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Введение 
 

11 мая 2021 года в Московском государственном институте куль-
туры состоялась I Всероссийская научно-практическая конференция с 
международным участием «Культура, Искусство, Образование: тра-
диции и инновации», посвященная Году науки и технологий.  

Организаторами конференции выступили кафедра педагогики, 
психологии и философии и межкафедральная научно-
исследовательская лаборатория «Гармония» Московского государст-
венного института культуры. 

С докладами на пленарном заседании выступили: Христидис Тать-
яна Витальевна, Булатова Надежда Дмитриевна, Моднова Светлана 
Юрьевна, Комарова Людмила Николаевна, Ольшанская Екатерина 
Вячеславовна, Тихоновская Галина Станиславовна, Жуков Андрей 
Дмитриевич, Семенова Мария Владимировна. 

Помимо докладов на конференции были представлены творческие 
проекты, выставки и мастер-классы.  

Большой интерес у участников конференции вызвала выставка 
«Ватная игрушка: традиции и современность», организованная спе-
циалистами мастерской «КаЛерия», мастерами-преподавателями цен-
тра ремёсел «Семейные традиции», «Мануфактуры русской игруш-
ки» – Лавровой Екатериной Алексеевной и Зверевой Еленой Влади-
мировной. 

Особый познавательный интерес вызвал мастер-класс Леоновой 
Анастасии Валерьевны по ватному искусству «Пасхальный сувенир». 

Выступления и творческие проекты, представленные на Конфе-
ренции, заинтересовали ее участников. И это не случайно: проблемы, 
которые были рассмотрены на конференции, актуальны и особо важ-
ны в наше время. 

Научные статьи и доклады1, опубликованные в сборнике, посвя-
щены следующим направлениям: 
 Российское образование в области культуры и искусства: 

перспективы развития и подготовка кадров 
 Инновационные технологии в подготовке специалистов в вузах 

культуры и искусств 

                                                           
1 Статьи и доклады представлены в авторской редакции. Мнение редколлегии может не 

совпадать с позицией авторов. 
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 Современные социокультурные процессы: от теории к практике 
Сборник адресован широкому кругу читателей: преподавателям, 

аспирантам и студентам вузов культуры и искусств, специалистам и 
руководителям учреждений культуры, педагогам профессионального 
и дополнительного образования, руководителям творческих коллек-
тивов, а также всем, кто интересуется традициями и инновациями в 
области культуры, искусства и образования. 
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Раздел I 
 
 

Российское образование в области 
культуры и искусства: 

перспективы развития и подготовка кадров 
 
 
 
 

Христидис Татьяна Витальевна, 
доктор педагогических наук, 

профессор, заведующий кафедрой 
педагогики, психологии и философии 

Московского государственного 
института культуры 

(г. Москва) 
 

Непрерывное образование в современном мире: 
актуализация проблемы 

 

Continuing education in the modern world: 
actualization of the problem 

 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы современного непре-
рывного образования, которые привлекают внимание теоретиков и прак-
тиков; раскрывается основная идея непрерывного образования, заклю-
чающаяся в обеспечении постоянного духовного и творческого обновле-
ния, развития и совершенствования личности на протяжении всей жизни. 

 

Ключевые слова: непрерывное образование, обучение, воспитание, 
развитие, саморазвитие, социализация. 

 

Abstract. The article deals with the problems of lifelong education today, 
which attract the attention of theorists and practitioners; reveals the main idea 
of lifelong education, which consists in ensuring constant spiritual and creative 
renewal, development and improvement of the personality throughout life. 

Keywords: continuous education, training, upbringing, development, self-
development, socialization. 

 

Социальные преобразования требуют от личности соответствовать 
прогрессу, активизировать свои возможности, чтобы преуспевать в 
общем и профессиональном развитии. Для этого современному спе-
циалисту необходимо постоянно совершенствоваться в своей профес-
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сии и получать новые знания. Непрерывное образование ориентирует 
человека не только на получение знаний, но и на их постоянное по-
полнение, развитие, совершенствование, самореализацию на протя-
жении всей жизни.  

Поиск решения проблем непрерывного образования в современ-
ных условиях особенно актуален для специалистов творческих про-
фессий, требующих постоянного совершенствования личности и раз-
вития адаптационных способностей, необходимых в активно меняю-
щимся мире. 

Для решения данной проблемы вполне эффективен синергетиче-
ский подход, ориентация на который необходима в качестве нового 
способа мышления и постановки исследовательских задач при изуче-
нии, моделировании и стандартизации образовательной системы. 

Актуальность приобретает сегодня система психологических идей, 
объясняющих причины желания и нежелания и людей продолжать 
начатое образование и позволяющих реализовать их практически. За-
частую образовательный процесс вызывает у обучающихся, особенно 
в детском и подростковом возрасте, сильное психическое напряже-
ние, приводящее к неврозам, что в свою очередь снижает продуктив-
ность обучения.  

К психологическим причинам относят: адаптационные трудности; 
изменения социальной среды; авторитарность преподавателей; эмо-
циональное напряжение в период экзаменационной сессии; чрезвы-
чайно большой объем учебной информации; неумение рационально 
планировать время; снижение уровня мотивации учения, обусловлен-
ное отсутствием индивидуально-личностного; неудовлетворенность 
межличностным общением; конфликты. 

Сегодня непрерывное образование можно рассматривать как сис-
тему, включающую в себя деятельность людей, предполагающую ин-
теллектуальное и духовно-творческое развитие личности в соответст-
вии с возрастными особенностями, и как научную теорию, базирую-
щуюся на ценностно-ориентированном подходе и раскрывающую 
общие закономерности, принципы, методы этой деятельности.  

Проблемы непрерывного образования привлекали внимание теоре-
тиков и практиков образования в различные исторические периоды. 
Разработка концепции непрерывного образования приобрела между-
народные масштабы, прежде всего, благодаря деятельности 
ЮНЕСКО.  
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В связи с происходящими изменениями всей системы российского 
образования ученые вновь обращают усиленное внимание на пробле-
мы непрерывного образования, прежде всего отвечая на ряд вопро-
сов: что понимается под непрерывным образованием сегодня? какие 
задачи ставятся перед непрерывным образованием на современном 
этапе?  

Ученые неоднозначно трактуют понятие непрерывного образова-
ния, что связано со сложностью самой проблемы. Так, категория не-
прерывного образования характеризует два феномена – педагогиче-
скую концепцию (парадигму) и область практики.  

Определяя понятие «непрерывное образование», практически все 
отечественные ученые сходятся во мнении относительно того, что 
процесс этот подвержен влиянию как объективных, так и субъектив-
ных факторов. Базовым звеном непрерывного образования является 
общеобразовательная школа, главной задачей которой становится 
достижение современного качества образования. Современное каче-
ство образования – это ориентация образования не только на усвое-
ние обучающимися определенной суммы знаний, но и на развитие его 
личности, познавательных и созидательных способностей, необходи-
мых для успешной реализации на рынке труда. Данные ориентиры 
связаны, прежде всего, с интенсивным развитием вариативного обра-
зования, переосмыслением задач воспитания как первостепенного 
приоритета в образовании. Воспитание представляется не отдельным 
элементом педагогического действия, а необходимой органичной со-
ставляющей педагогической деятельности, интегрированной в общий 
процесс образования. 

Формирование же внутри и вокруг высшего учебного заведения 
гибких образовательных структур, которые включают в себя формы 
довузовской подготовки, позволяет активно решать основные ее за-
дачи, давая возможность абитуриенту подготовиться и поступить в 
вуз для получения высшего профессионального образования.  

Как показывает практика, довузовское образование играет важную 
роль в формировании системы непрерывного образования, реализа-
ции принципа доступности образования, служит инструментом со-
блюдения конституционного права граждан на получение высшего 
образования.  

Ученые полагают, что непрерывное образование призвано решить 
ряд определенных задач. В частности, непрерывное образование рас-
сматривают как процесс социализации, призванный решить задачи 
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обеспечения компенсации недостатков общего образования, адапта-
ции специалистов к преобразованиям общества, непрерывного разви-
тия творческого потенциала личности, формирования потребности в 
совершенствовании ранее полученного образования и приобретения 
новых знаний.  

Непрерывное образование не следует отождествлять только с об-
разованием взрослых, оно также не является компенсацией недостат-
ков школьного образования, а выступает процессом, сопутствующим 
всей жизнедеятельности человека. Человек развивается на протяже-
нии всей жизни, все время происходит его адаптация к постоянно ме-
няющейся окружающей среде, которая и сама выполняет образова-
тельные функции [4]. 

Сегодня к непрерывному образованию можно подходить с различ-
ных позиций: рассматривать как систему, включающую в себя дея-
тельность людей, предполагающую интеллектуальное и духовно-
творческое развитие личности в соответствии с возрастными особен-
ностями, как научную теорию, базирующуюся на ценностно-
ориентированном подходе и раскрывающую общие закономерности, 
принципы, методы этой деятельности. Эта система восходит к обще-
человеческим и национальным идеям о развитии и совершенствова-
нии личности на протяжении всей жизни через образование и прояв-
лении лучших ее качеств в профессиональной деятельности [3]. 

Сегодня современному человеку все доступнее становится процесс 
образования на протяжении всей жизни. Во всех высших учебных за-
ведениях есть возможность получать дополнительное образование и 
совершенствовать ранее полученное образование на факультетах 
профессионального дополнительного образования и курсах повыше-
ния квалификации.  

Закон об образовании 2013 подтверждает возможности непрерыв-
ного образования всех граждан Российской Федерации. Так, он впер-
вые закрепляет право на электронное, дистанционное, сетевое обра-
зование. В Законе мы видим также расширение выбора образователь-
ных учреждений, в которых можно получить образование на бес-
платной основе, т.е. бюджетное финансирование могут получать и 
учащиеся в негосударственных образовательных учреждениях [2]. 

Студенты и школьники имеют возможность сегодня выбирать 
учебные курсы не только в своем образовательном учреждении, но и 
за его пределами. 
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Рассматривая историю становления идеи непрерывного образова-
ния и развитие ее на современном этапе, можно констатировать, что в 
центре внимания ученых всегда была развивающаяся личность в гар-
монии с природой и ее влияние на общественное развитие как ре-
зультат высокой образованности и воспитанности. Личность, ищущая 
и обретающая смысл и цель жизни. 

В связи с этим значительное внимание ученые обращают на взаи-
мосвязь проблем образования с проблемами воспитания. Более того, 
многие из них не мыслили решение этих проблем изолированно. Так, 
проблемы гражданственности, народности, национального достоин-
ства, патриотизма, морали и нравственности необходимо решать в 
единстве с образованием и развитием личности современных и буду-
щих поколений.  

Российские вузы являются органической частью системы народно-
го образования, элементом непрерывного образования. Они не только 
готовят высококвалифицированные кадры, но и реализуют програм-
му непрерывного образования как потребность, обусловленную уско-
ренным развитием научно-технического прогресса. Идея непрерыв-
ного образования активизирует развитие педагогической науки. 

Сегодня выработана модель, совместимая с европейской системой 
кредитных единиц, учитывающая при этом традиционные особенно-
сти российского образования. Модель, включающая в себя новое по-
коление стандартов высшего образования, в частности, с полномас-
штабным переходом (кроме медицинских и творческих специально-
стей) на многоуровневую систему высшего образования (в течение 3–
4 лет); введение системы «кредитов» – «зачетных единиц» и модуль-
но-рейтинговой системы организации учебного процесса как более 
гибкой, более стимулирующей системы организации учебной работы 
студентов и кафедр; введение общероссийской системы аттестации и 
контроля качества, независимой от органов управления образования. 

Следует отметить особую заботу государства в решении проблемы 
непрерывного образования. Так, центры занятости населения призва-
ны координировать процессы дополнительного образования и пере-
подготовки населения на бесплатной основе в рамках проекта «Моя 
работа» (для людей старше 50 лет и молодых родителей), благодаря 
которой практически в любое учебное заведение можно получить на-
правление на выбранную программу повышения квалификации от 16 
до 348 часов.  
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Непрерывное образование невозможно без самообразования, це-
лью которого является процесс самостоятельного усвоения знаний 
под руководством преподавателя. Главное здесь – личная программа 
обучающегося. 

Итак, важнейшим этапом непрерывного образования с целью фор-
мирования способов деятельности и приобретения новых знаний 
можно считать обучение в государственных и негосударственных об-
разовательных учреждениях. Высшее профессиональное образование 
обладает не только свойствами самореализации, самоизменения, са-
моразвития личности в заданный отрезок времени, но и дает импульс 
для дальнейшей жизни в образовании и науке.  

Результатом образования можно считать развитие личностных и 
профессионально-трудовых качеств человека, его интеллигентность и 
культуру, способность быстро адаптироваться в меняющейся соци-
альной и социокультурной среде и положительно влиять на ее изме-
нение, используя свои личностные и профессиональные возможно-
сти.  
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Аннотация. В статье автор рассматривает основные проблемы образо-
вания. Акцентируется внимание на том, какие меры необходимо принять 
для того, чтобы университеты успешно развивались и выпускники были 
востребованы в современной России; как можно сохранить базовые, фун-
даментальные гуманитарные традиции, опыт и ценности в условиях госу-
дарственного управления, модернизации (в основном технологической 
модернизации) вузовского образования.  
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Abstract. In the article, the author considers the main problems of edu-
cation. The article focuses on what measures should be taken to ensure that uni-
versities successfully develop and graduates are in demand in modern Russia, 
how it is possible to preserve the basic, fundamental humanitarian traditions, 
experience and values in the context of public administration, modernization 
(mainly technological modernization) of higher education. 

Keywords: educational system, modernization of education, state support of 
Russian education, university, Russia. 

 

В современном обществе образование выполняет важную роль в 
определении и поддержании социального статуса личности, порядка 
и стабильности, осуществлении социального контроля. От уровня об-
разования человека напрямую зависит качество трудовых ресурсов, 
состояние общества и экономики. Качество образования – это прин-
ципиально важный вопрос, влияющий не только на интеллектуаль-
ный потенциал подрастающего поколения, но и на общее будущее 
страны. Проблема образования и воспитания молодежи сегодня оста-
ется одной из приоритетных и для государства в целом, и для образо-
вательных организаций в частности. Президент России Владимир Пу-
тин считает воспитание первичным фактором полноценного развития 
человека. «Получить знания – это не просто, но это все-таки вторично 
по сравнению с воспитанием человека, с тем, чтобы он должным об-
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разом относился и к себе самому, и к своим друзьям, к семье, к роди-
не – это абсолютно фундаментальные вещи и только на этой базе 
можно рассчитывать на то, чтобы человек стал полноценным», – ска-
зал глава государства [1]. 

Трансформация университетского образования в истории России 
напрямую связана с трансформацией сознания людей, общества. Ву-
зы являются одним из социальных институтов общества и пережива-
ют практически все изменения, происходящие в обществе. Как и само 
общество, университеты развиваются в режиме чередующихся цик-
лов: от кризисов к новому качеству, от испытанных моделей к про-
рывным стратегиям [6]. 

Проблемы образования в России связаны с решением глобальных 
проблем современности, проблем безопасности. Современный мир 
характеризуется быстрыми изменениями в экономике, науке, технике, 
коммуникации, образовании, культуре и политике [7]. 

Организация учебной деятельности в современной России во мно-
гом унаследована от советской системы образования. Однако на за-
мену индустриальному обществу приходит информационное общест-
во, мир развивается в условиях глобализации, что обуславливает не-
обходимость коренных реформ в нынешней системе образования.  

Стоит отметить, что XXI век – это время стремительного научного 
прогресса. В связи с этим сегодняшние учебные материалы для обра-
зовательных учреждений уже завтра становятся устаревшими. Требу-
ется постоянное обновление преподаваемых знаний в соответствии с 
последними научными достижениями. На сегодняшний день стано-
вится очевидным, что современное развитие системы образования в 
России будет осуществляться неразрывно с информатизацией всего 
общества. Поэтому следует уделять особое внимание перспективным 
тенденциям и формам обучения с применением информационных 
технологий: использование мобильной связи, теле- и видео-
конференций, дистанционного обучения и т.д. Активное их исполь-
зование повышает эффективность процесса обучения. Но вместе с 
этим применение информационных технологий в образовании встре-
чает ряд трудностей, таких как общественное социальное неравенст-
во, так как приобретение дорогой техники доступно не всем; сниже-
ние уровня социализации личности, т.е. уменьшение времени присут-
ствия среди других людей и общения с ними; уменьшение значимо-
сти устной и письменной речи, а также недостаток специалистов и 
неподготовленность к современной информатизации педагогических 
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кадров, низкий уровень обеспеченности образовательных учрежде-
ний современным мультимедийным оборудованием; недостаток ка-
чественных методических материалов по применению в образова-
тельном процессе информационно-коммуникационных технологий.  

Все более активное использование информационных технологий в 
образовательном процессе сопряжено с рядом негативных последст-
вий, в том числе: 

– дефицит «живого» общения и, как следствие, возможные трудно-
сти в последующей социализации и профессиональной деятельности: 
проблемы формирования навыков формулирования и выражения 
своих мыслей, ведения диалога и др.; 

 – наличие в сети Интернет огромного количества готовых работ 
(докладов, рефератов, курсовых и контрольных работ, дипломов, 
проектов и т.п.) снижает эффективность обучения; 

– информация, зачастую включающая недостоверные и устарев-
шие сведения, отвлекает внимание от учебы, снижает мотивацию и 
интерес обучающихся. 

Вместе с тем становится очевидным то обстоятельство, что фор-
мирование системы образования будет осуществляться неразрывно с 
информатизацией всего общества. Год пандемии показал, что надо 
продолжать совершенствовать в России такие новейшие виды ин-
формационных технологий, как теле- и видеоконференции. Телекон-
ференция дает возможность педагогу и обучающимся, находящимся 
на расстоянии друг от друга, осуществлять учебный процесс, близкий 
к традиционному, организовывать групповую деятельность обучаю-
щихся, пребывающих в разных населенных пунктах, использовать в 
учебном процессе деловые игры, мозговой штурм и др. Все перечис-
ленное становится возможным вследствие реализации виртуального 
класса на базе телеконференций, представляющего собой один из ви-
дов дистанционного обучения. 

По мнению ряда специалистов, дистанционное обучение является 
более продвинутой образовательной технологией по сравнению с за-
очным обучением. При сохранении основных плюсов заочного обу-
чения – способность обучаться на дому, в комфортное для себя время 
и независимо от места проживания, – при дистанционном обучении 
студенты могут получать образование в подходящее им время, и оно 
также является интерактивным. В то время как заочные курсы рабо-
тают согласно расписанию, дистанционный курс может начаться в 
любой момент по желанию учащегося, сроки обучения не установле-
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ны конкретно, и обучающийся сам выбирает для себя подходящий 
темп работы. Дистанционный педагог постоянно доступен по элек-
тронной почте и готов дать ответы на всевозможные появляющиеся у 
учащегося вопросы.  

Можно сделать вывод, что в дистанционном обучении также мож-
но использовать современные интерактивные технологии, а не огра-
ничиваться только традиционными методами обучения. Однако это 
требует определенных условий и подготовки преподавателя [4]. 

Вместе с тем активное применение сети Интернет и информацион-
ных технологий в ходе учебного процесса требует формирования но-
вых электронных учебных материалов, перестройки содержания и ор-
ганизационных форм учебной деятельности и переподготовки педа-
гогических кадров. 

Для повышения эффективности этого процесса необходимо обес-
печить проведение единой государственной политики в области ин-
форматизации. Первоочередной задачей здесь должно стать обеспе-
чение органов управления образованием объективной информацией 
для подготовки и принятия решений. Необходимо обеспечить более 
эффективное использование бюджетных средств, а также дополни-
тельное привлечение инвестиций различных уровней.  

Система современного образования в России в большей степени 
направлена на воспитание будущего ученого-теоретика, нежели на 
подготовку практикующего специалиста. Теоретические знания во 
многом оторваны от практической деятельности. Обучающиеся в 
большинстве своем не умеют использовать полученные знания в сво-
ей профессиональной деятельности. Большинство людей, окончив-
ших вуз, отмечают, что не чувствуют готовности приступить к прак-
тике. Причин тому несколько. Это и плохая практическая подготовка, 
и слабая связь между преподаваемым теоретическим материалом и 
практикой, и устаревшая система образования, которая больше не со-
ответствует стремительно меняющимся условиям на рынке труда.  

Российские учебные заведения всех уровней сталкиваются с по-
стоянным недофинансированием. Хроническая нехватка денежных 
средств негативно влияет на уровень зарплат работников в сфере об-
разования. С каждым годом эта проблема становится лишь острее, 
ведь учебным заведениям требуются компьютеры, современное обо-
рудование, учебники, соответствующие новейшим научным дости-
жениям. Реформы в сфере образования невозможны без качественно-
го обновления педагогического состава, но решение этой задачи за-
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трудняется низкой престижностью профессии педагога, являющейся 
следствием низких заработных плат в сфере образования. 

Еще одной актуальной проблемой современного образования в 
России является слабая система взаимосвязи между различными 
уровнями образования. Низкая преемственность между всеми «сту-
пенями» образовательного процесса негативно влияет на качество 
обучения и мешает глубокому овладению знаниями со стороны обу-
чающихся. 

Дошкольное образование в России – это слабо организованная 
система, не дающая нужного объема знаний, необходимого для нача-
ла обучения в школе. Зачастую обучением дошкольников занимаются 
лица, не получившие педагогического образования. Еще сложнее де-
ло обстоит с преемственностью между школой и вузом. На данный 
момент выпускник школы не получает того объема знаний, который 
требуется для сдачи ЕГЭ и поступления в вуз. Старшеклассники вы-
нуждены обращаться к платным репетиторам, ведь бесплатное обра-
зование не соответствует всем нуждам будущих студентов. 

Массовый спрос на высшее образование – это еще одна актуальная 
проблема современного образования. Несомненно, хорошие вузы в 
России как были, так и есть. Однако с каждым годом все больше лю-
дей стремятся получить высшее образование. Рассматриваемая про-
блема становится все острее еще и потому, что значительно упал пре-
стиж профессиональных училищ. Дефицит рабочих кадров на рынке 
труда увеличивается, а количество студентов, проходящих обучение 
в ПТУ, снижается. Как итог, в России недостает собственной рабочей 
силы, и приходиться прибегать к помощи иностранных рабочих кад-
ров. Следствием рассматриваемой проблемы также можно назвать 
высокую безработицу среди людей с высшим образованием.  

Качество образования во многом зависит от законодательства в 
данной области. В настоящий момент предпринимаются попытки ка-
чественно реформировать Закон «Об образовании», однако многие 
проблемы так и остались нерешенными. В частности, это «размытые» 
социальные обязательства со стороны государства, плохо прописан-
ные принципы лицензирования учебных заведений. Недоработанные 
законы о контрольно-надзорных процедурах умножают коррупцию и 
увеличивают количество вузов, дающих некачественное образование. 
Чрезвычайно слабы законы об образовании в сельской местности. 
В частности, в законах не учитывается особая специфика сельских 
учебных заведений. 

http://fevt.ru/publ/preimushhestva_nedostatki_ege/25-1-0-308
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Подводя итоги можно заметить, что для решения проблем в рос-
сийской системе образования явно недостаточно традиционного 
«косметического ремонта». Проблемы имеются практически на каж-
дом уровне системы, и их решение – это важнейшая стратегическая 
задача России. XXI век – век информатизации и цифровизации, кото-
рый требует новых реформ, способных повысить образовательный 
уровень российский граждан, умножить количество квалифициро-
ванных сотрудников и поднять качество образования в России до ме-
ждународных стандартов. 
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Этнокультурное воспитание как инновация 
в педагогике и образовании 

 

Ethno-cultural education as an innovation 
in pedagogy and education 

 

Аннотация. Традиции и инновации – две стороны развития культуры, 
образования и общества в целом. В качестве приоритетного направления 
современной педагогики и образования автор выделяет этнокультурное 
воспитание. Этнокультурное воспитание, направленное на совершенство-
вание, улучшение учебно-воспитательного процесса в профессиональном 
социокультурном образовании, рассматривается как инновация в педаго-
гике и образовании.  

Ключевые слова: традиции, инновации, этнокультурное воспитание, 
методологическая основа современного этнокультурного воспитания, 
высшее профессиональное социокультурное образование. 
 

Abstract. Tradition and innovation are two sides of the development of cul-
ture, education and society as a whole. The author identifies ethno-cultural edu-
cation as a priority area of modern pedagogy and education. Ethno-cultural 
education as an innovation in pedagogy and education, aimed at improving, im-
proving the educational process in professional socio-cultural education. 

Keywords: traditions, innovations, ethno-cultural education, methodological 
basis of modern ethno-cultural education, higher professional socio-cultural 
education. 
 

Традиции и инновации – две стороны развития культуры, образо-
вания и общества в целом. Одной из главных целей современного об-
разования и воспитания является подготовка обучающейся молодежи 
к самим изменениям как способу жизнедеятельности в современном 
изменяющемся мире. Особенно важным становится обращение к на-
шей истории и культуре, изучение теории народной культуры, осоз-
нание ее основополагающих идей, следование ценностям и идеалам, 
выработанным человечеством на протяжении веков.  
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В этих условиях приоритетным направлением современной педа-
гогики и образования является этнокультурное воспитание, рассмат-
риваемое как инновация в педагогике и образовании, направленное 
на совершенствование, улучшение учебно-воспитательного процесса 
в профессиональном социокультурном образовании. Инновации вы-
полняют роль основного механизма, двигателя для решения насущ-
ных проблем общества. В первую очередь, это касается содержания 
современного профессионального образования, организации и управ-
ления работой образовательных учреждений, форм воспитания обу-
чающейся молодежи. 

Этнокультурное воспитание базируется на фундаментальных ос-
новах народной педагогики (этнопедагогики), этнопсихологии, этно-
лингвистики, теории и истории народной художественной культуры, 
социально-культурной деятельности и т.д. 

Этнокультурное воспитание представляет собой не просто опреде-
ленную сумму этнокультурных знаний, знаний в области той или 
иной культуры, овладение ценностями и идеалами своего народа, оно 
создает основу для понимания, уважительного отношения к культуре 
своего народа, народов рядом живущих, формирует этнокультурную 
и межкультурную компетентность и толерантность. 

Методологическую основу современного этнокультурного воспита-
ния представляют следующие подходы: ценностно-ориентированный 
подход, культурологический подход, этнопедагогический подход, эко-
логический, антропологический и системный подходы. Безусловно, ка-
ждый из названных подходов заслуживает особого внимания; в рамках 
одной статьи это сделать достаточно сложно, поэтому коротко остано-
вимся на каждом, расставив только некоторые акценты. 

Культурологический подход предполагает возвращение образова-
ния в контекст культуры, который становится смыслом педагогиче-
ского образования. В этой связи обучение и воспитание могут рас-
сматриваться как процесс помощи обучающемуся в становлении его 
субъектности, этнокультурной и региональной идентичности, социа-
лизации, в жизненном самоопределении.  

Воспитание и обучение посредством культуры создает условия для 
процесса инкультурации личности путем интериоризации – усвоения 
ценностей культуры как «сверхсознания», формируя его внутренний 
мир в когнитивных компонентах (значениях, знаково-символических 
формах) и аффективно-мотивационных компонентах (смыслах) 
(Л.С. Выготский). 
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Культурологический подход граничит с этнопедагогическим, рас-
крывающим традиции и национальные особенности народного вос-
питания, народной педагогики. 

Задача воспитателя (педагога, преподавателя) – изучение этноса и 
максимальное использование его воспитательных возможностей. 
Суть этнопедагогического подхода состоит в учете этнической иден-
тичности воспитуемого и в возможности сформировать культурно 
образованную личность. Необходимость осознания своей принад-
лежности к определенному этносу (народу) ведет к разрешению мно-
гих межнациональных конфликтов, ибо только тот может понять 
культуру другого народа и отнестись к ней с уважением, кто хорошо 
знает собственную (И.А. Ильин). Большое значение при этом имеет 
воспитание толерантности и этнической толерантности как основного 
показателя культуры вообще и этнической культуры в частности. 

Исторически сформировавшаяся система народного воспитания 
обеспечивает присвоение человеком определенного опыта, нравст-
венных норм и духовных ориентиров, ценностей, соответствующих 
требованиям конкретного общества. Воспитание человека как духов-
но развитой личности составляет одну из главных задач современно-
го общества, а также современной педагогики. Среди факторов ус-
пешного развития личности одно из главных мест занимают ценност-
ные ориентации и ценностно-ориентированный подход в этнокуль-
турном воспитании. 

Ценностно-ориентированный подход позволяет сформулировать 
принцип включения категории человека во все сферы познания. 
В соответствии с ним приоритетной ценностью утверждается цен-
ность самого человека и ценность человеческой жизни. Понятие о 
ценности открывается во всей полноте в объективной реальности в 
целостном отношении человека «Я – Мир». Определяя жизнедея-
тельность человека, становление индивидуальности среди других 
людей, эти отношения представляют определенные ценности объек-
тивной реальности. 

Ценностно-ориентированный подход позволяет рассматривать эт-
нокультурное воспитание, традиции народного воспитания и их при-
оритеты как ценность, помогает определить духовно-нравственные 
критерии и функции в современном научном представлении и опре-
делить иерархию ценностей в профессиональном становлении спе-
циалистов культуры.  
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Ценностно-ориентированный подход позволяет рассмотреть лич-
ность обучающегося как носителя этнических и этнокультурных цен-
ностей, мотивирующих его действия и поступки; предусматривает 
использование аксиологических знаний, этнических и этнокультур-
ных ценностей при проектировании образовательных пространств, 
учебных программ и курсов, разработке дидактических и методиче-
ских материалов. 

Безусловно, воспитательный процесс, процесс этнокультурного 
воспитания должен быть рассмотрен как система, как педагогическая 
система. В современных реалиях понятие «педагогический процесс» 
часто связано с системным подходом. 

Ведущими принципами в системе этнокультурного воспитания мы 
выделяем принцип преемственности (культурно-исторической, со-
хранение уникальности национальных особенностей каждого народа, 
его этнокультурной преемственности и преемственности в образова-
нии) и принцип непрерывности.  

Каждая педагогическая система рассчитана на определенный срок 
функционирования, т.е. на определённый цикл обучения (например, 
обучение и воспитание студентов от момента зачисления до выпус-
ка), но может быть реализована и в течение года, здесь возможны ва-
рианты. 

Подводя итог вышесказанному, отметим, что цели и задачи совре-
менного образования и воспитания, вытекая из насущных поблеем 
общества, предвидя его социальный заказ в профессиональном и 
личностном становлении специалиста культуры, заставляют по-
новому взглянуть на цель, содержание и средства формирования ак-
тивной творческой личности, которая может быть воспитана в про-
цессе освоения национальной культуры, языка, обычаев и традиций 
своего народа как исходной и составляющей части российской и об-
щечеловеческой культур. 

 
 

Литература 
1. Булатова Н.Д. Межкультурная коммуникация: Язык как фактор 

межкультурного общения: учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений. М.: МГИК; Высшая школа, 2019. 95 с. 

2. Булатова Н.Д. Этнопедагогика: метод. пос. для студ. вузов культуры 
и искусств. М.: МГУКИ, 2007. 85 с. 

3. Непрерывное образование: история и современные проблемы: 
коллективная монография. // Сост. Н.Д. Булатова, О.Г. Живейнова, Т.В. 
Христидис, В.И. Черниченко. М.: ООО «Издательство МБА», 2009. 250 с. 



23 

4. Христидис Т.В., Черниченко В.И. Педагогика высшей школы: 
учебник. М.: МГИК, 2015. 432с. 

5. Хуторской А.В. Педагогическая инноватика: учеб. пособие для студ. 
высших учеб. заведений / А.В. Хуторской. М.: Издательский центр 
«Академия», 2008. 256 с. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мишина Марина Михайловна, 
доктор психологических наук, 

профессор кафедры психологии 
и педагогики образования, 

института психологии им. Л.С. Выготского 
Российского государственного 

областного университета (г. Москва). 
 

 

Перспективы развития театральной педагогики в России 
 

Prospects for the development of theater pedagogy in Russia 
 

Аннотация. В последние десятилетия нестандартные методы обучения 
и воспитания набирают все большую популярность в системе образования 
России. В статье рассматривается феномен театральной педагогики, кото-
рая формирует нравственное самосознание личности, включая коммуни-
кативные навыки. Развитие театральной педагогики позволяет овладеть 
пластической выразительностью движений и воспитать чувство меры, эс-
тетический вкус, необходимые человеку для перспективного успеха в раз-
личных сферах деятельности. Универсальным средством развития лично-
сти, удовлетворяющей запрос времени, является театрально-эстетическая 
деятельность, которая органично вписывается в образовательный процесс. 

Ключевые слова: воспитание, театральная педагогика, культура, фор-
мирование, личность. 

 

Abstract. In recent decades, non-standard methods of teaching and upbring-
ing have become increasingly popular in the Russian education system. The ar-
ticle deals with the phenomenon of theater pedagogy, the methods of which 
form a person's moral self-awareness and acquire communication skills. The 
development of theater pedagogy allows you to master the plastic expressive-
ness of movements and cultivate a sense of proportion, aesthetic taste, neces-
sary for a person to succeed in any field of activity. A universal means of per-
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sonal development that meets the needs of the time is theatrical and aesthetic 
activity, which organically fits into the educational process. 

Keywords: education, theater pedagogy, culture, formation, personality. 
 

Театральная педагогика связана с овладением учебными и профес-
сиональными навыками посредством увлекательной игры. Погруже-
ние воспитанников в другую эпоху, открытие новых, ранее неизвест-
ных граней современности позволяет методами искусства усвоить 
нравственные и научные истины. Театр учит быть самим собой, пере-
воплощаться в героя и проживать множество жизней, духовных кол-
лизий и драматических испытаний. Театральная педагогика включает 
воспитанника в общечеловеческую культуру, которая имеет воспита-
тельный и образовательный потенциал и требует от своих воспитан-
ников незаурядной увлеченности. Образцы театральной педагогики 
могут применяться в форматах летнего оздоровительного лагеря, се-
мейного театра, детского сада, общеобразовательной школы. Разви-
тие мировоззрения опирается на восприятие и понимание образов 
культуры, а ясность образов обычно создает ощущение понятности 
возникающих ситуаций [2; 3; 4; 5].  

Классические принципы театральной педагогики сформулированы в 
трудах К.С. Станиславского, В.И. Немировича-Данченко, Вс.Э. Мейер-
хольда, Е.Б. Вахтангова, М.А. Чехова, которые активно работали с те-
атральными студиями, а их опыт и педагогические поиски определили 
направления работы на профессиональной сцене. Театральная педаго-
гика обновляет классическое образование и средствами сценического 
искусства определяет нравственные основы современного человека. 

Основные принципы театральной педагогики: импровизации (сво-
бода деятельности); умалчивания (создание проблемной ситуации и 
развитие мотивации поиска нового решения); приоритета самодея-
тельности (больше ценятся знания, добытые методом собственных 
проб и ошибок); работы в малой группе (театральная педагогика тре-
бует камерности); мизансценического решения задач воспитательно-
го процесса (свободное передвижение при комфортном самочувствии 
воспитанников и педагога в пространстве; поиск своего места в каж-
дой конкретной ситуации); проблемного содержания (педагог форму-
лирует задание как противоречие, что вызывает у воспитанника пе-
реживание интеллектуального тупика); воплощения актерского экс-
перимента. 

При использовании методов театральной педагогики меняется тип 
взаимодействия педагога и воспитанника. Театральная игра позволяет 
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избежать авторитарного монологического принципа общения, рутин-
ная учёба превращается в увлекательное исследование «предлагае-
мых обстоятельств». Для всех становится важен не только формаль-
ный результат, но и процесс совместного творчества [6; 7]. 

Цель театральной педагогики заключается в создании условий для 
всестороннего и гармоничного развития личности, раскрытие ее да-
рований и способностей.  

Задачи театральной педагогики состоят в привлечении воспитан-
ников к искусству, развитии их интереса к театральному мастерству; 
повышении уровня зрительской и исполнительской культуры; воспи-
тании художественного вкуса; приобщении к современным формам 
искусства (включая перформанс); раскрытии творческой индивиду-
альности через театральные формы самовыражения. 

Театральная педагогика в России связана с возникновением домаш-
них театров. В 20-х годах XIX века «занятие театром марионеток» 
среди детей было «уже весьма распространенным», писал биограф 
М.Ю. Лермонтова П. Висковатый. Эти занятия проходят почти без 
вмешательства взрослых, которые относятся к ним как к детской игре, 
но игре полезной, и всячески их поощряют: тетушка Лермонтова по-
сылает ему «воски» для кукол; Саше Бестужеву (будущему декабристу 
и писателю Бестужеву-Марлинскому) позволяют брать с фабрики 
нужные инструменты и материалы; отец Шуреньки Бенуа (впоследст-
вии известного художника и историка искусств) заказывает для сына 
миниатюрный «настоящий» театрик; Лев Николаевич Толстой выреза-
ет из бумаги фигурку для кукольных представлений своих детей, на-
рекает ее «Адольфиком», и этот персонаж становится любимым геро-
ем их детских спектаклей. Репертуар этих представлений составляется 
из сочиненных самими детьми пьес. В них фигурируют любимые ли-
тературные герои, воспроизводится увиденное и более всего поразив-
шее в театре живых актеров. На этом этапе преобладает самодеятель-
ность, не стесненная волей взрослых. Детское творчество проявляется 
в самых разнообразных видах: в сочинении пьес, придумывании по-
становочных эффектов, в лицедействе, в лепке кукол, шитье костю-
мов, в столярных работах, рисовании декораций [1]. 

К середине XIX века в России все шире становится влияние педа-
гогических теорий, все больше внимания уделяют вопросам детского 
воспитания. Появляются журналы в помощь родителям («Журнал для 
родителей и наставников», «Семейные вечера» и др.). Зарождается 
русскоязычная детская литература; педагогические теории находят 
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применение в домашних спектаклях. Родители начинают относиться 
к ним не как к простому развлечению, полезной игре, заполняющей 
досуг, а как к способу воспитания, средству воздействия «на мысль, и 
сердце, и вкус» ребенка (выражение хирурга Н. Пирогова, употреб-
ленное им в одном из писем) [1].  

Отношение взрослых становится более активным. Они сочиняют 
пьесы, берут в руки кукол, идут за ширму. Из спектаклей этого рода 
уходит детская импровизация. Ее заменяет продуманный репертуар. 
Кукол пробуют использовать как учебное пособие. В мемуарной ли-
тературе сохранились воспоминания о том, как в московской семье 
Постниковых для подрастающего сына, изучавшего древнюю исто-
рию, родители устраивали представления «Гибель Трои», «Персей и 
Андромеда», а воспитанницам Мариинского балетного училища с 
помощью кукольного театра объясняли танцевальные движения [1]. 

Театры существовали в частных гимназиях, в земских училищах и 
кадетских корпусах и даже в сельских школах. Во всех трех случаях 
театр не являлся обязательной дисциплиной, но ему уделялось боль-
шое внимание во внеурочное время. В частных гимназиях основным 
содержанием театральной деятельности были постановки произведе-
ний античных драматургов, особенно древнегреческих, что способст-
вовало лучшему изучению древнегреческого языка, являвшегося обя-
зательной гимназической дисциплиной. В земских училищах и кадет-
ских корпусах уделялось внимание постановке спектаклей по произ-
ведениям отечественных драматургов, что способствовало более глу-
бокому постижению русской литературы. В сельских школах стави-
лись спектакли, основанные на сказочном материале или по пьесам, 
написанным самим учителем, что соответствовало дидактическим и 
нравственно-воспитательным целям. 

