией), отложившейся в сознании 
аудитории», и это приводит к тому, 
что он «вновь обретает семиотическую 
жизнь» [Там же, с. 162]. Собственно го-
воря, предложенное Ю. М. Лотманом 
понятие «текст в тексте», подразуме-
вающее включение в авторский художе-
ственный текст «чужого текста», пере-
дает суть явления интертекстуальности 
как межтекстового взаимодействия.

Отметим, что наиболее распростра-
ненной формой интертекстуальности 
является цитата, предполагающая вклю-
чение в текст фрагмента иного текста, в 
результате чего исходный текст приоб-
ретает дополнительный смысл, выстро-
енный рядом ассоциаций. Например, 
Ю. М. Лотман, изучая многообразие 
цитат в языке кино, приходит к выво-
ду о том, что музыкальная цитата сим-
волична, поскольку вызывает конкрет-
ные культурные ассоциации, влияющие 
на смысл фильма [11]. Можно утвер-
ждать, что данный эффект достигает-
ся благодаря цитированию общеизвест-
ных образцов музыкального материала, 
хорошо известных предшественникам и 
современникам – так называемых «пре-
цедентных текстов» (термин Ю. Н. Ка-
раулова) [4, с. 193]. «Отраженная в них 
информация, − пишет А. В. Костина, − 
обладает существенной значимостью 
для их носителей, определяя их карти-
ну мира и систему ценностных ориента-
ций, отражая и корректируя социальную 
иерархию и составляя общее поле смыс-
лов культуры» [8, с. 32]. Если говорить о 
песне, то в качестве прецедентных тек-
стов могут выступать фрагменты музы-

кальных произведений, устойчивые ти-
повые напевы, жанровые признаки.

Подобного рода отсылки в песне спо-
собствуют установлению узнаваемой 
связи с прошлым коллективным опы-
том. В данном ключе целесообразно 
рассмотреть, как интертекстуальность 
содержательно обогащает современную 
песню и осуществляет пространствен-
но-временную связь поколений на уров-
не узнаваемых культурных смыслов, в 
частности, базовых традиционных цен-
ностей, на примере песни О. Газмано-
ва «Вперед, Россия!» (2015). Данная 
композиция относится к образцам пес-
ни гражданско-патриотической направ-
ленности, назначение которой − укре-
пление национальной идентичности, 
сплочение населения, подъем патрио-
тических чувств. Песня была написана 
к 70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне, событию особо значи-
мому на уровне коллективной памяти, 
которое имплицитно ассоциируется с 
национальной гордостью, подвигом, 
единством. Вместе с тем в песне цитиру-
ется фрагмент финального хора «Славь-
ся» из оперы М. И. Глинки «Иван Су-
санин» (1836), где прославляется образ 
народа-победителя в борьбе с иноземца-
ми в 1612 году. 

Песня «Вперед, Россия!» начина-
ется с интертекстуальных включений 
хора «Славься» в виде фанфарных оты-
грышей приветственных кантов, отсы-
лающих к воинским шествиям; прямой 
песенной цитаты первого куплета в ре-
дакции С. М. Городецкого (1939), про-
славляющего подвиг народа во имя от-
чизны; а также музыкальной цитаты 
(инструментальная версия хора), прохо-
дящей лейтмотивом на протяжении все-
го звучания песни: перед бриджем и в 
конце произведения. Между тем стрем-
ление М. И. Глинки привнести в свое 
творчество народную интонацию как 
основу национальной культуры находит 
свое отражение и в музыке «Славься»: 
интонация напевов молодецких народ-
ных песен (I-VI-V ступени) на словах 
«сильна»; обращение к русской тради-
ции колокольных звонов, когда переме-

жаются 3-4 соседних звука в пределах 
кварты на словах «Любимая наша род-
ная страна!». Вместе с тем хор «Славь-
ся» представляет собой гимн-марш со 
свойственными гимну чертами торже-
ственности и эпичности в сочетании с 
маршевым характером музыки, выража-
ющей героико-патриотические настро-
ения («Славься, славься, ты Русь моя / 
Славься, ты русская наша земля / Да бу-
дет во веки веков…»).

Кроме того, в поэтическом тексте 
песни О. Газманова помимо прямой ци-
таты встречаются и такие интертексту-
альные проявления, как аллюзия. Это 
прежде всего имеющийся намек на 
исторический факт 1945 года – водру-
жение знамя Победы на крыше здания 
рейхстага («В этом слове победы пла-
мя / Поднимаем России знамя»), а также 
апелляция к многовековому героическо-
му прошлому нашего народа («Тради-
ции святы и тысячи лет / Продолжится 
летопись наших побед»).

Тематическое ядро песни состав-
ляет концепт «Родина», представлен-
ный в следующих интерпретациях: Русь 
моя, русская наша земля, Родина, Рос-
сия. При этом смысловая опорная точ-
ка «Россия» как объединяющее начало 
встречается в каждом куплете и повто-
ряется в припеве шесть раз. В брид-
же солист призывает слушателя к диа-
логу путем использования императива 
(«Повторяем: ”Вперед, Россия!”»), в ре-
зультате создается впечатление сопри-
частности слушателя к происходящему. 
В поэтическом тексте песни подчер-
кивается неизменная сила, жизнестой-
кость («Чем выше давление, тем крепче 
бетон»; «Россия – в этом слове огонь и 
сила») и единство народа («И если опас-
ность державе грозит / Становится Ро-
дина, как монолит»; «За нами Россия, за 
нами народ»).

Следует заметить, что обращение 
песни «Вперед, Россия!» к прецедент-
ным текстам (хор «Славься» как гимн 
патриотизма и единства) и интертексту-
альным знакам (М. И. Глинка как осно-
воположник национальной классиче-

ской музыки; День Победы) определяет 
тематическую направленность совре-
менного музыкального материала в рус-
ле патриотизма и сплоченности народа 
в условиях современных реалий. 

Выводы. Интертекстуальность как  
механизм трансляции культурных 
смыслов песни позволяет объяснить 
специфику перетекания одних смыслов 
в другие и обнаружить реактуализацию 
прежних «идеациональных конструк-
тов», значимых уже в новом культур-
ном контексте. В результате переключе-
ния «из одной системы семиотического 
осознания текста в другую» [6, с. 66] 
происходит генерирование новых смыс-
лов в песне, обнаруживается способ-
ность текста к конденсации информа-
ции, к сохранению культурной памяти 
предшествующих контекстов. Диалоги-
ческое переплетение текстов приводит 
к реактуализации смыслов прошлого и 
появлению нового текста с осовреме-
ненным содержанием. Как видно из вы-
шеприведенного примера, интертексту-
альные включения в песне вызывают 
определенные культурные ассоциации, 
обращенные к национальным корням 
и выносимые в область инвариантных 
культурных смыслов. Рассмотренный 
музыкальный материал, затрагивая ши-
рокий временной пласт, отсылающий к 
решающим историческим событиям в 
судьбе русского народа, объединяет не-
сколько эпох: 1612 г. – формирование 
российского государства в результате 
победоносного объединения граждан; 
1945 г. – Великая Победа советского 
народа; настоящее время – стойкость в 
отношении геополитических вызовов, 
требующих сплочения населения; пре-
емственность поколений как дань па-
мяти подвигу предков. Такой диалог 
культур в увязке со значимыми исто-
рическими событиями становится воз-
можным благодаря традиционным 
ценностям, лежащим в основе общерос-
сийской гражданской идентичности: па-
триотизм, историческая память, преем-
ственность поколений, единство народа.
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Введение. В современных условиях 
изучение факторов, влияющих на уро-
вень конкурентоспособности и возмож-
ности развития туристических дестина-
ций, является необходимым условием 
для разработки стратегии развития ту-
ризма на определенной территории, 
что в дальнейшем позволит эффектив-
но использовать имеющие природные 
и антропогенные туристские ресурсы, 
развивать индустрию туризма в соответ-
ствии с требованиями международных и 
национальных стандартов качества ока-
зываемых услуг, а также повысить для 
туристов привлекательность отдельных 
регионов страны. Поэтому тема данно-
го исследования является особенно ак-
туальной в настоящее время.

Цель статьи состоит в выявлении 
факторов, определяющих уровень кон-
курентоспособности туристических де-
стинаций на современном этапе соци-
ально-экономического развития страны 
и ее регионов.

Изложение основного материала.  
В настоящее время в отечественной 
научной литературе уделяется значи-
тельное внимание развитию специа-
лизированных территориальных обра-
зований – туристических дестинаций, 
которые выступают основой функци-
онирования туристско-рекреационной 
системы отдельных регионов страны. 
Ученые анализируют развитие тури-
стических дестинаций с разных сто-
рон: с точки зрения комплексного ту-
ристского продукта, в качестве объекта 
регионального проектирования, объек-
та путешествия, объекта управления, а 
также как место предоставления тури-
стских услуг.

В соответствии с терминологией 
Всемирной туристской организации ту-
ристическая дестинация рассматривает-
ся как система управления; она «имеет 
физические и административные грани-
цы, определяющие систему менеджмен-
та дестинации, имидж и восприятие, 
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которые отображают ее рыночную кон-
курентоспособность» [1].

В исследованиях В. С. Вариводы [1], 
Т. С. Мещеровой [3] обобщены основ-
ные параметры, характеризующие раз-
витие туристических дестинаций и уро-
вень их конкурентоспособности. К ним 
можно отнести следующее:

– наличие сформированного комплек-
сного и качественного турпродукта, ис-
поль зующего потенциал имеющихся 
туристских и иных сопутствующих ресур-
сов, продуктов и услуг (средства размеще-
ния, предприятия общественного питания, 
транспортная инфраструктура и др.);

– формирование системы (туропера-
торы, турагенты, туристские информа-

ционные центры, экскурсионные бюро 
и пр.), позволяющей осуществлять сдел-
ки купли-продажи туристских услуг и 
их продвижение на рынок;

– наличие системы статистического 
учета развития туризма на различных 
территориях; 

– развитие аппарата управления, от-
вечающего за реализацию стратегии 
развития туризма на государственном и 
региональном уровне;

– вовлечение местного населения в 
процесс создания продукта туристиче-
ской дестинации и др. [1, с. 47].

В научной статье Ю. М. Ильяевой ак-
центируется внимание на необходимо-
сти развития туристической дестинации 

с точки зрения ее соответствия 4 крите-
риям механизма устойчивого развития 
(отражено в таблице) [2]. 

Как отмечено в исследовании 
М. А. Морозовой и А. Ю. Александро-
вой [4], определение условий конку-
рентоспособности туристических де-
стинаций позволяет заинтересованным 
участникам: 1) выявить их сильные и 
слабые стороны, 2) проанализировать с 
точки зрения туристов подход для раз-
работки комплексного турпродукта, 
который соответствует современным 
требованиям и стандартам качества, 
3) выработать стратегию минимизации 
рисков, связанных с его дальнейшим 
продвижением. При этом учитывают-
ся следующие факторы конкурентоспо-
собности туристических дестинаций:

– природные и климатические ресур-
сы, составляющие основу формируемо-
го турпродукта;

– культурно-историческое наследие 
(материальные и духовные ценности, 
привлекающие туристов);

– факторы и виды деятельности (ту-
ристская инфраструктура, качество ус-
луг гостеприимства, общественного 
питания, анимационно-досуговой дея-
тельности и др.);

– условия спроса (информирован-
ность туристов, их потребности и пред-
почтения и пр.);

– условия внешней среды (полити-
ческие, экономические, социальные, 
технологические, экологические, куль-
турные и пр.);

– уровень и качество жизни [4, с. 292].
По нашему мнению, данный перечень 

факторов конкурентоспособности тури-
стических дестинаций является непол-
ным без учета таких параметров, как:

– безопасность, которая подразумева-
ет состояние защищенности отрасли ту-
ризма от различных угроз и рисков (ан-
титеррористических, информационных, 
кадровых, эпидемиологических и др.);

– государственная поддержка, пред-
полагающая реализацию комплекса ме-
роприятий, направленных на создание 
привлекательного имиджа дестинации 
для различных целевых групп.

Анализируя факторы повышения кон-
курентоспособности туристических дести-
наций в соответствии с задачами Государ-
ственной программы развития курортов и 
туризма в Республике Крым, отметим, что 
к числу приоритетных направлений дея-
тельности можно отнести следующее:

– повышение инвестиционной при-
влекательности туристкой отрасли;

– диверсификация турпродукта Крыма;
– повышение качества обслуживания 

туристов;
– повышение квалификации работ-

ников сферы туризма;

Критерии устойчивого 
развития Характеристика Мероприятия

Устойчивое управление 

Создание институциональ-
ной среды, обеспечивающей 
устойчивую структуру управ-
ления при участии заинте-
ресованных сторон, а также 
управление турпотоком.

Разработка стратегии раз-
вития дестинации; системы 
информационной, консульта-
ционной поддержки бизнеса; 
системы обратной связи 
для жителей и туристов; 
разработка единого бренда 
дестинации и др.

Социально-экономическая 
устойчивость 

Обеспечение экономических 
выгод для развития террито-
рии и повышение качества 
жизни населения за счет 
развития коммунальной, 
транспортной и социальной 
инфраструктуры.

Разработка системы консуль-
тационной, финансовой и 
иной поддержки для малых 
и средних предприятий, свя-
занных с туризмом; внедре-
ние решений, учитывающих 
задачи сохранения целостно-
сти территории др.

Культурная устойчивость 

Поддержание баланса между 
сохранением уникальных 
культурных традиций и 
развитием социально-куль-
турного потенциала.

Разработка механизмов 
использования доходов от 
туризма для сохранения куль-
турных ценностей; монито-
ринг доступности природных 
и культурных объектов для 
местного населения и др.

Экологическая устойчивость

Сохранение устойчивости 
экологической среды в 
процессе своей деятельно-
сти. Основные направления: 
сохранение природного 
наследия; управление ресур-
сами; утилизация отходов и 
выбросов.

Создание системы монито-
ринга воздействия туризма 
на окружающую среду; 
сокращение энерго- и водо-
потребления предприятиями 
сферы туризма; переход на 
более устойчивую транс-
портную инфраструктуру с 
низким уровнем выбросов.

Таблица – Характеристика туристической дестинации по критериям устойчивого  
развития

Рисунок – Пожелания туристов по обеспечению комфортного отдыха
в Республике Крым

* Составлено авторами по [2].
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– развитие информационной под-
держки продвижения туруслуг и др. [6].

Как было обозначено выше, при ис-
следовании факторов конкурентоспо-
собности туристических дестинаций 
важно учитывать также предпочтения 
потребителей туруслуг. Так, в соответ-
ствии с отчетом Министерства курор-
тов и туризма Республики Крым «Пор-
трет Крымского туриста сезона 2023 
года» [5, с. 16], пожелания туристов по 
обеспечению более комфортного отды-
ха в Крыму распределились следующим 
образом (см. рисунок):

Как видно из рисунка, наиболее зна-
чимым с точки зрения туристов являет-
ся решение следующих вопросов: со-
вершенствование ценовой политики 
в отношении оказываемых туруслуг, 
улучшение транспортного сообщения, 
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Factors determining the level of competitiveness
of tourist destinations

The study is devoted to determining the factors influencing the level of competitiveness of tourist 
destinations in modern conditions. The characteristic of the development of a tourist destination 
according to various criteria and signs is presented. Special attention is paid to the conditions for 
increasing the competitiveness of tourist destinations in the Crimea.

Keywords: tourist destination, competitiveness, tourism, tourist service, tourism infrastructure.
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К вопросу о тематике и содержании экскурсий  
в западную часть Крыма по маршруту  

Симферополь – Саки – Евпатория 
В статье разработана тематики экскурсий по маршруту Симферополь – Саки – Евпа-

тория, изучены исторические события, имевшие место на исследуемой территории, осу-
ществлен выбор объектов экскурсионного показа. Даны рекомендации участникам тури-
стического рынка и другим заинтересованным лицам по созданию новых экскурсий в рамках 
предложенной тематики.

Ключевые слова: экскурсия, экскурсионный и туристический маршрут, объекты экскур-
сионного показа, экскурсионный рассказ, тематика экскурсий. 

