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Данная статья посвящена преподаванию перевода литературного произведения и оценке качества работы пере-
водчика известного американского писателя-фантаста Филипа К. Дика под названием “Second variety” (в рус-
ском переводе эта повесть известна как «Вторая модель»). Анализируются разные аспекты качества перевода, в 
частности, адекватность применения тех или иных лексических и грамматических трансформаций. В результате 
сопоставительного анализа оригинального текста повести и его перевода на русский язык был выявлен ряд слу-
чаев, когда переводчик излишне вольно обошелся с переводом некоторых фрагментов рассматриваемого про-
изведения. Анализ нескольких фрагментов повести выявил наличие в ее переводе необоснованных преобразо-
ваний, прежде всего добавлений и опущений, в результате чего в тексте перевода появились серьезные смысло-
вые ошибки. Проведенное исследование причин этого явления позволяет сделать вывод о том, что такого рода 
переосмысления оригинала возникли из-за непрофессионализма человека, выполнившего рассматриваемый 
перевод. Также в данной статье отмечается роль письменного перевода анализ уже выполненного кем-то пере-
вода как видов самостоятельной работы студента, положительно влияющих на освоение иностранного языка с 
точки зрения методологии преподавания. 
Ключевые слова: лексико-грамматические трансформации, смысловые ошибки, добавление, опущение 
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Введение. Многими исследователями отмеча-

ется, что в современном преподавании ино-
странного языка преобладает коммуникативно-
деятельностный подход [5, с. 149]. Это неудиви-
тельно: деятельностный подход характеризуется 
высокой степенью эффективности, поскольку 
подразумевает активную работу обучающихся: 
«Студенты не должны получать знания в готовом 
виде, им следует приобретать их в процессе соб-
ственной деятельности, самостоятельно» [10, с. 
269]. Такой подход реализуется в т.ч. и через пе-
ревод как вид самостоятельной работы обучаю-
щегося. 

Разновидностью такой работы может стать 
разбор обучающимися уже переведенного текста 
(работать можно в парах или группах, проверяя 
перевод друг друга). Таким образом, совершен-
ствуется знание иностранного языка и закреп-
ляются навыки перевода. 

Кроме того, перевод в современном мире 
обязательно подразумевает активное использо-
вание сети Интернет – как для работы с элек-
тронными словарями, так и для обращения к 
внешним источникам справочного материала 
нелингвистического характера (описание работы 

механизмов, исторические справки и т.д.). Все 
это полностью соответствует положению о том, 
что «человек, изучающий сегодня иностранный 
язык, должен уметь пользоваться он-лайн тех-
нологиями» [9, с. 216]. 

В данной статье мы проанализируем перевод 
повести Филиппа К. Дика “Second variety”, опуб-
ликованной в 1953 г. и в русском переводе из-
вестной как «Вторая модель». Эта повесть (кото-
рая, кстати, легла в основу фантастического 
фильма “Screamers” («Крикуны») 1995 г.) относи-
тельно невелика, но изобилует фактическими 
ошибками практически в каждом абзаце, если не 
в каждом предложении. Приведенные ниже 
примеры – результат анализа примерно лишь 
половины текста этой переведенной повести. 

Задачи исследования: 
1. кратко рассмотреть некоторые ос-

новные аспекты качества перевода 
художественных произведений; 

2. на основе сопоставительного анали-
за текстов оригинала и перевода ро-
мана выявить ошибки и неточности, 
допущенные переводчиком, и про-
работать их; 
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3. рассмотреть причины появления 

этих ошибок и неточностей. 
Практическая ценность данного исследова-

ния обусловлена тем, что полученные в нем ре-
зультаты и выводы могут представлять интерес в 
плане прикладного переводоведения. 

Материалом исследования являются ориги-
нальная повесть Филипа К. Дика “Second variety” 
[12] и ее перевод на русский язык под названием 
«Вторая модель» [4]. 

Метод исследования: метод сопоставительно-
го анализа текстов. 

История вопроса. Необходимо помнить, что 
переводчик как человек, порождающий текст 
перевода, сам является в определенной степени 
писателем: «Так как целью художественного пе-
ревода является желание добиться оригинально-
сти и читабельности в переводимом языке, пе-
реводчик <...> практически заново пишет ту или 
иную фразу» [2, с. 51]. К сожалению, переводчик 
не всегда справляется с художественной состав-
ляющей своей работы, проявляя небрежность 
или слишком увлекаясь преобразованием текста. 
В результате в переводе могут появляться смыс-
ловые ошибки, что крайне нежелательно: 
«...сильное отхождение от оригинала и чрезмер-
ное увлечение творческим подходом приводит к 
серьезным переводческим ошибкам, основная 
из которых – неадекватность» [7, с. 135].  

Одной из наиболее распространенных при-
чин появления в переводе ошибок и неточностей 
является неправильное применение переводчи-
ком лексико-грамматических трансформаций. 
Умение адекватно использовать ту или иную 
трансформацию приходит с опытом и много го-
ворит о профессиональном уровне переводчика. 

Из всего арсенала лексико-грамматических 
трансформаций основными можно считать до-
бавление и опущение. Говоря о дополнении, Н.В. 
Комиссаров поясняет: «Многие элементы смысла, 
остающиеся в оригинале невыраженными, под-
разумеваемыми, должны быть выражены в пере-
воде с помощью дополнительных лексических 
единиц» [6, с. 201]. Иными словами, добавление, 
как правило, используется для того, чтобы как 
можно точнее донести смысл, который при по-
словном следовании оригиналу останется не 
полностью выраженным, и, следовательно, не до 
конца понятным читателю.  

Опущение традиционно противопоставляется 
добавлению и используется главным образом 

для того, чтобы устранить избыточные в плане 
перевода элементы в тексте оригинала. В первую 
очередь речь идет, конечно, о семантической 
избыточности, но этим область применения 
данной трансформации не ограничивается. В 
этой связи переводчику чрезвычайно важно 
адекватно ответить на вопрос о том, какой 
именно элемент в тексте оригинала является из-
быточным; в противном случае в тексте перево-
да могут возникнуть смысловые потери. 

Другим важным аспектом, влияющим на ка-
чество перевода, особенно когда дело касается 
художественного произведения, является пере-
дача безэквивалентной лексики. 

Под безэквивалентной лексикой (БЭЛ) тради-
ционно понимаются «лексические единицы 
(слова и устойчивые словосочетания) одного из 
языков, которые не имеют ни полных, ни ча-
стичных эквивалентов среди лексических еди-
ниц другого языка» [3, с. 94]. Отметим, что отсут-
ствие эквивалента у той или иной лексической 
единицы вовсе не означает принципиальную 
невозможность ее перевода. 

Как правило, к БЭЛ относятся реалии, лакуны 
и т.д. В случае же с переводом научно-
фантастического произведения переводчик 
сталкивается также с т.н. квазиреалиями, кото-
рые Ю.Е. Тараканова определяет как «слова (сло-
восочетания), связанные с тематикой научно-
фантастических произведений, <…>, с описани-
ем элементов окружающей среды вымышленно-
го мира» [11, с. 295]. Квазиреалии являются есте-
ственным атрибутом научно-фантастического 
произведения, поэтому их роль очень важна, что 
позволяет сделать вывод о том, что 
«...адекватная передача реалий является одной 
из важнейших задач переводчика научно-
фантастической литературы» [1, с. 599].  

Что же касается основных способов передачи 
БЭЛ, то в их число входят транскрипция, транс-
литерация, калькирование и описательный пе-
ревод [8, с. 166-172]. 

Результаты исследования. 
– The Russian soldier made his way nervously up 

the ragged side of the hill, holding his gun ready. 
– Со стороны противника по изуродованному 

снарядами склону холма быстро поднимался сол-
дат с винтовкой наперевес. 