Европейские кукольники спешат воспользоваться новым увлече-
нием русских и открывают в России «кукольные театры для детей». 
В печати публикуются первые русские кукольные пьесы («Царь-
девица» Ф. Одоевского – самая ранняя, напечатана в 1841 году) [1]. 
К концу XIX века, когда в среде интеллигенции возникает интерес к 
народному театру кукол, русский «Петрушка» попадает в круг вни-
мания родителей. Народного кукольника начинают приглашать на 
детские праздники: на елки, балы, именины. 

Российские фабриканты налаживают производство отечественных 
кукол для домашнего театрального обихода, настольных картонных 
театров с комплектами фигур и декораций к разным пьесам.  
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В домашнем театре кукол можно выделить три типа представле-
ний: детский кукольный спектакль, сделанный почти без участия 
взрослых (отношение взрослых поощрительное, но пассивное, взрос-
лые являются зрителями; спектакль, в котором детям предоставляется 
полная свобода); кукольный спектакль для детей, устраиваемый 
взрослыми (взрослые активны и инициативны; домашняя кукольная 
сцена используется в целях воспитания и образования; спектакль по-
лучает педагогическую направленность; дети и взрослые меняются 
местами: дети становятся зрителями, а взрослые исполнителями и ав-
торами пьес); представление взрослых для взрослых.  

В домашнем театре воплощают и развивают эстетические концеп-
ции, инсценируют лучшие образцы литературы и драматургии, начи-
нают затрагивать политические и социальные темы. Домашний театр 
привлекает внимание артистической интеллигенции и становится 
центром театрального эксперимента. Его работа приобретает полу-
профессиональный, студийный характер. 

Первый вид домашних кукольных спектаклей появляется в России 
на рубеже XVIII и XIX веков, второй – в середине XIX века, третий – в 
начале XX столетия. Домашний театр в России можно сравнить с мос-
том, соединявшим народные традиционные представления с новым со-
временным театром. 

В советское время любительские творческие объединения возни-
кали практически везде: по месту учебы и по месту работы. Самое 
большое применение в новой советской культуре нашли школьные и 
детские театры. С 30-х годов XX века школьная внеурочная деятель-
ность стала самым распространенным явлением, «прописавшись» и в 
средних общеобразовательных школах, и в широкой сети Дворцов и 
Домов пионеров. Среди огромного количества кружков и студий, со-
ответствующих различным интересам детей, театральные и драмати-
ческие кружки прочно занимали ведущее место. С 50-х годов XX века 
начали проводиться регулярные смотры художественной самодея-
тельности.  

В постсоветском культурном пространстве внеурочная школьная 
деятельность вошла в систему дополнительного образования. Начав-
шийся в 90-х годах XX века распад любительских творческих органи-
заций к 2000-м годам полностью завершился. К сожалению, немногие 
сохранившиеся дома культуры могут позволить себе иметь театраль-
ные коллективы. Необходимо констатировать, что на сегодняшний 
день удовлетворение культурно-творческой потребности не соответ-
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ствует нормам современной экономической платформы. Тем не менее 
в настоящий момент активно развивается методология и теория теат-
ральной педагогики.  

На сегодняшний день существует ряд концепций театральной пе-
дагогики. Одной из ведущих из них стала социоигровая, которая бе-
рет начало в научном наследии одного из крупнейших теоретиков те-
атра, ученика К.С. Станиславского – П.М. Ершова.  

Глубиной научной работы отличается концепция «Открытого ре-
жиссёрско-педагогического действия», разработанная профессором, 
заслуженным работником культуры РСФСР, заведующим кафедрой 
режиссуры и мастерства актёра Пермского государственного институ-
та культуры В.А. Ильевым. Концепция «Режиссура и педагогика кор-
ня» разработана С.В. Клубковым на основе научного исследования 
1997 года «Последняя студия К.С. Станиславского (1935–1938 гг.)», 
осуществлена доктором искусствоведения Е.И. Поляковой.  

Концепция «Театральная педагогика как средство создания разви-
вающей образовательной среды» разработана коллективом сотрудни-
ков гимназии № 205 «Театр» г. Екатеринбурга на основе театрально-
педагогических идей Г.Л. Риаса. Интересна концепция «Система пе-
дагогической режиссуры» Е.В. Кожары, разработанная в Санкт-
Петербурге. Как отдельное направление можно выделить концепцию 
организации авторской московской школы № 686 «Класс-Центр», 
созданной С.З. Казарновским, которая основана на глубокой интегра-
ции образования и искусства.  

В Российском государственном гуманитарном университете в Ин-
ституте психологии им. Л.С. Выготского разработан курс «Психоло-
гический театр», на котором студенты рассматривают вопросы, свя-
занные с психологическим смыслом игры (учатся выделять критерии 
игры и представлять развернутую характеристику каждого критерия), 
изучают этапы развития игры, показывают сходство и различие игро-
вой и предметной деятельности, наблюдают развитие игры в онтоге-
незе.  

Исследователи выделяют следующие основные формы театраль-
ной педагогики в школе: школьный театр; школа с театральным клас-
сом и театральной атмосферой; центр детского творчества; театраль-
ная школа искусств; детский зрительский клуб при профессиональ-
ных театрах; интеграция предметов гуманитарного цикла и образова-
тельной области «Искусство»; работа учителей начальных классов на 
уроках, в воспитательной и внеурочной деятельности; точечное при-
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менение методов театральной педагогики на разных уроках общеоб-
разовательного цикла в начальном, среднем и старшем звене. 

Театральная педагогика формирует речевые, пластические и во-
кальные навыки: речевые (передает смысл через выразительный тон); 
пластические (передает образ в характерных движениях); вокальные 
(учит музыкальному диалогу). В процессе обучения развивается во-
ображение, основанное на опытных наблюдениях.  

Таким образом, театральная педагогика вводит воспитанника в 
мировую культуру, она предполагает проблемно-тематическую и це-
левую интеграцию дисциплин естественно-научного, гуманитарного 
и художественно-эстетического циклов.  
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Abstract. The article deals with the problems of integrative educational 
space in the professional training of students in universities of culture and arts. 
The experience of leading Russian and foreign researchers is generalized and 
systematized. The necessity of using modern methods and technologies of inte-
gration by means of arts in universities is substantiated, and the ways of their 
realization are outlined. 
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Уровень профессиональной подготовки студента определяет сте-
пень конкурентоспособности специалиста на рынке труда и, следова-
тельно, возможность занять престижную и высокооплачиваемую 
должность. Высшее образовательное учреждение заинтересовано в 
своих показателях, что значит и конкурентоспособность вуза, и вы-
пуск качественного специалиста.  

За последние годы произошли крупные преобразования в системе 
подготовки специалистов в области декоративно-прикладного твор-
чества. В основу преобразований положена новая концепция высшего 
образования. Основополагающей базой развития института стал Фе-
деральный закон «Об образовании в Российской Федерации», «Стра-
тегия развития России – 2020», «Национальная Доктрина образования 
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в Российской Федерации», которые гарантируют гражданам России 
поддержку и развитие системой образования национальных культур, 
региональных культурных традиций в условиях многонационального 
государства. 

В современной системе художественно-педагогической подготов-
ки будущего специалиста особую значимость приобретают образова-
тельные приоритеты интеграции разных видов искусств, формирую-
щие основы духовности, преемственности социального и творческого 
опыта.  

В связи с этим возникает необходимость совершенствования со-
держания и технологий профессиональной подготовки будущего спе-
циалиста декоративно-прикладного творчества, который должен об-
ладать профессиональными компетенциями; в полной мере проявлять 
готовность осуществлять профессиональную деятельность в изме-
няющихся условиях, требующих нестандартных, творческих подхо-
дов; уметь использовать образовательный потенциал различных со-
циальных институтов при решении педагогических задач; быть кон-
курентоспособным, мобильным; быть способным реализовать свои 
адаптационные способности и стремиться к саморазвитию в условиях 
динамично развивающегося социума. Таким образом, есть все осно-
вания утверждать, что сегодня сформировалась актуальная потреб-
ность в научно-теоретической и практической реализации ресурсного 
потенциала интегративного образовательного пространства вуза в 
процессе подготовки специалистов декоративно-прикладного творче-
ства.  

Анализ научной литературы и диссертационных исследований пока-
зывает, что вопросы проектирования интегративного образовательного 
пространства в педагогической науке и образовательной практике ши-
роко освещались в работах различных авторов. В трудах Т.И. Баклано-
вой, И.Б. Ветровой, Л.В. Ершовой, С.Е. Игнатьева, Т.С. Комаровой, 
В.В. Корешкова, В.С. Кузина, Н.Н. Ростовцева, Л.Г. Савенковой, 
Н.М. Сокольниковой, Е.В. Шорохова, Т.Я. Шпикаловой, Б.П. Юсова и 
др. определены авторские подходы, в которых образование, воспитание 
и развитие профессиональных способностей и качество личности рас-
сматриваются через призму художественного образования и эстетиче-
ского воспитания. Идея создания системы полихудожественного обра-
зования согласуется с актуальностью современных задач художествен-
ного образования в рамках интеграции различных видов искусств и 
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расширения их функций (В.Т. Кудрявцев, М.В. Лагунова, Л.Г. Савен-
кова, В.И. Слободчиков Б.П. Юсов, Л.В. Школяр и др.).  

Вопросам организации этнохудожественного образования и воспи-
тания в высших учебных заведениях посвящены работы Т.И. Бакла-
новой, Н.Д. Булатовой, Г.Н. Волкова, Л.В. Ершовой, Т.К. Солодухи-
ной, Т.Я. Шпикаловой и др. 

Исходя из вышесказанного, можно констатировать, что интеграция 
фундаментальной, общенаучной и профессиональной составляющих 
в большей степени зависит от создания условий и организации сис-
темного подхода педагогического процесса, который включает: 
 разработку Государственных образовательных стандартов выс-

шего профессионального образования по специальности «народное 
художественное творчество» с целью обеспечения полноценного 
профессионально-педагогического образовательного процесса;  
 расширение информационной компетентности педагога в системе 

повышения квалификации работников культуры и искусства в соот-
ветствии с современным уровнем развития инновационных техноло-
гий; 
 разработку и корректировку современных средств оценки качест-

ва, профессиональной подготовки студентов; 
  разработку и внедрение в систему непрерывного этнокультурно-

го образования современных моделей художественно-творческой и 
педагогической подготовки студентов.  

 Образовательное пространство в вузе можно трактовать как ре-
зультат конструктивной интегрирующей деятельности, которая имеет 
следующие характеристики: 

многофункциональность, то есть соответствие многообразным це-
лям, возможность решения разного уровня и типа задач, осуществле-
ние разнообразных видов образовательной деятельности; 

многопрофильность, то есть предоставление широкого спектра об-
разовательных услуг, дифференцированных по признакам разных ви-
дов содержания (в том числе технологий образования); 

адаптивность и изменчивость, то есть высокую степень образова-
тельной толерантности, быстрое реагирование на меняющуюся си-
туацию. 

Таким образом, словосочетание «интеграционное образовательное 
пространство» на основании нормы Закона «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» и взглядов ученых-педагогов предстаёт в сле-
дующей трактовке: 
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– во-первых, сама возможность реализации на всем пространстве 
современного образования с рядом общих параметров: гармоничное и 
свободное сочетание общечеловеческих ценностей, современных 
достижений глобальной мировой культуры, с одной стороны, и на-
ционально-культурных, а также территориально-культурных тради-
ций территориальных сообществ, народов, этносов и субэтносов Рос-
сийской Федерации – с другой; 

– во-вторых, вариативное сочетание образовательных парадигм и 
практик (целей, содержания, технологий, организационных моде-
лей); вузовских (образовательных программ, проектов, комплексов, 
систем разных уровней, ассоциаций, сетей); а также различных спо-
собов взаимодействий субъектов образования (педагогов и студентов, 
семей, микросоциальных групп, гражданских коллективов и профес-
сионально-педагогических сообществ).  

Сегодня полноценный педагогический процесс невозможен без 
новых образовательных программ. Этому способствует программное 
и методическое обеспечение содержания этнокультурного и этноху-
дожественного образования: комплект инновационных программ для 
общеобразовательных школ и вузов, рекомендованный Министерст-
вом образования и науки в качестве действующих программ, научная 
школа доктора педагогических наук, профессора Т.Я. Шпикаловой 
[2]. Для вузов в области народного художественного творчества Т.Я. 
Шпикаловой, Т.И. Баклановой, Л.В. Ершовой разработана «Концеп-
ция этнокультурного образования в Российской Федерации» [4]. 
Комплекс программ направления Декоративно-прикладное искусст-
во [1] в соответствии с действующим Государственным образова-
тельным стандартом высшего профессионального образования в об-
ласти культуры и искусства предусматривает следующие задачи: 
формировать личностные качества студента, способного целостно 
воспринимать явления науки, искусства, культуры во всем многооб-
разии форм их бытования и развития; приобщать студентов к куль-
турному наследию народного и декоративно-прикладного искусства в 
процессе теоретического и практического изучения материала, непо-
средственного знакомства с подлинными произведениями народных 
мастеров; формировать личность педагога как носителя националь-
ных духовных традиций, высокой культуры, нравственности и про-
фессиональной компетентности.  

Таким образом, создается такой образовательный процесс, качест-
во которого было бы пригодно для использования выпускниками вуза 
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на рынке труда. Выпускники конкурентоспособны в этом отношении: 
участвуют в современных процессах сохранения, возрождения и раз-
вития отечественной культуры; осуществляют этнокультурное воспи-
тание детей в учреждениях общего и дополнительного образования; 
ведут педагогическую и научно-исследовательскую деятельность в 
высших и средних специальных учебных заведениях; выступают в 
роли экспертов по проблемам национально-культурной политики и 
этнокультурного образования.  

Важнейшим направлением регионализации образования становит-
ся интеграция учебных заведений; создание преемственных программ 
и учебных планов обучения во всех их типах, призванных объединить 
творческий научно-педагогический потенциал средней и высшей 
школы с учетом особенностей регионального образовательного про-
странства каждого субъекта Российской Федерации. 
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Аннотация. В статье рассматривается необходимость формирования 
познавательного интереса к декоративно-прикладному искусству как ком-
понента мотивационной сферы студента. 
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Abstract. The article considers the need to form a cognitive interest in de-
corative and applied art as a component of the motivational sphere of the stu-
dent. 

Keywords: professional education, tradition, cognitive interest, motivation, 
master artist. 

 

Важной задачей при подготовке художника-мастера является все-
сторонняя подготовка специалиста, профессионала своего дела, кото-
рый мотивирован на профессиональный рост, имеет интерес к освое-
нию художественных традиций и нацелен на сохранение народных 
художественных промыслов. Стремление получить профессию ху-
дожника-мастера, приобрести новые знания, профессиональные ком-
петенции, является важным показателем мотивации студента, его за-
интересованности.  

Анализ современных психолого-педагогических исследований по-
зволяет определить познавательный интерес как ценное личностное 
образование, формирование и развитие которого необходимо начи-
нать с раннего возраста, являющегося сензитивным периодом для 
данного процесса [5]. 

По мнению Н.Р. Морозовой, интерес характеризуется положитель-
ными эмоциями, познавательностью, наличием мотивации [4]. 
Г.И. Щукина разработала теорию познавательного интереса в педаго-

https://translate.google.ru/
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гическом аспекте, установила его связь с личностными ценностями, 
мотивацией [6]. 

В среднем профессиональном образовании познавательный инте-
рес в учебном процессе выступает в качестве мотивации и помогает 
студенту осознавать цель учебной деятельности, формирует его целе-
устремленность к получению профессии художника-мастера; стиму-
лирует к получению новых знаний, освоению художественных тра-
диций. Всё это повышает уровень профессиональной подготовки. 

Познавательный интерес к декоративно-прикладному искусству  
это эмоциональное переживание познавательной потребности, прояв-
ление сложных процессов мотивационной сферы. Б.В. Илькевич от-
мечает, что профессиональная мотивация обеспечивает положитель-
ный результат профессионального образования. «Выделение профес-
сиональной мотивации в качестве отдельной составляющей цели 
профессионального образования и профессионально-мотивирующего 
обучения вызвано первостепенной важностью осознанных мотивов в 
поведении человека, а также тем, что профессиональная мотивация, 
любовь и интерес к профессиональной деятельности являются осно-
вой для формирования и развития специалиста» [1, с. 87–92]. 

Формирование познавательного интереса к декоративно-
прикладному искусству в процессе подготовки художника-мастера 
сопряжено с формированием личностных отношений. Совместная 
деятельность преподавателей и обучающихся связана с процессами 
«присвоения» теоретического и практического содержания произве-
дений (изделий) декоративно-прикладного искусства; изучения ху-
дожественных традиций России и её регионов; восприятия, оценки 
художественных образов и создания новых творческих проектов; ор-
ганизации художественно-творческой деятельности. В результате ак-
тивизируется мотивация студента на получение профессии художни-
ка-мастера. 

В образовательном процессе формирование познавательного инте-
реса к декоративно-прикладному искусству происходит через освое-
ние традиций народных художественных промыслов, отражённых в 
содержании обучения. Дисциплины «Цветоведение», «Композиция», 
«Рисунок», «Живопись», «Декоративная живопись», «Декоративно-
прикладное искусство», «Перспектива», «Пластическая анатомия», 
«История искусств», «История мировой культуры», «Фотография», 
составляющие профессиональный цикл учебного плана по специаль-
ности «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», 
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формируют личность будущего художника-мастера, познавательный 
интерес к декоративно-прикладному искусству, художественным 
традициям [2]. 

Чтобы обучающийся не просто копировал изделия художествен-
ных промыслов, подражая стилям и языку народных традиций, но и 
мог их развивать, необходимо постигать теорию. Главная цель выбо-
ра тех или иных дисциплин, входящих в программу подготовки спе-
циалистов среднего звена по данной специальности, – формирование 
познавательного интереса к декоративно-прикладному искусству; 
развитие художественно-творческих способностей обучающихся, 
дающих возможность осознанного использования ими образного 
языка декоративно-прикладного искусства в процессе воплощения 
собственного замысла. Разнообразный и емкий ряд взаимосвязанных 
и взаимодополняющих профессиональных дисциплин позволяет го-
товить конкурентоспособного специалиста, отвечающего требовани-
ям современного рынка и жизни. Данная специфика образовательно-
го процесса раскрывает и развивает творческие способности студен-
тов, мотивирует на профессию, помогает формированию познава-
тельного интереса к декоративно-прикладному искусству. Всё это 
способствует повышению профессиональных компетенций. 

В настоящее время все больше ценится способность выпускника 
соответствовать запросам работодателей, уметь использовать приоб-
ретенные знания в изменяющихся условиях производства [3]. Инте-
рес к декоративно-прикладному искусству, понимание художествен-
ной значимости изделий народных промыслов, их социальных смы-
слов на современном этапе, освоение базовых национальных ценно-
стей, включая ценности народного искусства, развитие мотивации, 
процессов самосовершенствования и самореализации в период при-
обретения профессии «художник-мастер», дают возможность в пол-
ной мере способствовать эффективности конкурентоспособности вы-
пускников среднего профессионального образования в условиях 
спроса на специалистов в регионе.  
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы формирования 
профессиональных компетенций у студентов хореографического 
образования в условиях кредитной технологии обучения. Раскрывается 
проблема сокращения контактных часов, отведенных на практическую 
подготовку студентов-хореографов.  
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Abstract. The article deals with the formation of professional competencies 
among students of choreographic education in the conditions of credit 
technology of training. The problem of reducing the contact hours allocated for 
the practical training of students-choreographers is revealed. 

Keywords: competencies of students-choreographers, credit technology, 
education. 

 

Танцевальное искусство в Казахстане очень популярно, оно актив-
но развивается, приобретает черты быстро изменяющейся реально-
сти, и процесс этот быстрый и стремительный. С.В. Муралов отмеча-
ет, что хореография является составной частью системы обществен-
ных связей и отношений. По его мнению, многие процессы и явления, 
происходящие в хореографии, имеют глубокий социальный смысл, и 
понять их можно только в единстве с интересами и потребностями 
общества [1, с. 56].  
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Танцевальное искусство в Казахстане стало массовым вследствие 
широкого распространения и роста его популярности. Охват большо-
го количества желающих заниматься различными направлениями 
танцевального искусства требует соответствующей подготовку ква-
лифицированных специалистов-педагогов. От уровня профессиона-
лизма педагога зависит как качество подготовки исполнителей, так и 
перспективы дальнейшего развития этого направления искусства. 
Так, в статье Г.Ю. Саитовой и А.Т. Молдахметовой говорится, что 
постоянная трансформация системы художественного образования в 
целом, в частности области хореографического искусства, вызывает 
необходимость подготовки высококвалифицированных специалистов 
данного профиля [2, с. 102].  

Подготовка педагогов-хореографов в Казахстане осуществляется 
на базе Казахской национальной академии искусств с 1994 года [3, с. 
44]. Факультет хореографии, став первым в Республике Казахстан, 
сейчас является одним из ведущих в своем направлении, осуществляя 
подготовку специалистов на основе кредитной технологии.  

В 2010 году Казахстан полностью присоединился к Болонской 
декларации, став членом Европейского образовательного пространст-
ва. Основной целью являлось расширение доступа к европейскому 
образованию, развитию мобильности студентов и преподавателей. 
Согласно кредитной системе обучения (creditbasedsystem), были вве-
дены зачетные единицы – кредиты, соответствующие традиционным 
академическим часам. 

Кредитная технология, несмотря на все преимущества и широкие 
возможности, имеет ряд недостатков, проявляющихся при подготовке 
педагогов-хореографов. Это связано с сокращением контактных ча-
сов и с увеличением времени, отведенного на самостоятельную рабо-
ту студентов. Следует отметить, что обучение педагога хореографи-
ческих дисциплин кардинально отличается от подготовки педагогов 
других сфер образования и обладает особой спецификой. Основным 
отличием является то, что студент, помимо теоретических знаний ме-
тодики должен овладеть исполнительскими навыками всего про-
граммного материала. Большое значение здесь имеет качество дову-
зовской подготовки, так как она является фундаментом для формиро-
вания профессиональных компетенций будущего специалиста. Вла-
дение необходимой суммой знаний, умений, навыков определяет 
формирование всех компонентов педагогической деятельности [4, с. 
13]. Исполнительские навыки, как и знания, полученные в период 
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общеобразовательного уровня подготовки (школы, колледжи и др.), 
являются основой, на которой в вузе будет строиться формирование 
педагога-хореографа. Приступая к обучению, студенты имеют разный 
уровень подготовки, но в вузе профессиональные компетенции тре-
буют стабильного высокого результата по хореографическим дисци-
плинам. 

Современные образовательные программы ориентированы на 
формирование профессиональных компетенций. Освоив их, молодой 
специалист в будущем сможет не только легко адаптироваться к ре-
альным условиям, но и развивать себя, занимаясь самообразованием. 
Перспективность и успешность молодых специалистов заключается, 
прежде всего, в хорошем знании методики преподавания хореогра-
фических дисциплин и в умении донести эти знания в наиболее удоб-
ной форме до своих учеников.  

В преподавании хореографии одной из самых важных профессио-
нальных компетенций является практический показ. Обучающий, ос-
ваивая программный материал, должен иметь возможность одновре-
менно усвоить грамотный показ, то есть научиться исполнять все 
движения в хорошем качестве.  

Сокращение аудиторного времени, отведенного на непосредствен-
ное обучение с преподавателем и перераспределение удельной на-
грузки в пользу самостоятельной работы студентов, приемлемое в 
других направлениях подготовки, в хореографическом направлении 
может привести к снижению качества подготовки будущих педаго-
гов. Работа студентов над закреплением пройденного материала 
должна проходить под пристальным вниманием педагога для форми-
рования точного показа. Сколько бы часов ни потратил студент на 
освоение движений самостоятельно, качество исполнения может 
быть достигнуто только в непосредственном общении с педагогом. 
В противном случае не существовало бы педагогов-репетиторов, ра-
ботающих с исполнителями даже самого высокого уровня в профес-
сиональных театрах. Практика это доказала, но распределение часов 
остается неизменным для совершенно разных направлений подготов-
ки и разных вузов. Педагог вуза, работая со студентом над качеством 
исполнения, не только добивается технической точности исполнения 
движений, но и передает ему практические приемы преподавания, 
обучения. Происходит непосредственная передача опыта. Педагоги-
ческие приемы, наработанные за многие годы, трудно почерпнуть из 
литературы или же из других источников. Зачастую такая информа-
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ция в таком объеме и разрезе, как она дается на уроках, отсутствует в 
существующей литературе. В методике преподавания хореографиче-
ских дисциплин важны даже самые незначительные нюансы. Каждый 
штрих в работе мастера имеет значение, потому что он выверен года-
ми работы, подтвержден опытом. Педагог, ограниченный по времени, 
способен дать только основную канву программного материала. Так, 
специалист в области восточного танца Г.Ю. Саитова и педагог ка-
захского танца А.Т. Молдахметова считают, что цель преподавания 
направлена на методическую работу студентов под руководством 
преподавателя (анализ учебных комбинаций, освоение методических 
принципов составления танцевальных этюдов, примеры музыкально-
го сопровождения) [2, с. 105].  

Модель подготовки студентов в новых условиях выглядит так: пе-
дагог знакомит с методикой, а практическое освоение материала вы-
водится в самостоятельную работу. На уроках нет достаточного вре-
мени для корректировки процесса формирования практических навы-
ков, тогда как освоение исполнительских навыков требует больше 
времени, чем освоение теоретических знаний. Связано это с физиче-
скими особенностями человеческого организма. Выработка устойчи-
вых моторных навыков требует не просто выполнить упражнение од-
нажды, а выполнять его регулярно на протяжении определенного 
времени под контролем педагога, который корректирует и формирует 
навык. Когда навык сформирован, усвоен, доведен до определенного 
уровня качества исполнения, тогда его можно самостоятельно совер-
шенствовать. «Прочность усвоения учебного материала зависит от 
систематического прямого и отсроченного повторения изученного, от 
включения его в ранее пройденный и в новый материал» [5, с. 198]. 
Не имея возможности изменить количество контактных часов, нужно 
понимать, что новый формат образования требует от современных 
студентов устремленности и четкого осмысления своей будущей мис-
сии, серьезного отношения к учебе, так как весомый объем знаний и 
умений они должны будут формировать самостоятельно. Образова-
ние по лексическому смыслу означает становление физических и ду-
ховных качеств индивида, преобразование индивида в личность, спо-
собную к развитию, самореализации и самоутверждению в конкрет-
ных социально-экономических и культурно-исторических условиях 
общественного бытия [4, с. 9]. Необходимо искать новые формы ра-
боты со студентами, создавая такие условия, при которых личная за-
интересованность обучающихся в качестве полученных навыков и 
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знаний будет повышаться. Развитие умственных умений и навыков 
учащихся зависит от применения поисковых методов, проблемного 
обучения и других активизирующих интеллектуальную деятельность 
приемов и средств [5, с. 199]. Исходя из закономерностей и совре-
менных принципов инновационного обучения, можно утверждать, 
что результаты обучения и воспитания личности зависят от характера 
деятельности, в которую включается учащийся. 

Поэтому необходимо:  
– добиваться в ходе обучения у студентов нацеленности на форми-

рование личного профессионального уровня, основанного на общече-
ловеческих ценностях и способствующего в будущем плодотворной и 
продуктивной деятельности;  

– способствовать организации учебно-познавательной и творче-
ской деятельности студентов как основной среды для формирования 
будущего педагога;  

– оптимизировать содержание, методы, приносящие максималь-
ный эффект при уменьшении затрат времени. Нацеленность на ре-
зультат и формирование личного профессионального уровня должна 
быть со стороны студентов подкреплена добросовестностью и трудо-
любием.  

В ходе образовательного процесса обучающиеся должны овладеть 
умением работать с различными источниками и носителями инфор-
мации, умением выстраивать логические цепочки рассуждений для 
создания собственных концепций, умением анализировать накоплен-
ную информацию и сформированный навык, умением делать выводы 
на основе фактов. «Образование должно постоянно развивать меха-
низмы инновационной деятельности, находить творческие способы 
решения жизненно важных проблем, способствовать превращению 
творчества в норму и форму профессиональной подготовки специа-
листа» [5, с. 199].  

Нивелировать недостатки кредитной технологии, связанные с со-
кращением контактных часов в условиях подготовки педагогов-
хореографов, можно, если поменять организацию самостоятельной 
работы студентов, изменив ее содержание и методы. Для правильного 
и эффективного планирования и организации самостоятельной рабо-
ты студентов необходимо: 

- обеспечить учебно-методическую поддержку и индивидуальность 
заданий на самостоятельную работу студентов; 
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- задания на самостоятельную работу должны содержать понятный, 
методически последовательный и связанный, выравненный по 
сложности учебный материал; 

- необходимо разработать эффективные формы контроля знаний; 
- применять в учебном процессе формы занятий, способствующие 

развитию творческого потенциала студентов и реализации 
профессиональных навыков, таких как конкретные учебные ситуации, 
подготовка проекта, конкурсы и т.д. 

В новых условиях должна быть повышена личная ответственность 
и заинтересованность студентов в качестве и результатах своих заня-
тий, изменены методические подходы в подаче программного мате-
риала. Изменение содержания и методов организации самостоятель-
ной работы студентов должно сказаться на повышении качества под-
готовки обучающихся. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема подготовки студентов-
хореографов в условиях дистанционного обучения. Рассмотрены органи-
зация и способы применения информационно-коммуникативных техноло-
гий в учебном процессе студентов-хореографов. Проанализированы про-
блемы и преимущества дистанционного формата обучения в учебно-
образовательном процессе специальности хореографии. Выделены важ-
ные моменты, связанные со спецификой хореографии, которые не могут 
быть применимы в дистанционном обучении, однако возможно использо-
вать этот вариант как один из способов саморазвития студентов, форми-
рования самодисциплины и мотивации к учебе. Дистанционное обучение 
на сегодня остается единственной возможностью продолжать обучение, 
поэтому будущим хореографам необходимо приобрести качества самоор-
ганизации, необходимые для учебной деятельности в сложившейся обста-
новке дистанционного обучения, которое в дальнейшем возможно исполь-
зовать в дополнение к традиционному обучению, как инновационные тех-
нологии. 

Ключевые слова: дистанционные технологии, студенты-хореографы, 
традиционное обучение. 
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Abstract. The article deals with the problem of training students-
choreographers in the context of distance learning. The organization and me-
thods of using information and communication technologies in the educational 
process of students-choreographers are considered. The problems and advan-
tages of the distance learning format in the educational process of the specialty 
of choreography are analyzed. The important points related to the specifics of 
choreography, which cannot be applied in distance learning, are highlighted, 
however, it is possible to use this option as one of the ways of self-development 
of students, the formation of self-discipline and motivation to study.However, 
distance learning today remains the only opportunity to continue training, there-
fore, future choreographers need to acquire the qualities of self-organization ne-
cessary for educational activities in the current environment of distance learn-
ing, which can be further used in addition to traditional training as innovative 
technologies. 

Keywords: distance technology, student choreographers, traditional teaching. 
 

Современная практика профессиональной подготовки хореографов 
характеризуется сложными трансформациями форм, методов, видов 
организации обучения. Одним из таких новых явлений, требующих 
научно-методического осмысления и профессиональной разработки, 
выступает дистанционная форма обучения.  

Дистанционное обучение – единственное решение в условиях ка-
рантинного режима. Преподавателям пришлось в короткие сроки пе-
ресмотреть и внести коррективы в учебно-методические программы и 
формы проведения по ним, приходилось перестраивать процесс обу-
чения под новые дистанционные технологии. Под дистанционными 
образовательными технологиями понимаются образовательные тех-
нологии, реализуемые в основном с применением информационно-
телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 
взаимодействии обучающихся и педагогов. Через созданные образо-
вательные платформы преподаватели выкладывали лекционные, 
практические задания и задания самостоятельной работы для студен-
тов. Дистанционное обучение – это инновационная направленность 
деятельности преподавателей, включающая в себя создание, освоение 
и использование технологических новшеств, выступающая средством 
обновления образовательной политики.  

Образование Республики Казахстан, так же, как и во многих дру-
гих странах, в условиях карантина перешло на дистанционный фор-
мат обучения. Глава государства К.К. Токаев, выступая 11 мая 2020 
года на заключительном заседании Государственной комиссии по 
чрезвычайному положению, подчеркнул: «Образование следует сде-
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лать гораздо более гибким, важно разработать протоколы и методики 
обучения детей и студентов в удаленном режиме, завершить реаль-
ную цифровизацию всех учебных заведений страны. Необходимо 
форсированно внедрять современные дистанционные технологии. 
Предстоит пересмотреть содержание образовательных программ, 
сделать их доступными и интерактивными» [1]. 

По поручению Президента РК была предложена программа дейст-
вий и изменений в связи с внедрением дистанционного обучения: 

- о необходимости подготовки отечественных цифровых образова-
тельных платформ; 

- необходимости повышения компетенций отечественных педаго-
гов по работе в условиях дистанционного обучения; 

- изменения структуры и содержания образовательного процесса к 
дистанционной форме обучения; 

- формирования эффективной обратной связи обучающихся с пре-
подавателями для работы в условиях дистанционного обучения;  

- подготовки ответов на новые вызовы интернационализации (воз-
можное сокращение академической мобильности студентов); 

- создания цифровых ситуационных центров и развития инфра-
структуры. 

Для образовательных учреждений Казахстана сложившаяся ситуа-
ция оказалась неожиданной, хотя в некоторых вузах уже имелся опыт 
внедрения дистанционных технологий в процесс обучения и имелись 
разработанные программы для студентов, выезжающих по программам 
академической мобильности, а также для студентов, не имеющих воз-
можности обучаться очно по состоянию здоровья. Однако все-таки бы-
ло много вопросов, в основном касающихся тех специальностей, где 
дистанционный формат обучения не может заменить традиционного 
формата обучения. Например, очень сложно проходил процесс внедре-
ния дистанционного обучения на творческих специальностях. 

На данный период учебный процесс во всех вузах РК осуществля-
ется с применением дистанционных образовательных технологий, 
используются автоматизированные информационные системы. Для 
видеоконференций, онлайн-уроков, видеоуроков, самостоятельной 
работы используются Skype, Zoom, электронные платформы, элек-
тронная почта, WhatsApp. Преподаватели работают удаленно из дома, 
используя информационные и коммуникационные технологии. 

Проблемы и преимущества дистанционного обучения коснулись и 
автора данной статьи, работающей со студентами-хореографами в ву-
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зе. Специфика хореографического обучения, так же как и других не-
которых творческих специальностей, базируется на тесном взаимо-
действии преподавателя и студента. Присутствие преподавателя в 
одном зале со студентом просто необходимо, а также необходимо на-
личие определенных условий: просторного зала, оборудованного ба-
летными станками, специального напольного покрытия, больших 
зеркал, обязательного присутствия концертмейстера. Освоение азбу-
ки танца происходит при помощи наглядного показа преподавателем 
работы мышц, движения корпуса, положения рук, ног и головы. Во 
время повтора движения за преподавателем студентом не всегда 
осознается правильность выполнения движения, особенно если это не 
знакомое ранее движение, и преподавателю иногда необходимо по-
дойти к студенту во время выполнения движения и поправить «вруч-
ную» ту или иную часть тела или ракурс. Концертмейстер также 
должен находиться в одном зале вместе со студентом и преподавате-
лем, так как студент-хореограф должен четко и ясно слышать музы-
кальный ритм и счет, а концертмейстер должен видеть исполнение 
студентом движений и аккомпанировать в такт его движений, иногда 
тем самым помогая студенту уловить музыкальный ритм. 

В формате дистанционного обучения все вышеперечисленные ус-
ловия не могут быть соблюдены, у некоторых студентов, живущих в 
отдаленных районах, несовершенное качество видеосвязи или слабая 
скорость Интернета. В период традиционной формы обучения учеб-
ные занятия со студентами-хореографами проводились в групповой 
форме, во время которой вырабатывается навык и подготовка к рабо-
те в ансамбле, в дистанционном же формате сложно вырабатывать 
такой навык. К тому же из-за разного качества скорости Интернета во 
время видеоконференции группа студентов не одновременно слышат 
и воспринимают преподавателя и музыкальный материал и, соответ-
ственно, о синхронном исполнении не может быть и речи. Один из 
главных компонентов, составляющих подготовку будущих хореогра-
фов, – это опыт и практика выступлений на концертных мероприяти-
ях и участие в конкурсных программах. Как известно, участие в репе-
тициях, концертах, подготовке к конкурсам мотивирует и раскрывает 
скрытый творческий потенциал обучающихся, дисциплинирует, вос-
питывает ответственность у студентов в коллективной работе. Сего-
дня мы не имеем возможности традиционного участия в концертах и 
конкурсах, что является большим минусом в дистанционном обуче-
нии, хотя все больше появляются и становятся популярными онлайн-
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мероприятия, концерты и конкурсы, которые, конечно, не заменят на-
стоящего участия в концертах. 

Однако в данной ситуации дистанционное обучение с применени-
ем конференций и видеосвязи остается единственной возможностью 
продолжать обучение. Чтобы не терять навыки и умения, которые 
были наработаны до этого периода, обучение продолжается в дистан-
ционном формате. На сегодняшний день общая работа системы дис-
танционного обучения в нашем вузе налажена: практические и само-
стоятельные работы с преподавателем (СРСП) проводятся посредст-
вом видеоконференций, на которых присутствуют студенты всей 
группы (в данном случае есть положительный момент – на онлайн-
занятиях присутствие студентов почти всегда стопроцентно); препо-
даватель, так же как и в традиционном формате, объясняет и демон-
стрирует движение под счет, а затем под музыкальный аккомпане-
мент, студенты повторяют, затем отрабатывают движение под ком-
ментарии преподавателя. Через образовательный портал университе-
та преподаватель выкладывает лекционные, практические, СРСП-
задания для студентов со вспомогательной литературой, фото- и ви-
деоматериалами. Здесь студенты в любое удобное для них время су-
ток могут выполнять задания, что также является положительным 
моментом в дистанционной форме обучения. Для закрепления и от-
работки нового практического материала студенты отправляют на 
электронную почту преподавателя заснятое видео выполненного ими 
упражнения, после просмотра домашнего задания преподаватель по 
нему отправляет свои комментарии. Таким образом, укрепляется об-
ратная связь между студентом и преподавателем. 

Исходя из всего вышесказанного, необходимо отметить, что дис-
танционное обучение хореографическому искусству в условиях по-
вышения профессиональной компетенции может рассматриваться как 
вспомогательный компонент, подготавливающий результаты творче-
ства; как дополнительная возможность, альтернатива, условие для 
обеспечения гибкости программ. 

 
 

Литература 
 

1. Аймагамбетов А. Система образования Казахстана в условиях пан-
демии. Первые уроки. [Электронный ресурс]: А. Аймагамбетов // 
https://liter.kz/author/editors/ 19 мая 2020 г.https://liter.kz/sistema-
obrazovaniya-kazahstana-v-usloviyah-pandemii-pervye-uroki/ (дата обраще-
ния: 07.05.2021). 



50 

2. Спинжар Н.Ф. Вопросы гуманитарной подготовки и самореализации 
личности будущего специалиста в вузе // Вестник Московского института 
культуры. 2015. № 3 (65). С. 211–217. 

3. Каратаев А.А. Обучение хореографическому творчеству с примене-
нием современных информационных технологий / А.А. Каратаев. Текст: 
непосредственный // Молодой ученый. 2015. № 12 (92). С. 851–854. URL: 
https://moluch.ru/archive/92/19859/ (дата обращения: 03.05.2021). 