Введение. В современных условиях 
экскурсионная составляющая становит-
ся все более значимой частью турист-
ского продукта. Постоянная разработка 
новых интересных и актуальных тем, со-
вершенствование действующей темати-
ки являются одним из главных ресурсов 
для увеличения объема экскурсионных 
услуг, предоставляемых потребителю. 
Разработка тематики экскурсий, наибо-
лее полно раскрывающей культурно- 
исторический и природный потенциал 
крымского города, района, региона, по-
зволяет привлечь внимание к Крымко-
му полуострову и увеличить количество 
его туристов и экскурсантов.

Тематика крымских экскурсий раз-
нообразна, но при этом отсутствует 
должное внимание к городам Западно-
го Крыма, в частности к городам Саки, 
Евпатория, а также к населенным пун-
ктам, расположенным в непосредствен-
ной близости от них. 

Актуальность исследования заклю-
чается в необходимости формирования 

тематики экскурсий и выборе экскур-
сионных объектов показа, максимально 
раскрывающих культурные, историче-
ские и научные события на территории 
Западного Крыма. В дальнейшем это 
позволит сформировать туристические 
маршруты и экскурсии для различных 
категорий туристов и экскурсантов, не 
только посещающих Крым, но и прожи-
вающих в этом регионе. 

С целью совершенствования регио-
нального туристского продукта и рас-
ширения существующего ассортимента 
туристско-экскурсионных услуг в За-
падном Крыму необходимо сформиро-
вать туристический маршрут, осущес-
твить отбор экскурсионных объектов, 
подготовить тематику новых экскурсий. 

Вопросы значимости экскурсионной 
тематики упоминаются в исследованиях 
Б. В. Емельянова [3]. З. В. Тимченко фор-
мулирует требования, предъявляемые к 
тематике экскурсий: обеспечение спроса 
на определенные экскурсии, увеличение 
количества экскурсантов и привлечение 

повышение качества уровня обслужива-
ния отдыхающих в Крыму.

Выводы. В современных условиях 
необходим комплексный и системный 
подход к учету факторов, определяю-
щих уровень конкурентоспособности 
туристических дестинаций. Такой под-
ход позволит своевременно выявить су-
ществующие проблемы развития отрас-
ли туризма на определенной территории 
и отреагировать на них, а также на ос-
нове анализа предпочтений различных 
целевых групп туристов определить 
стратегические задачи и приоритетные 
направления развития туристических 
дестинаций. Все это позволит улучшить 
уровень качества оказываемых туруслуг 
и будет способствовать устойчивому 
развитию туристических дестинаций.
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внимания и интереса к теме экскурсии. 
Автор также различает тематику экскур-
сий определенных фирм и тематику экс-
курсовода [13]. По мнению А. Ю. Данило-
ва, именно тематика экскурсий определяет 
содержание показа и рассказа в экскур-
сии [2]. Исследователи Ж. А. Ермакова, 
И. Л. Полякова, Ю. Е. Холодина считают, 
что дифференциация экскурсионных ус-
луг осуществляется преимущественно за 
счет тематики экскурсий [4]. В свою оче-
редь, «экскурсионный сервис» – понятие, 
предложенное С. В. Поспеловой, долж-
но находиться в соответствии функцио-
нальным назначением (насыщенностью 
информацией) и соответствием тематике 
предложенной экскурсии [8].

Цель исследования – изучить воз-
можность создания расширенной тема-
тики экскурсий по Западному Крыму, 
охватывающих города Саки, Евпаторию 
и населенные пункты Сакского района. 

Для достижения цели сформулиро-
ваны следующие задачи: рассмотреть 
исторические события имевшие место 
на исследуемой территории (по марш-
руту экскурсий); выбрать экскурсион-
ные объекты показа; предложить тема-
тику новых экскурсий. 

Изложение основного материала. 
Крымский полуостров имеет многове-
ковую историю. Краеведы выделяют 
историю древнего Крыма, античный 
период, средневековье – до присоеди-
нения Крыма к Российской империи. 
Закономерный интерес у исследовате-
лей вызыввает новая и новейшая исто-
рия Крыма [13]. 

Большинство исторических перио-
дов оставило материальные свидетель-
ства своей эпохи (стоянки первобыт-
ного человека, городища, святилища, 
храмы, руины замков и крепостей, зда-
ния дворцов и усадеб, современные 
фортификационные сооружения, доку-
менты и др.). Многие из них, при опре-
деленных условиях, могут быть ис-
пользованы в качестве экскурсионных 
объектов. 

Наиболее востребованными с точки 
зрения экскурсионного посещения яв-
ляется южнобережная часть Крыма, его 
восточное побережье, западная часть 
(город Севастополь и его окрестности). 
При этом некоторые районы Западно-
го Крыма – Сакский район, города Саки 
и Евпатория – в меньшей степени охва-
чены экскурсионным потоком, а ведь 

Объекты экскурсион-
ного показа Подтемы и вопросы

Железнодорожный 
вокзал  

города Симферополя

Подтема 1. Железнодорожный вокзал Симферополя – ворота Крыма.
1.1. История строительства железнодорожного вокзала
1.2. Симферополь – столица Республики Крым
1.3. Физико-географическое положение города

Микрорайон «Жигулина 
роща» 

Подтема 2. Микрорайон Симферополя –  
«Жигулина роща»
2.1. История микрорайона
2.2. Памяти завода «Продмаш»
2.3. Река Славянка и ее роль в жизни города
2.4. Новый жилой массив «Жигулина роща»

Село Мирное

Подтема 3. Село Мирное – ближайший пригород  
Симферополя
3.1. История микрорайона «Совхоз имени Дзержинского»
3.2. Памяти А. И. Пастака
3.3. Концлагерь «Красный» 

Населенные пункты, 
расположенные вдоль 
Евпаторийского шоссе

Подтема 4. Вдоль Евпаторийского шоссе:
4.1. Поселок Молодежное
4.2. Поселок Грэсовский 
4.3. Поселок Комсомольское. 

Таблица 1 – Основные объекты экскурсионного показа Симферополя и Симферо-
польского района

Название экскурсий Вид экскурсии Основные объекты посещения (осмотра)
САКИ

Саки – город, где воз-
вращают здоровье Обзорная Музей краеведения и история грязелечения, 

курортный парк, набережная Сакского озера
Геракл Сотера – покро-
витель будущего курор-
та: античный период в 
истории города Саки 

Тематическая
Музей краеведения и история грязелечения,
Музейный комплекс «Кара-Тобе», Археологи-
ческий памятник «Сакская пересыпь»

Зимой и летом розово-
го цвета: уникальные 
озера Северо-Западно-
го Крыма – Сакское и 
Сасык-Сиваш

Тематическая, 
природоведческая

Набережная Сакского озера;
Озеро Сасык-Сиваш

«Полезная грязь» горо-
да-курорта Саки

Тематическая, 
производственная 

ГУНПП РК «Крымская гидрогеологическая 
режимная эксплуатационная станция»

История зарождение 
соляного промысла в 
Саках и Евпатории

Тематическая, 
историческая, 
производственная 

Музей краеведения и история грязелечения, 
«Сольпром» на озере Сасык-Сиваш

Никто не забыт, ничто 
не забыто: героические 
страницы Великой Оте-
чественной войны

Тематическая, 
историческая 

Мемориальный комплекс девяти героев Со-
ветского Союза (село Геройское Сакского 
района), музей краеведения и история грязе-
лечения, мемориал «Вечный огонь» в курорт-
ном парке

Таблица 2 – Основная тематика экскурсий в Саки и Евпаторию из Симферополя 
и основные объекты посещения и осмотра

в этих городах присутствуют объекты, 
отражающие основные этапы историче-
ского прошлого Крыма.

Экскурсионные автобусные марш-
руты из Симферополя в Саки и Евпа-
торию в большинстве случаев начи-
наются от железнодорожного вокзала, 
следуют через улицу Ким с последую-
щим выездом на Евпаторийское шос-
се. Далее маршрут проходит мимо ми-
крорайона «Жигулина роща», села 
Мирное, поселков Молодежное, Грэ-
совский и Комсомольское. Эта часть 
является общей для большинства экс-
курсий, в дальнейшем варианты марш-
рутов могут различаться.

Таблица 1 представляет основные 
объекты экскурсионного показа в Сим-
ферополе и Симферопольском районе, а 
также подтемы и вопросы, которые их 
раскрывают [10; 11; 12].

Таким образом, представленные в 
этой части экскурсии объекты могут 
стать частью обзорной или тематиче-
ской экскурсии по маршруту Симферо-
поль – Саки – Евпатория. 

В дальнейшем возможно движение в 
западную часть Крыма по следующим 
маршрутам:

– район поселка Комсомольского – 
поворот на шоссе Симферополь – Евпа-
тория – Мирный, ответвление трассы 
«Таврида» с возможностью выезда в Са-
ках и/или в Евпатории;

– продолжение движения по Евпа-
торийскому шоссе 35К-004, по направ-
лению к городу Саки через населенные 
пункты Родниковое, Новый мир, Сквор-
цово, Чеботарка, Червонное, Орехово.

В качестве путевой информации 
экскурсантам может быть предложена 
информация об истории региона, фи-
зико-географическом положении, осо-
бенностях рельефа, современной хо-
зяйственной деятельности. Например, 
раскрывая тему «Космическое про-
шлое и настоящее Западного Крыма», 
желательны сведения о роли и значе-
нии объектов наземного измеритель-
ного пункта № 10 (НИП-10), который 
находился в селе Школьное, где в 1957 
году прошел первый сеанс космической 
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On the topic and content of excursions to the western part of the 
Crimea on the route Simferopol – Saki – Yevpatoria

In the article the possibility of developing the theme of excursions along the Simferopol – Saki – 
Yevpatoria route is considered. The historical events that took place in the researched territory were 
studied, the choice of excursion display objects was carried out, and the theme of the excursions was 
proposed. Conclusions were made and recommendations were given to participants of the tourist 
market and other interested parties in order to create new excursions on the proposed theme.

Keywords: excursion, excursion and tourist route, objects of excursion display, excursion story, 
theme of excursions.

ЕВПАТОРИЯ

Керкинитида, Гезлев, 
Евпатория – история 
города, длиною в 
25 веков

Обзорная

Археологический комплекс «Северо-западный  
пригород античного города Керкинитиды 
V–III до н.э.»; пантеон основателей Евпа-
тории, мечеть Джума-Джами, культурно- 
этнографический центр «Одун базар Капусы», 
Свято- Никольский храм, Суворовский редут

Очень жаль мне тех, 
которые не бывали в 
Евпатории

Обзорная

Набережная им. Терешковой, объекты тури-
стического маршрута «Малый Иерусалим»: 
мечеть Джума-Джами, Свято-Никольский 
храм, Караимская кенасса, национальный 
историко-архитектурный ансамбль «Текие 
дервиш», культурно-этнографический центр 
«Одун базар Капусы», синагога Егия Капай

Евпатория – история 
курорта Тематическая

Ул. Фрунзе, бювет минеральной воды 
«Евпаторийская», памятник «Отдыхающий 
Геракл», набережная им. Горького, Евпато-
рийский краеведческий музей, бювет мине-
ральный воды «Керкинитида», набережная 
им. Терешковой

Античная Керкинити-
да – предшественница 
современной  
Евпатории

Тематическая, 
историческая

Археологический комплекс «Северо- 
западный пригород античного города 
Керкинитиды V-III до н.э.»; Евпаторийский 
краеведчес кий музей

Гезлев – свидетель рас-
цвета и упадка Крым-
ского ханства

Тематическая, 
историческая

Мечеть Джума-Джами, турецкая баня XVI века, 
национальный историко-архитектурный 
ансамбль «Текие дервишей», музей культурно- 
этнографического центра «Одунбазар капусы» 
(макет средневекового Гезлева XV–XIII вв.)

«Благородная» Евпато-
рия – в составе Россий-
ской империи

Тематическая, 
историческая

Евпаторийский краеведческий музей, 
Пантеон основателей Евпатории, Суворов-
ский редут

Евпаторийский де-
сант – героическое 
прошлое города

Тематическая, 
историческая

Памятник участникам Евпаторийского де-
санта (58-й километр Евпаторийского шос-
се), мемориал «Красная горка», Евпаторий-
ский краеведческий музей, стела в память о 
героях Евпаторийского десанта

«Космическая Евпа-
тория». Космическое 
прошлое и настоящее 
Западного Крыма

Тематическая, 
историческая

Центр дальней космической связи в 
пос. Школьное Симферопольского района 
и в пос. Витино Сакского района (осмотр 
сооружений комплекса снаружи); Евпато-
рийский краеведческий музей

Продолжение Таблицы 2 

связи с первым в мире искусственным 
спутником Земли [5]. Рассказать о роли 
аэропорта в современном Крыму необ-
ходимо при раскрытии подтемы Сим-
ферополь – транспортный центр Респу-
блики Крым. 

Исходя из природного и культурно-и-
сторического потенциала рассматри-
ваемой территории и данных источни-
ков [1; 5; 6; 7; 9; 11], можно предложить 
базовую тематику экскурсий в Саки и 
Евпаторию из Симферополя (см. та-

блицу 2), которая в дальнейшем может 
быть расширена.

В таблице указаны основные объек-
ты экскурсионного показа и не пропи-
сан подробный маршрут движения. Это 
связано с тем, что в рамках данного ис-
следования невозможно подробно ис-
следовать все дополнительные объекты 
предлагаемых к разработке экскурсий. 

Выводы. Проведенные исследова-
ния на основании изученного материа-
ла позволили разработать тематику экс-

курсий по западной части Крыма – по 
маршруту Симферополь – Саки – Евпа-
тория. Предложенная тематика может 
быть интересна для широкого круга лиц 
как прибывших из других регионов, так 
и местных жителей. 

Данные, полученные в ходе иссле-
дования, могут быть использованы экс-
курсионными фирмами, туристскими 
предприятиями, образовательными ор-
ганизациями и другими заинтересован-
ными лицами. Предложенная тематика 
может стать основой самостоятельных 
экскурсий, частью туров и образова-
тельных программ. 

Работу над расширением тематики 
экскурсий необходимо проводить на ре-
гулярной основе с учетом современных 
реалий и условий. 

Стимулом для развития данного на-
правления могут послужить меры го-
сударственной поддержки, например, 
в бласти отображения экскурсионного 
маршрута на местности при помощи ту-
ристской навигации, информационных 
стендов и других современных носите-
лей информации.
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Введение. «Каждая эпоха выбирает 
своего великого поэта», – со знанием дела 
отмечал Иосиф Бродский [3]. А художни-
ка, дизайнера? Тоже одного? А лицо ико-
ны стиля, если не на век, то хотя бы на се-
зон? Кто и как становится иконой, героем 
своего времени? Когда предмет превра-
щается в символ? Кому они служат и что 
вообще такое «символ»?

Словарь иностранных слов опреде-
ляет «символ» как «образ, воплощаю-
щий какую-либо идею; условный веще-
ственный знак для членов определенной 
общественной группы» и даже «для чле-
нов тайного общества» [11]. Но в наше 
время понятие символа, с необходимо-
стью, расширяется и углубляется, а се-
мантическая значимость визуальных 
символов переходит на новый метау-

ровень. Человечество слишком громад-
но и разнообразно, чтобы «единоглас-
но» чтить планетарные символы. Даже 
главные табу (убийство, каннибализм, 
инцест) не стали всеобщим запретом. 
И тем не менее, ряд символических 
изображений в ХХI веке знаком почти 
всем: символ вечной изменчивости Инь-
Ян и похожий на него – египетский Уро-
борос; Роза и Крест (любовь и смерть); 
сердце, пробитое стрелой амура.

Хочется расширить этот ряд и допол-
нить двумя визуальными доминанта-
ми ХХ века, столетняя история которых 
позволяет отнести их к вневременным. 
Это «Черный квадрат» Казимира Ма-
левича (1879–1935) и маленькое чер-
ное платье Шанель (1883–1971) – арт- 
объекты первой четверти ХХ века.