Странности в переводе начинаются практиче-
ски с первых же слов повести. И речь идет даже 
не о присутствующих здесь неточностях и опу-
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щениях: решительно непонятно, по каким при-
чинам переводчиком было опущено слово “Rus-
sian”. Однако далее по тексту перевода происхо-
дит еще более странная и необъяснимая вещь – 
русские превращаются в «азиатов»: 

– The Soviet Union had gained great initial success, 
usual with the side that got the war going. 

– В конце войны азиаты добились значитель-
ных успехов, используя обычные виды вооружений. 

Такой ход переводчика выглядит тем более 
странно, что в тексте оригинала присутствуют 
вполне четкие наименования – “Russian”, “Rus-
sia” и “Soviet Union”. Объяснить такие преобра-
зования можно лишь личной антипатией пере-
водчика к определенной нации. К слову, далее в 
переводе будут и иные свидетельства в пользу 
такого предположения. В данном предложении 
есть еще две (!) смысловые ошибки. 

– Behind him the claws came back to life, moving 
into operation again. The procession resumed, metal 
spheres moving through the gray ash with their loads. 
He could hear their treads scrabbling against the 
ground. He shuddered.” 

– За его спиной «когти» снова принялись за 
свою работу. 

Здесь переводчик без какой-либо очевидной 
причины опустил в переводе несколько предло-
жений. Между тем удаленные предложения до-
вольно важны для создания атмосферы и описа-
ния настороженного отношения людей к робо-
там, которые, по идее, должны быть их союзни-
ками. 

Рассмотрим еще один пример такого необос-
нованного сокращения исходного текста: 

– He wore a faded blue sweater, ragged with dirt, 
and short pants. His hair was long and matted. Brown 
hair. It hung over his face and around his ears. He held 
something in his arms. 

– Мальчик был одет в линялый синий свитер и 
короткие штанишки. В руках он что-то держал. 

При описании мальчика автор явно неслу-
чайно уделил столько внимания его волосам – 
возможно, для того чтобы придать больше дра-
матизма образу беспризорного ребенка, жертвы 
войны. 

– “Look.” The two Russians pulled him forward. 
“See. Hurry up.” 

Hendriks looked. And gasped. 
“See now? Now do you understand?” 
– Смотри, сукин сын! – оба азиата с яростью 

толкнули его вперед. – Да побыстрее. 

Хендрикс взглянул на останки ребенка, и горло 
его сжала судорога. 

– Ну что? Теперь ты понял, в чем дело? – до-
несся до него злорадный голос врага. 

И вновь мы видим слово «азиаты». Но это не 
самое главное – обратим внимание на добавле-
ния, которые переводчик зачем-то сделал для 
создания агрессивного образа «азиатов». Как 
следует из текста оригинала, автор рассказа ни-
чего подобного в виду не имел. Отдельно отме-
тим перевод слова “pulled” как «толкнули». 

– Klaus Epstain <…> Austrian. 
– Ли Сун Ча <...> Вьетнамец. 
И далее находим совсем не мотивированную 

трансформацию: персонаж «сменил» имя (на 
придуманное переводчиком), причем вместе с 
национальностью. 

Выводы. В данной статье мы в очередной раз 
затронули вопрос о необходимости обращать 
внимание обучающихся на нюансы профессио-
нального перевода. Использованный для этого 
материал как нельзя лучше иллюстрирует тезис 
о том, что знать иностранный язык и переводить 
с него – далеко не одно и то же. Произведениям 
Ф. Дика часто «не везет» с переводом на русский 
язык, и причины этого совершенно непонятны. 
Вполне естественно было бы встретить ошибки, 
вызванные вполне объяснимыми затруднения-
ми при переводе научно-фантастического про-
изведения: проблемы с пониманием и, соответ-
ственно, передачей выдуманных автором реалий, 
имен и т.д. Вместо этого мы видим ошибки, ни-
как не связанные со сложностью перевода фан-
тастической литературы – необоснованные до-
бавления, опущения, перестановки. Причем в 
одном предложении может быть несколько та-
ких ошибок и неточностей. Складывается ощу-
щение, что переводчик переводил совершенно 
иную версию рассказа. 

Однако ненужные добавления и опущения – 
это не главный недостаток работы переводчика 
данной повести. Хуже всего то, что он по одному 
ему известным причинам захотел придать обра-
зу некоторых людей совершенно определенную 
негативную идеологическую окраску. Таким об-
разом, он намеренно исказил смысл оригинала, 
привнеся в него аспекты, которых не было. В бы-
ту это называют «отсебятиной». Несомненно, это 
пагубно влияет на качество перевода.  
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Статья посвящена вопросам профессиональной готовности будущих учителей для работы с детьми мигрантов. 
Происходящие в современной российской школе изменения этнического состава учащихся определили обраще-
ние к анализу профессиональных задач, затруднений и профессиональных требований педагогов.  В качестве 
методологической идеи статьи выступает рассмотрение детей мигрантов как особой образовательной категории 
обучающихся, требующей владения специальными методами и технологиями педагогической деятельности. 
Областью применения результатов является педагогический процесс подготовки будущих учителей начальных 
классов в системе высшего профессионального педагогического образования. В настоящее время система обра-
зования недостаточно отвечает современной демографической ситуации в контексте поликультурного образо-
вания: существенное увеличение в школах числа детей мигрантов актуализирует изучение этнопедагогических 
компетенций учителя в поликультурной образовательной среде. Педагоги играют ключевую роль в процессе 
социальной адаптации ребенка из семьи мигрантов, однако проблема профессиональной подготовки учителей к 
работе с детьми мигрантов остается открытой. Выявленный этнопедагогический характер проблем, необходи-
мых знаний, специфика содержания деятельности представителей образовательных и управленческих структур 
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Введение. Интенсивные миграционные потоки 

в Россию представляют собой естественные про-
цессы глобализации, которые оказывают суще-
ственное влияние на социально-экономическое 
и демографическое положение внутри страны.  

Современное поликультурное пространство 
быстро меняется: масштаб миграции постоянно 
увеличивается. В государственном докладе о по-
ложении детей и семей, имеющих детей, в Рос-
сийской Федерации, опубликованном Минтру-
дом России, говорится о растущем количестве 
прибывающих несовершеннолетних мигрантов 
из числа стран СНГ (Таджикистан, Киргизия, Уз-
бекистан): «В числе въезжающих несовершенно-
летних мигрантов большинство традиционно 
прибывает из государств – участников СНГ – 
88,8% (2020 г. – 82,8%; 2019 г. – 69,5%) [3, с. 20].». 

Кроме того, в докладе указывается на ежегодное 
увеличение числа детей из семей мигрантов, по-
лучивших гражданство Российской Федерации 
[3, с. 22].  

Так, согласно официальной статистике, на 
начало 2022 года на территории Российской Фе-
дерации находилось 5,9 млн иностранных граж-
дан (-17,1% по сравнению с предыдущим перио-
дом), из которых 577 тыс. составляли дети ми-
грантов, большинство из которых являются 
гражданами Таджикистана (144,8 тыс. человек 
или 25,1%), Киргизии (91,1 тыс. человек или 
15,8%), Узбекистана (80,6 тыс. человек или 14%) 
и Украины (55,5 тыс. человек или 9,6%) [3;20].  

Российские миграционные маршруты выби-
рают преимущественно молодые трудовые ми-
гранты (в возрасте от 18 до 39 лет) из стран с так 
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называемой «далекой культурной и религиозной 
дистанцией» (Средней Азии – Узбекистан, Та-
джикистан, Киргизия; Закавказья – Армения, 
Грузия, Азербайджан) [10], поэтому основными 
проблемами как для самих мигрантов, так и 
принимающего общества, являются низкий уро-
вень либо отсутствие знаний русского языка и 
существенные культурные различия между при-
езжими иностранными гражданами и граждана-
ми России, проявление конфликтов различного 
характера[6;11;14]. По мнению исследователя 
В.С. Малахова, по мере отдаления от момента 
распада СССР культурные различия между граж-
данами России и постсоветских государств будут 
усиливаться [9].  