 
 
 
 
 
 
 

Кондратенко Елена Викторовна, 
доцент кафедры дизайна 

и декоративно-прикладного искусства 
Московского государственного 

института культуры (г. Москва) 
 

Новаторство как источник развития традиционного 
декоративно-прикладного искусства 

в условиях учреждений культуры 
 

Innovation as a source of development of traditional arts 
and crafts in cultural institutions 

 

Аннотация. В статье рассматривается развитие традиционного деко-
ративно-прикладного искусства в высшем учебном заведении через связь 
между прошлым и настоящим, в котором современное поколение воспри-
нимает накопленный веками опыт и органично использует его, обогащая 
личными творческими достижениями. Новаторство является источником 
развития традиции. 
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Abstract. The article deals with the development of traditional arts and crafts 
in higher education through the link between the past and the present, in which 
the modern generation perceives the accumulated experience of centuries and 
organically uses it, enriching personal creative achievements. Innovation ist he-
source of tradition. 

Keywords: arts and Crafts, professional training, lacquer painting, cultural 
heritage, innovation. 

 

Этническая культура выражается во многих формах, одна из кото-
рых – декоративно-прикладное искусство. 
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Декоративно-прикладное искусство представляет собой особый 
вид художественного творчества, создающий материально-
пространственную среду, окружающую человека, являющийся ее эс-
тетической составляющей. Его важнейшей задачей является не столь-
ко создание предмета практического назначения, сколько удовлетво-
рение эстетических потребностей общества, сохранение националь-
ной художественной культуры. 

Особо значимая роль в сохранении национальных традиций деко-
ративно-прикладного искусства принадлежит художнику ДПИ – спе-
циалисту, влияющему на формирование мировоззрения, интересов, 
вкусов, творческое развитие подрастающего поколения. 

Основная концепция образования в сфере ДПИ состоит в возрож-
дении, сохранении и развитии традиционного прикладного искусства, 
профессиональной подготовке специалистов, воспитанных на береж-
ном отношении к национальной культуре. 

Исторически русская лаковая живопись сформировалась в русле 
профессионального декоративно-прикладного искусства и непосред-
ственно связана с классической станковой живописью, но сложив-
шиеся художественные образы, их трактовка, яркий национальный 
характер сюжетов, а также принципы развития ремесленного произ-
водства позволяют отнести ее к области народного искусства.  

Искусство лаковой живописи имеет необъятное пространство для 
творческого самовыражения: от классической реалистической живо-
писи до орнамента, от плоскостного формата до использования слож-
ных пространственных многопредметных композиций. Оно восхища-
ет своими декоративными возможностями, графическими и живопис-
ными эффектами, разнообразием художественных декоративных 
форм, богатством стилистических направлений, и техник. Уникаль-
ные изделия всех лаковых промыслов очаровывают тонкостью и вир-
туозностью письма, содержательностью, своеобразием и являются 
подлинными драгоценностями. Можно с уверенностью утверждать, 
что овладение знаниями и умениями в этой области способствует ак-
тивному развитию творческого потенциала студентов. 

В процессе освоения курса «лаковой живописи» ведется работа 
над применением разнообразных жанров в проектировании, разра-
боткой более сложных композиционных схем и форм изделий, ис-
пользованием различных декоративных средств, новых сюжетов, тем, 
художественных образов. 
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Сегодня, как и раньше, учебный процесс начинается с овладения 
техникой письма, обучения технологическим приёмам. Занятия стро-
ятся на принципах обучения народному искусству (повтор, вариация, 
импровизация). Искусство лаковой живописи имеет свои художест-
венные особенности. В их основе лежит сложная система традицион-
ных приемов классической трехслойной живописи с использованием 
возможностей разнообразных декоративных материалов и техник, ос-
воение которых достигается лишь в результате систематических уп-
ражнений. Для эффективного освоения предмета студенты должны 
свободно владеть академическим рисунком и живописью, законами 
построения фигуры человека, композиции, перспективы. 

Через проектную деятельность студентам необходимо изучить, ов-
ладеть умениями и навыками выполнения лаковых изделий в тради-
ционной технике. 

Для этого предполагается выполнение копий работ классической 
станковой живописи и копирование изделий мастеров лаковой живопи-
си, позволяющее глубже изучить технику письма и исследовать декора-
тивные переработки живописных произведений разных жанров, почув-
ствовать органичное сочетание живописи с формой. Владение изучен-
ной техникой позволяет разработать оригинальный авторский вариант 
изделия и выполнить его в материале в традиционной технике. 

В рамках поставленных задач тему проекта студенты выбирают 
сами. Работа над проектом – это сложный процесс, который воспиты-
вает у студентов такие качества как самостоятельность, инициатив-
ность, умение ставить цели, правильную самооценку, мотивирует ис-
следовательский интерес к теме. 

 Погружаясь в творческую работу, соприкасаясь с богатым творче-
ским наследием, нынешнее поколение художников-миниатюристов 
наследует образы, мотивы, формы, технику, приемы, язык сложив-
шейся художественной системы. 

Ручной характер труда дает мастеру широкую возможность им-
провизировать, разнообразить традиционные формы собственными 
творческими вариантами, иметь авторский почерк, что делает в итоге 
изделия самобытными и неповторимыми. 

Следует отметить, что в современной творческой практике часто 
на первое место выходит авторско-индивидуальное начало, и здесь 
очень важно не потерять внутреннюю составляющую традиционного 
искусства: целостность, чуткое понимание стиля – взаимозависи-
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мость формы и содержания, тонкое использование возможностей вы-
разительных средств, художественных приемов и предпочтений. 

Соблюдение традиций и канонов художественных школ, уникаль-
ных технологий и стилистического строя никогда не являлось рамка-
ми, сдерживающими художественный талант и творческую индиви-
дуальность личности. 

Знание и умение применить жизненный, философский и творче-
ский опыт, традиционные технологические приемы, художественно-
стилевые особенности в работе над современными изделиями – это и 
есть связь между прошлым и настоящим, построение диалога, в кото-
ром современное поколение воспринимает накопленный веками опыт 
и органично использует его, обогащая личными творческими дости-
жениями. Новаторство является источником развития традиции. Яр-
кий пример сохранения традиций преемственности – формирование 
целых династий профессиональных художников. 

Образование неразрывно связано с воспитанием, и проблемы нрав-
ственного формирования личности важны не менее чем обучение про-
фессиональным навыкам. Углублённое изучение различных областей 
народного декоративно-прикладного искусства помогает прививать 
студентам любовь к национальной культуре, понимание духовно-
эстетической ценности народного искусства, специфики его художест-
венного языка, воспитывает уважение к произведениям народного ис-
кусства. 

На сегодняшний день ключевыми остаются вопросы не только 
изучения и сохранения народных промыслов, но и их популяризация 
и развитие в рамках традиции, что является залогом сохранения и 
воспроизведения культурного наследия. Несмотря на то что есть по-
пытки остановить этот разрушительный процесс, проблема носит 
достаточно масштабный характер не только по отношению к лаковой 
миниатюре, но и в целом к традициям русского декоративно-
прикладного и народного искусства. 
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За последнее десятилетие школьная психологическая служба зна-
чительно укрепила свои позиции. И школьный психолог превратился 
в значимую и авторитетную фигуру в образовательном учреждении. 
В настоящее время сложились четыре основных направления, за-
дающих специализацию в работе практического психолога: психоди-
агностика, психологическое консультирование, психопрофилактика, 
психокоррекция. 

Одной из приоритетных задач педагога-психолога является дея-
тельность по оказанию психолого-консультативной помощи всем 
субъектам образовательного процесса и решению вопросов, связан-
ных с функционированием школы как организации в целом [3]. Это 
обусловлено возросшей потребностью участников образовательного 
процесса (учащихся, их родителей, школьных работников) в получе-
нии психологической помощи, необходимостью выявления особен-
ностей личности и поведения учащихся для повышения эффективно-
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сти обучения, задачей улучшения психологического климата в 
школьном коллективе и профилактикой отдаленных последствий 
пандемии и самоизоляции. По последним данным, инициаторами об-
ращений выступают: учителя (54% от общего числа обращений), 
учащиеся (23%). В остальных 23% случаев консультация происходит 
по инициативе самого психолога по причине отклонений в поведении 
учащихся или кризисных моментов в жизни школы, класса, учащихся 
и их родителей [2]. 

Консультативная работа психолога школы проводится по следую-
щим направлениям: 1) консультирование и просвещение педагогов; 
2) консультирование и просвещение родителей; 3) консультирование 
школьников. Психологическое консультирование как одно из направ-
лений практической психологии возникло сравнительно недавно, в 
50-е годы XX в., т.е. много позже появления других отраслей практи-
ческой психологии – психологической диагностики, психологической 
коррекции, психотерапии [5], поэтому до сих пор остается малораз-
работанной областью научного знания. 

Н.Б. Саханский рассматривает педагогическое консультирование 
как область педагогического знания, граница которой очерчивается 
следующими объектами исследования: во-первых, сопровождение 
учащегося в образовательном процессе и оказание ему консультаци-
онной помощи в разрешении проблем, связанных с учебно-
познавательной деятельностью и личностным развитием в целом; во-
вторых, оказание консультационных услуг различным субъектам со-
циума, участвующим в образовательной деятельности (родители 
учащихся, различные группы населения, потребители образователь-
ных услуг); в-третьих, научно-методическое сопровождение профес-
сиональной деятельности педагогического коллектива, в том числе 
профессиональное консультирование по проблемам организационно-
го, экономического, юридического развития школы [5]. 

 

Особенности педагога как клиента школьного психолога 
Среди психологических запросов, решению которых школьный 

психолог способствует в консультировании с педагогами, наиболее 
распространены: учебная мотивация, недостаточная сформирован-
ность учебных навыков у учеников, психологические причины труд-
ностей в усвоении детьми материала по отдельным учебным предме-
там; обратная связь по поводу своих профессиональных умений и пу-
ти их расширения; общение детей со сверстниками и проблемы фор-
мирования детского коллектива; методы профориентационной рабо-
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ты со школьниками; профилактика школьной дезадаптации и прояв-
лений девиантного поведения у учащихся, конфликты в системе 
школьных отношений (с учениками, с классом, с коллегами, с адми-
нистрацией) и т.п. 

Консультирование педагога – это психологическая работа с клиен-
том, который с большой степенью вероятности находится в состоя-
нии эмоционального дискомфорта. На основании экспериментальных 
исследований показано, что чем больше педагогический стаж, тем 
выше социальная тревожность и уровень личностной тревожности у 
учителей. Подобные трудности усугубляются несформированностью 
навыков личностной рефлексии [6, 7]. 

Профессия педагога относится к ряду тех профессий, где риск раз-
вития синдрома «эмоционального выгорания» остается очень высо-
ким, не только в силу воздействия комплекса детерминирующих фак-
торов, но и специфики трудовой деятельности. Педагогическая дея-
тельность сопряжена с большими эмоциональными затратами, высо-
кой степенью ответственности и табуированием (запретом) на непо-
средственное реагирование некоторых негативных чувств и эмоций 
(гнев, раздражение, злость и т.д). Предпосылками развития синдрома 
«эмоционального выгорания» в педагогической профессии традици-
онно выделяют следующие негативные факторы: глобальная инфор-
матизация и бюрократизация образовательного процесса; возрастание 
требований к результативности педагогической деятельности и лич-
ности педагога без учета его психофизиологических возможностей; 
увеличение нагрузки, расширение функционала и т.д. Немаловажную 
роль играет снижение престижа профессии педагога в общественном 
сознании, что приводит к обесцениванию значимости его труда [1]. 

Пассивность педагога, отсутствие у него мотивации к выполнению 
психолого-педагогических рекомендаций психолога, неспособность 
менять устойчивые поведенческие паттерны и многие другие прояв-
ления могут являться симптомами эмоционального выгорания. Изме-
нить негативные тенденции рациональными методами, такими, как 
информирование и разработка рекомендаций, не удастся. В психоло-
гической работе с педагогами необходимо эмоциональное отражение 
и интерпретации, направленные на осознание учителем своего эмо-
ционального состояния и формирование у него мотивации на прора-
ботку собственных эмоциональных трудностей [1, 3]. 

Внимание следует уделять поддержке позитивной самооценки, как 
личностной, так и профессиональной. Важно обеспечивать педагогу 
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позитивную обратную связь, обращая внимание на достигнутые им 
профессиональные результаты. Позицией в консультировании учите-
ля является авансирование профессиональной успешности («Вы же 
так хорошо видите все процессы в классе, вы понимаете, что…», «Та-
кому грамотному учителю, как вы, не составит труда…») [2]. 

Перед психологом стоит задача повышения мотивации учителя на 
сотрудничество по вопросу эффективного разрешения проблем уча-
щегося. Многие практические психологи отмечают некорректность и 
неточность запросов, которые предъявляют учителя. Психологу не-
обходимо вести просветительскую работу, разъясняя учителям сущ-
ность и возможности психологической помощи субъектам образова-
тельного процесса. 

В консультативной работе с педагогами можно выделять ряд 
принципов, на которых основано сотрудничество школьного психоло-
га с педагогическим коллективом в решении проблем и профессио-
нальных задач самого педагога: 

1) равноправное взаимодействие психолога и педагога; 
2) формирование у педагога установки на самостоятельное реше-

ние проблем, снятие установки на «готовый рецепт»; 
3) принятие участниками консультирования ответственности за 

совместные решения; 
4) распределение профессиональных функций между педагогами и 

психологами [2]. 
В организации психологического консультирования педагогов 

можно выделить три направления. 
1. Консультирование педагогов по вопросам разработки и реализа-

ции психологически адекватных программ обучения и воспитания. 
Консультирование в этом направлении может быть организовано, с 
одной стороны, по запросу педагога, с другой – по инициативе пси-
холога, который может предложить учителю ознакомиться с той или 
иной информацией о трудностях в обучении учащегося и задуматься 
над проблемой оказания помощи или разработка алгоритма психоло-
го-педагогического сопровождения. 

2. Консультирование педагогов по поводу проблем обучения, по-
ведения и межличностного взаимодействия конкретных учащихся. 
Это наиболее распространённая форма консультативной работы 
школьного психолога, помогающая разрешать школьные проблемы в 
тесном сотрудничестве психолога, педагогов и администрации шко-
лы, помогающая создать наиболее благоприятные условия для разви-



58 

тия личности ребёнка и его обучения в условиях безопасной образо-
вательной среды. 

3. Консультирование в ситуациях разрешения межличностных и 
межгрупповых конфликтов в различных системах отношений: учи-
тель – учитель, учитель – ученик, учитель – родители и др. Задача 
психолога – помочь снять эмоциональное напряжение у участников 
конфликта, перевести обсуждение в конструктивное русло и найти 
приемлемые способы решения противоречивой ситуации [2, 6]. 

Трудности консультирования педагогов: 1) низкая мотивация 
школьных педагогов; 2) низкий уровень доверия между членами пе-
дагогического коллектива (страх нарушения конфиденциальности 
информации, осуждение); 3) недостаточный уровень осознания влия-
ния самооценки на эффективность профессиональной деятельности 
педагога; 4) установка администрации на оценочную работу психоло-
га; 5) недостаточная разработанность технологий консультирования 
педагогов и устаревший диагностический инструментарий, неспособ-
ный учитывать современные условия социальной ситуации в услови-
ях модернизации образования в транзитивном обществе; 6) деликат-
ность тем; 7) опасения педагогов, что работа психолога будет стро-
иться с позиции «сверху вниз» [2, 7]. 

 

Этапы консультации школьного педагога 
1. Всегда следует начинать беседу с педагогом с того, каким он ви-

дит учащегося. Имеет смысл уточнить: «Насколько вам кажется по-
ведение ребенка естественным в той ситуации, о которой идет речь?». 

2. Далее необходимо спокойно и заинтересованно выслушать не 
только жалобы и опасения педагога, но и его мнение о том, в чем за-
ключаются причины подобных явлений. Достаточно часто последо-
вательность двух первых этапов консультирования может быть и об-
ратной: вначале педагог предъявляет те или иные жалобы, описывает 
те или иные проблемы ребенка, а после этого целесообразно погово-
рить о том, каким в целом видит педагог ученика безотносительно 
предъявляемых претензий. 

3. Этап собственно консультирования педагога в отношении тех 
или иных проблем конкретного ребенка, группы детей (класса в це-
лом). Не следует употреблять исключительно психологическую тер-
минологию, и по- возможности разъяснять непонятные для педагога 
понятия и определения, повышая его компетентность в вопросах пси-
холого-педагогического сопровождения и выстраивания индивиду-
ального образовательного маршрута с учетом потребностей и воз-
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можностей учащихся. Эффективность этого этапа будет, в первую 
очередь, зависеть от толерантности психолога, его знания индивиду-
ально-личностных особенностей детей, причин возникновения соци-
ально-психологических трудностей учащихся, от умения обосновы-
вать и аргументировать свою профессиональную позицию. 

4. Активное проявление интереса психолога к тому, насколько 
продуктивными оказались его рекомендации и своевременное под-
ключение других специалистов при необходимости. Психологическая 
работа должна быть построена на принципах системности и научно-
сти [2, 6]. 

 

Специфика психологического консультирования педагогов 
1. Необходимо в понятной и доступной для педагога форме разъ-

яснять особенности развития ребенка, включая описание его сильных 
и слабых сторон и способов компенсации трудностей (например, рез-
кого снижения темпа деятельности или появления поведенческих не-
адекватных реакций на фоне утомления, усложнения учебного мате-
риала). 

2. Психологу совместно с педагогом необходимо выработать наи-
более адекватные способы взаимодействия с ребенком как в ситуации 
фронтального обучения, так и в экстремальных для ребенка ситуаци-
ях (контрольные работы и т.п.). Более того, при разработке стратегии 
взаимодействия должны быть учтены и личностные особенности ре-
бенка. 

3. При наличии трудной жизненной ситуации в жизни ребенка 
психолог должен стать посредником между педагогом и его родите-
лями, поскольку родители таких детей сами могут находиться в 
стрессогенной ситуации и нуждаться в большей поддержке не только 
психолога, но и педагога.  

4. Психологическая консультация педагога может проходить не 
только непосредственно по их запросу, но и по запросу родителей, а 
также по решению самого психолога. Это может происходить в том 
случае, если психолог выявляет или прогнозирует какие-то возмож-
ные изменения состояния или поведении ребенка (например, у ребен-
ка в тяжелом состоянии находится мать, родители готовятся к разво-
ду и т.п.). Негативные события в значительной степени может повли-
ять на ребенка, можно предположить проблемы в обучении, быстрое 
утомление, эмоциональную лабильность, о которых необходимо пре-
дупредить педагога [2, 7]. 
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Заключение 
В качестве основных принципов деятельности психолога высту-

пают: принцип индивидуального подхода к личности на основе безо-
говорочного признания ее уникальности и ценности и принцип про-
фессионального взаимодействия психолога со взрослыми, имеющими 
отношение к ребенку [4]. 

Психологическое просвещение педагогов направлено на создание 
условий, в которых они могли бы получить необходимые психолого-
педагогические знания и навыки, которые помогли бы педагогам в ре-
шении таких задач, как организация эффективного процесса обучения 
школьников; построение конструктивных взаимоотношений со школь-
никами и коллегами; осознание и осмысление себя в профессии [6]. 

Эффективность работы психологической службы достигается при 
условии, когда психолог и педагог (учитель, воспитатель), с одной 
стороны, становятся единомышленниками, а с другой – четко разли-
чают свои функции и возможности: педагог не подменяет психолога, 
а психолог – педагога. Взаимодополняемость позиций педагога-
психолога в подходе к развивающейся личности, их тесное сотрудни-
чество на всех стадиях работы с отдельными личностями и коллекти-
вами (классы, группы) следует рассматривать как необходимое усло-
вие обеспечения психологической службы. Психолог по роду своей 
деятельности неизбежно оказывается в роли арбитра в решении кон-
фликтов других людей и до определенной степени корректора их 
ошибок. Это выдвигает повышенные требования к его личностным 
качествам, прежде всего к чувству ответственности за свои действия 
и принятое решение, формулирование психолого-педагогических ре-
комендаций, к способности установить доброжелательные, довери-
тельные взаимоотношения со всеми субъектами образовательного 
процесса [2, 5]. 

Перспективным, на наш взгляд, является педагогическое консульти-
рование, осуществляемое на первых ступенях профессионального раз-
вития и адаптации к профессиональной деятельности молодого педаго-
га – наставничество; дистанционное педагогическое консультирование 
образовательных организаций общественно-профессиональными со-
обществами с использованием интерактивных технологий, разбор ау-
дио- и видеозаписи урока, супервизии трудных случаев. Подобная по-
мощь может оказывать определённый психотерапевтический эффект и 
способствует развитию педагога в личностном и профессиональном 
плане. 
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Аннотация. В статье приведены данные различных исследований о 
емкости рынка онлайн-образования в России. Проанализированы темпы 
роста и рассмотрены основные тенденции, которые проявились в 2021 го-
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ду, а также сделаны выводы о дальнейшем развитии данного направления, 
в частности в системе дополнительного образования. 
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Abstract. The article provides data from various studies on the capacity of 
the online education market in Russia. The growth rates are analyzed and the 
main trends that have manifested themselves in 2021 are considered, as well as 
conclusions are drawn about the further development of this direction, in par-
ticular, in the system of additional education. 
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На формирование рынка профессионального образования в России 
существенно влияют государственные учреждения, которые до сих 
пор придерживаются консервативного пути развития и обязуют 
большинство студентов получать знания в стенах учебного заведе-
ния. Толчком к развитию сферы онлайн-образования стала необхо-
димость некоммерческой системы работать в условиях пандемии. 

В 2020 году, после введения комплекса ограничительных и ре-
жимных противоэпидемических мероприятий, школьникам, студен-
там и гражданам, получающим дополнительное профессиональное 
образование, пришлось посещать уроки и лекции в онлайн-формате. 
Данная ситуация показала, что в нынешней системе образования су-
ществует проблема отсутствия общей системы онлайн-обучения в го-
сударственных учреждениях. 

 В федеральном бюджете на 2019 год и на 2020–2021 годы выделе-
ны средства на реализацию федерального проекта «Развитие научной 
и научно-производственной кооперации» и национального проекта 
«Наука» (на 2019 год – 5,022 млрд рублей, на 2020 год – 11,429 млрд 
рублей, на 2021 год – 7,115 млрд рублей) [1, 2, 3]. 

Согласно исследованиям, которые проводились Высшей школой 
экономики, ФРИИ, Нетологией и некоторыми другими авторитетны-
ми организациями, за 5 лет (2016–2021) доля онлайн-образования 
значительно выросла во всех категориях. Так, в дошкольном образо-
вании с 0,1 до 0,3% (1,7 млрд руб.); общее среднее образование (10 
млрд руб.); дополнительное школьное образование с 2,7 до 6,8% (10 
млрд руб.); высшее образование с 1,8 до 4,4% (15 млрд руб.); среднее 
профессиональное образование с 0,4 до 1% (1,8 млрд руб.); дополни-
тельное профессиональное образование с 6,7 до 10,9% (11 млрд руб.); 
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языковое обучение с 5,8 до 15,9% (3,9 млрд руб.) [4]. Это показывает 
тенденцию к активному развитию и предполагает внедрение новых 
технологий и появление новых игроков. По мнению Томаса Фрея (ве-
дущего футуролога Института Да Винчи (Канада), «к 2030 году 
крупнейшим интернет-бизнесом будет образовательная компания, о 
которой ещё никто не знает».  

В России на данный момент мы можем отметить несколько тен-
денций, которые будут определять развитие рынка онлайн-
образования. Во-первых, массовое внедрение в 2021 году программ 
дополнительного образования онлайн во всех вузах. Это значит, что 
система профессионального образования в ближайшее время соста-
вит серьезную конкуренцию коммерческим обучающим платформам. 
Несмотря на имеющиеся минусы – такие как небольшой опыт работы 
с платформами для онлайн-обучения в вузах, отсутствие достаточно-
го количества квалифицированных кадров, способных технически 
полноценно запустить такие программы на рынок, наличие устарев-
ших стандартов образовательных программ и некоторых других – в 
целом благодаря развитию этих программ мы можем говорить о зна-
чительном повышении качества образовательных продуктов и рас-
пространению информации о возможности получить «диплом госу-
дарственного образца», что для многих до сих пор является приори-
тетным при выборе программ обучения. Второй значимой тенденци-
ей можно назвать заинтересованность крупнейших рунет-компаний 
направлением «онлайн-образование». Практически все из них при-
знают это как одно из перспективных направлений развития и вкла-
дывают серьезные финансовые средства в создание и развитие собст-
венных EdTech-продуктов. Уже сегодня мы можем наблюдать корпо-
ративные университеты и платформы у Сбера, Яндекса и Mail.ru. 
«Коммерческие компании, представленные на российском рынке, от-
лично используют рыночный подход к знаниям, предлагая тематиче-
ски наиболее востребованные направления обучающих курсов: про-
граммирование и аналитика (IT-технологии), маркетинг и бизнес» [5, 
с. 561]. Что это даст рынку образования в целом, так это однозначную 
популяризацию и доступность к информации, так как, учитывая мар-
кетинговые возможности этих игроков, мы можем с уверенностью 
утверждать, что они постараются донести информацию о своих про-
дуктах максимальному количеству пользователей. В-третьих, соглас-
но тем же исследованиям, которые мы приводили в начале статьи, 
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55% россиян выбирают дополнительное обучение для саморазвития и 
удовольствия, а не для карьерного роста.  

Многочисленные исследования показали, что онлайн-образование 
не уступает по своей эффективности консервативным методам обу-
чения. Более того, такой формат получения знаний и компетенций 
существенно экономит время конечного потребителя, позволяет ему 
самостоятельно определять график обучения и получать ту информа-
цию и навыки, необходимые для дальнейшего трудоустройства, даже 
в условиях невозможности посещения оффлайн-лекций. Кроме того, 
стоит ожидать внушительный рост финансирования рынка онлайн-
образования, рост количества профильных специалистов, что в целом 
должно оказать положительное влияние на экономику России. А к 
2030 году, согласно Инчхонской декларации ЮНЕСКО [6], в миро-
вом сообществе должен быть обеспечен равный доступ к образова-
нию, так как оно содействует взаимопониманию, терпимости, дружбе 
и миру. 
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Аннотация. В статье рассматривается практика профессиональной 
подготовки бакалавров, которым предстоит выполнять профессиональные 
функции в различных сферах социально-культурной деятельности. По-
этому в процессе учебной деятельности важно проектировать ситуации, 
которые приближают студентов к реальным условиях принятия решения. 
В связи с этим практические и семинарские занятия занимают важное ме-
сто в формировании профессиональных компетенций у студентов вуза. 
Переоценка организационных подходов к данным видам учебной деятель-
ности в вузе обусловливает ряд современных задач. 
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Abstract. The article deals with the practice of professional training of ba-
chelors who will perform professional functions in various spheres of socio-
cultural activity. Therefore, in the course of educational activities, it is impor-
tant to design situations that bring students closer to the real conditions of deci-
sion-making. In this regard, practical and seminar classes occupy an important 
place in the formation of professional competencies of university students. The 
re-evaluation of organizational approaches to these types of educational activi-
ties at the university determines a number of modern tasks.  
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Деятельность образовательных учреждений определяется объек-
тивными процессами поиска решения актуальных вопросов, связан-
ных с повышением уровня профессиональной подготовки выпуск-
ников, от компетентности которых зависят процессы обновления 
общества. 

Наиболее важным направлением деятельности вуза по обеспече-
нию качества профессиональной подготовки выступает поиск прие-
мов и средств развития прикладных навыков обучающихся. В связи с 
этим пристальное внимание уделяется практическим, семинарским 
занятиям в вузе, которые обеспечивают связь теории и практики. 
Б.Ц. Бадмаев подчеркивает, что практические, семинарские занятия – 
«…формы учебных занятий по существу являются практическими и 
могут быть объединены под общим названием “групповые занятия”, 
потому что на них моделируются и обсуждаются практические си-
туации, встречающиеся в деятельности любого профессионала» [2, 
116]. Структура практического занятия выстраивается в зависимости 
от его цели и задач, которые выносятся на обсуждение. Цель практи-
ческого занятия многогранна, она обусловлена необходимостью по-
мочь обучающимся систематизировать, закрепить теоретические зна-
ния, научить приемам решения практических задач, совершенство-
вать навыки учебной деятельности и других видов заданий, сформи-
ровать умения самостоятельной работы и т.д. Однако динамика раз-
вития сферы профессиональной деятельности не всегда может опера-
тивно отражаться в содержании практических занятий, что требует 
корректировки их целей и задач. Л.Д. Столяренко отмечает варианты 
направленности практических занятий в зависимости от их типа:  
 в первую очередь, они могут быть направлены на углубленное 

изучение учебного курса;  
 во-вторых, предназначены для проработки трудных тем курса, 

важных для понимания практики;  
 в-третьих, они могут быть направлены на решение исследова-

тельских задач по отдельным частным проблемам [5, 122]. 
Каждый тип практического занятия связан с задачами, которые 

решаются в процессе учебной деятельности. Преподаватель может 
использовать задания для активизации обучающихся на изучение 
практики: создать ситуации творческой работы над учебной задачей; 
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ориентировать студентов на анализ и оценку излагаемого материала, 
обсуждение противоречий в материале. Важным является формиро-
вание у обучающихся навыков оценочной деятельности, проверки 
правильности усвоения знаний по изучаемому предмету. Результаты 
учебной деятельности зависят от типа практического занятия и по-
ставленных задач. Например, если планируемое занятие проводится с 
целью выработки практических умений и навыков или отработки ка-
ких-либо учебных действий, то важно сформировать у обучающихся 
систему представлений о сфере применения знаний, о последователь-
ности оценки работы усвоенного ими теоретического знания, крите-
риях оценки правильности его использования.  

В ходе практического занятия преподаватель может привлекать 
всю группу к решению поставленной учебной задачи, углублять за-
дачу или проблемно ее освещать. Результаты конструктивного взаи-
модействия раскрывают методологические основы учебной дисцип-
лины, ее направленность на обновление практики для решения акту-
альных проблем.  

В процессе занятий актуализируется ресурс учебного предмета, 
мотивирующий обучающихся на исследование практики, поиск отве-
та на возникающие вопросы. Выполненные самостоятельные задания 
обеспечивают систематическое развитие профессиональных навыков 
и дальнейшее самостоятельное изучение практики. Примером может 
служить учебный предмет «Организационные основы системы обра-
зования», в рамках которого обучающиеся развивают навыки профес-
сиональной деятельности по направлению «Музеология и охрана 
объектов культурного и природного наследия», связанные с органи-
зацией, планированием и управлением. С учетом профессиональных 
стандартов выпускники готовятся к выполнению профессиональной 
деятельности как хранители музейных ценностей, специалисты по 
учету музейных предметов, экскурсоводы-гиды, специалисты по ин-
формационным ресурсам, специалисты в области воспитания, спе-
циалисты по выставочной деятельности и т.д.  

Задания, которые даются обучающимся по предмету, в большин-
стве своем связаны со сферой их профессионального интереса. В свя-
зи с этим определяются требования подготовки обучающихся к прак-
тическим занятиям, каждому необходимо обобщить знания по пред-
метам, в рамках которых они посещали музеи, знакомились с органи-
зацией выставок, планированием деятельности музея, подготовкой 
различных форм музейной деятельности.  
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Алгоритм подготовки к практическому занятию предполагает ин-
теграцию полученных на лекциях знаний и опыта практической дея-
тельности по разным предметам профессиональной подготовки. Со-
держание практических заданий включает анализ нормативных до-
кументов, справочных материалов, производственной документации. 
Чтобы выполнить учебное задание, обучающийся должен осущест-
вить анализ служебно-производственных ситуаций, решение кон-
кретных служебных, производственных, организационно-
технических и других заданий. Кроме того, принять управленческое 
решение, аргументировать его и оценить результаты и последствия 
(провести работу над ошибками, если они были).  

Важно реализовывать функции практического занятия в учебном 
процессе. Обучающая функция позволяет не только организовать ак-
тивное изучение теоретических и практических вопросов, но и дос-
тичь высокого уровня взаимодействия всех участников общения, 
формирует навыки самоконтроля за пониманием изучаемого мате-
риала, закрепляет и расширяет их знания. Воспитывающая функция 
связана с тем, что конструктивное взаимодействие всех участников 
практического занятия обеспечивает закрепление положительного 
отношения к себе, к сформированным профессиональным знаниям и 
умениям. Контролирующая функция практических занятий обеспечи-
вает систематическую проверку уровня подготовленности обучаю-
щихся к занятиям, к будущей практической деятельности, готовность 
оценить качество самостоятельной работы. Оценка результатов прак-
тического занятия важна для того, чтобы выявить уровень достиже-
ния цели. Так, Б.Ц. Бадмаев определил показатели эффективности 
практического занятия, связанные с умением излагать свое понима-
ние закономерностей изучаемых явлений; свободно высказывать соб-
ственные мысли без боязни ошибиться, применять теории для анали-
за жизненных фактов, творческого решения поставленных задач и 
другие [2]. 

Следует сказать, что задачи, которые решаются на практических 
занятиях, зависят от курса обучения, от того, в какой форме осущест-
вляется их организация. Так, дистанционная форма организации 
практических занятий музеологов ограничивает активное посещение 
выставок, но использование новых платформ, интерактивных выста-
вок и т.д. расширяет возможности применения теоретических знаний 
для решения прикладных задач совместно с преподавателем, руково-
дителем. 
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Применение интерактивных технологий в процессе 
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Using interactive technologies 
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Аннотация. В статье проанализирован опыт использования инте-
рактивных образовательных технологий для формирования медиана-
выков у студентов НИУ ВШЭ в условиях медиамастерской. Рассмат-
риваются методы и инструменты, обеспечивающие максимально эф-
фективное диалогическое взаимодействие педагога и обучающегося 
для наиболее полного усвоения знаний в областимедиа грамотности. 
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Abstract. The article analyzes the experience of using interactive educational 
technologies for the formation of media skills among HSE students in the 
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framework of the Media Workshop. Methods and tools are considered that 
provide the most effective dialogical interaction between a teacher and a student 
for the most complete assimilation of knowledge. 

Keywords: media literacy, media education, media skills, media workshop, 
interactive technologies, pedagogical technologies. 

 

Ускорение научно-технического прогресса обуславливает быстрое 
устаревание многих знаний и навыков, которыми овладевают студен-
ты в рамках профессионального образования. В соответствии с идеей 
Л.С. Выготского, педагогика должна быть ориентирована не на вче-
рашний день, а на будущее развитие. Таким образом, сегодня перед 
педагогическим сообществом стоит задача применения таких образо-
вательных технологий, которые, с одной стороны, позволили бы обу-
чающимся более глубоко овладевать учебным материалом. А с дру-
гой стороны, развивали навыки по самостоятельному поиску реше-
ний проблем, вырабатывали компетенции эффективной деятельности 
в транзитивном мире. Именно такой подход закрепляет личностно-
деятельностная парадигма современного образования, обозначенная 
федеральными государственными образовательными стандартами 
третьего поколения. 

Формированию таких навыков в максимальной степени способст-
вуют использование в педагогической практике интерактивных тех-
нологий.  

Существуют различные подходы к определению понятия «педаго-
гическая технология». Более узкий дает В.П. Беспалько, который оп-
ределяет ее как «содержательную технику реализации учебного про-
цесса» [1, с. 176]. М.В. Кларин, в свою очередь, рассматривает педа-
гогическую технологию как системную совокупность и порядок 
функционирования всех личностных, инструментальных и методоло-
гических средств, используемых для достижения педагогических це-
лей [2]. ЮНЕСКО предлагает такое наполнение термина «педагоги-
ческая технология»: «Теория и практика системного применения об-
разовательных средств» [5]. При этом речь идет о целой системе, ко-
торая учитывает технические и человеческие ресурсы в их взаимо-
действии с целью оптимизации процесса образования. 

Г.С. Селевко отмечает, что термин «педагогическая технология» 
может быть рассмотрен в трех аспектах: научном (как часть дидакти-
ки), процессуально-описательном (как алгоритмизация процессов для 
достижения целей обучения) и процессуально-действенном (собствен-



71 

но технологическом, как способ функционирования личностных, ин-
струментальных и методологических педагогических средств) [4]. 

Интерактивность – это понятие, которое раскрывает характер и 
степень взаимодействия между объектами или субъектами. В рамках 
цифровой среды интерактивность – это способность информационно-
коммуникационной системы по-разному реагировать на действия 
пользователя в режиме реального времени. 

Интерактивные педагогические технологии в рамках данной ста-
тьи мы будем рассматривать в процессуально-действенном аспекте, 
т.е. в плане использования методов взаимодействия педагога и уча-
щегося и инструментов информационно-коммуникационной системы, 
которые в максимальной степени обеспечивают диалогическое взаи-
модействие между преподавателем и учеником, стимулируют и ин-
тенсифицируют познавательную активность учащегося за счет более 
полного и продуктивного использования цифровой среды. 

В рамках формирования медиаграмотности, т.е. «понимания функ-
ций медиа, умения искать, оценивать, использовать и создавать ин-
формацию для достижения личных, общественных и профессиональ-
ных целей» [6, с. 25], интерактивные педагогические технологии иг-
рают важную роль. Это связано, с одной стороны, с тем, что именно 
деятельностный подход способствует глубокому усвоению до 90% 
знаний [7]. А с другой стороны, с тем, что сама коммуникация явля-
ется одним из ключевых аспектов медиаграмотности. Дополнитель-
ную актуальность применению интерактивных технологий придало 
изменение формата занятий в связи с пандемией (переход в онлайн). 
Оказалось, что в дистанционном формате внимание слушателей пада-
ет быстрее, а значит, для успешного усвоения материала необходимы 
новые инструменты. 

В этой связи хотелось бы поделиться опытом, накопленным в ходе 
проведения в 2020–2021 гг. Центром медиапрактик Института комму-
никационного менеджмента НИУ ВШЭ образовательных проектов – 
медиамастерских. Их целью является формирование у студентов не-
журналистских специальностей медианавыков, необходимых для соз-
дания и ведения собственного медиаканала. 

Прежде всего, для каждого набора медиамастерской создается свой 
телеграм-канал (например, https://t.me/mediamast, https://t.me/cmp_workshop). 
Здесь публикуются анонсы предстоящих занятий вместе с ссылками на 
Zoom-конференции и домашние задания. Однако его роль не ограничи-
вается организационно-информационной функцией. Также медиаканал 
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становится хорошим подспорьем для самостоятельной работы студен-
тов. Здесь публикуются ссылки на записи прошедших занятий, ссылки 
на дополнительную литературу и современные исследования по теме и 
многое другое. Кроме того, канал является инструментом овладения 
медианавыками. В ведении канала принимают участие сами студенты, 
которые организуют онлайн-трансляции выступлений гостей медиама-
стерской (известных медиаперсон), готовят собственные тексты (досье 
на преподавателей, отчеты о прошедших занятиях и проч.). Также здесь 
происходит афиширование – представление работ слушателей мастер-
ской на всеобщее обозрение (публикуются их отзывы и выполненные 
учебные задания, анонсируются запущенные ими медиаканалы). 

Отдельно следует сказать об интерактивной составляющей работы 
канала. На площадке Telegram удобно осуществлять диалоговое 
взаимодействие со слушателями, оперативно выясняя, например, по 
каким дням им удобнее заниматься, их предпочтения и взгляды. 

Однако наилучшим каналом для интерактивного взаимодействия, 
по нашему мнению, стал ресурс www.mentimeter.com , который по-
зволяет в режиме реального времени проводить и представлять ре-
зультаты опросов. Каждый педагог знает, насколько важно оператив-
но понять степень усвоения материала, потребности слушателей в 
дополнительных разъяснениях или корректировке сложившихся у 
них стереотипов. В связи с тем, что ресурс позволяет бесплатно за-
дать только три вопроса, обычно преподаватели старались сформули-
ровать один вопрос по проверке знаний, а два других – с целью выяс-
нения представлений о теме нового занятия. В частности, мы прове-
ряли, насколько хорошо студенты понимают, что является новостью, 
кто несет ответственность за распространение фейковых новостей, 
материалы каких жанров слушатели читают / смотрят чаще всего и 
многое другое.  