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
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Компаративный анализ
визуальных символов новой предметности:

«Черный квадрат» Малевича –
маленькое черное платье Шанель

Автор статьи проводит компаративный анализ двух произведений концептуального аван-
гарда 20-х годов ХХ века: картины Казимира Малевича «Черный квадрат» и маленького черно-
го платья Габриэль Шанель на фоне необратимых изменений судеб человечества. На первый 
взгляд арт-объекты трудно поставить «на одну доску», они – разноприродны. Но метод ком-
паративного анализа позволяет выявить общность концепций, приемов стилизации, работы 
с формой того и другого мастера, совпадение идей авторов с ожиданиями социума. Автор 
определяет траекторию перехода предмета-вещи в культовый символ, анализирует семан-
тическую и коммерческую ценность визуальных символов эпохи и приходит к выводу о том, 
что маленькое черное платье Шанель для мира моды стало тем же, чем «Черный квадрат» 
Малевича стал для изобразительного искусства – вневременным концептуальным авангардом.

Ключевые слова: авангард, компаративный анализ, символ, вневременные визуальные до-
минанты, семантика.

Изложение основного материала. 
Исследователи называют ХХ век небы-
валой в истории человечества эпохой 
потрясений: Первая и Вторая мировые 
войны, революции и освободительные 
движения, крушение незыблемых им-
перий, изобретение и применение ядер-
ного оружия и многое другое необрати-
мо изменило судьбы человечества. Мир 
стал глобальным, сложным, непредска-
зуемым, угрожающе изменчивым. На 
этом драматичном фоне два арт-объек-
та, среди необозримого множества дру-
гих, возникших и канувших в небытие, 
остаются узнаваемыми, неизменными и 
по-прежнему трендовыми. У них даже 
аббревиатуры похожи: ЧКМ и МЧП. А 
разделяют их 10 лет, распространение 
фотографии, приведшее к переосмыс-
лению роли художника и предметности 
в изобразительном искусстве; и Первая 
мировая война, кровавые вихри которой 
вмиг сбили виньетки модерна и постави-
ли женщин и мужчин перед новым бру-
тальным вызовом ХХ века. И это уже не 
было довоенное эстетское стремление 
«взрастить лозу нового века». Привыч-
ные параметры «правильной красоты» 
дрогнули и просели. Визуальный ряд 
коротко блеснувшего стиля интербел-
лум стал и символом здоровой экспан-
сии, и компасом моды [18].

«Черный супрематический квадрат», 
появившийся в 1915 году как знак неспо-
койного времени Первой мировой, был и 
остается самым скандальным, самым об-
суждаемым и цитируемым произведени-
ем ХХ века [6; 8]. Сегодня профессиона-
лы в любой области искусства знают, что 
без толики эпатажа, скандальной прово-
кации не обойтись. Столетие назад от-
ношение к эпатажу было иным. Однако 
на одном эпатаже долго не протянешь, 
его посыл недолговечен. За провокаци-
ей, как и за простотой идеального при-
знанного произведения искусства, дол-
жен стоять культурный подтекст. Одни 
только провокации никогда не сделают 
имя художнику. Нужна авторская идея и 
совпадение с идеями (или ожиданиями) 
современников. Об особенностях «Ква-
драта», его предшественниках и аполо-

гетах написано множество диссертаций 
[17]. Он превратился в объект обязатель-
ного паломничества в музее. И только 
жесткая брутальность уберегает «Ква-
драт» от участи вангоговских «Подсол-
нухов». Мне довелось увидеть его один 
на один в совершенно пустом тогда зале 
Новой Третьяковки на Крымском Валу 
весной 2005 года. Не скажу, что он про-
извел на меня впечатление, сравнимое с 
Джокондой, но это было произведение 
искусства [1].

Первая мировая быстро и до основа-
ния уничтожила старые социальные си-
стемы и ценности. Стало очевидно, что 
за годы войны сформировался новый 
образ жизни. Женщины вышли за пре-
делы трех «К»: кухня – кирха –киндер, 
заняли рабочие места выбывших муж-
чин, стали активно участвовать в жизни 
большого мира [10]. Общество измени-
лось радикально, изменился и его внеш-
ний облик. Но видели это все, осознава-
ли многие, а маленькое черное платье 
создала одна Шанель. 

Со временем выяснилось, что ма-
ленькое черное платье Шанель для мира 
моды стало тем же, что «Черный ква-
драт» Малевича для изобразительного 
искусства – вневременным концепту-
альным авангардом. Когда в ХХI веке 
мы надеваем безупречное коктейльное 
черное платье, когда нужен женствен-
ный и в то же время классически-офи-
циальный костюм, когда мы соединяем 
жемчужное ожерелье с золотой цепоч-
кой или украшаем свой наряд атлас-
ной камелией, мы вспоминаем авто-
ра этих бесценных идей, создательницу 
именного стиля великую Мадемуазель 
моды – Габриель Шанель [5]. Ее идеи 
настолько современны, пропорции сти-
ля столь убедительно актуальны, а 
цветы и духи – изысканно обворожи-
тельны, что кажется, будто она жива и 
продолжает творить свои шедевры и по 
сей день. И каждый год, каждый сезон 
ее идеи находят новое воплощение в мо-
делях современных дизайнеров. Вот что 
такое настоящая фэшн-идея! 

Классический триколор Дома моды 
Шанель – черное-белое-золото – она  
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заим ствовала из торжественно- 
трагических портретов великого испан-
ского художника Диего Веласкеса. Но, 
спустившись с олимпийских высот чи-
стого искусства, не постеснялась ис-
пользовать в женской моде трикотаж-
ное полотно джерси, из которого до нее 
шили только мужское исподнее. Раз-
умеется, история создания знамени-
той модели МЧП окружена легендами. 
Углубляться не будем, рассмотрим две 
наиболее правдоподобные версии. 

Погиб возлюбленный Шанель Ар-
тур Кэйпел, который поддерживал ее во 
всех начинаниях, помог поверить в себя, 
но женился на другой. И безутешная Га-
бриэль создала траурное платье, не имея 
права носить траур. А во Франции со 
времен Анри Четвертого черный цвет 
воспринимался именно как траурный. 
По другой версии, радикально проти-
воположной – ее вдохновило выступле-
ние блистательной «Шоколадки» Жозе-
фины Бейкер – американо-французской 
танцовщицы, певицы и актрисы, кото-
рую называли «Черной жемчужиной». 
И Шанель, оценив преимущества гра-
фики черного (опять символ!), создала 
свой черный бриллиант. Она не только 
освободила черное платье от траурно-
го контекста, она разглядела в нем уни-
версальный предмет гардероба деловой 
женщины ХХ века [12].

Что же такого особенного в этом по-
разительном платье?! Ведь есть силу-
эты гораздо интереснее, а аксессуары 
шикарнее. С точки зрения профессио-
нального модельера – самая суть: фрон-
тальная композиция, пропорции троа-
кар, эстетская статуарность – все есть и 
ничего лишнего! 

Но так или иначе, эту «простенькую 
модель» ожидал феноменальный успех. 
Буквально на следующий сезон пла-
тье стало хитом, положив начало три-
умфальному распространению МЧП по 
всему миру. И сделав Шанель – «r&b» – 
богатой и знаменитой. Она и раньше 
не была комплементарным человеком, 
приятным для всех. А сочетание низко-
го происхождения и высоких амбиций, 
делало ее опасной и осторожной одно-

временно [12]. В отличие от своих экс-
травагантных коллег (Скиапарелли, Ба-
ленсиага, Вионне), Шанель стремилась к 
простоте, но обладала при этом каким-то 
особенным, провидческим чутьем, по-
ниманием глубинного запроса времени. 
Ее концептуальная «одежда вне моды» 
[4] стала классической в первую очередь 
благодаря пониманию новой роли и мес-
та женщины в социуме ХХ века. В ре-
зультате оказалось, что Шанель создала 
не просто платье, но стиль имени себя, 
который пережил свою создательницу и 
уже в ХХI веке адекватно соответству-
ет потребностям женщин и темпо-ритму 
современной жизни.

Показательно, что Умберто Эко в 
своей «Истории красоты» также прово-
дит параллели между творениями Ша-
нель и Малевича. Он называет модели 
Шанель андрогинными, авангардное ис-
кусство 20–30-х годов провокационным 
и приводит в пример полотно Казимира 
Малевича, хранящееся в Нью-Йоркском 
музее современного искусства [13]. Это 
целых два квадрата: черный и красный. 
И тут не надо быть великим искусство-
ведом, чтобы увидеть, насколько они 
(два квадрата) уступают одному. На 
волне феноменального успеха худож-
ник сам сделал несколько авторских по-
второв и вариантов формального разви-
тия темы, а эпигонов и последователей 
по всему миру не счесть. «Существова-
ли также авторские повторения «Ква-
драта»: второй был исполнен весной 
1924 года для XIV Биеннале в Венеции, 
третий создан в 1929 году к персональ-
ной выставке в Третьяковской галерее, и 
в начале 1930-х годов ‒ четвертый «Чер-
ный квадрат». Поздние работы отлича-
лись от оригиналов 1915 года по разме-
рам и пропорциям; Малевич не ставил 
задачи точного воспроизведения» [20]. 

И если уж автор «вторил» сам себе, 
что говорить о сотнях «графоманов-про-
должателей». Однако стоит отметить как 
минимум двух оригинальных творцов, 
отнюдь не эпигонов, скорее, совпадаю-
щих с Малевичем по духу творческих 
поисков: нидерландского художника 
Пита Мондриана (1872–1944), основа-

теля неопластицизма [16], и русского 
концептуалиста Эрика Булатова, созда-
теля соц-арта (1933) [14]. Но сам «Чер-
ный квадрат» так и остался вершиной, 
вехой времени, вневременной визуаль-
ной доминантой. 

Для автора это был opus magnum, 
смысл «Черного квадрата» заключал-
ся в его главенстве над всеми формами 
в искусстве как первоэлемента, худож-
ник называл эту свою работу «лицом 
нового искусства», «царственным чер-
ным младенцем» [8]. Но есть и прямо 
противоположное мнение: для истории 
развития искусства «Черный квадрат» – 
это смерть предмета в искусстве. Имен-
но так был настроен Александр Бенуа – 
прославленный художник и теоретик 
искусства: «Черный квадрат в белом 
окладе – это не простая шутка, не про-
стой вызов, не случайный маленький 
эпизод, случившийся в доме на Мар-
совом поле, а это один из актов само-
утверждения того начала, которое име-
ет своим именем мерзость запустения и 
которое кичится тем, что оно через гор-
дыню, через заносчивость, через попра-
ние всего любовного и нежного, приве-
дет всех к гибели» [2]. 

Гибели, во всяком случае живопис-
ной, не произошло, но известный кино-
режиссер наших дней Андрей Конча-
ловский, спустя сто лет, задается теми 
же вопросами: «Есть ли в «Черном ква-
драте» Малевича мастерство»? «Есть ли 
талант»? «Есть ли ощущение прекрас-
ного»? И с точки зрения режиссера сам 
себе отвечает: «Нет. Есть мастерский 
рекламный трюк. Есть желание «взор-
вать», вызвать скандал, шокировать зри-
теля. С этой точки зрения Малевич такой 
же «художник», как Герострат – архитек-
тор, а Чикатило, извините, – хирург» [7]. 

Не зря знаменитое полотно считает-
ся самым мифологизированным произ-
ведением изобразительного искусства 
XX века. Его интерпретации неисчис-
лимы, неофитов, желающих превзойти 
автора, – толпы, комментаторов и рас-
шифровщиков – десятки, сотни. Даже 
афиша международного детского му-
зыкального конкурса «Щелкунчик» со 

всей очевидностью отсылает к прин-
ципам супрематической композиции. 
Очевидно, что художник создал некую 
магическую формулу, особенно если 
учесть дальнейшее тяготение искусства 
к знаковости, к символистской поэтике 
«общих состояний» и отсылок к архети-
пам. Спорят и негодуют до сих пор. Без-
условно одно: картина воспринимается 
как вневременная визуальная доминан-
та, эстетический манифест целого по-
коления художников и как важнейшей 
эстетический символ эпохи.

У маленького черного платья Ша-
нель другая судьба. С течением времени 
оно стало не просто визуальной доми-
нантой эпохи des années folles – сумас-
шедших 20-х, но символом противо-
стояния моды (изменчивости) и стиля 
(стабильности) [9]. И с тех пор нет ди-
зайнера, который не предложил бы сво-
его варианта маленького или большого 
черного платья. Юбер Живанши сде-
лал тоже ставшее классическим платье 
для Одри Хепберн в фильме «Завтрак у 
Тиффани», Виктория Бэкхем предложи-
ла вариант с белым воротничком, Джан-
ни Версаче в модели для Эллис Херли, 
не постеснявшись, подчеркнул китче-
вую сексуальность, а Донателла Верса-
че в еще более остром варианте продол-
жила тему для Леди Гага [19]. Можно 
ли было устоять? Нет. Я тоже сделала 
свой вариант и показала его на дефиле 
музейной моды в Симферопольском ху-
дожественном музее. 

Ив Сен-Лоран – великий модельер 
и философ моды не просто создал не-
сколько незабываемых моделей черных 
платьев, он создал новое направление в 
моде ХХ века. Гениальному провидцу 
принадлежат такие знаковые изобрете-
ния в области моды, как женский смо-
кинг и женская кожаная куртка, бот-
форты, креативная разработка стилей 
унисекс и сафари, создание «блочных» 
моделей по произведениям Пита Мон-
дриана, овальное декольте спинки, «по-
ставленное» на кружево, дальнейшая 
актуализация фольклорного стиля. Но и 
он не поднялся до уровня создания соб-
ственного стиля.
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Сейчас модно произведения искус-
ства, даже декоративно-прикладного, 
определять как художественное выска-
зывание. Корректно ли называть платье 
высказыванием? Видимо, да, если это 
маленькое черное платье Шанель. Так 
ли, нет ли, но сила этого высказывания 
оказалась столь мощной, что его безо-
шибочно воспринимали во всем мире – 
независимо от страны, пола, возраста, 
национальности, религии, уровня жиз-
ни, годового дохода.

А сама Шанель в 1967 году предста-
вила потрясающий ансамбль: барочные 
серьги с монограммой, логотип Вели-
кой Мадемуазель, стеганая сумка на зо-
лотой цепочке, о которой мечтает ка-
ждая женщина. И красные короткие 
перчатки. О самом костюме черной ла-
кированной кожи даже не говорим.

Для меня очень важен вопрос про-
фессионализма этих прославленных ав-
торов. При всей своей амбициозности 
ни рисовать, ни шить, ни кроить Ша-
нель профессионально не умела. Зато 
обладала безупречным чувством стиля, 
острым глазомером дизайнера. Работа-
ла методом «наколки» прямо на модели. 
Была умеренным трудоголиком и кате-

горически не допускала небрежности в 
работе. Училась и анализировала ошиб-
ки всю жизнь.

Казимир Малевич к вершинам свое-
го мастерства шел долгим путем учени-
чества. По его работам можно изучать 
историю изобразительного искусства на-
чала ХХ века. Это портреты и пейзажи, 
сюжетные картины, сцены сельской и го-
родской жизни, натюрморты и автопор-
треты. Палитра творческих интересов 
молодого живописца впечатляюще ши-
рока: реализм, импрессионизм, неопри-
митивизм, абстракция, кубофутуризм, 
авангардизм, алогизм и, наконец, супре-
матизм [20]. На сегодняшний день Мале-
вич – один из самых востребованных и 
дорогостоящих русских художников [15].

Выводы. Минуло столетие, и уже с 
полной ответственностью можно ска-
зать, что «Черный квадрат» не стал пор-
третом Рубенса, а маленькое черное пла-
тье не достигло уровня функционального 
английского костюма. Но оба арт-объек-
та 20-х годов ХХ века, пережив все ка-
таклизмы и переоценки эпохи, остались 
вневременными визуальными доминан-
тами, символами не только столетней 
давности, но и наших дней.
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Comparative analysis of visual symbols of a new objectivity:
Malevich’s «Black Square» – Chanel’s little black dress

The author of the article conducts a comparative analysis of two works of the conceptual 
avant-garde of the 20s of the twentieth century: Kazimir Malevich’s painting «Black Square» and 
Gabrielle Chanel’s little black dress against the background of irreversible changes in the destinies 
of mankind. At first glance, it is difficult to put art objects «on the same level», they are diverse. How-
ever the method of comparative analysis allows us to identify the commonality of concepts, styliza-
tion techniques, works with the form of both masters, the coincidence of the authors’ ideas with the 
expectations of society. The author defines the trajectory of the transition of the object-thing into a 
cult symbol, analyzes the semantic and commercial value of the visual symbols of the era and comes 
to the conclusion that Chanel’s little black dress has become for the fashion world what Malevich’s 
«Black Square» is for fine art – a timeless conceptual avant-garde.