Тема миграционных потоков и принимаемых 
государством и обществом мер по социальной и 
культурной адаптации приезжающих людей к 
принимающему сообществу актуальна для всех 
территорий страны. В перспективе долгосрочно-
го социально-экономического прогноза разви-
тия Приволжского федерального округа предпо-
лагается, что территория будет иметь положи-
тельный прирост населения за счет миграции 
[13, с.302]. Являясь разнородным по националь-
ному и конфессиональному составу, Самарская 
область в настоящее время испытывает на себе 
значительный приток мигрантов, прибывающих 
в регион для осуществления своей трудовой дея-
тельности [8; 20].  

В настоящее время в Самарской области про-
слеживаются общероссийские тенденции – от-
мечается существенное увеличение миграцион-
ного прироста [8]. Он оказывает значительное 
влияние не только на национальный и конфес-
сиональный состав населения, но и на характер 
отношения внутри общества в целом.  

Для формирования педагогических компе-
тенций особую актуальность приобретает тот 
факт, что приток из зарубежных стран влияет на 
численность детей, постоянно проживающих в 
Российской Федерации. Так как большинство 
прибывающих несовершеннолетних детей ми-
грантов в Российскую Федерацию из числа стран 
СНГ (Таджикистан, Киргизия, Узбекистан), 
нарастающий характер потоков внешних ми-
грантов заставляет все системы, в том числе об-
разовательные, реагировать на изменяющуюся 
социально-демографическую ситуацию. Соглас-
но «Национальной доктрине образования в Рос-
сийской Федерации до 2025 года» и «Стратегии 
развития воспитания в Российской Федерации 
на период до 2025 года» целью системы россий-

ского образования является сохранение, распро-
странение, гармонизация национальных и этно-
культурных отношений, особенно в условиях 
современной школы [18].  

Актуальность изучения проблемы состоит 
также в том, что, по мнению Л.Л. Рыбаковского, 
и О.А. Таюновой, дети мигрантов представляют 
особый потенциал для России в качестве ком-
пенсации народонаселения, «который легче все-
го адаптировать и интегрировать через до-
школьные и школьные учреждения России, по-
тенциал еще не реализованных трудовых воз-
можностей, который в ближайшем будущем весь 
свой трудовой путь может пройти в РФ» [15; 16, 
с.64].  

В данных условиях особый интерес государ-
ства, гражданского общества и представителей 
научного сообщества сегодня вызывает пробле-
ма успешной адаптации детей мигрантов через 
систему российского образования, в процессе 
которой ведущая роль отводится педагогу.  

Методы исследования: анализ статистических 
данных, изучение и анализ специальной психо-
лого-педагогической литературы, структурно-
функциональный. 

История вопроса. Научным осмыслением 
вопросов подготовки педагогических кадров для 
работы в поликультурном образовательном 
пространстве занимаются современные 
исследователи Т.В. Болотина, И.А. Мишина [2] 
(формирование поликультурных компетенций 
педагогов); Л.А. Серикова, Д.Г. Нижегородов [17] 
(готовность к духовно-нравственному 
воспитанию). Особый интерес вызывают 
научные работы Е.В. Фалуниной [19], связанные 
с проблемами профессиональной подготовки 
будущих учителей к работе в пространстве 
современного образования с поликультурным 
содержанием. Педагогические проблемы, 
связанные с подготовкой учителей к работе с 
детьми мигрантов, рассмотрены в работах В.П. 
Борисенкова, О.В. Гукаленко [4]. Разработки 
моделей подготовки будущих учителей для 
работы с детьми мигрантов в поликультурном 
образовательном пространстве ведутся А.Г. 
Абсалямовой [1]. Вопросы подготовки педагогов 
к работе с детьми-мигрантами в 
дополнительном профессиональном 
образовании изучаются Т.Б. Ильиной [7]. 

Результаты исследования. Рассматриваемая в 
настоящем исследовании категория детей ми-
грантов является неустоявшейся в научной тер-
минологии. Анализ источников и литературы в 
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области гуманитарных наук позволяет говорить 
о том, что в настоящее время категория детей 
мигрантов четко не определена. В различных 
социологических, психологических и педагоги-
ческих исследованиях используются различные 
обозначения данной категории детей: дети-
мигранты, дети-иммигранты, дети из семей ми-
грантов, дети из семей международных мигран-
тов, дети-иностранцы, дети, живущие не в той 
стране, в которой они родились, нерусскоязыч-
ные дети, инофоны, билингвы, дети-неграждане 
и др. При определении детей мигрантов как осо-
бой социально-педагогической категории связь с 
наличием (отсутствием) гражданства Российской 
Федерации не является таким важным условием, 
как, например, миграционная история семьи. 
Дети мигрантов – не всегда дети, не имеющие 
гражданства [11, с. 307]. 

Необходимо принимать во внимание тот 
факт, что значительная доля детей из семей ми-
грантов уже являются гражданами Российской 
Федерации, поэтому официальной статистикой в 
системе образования они не охватываются, так 
как не являются несовершеннолетними ино-
странными гражданами. Однако эта категория 
детей из семей мигрантов также имеет некото-
рые педагогические проблемы и образователь-
ные потребности при обучении в российских 
школах. 

Анализ социологической, психологической и 
педагогической научной литературы позволил 
выделить различные современные методологи-
ческие подходы к изучению проблематики детей 
мигрантов, как особой социально-
педагогической реальности: общностный, пси-
холого-педагогический, языковой, правовой и 
др.  

Категория «дети мигрантов» в рамках общ-
ностного подхода (В.П. Засыпкин, Г.Е. Зборов-
ский, Е.А. Шуклина; Д.А. Александров, В.А. Ива-
нюшина, Е.В. Казарцева) рассматривается как 
единая совокупность детей в возрасте до 18 лет, 
отвечающая следующим критериям [5]:  

1) прибытие семьи ребенка в Россию из стран 
ближнего и дальнего зарубежья; 

2) время проживания ребенка в России не бо-
лее 10 лет; 

3) иноэтничность ребенка (русский язык не 
является для учащегося родным). 

Социальная и культурная адаптация и инте-
грация детей мигрантов является важной соци-

ально-педагогической задачей, которая в пер-
спективе может дать положительный социаль-
ный эффект. Системно организованные меро-
приятия, в том числе в образовательной среде, 
направленные на работу с детьми иностранных 
граждан, позволяют сформировать их личности 
в системе координат российских духовно-
нравственных ценностей.  

Однако содействие адаптации детей мигран-
тов требует учета основных особенностей этой 
целевой группы.  

В приказе Минтруда России №544н от 
18.10.2013 г. среди обязательных умений и 
знаний к педагогам предъявляется ряд 
требований по работе в поликультурной среде, с 
различными контингентами учащихся, в т.ч. с 
детьми мигрантов [12]. Данные обучающиеся 
имеют как особые образовательные 
потребности, так и образовательные проблемы, 
которые решаются путем формирования 
дополнительных педагогических компетенций у 
будущих учителей. У педагогов должны 
формироваться необходимые умения по 
использованию и апробированию специальных 
подходов к обучению школьников, для которых 
русский язык не является родным, в т.ч. детей 
мигрантов.  

Важно подчеркнуть, что в детской среде 
практически невозможны межнациональные 
конфликты, так как при взаимодействии друг с 
другом такая характеристика, как национальная 
принадлежность, крайне редко является для де-
тей сколько-нибудь значимой. Тем не менее, эта 
проблема может актуализироваться под влияни-
ем различных общественных институтов, в том 
числе средств массовой информации.  