Один из вариантов опроса – слушатели должны тремя словами 
охарактеризовать тот или иной объект или явление. В зависимости от 
частотности упоминания тех или иных слов система выстраивает лек-
сико-семантические поля, которые позволяют достаточно точно оп-
ределить общие предпочтения студентов. 

Как известно, к наиболее распространенным интерактивным мето-
дам обучения относятся деловые и ролевые игры, мастер-классы, ме-
тод case-studies, мозговые штурмы и т.д. [3]. 

Ряд этих методов был использован нами в рамках медиамастер-
ской. Собственно, сам формат обучения – проект – также является 
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интерактивным методом обучения, подразумевающим, по справедли-
вому замечанию Г.К. Селевко, соединение теории и практики, поощ-
рение творчества, выявление многообразия точек зрения и взаимооб-
мен опытом всех участников интерактивного процесса. В рамках 
проекта также был использован еще ряд интерактивных методов. 
В частности, проведен ряд мастер-классов с известными медийными 
персонами (лауреатом премии World Press Photo Валерием Мельни-
ковым, главным редактором Newsru.com Еленой Березницкой-Бруни, 
выпускающим редактором приложения «КоммерсантЪ-Деньги» Ми-
хаилом Малыхиным и др. В рамках деловых игр прошли пресс-
конференции слушателей с директором фонда «Подари жизнь» Ека-
териной Шерговой, известным журналистом Дмитрием Соколовым-
Митричем и др. Кроме того, в рамках деловых игр слушатели вос-
произвели работу редакций – разделившись на ряд команд они разра-
батывали сюжеты лонгридов, учились создавать досье на ньюсмейке-
ров, готовили вопросы для интервью и разрабатывали стратегии про-
движения итоговых материалов. 

Сочетание разных интерактивных методов и инструментов, судя 
по отзывам, дает позитивный эффект. Студентка факультета мировой 
экономики и мировой политики ВШЭ Мария К. написала: «Было 
очень классно прорабатывать темы командой, а не в одиночку. У нас 
подобрался достаточно инициативный состав, поэтому не возникло 
проблем с поиском вариантов действий и обсуждением проблемных 
вопросов. (…) Мне не хватает командной работы в университете, по-
этому почти забылось чувство поддержки, когда ты не рассчитал 
время, не успеваешь к сроку выполнить что-либо, но ничего страш-
ного не происходит, потому что находится человек, который может и 
готов выручить. Это очень приятный бонус работы в команде». 

Другая студентка факультета мировой экономики и мировой поли-
тики ВШЭ Анастасия К. отмечает: «На самом деле работа в команде 
оказалась лучше, чем я ожидала. Зачастую, представляя себе работу в 
коллективе незнакомых тебе сверстников, ты представляешь ситуа-
цию, когда каждый будет сам за себя (в лучшем случае) или вовсе все 
против всех (в худшем). Однако в этот раз, работая в команде, я по-
чувствовала поддержку таких же ничего не знающих товарищей и 
желание справляться со всеми проблемами вместе. (…) В результате 
нашей коллаборации я получила много новой полезной информации 
из разных областей, на которые не взглянула бы просто так раньше и, 
конечно же, попробовала себя в серьезной работе с коллективом». 
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Студент факультета гуманитарных наук Христофор К. подчеркнул: 
«Как мне работалось в команде? Если коротко – супер! Мне очень 
понравилось, как распределялась активность ребят. Группы по инте-
ресам сформировались довольно быстро, а если был необходим 
брейншторм, то мобилизовать силы было легко. (…) Мне кажется, 
наша команда очень гармонично работала, потому что не было тако-
го, что всем занимается один человек. (…) Мне не впервой работать в 
команде, отвечать за её результаты: четыре года студсоветской под-
готовки дают знать о себе. Но эта синергия, кажется, была одной из 
самых качественных из всех команд». 

Подводя итог, следует сказать, что интерактивные методы и инст-
рументы обучения позволяют сделать процесс обучения более интен-
сивным, т.е. сжатым по времени и более запоминающимся с точки 
зрения тех знаний и навыков, которыми овладели учащиеся. При 
этом, как показывает практика, комбинирование различных инстру-
ментов интерактивного образования дает наилучшие результаты. 
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Режиссура театрализованных представлений – сложный 
социокультурный феномен, основанный на пересечении практически 
всех видов искусства, синтез которых способен являть себя 
адекватным ответом на социальную действительность посредством 
художественного вымысла, а также выступать как непосредственный 
отклик взволнованных масс на проблематику современности, что в 
свою очередь находит своё прямое отражение в области современных 
перформативных практик.  

Исходя из государственного образовательного стандарта [5]по 
направлению подготовки режиссёров театрализованных 
представлений, одним из ключевых факторов педагогики высшей 
школы является формирование как общекультурных, так и сугубо 
специальных знаний. 

Кандидат педагогических наук Е.Г. Проценко [3] в числе 
необходимых будущим режиссёрам практических навыков отмечает: 
наличие профессионального мышления, способность 
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самостоятельного подбора материала, его персонального анализа и 
переосмысления, литературные способности в процессе создания 
текстовой основы в виде сценария, организацию репетиционного 
процесса, коммуникабельность, умение и готовность направлять 
актёрский состав в соответствии со своим видением и поставленными 
задачами. 

Однако дефицит каких бы то ни было монументальных научных 
трудов, определяющих систему подготовки специалистов в области 
режиссуры театрализованных представлений, обуславливает 
отсутствие чёткой структуры формирования постановочных навыков 
обучаемого ввиду стихийности процесса профессиональной 
подготовки, в результате которой обучение проходит хаотично либо 
не в полной мере. Так, в частности, российский педагог Ю.С. 
Голованова [1] отмечает, что более половины преподавателей не 
уделяют должного внимания проблеме качественного формирования 
соответствующих компетенций у обучающихся в вузах культуры и 
искусств. 

Таким образом, когда, с одной стороны, деятельность обучаемого 
требует глубоких теоретически познаний в области мировой 
культуры, а с другой – непосредственно практических компетенций 
постановочного мастерства, системное применение различных 
перформативных практик, лаконично сочетающих в себе 
многообразие сценических техник, видится логичным решением 
вопроса практико-методической проблемы подготовки режиссёров. 

Философ и теоретик искусства М. Шувакович даёт следующее 
определение перформанса – это «эксперименты художников в 
области художественных практик, которые хотели выйти за пределы 
объекта в визуальном искусстве, то есть хотели включить реальные 
человеческие тела в реальное присутствие» [4]. Иными словами, это 
попытка интеграции сценического вымысла в область повседневной 
реальности, будничной обыденности, посредством её авторского 
переосмысления и интерпретации. 

Классический перформанс в контексте режиссуры 
театрализованных представлений главным образом заключает в себе 
вопрос нематериального взаимодействия, коммуникации между 
готовой сценарной основой и исполнителем, исполнителя с публикой, 
вовлечённой в происходящее по принципу «здесь и сейчас». Слова, 
жесты, предметы, музыка, свет, партнёр по сцене – всё это в условиях 
сценической реальности не более чем концептуальный символ, 
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требующий своего прочтения, а стало быть, и естественного, живого 
отклика. Его темой, как правило, является авторский отклик на 
окружающую действительность путём отражения её такими 
выразительными средствами как музыка, хореография, пластические 
и изобразительные искусства, художественный текст, 
мультимедийные технологии, что качественно сближает перформанс 
с искусством массовой театрализации и открывает перспективу 
использовать его потенциал в подготовке будущих режиссёров. 

Так, в частности, особое место занимает тело как 
непосредственный ретранслятор внутренней мысли автора, а текст 
выступает, скорее, как символ, а не прямое заявление художника. 
Первое заставляет режиссёра искать идеальное положение актёра в 
пространстве так, чтобы одним только им обосновать сценическое 
существование роли. Второе ставит под сомнение каждое слово, 
произносимое исполнителем со сцены, тем самым повышая 
значимость каждого из них в отдельности.  

Площадной характер театрализованного представления, ввиду 
своей жанровой особенности, выводит на первый план образные 
детали художественных решений режиссёра. Укрупнение малого и 
яркое смысловое обозначение происходящего обуславливается 
разношёрстностью публики, масштабом пространства. 
Гиперболизация сценического действия создаёт собственную 
языковую систему, позволяющую построить особую коммуникацию 
между «артистом» и «зрителем». Исходя из своего художественного 
видения, режиссёр, опираясь на ландшафт места проведения, создаёт 
предлагаемые обстоятельства, изучает историю, мифологию, 
фольклор, обычаи и обряды, тем самым документально подтверждая 
практическую основу мероприятия. 

Актуализация же пространства и времени в контексте 
перформанса позволяет будущему режиссёру глубже понять и 
вникнуть в окружающую его действительность, проанализировать 
современные социокультурные и геополитические процессы, 
отразить их сложную природу путём создания лаконичной 
концепции, создаваемой в отдельно взятых условиях и произвольных 
обстоятельствах. Живая коммуникация со зрителем, в условиях 
режиссёрско-педагогической деятельности, обусловливает 
непредсказуемость публики при непосредственном контакте с ней, а 
стало быть, требует особого подхода, экспериментального мышления 
при создании конечного художественного образа.  
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Режиссёр театрализованного представления, при всем изобилии 
разнообразного инструментария, должен постоянно учитывать аспект 
массы, держать свою руку на пульсе публики. Разрушение 
привычной четвертой стены для подобного действа является вполне 
закономерным решением ввиду необходимости контакта актёра и 
зрителя, направленного для создания единого образного 
пространства. «Празднество останется мертвым и холодным, если 
сама толпа не явится активным действующим лицом его, а будет 
лишь спокойным театральным зрителем... Без активности масс нет и 
празднества, нет и радости» [2, с. 99], – пишет в одной из своих 
заметок известный советский теоретик театра П.М. Керженцев. 

Выдвигаемая гипотеза о возможности внедрения некоторых 
технологий перформанса в процесс профессиональной подготовки 
режиссёров театрализованных представлений обуславливается рядом 
идей, синтезирующих в себе как теоретические, так и практические 
аспекты обучения. На примере ёмкой, но исключительно 
содержательной формы перформанса обучаемому предлагается в 
индивидуальном порядке пройти все стадии разработки готового 
сценического произведения от авторского замысла до конечного 
воплощения его в жизнь исходя из структурных составляющих 
театрализации. 

Во-первых, анализ социокультурного контекста аналогичен в 
обоих случаях. Документарность является основой события и должна 
соответствовать внутреннему содержанию, а детальная проработка 
места и времени действия – отражать тематику представления, будь 
то Дворцовая площадь или лобное место, историчность сакральна и 
влечёт за собой абсолютно иное восприятие действа. Более того, одна 
и та же локация с разных ракурсов может отображать различный 
контекст, что важно при работе с учебной группой, когда каждому из 
студентов предлагается взглянуть на предлагаемые условия будущего 
перформанса индивидуально, отобразив этим авторскую концепцию. 
Подробное изучение окружающей среды призвано стимулировать 
фантазию режиссёра, опираясь на личностный опыт развивать 
мастерство, наращивать интеллектуальный базис. 

Во-вторых, своё логическое продолжение в контексте внедрения 
перформативных практик получает разработанная К.С. 
Станиславским короткая форма этюда. Этюд, как правило, 
представляет собой сценическую зарисовку на заданную тему, в 
условиях которой лежит чёткая мысль и художественная метафора. 
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Отсутствие ярко выраженного конца и начала отрывка нацелено на 
поиск исполнителем универсального ключа к раскрытию образа и 
подлинного существования его на сцене, что роднит оба жанра.  

Однако, в отличие от модели драматического этюда, более 
выраженный эффект фрагментарности повествования перформанса 
делает возможным существование отдельного художественного 
отрывка независимо от целостности самой драматургической основы, 
таким образом легитимизируя сугубо индивидуальное, а порой и 
провокативное восприятие режиссёром как самой жизни в целом, так 
и традиционного взгляда на культуру и классическое искусство в 
частности. Данное положение особенно актуально, так как 
способствует формированию практических навыков работы с 
литературным текстом в виде сценария. 

В-третьих, в процессе создания перформанса реализация 
режиссёрского потенциала приобретает черты более прикладного 
характера. Постановка массового праздника в условиях обучения – 
задача сложная в силу ряда объективных причин: технико-
материальной затратности, а также отсутствия опыта. Современные 
перформативные практики снимают данную проблему, так как в 
первую очередь оперируют исключительно телом и фантазией 
художника. Смысл в том, чтобы посредством доступной 
интерпретации жизни поднять на поверхность сугубо субъективное 
переживание человеком своего бытия, дать альтернативу выхода 
личностных эмоций в область образа и художественного вымысла. 

Режиссура театрализованных представлений – искусство больших 
идей, идей, способных не просто влиять, но формировать 
мировоззренческую парадигму общества, а стало быть, требует 
поиска новых, нетрадиционных подходов в процессе обучения. 

Активное внедрение современных перформативных практик в 
область профессиональной подготовки режиссёров способствует 
ликвидации разрыва между теоретическими и практическими 
основами театрализации, служит актуализации не только 
постановочных компетенций студента, но и общекультурного базиса 
в целом, содействует развитию навыков широкого социокультурного 
профиля, обеспечивает гибкость профессионального мышления, а 
также стимулирует процесс самообразования и непрерывного поиска 
новых методов и концепций. 
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Проблема идентичности личности занимает существенное, если не 
центральное место в философии, психологии, социологии, медицине.  

Платон, Аристотель, Цицерон в своих работах затрагивали тему 
тождества и индивидуального своеобразия, Джон Локк указывал на 
важность единства личности, основу которого составляет осознание 
индивидом идей как своих, и память о действиях, совершенных в 
прошлом.  

Э. Дюркгейм подробно исследовал социальную и личностную 
форму идентичности, отмечая зависимость адекватного осмысления 
личностью своего существования в реальности от «солидарного бы-
тия» – таких условий, когда люди ощущают связь друг с другом общ-
ностью культурных норм, правил и ценностей. В условиях аномии, 
при трансформации старых социальных норм и несформированности 
новых человек может почувствовать утрату этой связи и, как следст-
вие, потерю «прочности», основательности того места, которое он за-
нимает в окружающем мире. На динамическую взаимосвязь идентич-
ности от состояния общества указывали П. Бергер и Т. Лукман. 

На важность постоянства и возможности разделения с другими 
людьми картины мира указывал и Э. Эриксон в своей «эпигенетиче-
ской концепции жизненного пути человека».  

Э. Фромм формулирует понимание идентичности, исходя из спо-
собности человека легитимным способом, то есть в рамках опреде-
ленной деятельности и в условиях современного (индустриального) 
общества, определить свое «я» [1].  

Я. Ассман, выделяя индивидуальную идентичность (телесность и 
основные потребности) и личную (общественная востребованность 
индивида), подчеркивает их «социогенный» и обусловленный куль-
турой характер, что вполне логично, так как и индивидуализация, и 
социализация возможны только в формах, предусмотренных культу-
рой [3].  

Таким образом, в условиях традиционной культуры для осознания 
собственной идентичности индивиду было необходимо определиться 
со своей культурной и социальной общностью, ощутить свое сходст-
во с другими. Переход к культуре постмодерна, характеризующейся 
нестабильностью, неопределенностью, с превалированием идей не-
похожести, толерантности, затрудняет идентификацию по базовым 
критериям пола и возраста, этнической и групповой принадлежности. 

В условиях транзитивности современного мира, ситуации неопре-
деленности идентичность, по мнению Н.С. Полевой, должна рассмат-
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риваться не как результат, а как процесс постоянного конструирова-
ния – переконструирования наиболее значимых идентификаций [5]. 
Кандидат философских наук О.Б. Синкевич отмечает парадоксаль-
ность современного определения идентичности, связанную с безус-
ловным и не всегда позитивным влиянием массовой культуры. Им 
выдвинуто понятие «рефлексивный проект» как сознательное конст-
руирование собственной идентичности на основе общечеловеческих 
гуманистических ценностей. Его определение идентичности также 
обусловлено пониманием современной социальной ситуации как 
транзитивной, неопределенной, способствующей тому, что обретение 
целостности в качестве показателя зрелой идентичности (о чем писал 
Э. Эриксон) становится сложной задачей. Современный человек вы-
нужден примерять огромное количество образов, зачастую находя-
щихся в конфликте друг с другом, поэтому место целостной личности 
стала занимать личность фрагментарная [6]. 

Современная психология имеет достаточно солидную исследова-
тельскую базу для определения структуры идентичности и ее содер-
жательных характеристик, таких, как методика самооценки идентич-
ности «Кто Я?» М. Куна, Т. Маклартленда (известную также под на-
званием «Тест 20 высказываний», «Тест установок личности на се-
бя»), позволяющую определить различные аспекты и виды идентич-
ности: половую, гендерную, возрастную, этническую, семейную, 
профессиональную и т.д. Исходя из принятого нами определения 
идентичности как сложной динамической структуры, важной частью 
которой является идентификация, и специфики обучения на творче-
ских направлениях подготовки (режиссура театрализованных пред-
ставлений и праздников, режиссура кино и телевидения, режиссура 
театра), предполагающего в процессе профессиональной подготовки 
погружение в визуальное искусство кинематографа, и была выбрана 
методика «Киногерой», разработанная на основе исследований Джу-
лии Кэмерон и Барбары Шер [2]. Идентификация с киногероем явля-
ется типичным механизмом отождествления себя с другим человеком 
или любым объектом, и представляет собой в той или иной степени 
переживание своей тождественности с объектом идентификации. 
Идентификация и обособление (как переживание субъектом своей от-
страненности) выступают как два очень важных и противоречивых 
элемента развития личности, регулирующих ее поведение в общест-
ве. Общеизвестный факт: личность не может развиваться вне рамок 
общества, она социализируется через идентификацию и индивидуа-
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лизируется через обособление. Присвоение структуры самосознания, 
выраженное в условной формуле: «Я – Петя, хороший мальчик, имею 
право, могу, должен» – говорит не только о идентификации с именем, 
полом, социальными нормами, но и о базовых человеческих потреб-
ностях – в любви, уважении, удовлетворении притязаний на призна-
ние. Формирование механизмов социального поведения связано с 
экстрариозационной идентификацией – способностью приписывать 
свои чувства и склонности другим, и интериоризационной идентифи-
кацией – способностью приписывать и переживать как свои чужие 
чувства и особенности [4]. Отвечая на вопросы, связанные с собира-
тельным образом киногероя, студент соединяет воедино эти два вида 
идентификации, что позволяет ему разобраться в себе, сформировать 
некий идеальный образ и стараться ему соответствовать. Методика 
предполагает ответ на несколько простых вопросов, связанных с лю-
бимыми фильмами, книгами, и, соответственно, персонажами, с 
дальнейшим обсуждением общих тем, которые чаще всего встреча-
ются в выбранных студентами произведениях. Анализ ответов позво-
ляет дать ответ на волнующий вопрос эгоидентичности «Кто я?», вы-
явить цель и миссию, основные ценности студентов. Как правило – 
это помощь другим, успех в выбранной профессии, любовь и личное, 
семейное счастье, творческая самореализация, материальное благо-
получие, безопасность. Кроме того, образ киногероя или героя лите-
ратурного произведения, с которым была идентификация в разные 
возрастные периоды, позволяет выявить и в дальнейшем обсудить 
стратегии достижения желаемого – агрессию, кооперацию, сотрудни-
чество, изоляцию.  

Интересным является исследование самосознания студентов тех-
нических и гуманитарных специальностей, проведенное А.А. Немцо-
вым и позволившее сделать вывод о том, что «для студентов харак-
терно в первую очередь выделять в структуре собственной личности 
то, что характеризует их индивидуальность: ум, характер, моральные 
качества, а также взгляды на жизнь и внешность. Они подчёркивают 
значимость тех качеств, которые в первую очередь ответственны за 
индивидуальный успех. Таким образом можно предположить, что 
всем обследованным нами студентам в существенной мере присущи 
индивидуализм, ориентация на личные достижения, субъектное от-
ношение к тому, что происходит с ними в жизни» [5, с. 126]. 

Беседы со студентами творческих специальностей, проведенные на 
базе МГИК, позволяют увидеть ту же тенденцию – стремление к ин-
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дивидуальному успеху, подчеркивание своей уникальности и культи-
вирование инаковости, непохожести. Ориентация на «идеальное Я» и 
разрыв между желаемым образом и реальным приводит к резкому пе-
реживанию неудовлетворенностью собой, неуверенности, снижению 
самооценки. Именно поэтому Э. Эриксон считал личностное самооп-
ределение или установление первой цельной формы идентичности 
основным психологическим новообразованием юношеского возраста. 
Вне зависимости от теоретических парадигм многие психологи ут-
верждают, что именно в юношеский период, как правило, совпадаю-
щий с учебно-профессиональной подготовкой, студенты должны оп-
ределиться по отношению к социальным ценностям и выбрать свой 
путь в жизни. Определение своей позиции относительно общественно 
выработанной системы ценностей, то есть личностное самоопределе-
ние рассматривается как определяющее, векторное для всех осталь-
ных видов самоопределения. М.Р. Гинзбург считает, что именно 
«личностное самоопределение выступает основанием собственного 
развития» [7, с. 483]. Трудности идентичности на этой стадии приво-
дят, по Э. Эриксону, к переживанию психосоциального моратория – 
утрате ощущения психологического благополучия. 

Конечно, методика «Киногерой» не может заменить характерного 
для этого возраста процесса саморефлексии, но обсуждение получен-
ных результатов в группе, ощущение, наряду с уникальностью, общ-
ности проблем, нахождение наряду с инаковостью сходства и тем са-
мым «подтверждение себя» будут способствовать пониманию тен-
денции развития собственной личности. 
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Русский писатель А.Н. Толстой, оценивая духовную значимость 
устного русского народного творчества, сказал следующее: «Русский 
народ создал огромную изустную литературу: мудрые пословицы и 
хитрые загадки, весёлые и печальные обрядовые песни, торжествен-
ные былины, говорившиеся нараспев под звон струн о славных под-
вигах богатырей, защитников земли народа, героические, волшебные, 
бытовые и пресмешные сказки. Напрасно думать, что эта литература 
была лишь плодом народного досуга. Она была достоинством и умом 
народа. Она становила и укрепляла его нравственный облик, была его 
исторической памятью, праздничными одеждами его души и напол-
няла глубоким содержанием всю его размеренную жизнь, текущую 
по обычаям и обрядам, связанным с его трудом, природой и почита-
нием отцов и дедов»1. 

Однако с того времени, когда традиционная культура перестала 
быть условием естественного бытования жизни людей и стала факто-
ром исторически ушедшего времени, возникла проблема сохранения, 
возрождения и трансляции ментальных ценностей данной культуры в 
сознание, в первую очередь, подрастающего поколения. 

Особую актуальность эта проблема приобретает в современных 
условиях тотального продуцирования форм массовой культуры, когда 
и многие формы элитарных искусств – театра, кино, литературы, жи-
вописи приобретают свойства массовой поп-культуры (китча). 

В этой связи наряду с вовлечением взрослого населения в народ-
ное художественное творчество важно актуализировать формы дет-
ского народного творчества – вокальные, хореографические, игровые 
(фольклорный театр), изобразительные, а также разнообразные фор-
мы детских культурно-досуговых программ, в том числе на основе 
русской народной сказки. 

По оценке учёных-фольклористов, сказка – самое совершенное 
произведение народного духа, одна из наиболее ярких форм народно-
го творчества, ставшая самобытным явлением детского фольклора – 
инструментом защиты и сохранения душевного и физического здоро-

                                                           
1 Цит. по: Русский фольклор / сост. и прим. Б. Аникина. М., 1986. С. 3. 
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вья ребёнка, его социализации, формирования духовных связей меж-
ду поколениями, любви к ближнему и к своей родине. Кроме этого, 
«уходя корнями в первобытно-общинный строй, сохраняя древней-
шие образы и мотивы, сказка способна в каждую эпоху наполняться 
новым содержанием и оставаться всегда современной»1. 

Сказка в детстве – многофакторный элемент развития и воспита-
ния личности ребёнка – его фантазии, воображения, творческих по-
будительных сил, нравственных представлений о мире вещей и явле-
ний. Приобщение к сказке, внедрение её ценностных смыслов в дет-
ское сознание требует педагогического сопровождения. Субъектами 
такого сопровождения являются, в первую очередь, родители, а также 
воспитатели дошкольных учреждений, учителя начальных классов, 
работники школьных библиотек, специалисты учреждений культуры 
– руководители детских творческих любительских объединений, ор-
ганизаторы детских культурно-досуговых программ. И каждый спе-
циалист, опираясь на свои специфические профессиональные техно-
логии, внося свою лепту в приобщение детей к сказке, участвует в 
создании особой детской культурной среды, насыщенной образами, 
сюжетами и ценностными смыслами сказки.  

Организация детских культурно-досуговых программ на основе 
сказки – народной, литературной, современной – является устойчи-
вой тенденцией профессиональной деятельности специалистов учре-
ждений культуры. Упрочение и в то же время развитие этой плодо-
творной тенденции в заданных выше параметрах требует оптимиза-
ции технологий данных программ, а также образовательных методик, 
обеспечивающих необходимую профессиональную подготовку бу-
дущих специалистов досуга в этом направлении деятельности. 

Это тем более важно, поскольку, согласно нашим наблюдениям, в 
группах студентов, в частности, специализирующихся на продюсиро-
вании и постановке культурно-досуговых программ, есть достаточно 
таких, которые не имели ранее опыта общения с народной культурой, 
что обусловливает необходимость изучения и освоения технологий 
фольклорных культурно-досуговых программ, в том числе детских 
программ на основе сказки. 

Осуществляя моделирование учебно-творческих проектов детских 
культурно-досуговых программ на основе русской народной сказки, 
мы опирались на педагогическую модель целостного технологиче-

                                                           
1 Русская волшебная сказка: антология / сост., вступ. ст., коммент. К.Е. Кореповой. М.: 

Высш. шк., 1992. С. 5. 
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ского процесса организации культурно-досуговых программ1, разра-
ботанную нами в рамках научно-творческой лаборатории, исследую-
щей инновационные технологии культурно-досуговой деятельности 
(научный руководитель – доктор педагогических наук, профессор 
А.Д. Жарков), включающую преемственную связь методологических, 
теоретических, методических и практических оснований, опреде-
ляющих в совокупности системную целостность данного процесса, в 
том числе и образовательного. 

Так, методологической основой технологии детских программ на 
основе русской народной сказки является народная педагогика (тер-
мин К.Д. Ушинского), её мировоззренческие идеалы, вобравшие в се-
бя лучшие черты народной мудрости, – понятия добра и зла, стрем-
ление к правде и справедливости, милосердие как самое существен-
ное ментальное свойство русского человека («…и царь на радости та-
кой отпустил всех трёх домой». А.С. Пушкин. «Сказка о царе Салта-
не…») и др., отражённые в пословицах, песнях, обрядах и сказках. 

В процессе усвоения основ народной педагогики у студентов фор-
мируется понимание, что сказка – одна из эффективных и продуктив-
ных форм воспитания, ставившая важную дидактическую задачу пере-
дачи знаний, опыта от старшего поколения к младшему. Формирую-
щим компонентом сказки является её сюжет (содержание). Специфиче-
ские его художественно-образные свойства создавали неограниченные 
возможности для ассоциативного проецирования идеальных нравст-
венных представлений народа о добре и зле, чести, смелости, правде, 
справедливости. Различные виды сказок – волшебные, бытовые, о жи-
вотных, сатирические, новеллистические и др. своим содержанием ох-
ватывали весь вещный мир явлений и процессов, в которых в образной 
– аллегорической, символической форме преподносились правила и 
нормы бытия человека, этика взаимодействия и взаимоотношений с 
данным миром вещей и явлений. Благодаря всему этому русская народ-
ная сказка являлась не только развлечением маленьких слушателей, но 
первым «университетом» первичного познания окружающего мира ве-
щей и явлений и той самобытной ментальной сущности, о которой так 
поэтично сказал А.С. Пушкин: «Там русский дух, там Русью пахнет», а 
поучительный вывод, содержащийся во многих сказках, – «сказка ложь, 

                                                           
1 См.: Тихоновская Г.С. Педагогические основания оптимизации целостного 

технологического процесса организации культурно-досуговых программ в учреждениях 
культуры // Культура и образование: научно-информационный журнал вузов культуры и 
искусств. М., 2018. № 3(30). С. 69–76. 
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да в ней намёк…» – стал устойчивой дидактической парадигмой, ха-
рактеризующей особенности педагогических свойств сказки. 

Теоретическим основанием технологии организации детских куль-
турно-досуговых программ на основе русской народной сказки несо-
мненно являются труды собирателей ценностей народного творчества, 
в том числе устных народных сказок – А.Н. Афанасьева, В.И. Даля, 
Д.Н. Садовникова, И.А. Худякова, М. Забылина и др., а также исследо-
вания учёных-фольклористов, изучивших и представивших большой 
пласт научного материала о сказке, в котором нашли отражение вопро-
сы истории происхождения сказки, типология сказочных героев, свое-
образие сказок различных регионов России – уральский фольклор, се-
верорусские сказки, сказки Заонежья и других многочисленных облас-
тей, композиционные особенности сюжетостроения, жанровые разно-
видности, философские и социально-педагогические свойства и др. – 
М.К. Азадовский, В.П. Аникин, А.Н. Веселовский, Т.В. Зуева, 
Б.П. Кирдан, О.И. Капица, Д.С. Лихачёв, Е.М. Мелетинский, А.И. Ни-
кифоров, В.Я. Пропп, Ю.И. Юдин и др. 

Приобщение к данным источникам позволяет сформировать у сту-
дентов целостное представление о сущностных свойствах сказки, по-
нимание, что сказка – это всегда вымысел, большей частью наивный, 
рассчитанный на особенности детского восприятия, в ней происходят 
события, совершаются чудеса, которых не существует в реальной 
жизни, но в то же время в каждой сказке просматриваются глубинные 
идейные смыслы, отражавшие нравственные представления людей о 
разных сторонах их реальной жизни, которые в процессе трансляции 
сказки становятся фактором формирования ментальных основ созна-
ния подрастающей личности. Так, в русских сказках отчётливо выра-
жены патриотические мотивы привязанности и любви человека к 
родному краю; в сказке ни одна несправедливость не остаётся безна-
казанной: униженный человек всегда вознаграждается, что служило 
удовлетворению потребности человека в справедливости; сказка не 
знает непоправимых несчастий, что формировало оптимизм и веру в 
лучшее; в каждом сказочном сюжете просматривается правда как од-
но из самых нравственных стремлений человека. 

Методические основания технологии организации детской куль-
турно-досуговой программы на основе сказки определяет алгоритм 
создания программы – последовательность её разработки от замысла 
к практическому воплощению – выдвижение идеи – концепции про-
граммы, моделирование содержания программы на основе вырази-
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тельных средств сказки, его композиционное структурирование, раз-
работка режиссёрско-постановочной экспликации программы. 

Доминантой этого процесса является освоение студентами специ-
фических выразительных свойств сказки и умение их реализовывать 
в программе. Это:  

– метафоричность, являющаяся ядром любой сказки; 
– фантастичность – внесение в содержание сказки элементов, не 

существующих в реальной жизни; 
– волшебство – конкретные действия персонажей сказки, способ-

ные совершить чудо, решить все возникшие конфликты и преодолеть 
препятствия; 

– особый стиль сказочного языка, понимание того, что сказка при-
влекает маленького слушателя и зрителя развлекательностью, весё-
лым сочетанием слов, интригующей интонацией рассказчика – скази-
теля, искусно ведущего участников программы по сюжету сказки. 

В процессе моделирования детской культурно-досуговой программы 
на основе сказки обязательным является обращение студентов к образ-
ам и сюжетам русских народных сказок, отражённых в произведениях 
изобразительного искусства, музыкального искусства, значительно 
расширяющих их интеллектуально-эмоциональные представления о 
выразительных свойствах русской народной сказки: В.М. Васнецова 
(“Ковёр-самолёт”, “Алёнушка”, “Снегурочка”); М.А. Врубеля (“Царев-
на-Лебедь”, “Царь Салтан”, “Садко у Ильмень-озера”); И.Я. Билибина 
(“Царь Берендей”, “Мизгирь”, иллюстрации к “Сказке о царе Салтане”) 
и др., а также в музыкальном творчестве композиторов Н.А. Римского-
Корсакова (“Снегурочка”, “Садко”, “Кощей Бессмертный”, “Сказка о 
царе Салтане”, “Золотой петушок”); А.К. Лядова (“Баба-Яга”, “Кики-
мора”) и др. 

В процессе практической реализации детской культурно-досуговой 
программы на основе сказки, в условиях реального общения с дет-
ской зрительской аудиторией студенты имеют возможность наглядно 
увидеть результаты своего труда, убедиться в эффективности техно-
логий созданной ими программы, в том числе и образовательных ме-
тодик, обеспечивающих то содержание профессиональной подготов-
ки нового поколения специалистов культурно-досуговой деятельно-
сти, которое позволит внести инновационные идеи и технологические 
подходы к данной деятельности, в том числе и к организации детских 
культурно-досуговых программ на основе сказки. 
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Востребованность сказки в детском возрасте определяется сово-
купностью её выразительных свойств, позволяющих маленькому 
слушателю и зрителю эмоционально быстро включаться в сказочную 
историю, искренне переживать происходящие в ней события и без-
граничное доверие к взрослому, транслирующего сказку, создают 
предпосылки для активного усвоения детской аудиторией ценност-
ных смыслов сказки в её специфических образных формах. Создание 
детских культурно-досуговых программ на основе сказки, безусловно, 
не знает творческих ограничений. Развитое творческое мышление, вла-
дение специалистом досуга сценарно-постановочными технологиями 
являются важным условием для эффективной организации таких про-
грамм в различных формах и жанрах. Но при этом важным фактором 
будет являться сформированное мировоззренческое понимание специа-
листом досуга не только социокультурной, но и идеологической значи-
мости сказки, умение в работе со сказкой извлекать и транслировать её 
глубинные ценностные смыслы, способствующие формированию тех 
качеств подрастающей личности, которые всегда составляли лучшую 
нравственную основу общества. 
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Аннотация. Статья посвящена проблемам организации самостоятель-
ной работы студентов в высшем учебном заведении. В статье автор акцен-
тирует внимание на актуальности данной формы организации учебного 
процесса в современное время, анализирует особенности организации са-
мостоятельной работы студентов в условиях дистанционного обучения.  
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Abstract. The article is devoted to the problems of organizing independent 
work of students in higher education institutions. In the article, the author fo-
cuses on the importance of this form of organization of the educational process, 
analyzes the features of the organization of independent work of students in the 
context of distance learning. 
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Современные социально-экономические условия во многом опре-
деляют актуальные направления в образовании. В 2020 году в обуче-
нии студентов активно использовались дистанционные технологии, в 
связи с чем возникает необходимость в новом взгляде на такую фор-
му организации учебного процесса как самостоятельная работа. 

Самостоятельная работа – это планируемая работа студентов, вы-
полняемая по заданию и при методическом руководстве преподавате-
ля, но без его непосредственного участия [3]. Самостоятельная работа 
наравне с аудиторной работой является важной формой учебного 
процесса. Самостоятельная работа способствует увеличению объема 
знаний, повышению интереса к познавательной деятельности и со-
вершенствованию познавательных способностей. Главной состав-
ляющей самостоятельной работы является проблемная задача. Само-
стоятельная работа предназначена как для овладения каждой дисцип-
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линой, так и для развития навыков самостоятельной работы в целом, 
в учебной и профессиональной деятельности, способности принимать 
на себя ответственность, самостоятельно решать задачи, находить 
конструктивные решения.  

Доктор психологических наук, профессор Л.Д. Столяренко выде-
ляет три уровня самостоятельной работы в деятельности студентов. 

1. Репродуктивный (тренировочный уровень). Тренировочные 
самостоятельные работы выполняются по образцу: решение задач, 
заполнение таблиц, схем и т.д. Познавательная деятельность студента 
проявляется в узнавании, осмыслении, запоминании. Цель такого 
вида работ – закрепление знаний, формирование умений, навыков.  

2. Реконструктивный уровень. В ходе таких работ происходит 
перестройка решений, составление плана, тезисов, аннотирование. На 
этом уровне могут выполняться рефераты.  

3. Творческий, поисковый. Творческая самостоятельная работа 
требует анализа проблемной ситуации, получения новой 
информации. Студент должен самостоятельно произвести выбор 
средств и методов решения (учебно-исследовательские задания, 
курсовые и дипломные проекты) [3]. 

Самостоятельная работа студентов реализуется как в аудитории, 
так и во внеаудиторное время. В условиях дистанционного обучения 
самостоятельная работа полностью реализовывалась вне аудитории. 
Таким образом, самостоятельная работа стала не просто важной фор-
мой организации образовательного процесса, она стала основной 
формой образовательного процесса в дистанционном обучении. Пре-
подаватель только организовал и направлял познавательную деятель-
ность студентов. Образовательный процесс в условиях реализации 
дистанционно-образовательных технологий актуализировал измене-
ние позиции студента. Если в очном формате студент рассматривался 
как объект обучения, то в дистанционном формате студент стал рас-
сматриваться как активный субъект учебно-профессиональной дея-
тельности. 

Во время дистанционного обучения преподаватели столкнулись с 
некоторыми трудностями, а именно возникли следующие вопросы: 
как рационально организовать самостоятельную работу каждого сту-
дента при подготовке к овладению новыми знаниями в процессе их 
изучения, какие методы использовать при организации учебного про-
цесса, какие формы контроля наиболее эффективны. Студенты также 
оказались в непривычных для себя условиях. Особенно важным во-
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просом для студентов стал вопрос об организации своей самостоя-
тельной деятельности. Для того, чтобы в будущем избежать таких 
вопросов, необходимо, чтобы в научно-педагогической и учебно-
методической литературе активно возрастал интерес к теме самостоя-
тельной работы студентов, уточнялись теоретические аспекты, анали-
зировался опыт практической деятельности, изучался бюджет време-
ни студентов, осуществлялся поиск способов рациональной органи-
зации культуры умственного труда. Можно сказать, что самостоя-
тельная работа студентов в условиях реализации дистанционно-
образовательных технологий приобрела принципиально новый смысл 
и с точки зрения содержания, и с точки зрения затраченного времени.  

 Повышение качества подготовки специалистов в высших учебных 
заведениях напрямую зависит от правильно организованной само-
стоятельной работы студентов при освоении дисциплин учебного 
плана. При этом ведущая роль в организации самостоятельной рабо-
ты студентов должна полностью совпадать с основной целью обуче-
ния в вузе, которая заключается в подготовке компетентного специа-
листа. Сегодня наиболее востребованной в обществе стала творческая 
и мобильная личность, которая имеет осознанную позицию и способ-
на гибко адаптироваться ко всем изменениям. В настоящее время вы-
пускник высшей школы по любому направлению подготовки должен 
быть готов к регулярной самостоятельной профессиональной дея-
тельности. Как отмечают эксперты, объем знаний, который накоплен 
человечеством, удваивается каждые 6–7 лет. Быстрый рост информа-
ционного общества приводит к «устареванию» полученных выпуск-
никами знаний, амортизация которых достигает 15–20% в год. Таким 
образом, знания, полученные выпускниками, со временем начинают 
отставать от потребностей жизни. Обучение в дистанционном форма-
те показало, как важно научить студентов учиться самостоятельно, 
приобретать знания из различных источников информации самостоя-
тельным путем, овладевать различными методами самостоятельной 
работы. Чтобы реализовать данную идею, необходимо увеличить 
объем самостоятельной учебной деятельности на всех этапах процес-
са обучения.  