Keywords: avant-garde, comparative analysis, symbol, timeless visual dominants, semantics.

1. Антонова И. А. Воспоминания. Траектория судьбы / И. А. Антонова. – Москва: АСТ, 
2020. – 240 с. илл. 

2. Бенуа А. Н. – URL: https://www.culture.ru/persons/8795/kazimir-malevich (дата обраще-
ния: 10.10.2024).

3. Бродский – не поэт. – URL: https://vk.com/video-25533848_171487596 (дата обращения: 
19.10.2024).

4. Ермилова Д. Ю. История Домов моды / Д. Ю. Ермилова. – Москва: ACADEMIA, 2003. – 
287 с.

5. Мода и стиль / гл. ред. В. Володин. – Москва: Аванта+, 2002. – 480 с.  
6. Казимир Малевич и «Черный квадрат». – URL: https://gallerysmart.ru/o-kompanii/

blog/slovo-iskusstvoveda/kazimir-malevich-i-chernyij-kvadrat.-ponyat-i.html (дата обращения: 
28.10.2024).

7. Кончаловский А. С. «Черный квадрат» Малевича. – URL: https://dzen.ru/a/
YwE79vgCBFVr9Yh2 (дата обращения: 19.09.2024).

8. Черный супрематический квадрат 1915. – URL: https://my.tretyakov.ru/app/
masterpiece/8403 (дата обращения: 15.10.2024).

9. Фогг Марни. История моды. 100 платьев, изменивших мир / М. Фогг. – Санкт-Петер-
бург: КоЛибри, 2015. – 255 с. 

10.  Мода XVIII – XX веков. Киотский институт костюма. – Москва: АСТ; Астрель, 2008. – 191 с. 
11.  Словарь иностранных слов / под ред. И. В. Лехина и проф. Ф. Н. Петрова. – Москва: 

Гос. изд-во иностранных и национальных словарей, 1954. – 420 с.
12.  Эдрих Марсель. Загадочная Коко Шанель / М. Эдрих. – Москва: Глагол, 2008. – 407 с. 
13.  Эко Умберто. История красоты / Умберто Эко. – Москва: Слово/Slovo, 2018. – 440 с. 
14.  10 хрестоматийных работ Эрика Булатова. Ирина Горлова – как смотреть картины од-

ного из основателей соц-арта. – URL: https://arzamas.academy/materials/1563 (дата обращения: 
10.10.2024).



34 35

УДК 712.03:82:008

Т. С. Ващенко

Симбиоз семантики природы и поэтической 
мысли в садово-парковом искусстве 

В статье рассматриваются семантическая роль образа сада в поэзии, влияние поэтиче-
ских произведений на содержание композиций садово-паркового искусства. На основе прове-
денного анализа разработаны рекомендации для специалистов садово-паркового искусства, 
направленные на сохранение взаимосвязи различных видов искусства и объектов ландшафт-
ной архитектуры, повышение культурной значимости последних.

Ключевые слова: садово-парковое искусство, ландшафтная архитектура, поэзия, семан-
тика образа сада в поэзии.

Введение. Принято считать, что 
история создания садов, парков и иных 
объектов озеленения началась с появле-
ния древних земледельческих цивилиза-
ций. Плодородные земли и благоприят-
ные природные условия позволили им 
использовать для этих целей естествен-
ные природные ландшафты. Но в те да-
лекие времена сад имел скорее утили-
тарное значение, чем художественное.

Ряд ученых полагает, что первые 
сады, созданные в Египте около 2000 
года до н. э., служили исключитель-
но эстетическим целям. Климатические 
особенности региона заставляли мест-
ных жителей искать прохладу в тени 
деревьев. Именно стремление к ком-
фортному времяпрепровождению опре-
делило потребность организовывать 
уют и удобство в садах [7]. Сады разме-
щались во внутренних дворах дворцов и 
богатых домов, ими окружали священ-
ные территории вокруг храмов, созда-
вая социокультурное пространство. 

В русской культуре связь между вос-
принимающим субъектом и географи-

ческим окружением впервые продемон-
стрировал Н. В. Карамзин, подчеркнув 
«аффективную силу ландшафта». 
Ю. Лотман отмечал, что существование 
в пространстве – это один из аспектов 
человеческого поведения. Люди, воспи-
танные в разных культурах, обращают-
ся с этим пространством по-разному, в 
соответствии с принятыми нормами по-
ведения. Обобщая социокультурный 
опыт, накопленный в различных знако-
вых системах, семантика позволяет ви-
деть связь между принципами органи-
зации языка, материальной культуры, 
планировки пространства и духовной 
культурой. 

В целом историю развития садово- 
паркового искусства принято изучать 
с точки зрения архитектурных форм, 
и мало кто из архитекторов, особенно 
практикующих, уделяет внимание се-
мантике садов и парков. Это оказывает 
негативное влияние на проведение ре-
ставрационных работ, в процессе кото-
рых утрачивается содержание объектов 
озеленения разных эпох. Настоящие ма-

стера садово-паркового искусства в каче-
стве первоочередной ставят перед собой 
задачу создания зрительного, эстетиче-
ского восприятия своих произведений, 
придавая им современные черты.

Цель исследования – проанализиро-
вать значимость семантической роли 
объектов садово-паркового искусства 
на примере ее взаимосвязи с поэзией. 
Подобный анализ позволит повысить 
культурную значимость создающихся 
садов, парков и скверов.

Изложение основного материала. 
Теме передачи образов поэтических 
произведений посредством объектов 
ландшафтной архитектуры и исполь-
зования образа сада в поэзии посвяще-
но немало работ. Одним из ведущих в 
этом перечне является научный труд 
Д. С. Лихачева «Поэзия садов» [6]. В 
ней автор подробно разбирает на приме-
рах, «…как соотносится творчество поэ-
та с садовым искусством, каким общим 
стилям, каким стилистическим форма-
циям они подчиняются, какие общие 
идеи выражают, а кроме того, разумеет-
ся, какую роль играет садово-парковое 
искусство в творчестве поэта» [6, с. 7].

Основой садово-паркового искус-
ства является работа с природными эле-
ментами и материалами, позволяющая 
создать единую композицию в опре-
деленном художественном стиле, не 
исключая при этом ее практическую 
значимость, связанную с микроклима-
тическими, санитарно-гигиеническими 
и прочими свойствами. Вне зависимо-
сти от времени и пространства сад при-
зван содействовать стремлению челове-
ка слиться с природой или подчинить ее 
как среду [1]. Сад – это не что иное, как 
способ представления человека о мире и 
своем месте в нем.

Являясь формой синтеза природы 
и разных видов искусств, подчиняясь 
историческим стилям, садово-парко-
вое искусство развивалось во взаимос-
вязи с философией, литературой, музы-
кой, живописью, градостроительством, 
архитектурой, народными традиция-
ми. Для каждой культуры в ее истори-
ческом, национальном или террито-

риальном аспекте сад всегда обладал 
символическим подтекстом. Как пишет 
Д. С. Лихачев, «садово-парковое искус-
ство определяется философией своего 
времени и само оказывает влияние на 
философию, на эстетические представ-
ления, на поэзию, живопись, педагогику 
и т. д., и т. п.» [5, с. 210]. Сад для Лиха-
чева – это рай на Земле, универсальная 
целостная система, выражающая фило-
софские и эстетические представления 
эпохи. Он видит сад как текст, требую-
щий прочтения [3].

Стоит упомянуть, что на востоке, где 
зародилось садово-парковое искусство 
в его художественном контексте, сады 
играли несравненно большую роль и 
стремительнее развивали свою эстети-
ческую составляющую, нежели на севе-
ре или западе. Восточная поэзия прак-
тически одухотворена садами. С садами 
связано множество верований и преда-
ний. Именно образ сада воплощает в 
себе рай земной и рай небесный. Адам 
и Ева, согласно библейской истории, из-
начально обитали в дивном саду, кото-
рый назывался «Эдемом» (что с древ-
нееврейского языка переводится как 
«блаженство»). 

В поэзии разных эпох образ сада ассо-
циируется с семантикой любви, молодо-
сти, счастья, душевного равновесия, об-
новления. А. А. Ахматова сопоставляла 
сад с Эдемом. Для нее сад – место счаст-
ливого творчества, а в ее поэзии он – 
символ настоящего и счастливого бытия:

Вновь подарен мне дремотой 
наш последний звездный рай –
Там, за пестрою оградой,
У задумчивой воды,
Вспоминали мы с отрадой
Царскосельские сады.

(«Вновь подарен мне...»,  
Севастополь, 1916)

Прощай, прощай, будь счастлив, 
друг прекрасный,

А я иду владеть чудесным садом,
Где шелест трав и восклицанье муз.

(«Пусть голоса органа снова  
грянут...», 1921)
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Образами сада пронизано и творче-
ство Б. Ахмадулиной. В 1987 году вы-
шла в свет ее книга стихов под названи-
ем «Сад». Воспоминание о счастливой 
встрече влюбленных в стихотворении 
«Прощай! Прощай! Со лба сотру...» свя-
зано именно с восприятием сада, его 
элементов, запахов, текстур:

Прощай! Прощай! Со лба сотру 
воспоминанье: нежный, 

влажный сад, 
углубленный в красоту, 
словно в занятье службой важной.
Прощай! Все минет: сад и дом, 
двух душ таинственные распри 
и медленный любовный вздох 
той жимолости у террасы.

В то же время поэты часто использо-
вали образ сада для передачи негативно-
го настроения. Примеры такой семанти-
ки сада в поэзии приводят в своей работе 
Е. Н. Тропкина и Н. Е. Рябцева [8]. 

В фольклорной традиции сад – это 
место, которое может быть связано с го-
рем и слезами:

Сяду я на яблоньку в зеленом саду,
Своим кокованьицем древо подсушу.
Ой, своим горьким слезонькам сад 

весь потоплю.
А может ассоциироваться с разлукой 

влюбленных:
Не пой, не пой соловушка, 

не пой во саду, 
Не давай тоски-назолушки 

сердцу моему. 
Итак сердечушко изныло во мне.

Или являться символом уходящей 
любви (в народной песне – отцветаю-
щий сад):

Уж ты сад, ты мой сад, 
сад зелененький, 

Ты зачем рано цветешь – 
осыпаешься? 

Ты зачем рано цветешь – 
осыпаешься? 

Ты куда, милый мой, 
собираешься?

Красота сада всегда была объектом 
преклонения поэтов и художников. Они 

«…испытывали особенное влечение к 
памятникам садово-паркового искус-
ства, «читали» сады, видели в них кни-
гу, все виды поэтических жанров от оды 
до элегии и идиллии» [6, с. 16]. Мно-
гие всемирно известные поэты сами яв-
лялись садовниками и зачастую имели 
свои сады. В них они черпали вдохно-
вение для творчества, через образы сада 
передавали настроение. У каждого поэ-
та – свой сад. 

В списке поэтов Нового времени, 
оказавших существенное влияние на 
садово-парковое искусство, Д. С. Ли-
хачев называет садовников-практи-
ков: Ф. Петрарку, сформулировавшего 
в своих произведениях программу са-
доводства, Дж. Аддисона, оказавшего 
влияние на изменение вкусов в области 
садоводства посредством эссе в «Зрите-
ле», А. Попа и его известный сад в Тви-
кенхеме, И. В. фон Гете, устроившего 
Герцогский сад в Веймаре, Н. В. Гого-
ля, описывавшего сады в своих произ-
ведениях и обустраивавшего сад в Васи-
льевке (ныне Гоголево), и др.

Садово-парковое искусство нахо-
дится в таком тесном симбиозе с поэзи-
ей, что существует немало руководств 
по ландшафтной архитектуре в стихот-
ворной форме. Яркий пример – поэма 
Жака Делиля «Сады», в которой автор 
дает рекомендации по посадке и сохра-
нению растений с учетом эстетики дан-
ного вопроса [6]. Он утверждает, что 
сады способны вести разговор с нами, 
обучать нас:

К урокам высшим нам уж время 
поспешить,

Не взору одному, и сердцу говорить.
Познал ли ты между бездушными 

вещами
И одаренными душою существами
Невидимую связь? Внимал ли 

разговорам,
Витийству без речей воды, лесов 

и гор?
Употреби же их...

Но не только сады давали вдохнове-
ние поэтам разных эпох. Создатели са-

дов – архитекторы не в меньшей сте-
пени заимствовали идеи и образы для 
своих творений из поэзии. Ярким при-
мером такого решения является Алуп-
кинский парк вокруг Воронцовско-
го дворца. Глубокий анализ семантики 
этого шедевра садово-паркового искус-
ства проведен Ю. Я. Арбатской [2]. 

С северного парадного входа дворца 
открываются живописные виды на гору 
Ай-Петри, очертания которой повторя-
ют форму Скалы Потемкина – мегали-
тического камня диабаза, называемого 
также «Лунным камнем».

Однако во времена Воронцовых се-
мантика этой композиция была иной и 
имела другой внешний вид. Перед «Лун-
ным камнем» размещалась увитая пле-
тистыми розами пергола. Пешеходная 
дорожка внутри ее соединяла Азиатский 
павильон и «Меридово озеро» в Верх-
нем парке. Нередко архитектонику пер-
голы и «Меридова озера» связывают с 
сюжетами поэмы «Лалла Рук» Т. Мура, 
который был близко знаком с архитек-
тором дворца Э. Блором, и его произве-
дения часто читали в семье Воронцовых. 
Главная героиня поэмы – юная фея Пери 
изгнана из Рая за любовь к земному че-
ловеку. Для ее возвращения в Рай, по на-
ставлению Ангела Пери, необходимо 
преподнести небу дар святой. Но путь к 
исполнению заветного желания оказы-
вается долгим и трудным. Пери прихо-
дится совершить три попытки, пролетев 
над Индией, Египтом и Сирией. Героиня 
достигает желанного – врата Эдема от-
крываются перед ней. По разным верси-
ям, пергола из роз в Алупкинском пар-
ке могла стать символом праздника роз 
в Кашмире, который она посетила. И все 
же более вероятно, что пергола – это ме-
тафора к сцене прощания Пери с земны-
ми цветами и растениями перед возвра-
щением в Рай. В любом случае она стала 
символом пути, соединяющего древний 
Египет с Ближним Востоком и Индией.

С «Меридового озера» в Алупкин-
ском парке начинается горный каскад 
«Фрейшютц», названный в честь опе-
ры К.-М. Вебера «Волшебный стрелок» 
(нем. «Der Freischütz»). Он проходит че-

рез весь Малый хаос – каменистую зону 
парка – и заканчивается в Нижнем пар-
ке водопадом. Поток воды изрезан кам-
нями таким образом, что струи создают 
эффект «фаты невесты». На фоне тем-
ных деревьев над скалой выделяются 
белые розы. Неподготовленного зрите-
ля появление этих цветов в данном ме-
сте парка может удивить. Описанная 
картина символизирует хор подружек 
невесты «Венок из роз» или «Девичий 
венок», звучащий в финале оперы и на-
званный Вебером народной песней.

Исследуя литературные сюжеты, во-
плотившиеся в композициях Алупкин-
ского парка, следует упомянуть и поэзию 
Оссиана, повлиявшую на оформление 
пейзажной части парка. Хаотическое 
нагромождение скал, мрачные гроты и 
зимнее море идеально создают атмосфе-
ру образов Оссиана. Таинственность те-
матической композиции Малого хаоса и 
романтическое нагромождение диабазо-
вых глыб Большого хаоса отлично пере-
дают дух Шотландии [2].