Данная ситуация также диктует необходи-
мость владения педагогами и специалистами, 
работающими с детьми компетенциями по пре-
дупреждению конфликтов и происшествий с 
участием обучающихся на почве межнациональ-
ных отношений. 

Процессы организации превентивной дея-
тельности в целях предупреждения конфликтов 
на почве межнациональных отношений в 
школьной среде, обеспечения адаптации и инте-
грации детей мигрантов в системе образования, 
проведения просветительских мероприятий для 
детей-мигрантов и их родителей по профилак-
тике возникновения конфликтов и правилам по-
ведения в них, актуализируют проблему профес-
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сиональной готовности учителей к работе в дан-
ном направлении.  

Безусловно, главной задачей педагога являет-
ся обучение государственному (русскому) языку 
как неродному для детей из разных языковых 
групп. Новыми задачами учителей, обусловлен-
ными включением детей мигрантов в россий-
ский образовательный процесс, являются воспи-
тание у них уважения к нормам и традициям 
принимающей стороны, освоение ими сложив-
шихся традиционных и современных культур-
ных моделей взаимодействия со сверстниками, 
и в целом обозначает как педагогическую задачу 
по формированию культуры межнациональных 
отношений среди детей.  

Не менее важной составляющей работы учи-
теля с детьми мигрантов является изначальное 
закладывание в детях мигрантов российского 
самосознания и идентичности, целенаправлен-
ной деятельности учителей по формированию 
гражданской идентичности у этих детей. Такая 
целенаправленная деятельность педагога, по 
мнению названных исследователей, может спо-
собствовать нивелированию проявлений нацио-
нализма, религиозного экстремизма, этносепа-
ратизма, а также внутригосударственных кон-
фликтов на фоне мигрантофобии [21].   

Вместе с тем проблема дидактических усло-
вий подготовки учителей начальных классов для 
работы с детьми мигрантов в учреждениях выс-
шего профессионального образования, ещё не 
являлась предметом самостоятельного научного 
изучения. Дефицит педагогических исследова-
ний, направленных на изучение готовности пе-
дагогов к работе с детьми мигрантов, сделал по-

иск механизмов её реализации актуальным 
именно в современных условиях.  

Выводы. Сориентироваться и выстроить тра-
екторию профессионального совершенствования 
в условиях поликультурного образовательного 
пространства можно при условии развития сле-
дующих профессионально важных качеств педа-
гога: профессиональной направленности, эмпа-
тии, рефлексии, толерантности, волевого само-
контроля. Проблема набора профессионально 
важных качеств педагога в поликультурном об-
разовательном пространстве – это проблема 
признания значимости тех или иных качеств для 
успешности деятельности в образовательной 
среде современной школы.  

Выявленный этнопедагогический характер 
проблем, необходимых знаний и специфики со-
держания педагогической деятельности учите-
лей при работе с детьми мигрантов позволяет 
сделать вывод о необходимости формирования 
этнопедагогических компетенций педагогов для 
работы в современной отечественной школе. 

Тема миграции не только системна для со-
временного общества, но и интегративна по сво-
ей природе. В ней тесным образом взаимосвяза-
ны разнообразные аспекты исследования обще-
ственной жизни: педагогические, культурные, 
духовные, политические, идеологические, соци-
альные, экономические и др. В силу этого про-
блема миграции носит не только педагогиче-
ский, но и междисциплинарный характер. 

Таким образом, формирование педагогиче-
ских компетенций учителей, работающих с 
детьми мигрантов, не только педагогическая, но 
и социальная, общественно-политическая про-
блема.  
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The article is devoted to the competence of future teachers to work with migrant children. The changes in the ethnic 
composition of students taking place in the modern Russian school determined the appeal to the analysis of profession-
al tasks, difficulties and professional requirements of teachers. The methodological idea of the article is the considera-
tion of migrant children as a special educational category of students requiring special methods and technologies of 
pedagogical activity. The area of application of the results is the pedagogical process of training future primary school 
teachers in the system of higher professional pedagogical education. Currently, the education system does not ade-
quately meet the current demographic situation in the context of multicultural education: a significant increase in the 
number of migrant children in schools actualizes the study of ethno-pedagogical competencies of teachers in a multi-
cultural educational environment. Teachers play a key role in the process of social adaptation of a child from a migrant 
family, but the problem of professional training of teachers to work with migrant children remains open. The revealed 
ethno-pedagogical nature of the problems, the necessary knowledge, the specifics of the content of the activity in solv-
ing the tasks of educational, socio-psychological and cultural adaptation of migrant children allowed us to conclude that 
the result of training teachers to work with migrant children is the formation of their ethno-pedagogical competence.  
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В настоящее время важной задачей в системе российского образования выступает модернизация образователь-
ного процесса, направленная на развитие воспитательного компонента обучения подрастающего поколения и 
молодежи, где конструктивное взаимодействие всех его субъектов приобретает наибольшее значение. В данной 
статье особое внимание уделяется вопросам формирования готовности всех субъектов образовательного учре-
ждения к взаимодействию друг с другом, результатом которого выступает не только личностное развитие обуча-
ющихся, но и гармонизация межличностных отношений, взаимопонимание взаимодействующих в образователь-
ной среде сторон и улучшение общества. В рамках прохождения производственной (педагогической) практики 
студентами Самарского государственного социально-педагогического университета были разработаны и внед-
рены в учебно-воспитательный процесс образовательного учреждения мероприятия, направленные на развитие 
плодотворного сотрудничества между всеми ее участниками. Конструктивное взаимодействие участников обра-
зовательной организации строилось с учетом создания необходимых условий (нормативно-правовых, информа-
ционных, стимулирующих, прогностическо-деятельностных), включая основные его компоненты (мотивацион-
ный, когнитивно-деятельностный, оценочный), направленные на получение желаемого результата. Для решения 
обозначенных задач был проведен ряд мероприятий, направленных на повышение интереса субъектов образова-
тельного процесса к вопросам воспитания духовно-нравственной личности обучающегося, формирование ответ-
ственности перед семьей в частности и обществом в целом.  
Ключевые слова: готовность, образовательная организация, конструктивные взаимоотношения, взаимопонима-
ние, структурные компоненты взаимодействия, обучающиеся, субъекты образовательного процесса. 
DOI: 10.37313/2413-9645-2023-25-90-17-23 
 

Введение. В современном мире особое внима-
ние общественности привлекают вопросы взаи-
модействия семьи с субъектами образователь-
ного процесса, ее участия в развитии личности 
подрастающего поколения. Общеизвестно, что 
семья, выступая институтом воспитания детей и 
подростков, предоставляет им возможность не 
только адаптироваться к реалиям сегодняшнего 
дня, но и получить определенный опыт преодо-
ления жизненных трудностей. По мнению многих 
исследователей (Ю.П. Азарова, Т.М. Кожановой, 
П.А. Сорокина и др.), семья является «основным 
носителем культурных образцов, наследуемых из 
поколения в поколение, а также необходимым 

условием социализации личности: в семье чело-
век обучается социальным ролям, получает ос-
новы образования, навыки поведения» [5]. 

Согласно ст. 1 Семейного кодекса Российской 
Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 
19.12.2022), «семья, материнство, отцовство и 
детство в Российской Федерации находятся под 
защитой государства» [12]. Особое внимание в 
данном законодательном документе уделяется 
вопросам укрепления семейных отношений, ко-
торое возможно на основе формирования чувств 
любви, уважения и ответственности у каждого его 
участника. 