При этом важно проводить сравнение между начальным уровнем 
самостоятельности абитуриентов и требований к уровню самостоя-
тельности выпускников с тем, чтобы за весь период обучения в вузе 
искомый уровень был достигнут. Анализируя образовательный про-
цесс, который проходил в дистанционном формате, можно сделать 
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вывод о том, что весь процесс обучения в очном формате должен 
быть переориентирован на самоорганизацию, саморазвитие, самодис-
циплину, личную заинтересованность и мотивацию к обучению. 

Правильно организованная самостоятельная учебная деятельность 
позволяет создать базу для непрерывного образования в течение всей 
жизни. Обобщая сказанное, следует отметить, что самостоятельную 
работу студентов необходимо рассматривать как важную форму 
учебной деятельности, обеспечивающую формирование универсаль-
ных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в 
процессе усвоения теоретических знаний и практических умений и 
навыков.  

Для эффективной организации самостоятельной работы студентов 
необходим комплексный подход к организации самостоятельной ра-
боты по всем формам аудиторной и внеаудиторной работы, сочетание 
всех уровней самостоятельной работы студентов и обеспечение кон-
троля за качеством ее выполнения.  
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Abstract. The article deals with the issues of professional training of pop-
jazz vocalists, due to the development of new requirements for their stage train-
ing in the process of studying at a university. Attention is paid to the artistic 
principles of organizing classes in the academic subject: «Dance, stage move-
ment», which are cultural integrity, expediency, spatial conditioning, etc.  

Keywords: principles, artistic principles, stage movement, pop-jazz vocal-
ists, artistic image, musical form, dance. 

 

Профессиональная подготовка эстрадно-джазовых вокалистов не 
может оставаться без изменений, поскольку становится все более 
востребованной в современном обществе, о чем указывают откры-
вающиеся кафедры по профилю подготовки, большое количество по-
ступающих в вузы и колледжи. Кроме того, зрительская аудитория, 
которая воспитывается на зарубежных образцах эстрадно-джазового 
исполнительства, объективно сравнивает отечественных вокалистов и 
соответственно переносит эталон сценического выступления как 
нормы для всех. Многочисленные шоу-программы и конкурсы объе-
диняют зрительскую аудиторию, формируют требования к исполни-
телям. 
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Вопросы интерпретации музыкального, вокального и хореографи-
ческого материала связаны с целым рядом условий, поэтому с науч-
ной точки зрения актуальным становится процесс организации учеб-
ной деятельности. Обучающийся по профилю «Эстрадно-джазовое 
исполнительство и педагогика» должен в полной мере понимать про-
цесс создания сценического номера, уметь анализировать все его 
компоненты и правильно воплощать на сцене смыслы, идеи, образы 
произведений. Н.И. Козлов в своем исследовании обращает внимание 
на углубленный анализ характера и структуры музыки исполняемого 
произведения, его драматургию [3, 22]. От того, насколько правильно 
обучающийся будет понимать начало, кульминацию, финал музы-
кальной фразы, настолько он будет эффективен в двигательном вы-
ражении, в пластике самовыражения, танцевальной импровизации. 
Поэтому важно точно выделить изначально заданные принципы ор-
ганизации сценического движения, которые помогут правильно пла-
нировать их, выделять акценты, наполнять выступление выразитель-
ностью, оригинальной формой самовыражения. 

В общенаучном смысле принципы организации педагогической 
деятельности определяются как социальная обусловленность, науч-
ность, профессиональная направленность, связь с практикой и др. 
Принципы обучения как руководящие идеи, как требования к органи-
зации дидактического процесса отражают общие указания, правила, 
нормы, регулирующие обучение. К таким принципам относят на-
глядность, научность, последовательность и др. В этом ряду принци-
пов особую роль занимают художественные принципы, которые по-
могают организовать учебную деятельность по художественным на-
правлениям подготовки. За основу практической деятельности были 
взяты принципы, которые изложил в своей программе доктор педаго-
гических наук, известный художник и педагог Борис Михайлович 
Неменский в своей программе по искусству. Б.М. Неменский разра-
ботал целостное направление художественной педагогики «Художе-
ственное образование как духовная культура», обосновал важность 
формирования художественных представлений у обучающихся, по-
скольку они способствуют творческому развитию личности в даль-
нейшем. В своей работе автор обращает внимание на то, что 
«…разработанная… педагогическая система искусства строится на 
определенном понимании самого искусства – как культуры духовной, 
душевной, культуры желаний – т.е. эмоционально-ценностных крите-
риев жизнедеятельности, самой глубокой структуры личности…» и 
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далее он указывает на то, что объединяет различные искусства – «их 
пластические основы образных языков – …пластика цвета, линии, 
формы, объема, пространства… но из этих элементов рождается 
принципиально разный образный строй…» [4, 24]. 

Художественные принципы как исходные положения по организа-
ции сценического движения могут частично реализовываться в твор-
ческом процессе работы вокалиста над номером. Для нашего иссле-
дования важным среди сформулированных Б.М. Неменским принци-
пов выступает принцип «искусство как духовная культура», который 
предполагает единство мысли и чувства ко всем явлениям жизни 
(природе, человеку и обществу, в этом принципе заложены основные 
элементы, на которые должен обращать внимание вокалист при ин-
терпретации музыкального произведения.  

Другой важный принцип – принцип художественной обусловлен-
ности творческой деятельности вокалиста. Данный принцип обеспе-
чивает поэтапное создание творческого продукта, основанного на ор-
ганизации сценического движения и вокального исполнения – воз-
никновение идеи, замысла; оформление замысла в определенное со-
держание; разработка и воплощение содержания в определенную 
форму; создание сценического номера – творческого продукта. 

Третий художественный принцип организации сценического дви-
жения вокалиста связан с принципом культурной обусловленности, 
который обеспечивает индивидуальную интерпретацию музыкально-
го, хореографического и сценического материала. Соответственно, 
данный принцип указывает на то, что каждая личность, каждый эт-
нос, каждая субкультура несет в себе специфику, уникальность, осо-
бенность, которую нужно понимать и правильно доносить до слуша-
теля, зрителя. 

Четвертый принцип – принцип культурной целостности и про-
странственной обусловленности как внутри человека, так и между 
человеком и культурой, человеком и миром. Психическое простран-
ство есть система взаимосвязанных пространственно-временных 
структур – персоны, интерперсоны, трансперсоны, между которыми 
существуют энергоинформационное взаимодействие. Оно представ-
ляет собой систему взаимосвязанных компонентов. Каждый человек 
по-разному выстраивает модель интерпретации, исходя из своего ак-
туального состояния и переживаемых им событий, так, если оно де-
прессивное, то музыкальный материал будет им интерпретироваться 
в соответствии с этими ощущениями. В.В. Козлов указывает на сте-
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пень искажений, которые связаны с интенсивностью переживаемых 
человеком состояний [2, 47]. Н.И. Козлов подчеркивает, что «приду-
мывание» движений – это неотъемлемая часть профессиональной ра-
боты современного эстрадного певца. С этого начинается формиро-
вание пластического рисунка, логично вплетающегося в образную 
ткань песни. При этом пластическая партитура определяется содер-
жанием вокального произведения [3, 22]. 

Таким образом, художественные принципы организации сцениче-
ского движения вокалиста представляются результатом поиска реше-
ния научной задачи, связанной с совершенствованием профессио-
нальной подготовки обучающихся по профилю подготовки «Эстрад-
но-джазовое исполнительство и педагогика». 
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Abstract. The article considers Fashion Theater as the disclosure of the crea-
tive potential of students and the creation of conditions for professional self-
determination, the formation of a stable moral position and a high internal cul-
ture of the individual, its social adaptation in modern life. 
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Модернизация профессионального образования предполагает, что 
работа педагога будет нацелена на создание хорошо отлаженной сис-
темы поиска и поддержки талантливых обучающихся, на развитие их 
личности, их созидательных и творческих способностей. 

Преподаватель, словно ловец жемчуга, должен разглядеть в обу-
чающемся бесценную перламутровую крупинку и бережно, осторож-
но извлечь её на свет. Именно вовлечение обучающихся в кружки, 
студии, клубы, коллективы по интересам позволяет каждому из них 
найти занятие по потребностям и способностям, раскрыть свой твор-
ческий потенциал. 

В Западно-Казахстанском университете им. М. Утемисова уже бо-
лее 15 лет действует Театр мод «Exclusiv Fashion» – это одно из инте-
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реснейших направлений воспитательного процесса, симбиоз театра, 
режиссуры, сценографии и хореографии с модой, подиумом, нестан-
дартным восприятием и осмыслением тенденций в одежде. Это свое-
образное молодежное модельное агентство с яркими театрализован-
ными показами коллекций на определенные темы. 

Театр мод требует для своего воплощения не только наличия у 
участников определенных способностей (артистичности, музыкаль-
ности, внешних сценических данных, пластичности, образного мыш-
ления), но и конкретных знаний и практических навыков: умения 
двигаться по сцене, распределяя время и пространство, в соответст-
вии с музыкой разных жанров и стилевых направлений, используя 
разнообразные элементы дефиле. Важно научить понимать молодых 
девушек и юношей, что сегодня недостаточно подражать имиджу 
модной топ- или фотомодели, нужны знания и умения для грамотного 
представления себя. Театр мод учит быть художником и дизайнером 
для самого себя, учит познавать глубины своей неповторимой инди-
видуальности, развивает художественный вкус. К тому же занятия по 
сценической пластике и дефиле полезны в любом случае – ведь это 
отличный способ исправить осанку, научиться красивой походке и 
умению «подать себя». 

Театр мод – это сфера деятельности, связанная с «высокой модой». 
Создавая одежду, модельеры ориентируются на стиль жизни, преоб-
ладающий в данное время, и на тех, кто стремится к нему. 

Театр моды в университете – это коллективный труд преподавате-
лей, мастеров производственного обучения и обучающихся: от эскиза 
до последнего шва в модели и демонстрации её на сцене. 

Программа Театра мод старается учитывать интересы, склонности, 
способности конкретного обучающегося, формирует современное 
мышление у молодого поколения, закладывает стремление к гармо-
ничному развитию личности. 

Главная идея и новизна программы Театра мод «Exclusiv Fashion» – 
это идея познания сущности человека через умение создать свой соб-
ственный стиль, рожденный гармонией внутреннего «я» личности и 
его внешнего проявления в одежде и в облике в целом. Совершенство 
не в безупречности костюма, а в его совершенном соответствии инди-
видуальности человека. И этому следует учиться. 

Целью программы является раскрытие творческого потенциала 
обучающихся и создание условий для профессионального самоопре-
деления, формирование устойчивой нравственной позиции и высокой 
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внутренней культуры личности, ее социальной адаптации в условиях 
современной жизни. 

 Театр мод «Exclusiv Fashion» имеет свою историю, традиции, 
опыт работы, поэтому задачи, которые ставит перед ним руководи-
тель Театра мод, давно выходят за рамки подиумных дефиле: 

- содействие в визуальном продвижении творческих проектов, соз-
даваемых обучающимися, мастерами и преподавателями колледжа; 

- забота о творческом наследии казахстанских и зарубежных теат-
ров моды, сохранение и развитие народных традиций, национального 
наследия народа; 

- раскрутка и продвижение дизайнерских коллекций моделей на 
городском, республиканском и международном уровнях; 

- достижение успехов в сфере конкурсов красоты, гармонии и та-
ланта в городе и Республике; 

- пропаганда детской и молодежной моды. 
В настоящее время значительно возрос интерес к профессии кон-

структора, модельера, дизайнера одежды, что закономерно, посколь-
ку в Казахстане произошли изменения в отношении людей к одежде и 
окружающему быту. 

Поступив в Западно-Казахстанский университет им. М. Утемисова 
на специальность «Дизайн одежды», обучающиеся проходят весь из-
вилистый путь от азов до вершины мастерства, постигая законы ком-
позиции костюма и формирования эстетики образа. Обучение строит-
ся в согласии с одним из главных творческих направлений – «Духов-
ность и мода». 

Создание неповторимых авторских коллекций для Театра мод дает 
обучающимся возможность окунуться в манящий мир моды, почув-
ствовать себя в роли известных кутюрье. 

На этапах создания коллекций обучающиеся знакомятся с обшир-
ной и более глубокой информацией из области развития общества, 
искусства и костюма, что помогает им уйти от однообразия, глубже 
уяснить задачи освоения профессии «Художник по костюму», специ-
альности «Конструирование и моделирование одежды», целесообраз-
но подбирать и совершенствовать методы изготовления одежды, раз-
вивать творческие и познавательные способности, формировать на-
выки самостоятельности в работе. 

Как правило, результатом творческой работы дизайнера, портного, 
художника по костюму является не отдельно созданная модель одеж-
ды, а коллекция моделей. Один из знаменитых французских кутюрье 
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середины XX столетия Кристиан Диор писал: «Неожиданно, как мол-
ния, удается какой-нибудь эскиз. Я воодушевляюсь, на эту тему де-
лаю вариации… Одни идеи порождают другие, какой-нибудь набро-
сок вызывает серию вариантов. Все вместе составляют основу буду-
щей коллекции». 

Творческий процесс создания коллекции моделей одежды всегда 
начинается с определения темы, от которой зависит образность бу-
дущих изделий. Возникновение выбранной темы появляется в ре-
зультате наблюдения и оценки реальной действительности. Талант, 
способности будущего специалиста определяют умение не только 
увидеть, но и отобрать существенное, суметь обобщить увиденное, 
творчески переработать его в своей практике. 

Творческая трансформация первоисточника начинается всегда со 
сбора материала. Это наиболее трудоемкая и важнейшая часть рабо-
ты. Без первичного материала нельзя даже говорить ни о фантазии, 
ни о художественном образе. Выполняя копии, зарисовки, нужно 
прочувствовать все богатство первоисточника – выявить пластику 
формы и закономерности её развития, красоту пропорциональных от-
ношений элементов друг к другу и к целой форме, разнообразия рит-
мов, характер цветового построения, фактурное разнообразие мате-
риала и определить важность всего этого в целостной композиции. 

Работа над изготовлением коллекций моделей как исторических, 
так и современных периодов позволяет обучающимся углубить зна-
ния по истории костюма разных времен и народов. Обучающиеся по-
лучают знания, умения и навыки взаимосвязи формы костюма и фор-
мы человеческого тела, изучают свойства используемых современ-
ных материалов, принципы ношения костюма, стилевые особенности 
искусства рассматриваемой эпохи, национальные мотивы костюма. 

 Национальный костюм – это бесценное неотъемлемое достояние 
культуры народа, накопленное веками. Одежда, прошедшая в своём 
развитии долгий путь, тесно связана с историей и эстетическими 
взглядами создателей. Народный костюм способствует обогащению 
современного костюма, по праву является неиссякаемым живитель-
ным источником для повышения профессионализма обучающихся. 

На фоне возросшего интереса к народному творчеству модели 
обучающихся включают в себя искусство и костюм казахского наро-
да: элементы кроя, традиции, легенды и мифы. Глубокое изучение 
творческого наследия умельцев является важнейшим элементом про-
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фессиональной подготовки обучающихся, помогает им заглянуть в 
будущее сквозь призму прошлого и настоящего. 

При создании современного костюма идет творческое переосмыс-
ление традиций народного костюма. При этом национальные мотивы 
в наиболее интересных моделях больше угадываются, чем акценти-
руются. Принцип вариантности кроя и приемов декора – одно из ос-
новных средств создания современной одежды. Этот принцип также 
используют в своих коллекциях обучающиеся. 

Разработанные для Театра мод коллекции современных костюмов с 
национальными мотивами открывают перед нами прекрасное народ-
ное искусство, демонстрируют тонкую филигрань декора, использова-
ние многофункциональных вышивок, эксклюзивность изделий. 

Лучшие костюмы являются гордостью Театра мод «Exclusiv Fa-
shion» и демонстрируются многократно. 

Благодаря участию в исследовательских проектах по разработке 
моделей одежды творческая молодежь университета имеет возмож-
ность заявить о себе и сделать первые шаги в мире моды. 

Творческий конкурс, приуроченный к празднику Наурыз, состоялся 
в Западно-Казахстанском университете им. М. Утемисова. В нем 
принимали участие обучающиеся в высших и средних специальных 
учебных заведениях Казахстана. Всего для участия в конкурсе 
поступило 116 работ. Труды участников оценивались по номинациям: 
«Художественный стиль», «Графический стиль», «Экслибрис и 
графика», «Мода и акссесуары».  

Студенты – участники Театра мод «Exclusiv Fashion представили 
на рассмотрение жюри уникальный проект трансформации народных 
традиций в современные костюмы. Костюмы сочетают тенденции со-
временного стиля и элементы казахского орнамента, которые по сво-
ей сути являются тумаром. В этот весенний праздник Наурыз, где все 
надевают национальную одежду, и концерты сопровождаются нацио-
нальными танцами, песнями и игрой на домбре, мы с особым трепе-
том возвращаемся к лучшим традициям добрососедства, гостеприим-
ства, уважительного отношения к старшим. 

Богатая фантазия обучающихся и преподавателей, их тонкий ху-
дожественный вкус, изобретательность и высокое мастерство не ос-
тавили равнодушными членов жюри. 
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Природа Республики Казахстан, её флора и фауна по праву явля-
ются неиссякаемым источником, способствующим обогащению со-
временного костюма. 

Творческий процесс создания коллекции еще не завершен, заду-
манные идеи еще воплощаются. Создавая подиумные коллекции для 
Театра мод «от кутюр», обучающиеся вырабатывают свой авторский 
стиль для работы с индивидуальными заказчиками, совершенствуют 
свое профессиональное мастерство. 

Входя в творческое сообщество единомышленников – Театр мод – 
в качестве модели-демонстратора или автора коллекций одежды, 
обучающиеся учатся очень тонко чувствовать красоту и чутко реаги-
ровать на все, что происходит вокруг. Образы красоты и гармония, 
которые создаются в стенах Театра мод, остаются в сердце каждого 
надолго и после обучения. «Творчество, как метод создания образов, 
отличающихся принципиальной новизной, по-новому, с неожиданной 
точки зрения открывающее мир…» 
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Аннотация. В статье автор анализирует и объясняет применение арт-
технологий и методов арт-терапии в современном мире. Дается понима-
ние о том, каким образом указанные дефиниции помогают людям. 
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Abstract. In the article, the author analyzes and explains the use of art tech-
nologies and art therapy methods in the modern world. An understanding is 
given of how these definitions help people. 
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modernity. 

 

Современное образование быстро набирает скорость в области но-
вейших технологий. В структуре профессиональной подготовки кад-
ров для культуры и искусств одной из важнейших проблем стала 
проблема развития и воспитания личности. Если прежде в сфере об-
разования главной задачей была передача знаний, умений и навыков 
через «научение» способам решения типовых задач, уровень усвое-
ния которых показывал успешность или неуспешность обучения, то 
сегодня в связи с главным принципом учета индивидуальности каж-
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дого обучающегося обучение носит не столько познавательный, 
сколько развивающий характер [10]. 

В качестве основного фактора обновления образования выступают 
запросы развития экономики и социальной сферы, науки, техники, 
технологий, федерального и территориальных рынков труда, а также 
перспективные потребности их развития [8]. 

Некоторые люди на подсознательном уровне начинают увлекаться 
тем или иным видом какой-либо творческой деятельности (рисова-
ние, прослушивание различных стилей музыки и т.д.), но многие 
приходят к этому через соответствующих специалистов. Общеизве-
стно, что существует множество терапий, связанных с искусством. 

Арт-психология или арт-терапия (от англ. Art – «искусство» + те-
рапия) – направление в психотерапии и психологической коррекции, 
основанное на применении для терапии искусства и творчества. В уз-
ком смысле слова под арт-терапией обычно подразумевается терапия 
изобразительным творчеством, имеющая целью воздействие на пси-
хоэмоциональное состояние пациента. 

Процитируем доктора педагогических наук, профессора Т.В. Хри-
стидис: «…Сложившиеся в ходе многовековой истории педагогиче-
ские традиции стали основой развития артпедагогики в ХХ веке, а в 
начале ХХI в. ее развитие и становление уже в большей степени под-
чинено влиянию происходящих в России и мире изменений в отно-
шении к людям, и возможности влияния культуры, искусства и твор-
чества на их личностное развитие» [9]. 

Отношение к искусству как важному средству формирования це-
лостной и гармоничной личности наблюдается на протяжении веков. 

Далее Т.В. Христидис отмечает: «Ученые единодушно сходятся во 
мнении, что главенствующая роль влияния на личность принадлежит 
преобразующей силе искусства» (отмечается его просветительная, 
воспитательная, развивающая, адаптирующая, познавательно-
эвристическая функции). Следует отметить, что наиболее широкое 
распространение термина в России «артпедагогика» приходится на 
2000-е годы ХХ в., когда ряд исследователей (Т.А. Добровольская, 
Л.Н. Комиссарова, И.Ю. Левченко, Е.А. Медведева) выпускают учеб-
ник «Артпедагогика и арттерапия в специальном образовании». Ав-
торы рассматривают артпедагогику как «коррекционно-
педагогический способ работы посредством искусства с детьми, нуж-
дающимися в коррекции развития» [9]. 
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Таким образом, артпедагогика выступает в качестве основного 
средства самовыражения, когда через чувственное восприятие и ра-
циональное познание складывается эстетическое отношение к дейст-
вительности. 

Искусство новых медиа (мультимедиа-арт) или ИНМ – вид син-
кретичного экранного искусства, основанный на применении цифро-
вых и электронных устройств и других технологических приемах. 
Отличительными признаками художественного конструирования это-
го вида искусства являются использование медиатехнологий, инте-
рактивность – создание открытого коммуникативного поля, смеще-
ние акцента с результата деятельности непосредственно на сам про-
цесс производства. При синтезе этих признаков достигается уникаль-
ный принцип перцептивного реализма. Гармоничное сочетание зри-
тельного, кинетического, звукового и интеллектуального восприятия 
стирает грань между желаемым и возможным, а также открывает и 
упрощает «доступ» в мир иллюзорной реальности. Став частью по-
вседневной жизни, цифровые технологии способствуют динамичному 
развитию «искусства новых медиа». ИНМ каждый день вводит инно-
вационные технологии в арт-оборот [7]. 

«Цвета – родной язык подсознания», – говорил Карл Густав Юнг. 
Всем известно, что цвет может усиливать даже вкусовые ощущения, и 
этот принцип используется в дизайне упаковки. Самыми «неаппетит-
ными» являются желтый и желто-зеленый. Более «сладкими» кажутся 
продукты, упакованные в красный, оранжевый, белый и розовый. 

Здесь также стоит отметить, что существует нарушение воспри-
ятия цветов, а именно – дальтонизм. Около 8% мужчин и всего 0,5% 
женщин страдают дальтонизмом. С чем связан дальтонизм? В нашем 
глазу находятся три вида колбочек: L-колбочки отвечают за распо-
знавание длинных (красных) волн, M-колбочки распознают средние 
(зеленые) волны и S-колбочки – короткие (синие) волны. Дефекты L- 
и M-колбочек называются дальтонизмом красного и зеленого. Крайне 
редко встречаются дефекты S-колбочек. Если у человека нарушено 
восприятие красного цвета, то для него такой свет будет выглядеть 
как зеленый. 

Помимо вышеизложенного, существуют цветовые ассоциации. Для 
каждого цвета у нас есть негативные и позитивные ассоциации, что 
связано не только с физиологическими реакциями на него, но и с 
культурным воспитанием.  
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Одним из главных постулатов психологии цвета является утвер-
ждение о том, что у цвета, как и у личности, свой характер. Они спо-
собны возбуждать, подавлять, раздражать, облагораживать, возвы-
шать, убеждать, лечить.  

Доказано, что цвета самым непосредственным образом задейство-
ваны во многих биохимических и физиологических процессах, про-
текающих в организме человека. Они могут повысить или понизить 
давление, изменить частоту дыхания, создать ощущение озноба или 
тепла, усилить голод или чувство насыщения, вызывать агрессию или 
спокойствие, улучшить память или внимание. 

Арт-терапия – это психологическая работа с рисунком и цветовой 
палитрой. Эта художественная терапия была создана на стыке ис-
кусств, которые познаются визуально: живописи, графики, скульпту-
ры, дизайна. Причем для участия в терапевтических сеансах не нуж-
ны даже минимальные художественные способности. Участники 
процесса просто познают самих себя. Арт-терапия может быть инди-
видуальной, но более эффективной считается работа в группе. Участ-
ники сначала выступают в роли творцов: создают скульптуры, карти-
ны, композиции. Потом становятся зрителями, наблюдая за собой и 
другими участниками со стороны. Заканчивается сеанс обсуждением 
того, что, по мнению участников, автор вложил в свое творение.  

Вне всякого сомнения, психология цвета и в одежде играет едва ли 
не ключевую роль в создании цельного образа, соответствующего 
моменту. Например, в деловом мире существует неофициальный, но 
необходимый дресс-код, который включает все оттенки черного, си-
него, серого и непременный белый. Представители креативных про-
фессий выбирают яркие оттенки, но при этом умело комбинируют их 
друг с другом. 

 На личном опыте автора статьи проверено, что во время сильной 
загруженности, усталости и стресса отвлечься от негативных мыслей 
и просто расслабиться помогает раскрашивание картин по номерам. 
Данный метод помогает лишь тогда, когда человек достаточно скон-
центрирован и усидчив. У многих на это не хватит личного терпения. 
Также может помочь вышивание, вязание, в общем, то, что поможет 
переключить мозг от тревожных мыслей и перенастроить сознание на 
что-то другое. 

Другой способ арт-терапии, основанный на музыке, – музыкотера-
пия. Музыкотерапия активно применяется в детских садах и школах 
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как метод психологической коррекции личностных акцентуаций де-
тей, являясь частью педагогического процесса. 

Пример из собственной жизни: когда автор училась в колледже, 
одна преподавательница английского языка имела привычку на каж-
дой паре включать различную музыку во время выполнения пись-
менных заданий. Музыка была абсолютно разных стилей: от класси-
ческой, джаза, блюза до тяжелого металла. Самое интересное, было 
замечено, что одногруппники реагировали по-разному: кому-то было 
некомфортно, кто-то расслаблялся, а другие просто научились игно-
рировать посторонний шум. 

Одно время была распространена информация о том, что лечебны-
ми свойствами обладает исключительно классика. Однако сейчас 
специалисты все чаще говорят о том, что исцеляющая музыка – та, 
что нравится человеку, отвечает его эстетическим запросам. Это до-
казывают проводившиеся эксперименты: заядлым металлистам и ро-
керам включали сначала Симфонию № 5 Л.В. Бетховена, а спустя ка-
кое-то время – произведения тех направлений, которым они предан-
ны. В первом случае положительное воздействие наблюдалось, но не-
значительное по сравнению с тем, что было диагностировано во вто-
ром случае.  

Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что данные методы 
арт-терапии, а также арт-технологии действительно помогают людям 
нормализовать свое состояние и их следует изучать и использовать в 
работе. 
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действия с наследием прошлого, которая позже станет традиционной для 
СМИ, занимающихся трансляцией информации о материальной и духов-
ной культуре, созданной прошлыми поколениями. 

Ключевые слова: культурное наследие, популяризация, средства мас-
совой информации, женские издания. 

 

Abstract. The author examines the features of the popularization of cultural 
heritage through such an instrument as the mass media, referring to the histori-
cal experience of domestic women's magazines. Back in the 19th century, Rus-
sian publications for women were among the first to form and implement the 
concept of interaction with the heritage of the past, which would later become 
traditional for the media that broadcast information about the material and spiri-
tual culture created by past generations. 
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Согласно одному из общепринятых определений, «культурное на-
следие – часть материальной и духовной культуры, созданная про-
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шлыми поколениями, выдержавшая испытание временем и передаю-
щаяся следующим поколениям как нечто ценное и почитаемое. Уни-
версальное значение понятия “Культурное наследие” воспринимается 
как нормы, ценности, правила и традиции. Как совокупность всех ма-
териальных и духовных культурных достижений общества, его исто-
рический опыт, сохраняющийся в арсенале общественной памяти»1. 
И хотя общее понимание сути явления появилось давно, сам термин – 
относительно недавно: он сформулирован на XVII сессии Генераль-
ной конференции ЮНЕСКО, где была принята конвенция «Об охране 
всемирного культурного и природного наследия» 16 ноября 1972 г. 

Безусловная важность сохранения культурного наследия вместе с 
тем тесно связана с необходимостью его популяризации, которая, по 
одному из нормативных актов, регулирующих эту область, «пред-
ставляет собой деятельность, направленную на организацию общест-
венной доступности и восприятия объектов культурного наследия, 
формирование понимания необходимости его сохранения, духовно-
нравственное и эстетическое воспитание, повышение образователь-
ного уровня, организацию досуга, а также иные мероприятия, связан-
ные с обеспечением государственной охраны, сохранения, использо-
вания объектов культурного наследия»2. На современном этапе, без-
условно, важны все составляющие, из них вряд ли можно вычленить 
самую важную. Одинаково важно и просвещать, и воспитывать, и об-
разовывать, и т.д. Осуществлять это можно при помощи различных 
инструментов, но, как показывает исторический опыт, средства мас-
совой информации являются едва ли не самым действенным из них, 
особенно если учитывать комплексность воздействия. 

Именно СМИ, одной из ключевых функций которых является про-
светительская и образовательная, практически с самого момента сво-
его возникновения стремились так воздействовать на читателя. Ха-
рактерен в этом отношении опыт одного из самых популярных и ди-
намично развивающихся до настоящего времени сегментов медиа – 
отечественных женских изданий. Руководствуясь именно просвети-
тельскими целями и считая, что литература и периодика играют важ-
нейшую роль в воспитании, Н.И. Новиков в конце XVIII века впервые 

                                                           
1Культурное наследие // Фонд сохранения культурного наследия [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: https://saveheritage.fund/cultural-heritage/. Дата обращения: 04.06.2021. 
2Закон РТ от 1 апреля 2005 г. N 60-ЗРТ «Об объектах культурного наследия в Республике 

Татарстан» // Гарант [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
https://base.garant.ru/8126099/6f6a564ac5dc1fa713a326239c5c2f5d/#:~:text=1. Дата обращения: 
04.06.2021. 
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постарался привлечь к чтению еще одну группу населения – женщин, 
полагая, что соответствующая потенциальная аудитория уже сфор-
мировалась: появились дамы, разбирающиеся в науках и искусствах, 
писательницы, поэтессы, переводчицы. Ориентируясь на такую целе-
вую аудиторию, он в 1779 г. стал выпускать журнал «Модное ежеме-
сячное издание, или Библиотека для дамского туалета», выходившее 
в январе – апреле в Петербурге, а с мая по декабрь – в Москве. 

Одним из первых женских изданий, по сути, целиком посвященным 
тому, что позже назовут популяризацией культурного наследия, стал 
журнал «Кабинет Аспазии», появившийся в 1815 году в Санкт-
Петербурге. Его красноречивое название свидетельствовало о стремле-
нии авторов сделать своих читательниц похожими на известную пред-
ставительницу Древней Греции, отличавшуюся красотой и высокой об-
разованностью: «Сия удивительная женщина происками своими воз-
жгла Мегарскую войну, которая была следствием Пелопонесской. Она 
открывает Сократу силу и богатство отечественного языка, дает уроки 
ему в красноречии, а Перикла научает основаниям политики. Ее вкус 
берется в образец и Афины с сих пор были училищем писателей и ху-
дожников; здесь находили они истинные уроки для своих творений, 
философы предмет для обсуждения. Алкивиад не менее обязан своим 
воспитанием Аспазии; знаменитейшие люди тогда славного для Греции 
века были у ног ее… Если исследовать справедливость воздаваемых ей 
похвал, то по образу ее жизни и обстоятельствам времени она была од-
на из знаменитейших женщин в свете»1. 

В соответствии с этим замыслом, повлиявшим на отбор материа-
лов, предполагалось всестороннее развитие читательниц и им предла-
гались в первую очередь произведения, способствующие глубоким 
размышлениям. К таковым относились, по мнению редакции, афо-
ризмы великих: «Любовь есть дочь желания и красоты» (Платон), 
«Характер, который в обществе обыкновенно почитают за приятный, 
состоит из учтивости и лукавства» (Свифт), «Предрассудки суеверия 
сильнее всех других предрассудков» (Монтескье), «Страсти уподоб-
ляются ветрам, раздувающим паруса корабля, которые иногда низ-
вергают оный в бездну; но без коих однакож он не может плыть» 
(Вольтер)2; «Горесть и злосчастие имеют в добродетели приятность» 
(Конфуций), «Есть два рода женщин: одни нравятся при первом 
взгляде, другие при втором; одни прекрасны, другие добродетельны» 

                                                           
1Аспазия // Кабинет Аспазии. 1815. Кн. 1. С. 8–9. 
2 Кабинет Аспазии. 1815. Кн. 1. С. 84–87. 
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(Сафо)1. Встречались здесь и высказывания таких мыслителей, как 
Зенон, Руссо, Кант, Гельвеций, Шиллер, Юнг. 

Значительное место в журнале отводится биографиям известных 
женщин, каждая из которых обладает качествами, способными слу-
жить образцом для читательниц. Героини очерков – блестящая уро-
женка острова Лесбос поэтесса Сафо; спартанка Кратезиклея, пока-
завшая пример самоотверженности во имя спасения отечества; Луиза 
ЛʼАббе, жившая в XVI столетии и прославившаяся воинскими добле-
стями, знанием четырех языков, созданием музыкальных и литера-
турных произведений; верная, умная сердцем, несвоенравная воз-
любленная Людовика XIV герцогиня де Лавальер; великие женщины 
России Екатерина Великая, Дашкова, Хераскова, Урусова, Поспелова. 
Вспоминали и о великих мужчинах: известных греках Агатоне и 
Епиктете, натуралисте Малгербе. 

Особое место отводилось материалам по истории и географии. Так, 
в нескольких номерах публиковались «Известия о Китае», рассказы-
вающие о местоположении, климате, обычаях, нравах жителей Под-
небесной2. Много внимания уделялось Древней Греции как источни-
ку европейской культуры, особенно греческой мифологии и ее значе-
нию («Обыкновение спартанцев», «Россияне и греки», «Амазонки», 
«Характер греческой мифологии», «Гречанки»). 

К этим материалам примыкали небольшие нравоучительно-
познавательные статьи, помещенные в отделе «Смесь» и забавно по-
вествовавшие о различных интересных исторических сведениях и 
анекдотах. Так, в одном из них рассказывалось, как софист упрекал 
прекрасную афинянку в том, что она прелестями своими портит нра-
вы молодых людей, на что она ответствовала, что в таком случае де-
лает то же самое, что и он, но без скуки3. В книге 4 описывались дея-
ния славных француженок, в книге 5 – значение цветов, истории и ле-
генды, связанные с ними, в книге 7 публиковалось письмо Жан Жака 
Руссо, анекдоты Вольтера, рассказ о госпоже Скаррон. 

В одном из номеров появилась первая рецензия «Разбор посланий 
в стихах графа Дмитрия Ив. Хвостова» А.Р. Здесь, помимо анализа 
сочинений графа, высказывалась ценная мысль о плохих критиках, 
«которые стараются всеми силами затмевать дарования и распро-

                                                           
1 Кабинет Аспазии. 1815. Кн. 2. С. 93–98. 
2 Кабинет Аспазии. 1815. Кн. 3, 4, 5. 
3 Кабинет Аспазии. 1815. Кн. 2. С. 73. 
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странять в народе худое мнение»1. Эта же мысль нашла продолжение 
в статье-отповеди критикам журнала «Кто были критики?»2. 

Заботился «Кабинет Аспазии» и об активном проведении досуга 
читательниц, помещая на своих страницах описания различных игр 
(«Игра в бабочки», «Игра приветствий» и другие). А удобный «кар-
манный» формат журнала позволял везде брать его с собой. 

Показательно, что уже один из первых журналов для женщин по-
считал важным обратить внимание на культурное наследие Древней 
Греции и более поздних эпох и его популяризацию в начале XIX века, 
по сути, положив это в основу концепции издания – ключевого типо-
логического признака СМИ. Материалы «Кабинета Аспазии» направ-
лены на просвещение, образование и организацию досуга своей целе-
вой аудитории, делая общественно доступной и понятной для вос-
приятия греческую и более позднюю культуру, формируя понимание 
необходимости ее познания и сохранения, осуществляя духовно-
нравственное и эстетическое воспитание. Такой подход к осмысле-
нию культуры прошлого впоследствии станет традиционным для 
многих отечественных женских изданий, совершенствуясь на протя-
жении двух столетий и доказывая каждый раз эффективность СМИ 
как средства популяризации культурного наследия и формирования 
понимания необходимости его сохранения. 
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Abstract. This article actualizes the problem of lighting the image of Mos-
cow, which is revealed by the author in the framework of the historical ap-
proach. This topic was raised within the framework of journalism. As a result of 
the article, the author sees the development of educational TV programs about 
Moscow as a promising direction of the capital's TV channels. 

Keywords: Moscow studies, Moscow, journalism, TV programs, populariza-
tion. 

 

Актуальность данной статьи выражена в стремительном развитии 
москвоведения как одной из отраслей научной дисциплины краеведе-
ния, нацеленной познакомить общество с историческим прошлым и 
настоящим Москвы. Исследованием Москвы в свое время занимались 
Гиляровский, Карамзин, Островский и другие. Однако нехватка на-
учных материалов, связанных с освещением образа столицы, и их 
анализа порождает необходимость в получении новой исследователь-
ской информации по данной теме.  

Образ Москвы составляют прошлое, настоящее и даже будущее 
города. О том, как видоизменялась столица в течение всего времени, 
важно знать как самим жителям города, специалистам в области мо-
сквоведения, так и журналистам, освещающим жизнь Москвы. В 
конце XX – начале XXI века москвоведение изучали в столичных 
школах в рамках Федеральных государственных образовательных 
стандартов (ФГОС). Однако вот уже больше десяти лет дисциплина 
исключена из московской системы образования и может препода-
ваться лишь на факультативном уровне. 
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Проблема освещения образа Москвы возникла с популяризацией в 
современном мире интереса к краеведению и лежит в основе одной из 
его отраслей – москвоведения. Как комплексное знание, краеведение 
зародилось в России в XVIII веке, а в 20-е годы XX века приобрело 
расцвет как научно-просветительское знание. Значимость москвове-
дения в рамках краеведения подчеркивает то, что Москва является 
столицей России, а значит, ее главным городом, политическим и ад-
министративным центром. И даже во времена, когда Москва не имела 
статуса столицы, она все равно оставалась центром образования и 
культуры.  

У истоков изучения Москвы стоял известный прозаик и журналист 
Владимир Алексеевич Гиляровский. В своей книге «Москва и моск-
вичи», впервые изданной в 1926 году, он подробно описывает быт го-
рода, его облик и жителей. Свои наблюдения Гиляровский докумен-
тировал более 50 лет: начал при Александре II, а закончил при Ста-
лине. Гиляровский показывает Москву без прикрас, такой, какой она 
была тогда на самом деле. В книге есть множество интересных мате-
риалов о московских учреждениях, знаковых местах, архитектуре. 
Автор рассказывает о большом и важном городе в стране, о его про-
блемах и невзгодах, подробно знакомит с жителями. Этот труд Гиля-
ровского позволил потомкам узнать, какой была Москва в то время, 
сохранить историю города, а также проанализировать изменения его 
образа, уклада жизни. 