Выводы. Мы представили примеры, 
как природные и декоративные (куль-
турные) элементы садово-паркового ис-
кусства могут создавать уникальную 
атмосферу, способствующую эстетиче-
скому наслаждению и пониманию се-
мантики поэтических произведений раз-
ных эпох. Семантический симбиоз этих 
двух видов искусства бесспорен, незы-
блем и основан на неиссякаемом вза-
имном вдохновении. В результате вза-
имодействия природы и архитектуры, 
которое пронизано литературными ал-
люзиями, формируется целостный ху-
дожественный замысел, отражающий 
идеалы и эстетические принципы свое-
го времени.

Авторами настоящего исследования 
разработан ряд рекомендаций для дей-
ствующих ландшафтных архитекторов 
при проведении реконструкций или соз-
дании новых объектов садово-парково-
го искусства:

Изменить узкоархитектурный под-
ход в своей деятельности, основанный 
только на эстетическом восприятии и 
функциональной направленности объ-
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Symbiosis of semantics of nature and poetic thought
in landscape art

The article examines the semantic role of the image of the garden in poetry, the influence of poetic 
works on the content of compositions of landscape art. Based on the analysis, recommendations have 
been developed for specialists in landscape art aimed at preserving the relationship between various 
types of art and objects of landscape architecture, increasing the cultural significance of the latter.

Keywords: gardening art, landscape architecture, poetry, semantics of the image of the garden 
in poetry.

Введение. Известно, что 2024 год в 
России объ явлен Годом семьи. В связи 
с увеличением субси дий материнско-
го капитала многодетным семьям рас-
тет спрос на новые квартиры в жилых 
комплексах. Покупка дома или кварти-
ры – лучшее вложение для молодой се-
мьи и роста демографических показате-
лей страны.

Качество подготовки архитекторов и 
дизайнеров интерьеров значительно от-
стает от потреб ностей общества. Россия 
по итогам года вошла в первую четвер-
ку стран мира после Китая, США, Ин-
дии по покупательским потребностям 
населения. Сегодня дизайнеры инте-
рьеров востребованы в России в связи 
с реализацией национальных проектов 
федерального масштаба, принятых в 
2018–2024 гг.

Покупка квартиры молодоженами – 
дело ответственное, которое может 
обернуться значительными затратами 
из-за отсутствия знаний об архитектур-
ных новинках, инфраструктуре жилых 

комплексов, дизайн-проектах интерье-
ров квартиры, современных стилях и 
направлениях и т. д. Для предотвраще-
ния ошибок молодым покупателям ре-
комендуется настаивать на экскурсиях 
во время строительства жилых комплек-
сов, организуемых профессиональными 
риелторами. 

Обратимся к экскурсоводческой ли-
тературе. К сожалению, описание опыта 
экскурсий по жилым комплексам ново-
строек практически отсутствует. Риел-
торы, работающие на застройщика, за-
интересованы в скорейшей продаже 
квартир, уступающих по качеству и пре-
восходящих по цене квартиры в других 
новостройках. Многие из них органи-
зуют экскурсии редко, ограничиваются 
рекламными буклетами, и поэтому опыт 
таких экскурсий практически не описан. 

Литература по искусству в основ-
ном представлена иллюстрированны-
ми зарубежными альбомами, дорого-
стоящими и недоступными из-за малого 
тиража. Среди отечественных авторов 
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ектов ландшафтной архитектуры, вклю-
чив в него представление о семанти-
ческом родстве садов с иными видами 
искусства, в первую очередь с поэзи-
ей. Это позволит повысить культурную 
значимость вновь созданных садов, пар-
ков и скверов в условиях архитектурно-
го минимализма, присущего современ-
ным урбанизированным территориям.

Уделять внимание национальным, 
исторически сложившимся различиям 

в объектах садово-паркового искусства, 
тесно переплетающихся с культурной 
идентичностью места их расположения.

При реконструкции садов и парков 
предварительно проводить культуроло-
гические исследования на тему переда-
чи литературных, музыкальных, фило-
софских и других образов посредством 
встроенных в них композиций с целью 
исключить разрушение симбиоза произ-
ведений разных искусств. 
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в искусстве дизайна интерьера отме-
тим работы И. Азорской, В. Ахремен-
ко, А. Горбачева, Д. Гурбанович, Л. Си-
монова [1; 2; 3; 4; 5]. Среди зарубеж ных 
авторов – Л. Курто, Ф. Рамстедт [7].

Автор книги «Дизайн и интерьер ва-
шего дома. 101 лучшая идея» Л. Курто 
справедливо полагает, что «…практи-
чески каждый дом нужно усовершен-
ствовать». Признанный мастер по 
фэн-шуй объясняет, как создать пра-
вильное пространство для любви, здо-
ровья и процветания [7, c. 7]. Фэн-
шуй в переводе с китайского – «ветер 
и вода». Это учение появилось бо-
лее тысячи лет назад для выбора пра-
вильного места могил предков. Сейчас 
фэн-шуй – учение о правильном вы-
боре дома, чтобы его жильцам сопут-
ствовала удача и благополучие. 

Цель статьи – советами и рекоменда-
циями оказать помощь молодежи – бу-
дущим владельцам квартиры в выборе 
жилищных комплексов и дизайна квар-
тиры, а также в оптимизации их денеж-
ных затрат.

Изложение основного материала. 
Приведем основные характеристики ЖК, 
о которых следует знать как покупателю, 
так и экскурсоводу, на примере ЖК «Хо-
рошая Погода» города Краснодара. 

Преимущества. Внешний вид ЖК 
«Хорошая Погода» – это воплощение 
сдержанного стиля, элегантности и про-
стоты. Наличие эксплуатируемой кров-
ли для занятий спортом и отдыхом 
под открытым небом; живописной ал-
леи для прогулок с семьей; 148 парко-
вочных мест на 100 квартир; зоны ВВQ 
для летних пикников; закрытой детской 
площадки и пандусов; зоны тренажеров, 
мультиспортивных площадок и теннис-
ного корта; видеонаблюдения на терри-
тории комплекса; IP-домофонов и подъ-
ездов с консьержем.  

Недостатки. В рекламном букле-
те указано, что «…комплекс находит-
ся в отдалении от оживленных маги-
стралей и шумных проспектов, вблизи 
удобной транспортной развязки». По 
сути, это уловка, отвлекающая от глав-
ного. Отдаленность комплекса не плюс, 

а минус. Реклама отвлекает от сущес-
твенной транспортной проблемы: от-
сутствие автобусных и других остано-
вок, узких подъездных дорог и пр. В 
этой связи экскурсии, как наглядные 
средства предварительного показа но-
востроек жилых массивов и микрорай-
онов, должны стать обязательными. 
Владелец квартиры еще до получения 
ключей должен обратиться к независи-
мому специалисту для оценки и устра-
нения возможного брака по обоюдному 
согласию с застройщиком, либо через 
суд. Потенциальному покупателю важ-
но предвидеть и понимать проблемы, 
подготовиться к их решению. 

Диапазон квартир по цене и каче-
ству настолько велик, что покупателю 
самостоятельно сделать выбор на «пер-
вичном» и «вторичном» рынке очень 
сложно. Кроме того, необходимо ре-
шать вопрос с ремонтом и благоустрой-
ством – делать самим или привлечь 
дизайнера. Если есть возможность, ре-
комендуем пользоваться услугами про-
фессионалов: будет быстрее, качествен-
нее и экономичнее.

Наши опросы показывают, что как 
риелторы, так и покупатели зачастую 
не имеют знаний о современных стилях, 
модных направлениях дизайна интерье-
ра, декоративном оформлении жилых 
комнат. Многие молодые семьи, полу-
чив материнский капитал, вкладывают 
средства прежде всего в покупку жи-
лья. В связи с удорожанием квадратно-
го метра до 50% квартиры сдаются без 
базового ремонта, и покупатели-моло-
дожены, получив ключи от квартиры, 
без элементарных знаний или разрабо-
танных проектов дизайна начинают де-
лать ремонт помещений своими руками. 
При этом страдают и сроки ремонта, и 
качество.

Некоторые привлекают профес-
сиональных дизайнеров и строите-
лей для разработки дизайн-проектов 
на каждую комнату и подсобные по-
мещения. Строительные компании на-
копили богатый опыт в создании архи-
тектурной инфраструктуры, включая 
ландшафтный дизайн, парковки, места 

для детсадов, школ, магазинов. Поэто-
му экскурсии риэлторов на площадку 
строящегося дома стали очень востре-
бованной и действенной формой рекла-
мы по продаже квартир.

Роль экскурсовода-риелтора значи-
тельна в том, чтобы покупатель сделал 
правильный выбор, не допустив лиш-
них затрат с потерей качества. Экс-
курсоводу важно понимать основные 
принципы проектирования городов, 
строительства зданий и планировки 
квартир, знать о будущем ремонте квар-
тир, обустройстве интерьеров мебелью, 
осветительными приборами, декоратив-
ным убранством. Именно этими знания-
ми руко водствовались дизайнеры, архи-
текторы и строи тели во все времена.

Ретроспективный анализ приорите-
тов в архитектуре на протяжении веков 
проводит И. Азорская. Так, по ее мне-
нию, до начала XX века главным из них 
был так называемый «принцип треу-
гольника», по которому каждой его вер-
шине соответствовало свое значение: 
красота, функ циональность, прочность. 
Трудно не согласиться, что уже в начале 
XX века треугольник переживает транс-
формацию и превра щается в квадрат. 
Добавляется четвертая вершина, кото-
рая играет в наше время едва не главен-
ствующая роль, – стоимость [1, c. 9]. 
Как правило, в квадрате главенству-
ют две вершины: красота и деньги, или 
деньги и красота. И. Азорская справед-
ливо замечает: «…прочность ставится 
на последнее ме сто, во многом по при-
чине того, что произво дителям выгод-
но, чтобы их товары чаще лома лись, и 
люди покупали новые» [Там же, c. 10].

При разработке дизайн-проекта квар-
тиры стоимость станет определяющей. 
А это значит, что в пер вую очередь надо 
определить, сколько де нег вы готовы 
выделить на ремонт. В зависимости от 
этого можно заняться планированием, 
разработкой общей концепции, подбор-
кой материалов, выбором плитки, мебе-
ли и т. д. Сегодня молодожены, как пра-
вило, на первое место ставят деньги, на 
второе красоту, на третье функциональ-
ность, на четвер тое прочность. 

Наши опросы свидетельствуют о том, 
что даже при большом значении денег в 
четырехугольнике, многие молодоже-
ны на первое место ставят красоту, не-
смотря на значимость функционально-
сти и прочности. Мож но сказать, что 
«повороты треугольника» в «квадрат» 
определяли во все времена внешний вид 
предметов, зданий, картин. Так, напри-
мер, владельцы новых квартир, как пра-
вило, не завозят старую мебель, стре-
мясь к эстетике в соответствии с модой.

Сегодняшние тенденции в дизай-
не интерьеров, как и в модной одежде, 
можно охарактеризовать как смеше-
ние стилей. Например, люди старше-
го возрас та предпочитают современный 
стиль с эле ментами классики. Молодые 
люди делают интерьеры с урбанисти-
ческими элемента ми либо с уклоном в 
стиль кантри. Через интерьер человек 
проявляет свою инди видуальность, и 
поэтому смешение стилей вполне зако-
номерно. Наиболее эффектно выразить 
свое «я» ему помогает дизайнер-про-
фессионал, используя различные прие-
мы и техники. 

Труднее реализовать стилевой за-
мысел в квартире с ограниченной пло-
щадью. Клас сика требует массивных 
форм как в объе ме пространства (напри-
мер, мебель), так и в деталях. Однако, 
разбираясь в деталях, ак сессуарах и цве-
товом решении различных стилей, мож-
но создать интерьер с конкрет ным на-
строением. 

Еще недавно в дизайне интерьеров 
ши роко использовался стиль контемпо-
рари. Его девиз: «Держите в доме то, что 
считаете по лезным и красивым». Это 
выражение У. Мор риса – универсальная 
формула дизайна жи лого пространства. 
Как правило, любое стилевое направле-
ние имеет преобладание либо в красо-
те, либо в функциональности, контемпо-
рари же – золотая середина. Он близок 
и понятен большинству. К примеру, из-
вестные всем стенки, встроенные шка-
фы, полки и стеллажи – неотъемлемые 
составляющие этого стиля. Он очень де-
мократичен – основу может составлять 
как се рийная, так и дорогая мебель.
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Как найти свой стиль. Практиче-
ски каждый человек мечтает о кра-
сивом и уютном жилище. Хозяе-
ва огромных пентхаусов и владельцы 
одно комнатных «хрущевок» хотят ви-
деть в родных стенах интерьер, ко-
торый будет радовать глаз. Если вы 
воспринимаете свою квартиру как еди-
ное целое, а не абстрактный набор по-
мещений, найдите собственный стиль. 
Чтобы помочь в этом, предлагаем отве-
тить на несколько вопросов те ста: есть 
ли в вашем доме антиквариат?; какую 
мебель вы предпочитаете?; любите ли 
вы, когда в интерьере много мебели?; 
много ли времени вы проводите дома?; 
много ли вы и ваша семья уделяют вре-
мени домашнему хо зяйству?; часто ли 
вы ходите на художественные выстав-
ки?; какие музеи и картинные галереи 
вы посетили за последние 5 лет?

После ответов на поставленные во-
просы вы поймете, что нужно воспи-
тывать художественный вкус. Как это 
сделать? Посетите картинные галереи, 
которые есть в городе. Не начинайте с 
выставок современного искусства. Сна-
чала лучше познако миться с классиче-
ским искусством. Посмотрите, с каким 
мастер ством выполнены живописные 
портреты, пейзажи, сцены из жизни, как 
художник подбирает сочетание красок, 
работает с пропорциями предметов, их 
освещением. 

Купите несколько интерьерных жур-
налов и внимательно просмотрите их. 
Подберите интерьеры квартир и домов, 
соберите свою коллекцию с прототипа-
ми. Сделайте коллаж. Вырежьте из кар-
тинок предметы (мебель, аксессуары), 
которые вам понравились. Помните, что 
у вас есть план обмеров. Увеличьте этот 
план в любой типографской мастерской 
в 3–5 раз. Наклейте то, что вам понрави-
лось, на ваш план и посмотрите, сочета-
ются ли эти предметы и их цвета меж-
ду собой. Вам хотелось бы жить в такой 
квартире? 

Теперь можете определяться со сти-
листикой своего интерьера. Возьмите за 
основу один стиль и работайте в этом 
направлении. 

Стилей и направлений дизайн-инте-
рьеров несколько десятков, в изобра-
зительном искусстве их описано более 
пятидесяти. Так, например, в книге С. Гу-
щина «Как понимать современное ис-
кусство и перестать его бояться» дается 
краткий словарь современного искусства, 
где описаны 56 направлений [6, с. 167–
250]. Остановимся на нескольких, на наш 
взгляд, проверенных временем. 

Характерные черты и особенности 
классики. Классика проверена време-
нем. Красивые композиции, изящный 
декор, удобная и логич ная расстановка 
мебели делают классический интерьер 
понятным и уютным. Здесь не бывает 
излишне стилизован ных предметов, как 
и в классической живописи. 

Понятно, что у стиля с такой бога-
той историей не может быть однознач-
ной трактовки, поэтому современный 
классический интерьер можно услов-
но разделить на два вида: 1) стилиза-
ция под дворцовый классицизм или ба-
рокко. От личается головокружительной 
пышностью, обилием позоло ты, лепни-
ны, резьбы и инкрустаций. Хорошо смо-
трится только при оформлении простор-
ных помещений с высокими потол ками; 
2) стиль 1940–1950-х гг. В основе его –
симметричная компози ция и традици-
онные элементы декора, чрезмерное 
укра шательство не приветствуется. Та-
кой интерьер вполне уместен в обычной 
городской квартире, прекрасно сочета-
ется с рари тетной мебелью и антиква-
риатом. Этот стиль рекомендуется для 
тех, кто не слишком любит перемен, до-
рожит семейными традициями. 