Стоит отметить, что одной из социальных за-
дач семьи выступает создание необходимых 
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условий для адекватного взаимодействия ре-
бенка с обществом, формируя тем самым у него 
ценностные ориентации и духовно-нравствен-
ные основы развития личности. Кроме того, се-
мья выступает фундаментом личностного разви-
тия подрастающего поколения, в результате ко-
торого происходит его дальнейшее духовно-
нравственное становление, формирование необ-
ходимых норм и правил поведения в обществе, 
совершенствование форм суждения и общения с 
окружающими людьми и др. Таким образом, се-
мья выступает жизнеутверждающей воспита-
тельной основой формирования личности ре-
бенка, с учетом имеющегося у нее житейского 
опыта и мудрости. 

Многочисленные исследования ученых (Я.А. 
Коменского [6], И.Г. Песталоцци [10], К.Д. Ушин-
ского [13] и др.) в области взаимоотношений де-
тей с родителями, проводимые на протяжении 
долгого времени, продемонстрировали значи-
мость семьи в воспитании подрастающего поко-
ления, обозначили роль семейных отношений в 
развитии личности ребенка, выявили стратегиче-
ские направления семейного воспитания.   

Особую значимость семья приобретает для де-
тей школьного возраста в период их интенсив-
ного интеллектуального и физического развития, 
выступая в большей мере значимым институтом 
воспитания. Взаимодействуя с образователь-
ными организациями, родители, как правило, 
становятся субъектами образовательного про-
цесса, которые наравне со всеми (руководством 
образовательного учреждения, учителями, обу-
чающимися и др.) принимают активное участие в 
организации гармоничных взаимоотношений 
своих детей в обществе. Поэтому насколько будет 
развито у родителей конструктивное общение с 
детьми, настолько эффективно будет развиваться 
их взаимопонимание и взаимоподдержка, спо-
собствующие в дальнейшем повышению у обуча-
ющихся интереса к учебно-воспитательному про-
цессу.  

История вопроса. В современных условиях ор-
ганизации образовательного процесса взаимо-
действие учителей и родителей происходит через 
обучающегося с целью воздействия на его семью, 
где он является важным субъектом их конструк-
тивных взаимоотношений. Стоит отметить, что 
такая форма сотрудничества способствует разви-
тию отношений между преподавателями образо-
вательного учреждения и семьей обучающегося, 

направленных на формирование у родителей от-
ветственного отношения к воспитанию ребенка, 
его личностному становлению. Кроме того, бла-
годаря эффективному взаимодействию всех 
участников образовательного процесса, происхо-
дит активизация воспитательных умений роди-
телей с учетом специфики индивидуального раз-
вития ребенка.  

Согласно многочисленным исследованиям 
ученых (В.К. Котырло, С.А. Ладывир и др.), благо-
приятное взаимодействие субъектов образова-
тельного процесса возможно при «взаимных 
установках семьи и образовательного учрежде-
ния» [8]. Стоит отметить, что для родителей особо 
необходима профессиональная поддержка педа-
гога в вопросах воспитания и обучениях их ре-
бенка, тактичное отношение к нему как лично-
сти, в то время как для учителя важны доверие и 
понимание семьи, воспитывающей детей.  

В конце XX в. особое внимание уделялось во-
просам общественного и семейного воспитания, 
где превалировала система «школа-семья-обще-
ственность». В многочисленных трудах ученых 
(Н.А. Андреева, Т.А. Березина, А.М. Низовой, Г.И. 
Легенького, Н.П. Харитоновой и др.) нашли отра-
жение такие понятия, как «педагогическое про-
свещение», «взаимодействие семейного и обще-
ственного воспитания» и др., которые раскры-
вали всю значимость детско-родительских отно-
шений в условиях общественного образования.  

В свою очередь Л.И. Божович [1], Л.С. Выгот-
ский [2], В.С. Мухина [7] и др. в развитии личности 
ребенка обращают особое внимание на ее соци-
альный опыт, в результате которого происходит 
не только получение отдельных знаний и умений, 
но и формирование определенных способностей. 
В период такого становления личности ребенка 
особо «важна гармонизация семейных отноше-
ний, преемственность и взаимодействие между 
образовательными организациями и родите-
лями» [14].  

В современной системе обучения подрастаю-
щего поколения выбор форм взаимодействия об-
разовательных организаций с семьями обучаю-
щихся является основополагающим в эффектив-
ной работе по развитию их личности. По мнению 
В.П. Дубровой, О.Л. Зверевой и др., «существую-
щие формы работы с детьми не удовлетворяют 
многих родителей и малоэффективны» [3, 4]. Дан-
ная проблема возникает, по утверждению Е.П. 
Арнаутовой, О.Л. Зверевой, В.М. Ивановой и др., 
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из-за отсутствия готовности учителей конструк-
тивно взаимодействовать с родителями, нахо-
дить с ними общие решения в организации про-
цесса воспитания и становления личности детей. 
Учеными было доказано, что привлечение семьи 
в учебно-воспитательный процесс образователь-
ного учреждения с целью решения вопросов вос-
питания ребенка во многом зависит от инициа-
тивы его руководства и педагогического коллек-
тива. 

В Толковом словаре русского языка понятие 
«конструктивный» трактуется, как «создающий 
основу для дальнейшей работы» [9], в том числе и 
взаимодействия, которое представляет собой, по 
мнению А.В. Петровского, М.Т. Ярошевского и 
др., «составную часть общения» [11]. Кроме того, 
авторы уделяют особое внимание тому, что в про-
цессе деятельностного (конструктивного) взаи-
модействия происходит развитие личности и ее 
индивидуальных способностей.  

Необходимо заметить, что включение родите-
лей в образовательное взаимодействие с учите-
лями будет проходить более эффективно при со-
блюдении ряда условий, среди которых: 

- нормативно-правовые, основанные на со-
блюдении интересов взаимодействующих сторон 
в соответствии с законодательной базой различ-
ного уровня (федеральной, региональной, ло-
кальной), договорами сотрудничества, регламен-
тирующими права и обязанности сторон; 

- информационные, предоставляющие воз-
можность родителям быть в курсе происходящих 
в образовательной организации событий, в кото-
рых их ребенок принимает активное участие; 

- стимулирующие, предполагающие формиро-
вание интереса и потребности субъектов образо-
вательного процесса к результативному благо-
приятному взаимодействию; 

- прогностическо-деятельностные, направ-
ленные на планирование и реализацию совмест-
ной согласованной деятельности в учебно-воспи-
тательном процессе образовательной организа-
ции с целью развития интересов и личности де-
тей. 

Все вышеизложенное нашло отражение в про-
фессиональном обучении студентов Самарского 
государственного социально-педагогического 
университета (СГСПУ), где вопросы конструктив-
ного взаимодействия всех участников образова-
тельного процесса более подробно изучались в 
ряде профессиональных дисциплин, таких как: 
«Основы организации здоровьесберегающего об-

разовательного процесса», «Духовно-нравствен-
ное воспитание учащихся», «Проектирование об-
разовательного процесса», «Проблемы коммуни-
кации в молодежной среде», «Психология меж-
личностных отношений и основы конфликтоло-
гии», «Проблемы молодой семьи», «Психология 
семьи с основами семейного консультирования», 
«Работа с молодежью, находящейся в трудной 
жизненной ситуации», «Самоопределение и про-
фессиональная ориентация учащейся молодежи» 
и др. Кроме того, воспитательный компонент в 
обучении подрастающего поколения, рассматри-
ваемый в каждой из этих дисциплин, предусмат-
ривал непосредственное участие всех субъектов 
образовательного процесса, в том числе родите-
лей обучающихся, в формировании духовного и 
интеллектуального потенциала их личности.  

Целью исследования является обоснование 
эффективности организации студентами педаго-
гического университета учебно-воспитательного 
процесса, направленного на формирование го-
товности субъектов образовательного процесса к 
конструктивному взаимодействию. 