Также изучением Москвы занимался писатель, публицист и исто-
рик Николай Михайлович Карамзин. Его книги «Путешествие вокруг 
Москвы» и «Записки старого московского жителя» показывают быт 
современной писателю Москвы и рассказывают об истории города. 
Описание образа Москвы ярко прослеживается и в творчестве рус-
ского драматурга Александра Николаевича Островского, которого 
современники называли «Колумбом Замоскворечья». Островского 
интересовала как сама Москва, так и жизнь населявших ее людей, что 
отражается в его пьесах. Это в своей научной статье подтверждает 
К.А. Жулькова: «В пьесах Островского упомянуты все важнейшие 
памятные места столицы, улицы и переулки. Местом действия стано-
вятся и Сокольники, и Гостиный двор, колокольня Ивана Великого, 
Иверская часовня, Кузнецкий мост, Каретный ряд и многое другое. 
Такое топографическое разнообразие свидетельствует о всеохватно-
сти, стремлении изобразить множество картин из жизни москвичей, 
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доказывает стремление автора показать типичные обстоятельства, 
изобразить часто встречающиеся характеры» [5, с. 107]. 

Освещение образа Москвы способствует укреплению имиджа го-
рода. А имидж столицы, в свою очередь, влияет на отношение людей 
к Москве. В этой связи Т.В. Кашкабаш пишет: «Выраженные в образе 
города смыслы, идеи, ценности, обуславливают способность образа 
влиять на поведение людей, определять их жизненные ориентации, 
формировать отношение к городу и мотивацию к тем или иным по-
ступкам» [6, с. 40]. 

Однако современных исследований по данной теме в интернет-
ресурсах автору статьи найти не удалось. Последний мониторинг да-
тируется 2000 годом. Тогда проведенное независимым исследова-
тельским центром РОМИР исследование имиджа Москвы в глазах 
россиян разрушило сформировавшийся стереотип о негативном от-
ношении к столице и показало, что для граждан очень важным ока-
зался именно позитивный образ города. Около половины россиян 
(51,6%) посчитали, что «образ столицы очень важен для формирова-
ния и поддержания образа сильного, процветающего государства» [3, 
с. 46]. Одним из значимых критериев, определяющих положительный 
имидж Москвы, стало сохранение городских достопримечательно-
стей. Это позволило сделать вывод, что «постоянно развивая пози-
тивные характеристики имиджа Москвы как столицы культурной 
жизни России, бережно хранящей достопримечательности, можно 
еще более улучшить восприятие россиянами города» [3, с. 49].  

Тем, как менялся образ Москвы сквозь века, должны интересо-
ваться подрастающее поколение, молодежь, а также и люди более 
зрелого возраста. Ведь Москва строится, меняется ее облик, архитек-
тура и дизайн. Для популяризации образа столицы издаются книги, 
на страницах которых можно увидеть изображения старой Москвы, 
узнать об истории города, о достопримечательностях и знаковых мес-
тах, которые не сохранились до наших дней или претерпели видоиз-
менения. Так, в 2018 году было издано художественное иллюстриро-
ванное издание за авторством Гнилорыбова П.А., посвященное про-
шлому, настоящему и будущему облику российской столицы. Визу-
альный ряд фотоальбома наглядно показывает изменения образа Мо-
сквы в течение предшествующих столетий и обозначает основные 
тенденции в развитии мегаполиса в XXI веке. Кроме того, освещать 
богатую историю Москвы, ее культуру, достопримечательности и 
развитие необходимо с помощью просветительских телепрограмм.  
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На данный момент передач москвоведческой направленности на 
российском телевидении очень мало, но все же они существуют. Од-
на из них – выходящая на телеканале «Россия – Культура» телепро-
грамма «Пешком…». Ее ведущим является краевед и экскурсовод 
Михаил Жебрак. Программа освещает образ Москвы через ее архи-
тектуру и отражение знаковых мест города в культуре и искусстве 
разных лет. Каждый выпуск представляет собой путешествие не 
только по улицам современной Москвы, но и вглубь веков, а также 
имеет свою тематику: например, «Москва киношная», «Москва хра-
мовая», «Москва скульптурная», «Москва Петровская», «Москва ли-
тературная», «Москва Вахтангова», «Москва военная» и другие. 
В одной из программ цикла «Москва храмовая» ведущий в ходе пе-
шей экскурсии рассказал об истории и архитектуре Богоявленского 
Елоховского собора, церквей в Малом Гавриковом переулке и на тер-
ритории Крутицкого подворья. Также зрители узнали истории воз-
никновения Мемориальной мечети на Поклонной горе, двух синагог 
– в Спасоглинищевском переулке и на Большой Бронной улице и ка-
толического костела на Малой Грузинской улице.  

Об истории российских православных храмов рассказывает и до-
кументальный проект «Дорога» на телеканале «Спас». Популярные 
актеры – отец и сын – Алексей и Игорь Огурцовы совершают путе-
шествие из Москвы в Петербург, останавливаясь в местах разрушен-
ных святынь. В рамках проекта они посетили несколько московских 
церквей – храм Тихвинской иконы Божией Матери Симонова мона-
стыря, храм Рождества Иоанна Предтечи и храм Смоленской иконы 
Божией Матери в Сокольниках, храм Рождества Богородицы в Бу-
тырской слободе и храм Воскресения Словущего Зачатьевского мо-
настыря. Помимо того, что данная передача привлекает внимание 
зрителей к восстановлению утраченных святынь, она также имеет и 
просветительскую цель – познакомить телезрителя с православной 
Россией, в том числе и Москвой, и пробудить интерес к ее священной 
истории. 

Еще одна москвоведческая телепрограмма – «Москва Раевского», 
выходящая на телеканале «Москва 24». Она представляет собой цикл 
фильмов, который также освещает образ столицы через призму исто-
рии. Автор и ведущий познавательной программы журналист Влади-
мир Раевский рассказывает об особенностях жизни москвичей в раз-
ные эпохи и о формировании городской инфраструктуры. В рамках 
программы были выпущены сюжеты о московских стилягах, разви-
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тии столичной службы такси, фонтанах с необычной историей, циклы 
«Семидесятые», «Архитекторы Москвы», «Кино» и другие. Так, вы-
пуск «Москва Раевского»: цикл «Семидесятые: общепит» рассказы-
вает зрителям, какие заведения общественного питания посещала мо-
лодежь Москвы 70-х годов и где до сих пор готовят самые знамени-
тые пончики, а сюжет «”Москва Раевского”: водоемы» повествует о 
водоемах Москвы с самой необычной историей, среди которых Але-
визов ров, река Неглинка, Лизин и Голицынский пруды, Сыромятни-
ческий гидроузел.  

Говоря о просветительских телепрограммах о Москве, стоит отме-
тить и проект «Москва на все времена». Этот документальный сериал 
был снят в 2001 году телекомпанией «Школьник-ТВ» и фондом «Об-
разование в третьем тысячелетии». Он транслировался с 2001 по 2002 
год на телеканале ТВЦ и с 2001 по 2009 год – на телеканале «Школь-
ник-ТВ». Сегодня выпуски выходят в ночное время на телеканале 
«Москва. Доверие». Данный цикл рассказывает об истории и совре-
менной жизни столицы, знакомит с уникальными музеями Москвы, 
архитектурным наследием, театрами, живописными местами города. 
Каждый выпуск представляет собой сочетание кинохроники и совре-
менного видеоряда с закадровым текстом: «Москва театральная. Те-
атры старой Москвы», «Москва театральная. На рубеже веков и 
эпох», «По залам Третьяковской галереи», «Арбат. Страницы исто-
рии» и другие. 

Благодаря такого рода телепрограммам зритель может проследить, 
как менялся облик города на протяжении времени. Исторический 
подход позволяет внести в изучение образа столицы понимание ее 
как постоянно изменяющейся реальности. Он представляет собой на-
копление знаний о Москве в различные эпохи и необходим для реше-
ния проблемы освещения современного образа города. 

Создание и развитие просветительских телепрограммам москво-
ведческой направленности поможет сформировать положительный 
образ Москвы и популяризировать его среди подрастающего поколе-
ния и молодежи, заинтересовать аудиторию в изучении истории го-
рода, а также привлечет туристов. Кроме того, важным аспектом в 
освещении образа Москвы должно стать регулярное проведение все-
российских исследований и опросов с целью анализа мнения граждан 
страны об имидже Москвы. Это позволит проследить за динамикой 
изменения отношения к городу вместе с ростом освещения образа 
Москвы. 
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Аннотация. В статье представлено исследование актуальной пробле-
мы сохранения и развития особенностей народной художественной куль-
туры в Ивановском регионе как одном из многочисленных краев и облас-
тей России, формирующих отечественную культуру. Целью данной статьи 
является рассмотрение своеобразия текстильных видов народного искус-
ства в контексте комплекса факторов, влияющих на становление тех или 
иных специфических признаков искусства конкретного региона. На при-
мере развивающихся в Ивановском крае набойки и вышивки раскрыта 
обусловленность специфики его художественно-образного языка не толь-
ко особенностями природно-географического, культурного своеобразия 
региона, местных бытовых и трудовых традиций, но и процессами взаи-
мовлияния как внутрироссийских, так и внешних культур. 

Ключевые слова: традиционная ивановская набойка, ивановская стро-
чевая вышивка, взаимодействие культур, художественно-образный язык. 

 

Abstract. The article presents a study of the actual problem of preservation 
and development of features of folk art culture in the Ivanovo region, as one of 
the many regions and regions of Russia, forming the national culture. The pur-
pose of this article is to consider the originality of different types of folk art in 
the context of a set of factors that affect the formation of certain specific fea-
tures of the art of a particular region. For example, the developing in the Ivano-
vo region is a traditional decorative art, and reveals the conditionality of the 
specifics of his artistic and figurative language not only on the characteristics of 
the natural-geographic, cultural identity of the region, local consumer and la-
bour traditions, but also from processes of interaction of cultures, both domestic 
and foreign cultures.  

Keywords: traditional Ivanovo embroidery, Ivanovo stitch embroidery, inte-
raction of cultures, artistic and figurative language. 

 

Заявленная тема статьи представляется актуальной, прежде всего, 
своей проблемностью, усилившейся особенно в последнее время в 
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глобальном масштабе. В мире обострившихся взаимоотношений ме-
жду государствами важнейшей задачей для каждой страны выступает 
сохранение суверенитета, идентичности, сохранения своеобразия 
своих культур. Традиционное народное искусство – это та сфера, ко-
торая, обладая родовыми, корневыми началами, способна помочь на-
родам не потерять свою идентичность.  

В мировом сообществе тенденции глобализации, неминуемо веду-
щие к обесцвечиванию уникальности локальных традиционных куль-
тур, становятся уже не такими популярными, и наблюдаются проти-
воположные движения, усиливаются тенденции проявления нацио-
нального самосознания народов. Но здесь снова возникает противо-
речие: между необходимостью сохранения традиции в народном ис-
кусстве как фактора сохранения своеобразия конкретной школы на-
родного мастерства и в целом национальной культуры и процессом 
признания / непризнания «диалога культур», ведущего к влиянию на 
нее «языка чужой культуры». К тому же можно добавить, что суще-
ственное влияние на традиционное народное искусство оказывает, к 
сожалению, технический прогресс. Было бы наивно утверждать, что в 
ХХI в. возможно сохранение в неприкосновенности традиций и 
принципов национальных культур. Современные средства массовой 
информации, всемирная интернет-паутина сделали это принципиаль-
но невозможным. Все сильнее происходит взаимное влияние культур 
друг на друга. Потому так важно для каждой культуры не потерять 
свое лицо на фоне всевозможных нововведений и влияний извне, не 
растворить свой культурный, художественный язык.  

В нашей огромной стране каждый регион славен своими художе-
ственными промыслами, имеющими свою специфику, отражающую 
этнические, природные, культурно-социальные особенности. Терри-
тория Ивановской области в ее нынешнем виде сложилась в 1929 го-
ду из окраинных районов трех смежных губерний – Владимирской, 
Костромской и Ярославской, что в немалой степени послужило син-
тезу и взаимообогащению трех культурных потоков, оказало значи-
мое влияние на характер художественной культуры края.  

В настоящее время Ивановская область является одним из регио-
нов с богатой народной художественной культурой. Среди сложив-
шихся старинных промыслов области на сегодня наиболее известны 
центры лаковой миниатюры Палеха и Холуя, берущие начало в древ-
нерусской живописи и иконописи. Изделия этих центров знамениты 
не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами. Не менее зна-
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чимым культурным явлением в истории края выступают промыслы 
по обработке дерева: резьба по дереву и топорная игрушка, распро-
страненная и достигшая высокого уровня в Якушах (Пестяковский 
район); роспись по дереву бытовых предметов, топорная (мазыкская), 
точеная расписная игрушка, не так давно бытовавшая в д. Объедово 
Савинского района. Цель данной статьи – рассмотреть факторы, 
влияющие на своеобразие народной художественной культуры Ива-
новского региона, на примере текстильных промыслов, которые из-
давна были и продолжают оставаться здесь, безусловно, ведущими.  

Ивановский край – один из регионов Центральной России, не 
отличающийся богатством и пышностью растительного мира – 
мелкотравье, мелкоцветье, мелколистье и ажурность произрастающих 
здесь кустарников и деревьев образовывали здешний пейзаж. Малые 
по численности деревни, села и города формировали тяготение 
местных жителей к деятельности по производству продуктов для себя 
и соседей, не отличающихся масштабностью и эффектностью. Уже в 
конце XVIII – начале XIX века на землях нынешней Ивановской 
области активно развивались ремесла и промыслы, которые отражали 
эти особенности природы. Как подчеркивает К.А. Макаров, 
«…народное искусство, как никакое другое, есть аккумулятор 
истинных генетических связей с природой…» [3, с. 40]. 

Местные мастера достигли высокого профессионализма, 
утонченности в художественной обработке различных материалов – 
дерева, глины, металла, в разнообразии художественных и 
технических приемов, используемых в изготовлении предметов быта, 
одежды, декоративного убранства домов, орудий труда. Особого 
мастерства достигли представители текстильных промыслов 
(ткачество, вышивка, кружевоплетение), которые стали 
преобладающими здесь видами деятельности населения, 
достопримечательностью и гордостью края. К сожалению, масштабы 
распространения текстильного производства в настоящее время резко 
сократились, однако славы своей не теряют.  

Ивановские ситцы, искусство, развивавшееся от ручной набойки 
рисунка на ткани к машинному ситценабивному производству и 
ставшее впоследствии визитной карточкой, своего рода брендом 
Ивановского края. Именно в традиционном орнаменте на ситце за-
ключается его своеобразие, которое отражается в очень мелком ри-
сунке и тончайшей, детальной проработке орнаментальных мотивов. 
«Для лучших образцов ивановских ситцев характерны связь с народ-
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ными художественными традициями, изящество рисунка, изыскан-
ность и декоративность цветового решения» [5, с. 87].  

В истории развития орнаментики ивановских ситцев было немало 
моментов, влияющих на ее характер. В старинных орнаментах на сит-
цах можно встретить и геометрические, и растительные узоры, и сю-
жетно-лубочные с их диковинными образами, и знаково-
символические, навеянные вышивками или резьбой с прялки. «В кон-
це XVII века уже сложился тот набор орнаментов, которые в после-
дующие эпохи варьируются и повторяются разными набойщиками. 
Для каждого узора существовали свои условные названия… Среди на-
званий мы встречаем такие, как «лапки», «репьи», «горох», «лесенка», 
«жуки», «глаза», «копытца», «цветы», «с именами» и др.» [5, с. 54]. 
Так, определяющим фактором в характере торгово-ремесленной дея-
тельности местного населения стала родная природа – малоплодород-
ные земли этого края и своеобразие природного окружения.  

Другим не менее значимым фактором является близость к Москве 
и другим крупным городам – Нижнему Новгороду, Костроме, Яро-
славлю, торговля с которыми позволяла местным мастерам быстро 
усваивать те находки, которые появлялись в других промыслах и 
промышленности, перенимать, перерабатывать их опыт и умело 
«вплетать» в свое ремесло.  

Достаточно заметное влияние на характер текстильной орнаменти-
ки в конце XVIII – начале XIX в. оказали западноевропейские, турец-
кие и персидские ткани. Автор работы «Набойка в России» Н.Н. Со-
болев приводит множество слов, связанных с обозначениями харак-
тера разнообразных орнаментов на привозных тканях, с указанием 
места их изготовления («киндяки испaгaнские», «выбoйки индей-
ския», «ряшские дopoги», «лагoжaнския» и др.) [4, с. 22]. Так про-
изошло с мотивом «огурец», который настолько прижился на иванов-
ских ситцах, что зачастую причисляется к исконно русским мотивам. 
Так и другие «инородные» мотивы – «древо жизни», «опахало», 
«павлиньи перья» – сильно напоминают ковровые орнаменты бухар-
ских, турецких, иранских мастеров.  

Исследователи текстильного рисунка называют как минимум два 
главных питающих ее русла: русская традиционная культура и искус-
ство (резьба и роспись по дереву, русская набойка, плетение лаптей, 
вышивка, народная игрушка и т.д.), обусловленная местной специфи-
кой природы и культуры; а также культура стран Европы и Востока, с 
которыми имелись развитые торговые связи. Взаимовлияние этих по-
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токов, сказавшееся на характере орнаментики в рисунке на ткани, за-
трудняет отнесение ее либо к исконно русскому, либо к восточному 
или западноевропейскому [2].  

Технический прогресс, можно назвать еще одним из мощных фак-
торов, ведущих к переменам в культуре. Менялись вкусы потребите-
лей, менялись направления и стили в искусстве, технологии и мате-
риалы производства, кардинально изменялось отношение к самим 
ситцевым тканям. Все это не могло не отразиться на ситцевом рисун-
ке. Ушла в прошлое ручная набойка. До второй половины 60-х годов 
XX в. она сохранялась лишь в производстве платков и шалей в Пав-
ловском Посаде, впоследствии вытесненная инновационными техно-
логиями – механической печатью и фото- и фильмпечатью. Такие но-
вовведения для любого промысла не проходят бесследно. Одни про-
мыслы приходят в упадок, другие полностью исчезают. И это заметно 
для ивановского текстиля: ручная набойка сохраняется лишь в памя-
ти, в досуговой деятельности отдельных мастеров и по инициативе 
педагогов дополнительного образования. Рисунок на современной 
ткани тяготеет к укрупнению, к гигантским, предельно стилизован-
ным элементам. Происходит постепенный отказ от канонов, текстиль, 
а также многие другие народные промыслы все больше уходят от 
традиции, поддаваясь запросам потребителей, зачастую обрывается 
преемственная связь в передаче мастерства.  

Вместе с тем традиционный ситец с мелким цветочком в последнее 
время становится все более востребованным, и не только в среде мас-
теров пэчворка (искусства лоскутного шитья). Этим пользуются ино-
странные производители (китайские, японские, американские), созда-
вая ткани с удивительно знакомым мелкоцветочным ивановским узо-
ром. Сегодня важно не потерять, а возродить то, что успели забыть. И 
новое (технологии, материалы) не должно означать отказ от традици-
онного. 

Еще один вид народного искусства – ивановская вышивка (белая 
строчка) – продолжает свое развитие, бережно сохраняя традицию и в 
то же время учитывая современные тенденции моды, спроса, особен-
ности новых текстильных материалов. Вышивка на территории Ива-
новского края, как и ткачество, и ситценабивное производство, из-
давна была распространена чуть не в каждой деревне, особенно ин-
тенсивно развивается с конца XIX века. Сейчас широкую известность 
имеют строчевышивальные фабрики с цехами ручной работы в горо-
дах Шуя, Иваново, Пучеж, в селах Васильевское, Пестяки, Холуй, 
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Палех, Южа и др. Причины широкого распространения вышивки 
здесь, в текстильном крае, вполне понятны. Также объяснима ее спе-
цифика. Как и в набойке, своеобразие ивановской вышивки – в ее 
мелком, миниатюрном узорочье, в богатстве орнаментальных моти-
вов, ажурных швов и узорных разделок, в сложности технических 
приемов исполнения. И здесь просматривается прямая связь с при-
родно-географическими особенностями. Ивановские мастерицы при-
меняли в основном белую строчку на тончайших льняных и бумаж-
ных тканях (маркизет, майя и др.), для оформления крестьянского 
костюма и убранства избы. Орнамент в ивановской вышивке изна-
чально – геометрический, состоящий из ромбов, квадратов, треуголь-
ников, розеток и геометризованных растений, цветов на мельчайшей 
сетке – «рефети». Известный древний мотив «ромб» или «косо по-
ставленный квадрат», разделенный крест-накрест на четыре квадрата 
с точкой в центре, у славян означавший «засеянное поле», в иванов-
ской вышивке получил название «уступчивый ромб» или «кубанец». 
В конце XIX – начале XX века в орнаментальные композиции вклю-
чаются изобразительные элементы – женские фигуры, кони, всадни-
ки, птицы, приобретающие сильно геометрически стилизованный 
вид. В этом изменении орнамента отражались модные тенденции, а 
также влияние достаточно бурно развивающихся других явлений 
культуры, социальных изменений, происходящих в стране [1, с. 52–
54.]. Виртуозность и тщательность в выполнении декоративных раз-
делок вышивки ставят изделия ивановских мастериц в один ряд с 
продукцией широко известных аналогичных центров Новгородской, 
Нижегородской, Вологодской и др. областей.  

Таким образом, беглый анализ традиционных видов текстильных 
промыслов Ивановского края позволил рассмотреть факторы, 
влияющие на формирование их своеобразия, отражающие специфику 
народной художественной культуры края в целом. Подводя итог, 
подчеркнем, что жизнь и специфика народной художественной куль-
туры помимо этих факторов во многом зависят от государственной 
политики, от всесторонней поддержки на государственном уровне то-
го, что еще сохранилось. А еще колоссальное значение в этом про-
цессе приобретает образование и воспитание людей на всех уровнях 
образовательной системы, понимающих значимость духовного со-
держания народного искусства своей малой родины, бережно отно-
сящихся к традиции, заинтересованных в возрождении утраченного в 
культуре не только своего края, но страны в целом. 
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Интерьер традиционного жилища народов России 
как художественно-образная система 

 

The interio of the traditional dwelling of the peoples 
of Russia as an artistic and figurative system 

 

Аннотация. Сохранение культурного наследия народов России заклю-
чается в восстановлении и сохранении как вещественных памятников, так 
и духовных явлений культуры. Народное жилище – это не просто объекты 
и постройки, но и связанные с ними представления, которые вместе с ма-
териальным объектом составляют стройную духовную и художественную 
систему. Эта система отражает отношения человека с миром, человека с 
человеком, человека с родом. В статье заключена попытка выделить те 
общие и специфические черты, которые присущи художественно-
образной системе традиционного жилища разных народов России.  
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Abstract. Тhe Preservation of the cultural heritage of the peoples of Russia 
consists in the restoration and preservation of both material monuments and spi-
ritual phenomena of culture. The national dwelling is not just objects and build-
ings, but also the representations connected with them, which together with the 
material object constitute a harmonious spiritual and artistic system. This sys-
tem reflects the relationship of man with the world, man with man, man with 
the genus. The article attempts to highlight the common and specific features 
that are inherent in the artistic and figurative system of traditional housing of 
different peoples of Russia.  

Keywords: interior of people's dwelling, artistic-figurative system of dwel-
ling, semantic zone of dwelling, decorative decoration of dwelling, hierarchy of 
spatial zones in dwelling. 

 

Представления народов о структуре мироздания можно ясно уви-
деть не только в архитектуре, но и во внутренней планировке и уб-
ранстве жилищ. Знание как экстерьера, так и структуры интерьера 
дома имеет важное значение для постижения его художественно-
образной системы. 

Внутри любого традиционного жилища существовало достаточно 
четкое распределение пространства. При этом важно отметить, что в 
использовании жилого пространства дома можно выделить два раз-
личных времени – гостевое и повседневное. Гостевое время опреде-
ляет не только парадный характер оформления интерьера, но и под-
черкивает его разделение на пространственные зоны. Для кочевников 
и полукочевых народов четкая схема деления внутреннего простран-
ства облегчала устройство жилища при кочевках. В переносном кар-
касном жилище (чуме, юрте, урасе и др.) центром был очаг. Справа и 
слева от очага располагались спальные места (справа – для мужчин, 
слева – для женщин). За очагом, напротив входа, было священное ме-
сто, где помещались фигурки идолов, семейные реликвии и самые 
ценные вещи. Когда в чуме или юрте принимали гостей, самые по-
четные места были ближе к священному месту, а самые непочетные – 
у входа. Между входом и очагом было место для приготовления пи-
щи и женского рукоделия. В юрте слева от входа хранилась конская 
сбруя, бурдюк с кумысом. Справа от входа находилась посуда и ку-
хонная утварь. Это было связано с тем, что у многих восточных коче-
вых народов жилище делилось на женскую и мужскую половину. Ле-
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вая большая часть предназначалась для мужчин, в ней же принимали 
гостей. Правая меньшая – женская часть, отделенная занавесью. Эта 
занавесь имела важное значение в художественно-образной системе 
юрты. В башкирской юрте, например, она называлась шаршау, в та-
тарском жилище – чаршау [7, с. 56]. В жилищах кочевников и полу-
кочевников в старину обычно не было мебели, но в более поздние 
времена в юртах бурят, тувинцев в обиходе были кровати, сундуки, 
шкафчики. В жилище у нивхов, эвенков, нанайцев, южных бурят су-
ществовал кан – это усовершенствованный вариант очага – печь из 
камней, от которой по всему жилищу под нарами шли отопительные 
трубы. Дым выходил через трубу, стоявшую недалеко от дома. В печь 
были вмазаны котлы для приготовления пищи [5, 156].  

Юрта для кочевых народов была центром мироздания и моделью 
мира. Образом мира был круг, что воплотилось в круглой форме жи-
лища. Трехчастную структуру мироздания олицетворяли пол (земля), 
внутреннее пространство (воздух), купол (небосвод). Полу в юрте 
уделялось особое внимание, он устилался узорчатыми коврами и 
кошмами, ведь вся жизнь семьи проходила на нем: здесь ели, спали, 
принимали гостей. Стены также завешивались коврами, полотенцами, 
здесь висела праздничная одежда. Украшалась дверь юрты, отде-
ляющая «своё» пространство от «чужого». Специальной широкой 
тканой лентой украшалась линия, служащая границей между стенами 
и куполом. Тем самым подчеркивалась вертикальная структура жи-
лища. Купол был небосводом, а отверстие для выхода дыма ассоции-
ровалось с солнцем. Через это отверстие проходила воображаемая 
ось, вокруг которой организовывалось всё пространство юрты. Круг-
лое деревянное навершие юрты, образующее купольное отверстие, 
было священным предметом, передавалось от отца к сыну, переходи-
ло из старого жилища в новое [5, с. 67].  

У чувашей, давно ведущих оседлый образ жизни, жилище всё же 
делилось на мужскую и женскую половины. Связано это было с тра-
дициями древних тюрков – предков чувашей. Справа от входа находи-
лась женская половина. Большую её часть занимала печь. Между пе-
чью и задней стеной, ближе к двери, оставался тёмный неосвещённый 
угол, предназначавшийся для женских хозяйственных работ. В курных 
избах здесь располагалось волоковое окно. Пространство этой зоны 
было заполнено кухонным инвентарём. Во время праздников кухон-
ную часть отделяли от гостевой зоны специальной занавеской (чай-
тар). Во время свадьбы за ней сидела и причитала невеста. Мужская 
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половина была больше по объёму, чем женская, и делилась на две зо-
ны: переднюю (дальше от двери) и заднюю (ближе к двери). Передний 
угол (кереке) выделялся освещённостью за счёт окон двух стен, схо-
дящихся в переднем углу. От этого угла вдоль стен шли нары (сак) – 
широкий дощатый помост, укреплённый на брусьях, врубленных в 
стену. Стол (сетел) до конца XIX в. не превышал по высоте нары. Он 
не занимал постоянного места в избе и приносился в передний угол 
только во время приёма пищи и на время праздников. В другое время 
место стола было рядом с печью в женской половине. На нарах, иду-
щих от переднего угла в сторону печи, сидели женщины, а на нарах, 
идущих от переднего угла в сторону двери – мужчины. Во время сва-
дебного обряда слева от переднего угла располагались родственники 
невесты, а справа – родственники жениха [4, с. 23]. 

Так же значимы были нары и у татар. «Тёр» (нары) у передней 
стены напротив входа являлись сакральным и социальным центром 
татарского дома. Выделение такой зоны свойственно жилищам мно-
гих тюркских народов. В отличие от «красного угла» восточных сла-
вян, «тёр» в тюркском жилище не наделялся религиозной символи-
кой, в нем не помещали предметов культа. Это скорее социально зна-
чимое место. Сюда усаживали самых почитаемых гостей, например 
муллу. 

Пространство русской избы делилось на несколько зон или «уг-
лов», составляющих определенную иерархию. Выделялся прежде 
всего «красный» или «святой» угол – парадное помещение с полкой-
«божни́цей». «Бабий угол» или «куть» – пространство около печи – 
традиционно воспринимался как женская половина избы. «Подпоро-
жье» или «кут» – мужское пространство, где хозяин дома занимался 
разным хозяйственным ремеслом. Похожее восприятие пространст-
венных зон можно наблюдать и у других народов, на которых оказала 
сильное влияние русская культура (народы Поволжья, Севера Евро-
пейской части России). 

В интерьере жилого пространства русской избы как среднего яруса 
троичной структуры архитектурного декора почти не было. Исклю-
чение составляли жилища некоторых районов Русского Севера, Ура-
ла и Сибири, где в интерьере активно использовалась роспись. Роль 
декора в образном строе избы переходит к предметно-
художественному ансамблю (убранству жилья тканями, предметам 
декоративно-прикладного искусства, предметам обстановки). Образы 
архитектурного декора повторяются в декоре предметов, что объеди-
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няет жилище в ансамбль. Основу ансамбля интерьера избы составля-
ла горизонтальная иерархия пространства. Композиционным центром 
интерьера был красный угол («божий», «святой» угол). Здесь «оби-
тал» Бог, собиралась вместе вся семья, происходили торжественные 
события (свадьба, похороны). Здесь помещался стол (стол в доме 
воспринимался как престол в церкви). Отношение к столу было особо 
почтительным [2, с. 45]. Не только у русских, но и у многих других 
народов кощунством считалось стучать по столу кулаком. По поверь-
ям удмуртов, не рекомендуется сидеть на углу стола, это место пред-
назначено для душ умерших родственников. Нельзя уходить из дома 
сразу же, встав из-за стола, унесешь счастье и достаток из этого дома. 
Вода, которой обмыли углы стола, приобретала лечебные свойства. 
В интерьере удмуртской избы стол, стул, передний угол имели высо-
кий статус. Стол символизировал саму семью, потому что объединял 
вокруг себя всех. Он был своеобразным символом достатка хозяйст-
ва. Потому на столе всегда стояла солонка с солью и лежал каравай 
хлеба. Единственный стул в удмуртской избе считался принадлежно-
стью хозяина. Остальным членам семьи не полагалось на нем сидеть. 
Если невестка по неосторожности задевала его или переставляла, то 
должна была провести умилостивительное жертвоприношение в куа, 
чтобы воршуд не рассердился, или откупиться монетой, подарив ее 
свекру [6, с. 79].  

В противоположность красному углу, печь была древним языче-
ским центром жилища, а запечное и подпечное пространство – обита-
лищем домового. Согласно мифологическим рассказам, в опечке пре-
бывает дух – «хозяин» жилища. Характерно, что ухват, кочерга, ло-
пата для хлеба, помело, для хранения которых в опечке нередко пре-
дусмотрены специальные сквозные отверстия, в быличках и бываль-
щинах нередко приобретают роль атрибутов локализованного здесь 
же «хозяина».  

На Русском Севере и на Урале сохранилась традиция росписи 
опечка. Передняя стенка опечка местами украшалась резным орна-
ментом, преимущественно геометрическим. Его составляли круглые 
и квадратные, овальные и ромбовидные, звездчатые, ступенчатые и 
городковые формы. Сочетаясь в различных комбинациях или слива-
ясь, как в подзорах, в единую орнаментальную полосу, они заключа-
ли в себе некую знаковую систему, прежде всего космологического 
характера. Не случайно печь (например, в загадках) часто уподобля-
ется небесному своду со звездами и месяцем: «Полна печка пирож-



134 

ков, посередине мягонький». На печке и на печном столбе в заонеж-
ских деревнях, например, встречалась роспись в виде растительного 
орнамента. В Поважье, в вельских и шенкурских деревнях, на филен-
ках опечка зафиксирован монохромный травный и полихромный цве-
точный орнамент, иногда с крупными серо-зелеными листьями. Этот 
знак вегетативной плодоносящей силы, обеспечивающей обилие, 
причем травным щеточным узором маркируется печь как символ жи-
лища, включенного в мироздание [3, с. 67]. 

В древних представлениях почти всех народов огонь и домашний 
очаг были священны. У русских это древнее отношение к очагу пе-
решло впоследствии на печь – источник тепла, кормилицу, один из 
главных центров дома. В народном сознании печь получила антропо-
морфные черты и чаще всего представлялась «белой» женщиной или 
бабушкой, что соотносилось с представлениями о привязанности 
женщины к домашнему очагу. Например, мордовская загадка:  

Бабушка толстая,  
Волосы кудрявые, 
Язык красный,  
Губы в саже, 
В день один раз ест. 
Дом считался жилым, если в нем присутствовала печь. Печь явля-

лась символом родовой и семейной преемственности, оберегалась как 
святыня. В одной из татарских пословиц говорится: «Дом без печи 
как голова без мозгов». По одному из древних татарских обрядов не-
веста целовала печь в доме мужа или прикасалась к ней губами, тем 
самым приобщаясь к его роду [6, с. 185].  

Соединение огня и печи в зажженном очаге – это соединение муж-
ского и женского начал, символ продолжения рода. У многих народов 
символически зажженный очаг напрямую ассоциируется с семейным 
благополучием. В тюркской кочевой традиции огонь и очаг, будучи 
символами рода, оберегались членами семьи от затухания. Потухание 
очага считалось плохой приметой, приносящей несчастье в дом. 
У народов Сибири очаг окроплялся кровью жертвенных животных. 
Но особенно трепетное отношение к очагу бытовало и бытует у наро-
дов Кавказа. Даже котел и цепь над очагом считались священными 
предметами. Огонь в очаге должен был постоянно поддерживаться, 
что символизировало нерушимость семьи и благополучие дома. Про-
сить огня в чужом доме считалось позором. Предания о передаче не-
гасимого огня повсеместно распространены в Дагестане. Уничтоже-
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ние огня было большим оскорблением, так же как и увечье, нанесен-
ное срединному столбу. Оно требовало отмщения по обычаям кров-
ной мести. В древности в домах был открытый очаг, позже его заме-
нил камин. За очагом стоял диван, на котором отдыхал хозяин дома и 
принимал почетных гостей. Здесь хранились самые ценные для семьи 
вещи. Позднее очаг сменился пристенным камином, который обрам-
лялся каменной резной плитой. Рядом с очагом размещалась дере-
вянная резная утварь (мерки, солонки, ступки, поставцы), керамиче-
ская и медная посуда, у разных народов отличающаяся формой и де-
кором. Земляные полы были застланы паласами. Принадлежностью 
каждого дома был цагур – большой ларь-шкаф для хранения зерна, 
который богато декорировался резным орнаментом, имеющим у раз-
ных народов, а иногда и в пределах одного общества и даже селения 
свои устойчивые формы [1, с. 97]. 

В вертикальной структуре интерьера традиционного жилища осо-
бое значение придавалось полу и потолку, как границам с обитали-
щем злых духов (подпольем и чердаком). Важное смысловое значе-
ние в русском жилище, в жилище многих народов Поволжья имела 
ма́тица – поперечный брус, поддерживающий доски потолка, как ос-
новной конструктивный элемент дома. Она символически делила 
пространство избы: пройдя под ней, человек попадал как бы из при-
хожей в парадное помещение. Гость не мог заходить за матицу без 
приглашения хозяев. С матицей связано множество обрядов и пове-
рий. Под ней заключался брачный договор, жених и невеста получали 
благословение родителей. Если в доме случались трудные роды, что-
бы их облегчить, надо было немного приподнять матицу в избе. 

Не меньшее символическое значение, чем матица, имел печной 
столб. Он зафиксирован у белорусов и у русских как архаический 
элемент древнейшего типа жилища. Опорные столбы имели большое 
конструктивное значение и выделялись декором в традиционных жи-
лищах Кавказа. Особенно выделялся главный столб, украшенный 
узорами, символизирующими солнце, стихии, небесные светила, зем-
лю. Столб этот воплощал для людей идею мирового дерева – символа 
жизни, а верх его венчали украшения в виде рогов барана. Средин-
ный столб у аварцев назывался «столб корня» (т.е. рода). Он был 
священным символом дома, олицетворял опору мироздания, которое 
являла собой горская сакля. Враги, врываясь в дом, старались нанести 
увечье именно столбу, за что им мстили как кровникам [1, с. 138]. 
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У чувашей в центре дома находился столб ушаюпи, который также 
олицетворял представления о мировом древе, он был символом мате-
ри всех богов, по нему проходила граница между женской и мужской 
половинами жилища. Этот столб не украшался, но при некоторых об-
рядах на него вешали вышитое полотенце. На верхнюю часть столба 
прикрепляли свечу, которая символизировала солнце [4, с. 51].  

Подполье в троичной структуре русской избы, по представлениям 
крестьян, – подземный мир, полный таинственных духов и нечистой 
силы, – не получил закрепления в образах архитектурного декора, ве-
роятно, из нежелания привлечь нечистую силу в жилище. А вот в ху-
дожественно-образной системе мордовского жилища в подполье оби-
тал хранитель дома. Это нашло отражение и в обряде перехода в но-
вый дом, и в обряде представления новобрачной. В доме мужа моло-
дую обязательно представляли его покровителям, в дар которым не-
веста преподносила полотенце или скатерть. При этом все присутст-
вующие молили их признать нового члена семьи и помогать ей в до-
машних делах: «Хранитель дома, серебряный! Вот взяли мы моло-
душку – полюби ее, чтобы она ходила по твоему дому... Чтобы руки 
ее поднимались для пряжи, чтобы по вечерам поздно ложилась, по 
утрам рано вставала». Божествам дома представляли и новорожден-
ного, для этого колыбель с ним три раза опускали в подполье. Счита-
лось, что с этого момента домашние духи берут его под свое покро-
вительство и защищают его от злых сил [6, с. 302]. 

Таким образом, общие принципы отношения к жилищу как к обра-
зу мира, иерархия пространственных зон в жилище, принципы по-
строения художественно-образной системы дома, их связь с приро-
дой, оптимальное использование свойств строительных материалов 
оказываются поразительно похожими у самых разных народов. 
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Паломничество как религиозная и культурная традиция 
 

Pilgrimage as a religious and cultural tradition Abstract: the article 
 

Аннотация. В статье рассматриваются традиции паломничества, дает-
ся характеристика содержания понятия «паломничество», актуализируется 
религиозный смысл паломничества в современное время и необходимость 
поддержания паломничества в его специфическом виде, где главное – 
«прикосновение» к святому месту, участие в религиозном ритуале, прак-
тике поклонения святыням и т.д. Паломничество – глобальный феномен, 
затрагивающий крупный сектор идеологии, экономики, культуры и поли-
тики многих государств. В этом факте лежит интерес к нему разного рода 
политических структур, структур национальной безопасности и собствен-
ной безопасности тех или иных религиозных организаций. 

Ключевые слова: паломничество, религиозные традиции, правосла-
вие, туризм. 

 

Abstract. Discusses the traditions of pilgrimage, describes the content of the 
concept of "pilgrimage", actualizes the religious meaning of pilgrimage in mod-
ern times and the need to maintain the pilgrimage in its specific form, where the 
main thing – "touch" to the Holy place, participation in religious ritual, practice 
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of worship shrines, etc. Pilgrimage – a global phenomenon affecting a large 
sector of ideology, economy, culture and politics of many States. This fact is 
the interest of various political structures, national security structures and their 
own security of various religious organizations. 