Характерные черты ар-деко. Стиль 
ap-деко считается богемным. Его 
предпочита ют художники, артисты и 
молодежь, мечтающая стать творцом 
дизайна. Богатое убранство, разнообраз-
ный декор, яркий насыщенный цвет, а 
в сумме – великолепие. Однако неко-
торая помпезность вовсе не означает, 
что стиль совершенно не подойдет для 
обыкновенной типовой квартиры. Глав-
ное – помнить о пропорциях и иметь 
чувство меры, выбирая мебель и декор. 
Рекомендуется тем, кто одобряет сме-

лые решения интерьера, любит жить 
ярко, не являетесь поклонником различ-
ных сложных декораций. 

Этностили только входят в моду. 
Народы Африки, Азии, Европы Востока 
ищут свои индивидуальные черты, ко-
торые воплощаются в интерьерах. 

Характерные черты и особенности 
японского стиля. На протяжении по-
следних десятилетий интерес к восточ-
ной куль туре и философии не ослабева-
ет, в частности, многим близка и по нятна 
японская система ценностей. Экологич-
ный восточный мини мализм находит 
много поклонников. Примечательно, на-
сколько японцы умеют рационально ис-
пользовать каждый квад ратный метр жи-
лья. Именно поэтому японский стиль 
интерьера так подходит для наших типо-
вых квартир, если вы не привыкли окру-
жать себя большим количеством вещей, 
предпочитаете натуральные материалы, 
дозированное использование цвета в ин-
терьере. Особенности интерьера в япон-
ском стиле: минималистичный подход к 
использованию мебели, но традицион-
ная для наших широт расстановка мебе-
ли в сочета нии с типичными для Японии 
приземистыми предметами инте рьера, 
отказ от бамбуковых циновок, предпо-
чтение отдается кроватям.

Каковы характерные черты этно-
стиля с особенностями колорита рус-
ского стиля? Русский стиль интерьера 
создан для людей, одоле ваемых но-
стальгией. Он прекрасно передает на-
строение тех, кому, возможно, хотелось 
бы жить в другой эпохе или просто не 
терять связи со своими корнями. Это 
стиль оседлых семейных традициона-
листов. Интерьер в русском стиле опре-
деленно подходит, если вы относитесь 
к своему жилищу с теплом и большой 
долей юмора, приветствуете наличие в 
доме матрешек, вышитых скатертей и 
предметов деревенского быта, предпо-
читаете простоватую деревянную ме-
бель и прочие на туральные материалы. 
Русский стиль гармонично включает и 
семейные реликвии – старинные само-
вары и ступки, которыми пользовались 
в про шлом веке, будут выглядеть в та-

ком интерьере органично. Если мебель 
простой формы, то предпочтительно, 
чтобы она была из натурального де рева. 
Традиционные, узнаваемые декоратив-
ные элементы: вологод ские кружева, 
матрешки, гжель и пр.

Использование батика, сделанно-
го своими руками, значительно украсит 
гостиную. Батик – искусство росписи 
по ткани – одно из древнейших методов 
ее украшения. И в наше время этот вид 
искусства не потерял своей актуально-
сти. Сказочные цветы и нежные пейза-
жи, изображенные на тончайшей ткани, 
выглядят ослепительно. Батиком можно 
украшать не только любую одежду, но и 
предметы интерьера – шторы, тюль, по-
крывала, драпировки, скатерти, ширмы, 
абажуры для светильников, постельное 
белье, а также создавать картины и де-
коративное панно. 

Квартира в стиле минимализм яв-
ляется хорошей основой для примене-
ния батика – он оживит внутреннее про-
странство, не перегруженное деталями 
и предметами быта, и создаст ощуще-
ние праздника (эксперименты в техни-
ке батик см. на рисунке). 

Выводы. Искусство и виды дизай-
на претер пели существенные измене-
ния во времени: от классического, ар-

Рисунок – Эксперименты в технике батик
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хитектурного дизайна до ландшафтно го. 
С одной стороны, интерьеры стали ком-
фортными, стильными, выразитель-
ными, а с другой – усложнилось их ис-
пользование в сфере интерьерного и 
экстерьерного строительства. Разви-
тие искусствовед ческих наук и экс-
курсоведения, дизайн-проектирования 
диктует выработку в художественно- 
эстетическом образова нии индивиду-
ального стиля с учетом эстетических и 

национальных особенностей. Воспитать 
художественный вкус у молодоженов 
не только можно и нужно.

Необходимо проводить экскурсии 
на новостройки, разрабатывать готовые 
дизайн-проекты жилого пространств 
как новых квартир, так и вторичного 
жилья для молодоженов, людей средне-
го и старшего возраста с учетом стиле-
вых характеристик и колорита. 
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Стилевая палитра творчества  
современных крымскотатарских композиторов 

М. Халитовой и Э. Эмир: 
традиционные и современные подходы

Статья посвящена творчеству современных крымскотатарских композиторов, пред-
ставителей профессиональной академической музыки ХХ–ХХI веков, – Мерзие Халитовой 
и Эльвиры Эмир. На основе анализа их произведений выявлены особенности творческого 
стиля, музыкальная стилистика и современное композиторское мышление, выраженные во 
взаимодействии традиционных и современных подходов, композиторской технике и миро-
воззрении авторов.

Ключевые слова: Мерзие Халитова, Эльвира Эмир, музыкальное искусство, современные 
крымскотатарские композиторы, крымскотатарская традиционная музыка, стиль, музы-
кальная стилистика, композиторское мышление.

Введение. Классическое искусство, 
как и культурное наследие в целом, яв-
ляется значимым для формирования си-
стемы ценностей современного челове-
ка. Музыкальное искусство сопутствует 
человечеству на протяжении всей исто-
рии: с момента возникновения цивилиза-
ции она сопровождает его в повседнев-
ных занятиях и ритуалах. 

В древности музыка использовалась 
в религиозных обрядах, празднествах и 
церемониях. В средние века она уже не-
разрывно связана с религией и духовно-
стью. В эпоху Ренессанса и барокко му-
зыка стала еще более разнообразной и 
выразительной. С появлением возмож-
ности записи она  доступна каждому и в 
любое время. Современная эпоха прив-
несла новые жанры и стили в музыку, 
такие как рок, поп, хип-хоп, электрон-
ная музыка. 

Музыка оказывает влияние на пси-
хоэмоциональную, социокультурную 
сферу личности, вдохновляет на твор-
чество, объединяет людей и помогает 
выразить свои чувства, эмоции и идеи. 
Она имеет способность преодолевать 
языковые и культурные барьеры, Выс-
шие ценности культуры и искусства, 
составляющие «золотой фонд» нацио-
нальных культур, стали основой совре-
менных музыкальных практик.

Музыкальная культура Крыма пред-
ставляет собой уникальный, сложный, 
синкретический феномен, возникший 
в результате взаимопроникновений и 
синтеза западноевропейской, русской и 
восточной традиций. 

В XX столетии интенсивно развива-
ется творческая деятельность крымско-
татарских композиторов, для которой 
характерны самобытность, опора на 
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национальные музыкальные традиции, 
поиск новых выразительных средств в 
условиях сохранения преемственных 
связей с классическими образцами му-
зыкального искусства. На сегодняш-
ний день жанровая палитра творчества 
крымских композиторов разнообразна. 
Она включает в себя симфонические, 
камерно-инструментальные, фортепи-
анные, камерно-вокальные, хоровые 
произведения [2, с. 3]. На рубеже XX–
XXI веков интересы крымскотатар-
ских авторов более последовательно и 
активно ориентированы на жанры ка-
мерно-инструментальной музыки, в 
которых находят преломление и наци-
ональная характерность и новые ком-
позиционные средства. Именно в этой 
жанровой сфере наиболее ярко про-
явился актуальный для современных 
национальных культур процесс реин-
теграции культурного наследия. В по-
следнее время востребованность му-
зыки крымскотатарских композиторов 
значительно возросла. 

Изучение этнической музыкаль-
ной культуры на различных этапах ее 
становления – актуальная задача со-
временного искусствоведения. Камер-
но-инструментальная музыка крымско-
татарских композиторов рассмотрена в 
контексте фундаментальных исследо-
ваний, посвященных проблемам это-
го жанра, которые разрабатывались в 
трудах Б. В. Асафьева, А. Д. Алексе-
ева, Н. Ю. Афониной, Н. Л. Биджако-
вой, Л. Я. Гинзбурга, Е. Е. Грушиной, 
Л. Н. Раабена и др. В отечественном му-
зыкознании широкую известность по-
лучили исследования, направленные 
на рассмотрение камерно-инструмен-
тального жанра развития национальных 
композиторских школ: Т. А. Головянц, 
Е. Р. Скурко, Е. Л. Хакимова.

В научных работах И. А. Заатова 
«Очерки истории крымскотатарской му-
зыкальной культуры и сценического ис-
кусства (генезис, эволюция и современ-
ное состояние)» и С. Э. Абдуллаевой 
«Музыкальная культура крымских та-
тар: генезис и динамика» обращено вни-
мание на особенности происхождения и 

развития крымскотатарской музыкаль-
ной культуры как социокультурного фе-
номена. Сведения о жизни и творчестве 
представителей крымскотатарского му-
зыкального искусства представлены в 
книге Р. Юсуфа «Деятели крымскота-
тарского музыкального искусства».

Профессиональная музыка крым-
скотатарских композиторов становится 
объектом исследовательского внима-
ния начиная с рубежа XX–XXI веков. 
Представляем обзор современных ра-
бот, посвященных музыкальным жан-
рам творчества крымскотатарских 
композиторов: симфоническому – 
Г. С. Мамбетова, М. Халитова, ин-
струментальному – С. Я. Мамбетов, 
К. Г. Рикман, Э. Д. Эгизова, песенно-ро-
мансовому – Э. С. Алимова, затрагива-
ющих различные аспекты теоретиче-
ского осмысления их композиторского 
стиля. Характеристика специфики 
творческого стиля М. И. Халитовой со-
держится в статье А. М. Цукера. Осо-
бый интерес представляет исследова-
ние Л. Т. Куртбединовой, в котором 
представлена целостная картина ка-
мерно-инструментального творчества 
крымскотатарских композиторов ру-
бежа XX–XXI веков в аспекте взаимо-
действия образно-лексических систем 
традиционной и профессиональной 
академической музыки [2].

Цель статьи – охарактеризовать сти-
левую палитру творчества современных 
крымскотатарских композиторов М. Ха-
литовой и Э. Эмир во взаимосвязи тради-
ционных и современных подходов. 

Изложение основного материала.  
Крымскотатарская музыкальная куль-
тура, пройдя сложный эволюцион-
ный путь, сегодня переживает свое 
возрождение на Родине. Творческая и 
научная интеллигенция, осмысливая 
исторические процессы, нацелена на со-
хранение, обогащение и передачу буду-
щим поколениям уникального опыта, 
сочетание новаторства с националь-
ными традициями. В этом стремлении 
крымскотатарская творческая интел-
лигенция выступает в роли хранителя, 
обеспечивающего сохранение, передачу 

и развитие культурного богатства наро-
да в социокультурной жизни Крымско-
го полуострова и за его пределами. 

В отличие от современной музыки 
других этнических республик (напри-
мер, башкирской, татарской, чеченской, 
чувашской и др.), которая активно изуча-
лась, творчество крымскотатарских ком-
позиторов в музыковедческих работах 
представлено фрагментарно, так как не-
достаточно исследовано. На сегодняш-
ний день сочинения крымскотатарских 
современных композиторов, работаю-
щих в жанре камерно-инструментальной 
музыки, привлекают внимание искус-
ствоведов, исполнителей и слушателей, 
поскольку в них, как в зеркале, находит 
отражение современная картина мира – 
сквозь призму субъективных пережива-
ний и философских идей. 

В многонациональной музыкальной 
культуре Крыма недостаточно изучен-
ным является творчество крымскота-
тарских композиторов, в значительной 
мере определяющих картину современ-
ного музыкального искусства региона. 
Среди современных крымскотатарских 
композиторов стоит выделить Мерзие 
Халитову и Эльвиру Эмир. 

Мерзие Халитова – одна из видных 
композиторов Крыма, обладающая са-
мобытным индивидуальным компо-
зиторским почерком, неразрывно свя-
занным с крымскотатарской народной 
музыкальной культурой. Несмотря на 
главенство симфонических жанров, в 
ее творчестве преобладает камерно-ин-
струментальной музыка. Мерзие по пра-
ву считается ведущим композитором 
современного Крыма, своим творче-
ством она способствует широкому при-
знанию крымскотатарской музыки как 
оригинального и самобытного явления 
в системе современной художественной 
культуры [1, с. 133]. 

Эльмира Эмир – современный крым-
скотатарский композитор. В ее творче-
стве аккумулируются специфические 
приметы художественного мышле-
ния как предшествующих эпох, так и 
XX века. Общеизвестно, что взаимодей-
ствие традиционного и инновационного 

в музыкальном искусстве второй поло-
вины XX века приводит к «множествен-
ности техник современного компози-
торского творчества» [4, с. 9]. При этом 
гармония, как компонент стилевой си-
стемы, также обновляется, включая в 
себя аккорды нетерцового строения и 
теряя тонально-функциональные связи. 
Стилистическое многообразие совре-
менного музыкального искусства полу-
чает отражение в индивидуальном сти-
ле Э. Эмир, в котором прослеживается 
взаимодействие национальных фоль-
клорных традиций с современными сти-
левыми моделями. В своих творческих 
решениях она обращается к стилевым 
моделям романтизма, импрессионизма, 
неофольклоризма. Интонационный мир 
произведений композитора самобытен 
в оригинальном синтезе национального 
ладового колорита и современного гар-
монического языка [3, с. 82].

Творчество М. Халитовой представ-
лено шестью симфониями, рядом одно-
частных симфонических произведений 
(увертюра-фантазия, симфоническая 
поэма «Хатыра», «Эпитафия» для ви-
олончели и камерного оркестра, Largo 
для камерного оркестра, каприччио для 
скрипки и оркестра), четырьмя концер-
тами. В этих сочинениях она показала 
себя мастером оркестрового изложения. 
В каждом из этих сочинений индиви-
дуально ярко проявляется оркестровое 
мышление автора. Прежде всего сле-
дует отметить, что интонационными и 
стилевыми истоками композиторской 
техники М. Халитовой являются выра-
зительные средства крымскотатарской 
народной музыки и современных ком-
позиционных систем во взаимодействии 
с тонально-ладовой системой. Компози-
тор подчеркивает народность в сочета-
нии с современной техникой письма и 
создает индивидуальный самобытный 
музыкальный язык. 

Индивидуальное композиционное 
мышление композитора отражается в 
претворении национальных традицион-
ных черт. В сочинениях автора темати-
ческий материал представлен интона-
циями народных песенно-танцевальных 



48 49

мелодий, характерными ритмическими 
формулами, ладовыми структурами. 

Партитуры М. Халитовой базируют-
ся на свободном претворении современ-
ной сложно ладовой системы, атональ-
ных методов, хроматической системы, 
современных полифонических приемов. 
В ее партитурах находят место ладото-
нальная определенность в сочетании с 
тонально-неопределенными фрагмента-
ми, диатоника и хроматика. 

Музыкальная драматургия строится 
на основе контрастного сопоставления 
образов и оркестровых пластов. Кон-
трасты лирики и драматизма, лирики и 
жанровости находят место в симфони-
ческих концепциях автора. Драматиче-
ски контрастные Вторая и Пятая сим-
фонии являются ярким характерным 
примером творчества композитора. Ли-
рически проникновенные темы состав-
ляют яркие страницы третьей, четвер-
той и пятой симфоний автора. В каждой 
симфонической партитуре выступа-
ют яркие тембровые краски с солиро-
ванием отдельных инструментов (даре, 
флейта, вибрафон и др.).

Показательны в трактовке сим-
фонического метода автора ее четы-
ре концерта, в каждом из которых в 
авторском стиле представлены фор-
ма и драматургия. Композитор отда-
ет предпочтение одночастным формам, 
которые представлены в концертах: 
Концерт для трубы с оркестром «У под-
ножия Демерджи», Концерт для трех 
виолончелей и струнного оркестра 
«Ашикъ- Наме», Концерт для саксофо-
на, струнных и ударных. В Концерте 
для симфонического оркестра «Ожере-
лье городов Крыма» применена четы-
рехчастная структура, в которой выяв-
ляются жанровые признаки симфонии. 