Методы и материалы исследования. В процессе 
производственной (педагогической) практики, 
предусмотренной в рамках обучения студентов-
бакалавров направления подготовки 44.03.05 Пе-
дагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки) ФГБОУ ВО «Самарский государ-
ственный социально-педагогический универси-
тет», будущим педагогам была предоставлена 
возможность принять участие в организации 
конструктивного взаимодействия между всеми 
участниками общеобразовательной организа-
ции, выявить уровень их сотрудничества. Особое 
внимание студентов-практикантов было обра-
щено на взаимодействие членов семьи обучаю-
щихся с преподавательским составом образова-
тельной организации. Педагогическая практика 
студентов педагогического вуза проводилась на 
базе муниципального бюджетного общеобразо-
вательного учреждения «Школа № 26» г.о. Са-
мара, где были задействованы обучающиеся (264 
чел.), учителя (18 чел.), родители (315 чел.) в те-
чение некоторого времени. Исходя из обозначен-
ной цели исследования, были обозначены задачи, 
позволяющие сформировать готовность субъек-
тов образовательного процесса к конструктив-
ному взаимодействию между собой, среди кото-
рых: 

а) обозначить структурные компоненты сов-
местного взаимодействия; 
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б) разработать план совместной деятельности 
по улучшению учебно-воспитательного про-
цесса; 

в) проанализировать полученный результат 
такого взаимодействия. 

Стоит отметить, что в процессе такого взаимо-
действия были обозначены основные компо-
ненты (мотивационный, когнитивно-деятель-
ностный, оценочный), составляющие динамиче-
скую структуру достижения желаемого резуль-
тата. 

 
Таб. 1. Структурные компоненты конструктивного взаимодействия субъектов образовательного про-

цесса (Structural components of constructive interaction of subjects of the educational process) 
 

Компоненты Показатели 
Мотивацион-
ный 

Целеполагание, побуждение, ценностное отношение, образовательная и социаль-
ная мотивация, ответственность, мотивационный потенциал, чувство долга.  

Когнитивно-
деятельност-
ный 

Знания об конструктивном взаимодействии, согласованности и координации 
действий; умения организовать познавательную деятельность, управлять дей-
ствиями, проводить анализ, осуществлять деятельность и др. 

Оценочный Самооценка, самоанализ, саморазвитие, самоактуализация, взаимопонимание, 
взаимоподдержка, эмпатия и др.  

 
Динамическая структура конструктивного 

взаимодействия всех субъектов образователь-
ного процесса, включающая взаимосвязанные 
компоненты, демонстрирует последовательный 
процесс проектирования и реализации образова-
тельных задач в соответствии с получением опти-
мального результата. 

Исходя из обозначенных выше структурных 
компонентов конструктивного взаимодействия 
субъектов образовательной организации, был 
предложен план совместной деятельности по 
улучшению ее учебно-воспитательного процесса. 
Среди основных мероприятий, направленных на 
улучшение взаимопонимания, взаимодействия и 
взаимовлияния всех участников образователь-
ного процесса, были обозначены следующие: от-
крытые тематические мероприятия по предме-
там, совместные экскурсии и поездки, родитель-
ские собрания, классные часы, проектная дея-
тельность, викторины, олимпиады, форумы, кон-
ференции, «Разговоры о важном», общешколь-
ные мероприятия, конкурсы и др. 

В соответствии с целью и задачами были обо-
значены следующие этапы проведения исследо-
вания: констатирующий, предусматривающий 
определение мотивационного компонента готов-
ности субъектов образовательного процесса к 
конструктивному взаимодействию; формирую-
щий, в рамках которого осуществлялась реализа-
ция когнитивно-деятельностного компонента 
совместного взаимодействия родителей, детей и 

педагогов в условиях образовательной организа-
ции; итоговый, демонстрирующий полученные 
результаты и определяющий дальнейшие дей-
ствия по их улучшению. 

На начальном этапе экспериментального ис-
следования студентами вуза была разработана 
анкета, состоящая из двадцати пяти вопросов, 
раскрывающих отношение респондентов к вза-
имному сотрудничеству внутри образователь-
ного процесса. В результате проведенного сту-
дентами-практикантами анкетирования было 
выявлено, что родители проявляют небольшой 
интерес к взаимодействию с учителями с целью 
общего развития личности ребенка. Исходя из 
этого, студентами было предложено респонден-
там экспериментальной группы принимать более 
активное участие в жизни детей с учетом разра-
ботанного ранее плана совместных мероприятий.  

На втором этапе экспериментальной работы 
будущими специалистами был подобран диагно-
стический материал, раскрывающий личностные 
характеристики, коммуникативно-организатор-
ские способности родителей, формируя у них тем 
самым готовность к конструктивному взаимо-
действию с образовательной организацией. 

Результаты исследования. В ходе исследова-
ния практикантами было выявлено, что в про-
цессе активного участия семьи в учебно-воспита-
тельном процессе детей происходит повышение 
уровня готовности родителей к конструктивному 
взаимодействию с образовательной организа-
цией. Так, на 28% увеличилось число родителей, 
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проявляющих интерес к обучению детей в школе, 
на 32% увеличилось число родителей, оказываю-
щих поддержку учителям в плане воспитания де-
тей. С целью поддержки детских коллективов и 
демонстрации собственного примера большин-
ство родителей принимали активное участие в 
различных общешкольных мероприятиях (спар-

такиадах, тематических праздниках, соревнова-
ниях, экскурсиях и др.). Кроме того, на 48% уве-
личилось число родителей, способных находить 
конструктивные пути решения школьных вопро-
сов, у 32% - повысился интерес к организации 
совместной деятельности с учителями по улуч-
шению воспитательного процесса детей (рис. 1-
2).  

 
Рис. 1. Результаты начального этапа эксперимента (Results of the initial stage of the experiment) 
 

 

Рис. 2. Результаты итогового этапа эксперимента (Results of the final stage of the experiment) 
 

 

 
Выводы. Таким образом, создание в образова-

тельном учреждении необходимых организаци-
онно-педагогических условий способствует эф-

фективному развитию конструктивного взаимо-
действия всех субъектов учебно-воспитательного 
процесса, повышая тем самым уровень воспита-
ния и обучения детей.  
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В статье раскрывается значимость ресурсного обеспечения образовательной деятельности в контексте насыще-
ния легкой промышленности кадрами необходимой квалификации, а также развития многоуровневой системы 
подготовки отраслевых кадров. Авторами оценивается текущая ситуация на рынке труда легкой промышленно-
сти, а также меры, принимаемые на уровне государства по снижению дефицита отраслевых кадров. Вместе с тем 
авторы приходят к выводу, что «импорт» специалистов из стран СНГ и дальнего зарубежья не сможет в должной 
мере закрыть потребности легкой промышленности в соответствующих кадрах.  
Рассматриваются задачи, которые поставлены на федеральном уровне, в частности, речь идет об обеспечении 
технологического суверенитета страны и роли государства, образовательных организаций и промышленных 
предприятий в решении поставленной задачи. Проведена оценка опыта ресурсного обеспечения государством 
образовательных программ среднего профессионального образования в рамках федерального проекта «Профес-
сионалитет», а также нововведений в налоговое законодательство, позволяющих работодателям, безвозмездно 
передающим оборудование образовательным организациям, получить значительные преференции. Это позво-
лило сделать вывод о том, что такая практика может получить результативное развитие при формировании таких 
педагогических систем, которые позволяют осуществлять интенсивную подготовку отраслевых кадров на всех 
уровнях образования в соответствии согласованными образовательными целями обучающихся, а также целями 
государства и отраслевых предприятий. 
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Введение. Текущий уровень геополитической 

нестабильности, объявленные санкционные 
меры со стороны ряда недружественных госу-
дарств в отношении нашей страны и уход запад-
ных предприятий с рынка товаров народного по-
требления России – все это вызвало разнонаправ-
ленные эффекты во всех отраслях промышленно-
сти. С одной стороны, резкий уход западных 
брендов спровоцировал рост товарного дефицита 
по ряду позиций, в том числе и в ключевых 

сферах экономики. С другой стороны, в течение 
2022 г. отечественным предприятиям удалось су-
щественно нарастить объемы производства и 
значительно сократить возникший товарный де-
фицит. Следует отметить, что обозначенные 
выше факторы привели к тому, что в течение 2022 
г. предприятия испытывали сильнейший кадро-
вый голод. Несмотря на проведенную оптимиза-
цию производственных процессов и корректи-
ровку режима работы предприятий, к началу 2023 
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г. ситуация с дефицитом отраслевых кадров еще 
более усугубилась. В частности, на предприятиях 
легкой промышленности кадровый дефицит до-
стиг критического уровня. Несмотря на предпри-
нимаемые Правительством России меры по при-
влечению швей из стран СНГ, уже рассматрива-
ются варианты по насыщению предприятий лег-
кой промышленности кадрами из дальнего зару-
бежья [10]. 