Keywords: pilgrimage, religious traditions, Orthodoxy, tourism. 
 

Паломничество – стремление верующих людей поклониться свя-
тым местам, предполагающее определенное отношение человека к 
действительности.  

Идея паломничества подразумевает действия в условиях особых 
трудностей, добровольно взятые на себя обязательства. Это символи-
зирует готовность человека пожертвовать преходящими материаль-
ными ценностями во имя духовного развития.  

Термин «паломничество» происходит от слова «пальма» – ветви 
именно этого дерева привозили первые паломники-христиане, побы-
вавшие в Святой земле во время праздника «Вход Господень в Иеру-
салим». Во время триумфального входа Иисуса Христа в Иерусалим 
верующие усыпали его путь ветвями пальмы.  

Традиции паломничества уходят корнями в глубокую древность. 
В Индии люди с древних времен совершали поездки в святые места, 
наполненные энергией того или иного божества. В Древней Греции 
паломники из разных уголков страны приезжали в Дельфы к прори-
цательнице Пифии, жившей в храме, для получения предсказаний. 
В Средние века паломничество получило широкое распространение. 
Странствия пилигримов в Палестину начались уже в III в. н.э. При 
императоре Константине были возведены храмы в Иерусалиме, на-
пример храм Гроба Господня. В XV в. для паломников из Европы 
были разработаны маршруты от берегов Роны до реки Иордан. Самые 
первые путеводители для паломников, или «итенирарии», были напи-
саны на греческом языке в Византии еще в VIII в. Наибольшей попу-
лярностью среди пилигримов пользовался итенирарий «Краткое ска-
зание о городах и странах от Антиохии до Иерусалима, а также Си-
рии, Финикии и о святых местах Палестины», написанный византий-
цем Иоанном Фокой в XII в. Крестовые походы закрепили традицию 
паломничества в Святую землю. 

И сегодня актуальна проблема паломничества как религиозной 
традиции. 

Православный культуролог С.Ю. Житенев обосновывает религи-
озный смысл паломничества как поклонения святыням, отмечает при 
этом его искажение и вытеснение «туристическими интерпретация-
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ми» путешествия к святыням с культурно-познавательными и эстети-
ческими целями. Однако, по его мнению, необходимо поддержание 
религиозного паломничества в его специфическом виде, где главное – 
«прикосновение» к святому месту, участие в религиозном ритуале, 
практике поклонения святыням и т.д. [1].  

Сегодня ученые определяют границу между двумя видами путеше-
ствий – светским и религиозным, отмечая, что они различаются не по 
целям (турист тоже может поклоняться святыням), не по способу (ту-
рист может поклоняться святыням как верующий человек; паломник в 
некоторых случаях – формально) посещения святых мест, а по его 
сверхцелям. Причем реализация последних (очищение души, стяжание 
благодати, приближение к Богу и т.д.) не исключена и для туриста. 

Свойственное туристу эстетическое отношение к святыням, об 
опасности которого предупреждал еще Августин Блаженный, как раз 
для православного паломника – одно из условий приближения хри-
стианина к радостной тайне бытия. Поэтому и пространственно-
временное перемещение, пусть даже с помощью современных 
средств передвижения, радикально изменяющих модусы восприятия 
окружающего мира, – не помеха духовному движению, которое и со-
ставляет собственный смысл духовных поисков паломника. Отсюда – 
признаваемая представителями религиозных структур определенная 
ценность «туристического» отношения к святыням (главная цель ко-
торого, по С.Ю. Житеневу, все же «релаксация» и «рекреация»). Это, 
во-первых, один из способов поддержания экономических позиций 
святых мест, нередко приходящих в запустение по причине отсутст-
вия средств на их поддержание в должном виде; и, во-вторых, посте-
пенное включение туристов в число тех, кто осознает собственно ре-
лигиозный потенциал посещения таких мест, своего рода «религиоз-
ное пробуждение». При этом особую теоретическую ценность имеет 
рассмотрение С.Ю. Житеневым исторических корней религиозного 
паломничества в православной культуре. Здесь он опирается на спе-
цифический жанр древнерусских «Хождений», продолживших тра-
диции римских и византийских «путеводителей» по святым местам 
(«итинерарии» и «проскинитарии») и сыгравших заметную роль не 
только в развитии древнерусской книжности, но и в развитии всей 
русской культуры в целом. Определенный элемент «космополитиз-
ма», свойственный русской цивилизационной модели, рассмотрен в 
данном случае на конкретном историческом и теоретическом мате-
риале, выражающем интенции имперско-христианского сознания Ру-
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си как продолжательницы дела Рима и Константинополя, наследницы 
Византии. Стоит отметить также сбалансированный подход данного 
автора к политическим реалиям конкретных исторических эпох, учет 
им дипломатических, военных и разведывательных функций право-
славного паломничества, его комплексное взаимодействие с полити-
ческими системами «принимающей стороны»[2]).  

В этой связи возможно довольно оригинальное объяснение возрас-
тающей роли религии в наши дни. Не выступая в качестве массового 
явления, роль религии возрастает, приобретая в обществе довольно 
высокий авторитет. Этот авторитет возвращает ей некогда почти ут-
раченные воспитательные позиции кладезя нравственных ориенти-
ров, формирования духовности. Сегодня секулярная культура посте-
пенно начинает вытесняться если не религиозной формой культуры 
«в чистом виде» (что предсказывали в свое время русские религиоз-
ные мыслители), то религиозно ориентированной ее формой (конфес-
сиональный «традиционализм»).  

Паломничество как феномен, проявляющий специфику глобализа-
ционных процессов, переживает сегодня подъем еще и потому, что 
упростились коммуникативные контакты, «открылись» многие преж-
де «закрытые границы». Люди стали мобильнее и свободнее в физи-
ческом и психологическом смысле. 

Интерес к коммуникативному потенциалу паломничества активно 
начинает набирать силу в отечественной научной литературе. Однако 
уже сейчас можно констатировать, что собственно духовное общение 
и общение бытовое сталкивается в этом деле со специфическим гло-
бализационным феноменом – поликультурной и полирелигиозной 
средой общения.  

Навыки толерантности, необходимые паломнику в пространстве 
иных культур и иных религий, предполагают уважение к человеку 
как образу Божию.  

Паломничество – глобальный феномен, затрагивающий крупный 
сектор идеологии, экономики, культуры и политики многих госу-
дарств. В этом факте лежит интерес к нему разного рода политиче-
ских структур, структур национальной безопасности и собственной 
безопасности тех или иных религиозных организаций.  

Практика мировых религий (поклонение святыням в буддизме, 
христианстве и исламе) не оставляет сомнений в «глобализационном 
потенциале» их влияния на общество.  
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Религии принадлежит едва ли не ведущая роль в новых идентифи-
кационных проектах современности, чей диффузный характер броса-
ет вызов всей системе политической, социальной и психологической 
адаптации личности как агента этих проектов.  

Смысл православного паломничества – крест, который паломник 
сознательно несет в своем путешествии к святым местам, – тесно свя-
зан с пониманием свободы. 

Философия свободы ставит вопрос о личности в ее «проективной» 
сути. Определяя смысл паломничества, автор статьи опирается на 
идеи религиозного философа Н.А. Бердяева, который разделял «сво-
боду негативную», «свободу «от» и «свободу творческую», положи-
тельную [1]. Сквозь призму данного подхода смысл паломничества 
может быть определен как опыт жизни в свободе.  

Положительная свобода выступает как встреча с толкованием цер-
ковной жизни, не встроенной в разного рода социальные, экономиче-
ские или политические проекты, но и как не противоречащую им [1]. 

Для методологического основания изучения феномена паломниче-
ства это означает еще и требование «открытости» души к нуждам 
всех, кто встречается на пути паломника, а не как самоцель, решаю-
щая задачу нравственного самосовершенствования.  

В определенном смысле свобода паломника состоит в реальном, 
действенном применении нравственных заповедей ради Бога и ради 
ближнего, которое несводимо ни к каким схемам и требует от чело-
века жертвенной самоотдачи. Таким образом, покаяние, метанойя, – 
тот путь, который ведет православного паломника к сердцу святыни.  

В настоящее время православное паломничество – одно из наибо-
лее активно развивающихся культурных явлений. В определенной 
мере оно соприкасается с туризмом, в свое время выросшим из па-
ломнических странствий.  

В современном паломничестве гармонично объединяются глубо-
кие исторические традиции с культурными тенденциями сегодняшне-
го дня. 
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Краеведческий аспект в духовно-нравственном 
воспитании младших школьников 

 

Regional aspect in the spiritual-moral education 
Junior schoolchildren 

 

Аннотация. Использование краеведческого материала для решения за-
дач духовно-нравственного воспитания школьников актуально для совре-
менного образования. Оно может быть более эффективным, основываясь 
на изучении социокультурного опыта предшествующих поколений, пред-
ставленного в культурно-исторической традиции. Для рассмотрения мето-
дических основ духовно-нравственного воспитания школьников важно 
понимание сущности категорий «духовность», «нравственность», «крае-
ведение». Художественное краеведение рассматривается как одно из важ-
ных педагогических средств духовного, патриотического, гражданского 
воспитания школьников, имеет выход на региональный компонент и соз-
дает возможности для интеграции учебных дисциплин. 

Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, краеведение, 
культурно-исторические традиции, художественное краеведение, регио-
нальный компонент. 

 

Abstract. The use of local history material to solve the problems of spiritual 
and moral education of schoolchildren is relevant for modern education. It can 
be more effective, based on the study of sociocultural experiences of previous 
generations represented in the cultural and historical tradition. To consider the 
methodical foundations of the spiritual and moral education of schoolchildren, 
it is important to understand the essence of categories "spirituality," "morality," 
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"local studies." Artistic local studies are regarded as an important pedagogical 
means of spiritual, patriotic, civic education of schoolchildren, has access to the 
regional component, and creates opportunities for the integration of educational 
disciplines. 

Keywords: spiritual and moral education, local studies, cultural and histori-
cal traditions, artistic local studies, regional component. 

 

Образование, являясь универсальным социальным механизмом, 
органично взаимодействующим с культурой, наукой, другими сфера-
ми общественной жизни, способно обеспечить одновременное реше-
ние различных текущих и перспективных задач формирования граж-
данского общества. В соответствии с этим образование представляет 
собой один из стратегических компонентов как федеральной, так и 
региональной политики. 

Использование краеведческого материала для решения задач ду-
ховно-нравственного воспитания младших школьников особенно ак-
туально для современного образования. Духовно-нравственное вос-
питание, в которое входит и формирование гражданственности, 
патриотических качеств, может быть более эффективным на основе 
изучения социокультурного опыта предшествующих поколений, 
представленного в культурно-исторической традиции. «Мы не долж-
ны забывать о своем культурном прошлом, о наших памятниках, ли-
тературе, языке живописи. Национальные отличия сохраняться и в 
XXI веке, если мы будем озабочены воспитанием души, а не только 
передачей знаний», – справедливо считал Д.С. Лихачев. 

Система ценностей традиции складывалась на протяжении многих 
столетий. На протяжении длительного времени наши предки вводили 
подрастающее поколение в единую систему целостного мира семей-
но-обрядовой и календарно-праздничной культуры. Роль детей в по-
знании основ народной художественной культуры была довольно 
значимой. Благодаря этой культуре формировались такие качества 
личности, как милосердие, доброта, чувство меры, справедливость, 
терпимость, коммуникативность, трудолюбие, отзывчивость и др. 

Рассмотрение методических основ духовно-нравственного воспи-
тания младших школьников с учетом краеведения невозможно без 
понимания сущности категорий «духовность», «нравственность», 
«краеведение». 

Духовность – свойство души, состоящее в преобладании духов-
ных, нравственных и интеллектуальных интересов над материальны-
ми (Ожегов С.И., 1999). 
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Нравственность (мораль) – совокупность норм и правил, регули-
рующих отношения людей в обществе на основе общественного мне-
ния, стимулирующих или тормозящих их поведение и деятельность 
(В.А. Межериков, 1998). 

В. Даль в «Толковом словаре живого великорусского языка» опре-
деляет: «Нрав – одна половина из двух основных свойств духа чело-
века: ум и нрав слитно образуют дух человека (душу); ко нраву отно-
сятся: воля, любовь, милосердие, к уму: разум, рассудок, память и т.д. 
Нравственный – духовный, душевный человек, согласный с законами 
правды; с достоинством человека, с долгом честного и чистого серд-
цем гражданина» (В. Даль, 1995). 

Нравственное воспитание – это неотъемлемая часть воспитания, 
задача которого – сделать достоянием каждого члена общества прин-
ципы и нормы общественной морали, превратить их в глубокие нрав-
ственные убеждения, поступки и поведение» (М.И. Кондаков, 1988). 

Поскольку целью краеведения является не отвлеченно субъектив-
ное знание, а целостно-личное, эмоционально-оценочное, ценностное 
отношение к окружающему миру. Непрерывное краеведческое и му-
зейное образование способствует формированию систематизирован-
ных, целостных, интегративных знаний об особенностях природы, 
истории и культуры региона, которые рассматриваются как часть 
природного, историко-культурного развития России. [2; 54–55].  

 В установлении связи изучаемого в школе материала по изобрази-
тельному искусству с теми знаниями, умениями и навыками, которые 
приобретаются в результате исследований художественной культуры 
родного края, и заключается суть краеведческого принципа в обуче-
нии [3; 4–5]. 

Составной частью художественной культуры является народная 
художественная культура, которая представляет целостную систему 
ценностей, мир человеческих отношений: с природой, другим чело-
веком, историей народа, – преломленной и отраженной в традициях, 
обычаях, народном художественном творчестве, в календарной обря-
довой культуре, православных традициях и в каждой конкретной ху-
дожественной вещи.  

И нам не раз еще предстоит возвращаться к важнейшей теме, к те-
ме воспитания у ребенка лучших черт гражданина России. Это одна 
из сложнейших педагогических задач, которую успешно решает ав-
торский коллектив под руководством профессора Т.Я. Шпикаловой 
своей программой и УМК «Изобразительное искусство». «Содейст-
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вовать воспитанию личности на основе высших гуманитарных ценно-
стей средствами изобразительного искусства и народных традиций в 
художественных технологиях; воспитанию нравственных и эстетиче-
ских чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уваже-
ния к людям и результатам их труда, традициям, героическому про-
шлому, многонациональной культуре» – одна из основных целей про-
граммы. 

Такой подход предъявляет серьезные требования к подготовке пе-
дагогических работников, психологической их готовности к работе с 
обучающимися по художественному краеведению. И.А. Ильяева ука-
зывает на то, что сегодня исследователи предполагают новую, гума-
нитарно-ориентированную модель специалиста, выделяя в ней сле-
дующие составляющие: умение формулировать социальные и про-
фессиональные задачи; рассматривать эти задачи с точки зрения нау-
ки, социокультурного и нравственного опыта, который является кри-
терием оценки при принятии тех или иных решений [1; 97]. 

Таким образом, можно предположить, что в условиях реализации 
общего среднего образования возрастает значимость обращения к ре-
гиональному компоненту, краеведческому материалу. Подобный под-
ход позволит в большей степени содействовать решению актуальных 
задач духовно-нравственного воспитания, повышению качества обу-
чения, развития личности, а также ее социализации и инкультурации. 
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Аннотация. В статье рассматривается актуальность социально-
культурной и психологической адаптации средствами хорового пения. 
Автор статьи на основе анализа различных исследований в области 
медицины, психологии и педагогики разработала авторскую методику по 
хоровому классу для пожилых людей. Активное включение пожилых 
людей в творческую атмосферу способствует пробуждению и активизации 
их личностного потенциала, формирует позитивное мировоззрение, 
включает в жизнь социума, помогает сохранить им активную жизненную 
позицию. Хоровое искусство способствует расширению знаний о хоровых 
произведениях, их поэтических и музыкальных текстах.  

Ключевые слова: хоровое пение, пожилые люди, социально-
культурная и психологическая адаптация. 

 

Abstract. The article examines the relevance of socio-cultural and psycho-
logical adaptation by means of choral singing. The author of the article, based 
on the analysis of various studies in the field of medicine, psychology and pe-
dagogy, was able to create an author's methodology for a choral class for the el-
derly. The active inclusion of older people in the creative atmosphere helps to 
awaken and activate their personal potential, forms a positive outlook, includes 
in the life of society, and helps to keep them active in life. Choral art contri-
butes to the expansion of knowledge about choral works, their poetic and musi-
cal texts. 

Keywords: choral singing, elderly people, socio-cultural and psychological 
adaptation. 

 

В условиях современного мира важным и приоритетным 
становится помощь в адаптации взрослых и пожилых людей после их 
трудовой деятельности. 

Вопросами социально-культурной и психологической адаптации 
пожилых людей занимались многие философы, медики, педагоги и 
психологи прошлого и настоящего времени. На сегодняшний день ак-
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туальными становятся такие проблемы, как модернизация старения; 
экология старения (В. Шайя, М. Греллер); образование в позднем воз-
расте (М. Елютина, Э. Чеканова); особенности профессиональной под-
готовки и переподготовки пожилых людей (М. Греллер, X. Деннис, 
Ф.С. Либиг, Р. Версли); социологические теории адаптационного по-
ведения зарубежных (Р. Мертон, Т. Парсонс) и отечественных 
(Л.А. Беляева, П.М. Козырева, Л.В. Корель, Ю.М. Резник) социологов. 

Качественно организованная работа по социально-культурной и 
психологической адаптации пожилых людей повышает качество жиз-
ни пожилых людей [1]. 

Основная задача социально-культурной и психологической 
адаптации – создание благоприятных условий для активной и 
интересной жизни людей предпенсионного и пенсионного возраста, 
улучшение их уровня жизни, удовлетворение познавательных и 
культурных потребностей, расширение круга общения.  

Мы считаем, что одной из наиболее доступных форм музыкального 
исполнительства является хоровое пение, которое способствует актив-
ному вовлечению людей предпенсионного и пенсионного возраста в 
творческий процесс. Занятия в хоровом коллективе способствуют соз-
данию социально-культурно-развивающей среды, которая помогает 
максимально адаптироваться к общению с единомышленниками, что 
повышает жизненный тонус и настраивает на позитивный настрой на 
будущее. 

Хоровое пение помогает развитию мозга, способствует улучшению 
лечения людей с определенными заболеваниями, например болезнь 
Паркинсона, защищает взрослых от потери слуха по мере старения, 
заставляет двигаться, повышает качество жизни людей с возрастом. 

Вот уже более 55 лет во Дворце культуры «Родина» города Химки 
существует один из старейших и уважаемых коллективов – народный 
коллектив Академический хор, который был создан в 1965 году под 
руководством Константина Александровича Орлова и назывался 
хором ветеранов войны и труда. Он объединил людей разного 
возраста и профессий.  

В настоящее время руководителем и дирижером академического 
хора является Алёна Евгеньевна Дюкарева. 

Опираясь на различные исследования в области музыки, театра, 
танцев, этномузыкологии и других совместных искусств, автор статьи 
разработала методику хоровых занятий, которые показывают много-
обещающие перспективы улучшения качества жизни и благополучия 



148 

людей предпенсионного и пенсионного возраста, от улучшения когни-
тивных функций, памяти и самооценки до снижения стресса и увели-
чения социального взаимодействия. В нашей методике мы опираемся 
на новые и альтернативные исследовательские разработки, которые 
смогут показать эффективность социально-культурной и психологиче-
ской адаптации людей предпенсионного и пенсионного возраста сред-
ствами музыкального искусства на хоровых занятиях. 

Методика проведения занятий на всех этапах обучения состоит из 
вокально-хоровой работы, пения учебно-тренировочного материала, 
сообщения теоретических сведений, разучивания песен с элементами 
движений.  

Во время хоровых занятий ведется активная работа над качеством 
хорового звучания, которая основана на вокалотерапии. Работа над 
правильным певческим дыханием с использованием дыхательных и 
голосовых упражнений способствует лечению различных органов (ре-
чевые дефекты и болезни органов дыхания). Доказано, что певец во 
время занятий активно вдыхает и задерживает дыхание, что способст-
вует тренировке сосудов. В процессе певческого обучения идет работа 
над навыками дикции и артикуляции, что в итоге улучшает речь и чет-
кость произношения слов.  

Использование ритмотерапии (разнообразные ритмические упраж-
нения) помогает снизить утомляемость, эмоционально расслабляет и 
снимает нервное напряжение. 

В процессе хоровых занятий развивается музыкальный слух – уме-
ние слышать себя и других, чувство ритма и музыкальная память, 
формируется образное мышление и навыки синхронности. 

В репертуар хорового коллектива включены разные жанры хоровой 
музыки: произведения русской и зарубежной мировой классики, ду-
ховная музыка, русские народные песни и песни народов мира, хоры 
современных композиторов с учетом музыкальной и вокально-
технической подготовленности певцов. Поэтапное включение в репер-
туар духовных произведений помогает обучить профессиональным 
навыкам и стилистике исполнения этого музыкального жанра. В ду-
ховных произведениях прослеживается связь литературного текста с 
мелодией и фактурой изложения. Слово определяет формирование 
фразировки, что является основным в духовной музыке. Также важно 
включать в репертуар коллектива произведения зарубежных компози-
торов. Изучение другой языковой фонетики, особенностей произно-
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шения помогает понимать стилевые особенности исполнения западной 
музыки. 

В работе над текстом и трактовкой музыкальной интонации разных 
произведений необходимо подключать знания из области лингвистики 
и филологии.  

Участники хора на хоровых занятиях имеют возможность расши-
рить свой круг общения, найти новых друзей, что способствует повы-
шению жизненного тонуса и позитивному настрою на будущее, сни-
жает чувство одиночества и повышает интерес к жизни.  

Коллектив ведет активную концертную деятельность, выступает на 
различных концертных площадках Химок и Москвы, принимает уча-
стие в фестивалях и конкурсах. Концертная деятельность коллектива 
дает возможность выразить себя, свое эмоциональное состояние, что 
повышает стрессоустойчивость участников хора, улучшает их концен-
трацию внимания, повышает эмоциональный фон.  

Коллектив проводит большую работу по патриотическому воспита-
нию подрастающего поколения, выступая в общеобразовательных 
школах, лицеях и гимназиях, а также принимает участие в творческих 
встречах с различными хоровыми коллективами. Такое взаимодейст-
вие с подрастающим поколением положительно влияет на взаимообо-
гащение интересов, улучшает коммуникативные ресурсы и механиз-
мы. 

Мы считаем, что хоровое пение способствует успешной самореали-
зации, социально-культурной и психологической адаптации людей 
предпенсионного и пенсионного возраста. Практическая работа дока-
зывает, что грамотно осуществляемая деятельность хорового коллек-
тива помогает развитию памяти, расширению кругозора, получению 
дополнительных знаний и умений, развивает музыкальный и художе-
ственно-эстетический вкус, способствует получению удовольствия и 
положительного заряда от соприкосновения с прекрасным, дает воз-
можность почувствовать себя полноценным и разносторонним граж-
данином общества.  
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Аннотация. В статье рассказывается о создании и деятельности Цен-
тра ремёсел «Семейные традиции» – первого и единственного объедине-
ния в стране, профессионально занимающимся с лучшими мастерами Рос-
сии возрождением и популяризацией традиционной ватной игрушки. 
В статье представлены интересные проекты, формы и приемы работы с 
разными возрастными категориями населения города Москвы и россий-
ских регионов, особым направлением деятельности Центра является рабо-
та с мамами особенных детей и женщинами предпенсионного возраста, 
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оставшимися без работы. При Центре ремёсел «Семейные традиции» соз-
дан первый в России Музей ватной игрушки. 

Ключевые слова: центр ремёсел, семейные традиции, традиционная 
ватная игрушка, проектная деятельность, сохранение культурных тради-
ций, музей ватной игрушки. 

 

Abstract. The article describes the creation and activities of the Center of 
crafts "Family traditions" – the first and only association in the country, profes-
sionally engaged with the best masters of Russia in the revival and promotion 
of traditional cotton toys. The article presents interesting projects, forms and 
methods of working with different age categories of the population of the city 
of Moscow and the Russian regions, a special focus of the Center is to work 
with mothers of special children and women of pre-retirement age who are left 
without work. The first Museum of cotton Toys in Russia has been created at 
the Center of Crafts "Family Traditions". 

Keywords: craft center, family traditions, traditional cotton toy, project activ-
ities, preservation of cultural traditions, cotton toy museum. 

 

В 2018 году в Москве был создан и успешно работает Центр ремё-
сел «Семейные традиции», создатель и учредитель Центра – Моднова 
Светлана Юрьевна, руководитель секции ватной игрушки в России 
при Творческом союзе художников декоративно-прикладного искус-
ства. Центр «Семейные традиции» стал первым и единственным объ-
единением в стране, профессионально занимающимся с лучшими 
мастерами России возрождением и продвижением традиционной ват-
ной игрушки. 

Ватная игрушка – это часть культурного наследия России, которая 
сегодня очень востребована, занимая свое почетное место среди ав-
торских коллекционных кукол на мировых выставках. Ватная игруш-
ка как часть традиционной народной игрушки всегда будет интересна 
как необычный сувенир, экологически чистый и красивый. 

Мастера и художники центра ремесел «Семейные традиции» – 
профессиональные кукольники, художники, мультипликаторы, не 
только возрождают забытые традиции и восстанавливают старинные 
технологии изготовления ватных игрушек, но и возводят это ремесло 
в категорию искусства, дают ему новую жизнь. Как социальный про-
ект своей творческой деятельностью Центр ремесел «Семейные тра-
диции» объединил ремесленников и художников, живущих в разных 
городах.  

Центр ремёсел «Семейные традиции» работает с разными возрас-
тными категориями населения города Москвы и регионов России. 
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Особое направление Центра и его социальная значимость состоят в 
том, что мастера Центра обеспечивают решение проблем полной или 
частичной занятости тех, кто более всех сегодня нуждается в под-
держке – мамы особенных детей и женщины старшего возраста, ос-
тавшиеися без работы в период пандемии. 

И хотя Центр ремёсел «Семейные традиции» открыт совсем не-
давно, на его счету несколько интересных проектов. Одним из уни-
кальных стал проект «Мануфактура русской ватной игрушки». Ос-
новной целью и задачами проекта «Мануфактура русской ватной иг-
рушки» являются:  
 пропаганда идеи традиционности ватной игрушки и 

превращение этого направления в интересное и привлекательное как 
для участников проекта, так и для возможных покупателей, 
инвесторов и корпораций; 
 разработка механизма обеспечения дополнительного заработка 

семьям проекта, не выходя из дома, за счет обучения, создания 
ежегодно востребованной сувенирной продукции – ватной игрушки;  
 смягчение синдрома эмоционального выгорания путем 

изменения качества жизни членов семей, круглосуточно находящихся 
рядом со своими особенными детьми. 

Мастерами Центра «Семейные традиции» специально для данного 
проекта был разработан курс «Школа ватной игрушки». «Школа ват-
ной игрушки» включает в себя полный цикл проекта – обучающий, 
производственный, торговый, культурно-исторический.  

На время проекта открыта всероссийская онлайн-школа, которая 
работает по новым технологиям изготовления ватной игрушки. В 
рамках данного проекта было проведено более 300 офлайн- и онлайн-
мастер-классов. 

Онлайн-школа необходима для поддержания творческого вдохно-
вения обучающихся женщин и постоянного процесса обучения но-
вым тенденциям, технологиям, секретам лучших мастеров России. 
Участники проекта учатся создавать из ваты востребованные игруш-
ки и после проекта смогут их реализовывать. Участники «Школы» 
демонстрируют свою сувенирную продукцию на Всероссийских и 
Московских выставках и ярмарках. 

Заинтересованных и активных участников Проекта мы дополни-
тельно обучаем администрированию, чтобы они привлекали в «Шко-
лу» ежегодно вновь поступающих в центр родителей.  
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Важным является то, что это доступное ремесло в приобретении 
самых недорогих материалов, и те, кто занимаются любым видом ру-
коделия, смогут очень быстро освоить его. Это абсолютно безопас-
ный для детского творчества вид рукоделия, так как основные мате-
риалы, используемые в изготовлении традиционной игрушки, – это 
вата, клейстер и крахмал.  

В рамках проекта мы выпустили совместно с нашим партнером, из-
дательством Формат-М, четыре специализированных журнала «Маль-
чишки и девчонки», в которых представлена творческая методика тех-
нологии изготовления игрушек для совместного творчества с особен-
ными детьми «Мамы и дети вместе», для детей от трех лет, и др. 

Таким образом, только промежуточный результат нашего проекта – 
мамы особенных детей и женщины предпенсионного возраста, про-
шедшие обучение в «Школе», смогли найти себя в качестве мастеров 
ватной игрушки, экскурсоводов и преподавателей мастер-классов. 
Впереди – разработка и выпуск новых авторских коллекций игрушек.  

В ходе реализации проекта с просветительской целью мы подгото-
вили и открыли при Мануфактуре первый в России Музей ватной иг-
рушки. В его экспозицию вошли уникальные коллекционные игруш-
ки и редкие экспонаты времён Российской империи, Советского Сою-
за, Российской Федерации. Коллекция музея прослеживает историю 
более ста уникальных старинных и современных новогодних ватных 
игрушек, картонажа, элементов декора дореволюционной и советской 
России. 

На выставочных стендах представлены игрушки двадцати двух 
знаменитых артелей, фабрик и художественных мастерских по произ-
водству игрушек начиная с 1920-х годов до наших дней. 

Сегодня важно разработать различные программы экскурсионной 
деятельности музея, которые будут вести участники нашего проекта – 
для детей, молодежи, людей серебряного возраста. Для нас важно по-
высить посещаемость нашего музея и привлекать внимание к нашему 
огромному социальному проекту. И здесь, конечно, мы всегда заинте-
ресованы в партнерстве с теми, кто поддерживает такие направления. 

В перспективе развития Центра ремёсел «Семейные традиции» за-
планирована школа волонтеров, организация и проведение выставок 
и конкурсов по традиционной ватной игрушке. 
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Phototherapy as a way to correct deviant behavior in adolescents 
 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы трудностей развития 
обучающихся военно-музыкального училища, которые в будущем станут 
военными музыкантами, педагогами. Даются различные позиции решения 
вопросов принятия себя и профессии. Специфика учебной деятельности 
закрытого учреждения влияет на процессы адаптации, развитие волевых 
качеств, помогающих справиться с режимными моментами жизни, прави-
лами, распорядком и т.д. Фототерапия определяет направленное, бескон-
фликтное принятие возникающих трудностей, профилактику и коррекцию 
девиантного поведения подростков. 

Ключевые слова: образовательное учреждение, девиантное поведение, 
подростки, профилактика и коррекция девиантного поведения, фототерапия. 

 

Abstract. The article deals with the issues of difficulties in the development of 
students of the military music school, who in the future will become military mu-
sicians, teachers. Various positions are given to address issues of self-acceptance 
and profession. The specifics of the educational activities of a closed institution 
affect the processes of adaptation, the development of strong-willed qualities that 
help to cope with the regime moments of life, rules, regulations, etc. Photothera-
py determines the directed, conflict-free acceptance of emerging difficulties, pre-
vention and correction of deviant behavior of adolescents. 

Keywords: educational institution, deviant behavior, adolescents, prevention 
and correction of deviant behavior, phototherapy. 

 

Изменения социальной реальности накладывают отпечаток на 
формирование личности подрастающих поколений. Согласно совре-
менным социально-психологическим концепциям (Н. Луман, П. Хиг-
гинс, К. Самнер) понимание сегодняшней жизни неоднозначно, что 
позволяет авторам утверждать, что социальная «реальность является 
девиантной», по мнению Н. Лумана, а П. Хиггинс утверждает, что 
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«феномен девиации – это интегральное будущее общества», тогда как 
К. Самнер считает: «девиантность – будущее современности» [5, 3].  

Девиантным поведением называют поведение, которое, так или 
иначе, вызывает неодобрение общества. Э. Дюркгейм считает девиа-
цию столь же естественной, как и конформизм. Интересно то, что 
помимо отрицательного влияния, она включает и положительные ас-
пекты, подтверждает роль ценностей, норм, способствует социально-
му изменению, ведет к совершенствованию социальных норм [4, 17]. 

Девиантное поведение в образовании считается проявлением не-
благополучия, поэтому усилия всех служб направлены на его профи-
лактику и предотвращение.  

Система начального (кадетские корпуса) и среднего общего воен-
ного образования (суворовские училища) представляет собой разные 
типы образовательных учреждений, в которых обучаются суворовцы, 
кадеты разного возраста. В средних профессиональных учебных за-
ведениях обучаются лица мужского пола, подходящие по состоянию 
здоровья, возрасту и иным параметрам. Профессиональная деятель-
ность педагога-психолога учебного отдела представляется как сопро-
вождение суворовцев на протяжении всего времени обучения в учи-
лище. Главными направлениями деятельности выступают помощь в 
адаптации, личностном развитии, развитии у обучающихся навыков 
коллективного взаимодействия, готовности к принятию профессии 
военного музыканта и подготовки к поступлению в военный универ-
ситет. Кроме того, воспитание дисциплинированности, нравственно-
сти, культуры поведения, самообладания, умений бесконфликтного 
общения и др. [1, 123]. 

Причины возникновения отклоняющегося поведения могут быть 
разные, особенно в зоне риска находятся подростки, юноши из небла-
гополучных семей. В училище поступают обучающиеся из разных 
семей, в том числе из семей, где родители лишены родительских 
прав, что накладывает определенный отпечаток на психическое раз-
витие подростка. Поэтому важным направлением психолого-
педагогической работы является предупреждение возникновения 
трудностей адаптации обучающихся к новой среде, профилактика 
возникновения девиантного поведения посредством работы с ценно-
стной сферой (определение жизненных и профессиональных ценно-
стей, изменение ценностного отношения к себе, своей жизни и т.д.), 
выработка приемов конструктивного взаимодействия, целенаправ-
ленное привитие норм социально приемлемого поведения и др.  



156 

Ценности характеризуют направленность и содержание активности 
обучающихся, которая определяет общий подход человека к миру, к 
себе, придает смысл и направление личностных позиций, поведения, 
поступков. 

Неустойчивость ценностных ориентаций и ценностных установок 
подростков, юношей при неблагоприятных условиях может приво-
дить к правонарушениям. 

Одним из эффективных методов работы по профилактике и кор-
рекции девиантного поведения является фототерапия. Фототерапия 
связана с применением фотографии для решения разного рода психо-
логических проблем, а также для развития и гармонизации личности. 
Фототерапия открывает широкие возможности использования фото-
графии в работе педагога-психолога не только с трудными подрост-
ками, но и с теми, кто испытывает трудности адаптации. 

Важным направлением профилактической и коррекционной рабо-
ты является формирование у подростка, юноши позитивного образа 
Я, что эффективно можно реализовать путем демонстрации заме-
щающего образца ценностных ориентаций, используя такую функ-
цию фотографии как рефрейминг (ссылаясь на великих деятелей 
культуры, искусства и др.). Включение обучающегося (его поступков, 
чувств, мыслей) в другой контекст восприятия позволяет изменить их 
смысл. Фотоколлаж или фотомонтаж позволяют соединить изобра-
жение человека с тем материалом, который на оригинальном снимке 
отсутствовал. Также в интернет-пространстве существуют различные 
ресурсы, позволяющие увидеть себя героями в популярных клипах 
или отрывках из фильмов с использованием функции, с помощью ко-
торой можно заменить лицо в видео и добавить себя в фильм или 
клип. Тем самым подросток, юноша может примерить на себя разные 
роли, увидеть себя, например, героем, обладающим теми качествами, 
в которых он так нуждается. Ценностный аспект здесь также важен: 
имея возможность представить себя на месте авторитетной личности, 
подросток примеряет не только внешние данные, личностные качест-
ва, но и ценности данного героя, что, безусловно, оказывает мощное 
коррекционное воздействие.  

Фотография способна пробудить тонкие душевные струны, пере-
жить глубинные переживания, фотография может показать взгляд со 
стороны, актуализировать положительный опыт подростка, юноши. 

Психологическая работа с использованием фототерапии включает 
работу с фотографиями, при рассматривании которых осуществляет-
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ся ретроспективный анализ запечатленных положительных моментов 
жизни, появляется возможность почувствовать энергию, силу, свою 
значимость. Кроме того, через сюжеты фотографий формируется на-
блюдательность, расширяется кругозор, творческие способности. 
Выбор природного ландшафта, интересного портрета человека, ори-
гинального ракурса происходящего события учит подростка управ-
лять процессом взаимодействия с миром, ощутить контроль над соб-
ственной жизнью, разрушать стереотипы, шаблоны мышления, раз-
вивать творческие способности и приближаться к пониманию себя, 
своего внутреннего мира. Принятие своего взгляда на мир, на другого 
человека придает обучающемуся уверенности в себе, снижает уро-
вень тревожности, помогает бесконфликтно взаимодействовать с дру-
гими. 

Таким образом, интерес подростков к фототворчеству позволяет 
использовать фотографию как ресурс для профилактики и коррекции 
девиантного поведения. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу эстетических функций теат-
ральных масок в сказках для детей на сцене Московского молодежного 
экспериментального театра под руководством В. Спесивцева. Рассматри-
вается спектр зооморфных, антропоморфных, мифологических и карна-
вальных масок в постановках русских народных, бразильских, индийских, 
африканских сказок. Большое внимание уделяется антропоморфизму мас-
ки и особенностям ее визуального воплощения, а также участию в сцени-
ческом действии. 
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Abstract. The article analyzes aesthetic functions of theater masks in plays 
for children directed by V. Spesivtsev on the stage of Moscow Experimental 
Youth Theater. It studies the usage of zoomorphic, anthropomorphic, mytholog-
ic and carnaval masks in plays based on Russian, Indian, Brazilian and African 
fairy tales. Special attention is paid to the design of the masks, their antropo-
morphic elements and the way they are used on the stage.  

Keywords: symbolical function, zoomorphic mask, staging of fairy tale, 
Moscow Youth Theater. 

 

Сказка в театральной постановке даёт уникальную возможность не 
только посредством выразительного текста, актерской игры и постано-
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вочных эффектов достучаться до сознания зрителя. Особенностью 
сказки является маска, которая способна в самой краткой форме ино-
сказания выразить смысл невербальными средствами. О роли маски в 
искусстве литературы и театра см., например: [2; 5; 6]. На сцене Мос-
ковского молодёжного экспериментального театра под руководством 
Вячеслава Спесивцева в репертуаре целый цикл спектаклей «Сказки 
народов мира». В основе нашей статьи – классификация масок 
Вяч.Вс. Иванова [1], которая описывает знаково-символические функ-
ции театральной маски следующих типов: зооморфные (медведь, заяц), 
мифологические (Баба-яга), карнавальные (Привидение). В театре ис-
пользуется также тип древней антропоморфной маски: «представляю-
щей смеющуюся человеческую физиономию, углы рта высоко подня-
ты, зубы намечены зигзагообразно линией» или им подобные [3, с. 
119]. 

В русской народной сказке сказочными персонажами из мира жи-
вотных являются: курица, утка, петух, кот, собака, мышка, баран, из 
диких животных – лиса, заяц, волк, медведь, лягушка, ёжик, журавль, 
и т.д. Именно их поведение, повадки и привычки, давно подмеченные 
народом, используются при постановке в визуальном подтексте пье-
сы. Они издавна выступают как маркеры, характеризующие свойства 
человека, его поведение. Маска – это «доступный одному (или не-
скольким) из наших органов восприятия (ушам, глазам) материаль-
ный объект, который сообщает нечто, отличное от себя самого, пере-
дает какое-то содержание или смысл. В случае маски доступный гла-
зам зрительный ее облик представляет собой означающую сторону 
знака, а другую – означаемую сторону знака, значение маски состав-
ляет ее социальная и индивидуальная функция. Человеческая культу-
ра использует знаки, состоящие из отдельных частей тела и движений 
человека или животного (жесты) и, наконец, отдельных людей и жи-
вотных как знаки [1, с. 344]. Но характеристики, данные тем или 
иным народом какому-либо животному, могут радикально различать-
ся, и в сказках других стран и континентов эти же самые животные 
(за редким исключением) используются в местных фразеологизмах.  