В концертах М. Халитовой пре-
обладает светлая мажорная образ-
ная сфера, часто связанная с народной 
песенно-жанровой тематикой. Все че-
тыре концерта композитора основаны 
на ярких колоритных темах, опреде-
ляя нарядность ее партитур, в которых 
тембровая красочность выражена мно-
гообразно и индивидуально самобытно. 

Все эти примеры являются показателем 
мастерства М. Халитовой в ее оркестро-
вом мышлении. 

А. А. Чергеев, анализируя произве-
дения Мерзие Халитовой, отмечает, что 
ее творчество выделяется стремлением 
к необычным ансамблевым составам, 
ярким примером чему служит ее трио 
«В ритме розовых тонов» для скрип-
ки, тромбона и фортепиано, созданное 
в 2010 г. Смело играя с таким нестан-
дартным ансамблем, композитор рас-
крывает восточные краски, создавая 
произведение, которое отличается мас-
штабностью формы и свободой компо-
зиционной структуры, приобретая чер-
ты поэтичной поэмы [5, с. 105]. 

Изучение и анализ инструменталь-
ных сочинений М. Халитовой позволяет 
констатировать, что ее многожанровое 
творчество представило крымскота-
тарскую музыкальную культуру в об-
новленных гармонических красках со-
временного музыкального мышления. 
В творчестве М. Халитовой жанры сим-
фонии, концерты и сонаты являют-
ся первыми яркими образцами данных 
форм в крымскотатарском музыкаль-
ном искусстве. В сравнении с крымско-
татарскими композиторами старшего 
поколения, М. Халитова выступает ком-
позитором-новатором, обновившим му-
зыкальную лексику и представившую 
авторский стиль. Ее сочинения актуаль-
ны по образному содержанию, художе-
ственному замыслу и техническому во-
площению. Уникальность и широта ее 
художественного мышления и мировоз-
зрения проявляется в оркестровой музы-
ке и также ярком – в камерно- вокальных 
произведениях.

Стилистика Э. Эмир. В своем мно-
гожанровом творчестве композитор 
представила широкий круг образов, во-
площающих темы современности и исто-
рического прошлого. Ее музыкально- 
стилевая палитра включает образы 
лирические, жанровые, трагедийные, ге-
роические, патриотические и др. Среди 
патриотических произведений выделя-
ются песни «Азиз Ватан» («Любимая ро-
дина») для хора и симфонического орке-

стра на стихи Идриса Асанина, «Гузель 
Къырым» («Прекрасный Крым») для 
хора и симфонического оркестра на сти-
хи Закира Куртнезира, Ода «Азиз мил-
лет» для хора и симфонического орке-
стра на стихи Идриса Асанина. Особой 
поэтичностью отличается цикл из двух 
пьес для скрипки с оркестром «Узо-
ры Крыма», в котором автор опирается 
на жанровую основу крымскотатарской 
народной музыки (макам и хайтар-
ма). Среди камерно- инструментальных 
произведений можно выделить струн-
ный квартет и «Экспромт- балладу» для 
скрипки и фортепиано. 

Важное место в творчестве Э. Эмир 
принадлежит фортепианным и вокаль-
ным жанрам. В отличие от творчества 
М. Халитовой, оркестровые сочине-
ния не занимают ведущего значения в 
творчестве Э. Эмир. Однако компози-
тором создан ряд значительных сочине-
ний для симфонического оркестра. Сре-
ди них выделим Симфонию-поэму для 
солиста, смешанного хора и большого 
симфонического оркестра (1989), Сим-
фонию № 2 для симфонического орке-
стра (2001), Увертюру для симфониче-
ского оркестра, Музыкальные картины 
для симфонического оркестра (2008) и 
другие произведения.

В музыкальной стилистике выявля-
ются связи с такими направлениями, 
как неофольклоризм, неоромантизм. 
В то же время в музыкальной палитре 
композитора определенное место зани-
мают неоавангардные тенденции, ко-
торые проявляются в диссонантности 
гармонической сферы, ладотональной 
неопределенности музыкальной тка-
ни, хроматизации мелодической ли-
нии. Самобытность композиторского 
мышления проявляется в особенностях 
мелодического развертывания, насы-
щенности гармонических красок (альте-
рированные аккорды, септаккорды, ак-
корды с секундовыми сопряжениями). 

Национальные черты стиля подчер-
кивают модальность, ладотональная пе-
ременность, характерная метроритмика, 
синкопированность, широко применяе-
мые автором в музыкальном изложении. 

В произведениях Э. А. Эмир находит ме-
сто и джазовая колористика, представ-
ленная в пряных гармониях с характер-
ным синкопированным ритмом. 

В симфониях Э. Эмир развивает ли-
нию конфликтного симфонизма, идуще-
го от симфонического творчества Д. Шо-
стаковича. Наследуя традиции русского 
классического симфонизма, она вносит 
в нее национальные краски крымско-
татарской народной музыки. Посвящая 
свои симфонии актуальным темам со-
временности, автор воплощает их в ори-
гинальных композициях. Так, первая 
симфония, названная Симфонией-поэ-
мой, представляет собой одночастную 
форму. Для реализации художественно-
го замысла композитор включает в пар-
титуру солирующий голос и хор. Вторая 
симфония представляет собой монумен-
тальный четырехчастный цикл. 

Таким образом, крымскотатарские 
композиторы выявляют в своих произ-
ведениях стремление по-другому осоз-
нать национальные традиции, внедрить 
их в современный образ. В их музыке 
отмечается сочетание европейского му-
зыкального мышления и национальной 
традиции крымскотатарской музыки.

Выводы. Независимо от эпохи и 
культуры музыка всегда будет присут-
ствовать в жизни человека, напоминая 
ему о человечности и единстве и явля-
ясь хранителем народных традиций, 
культурного кода. Феномен крымско-
татарской традиционной музыкальной 
культуры, нашедший яркое воплоще-
ние в творчестве современных крым-
скотатарских композиторов, включает 
в себя не только фольклор, но и про-
фессиональную музыку устной тради-
ции. Посредством музыки и изучения 
творчества современных композиторов 
осуществляется сохранение самобыт-
ности национальной культуры народов 
России, формирование духовно-нрав-
ственных ценностей, преемственность 
поколений и кросс-культурные связи. 

Стилевая палитра творчества М. Ха-
литовой и Э. Эмир претворена в жан-
рах инструментальной музыки, ярко 
отражающих современное композитор-
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ское мышление. В их сочинениях нахо-
дят применение как культурное насле-
дие крымскотатарского музыкального 
искусства, традиционные средства му-

зыкальной выразительности, так и аван-
гардная стилистика. Их партитуры 
строятся на взаимодействии различных 
систем музыкальной организации. 
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 The stylistic palette of the modern Crimean Tatar composers’ work
by M. Khalitova and E. Emir: traditional and modern approaches

The article is devoted to the work of modern Crimean Tatar composers, representatives of 
professional academic music of the XX–XXI centuries, Merzie Khalitova and Elvira Emir. Based 
on the analysis of the works, the features of the creative style, musical stylistics and modern 
compositional thinking are revealed, expressed in the interaction of traditional and modern 
approaches, compositional technique and the worldview of the authors.
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Новый этап эволюции  
монументально-декоративного искусства

 
В статье прослеживается эволюция монументально-декоративного искусства – от тра-

диционных техник до современных способов проектирования и художественного декориро-
вания с применением цифровых технологий. Автор рассматривает основные этапы форми-
рования монументально-декоративного искусства в истории художественной культуры и 
делает вывод о том, что в настоящий момент монументально-декоративное искусство пе-
реживает новый этап своего развития благодаря распространению цифровых технологий. 

Ключевые слова: монументально-декоративное искусство, современное искусство, деко-
ративно-прикладное искусство, живопись, цифровые технологии, архитектура.

Введение. В процессе историческо-
го развития искусство, как и наука, про-
шло четыре основных этапа: донауч-
ный, классический, неклассический и 
постнеклассический. Переход от каж-
дого этапа к следующему совершался в 
ходе научных революций, результатом 
которых стало не только появление но-
вых фундаментальных теорий, но и су-
щественное изменение способа челове-
ческого познания. Начальной формой 
освоения мира был синкретизм как со-
четание или слияние «несопоставимых» 
образов мышления и взглядов. Впослед-
ствии важную роль начинает играть 
мифологическое познание –  фанта-
стическое отражение реальности как 
бессознательно-художественная пере-
работка природы и общества народной 
фантазией [12, с. 47]. Мифологическому 
мышлению была свойственна слитность 
с эмоциональной сферой, нечеткое раз-
деление объекта и субъекта познания, 
предмета и знака, вещи и слова. Мифо-
логическое познание плавно перетекало 

в философское и религиозное. Особен-
ность последнего обусловлена непо-
средственной эмоциональной формой 
отношения людей к господствующим 
над ними земным силам (природным и 
социальным). Следующим этапом стал 
рациональный способ познания мира, 
явившийся основной предпосылкой раз-
вития науки. 

Рассмотрение в рамках данной пери-
одизации истории развития монумен-
тально-декоративного искусства позво-
лит систематизировать существующие 
знания относительно данного вида ис-
кусства, а также расширить существу-
ющую периодизацию посредством ана-
лиза новых тенденций, связанных с 
развитием цифровых технологий. 

Цель исследования – проследить эво-
люцию развития монументально-деко-
ративного искусства от традиционных 
техник до современных способов про-
ектирования и художественного деко-
рирования, использующих цифровые 
технологии.
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Изложение основного материала. 
Самым древним изобразительным ис-
кусством, появившимся задолго до стан-
ковой живописи, является монументаль-
но-декоративная живопись. Она берет 
начало со времен палеолита. Соглас-
но толковому словарю Даля, «монумен-
тальный» – это «знаковый, символич-
ный, славный, знаменитый» [3, с. 780]. 
Словарь терминов Российской акаде-
мии художеств (РАХ) дает следующее 
определение: «Монументально-декора-
тивная живопись от лат. monumentum – 
памят ник, от monere-напоминать, вну-
шать, призывать) – род изобрази тельных 
и декоративных искусств» [10]. Термин 
«монументальное искусство» находится 
в ряду таких морфологических понятий, 
как станко вое и прикладное искусство, 
и «озна чает принадлежность произведе-
ния к тому роду пространственных ис-
кусств, которые вместе с архитекту рой 
непосредственно участвуют в формиро-
вании постоянной среды, создаваемой 
людьми для своей жиз недеятельности и 
тем самым отража ющей характер своей 
эпохи» [10]. 

Как обобщающее понятие тер мин 
монументальное искусство возник толь-
ко в конце XIX – начале XX века, хотя 
обозначаемый им род творческой дея-
тельности восходит к древнейшим эпо-
хам истории чело вечества. Наи более 
значительные произведения монумен-
тального искусства участвуют в худо-
жественном ос мыслении мироздания, 
устанавливая духовное, пространствен-
ное и мас штабное соотношение с чело-
веком, а в философском плане – со всем 
окружающим миром [10]. 

К традиционным техникам мону-
ментального искусства относятся тех-
ники росписи стен, такие как алсекко и 
фреска, отличающиеся по способу ис-
полнения и подготовки поверхности, 
сграффито, мозаика, майолика витраж и 
другие формы плоскостно-живописного 
декора в архитектуре [15, с. 280]. 

Монументально-декоративное ис-
кусство является в первую очередь ре-
меслом, связанным с техникой и тех-
нологией. Таким образом, мы можем 

трактовать монументальное искусство 
как «techne» (с греч. «техника»). Это по-
нятие входит в систему науки у древних 
греков. Следовательно, мы можем гово-
рить о том, что монументальное искус-
ство еще на раннем этапе своего разви-
тия являлось частью научного знания. 

Обратимся к рассмотрению мону-
ментально-декоративного искусства 
согласно выделенной периодизации 
способов познания мира. Как мы опре-
делили, первым способом является син-
кретизм. В контексте данного пред-
ставления традиция росписи стен и 
потолков берет начало со времен камен-
ного века. Зачастую оно имело сакраль-
ное и ритуальное значение. Так чело-
век обозначал свое место в этом мире и 
себя в различных бытовых ситуациях. 
Примером могут служить процарапан-
ные контурные изображения животных 
в пещере Дордони во Франции на юге 
Пиренеи. Это изображения в пещерах 
Альтамиры (Испания), настенные изо-
бражения позднего палеолита в пеще-
рах Ла Мадлен (Франция), настенные 
росписи додинастического Египта пери-
ода V–IV тыс. до н.э., например, в гроб-
ницах Иеранкополя (Гиеранкополя) [2]. 
Для человека того времени наскальная 
живопись не имела коннотации искус-
ства. Она являлась частью фетиша древ-
него человека. Примером могут послу-
жить образцы первой скульптуры, так 
называемые «палеолитические Вене-
ры», которые ярко иллюстрируют син-
кретичное отношение древнего челове-
ка к искусству.

Следующим способом познания яв-
ляется миф. В древнеевропейской исто-
рии монументального искусства одним 
из первых шагов стало развитие искус-
ства Египта (IV–III тыс. до н.э.): «Ве-
ками техника декоративной росписи 
стен в Египте передавалась как канон, 
из поколения в поколение, складывая 
тем самым традиции изображения лю-
дей, животных, тех или иных событий» 
[9]. Каждый жест символизировал са-
кральное значение. Но с течением вре-
мени миф как тотальность прекратил 
свое существование и приобрел форму 

традиции. В Древней Греции (конец V – 
IV в. до н. э.) с развитием драматизма 
и техник искусство стало искать спосо-
бы передачи чувств человека, героиче-
ских мотивов, что проявлялось в лири-
ческих композициях. Монументальное 
искусство стало формой повествова-
ния. Мифические сюжеты о героях и 
богах передавались не только устно, в 
форме рассказа, но и визуально, с по-
мощью декорирования храмов, гробниц 
и частных домов. Развитие культуры 
Рима дало колоссальный толчок разви-
тию архитектуры и убранства жилища. 
Роспись стен и потолков стала носить 
более систематизированный характер. 
Так, понятие расширяется и появляет-
ся монументально-декоративное искус-
ство, которое становится ведущим ви-
дом искусства [5].

Переход к философскому спосо-
бу познания не мог не отразиться и 
на декоративно-прикладном искус-
стве. В средние века влияние церкви 
на жизнь человека внесло колоссаль-
ные изменения в сознание общества, их 
быт, а также в искусство. Так, в эпоху 
возрождения расцветает гуманизм и ан-
тропоцентризм. Развиваются философ-
ские течения. Общество обращается к 
античности, меняется образ мышления. 
Миф как тотальность сменяется фило-
софией и принципами эстетики. Ду-
ховное содержание изображений объ-
единяется с декоративностью, активно 
развивается церковная живопись: «Ита-
лия становится родоначальницей вели-
ких архитектурных и живописных тво-
рений, дав гениальных мастеров, чьи 
имена и работы вписались в мировую 
историю искусств» [14].

Со временем настенная живопись 
становится популярной не только в 
церквах и храмах, но и в жилых интерье-
рах. Примером могут послужить заказы 
дома Медичи. Развивается «альфрей-
ная» живопись, создававшая имитацию 
различных примеров декоративной от-
делки. Возвращаются знаменитые в 
Римской империи росписи-обманки, на-
пример фальшь-окна и двери, визуально 
увеличивавшие пространство комнаты. 

Иллюзия пространства становится осо-
бенно значимой в XVII-XVIII столети-
ях. Именно в это время в моду входит 
художественная роспись стен и потол-
ков в интерьере. Принципы эстетич-
но оформленного пространства можно 
трактовать как особую форму обще-
ственного сознания людей той эпохи.