Учитывая стратегическую значимость пред-
приятий легкой промышленности для сектора 
гражданского потребления, а также в условиях 
растущих потребностей армии в новых образцах 
обмундирования, защитных материалах и това-
рах двойного назначения, производимыми пред-
приятиями легкой промышленности, вопрос ин-
тенсивной подготовки отраслевых кадров с уче-
том требований государства и общества стано-
вится исключительно важной задачей.  

Следует отметить, что поставленная прези-
дентом Российской Федерации В.В. Путиным за-
дача по достижению технологического суверени-
тета не может быть решена без глубокой интегра-
ции образования, науки и промышленности [7, 
19]. Интенсивная подготовка квалифицирован-
ных кадров для предприятий отрасли возможна 
не только тогда, когда работодатель участвует в 
проектировании образовательных программ, но 
и в практической подготовке обучающихся, на 
том промышленном оборудовании, которое бу-
дет подобрано будущим работодателем в целях 
реализации конкретной образовательной про-
граммы. 

Подчеркнем, что интенсивная и результатив-
ная подготовка квалифицированных кадров для 
легкой промышленности возможна на базе такой 
образовательной организации, которая по своей 
структуре и ресурсному обеспечению является 
многоуровневым образовательным комплексом, 
т.е. в рамках которой создана такая педагогиче-
ская система, которая способна осуществлять 
подготовку кадров в интересах государства и об-
щества на всех уровнях образования. Авторами 
предлагается рассмотреть значение ресурсного 
обеспечения образовательной деятельности (пе-
дагогической системы) в контексте развития воз-
можностей многоуровневой системы подготовки 
кадров для легкой промышленности в связке «ра-
ботодатель-образовательная организация».  

История вопроса. В настоящее время суще-
ствуют различные определения термина «педаго-
гическая система», а также подходы к его содер-
жательному описанию, вместе с тем, С.М. 

Головлевой [8], на наш взгляд, сделана удачная 
попытка систематизировать представления о пе-
дагогических системах. В контексте ресурсного 
обеспечения следует отменить работу В.П. Бес-
палько [5], где он указывает на значимость техни-
ческих средств обучения для обеспечения полно-
ценного функционирования педагогической си-
стемы. Данный подход просматривается и в дру-
гих работах [15, 16, 17]. Вместе с тем, на наш 
взгляд, следует учитывать мнение П. Бланта [27]: 
наличие ресурсов не гарантирует эффективность 
подготовки кадров, и особая роль отводится орга-
низации (администрированию) процессов в пе-
дагогической системе. 

Вопросы ресурсного обеспечения образова-
тельной деятельности на уровне системы образо-
вания закреплены в статье 19 Федерального за-
кона «Об образовании в Российской Федерации» 
[24], значительный вклад в раскрытие проблемы 
ресурсного обеспечения на системном уровне 
сделали И.М. Айзинова, Д.В. Бочков, К.Ю. Карапе-
тян, Е.А. Пастухова [1, 6, 11, 18]. 

Значение ресурсного обеспечения образова-
тельной деятельности на отдельных ее уровнях и 
с точки зрения инклюзивного образования рас-
смотрено в работах М.Е. Байковой, И.Ф. Слепцо-
вой, Д.В. Кузнецовой, М.М. Семаго [4, 13, 14, 21]. 

Правовые вопросы ресурсного обеспечения 
образовательной деятельности в условиях инте-
грации образования, науки и промышленности 
затронуты в трудах А.А. Харина [25, 26]. 

Современным тенденциям в отраслях легкой 
промышленности, проблемам качества, а также 
ресурсных ограничений при подготовке отрасле-
вых кадров посвящены работы Ю.А. Антохиной, 
С.А. Леонова, Т.И. Леоновой, С.А. Рогожина, Е.А. 
Горбашко, Е.Д. Малевской-Малевич и др. [2, 3, 9, 
20, 28]. 

Анализ научных источников показал, что в це-
лом вопрос ресурсного обеспечения образова-
тельной деятельности достаточно хорошо изу-
чен. Вместе с тем научный поиск показал, что в 
последние годы практически не появляется ра-
бот, посвященных ресурсному обеспечению мно-
гоуровневых образовательных комплексов (про-
грамм), и особенно в контексте отраслевой при-
вязки. Современные реалии требуют поиска но-
вых форм организации взаимодействия образо-
вательных организаций и работодателей, а также 
ресурсного обеспечения педагогического про-
цесса для достижения главной задачи – подго-
товки высококвалифицированных кадров для 
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легкой промышленности, что и обусловило под-
готовку настоящей работы. 

Методы исследования: контент-анализ, мони-
торинг научных источников, законодательства в 
сфере образования и промышленности.  

Результаты исследования. Первоочередной за-
дачей для образовательных организаций выс-
шего и среднего профессионального образования 
является обеспечение высокого уровня подго-
товки будущих специалистов различных отрас-
лей и сфер экономики России. Понятие качества 
образования закреплено в Федеральном законе 
«Об образовании в Российской Федерации» на 
уровне определения (п. 29 ст. 2). Вместе с тем, об-
разовательные организации должны развивать 
внутреннюю систему оценки качества образова-
ния, которая осуществляется с привлечением ра-
ботодателей (их объединений), иных юридиче-
ских и (или) физических лиц. Также важна роль 
работодателей и их объединений при проектиро-
вании и разработке образовательных программ, 
что закреплено в «Методических рекомендациях 
по разработке основных профессиональных об-
разовательных программ и дополнительных про-
фессиональных программ с учетом соответству-
ющих профессиональных стандартов» Минобр-
науки России [12, 24].  

Президент России В.В. Путин в ходе церемо-
нии вручения премий молодым ученым в области 
науки и инноваций за 2022 г. отметил, что за ко-
роткий срок России предстоит создать или выве-
сти на новый уровень собственные критически 
важные технологии практически во всех отраслях 
промышленности, чтобы обеспечить технологи-
ческий суверенитет страны. 

Как отмечалось ранее, многие отрасли про-
мышленности, в т.ч. приоритетные столкнулись 
со значительным дефицитом кадров. Таким об-
разом, все более возрастает роль образователь-
ных организаций по ускоренному насыщению от-
раслей промышленности высококвалифициро-
ванными кадрами, чего, безусловно, нельзя сде-
лать в отрыве от работодателей и их объедине-
ний. Данный подход находит поддержку на госу-
дарственном уровне. Так, по итогам заседания 
Совета по стратегическому развитию и нацио-
нальным проектам, состоявшегося 18 июля 2022 
г. главой государства В.В. Путиным был опреде-
лен перечень поручений, в частности, Правитель-
ству было поручено обеспечить разработку пред-
ложений по реализации комплекса мер, 

направленных на повышение привлекательности 
инженерно-технических профессий, а также при-
нять меры, направленные на поэтапное увеличе-
ние финансирования для подготовки кадров в об-
ласти инженерного дела, технологий и техниче-
ских наук, информационно-коммуникационных 
технологий, информационной безопасности и 
компьютерных наук [19]. Таким образом, наряду 
с планируемым увеличением контрольных цифр 
приема, в т.ч. и для подготовки специалистов лег-
кой промышленности – швей, конструкторов-мо-
дельеров, технологов и т.д., должны быть запла-
нированы мероприятия по популяризации рабо-
чих профессий отрасли и образовательных про-
грамм высшего образования, что позволит при-
влечь молодежь в образовательные организации 
на образовательные программы УГСНП «Техно-
логии легкой промышленности.», а в последствии 
и на предприятия. 