В репертуаре Московского молодёжного экспериментального те-
атра музыкальная интермедия на тему русских народных сказок 
«Репка», «Колобок», «Теремок». На сцене много знакомых с детства 
персонажей, характеры и зооморфные маски которых хорошо узна-
ваемы: например, после Деда и Бабы, с которых начинается множест-
во русских народных сказок, главный герой – Колобок, который не 
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имеет ни рук, ни ног, не стоит на месте и поёт свою хвастливую пе-
сенку, повторяющуюся рефреном, от какого зверя он ушёл. Но на 
всякого круглого Колобка находится хитрая, льстивая Лиса. В сказке, 
как мы знаем, есть такие персонажи, как незадачливый трусоватый 
Заяц, злой глуповатый Волк и сильный, но неловкий Медведь, кото-
рых Колобок оставил с носом и решил, что ему уже всё нипочём. «В 
основе многих ритуалов тотемного характера лежит представление о 
тождестве человека (ради которого совершается ритуал) животному» 
[1, с. 346]. В «Репке» мы встречаем тех же Деда и Бабу, но там при-
сутствуют домашние животные, помогающие человеку: собака, Кош-
ка и Мышка – сила малая, но, как оказалось, решающая для получе-
ния необходимого результата. В «Теремке» такой решающей, но раз-
рушительной силой явился грубый Медведь, который сломал тере-
мок, служивший для других зверей прибежищем. Но, как известно, 
русские люди отличаются стойкостью и относятся с юмором к своим 
неудачам, вот и персонажи «Теремка» решают все вместе строить но-
вый дом, побольше и поуютнее прежнего, чтобы всем хватило места. 
А в первой сказке спектакля тоже все вместе Репку вытащили, что 
указывает на коллективность, «соборность» мышления русского на-
рода. Характеристика персонажа отчётливо отражается в его мифоло-
гической маске. Особенно ярко это видно по персонажам Бабы-яги и 
Кощея Бессмертного – неизменных действующих лиц русских вол-
шебных сказок, в основе которых так называемые маски мифологиче-
ских существ, функция которых – перенос зрителя из одного мира в 
другой. 

Спектакль по китайской народной сказке «Упорный Юн Су» стро-
ится на символике антропоморфной маски. В европейских поверьях и 
сказках бытует понятие, что дракон (Змей Горыныч) – обязательное 
воплощение Зла [4]. На маске, изображающей морду дракона, худож-
ник обязательно несколькими характерными мазками отразит, на-
сколько он стал злым, беспощадным, коварным, хитрым и кровожад-
ным. И чем больше заслуг падшего дракона перед Князем Тьмы, тем 
ужаснее смотрится эта маска. Зооном очень ярко характеризует чело-
века через фразеологизмы: «Драконья мудрость», «Старый, как дра-
кон императора», «Спроси у дракона». В сказке «Упорный Юн Су» 
Дракон – личность колеблющаяся, еще не окончательно порвавшая с 
силами Добра и не окончательно перешедшая на сторону Зла. Его 
морда-маска должна быть такой, чтобы зритель понял – прямо на его 
глазах решается вопрос – перетянет ли упорный парень Юн Су Дра-
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кона на свою, светлую и правдивую сторону, или дракон станет верно 
служить силам Зла. Если этот дракон совершил преступление, то об-
вод глаз на маске черный, с острыми углами. Излом брови должен 
символизировать, что его обманом ввергли в преступление. Лохмы 
бровей должны быть опущены вниз, концы их окрашены в алый цвет 
– цвет раскаяния. На щеках дракона – продольные полосы голубого и 
зеленого цвета, это шрамы от ран, полученных в прежних битвах за 
Добро. S-образный знак на лбу – признак внутренней борьбы, некоего 
противоречия в едином целом. Форма клыков подчеркивает характер 
дракона. Живущий с людьми в мире и дружбе – заворачивает, как бы 
сгибает клыки внутрь. Если же у дракона клыки прямые, то он полон 
угрозы и обязательно натворит бед. Национальный колорит здесь со-
всем иной. 

В бразильской сказке «Сокровища графского ручья» использовано 
несколько масок, в основном зооморфных. Среди них – Ягуар. Такой 
национальный бразильский зооним, подразумевающий главные харак-
теристики: смелый, ловкий, сильный и коварный. Он – или враг или 
друг – до смерти. Обезьяна – двуличие, лицемерие, хитрость, зависть, 
жадность. Оттого, с кем из них дружит главный герой сказки, стано-
вится ясно, кто есть кто. Кто – за Свет. Кто – за Тьму. Есть и другие 
представители фауны, которые в бразильских сказках носят однознач-
ные характеристики – питон (анаконда), паук, аллигатор и дикий кабан 
– силы Зла. Все кошачьи, лошади, собаки и домашние свиньи – силы 
Добра. Вот характерные фразеологизмы из бразильского фольклора: 
«Со свиньей да кофе – рай на земле». «Собачья дружба (верность)», 
«Уютно, как с кошкой». И отрицательные: «На разговор к аллигато-
ру», «Пройти по спине анаконды» (пройти через страшные и опасные 
испытания). Но не только фауна представлена в сказке «Сокровища 
графского ручья». Привидение Графа – вот одно из главных дейст-
вующих лиц. Именно оно на последнем рубеже стережет сокровища, 
до которых так трудно добраться. Привидение здесь как бы олицетво-
ряет собой высшую мудрость, высшую проницательность. Человек, 
как справедливо считает бразильский народ, это такое коварное суще-
ство, которое может прикинуться кем захочет, и обманет кого захочет. 
Но привидение Графа видит его душу насквозь. И Привидению не 
нужны подсказки, оно и без наличия Обезьяны и Анаконды у ног пре-
тендента на сокровища знает, кто перед ним. И, напротив, как бы 
ужасно ни выглядел Бедняк – всё лицо в синяках и ссадинах, одежда в 
лохмотьях, обуви нет, но Привидение безошибочно угадывает в нем 
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человека бескорыстного, способного ради друга снять с себя послед-
нюю рубаху. И ему позволит Привидение Графа отрыть спрятанное в 
земле сокровище, и раздать его всем нуждающимся людям. Главное 
отличие доброго привидения от злого – наличие головы. Безголовое 
привидение – однозначно плохо. Безголовое привидение слепо и мо-
жет нести только смерть и разрушение. В финальной части сказки 
именно Безголовое Привидение уводит жадного, безжалостного Кра-
савчика во Тьму. Богат бразильский фольклор и фразеологизмами на 
«привиденческую» тему: «Вошел привидением», «Рожа, видевшая 
привидение» (сильный испуг), «Привидение унесло» (украли) и т.д. 

В индийской сказке «Царевич Шердил» есть множество персона-
жей, которые сопровождают Царевича в его странствии в поисках 
Принцессы. Слон – без всякого сомнения, одно из важнейших куль-
товых животных в Индии. Слон – лучший друг Царевича, а Слон мо-
жет позволить дружить с собой только человеку с чистыми помысла-
ми. В тексте сказки почти нигде не упоминается о прекрасных ду-
шевных качествах Царевича. Они и так очевидны – у него друг Слон 
– самое умное, доброе и благородное в мире существо. Качества, 
присущие Слону, характерны и для Шердила. Национальный фольк-
лор полуострова Индостан богат на фразеологизмы с зоонимом сло-
на. «Сойти со слона» (спуститься с небес на землю), «Сильный, как 
слон». Именно с помощью силы Слона Царевич проламывается 
сквозь неприступные скалы. Но Железный лес ему помогает пройти 
Умная Обезьяна. Если у бразильцев мартышка – скорее фигура со 
знаком минус, то у индусов – исключительно плюс. Она умна, на-
стойчива, хитра, изворотлива, но при этом очень верная семье. 
(«Обезьяна один раз любит», «Соображает, как обезьяна».) Разумеет-
ся, народный фольклор в друзья и враги героям сказок и эпосов опре-
деляет животных, наделяя их теми или иными качествами. Любопыт-
но, что зачастую к одним и тем же маскам в разных культурах отно-
шение чуть ли не противоположное. Белая Кобра в «Царевиче Шер-
диле» – Наивысшая Мудрость, постигнуть которую и даже возвы-
ситься над ней может лишь тот, кто идет об руку с Обезьяной. Вот 
типичные индусские фразеологизмы: «Мозг кобры», «Терпение 
змея». А в русской традиции чаще всего «Змея подколодная», «Со-
греть змею на груди» и т.д. Змея у русских – подлая и коварная, 
скрытная. В сказке «Царевич Шердил» Обезьяна олицетворяет собой 
науку и технический прогресс, именно с помощью науки человек 
преодолевает самые жгучие загадки и разгадывает тайны этого мира. 
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А Верный Пес – уж, конечно, не телохранителей собою олицетворяет, 
так модных сейчас, а медицину, способную спасти человека в самой 
крайней ситуации, жертвуя даже собой. Вспомните военных врачей, 
делавших операции под пулями, врачей, шедших добровольно рабо-
тать в зону Чернобыльской АЭС, «Врачей без границ», лечащих лю-
дей от лихорадки Эбола в Африке. Вот это и есть Верный Пес Шер-
дила – отважный, умный, любящий друга до самозабвения. «Родился 
собакой» (намек на скорое достижение человеком праны), «Оставить 
дома собаку» (надежно сохранять ценности) и т. п. 

Суданская сказка «Прекрасная Фаримата» с чудесным африкан-
ским колоритом. Из главных масок здесь хочется выделить Зебру. 
Черно-белый ее окрас символизирует собой все течение жизни глав-
ной героини – смена черных и белых полос. Суданские фразеологиз-
мы именно так и утверждают: «Жизнь – зебра», «Зебра валялась на 
гороскопе». Прежде у Фариматы были чудесные времена, а сейчас – 
полоса черная в жизни, но необходимо потерпеть, чтобы вслед за 
черной полосой пришла белая, а она непременно будет. В Судане со-
ва символизирует собой непременное осуществление мечты. Фарима-
та находится в поисках своего счастья, и весь путь ее сопровождает 
Сова. Но было бы слишком просто, если бы сова сама по себе гаран-
тировала, что ваше заветное желание сбудется. Нет. Весь символизм 
Совы в суданских сказках и притчах кроется в ее мудрости и учёно-
сти. То есть преодолеть трудности прекрасной Фаримате помогает ее 
мудрость и ученость.  

В сказках дети учатся добру и справедливости, а через узнавание и 
понимание сказок готовы к восприятию уже классической литературы. 

Театр издревле имеет возможность общаться со зрителем не толь-
ко прямо – обращение артиста к зрителю – но и с помощью опреде-
ленных намёков и знаков. В этом и состоит прелесть и художествен-
но-эстетическая особенность «сказочного» театра – в его внешней ус-
ловности кроется огромный объем подаваемой зрителю информации. 
Постановщик вправе использовать любой прием, чтобы донести до 
своего зрителя свою, личную, интерпретацию пьесы. Но с незапамят-
ных времен главный атрибут «сказочного» театра – маска – инфор-
мирует зрителя о персонаже много больше, чем любые сказанные о 
нем со сцены слова. И поэтому со сцены никогда не исчезнет герой 
под маской. 



164 

Литература 
 

1. Иванов Вяч.Вс. Маска как элемент культуры // Избранные труды по 
семиотике и истории культуры. Т. 4: Знаковые системы культуры, искус-
ства и науки. М.: Языки славянских культур, 2007. C. 333–344. 

2. Исаев С.Г. Литературно-художественные маски: теория и практика. 
СПб.: Дмитрий Буланин, 2012. 336 с. 

3. Овчинникова Б.Б., Копнина Е.В. Маски и их роль в средневековой 
культуре Новгорода // Новгородская Русь: историческое пространство и 
культурное наследие. Екатеринбург: Банк культурной информации, 2000. 
(Проблемы истории России. Вып. 3.) C. 118–134. 

4. Серова С.А. Китайский театр – эстетический образ мира. М.: Вос-
точная литература, 2005. 166 с. 

5. Толшин А.В. Феномен маски в театральной культуре: дис. … д-ра 
культурологии. СПб., 2007. 254 c. 

6. Тулямова С.Ш. Маска как театральная проблема: автореф. дис. канд. 
искусствоведения. Ташкент, 2005. 24 с. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рузавина Ирина Николаевна,  
аспирант ИРиИФ 

Армавирского государственного 
педагогического университета (г. Армавир) 

 

Доминантные концепты ЛЮБОВЬ и ЖЕНЩИНА  
в идиостиле Е.А. Евтушенко 

 
Dominant concepts LOVE and WOMAN 

in idiostyle E.A. Yevtushenko 
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Abstract. The article examines the means of representation of the concept of 
WOMAN and LOVE in the work of E. A. Yevtushenko. Concepts as a frag-



165 

ment of the linguistic picture of the world are studied in different aspects and on 
a variety of materials. 

Keywords: idiostyle, concept, text, love, woman, frame structure, poetry. 
 

Имя Е.А. Евтушенко прочно вошло в литературу прошлого столе-
тия. Поэт, прозаик публицист, неравнодушный к происходящему во-
круг и к судьбам окружающих его людей, он умеет обозначать на-
строение, задеть тонкие струны души. 

Исследованию идиостиля Евтушенко посвящены работы различ-
ных авторов. Так, в статье О.С. Михайловой «Идиостиль Е. Евтушен-
ко в аспекте теории мотивации» подчеркивается стремление поэта к 
новаторству, концентрация различных стилистических приемов в 
рамках одного произведения, нагнетание экспрессии, резко обличи-
тельный пафос, ориентированность на воздействие, что обусловлено 
опытом выступлений перед большим количеством зрителей, «эстрад-
ностью». Ю.С. Байкова обращается к афористичности речи как одной 
из особенностей идиостиля Евтушенко. Автор анализирует основные 
разновидности афоризмов в художественных текстах поэта, выделяя 
парадокс, максиму, сентенции, представляющие собой ключевые 
предложения / высказывания, определяющие особенности восприятия 
реципиентом идейного содержания произведений, являющиеся эф-
фективным средством обозначения поведенческих стереотипов (кон-
цепты помощь, борьба, мужчина – женщина, спасение), этических 
норм (концепты правда, ложь, религия, Бог, добро, душа), индивиду-
альных и общечеловеческих ценностей (концепты дружба, любовь, 
природа, Родина, свобода, слава, деньги). В.П. Прищепа рассматрива-
ет новообразования поэта с точки зрения семантической оригиналь-
ности, совмещающей в себе как прямое, так и переносное значение. 
При этом выделяется роль новообразований с суффиксами субъек-
тивной оценки, обозначается излюбленный прием Евтушенко – кон-
таминация двух фразеологизмов и их редукция. 

Чаще всего произведения Е.А. Евтушенко написаны от первого 
лица и передают реальные истории: жизни, подвига, смерти, любви. 
Тема любви в его творчестве одна из самых значимых, ведь именно в 
любви, как в волшебном зеркале, отражается истинная сущность че-
ловека. 

В лирике Е. Евтушенко концепт ЛЮБОВЬ тесно связан с концеп-
том ЖЕНЩИНА и является ключевым, формирующим «предметный 
словарь» поэта. Подобная связь обусловлена как личной жизнью по-
эта, так и влиянием общекультурных традиций. Все его творчество 
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звучит как гимн женщине. Признаваясь в любви и нежности, выражая 
благодарность, поэт восклицает в стихотворении «Мужчины женщи-
нам не отдаются» [2004]: «Как женщина, сокрытая в мужчине, я 
женщине любимой отдаюсь». Подобная позиция не имеет аналогов в 
русском поэтическом наследии. С. Владимиров отмечал: «Пожалуй, 
русская поэзия не знала такой степени, такого уровня откровенности 
в стихе, такой энергии самораскрытия, как в творчестве Евтушенко. 
Весь мир как бы сосредоточивается, переносится в душу поэта, все 
воспринимается только в качестве его собственного эмоционального 
состояния». Евтушенко стремится глубоко проникнуть в женскую 
психологию, понять ее изнутри, «по-женски»: «Я хотел бы любить 
всех на свете женщин и хотел бы я женщиной быть – хоть однаж-
ды...» (1972). Моделируя и описывая тот или иной фрагмент мира, 
поэт ставит в его центр Женщину, как главную героиню, с ее чувст-
вами и эмоциями, взглядами на жизнь и оценивает любое событие и 
поступки героини, как в феминистской перспективе, так и в традици-
онной. 

Картина мира писателя строится на универсалиях любви, которая 
становится для Евтушенко объяснением его литературного и челове-
ческого долголетия: «Я продолжаю любить ее, как люблю всех тех, 
кого я любил когда-то. Может быть, это и не позволяет мне чувство-
вать себя старым» [Волчий паспорт]. При этом картина мира писате-
ля особенная, так как она соединяет элементы как коллективной кар-
тины мира, так и сугубо индивидуальные особенности, репрезентиро-
ванные в художественных текстах. Проводя классификацию образ-
ных признаков концепта ЛЮБОВЬ, можно утверждать, что для всего 
творчества Евтушенко сквозными являются: 

- мотив прощания, гибели чувств; 
- объединение любви к женщине с любовью к Родине и всему че-

ловечеству; 
- божественное начало любви; 
- понимание любви как очищения, великого блага; 
- жажда цельности в отношениях и при этом невозможность дос-

тичь гармонии; 
- глубокая интимность пережитых эмоций. 
Важная эмотивная составляющая репрезентируется в художест-

венной картине мира широкой палитрой чувств и переживаний, со-
провождающих отношения и маркирующих концепт ЖЕНЩИНА: 
«смеялась», «жила», «живет», «любить». При этом данный концепт 
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имеет непосредственную взаимосвязь с концептом ЛЮБОВЬ: жен-
щины выступают как объект любви мужчины («я люблю тебя за гор-
дость», «я тебя любил, как сорок тысяч братьев», «мне достаточно 
любить», «брать любовь», «я разлюбил тебя») и субъект любви («в 
мальчишку влюблена», «немножечко любя», «тебя любила даже ни-
щим», «ты его не любишь», «пускай бы бил, мне только бы любил», 
«любящая, но позабывшая, как любят…»). Сопоставляя средства 
языковой манифестации концептов ЛЮБОВЬ и ЖЕНЩИНА, можно 
обнаружить следующие характерологические особенности: 

 

1. В образной картине мира Е. 
Евтушенко концепт ЛЮБОВЬ носит 
антропоморфный признак. 

Вот чо любовь с бабами вытворя-
ет… [Ягодные места, с. 44]. 

Я рассказал, как потерял две мои 
любви и как сейчас пытаюсь спасти 
третью 

[Волчий паспорт, с. 327]. 
2. Концепт ЛЮБОВЬ представлен 

витальными признаками возраст, 
боль. 

Девушка, которая на столько лет 
тебя моложе, может тебя полюбить 
только за деньги или за славу… 
[Волчий паспорт, с. 302]. 

В любви женщины всегда взрос-
лей [Волчий паспорт, с. 328]. 

Первая из них случилась, когда я 
был совсем молод и любил ту, кото-
рая была еще больше, чем я, молода 
[Волчий паспорт, с. 217]. 

Когда немолодые любят друг дру-
га, любовь делает их молодыми 
[Волчий паспорт, с. 1316]. 

3. Концепт ЛЮБОВЬ передается 
с помощью образных средств: срав-
нений, метафор, эпитетов, перерабо-
танных автором пословиц, афориз-
мов. 

От любви, как от сумы и от тюрь-
мы, не зарекайся… Кроме того, ни-
кому точно не известно, что такое 
любовь. У любви законов нет. Да и 

1. Главной детерминацией, опреде-
ляющей сущность женщины в художе-
ственной картине мира Евтушенко, вы-
ступает динамико-возрастная характе-
ристика, в которой женщина предстает в 
определенных темпоральных, биологи-
чески обусловленных пространствах по 
принципу возрастной прогрессии: де-
вочка – девушка – женщина. Именно им 
отводится главенствующая роль, мани-
фестирующая образы женщин по герон-
тологическому признаку. Концепт 
ЖЕНЩИНА активно вербализируется и 
другими лексемами: баба, сестра, дочь, 
любимая, дама, хозяйка, подруга, жена, 
невеста, человек, мама, бабушка, вдова, 
цыпочка, крановщица, португалочка, 
провинциалка, попутчица, продавщица, 
мадонна, певица, спутница, королева, 
купчиха, Кармен, Нефертити, Магда-
лина, Вера, Тамара, Зоя и т.д. Среди 
них лидируют номинации, обозначаю-
щие социально-ролевые характеристики 
и определяющие наиболее существен-
ные черты концепта: «противопоставле-
на мужскому полу», «выступает в роли 
матери», «относится к женскому полу», 
«является человеком», «продолжатель-
ница жизни», «рожает детей», «заму-
жем». 

2. В художественной картине мира 
Евтушенко концепт «женщина» наделен 
экстернальными, характерологическими 
качествами и эмотивной составляющей, 
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как-то скучно звучит – «законная 
любовь» [Ягодные места, с. 86]. 

4. Концепт ЛЮБОВЬ в идиостиле 
Евтушенко обозначен квалитатив-
ным признаком «не нежная», «своя» 
и квантитативным, указывающим ко-
личество. 

Он был нежным отцом трех доче-
рей и жену свою любил, но по-
своему [Ягодные места, с. 12]. Жену 
он любил, а вот нежным с ней не 
был… [Ягодные места, с. 156]. 

Я рассказал Маше три мои любви 
[Волчий паспорт, с. 238]. 

5. Концепт ЛЮБОВЬ маркирует-
ся темпоральными и пространствен-
ными признаками. 

Мои мать и отец любили друг 
друга недолго, но я их люблю всегда 
[Волчий паспорт, с. 102]. 

Но моя англичанка жила по пра-
вилу: забыть тот мир, где тебя не лю-
бят, и жить только в том мире, где 
любишь ты и где любят тебя [Волчий 
паспорт, с. 222]. 

6. Признак размера также присут-
ствует в системе концепта ЛЮБОВЬ. 

Некоторые люди, в жестоких 
юных глазах выглядящие как стари-
ки, в действительности могут любить 
не меньше, а иногда больше, чем мо-
лодые, – но они прячут это, ибо боят-
ся быть смешными [Волчий паспорт, 
с. 1315]. 

8. Категоризация концепта лю-
бовь осуществляется и на основе 
признака живой и неживой природы. 

И я благодарен отцу за то, что он 
привил мне с детства любовь к кни-
гам, а матери за то, что она привила 
мне любовь к земле и труду [Волчий 
паспорт, с. 137]. 

9. В идиостиле Евтушенко концепт 
любовь объективизируется ценност-
ными материальными признаками. 

обозначен такой важный когнитивный 
слой, как речемыслительная деятель-
ность. Глаголы, как вербальные репре-
зентанты речевой деятельности пре-
красного пола, представлены в текстах 
лексемами широкой семантики «сказа-
ла», «скажет», «подпевает», «говорила», 
«запела», «спрашивала», «шептала». 
Так обозначается универсальная харак-
теристика многих женщин и их склон-
ность к активной коммуникации. 

3. Доминантными константами кон-
цепта выступают – «лицо», «глаза», 
«грудь», «плечи», а также их оценочно-
эстетические характеристики. Евтушен-
ко именно «глядит» на женщин, фикси-
руя их образы чаще всего с помощью 
перцептивной атрибутики, среди кото-
рой преобладают элементы, обозна-
чающие внешность и одежду: «раско-
сая», «большеглазая», «босая», «голая», 
«прекрасная», «худенькая», «бледная», 
«в наряде», «с седыми волосами», «косы 
бабушки строгим венком», «очерчена 
золотом грудь», «между двух наливи-
стых грудей», «плечи белые, роскош-
ные», «в юбке», «в пальто», «в платье». 
Его «видение» не черно-белое и не ста-
тичное. Женщины запечатлены с «ле-
тящей челкой», «белозубые», с «изум-
рудными» и «синющими» глазами. 

4. Когнитивная метафорическая мо-
дель женских образов представлена в 
художественной картине мира Евту-
шенко фреймовыми метафорами, обо-
значенными следующими слотами: 

а) женщина как эмоционально-
психологическое существо: «в маль-
чишку влюблена», «немножечко любя», 
«тебя любила даже нищим», «ты его не 
любишь», «пускай бы бил, мне только 
бы любил», «любящая, но позабывшая, 
как любят…»; 

б) ментально-интеллектуальное су-
щество; 
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Ее там полюбили. Любовь выра-
жалась и материально [Волчий пас-
порт, с. 347]. 

10. Концепт любовь передается 
противостоянием любовь – нена-
висть. 

Меня любили и ненавидели [Вол-
чий паспорт, с. 1317]. 

К счастью, я никогда не знал, что 
такое эта знаменитая «любовь-
ненависть» [Волчий паспорт, с. 
1306]. 

11. Концепт любовь в прозе Е. Ев-
тушенко вне национальности. 

…а у меня была любовь с одной 
юной, очень левой калифорниечкой, 
как и я, только что возвратившейся с 
Кубы в полном восторге [Волчий 
паспорт, с. 519]. 

12. Кроме того, концепт любовь 
имеет признаки артефакта. 

Одна пятнадцатилетняя девочка – 
уверен, что невинная, – торговала 
поцелуями по рублю за штуку, а за 
трешку оставляла у подростков на 
груди багряно-синие засосы, которые 
мы носили гордо, как ордена любви 
[Волчий паспорт, с. 1308] 

в) физиологическое существо: 
«цыпочка», «ломовая лошадь», «вы-

глядишь раненой птицей», «как золотая 
пчела»; 

г) социальное существо: 
«Это женщины России. Это наша 

честь и суд»; 
д) мифологическое существо: 
«став нежным ангелом тайги», «боги 

добрые семьи», «хранительница очага»;  
е) физиоморфное существо; 
ж) мифопоэтическое существо: 
«Кармен в наряде модном», «ма-

ленькая королева», «Магдалина лен-
ская», «в пустоте сотворенная Ника», 
«Нефертити», «мадонна», «ангел», «бо-
ги добрые», «богатырский веснушчатый 
лик», «из фей она», «хозяйка хрусталь-
ной горы»; 

е) артефактное существо: 
«мерцали тихими свечами», «жен-

щина, резко граненая, будто бы горный 
хрусталь Суомтита», «белою оградою 
зубов», «в ней есть совершенство кри-
сталла»; 

ж) фитонимическое существо: 
«седина, как яблоневый цвет»; 
з) ментальное существо: 
«не женщина – предположенье», 

«вечная женщина» 
 

Как показал анализ способов репрезентации концептов 
ЖЕНЩИНА и ЛЮБОВЬ, для авторской картины мира Е.А. Евтушен-
ко наиболее частотными можно считать антропоморфные, квалита-
тивные, квантитативные, пространственные, темпоральные, ценност-
но-оценочные признаки. Образ женщины в художественной картине 
мира Е. Евтушенко – это яркий и многогранный феномен, имеющий 
как универсальную, так и этнокультурную специфику и восприни-
маемый им с точки зрения мужчины. Традиционным является тот 
факт, что в любой культуре и у любого народа женщина – это, прежде 
всего, архетипический феномен, творец мироздания. Но у Евтушенко 
архетипический признак не является детерминантным, однако тем не 
менее состоит в том что, как и все представительницы любой другой 
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культуры, женщины в художественной картине мира поэта любят, то 
есть являются репрезентантами концепта ЛЮБОВЬ (они представле-
ны, в первую очередь, как объекты и субъекты любви), страдают и 
фиксируются в различных ипостасях – дочери, жены, матери и т д. 

Приведенные примеры говорят о том, что в картине мира Е. Евту-
шенко концепты ЛЮБОВЬ и ЖЕНЩИНА является ключевым и от-
личается абсолютной значимостью. Эмоциональный кодекс писателя 
безусловно связан с кодексом любви, что декларативно подтверждено 
в творчестве: «Я люблю всех женщин, которых я когда-то любил. 
Я люблю свою жену Машу. Я люблю всех своих пятерых сыновей. 
Я люблю Пушкина и Володю Соколова, Шостаковича и Булата 
Окуджаву, Петрова-Водкина и Олега Целкова, великого сибирского 
шофера моего дядю Андрея Дубинина и великого футболиста Всево-
лода Боброва. Я люблю станцию Зима, Переделкино, Гульрипш, где 
сейчас от моего сожженного дома остался только пепел. Я люблю 
скрип саней по снегу, баню с березовыми вениками, сало с черным 
хлебом, малосольного омуля, моченые яблоки» [Волчий паспорт, с. 
102]. 
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Аннотация. В статье рассматриваются аспекты и особенности подго-
товки военных корреспондентов. Рассматривается важность обучения и 
получения профессиональных навыков для военных корреспондентов пе-
ред отправкой в горячие точки. Освещена история развития школы подго-
товки военных корреспондентов в СССР и в России. 
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Abstract. This article deals with aspects andfeatures of educating and train-
ing of military correspondent. Consider importance of learning and gaining pro-
fessional skills for military correspondents beforedeparture to the combat zones. 
Consider history and development of the Soviet and Russian school of military 
correspondents. 

Keywords: military correspondent, education, combat zones, reportage. 
 

Еще в древние времена античные правители брали в свои военные 
походы специально обученных людей – летописцев, писателей, по-
этов. Их целью была фиксация военных успехов, а также увековечи-
вание исторических фактов. Главная цель военных журналистов не 
поменялась за несколько тысячелетий. Современная специфика пред-
полагает элементы государственной пропаганды, информационного 
соперничества, а также многие другие аспекты деятельности. Можно 
сказать, что во все времена и везде, где велись войны, действовали и 
специально обученные «предки военкоров». История России полна 
войн, и соответственно военная журналистика хорошо развита в на-
шей стране. Начиная с XIX века в Российской империи начали подго-
товку профессиональных военкоров, которые освещали происходя-
щие в те годы баталии. Во время Великой Отечественной войны со-
ветские журналисты подняли профессию военкора на качественно 
новый уровень, создав развитую школу, методологию обучения, 
включающую большое количество учебных пособий и курсов, аппа-
рат передачи опыта и знаний. 

В научной литературе слабо раскрыта тема обзора методик подго-
товки военкоров и формы использования журналистов на войне в 
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разные эпохи. В связи с этим целью нашей статьи является освещение 
методов и принципов обучения как на современном этапе, так и в 
ретроспективе. 

Переходя к вопросу изучения особенностей подготовки военкоров, 
необходимо для начала разбить всю эту обширную тему на историче-
ские периоды, каждый из которых обладает своими особенностями. 
Безусловно, обучение и тренировки, а также сам правовой статус во-
енкоров во все времена были разными, и для понимания того, какой 
путь прошла современная школа военных журналистов, необходимо 
начать рассмотрение с более ранних периодов. 

Первый этап – «доинституциональный». «Древнерусские летописи 
насыщены описаниями событий политического и социального харак-
тера. Однако доминирующую их часть составляют военные столкно-
вения с внешним врагом или борьба за власть внутри княжеств» [2]. 
В Средние века грамотность была уделом немногих граждан – знат-
ных вельмож, бояр и монахов. Соответственно, абсолютное боль-
шинство летописей, в которых описываются военные дела того вре-
мени, были написаны монахами. Таким же образом дела обстояли по 
всему миру – церковь была главным летописцем того времени и вы-
ступала в своеобразной роли военных корреспондентов. 

Второй этап, наиболее важный, – зарождение военного журнализ-
ма в Российской империи. «Институт военных корреспондентов в 
России возник в 1877 г. и просуществовал до 1918 г., его история тес-
но связана с политической и общественной жизнью империи» [4]. В 
те годы вовсю развивались общественные газеты, доступ к которым 
могли получить все слои населения, и тогда же начала зарождаться 
военная пропаганда, спонсируемая государством. «Главная функция 
пропаганды – это целенаправленное формирование особой картины 
мира, которая побудит общество на требуемые от него конкретные 
действия» [7]. Причина была простая – войны перестали вестись на 
выживание. Войны в XIX веке стали чисто политическим и экономи-
ческим инструментом. Самыми главными войнами того периода 
можно назвать Русско-турецкую, Русско-японскую и Первую миро-
вую. Отчетливо понимая, насколько высок интерес общества к судьбе 
балканских славян, военный министр Д.А. Милютин настаивал на 
допуске прессы в действующую армию, где корреспонденты могли 
бы под контролем собирать и затем публиковать сведения, разглаше-
ние которых не повредило бы ходу боевых действий. Идею допуска 
военных корреспондентов в зоны боевых действий поддержали выс-
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шие чины российской армии, а также придворные и послы. Так и 
появились первые «официальные» военкоры [6]. Что касается осо-
бенного обучения военных корреспондентов, то оно происходило уже 
после отправки их на фронт. Первые корреспонденции, как правило, 
оказывались неудачными. Немирович-Данченко замечал по этому по-
воду, что «ошибки и промахи первых корреспонденций объясняются 
у одних чувством патриотизма, или новизною дела и неумением ори-
ентироваться, у других... отсутствием мужества, у третьих – цело-
мудрием редакций, исказивших письма своих корреспондентов по-
чище любого цензора [1, с. 108.] 

Следующий этап охватывает первую половину XX века – от разва-
ла Российской империи и до конца ВОВ. В тяжелые революционные 
годы даже структура зарождающихся войск была хаотична – отсутст-
вовала унификация формы и знаков отличия. Военные корреспонден-
ты времен революции также не проходили особой подготовки, зачас-
тую ими становились бывшие военные, или обычные гражданские 
корреспонденты, которые заслуживали доверие у командиров воин-
ских формирований. Особо стоит отметить, что в революционные го-
ды в растерзанную войной Россию прибывало множество иностран-
ных корреспондентов, которые пользовались незащищенностью гра-
ниц, как правило, с целью дискредитации социалистического режима 
в глазах западных капиталистических обывателей. Кардинально из-
менилась концепция военных журналистов с наступлением ВОВ. 
Вторая мировая война полностью изменила человеческое сознание и 
подход к военной журналистике. «Роль СМИ в годы Великой Отече-
ственной войны была просто колоссальной: формирование целостной 
картины событий на фронте, донесение до солдат различных страте-
гических направлений лаконичной и ясной информации об обстанов-
ке на других участках боевых действий, поддержка и поднятие боево-
го духа – перед военными корреспондентами стоял обширный список 
самых разных задач» [5]. 

Последним этапом можно назвать информационную эпоху, кото-
рая началась после ВОВ и продолжается по сей день. Последняя эпо-
ха самая важная для изучения подготовки военных корреспондентов 
– процессы глобализации и специализации вывели на качественно 
новый уровень обучение узкопрофильных специалистов. «В СССР 
существовала хорошо организованная система высшего образования 
военных журналистов; головной организацией было Львовское выс-
шее военно-политическое училище» [3]. Особо сильное развитие 
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школа военных журналистов получила именно на фоне победы в 
ВОВ. Большое количество филологов и писателей-фронтовиков соз-
дали базис для будущего развития школы военкоров. Основными 
чертами развития подготовки военкоров на этом этапе стали мето-
дизм подготовки, сплав гражданских и военных журналистов, пере-
дача опыта между поколениями, признание государством важности 
этого ремесла и оказание всесторонней поддержки. 

В наши дни, обобщая опыт военкоров, прошедших войну в Афга-
нистане, чеченские кампании и многие другие локальные конфликты 
создали поистине уникальную школу обучения военных журнали-
стов. Рассмотрим более подробно, из чего она состоит. Во-первых, 
все военкоры имеют профильное высшее образование, полученное 
чаще всего в одном из государственных вузов. В России Министерст-
во обороны сделало выбор в пользу подготовки на уровне высшего 
образования. В нескольких университетах был начат образователь-
ный эксперимент, и для вооруженных сил стали готовить специаль-
ный журналистский персонал. Хорошим примером является факуль-
тет журналистики Воронежского государственного университета. На 
его базе начали подготовку для военной сферы студентов двух специ-
альностей: «Связи с общественностью» и «Информационное обеспе-
чение деятельности». «Позже был разработан государственный обра-
зовательный стандарт по специальности 56.05.05 “Военная журнали-
стика” (со сроком обучения пять лет), и началась специализированная 
подготовка журналистов для военных ведомств» [3]. Выпускникам 
присваивается звание лейтенанта. Выпускники могут проходить 
службу в органах информационного обеспечения деятельности воо-
руженных сил, на должности корреспондента и редактора военного 
СМИ и др. [8]. Особенно важно также упомянуть такую часть школы 
военной журналистики в России как курсы «Бастион». «Программа 
Учебно-практических курсов “Бастион” специальной подготовки 
журналистов, работающих в “горячих точках”, разработана в 2001 
году Союзом журналистов Москвы и Ассоциацией военной прессы 
СЖМ совместно с пресс-службой МО РФ» [9]. С точки зрения орга-
низации обучения и учреждения самих курсов этот проект совершен-
но уникален. Курсы организованы негосударственной организацией, 
однако пользуются всеми ресурсами ВС РФ. Государство, понимая 
важность для обучения специалистов этих курсов, оказывает всесто-
роннюю поддержку учебному процессу. В рамках обучения будущие 
военкоры попадают в специально смоделированные кризисные си-



175 

туации – захват в заложники, попадание под обстрел и т.д. Знания, 
которые обучающиеся могут получить на этих курсах, максимально 
приближенны к реальному опыту пребывания в зоне ведения боевых 
действий. Таким образом, можно сказать, что современная школа во-
енкоров в России состоит из блока профессионального высшего обра-
зования и специализированных курсов по повышению квалификации. 
Помимо этого, стоит отметить и то, что оборонные ведомства России 
пытаются создать благоприятные условия для развития информаци-
онных технологий. Различные ведомства Министерства обороны ак-
тивно выпускают различные печатные издания, способствуют съем-
кам документальных и учебных фильмов. Возрождаются периодиче-
ские издания, которые были заморожены со времен СССР. Отличным 
пример – возрождение «Инженерного журнала ВС РФ», который не 
выпускался с 1960-х годов. Особое место инженерных войск в среде 
развития информационных технологий и военной журналистики 
обеспечивается тем фактом, что в рядах военных инженеров служит 
большое количество высококлассных узкопрофильных специалистов. 
Прекрасным примером создания благоприятной среды для развития 
медиакоммуникаций и информационных технологий в инженерных 
войсках является проект съемок художественного фильма «Пальми-
ра», основанного на реальных событиях [10]. 

Рассмотрев текущее состояние развития школы военкоров в Рос-
сии, необходимо рассмотреть перспективы для её дальнейшего разви-
тия. Во-первых, существует реальная перспектива повышения пре-
стижности данной профессии среди молодежи, и как следствие – по-
вышение популярности армии России. Стараниями военных коррес-
пондентов действия вооруженных сил становятся достоянием обще-
ственности – успешные операции активно освещаются, снимаются 
различные фильмы. Формирование мощного «корпуса» военкоров 
позволило бы России более успешно противостоять информационной 
агрессии западных стран. Создание щита информационной безопас-
ности, который представлял бы интересы государства, могло бы быть 
даже более эффективным средством противодействия неприятелю, 
чем ракетные комплексы. В современных условиях «холодной ин-
формационной войны» на плечи военных корреспондентов ложится 
обязанность защищать отечество. В дальнейшем возможно развитие 
высших учебных заведений, которые были бы направленны непо-
средственно на подготовку военкоров. Таким образом, у подготовки 
военных журналистов появляется еще одно перспективное направле-
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ние для развития – формирование педагогических ресурсов в доста-
точном количестве и качестве. 
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