Следующий, научный этап развития 
наступает благодаря промышленной ре-
волюции второй половины XIX – начала 
XX века. Оформление архитектурных 
сооружений приобретает идейный ха-
рактер. Монументально- декоративное 
искусство становится менее трудоем-
ким [8]. Промышленная революция по-
зволила создавать более дешевые ана-
логи деталей на станке. Искусство стало 
совмещать в себе практичность и красо-
ту. Этот синтез становится идеологией 
художников и дизайнеров того времени. 
Традиционные техники можно встре-
тить и сегодня. Монументальная настен-
ная живопись «развивается и в частном 
интерьере, и в общественном простран-
стве, при использовании самых совре-
менных материалов и подчас приобре-
тая самые неожиданные формы, такие, 
например, как художественное граффи-
ти или мурал» [7].

Но главной тенденцией данного эта-
па является цифровизация. Так, во вто-
рой половине XX века происходит про-
рыв в области технологий, или, как его 
стали называть, «компьютерная рево-
люция». К. Шваб называет цифрови-
зацию «ключевым элементом четвер-
той промышленной революции» [13, 
с. 208]. Неожиданный поворот мо-
нументально-декоративного искус-
ства – это синтез с «электронно-ин-
формационными технологиями (IT), 
результатом чего становится художе-
ственные произведения» [6].

Технологические изменения, став-
шие новым этапом в истории искусств, 
способствовали прогрессу монумен-
тального искусства. Целесообразно 
трактовать это новое понятие как циф-
ровое монументально-декоративное 
искусство, «расширившее понятие ви-
зуального языка, который отвечает на 



54 55

современные запросы организации про-
странства с помощью уникальных тех-
нологий в искусстве» [4, с. 270].

Новшеством является инструмен-
тарий, которым обладает современ-
ный художник на этом этапе. Приме-
ром могут служить такие инструменты, 
как линейные диоды, кластерные и реч-
ные светодиоды, диоды шайбы, бескар-
касные, трубчатые и гибкие экраны, а 
также современные мощные проекто-
ры, способные передавать изображение 
даже в светлое время суток. С их помо-
щью художники создают медиафасады, 
соответствующие понятию монумен-
тальной живописи, так как выполняют 
функцию организации архитектурных 
пространств и фасадов [11].

Сегодня уже существуют музеи циф-
рового искусства. Примером может слу-
жить первый в мире интерактивный му-

зей цифрового искусства «Mori Building 
Digital Art Museum», открывшийся в То-
кио 21 июня 2018 года (рисунок 1).

Отличительной чертой этого уни-
кального музея, является «применение 
интерактивных информационных тех-
нологий взаимодействия человека и со-
временных оригинальных визуальных 
монументально-декоративных художе-
ственных форм в архитектурном про-
странстве» [1].

Еще одним примером может стать 
галерея цифрового искусства «Цифер-
гауз», открывшаяся 1 октября 2021 года 
в Санкт-Петербурге, которая специа-
лизируется на предметах искусства с 
цифровым сегментом, в том числе мо-
нументально-декоративного искусства 
(рисунок 2).

Выводы. Монументально-декора-
тивное искусство претерпевало раз-
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Рисунок 1 – Интерактивный музей цифрового искусства 
«Mori Building Digital Art Museum». Токио, 2018

Рисунок 2 – Мультимедийное лазерное архитектурное шоу
на Исаакиевской площади. Санкт-Петербург, 2021

личные изменения на этапах свое-
го формирования. Благодаря системе 
(синкретизм, миф, философия, нау-
ка) можно более четко проследить эти 
изменения. У каждого из представ-
ленных этапов – свои ключевые ха-
рактеристики. От эпохи палеолита мо-

нументально-декоративное искусство 
эволюционировало до научно-техни-
ческих аналогов с использованием 
цифровых технологий. Это дает осно-
вания рассматривать данный феномен 
как новый этап развития монумен-
тального искусства.
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Баухаус и его влияние 
на теорию архитектуры 1920–1950-х годов

  
В статье рассматривается комплекс идей, благодаря которому произошло расширение 

границ художественного пространства, что оказало воздействие и на теорию архитекту-
ры первой половине ХХ века. Одним из доминантных элементов предложенной мастерами 
Баухауса концепции становится проективность, продуцирующая новый тип архитектуры, 
который можно обозначить как «виртуальную реальность». 

Ключевые слова: Баухаус, архитектура, художественное пространство, проектирование. 

Введение. Механизм освоения че-
ловеком пространства (социального, 
политического, художественного и пр.) 
предполагает на начальном этапе зна-
комство с этой территорией; на следу-
ющем этапе происходит ее освоение, и 
только после этого происходит присво-
ение этого пространства, когда человек 
может сказать: «Это мое, поскольку я 
это создал». Таким образом, актуаль-
ность рассматриваемой проблематики 
связана с тем, что человек во все вре-
мена нуждался в организации окру-
жающего его пространства – это та 
потребность, которая присуща чело-
веческой природе. Более того, говоря 
о пространстве архитектуры, следует 
всегда иметь в виду два аспекта: с од-
ной стороны, вписанность сооружения 
в ландшафт, при этом оно будет вы-
ступать некой точкой, в которой про-
странство «сворачивается», поскольку 
открывается через ограничение, выяв-
ление сингулярности места. С другой 
стороны, внутреннее пространство по-
стройки, границы которого более или 
менее четко очерчены. 

Исходя из этого, цель статьи – выя-
вить особенности формообразователь-
ных идей Баухауса. 

Изложение основного материала. 
В истории Баухауса четко просматри-
ваются два этапа, связанные не только 
с переездом в 1925 году из Веймара в 
Дессау, но и с изменением ряда концеп-
туальных позиций. Это обстоятельство 
замечательно зафиксировано в словах 
Оскара Шлеммера, который характери-
зовал второй период как «отказ от Уто-
пии». В Дессау усиливается значение 
мастерских, которые превращаются 
фактически в самостоятельные лабо-
ратории, где начинают выдавать доку-
мент об их окончании. При этом созда-
ваемые произведения становятся менее 
индивидуальными. Однако, несмотря 
на трансформацию ряда идей, основная 
концепция – создание нового простран-
ства обитания – не меняется, изменяют-
ся лишь методы ее реализации.

Итак, комплекс идей, сформиро-
вавшийся в Баухаусе, с одной сторо-
ны, носил революционный характер, 
но с другой, лежал в контексте тенден-

ций, обозначившихся в художественной 
культуре начала ХХ века: 

1. На 1900-е годы приходится транс-
формация представлений об архитек-
турном проектировании, предлагается 
иной подход к термину «проект». Мож-
но говорить, что тенденция на проекти-
рование как возможность проявления 
творческой природы человека обозна-
чилась еще в эпоху Возрождения, ког-
да в архитектурном проектировании со-
единились интеллектуальная (замысел), 
семиотическая (визуализация), матери-
альная (собственно строительство) час-
ти. Однако в начале ХХ века перед архи-
тектурой обозначилась цель – отыскать 
новые формы, позволяющие преодолеть 
границы традиционного зодчества и 
стать основой для возникновения архи-
тектуры будущего. В связи с этим проис-
ходит актуализация творческих возмож-
ностей и устремлений мастера. Можно 
говорить о появлении в этот период но-
вого типа человека, который П. Рикер 
определяет термином «человек могу-
щий» («l’homme capable»). В частности, 
он отмечает, что «…между высказыва-
нием «я могу» как результатом осозна-
ния индивидом своей способности со-
вершить что-либо, понятием «быть» в 
качестве онтологического измерения 
данной способности и идеей способно-
сти вообще существует взаимная зави-
симость» [6, с. 11]. То есть для данного 
типа характерно осознание взаимосвязи 
«между идеями способности, способно-
сти быть актуально и потенциально су-
щим, способности человека действовать 
и осознавать себя свободным субъектом, 
несущим моральную ответственность за 
свои поступки» [Там же].

Можно даже говорить о превраще-
нии архитектуры в виртуальную ре-
альность, главной характеристикой ко-
торой становится незавершенность и 
открытость. 

Более того, следуя тенденции, обо-
значившейся в авангардном искусстве 
начала ХХ века, мастера Баухауса вы-
ступали за астилистичность. Об этом, в 
частности, неоднократно говорил пер-
вый директор этого учреждения Валь-

тер Гропиус, подчеркивая, что «цель Ба-
ухауса» состоит не в «распространении 
какого бы то ни было стиля, системы 
или догмы, а в оказании обновляющего 
влияния на всю сферу формообразова-
ния». Действительно, несмотря на суще-
ствование устоявшегося термина «стиль 
Баухаус» («Bauhausstil»), который часто 
используется для обозначения некото-
рых архитектурно-дизайнерских вещей, 
не совсем правильно говорить о нем как 
новом направлении в художественной 
культуре начала ХХ века. Анализ арте-
фактов убеждает, что в данном случае 
корректнее было бы видеть особое от-
ношение к оформлению вещи. 

Современные исследователи, пытаясь 
определить художественный стиль Бауха-
уса, указывают либо на конструктивизм 
(стилистически ему отвечают и здание 
Баухауса в Дессау, и разные виды каркас-
ной мебели из полых металлических тру-
бок, шарообразные настольные лампы и 
пр.), либо на функционализм. Однако ло-
гичнее говорить о совмещении указанных 
подходов: функционализм задавал иде-
ологические границы школе Баухауса, а 
конструктивизм выступал одним из ин-
струментов для ее реализации.

2. Появление новых материалов и 
трансформация теории архитектуры. 
Оба метода активно использовались для 
изменения сформировавшейся к началу 
ХХ века теории архитектуры. В частно-
сти, Л. Мохой-Надь отмечал, что «нигде, 
однако, устаревшие традиции не держа-
лись так прочно и долго, как в области 
жилищного строительства и оформле-
ния быта» [5]. В этот период в повсед-
невную жизнь человека входят не толь-
ко новые бытовые предметы (радио, 
телефон, граммофон, пишущие машин-
ки), но и появляются новые строитель-
ные материалы (железобетон, алюми-
ний, сталь, стекло), которые начинают 
требовать иной формы и организации 
архитектурного пространства: обнаже-
ние технической конструкции, освобо-
ждение ее от декоративных элементов, 
демонстрация фактуры материала. 

Более того, если у кого-то и возника-
ли опасения создать однообразные вещи, 
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потерявшие эстетическую составляю-
щую, то не у мастеров Баухауса. В. Гро-
пиус подчеркивал, что этого не прои-
зойдет благодаря двум обстоятельствам: 
1) конкуренции между авторами, кото-
рые должны уметь легко переходить от 
производства стандартных, типовых ве-
щей к изготовлению оригинальных кон-
струкций, где возможна игра с материа-
лами и формой (В. Гропиус отмечал, что 
«молодой архитектор» должен «ориен-
тироваться в любой обстановке», «соз-
давать настоящие, оригинальные фор-
мы в тех технических, экономических и 
социальных условиях, в которых он ока-
жется, вместо того чтобы навязывать 
заученные формулы окружающему») 
[4, с. 78]; 2) владелец при этом всегда вы-
ступает соавтором, который включается 
в процесс формообразования, что и по-
зволяет данному объекту получить ста-
тус уникального. Баухаус создал модели 
вещей, чья эстетичность сохранялась и 
при промышленном производстве (и это 
следует так же рассматривать как заслу-
гу мастеров Баухауса). Их разнообразие 
позволяло человеку выстраивать из них 
собственное, индивидуальное простран-
ство, а архитектура при этом каждый раз 
меняла форму. 

3. Урбанизация начала ХХ века и ее 
влияние на развитие архитектуры. Ар-
хитектура второй половины ХIХ века 
переживала кризис, связанный со мно-
гими причинами, одной из которых сле-
дует считать невозможность удовлет-
ворить спрос на жилье для массового 
потребителя. В результате урбанизации 
резко увеличивается численность город-
ского населения, которое не может по-
зволить себе жить в особняке. Вырос 
спрос на недорогое жилье, которое при 
этом должно было отвечать экономиче-
ским и санитарно-гигиеническим нор-
мам. В связи с этим увеличивается число 
доходных домов, что приводит к перехо-
ду от аристократической культуры сна-
чала к буржуазной, а потом и к массо-
вой. Это породило ряд проблем, главная 
из которых связана с затруднением само-
идентификации. Аристократ, принадле-
жа к высшему сословию, осознавал соб-

ственную «самость», проявлявшуюся в 
желании иметь все уникальное, поэто-
му художественная культура создавала 
для него произведения по индивидуаль-
ному заказу. Переход западной цивили-
зации к техногенному типу приводит к 
урбанизации и массовизации, что проду-
цирует обезличенность и, как результат, 
сложность выявить свою самость. С од-
ной стороны, «противостояние между го-
родом и деревней ознаменовало фунда-
ментальный разрыв в истории религии» 
[3, с. 14], а с другой, для общества дан-
ного типа характерно отсутствие сослов-
ной принадлежности (или низовой), не-
возможность проявить себя творчески 
(человек массы всего лишь дополнение 
к станку) или через покупку уникальной 
вещи (маленький доход). Все это порож-
дает недовольство. 

Подход к решению жилищного во-
проса, предложенный Баухаусом, ока-
зался одним из вариантов. Именно жи-
лищная отрасль архитектуры раньше 
других освободилась от академических 
традиций и заложила основу для фор-
мирования нового подхода к зодчеству, 
среди главных принципов которого не-
обходимо отметить обращение с мате-
риалом, конструктивными и функцио-
нальными формами. 

Многие исследователи подчеркива-
ют, что в отличие от предыдущего поко-
ления архитекторов, возводивших дома, 
которые представляют лишь сооруже-
ние/стены, Баухаус предлагает жилище, 
где экстерьер и интерьер представля-
ют гармоничное целое (например, дом 
«Am Horn» в Веймаре, здание Баухауса 
и домики для преподавателей в Дессау, 
пос. «Torten»). Ориентация на массово-
го потребителя, способного покупать 
лишь недорогие жилища и вещи, застав-
ляла мастеров очень четко придержи-
ваться принципов функционализма, что 
и вынуждало искать новые формальные 
подходы и обращаться к новым матери-
алам, а также обогатило архитектуру и 
прикладное искусство находками.  

Актуализация идеи интеграции жи-
лища и среды происходит в теорети-
ческих работах 1960-х годов. В част-

ности, К. Александер отталкивается от 
идей функционализма, и его концеп-
цию следует рассматривать как антите-
зу утопичности функционализма. Так, 
в статье «Город не дерево» Александер 
выделяет два типа городов [1]: 

– «естественный», формирование кото-
рого происходило постепенно, но при этом 
его пространство насыщено и богато; 

– «искусственный», возникший не-
давно, которому свойственны элемен-
тарность и иерархичность связей, а изо-
бражение их напоминает ветку дерева. 

Эту концепцию на практике вопло-
тил архитектор Моше Сафди при воз-
ведении жилого комплекса высокой 
плотности застройки «Хэбитет-67» в 
Монреале, построенного ко Всемирной 
выставке в 1967 года. В данном проек-
те были соединены традиционные для 
функционализма методы со «спонтан-
ной» архитектурой, благодаря которой 
возникает среда, а не замкнутое прос-
транство. 

Выводы. Заслуга Баухауса состоит 
в преодолении в первой трети ХХ века 
оппозиции «массовое искусство – эли-
тарное искусство», формирование кото-
рой наметилось еще на рубеже ХVIII–
ХIХ веков. Кроме того, в творчестве 
мастеров Баухауса происходит соеди-
нение архитектурной формы и приклад-
ного искусства, что дало толчок к раз-
витию дизайна как самостоятельной 
сферы творчества. Еще одним из важ-
нейших достижений Баухауса следует 
считать разработанный и апробирован-
ный принцип промышленного произ-
водства – принцип целесообразности, 
функциональности, который приобре-
тает статус эстетического. Кроме того, 
анализируя деятельность Баухауса, сле-
дует говорить не столько об архитек-
туре вообще, сколько о новом методе 
конструирования художественного про-
странства, где архитектурная форма вы-
ступает лишь одним из его элементов.  
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The Bauhaus and its influence on the theory of architecture
of the 1920s–1950s.

The article examines the complex of ideas that led to the expansion of the boundaries of artistic 
space, which had an impact on the theory of architecture in the first half of the twentieth century. 
One of the dominant elements of the concept proposed by the Bauhaus masters is projectivity, which 
produces a new type of architecture, that can be designated as «virtual reality». 
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