В День российской науки Президент России 
Владимир Путин провел заседание Совета по 
науке и образованию. На нем были затронуты во-
просы реализации стратегических инициатив в 
научно-технической сфере. В частности, Ми-
нистр науки и высшего образования РФ В.Н. 
Фальков в своем выступлении отметил значи-
мость формирования государственного задания с 
учетом текущих и перспективных потребностей 
предприятий реального сектора экономики [7]. 

Таким образом, значение интеграции науки, 
образования и промышленности сложно пере-
оценить в контексте обеспечения технологиче-
ского суверенитета страны. Рассматривая регио-
нальную составляющую, следует отметить, что на 
территории Санкт-Петербурга уже существует 
подобная практика, когда в рамках федерального 
проекта «Профессионалитет» в 2022 г. был создан 
кластер легкой промышленности Санкт-Петер-
бурга, объединивший в себе ряд отраслевых рабо-
тодателей (АО «Производственно-технологиче-
ская компания «Модерам», ООО «Фабрика не-
стандартной обуви «Меркурий», ООО «Кожгалан-
терейная фабрика «Альянс», ООО «Орто-Техно-
логии» и ООО «Рассвет») и ФГБОУ ВО «Санкт-Пе-
тербургский государственный университет про-
мышленных технологий и дизайна», реализую-
щую образовательные программы среднего про-
фессионального образования. Фактически был 
создан образовательно-производственный кла-
стер с усилением связи «колледж — работода-
тель», а также были существенно расширены 
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возможности работодателя в контексте его лиди-
рующей роли в проектировании образовательной 
программ и подборе материально-технического 
оснащения для ее эффективной реализации в ин-
тересах предприятий кластера (отрасли). Следует 
отметить, что в рамках данного проекта предпо-
лагалось получение гранта в форме субсидии из 
федерального бюджета на закупку передовых об-
разцов техники для учебных целей – практиче-
ской подготовки, осуществляемой (в том числе) 
представителями предприятий кластера. Подоб-
ная практика позволяет интенсифицировать под-
готовку отраслевых кадров с учетом потребно-
стей рынка труда в специалистах, квалификация 
которых отвечает современному и перспектив-
ному уровню развития техники и технологий. 
Считаем такую практику положительной и до-
стойной применения и на других уровнях образо-
вания [22]. 

В конце 2022 г. был принят Федеральный закон 
«О внесении изменений в статью 286-1 части вто-
рой Налогового кодекса Российской Федерации». 
Согласно настоящему закону, юридическое лицо, 
безвозмездно передающее образовательной ор-
ганизации имущество (включая денежные сред-
ства), для реализации образовательных про-
грамм, имеющих государственную аккредита-
цию, имеет право на получение инвестиционного 
налогового вычета. Размер такого налогового вы-
чета не может превышать 100% от стоимости пе-
реданного образовательной организации имуще-
ства (в т.ч. перечисленных средств). Конкретные 
параметры предоставления данного налогового 
вычета определяются законодательством субъ-
екта Российской Федерации [23].  

Указанные законодательные инициативы, на 
наш взгляд, развивают систему взаимодействия 
государства, образовательных организаций и от-
раслевых предприятий, когда не только государ-
ство предоставляет средства на закупку передо-
вых образцов отраслевой техники для использо-
вания ее в образовательных целях, но и создаются 
такие условия, когда промышленному предприя-
тию выгодно вкладываться в развитие матери-
ально-технической базы образовательной орга-
низации и ее инфраструктуры в целом. С одной 
стороны, потенциальный работодатель, передав 
образовательной организации современное про-
мышленное оборудование, получает возмож-
ность получить существенные налоговые префе-
ренции. С другой стороны, он может быть вовле-
чен в педагогический процесс и осуществлять 
практическую подготовку обучающихся на том 

промышленном оборудовании, которое задей-
ствовано в производственном процессе предпри-
ятия работодателя, что существенно снизит его 
издержки, на профессиональную переподготовку 
и адаптацию выпускника к выполнению трудо-
вых функций применительно к конкретному 
предприятию и (или) производственному про-
цессу. 

Выводы. Учитывая обозначенные в статье из-
менения в налоговом законодательстве, положи-
тельную практику реализации образовательных 
программ среднего профессионального образо-
вания в рамках федерального проекта «Профес-
сионалитет» на уровне отдельных регионов, со-
здаются благоприятные условия для создания об-
разовательно-производственных кластеров во 
всех регионах России. 

Такие кластеры уже сейчас получают возмож-
ность трансформироваться в крупные научно-об-
разовательные и производственные комплексы, 
т.е. такие педагогические системы, которые 
могли бы осуществлять многоуровневую подго-
товку будущих специалистов отрасли по образо-
вательным программам среднего профессио-
нального образования, бакалавриата, магистра-
туры и аспирантуры, а также образовательных 
программ профессионального обучения и допол-
нительного профессионального образования. 

Сформированная таким образом педагогиче-
ская система подразумевает интеграцию содер-
жания образовательных программ каждого 
уровня и подготовку будущих специалистов в со-
ответствии с согласованными интересами про-
мышленности и образовательными целями обу-
чающихся.  

В свою очередь, ресурсное обеспечение такой 
педагогической системы позволит масштабиро-
вать результаты вложений промышленных пред-
приятий в образовательные организации, кото-
рые получат возможность использовать передан-
ное оборудование и иные ресурсы при подго-
товке обучающихся сразу на всех уровнях образо-
вания, а также при реализации вспомогательных 
образовательных программ. Вместе с тем реша-
ются и определенные задачи образовательной 
организации, снижаются не только расходы на 
содержание и обновление учебно-лаболаторной 
базы. Подготовка обучающихся в аспирантуре в 
рамках такой педагогической системы позволит 
восполнять научно-педагогический состав обра-
зовательной организации на регулярной основе. 

Следует заключить, что ресурсное обеспече-
ние многоуровневых образовательных 
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комплексов (педагогических систем) на новых 
принципах, способно не только способствовать 
подготовке высококвалифицированных кадров, 
но и осуществлять ее интенсивно, что позволит 
снизить кадровый голод в ряде отраслей легкой 

промышленности, а также окажет существенное 
влияние на достижение одной из главных целей 
государства – обеспечения технологического су-
веренитета страны. 

 
1. Айзинова, И. М. Ресурсное обеспечение системы российского образования / И.М. Айзинова // Проблемы про-
гнозирования. – 2021. – № 3 (186). – С. 89-102. 
2. Антохина, Ю. А. Основные подходы к обеспечению качества высшего образования в вузах при подготовке кад-
ров для отечественной текстильной промышленности / Ю.А. Антохина, С.А. Леонов, Т.И. Леонова // Известия Выс-
ших учебных заведений. Технология текстильной промышленности. – 2014. - № 5 (353). - С. 151-155. 
3. Антохина, Ю. А. Экономическая модель менеджмента качества в образовательном учреждении / Ю.А. Анто-
хина, С.А. Леонов // Национальные концепции качества: обеспечение устойчивого развития экономики. Сборник 
материалов международной научно-практической конференции. Под ред. Е.А. Горбашко – Санкт-Петербург: 
СПбГЭУ, 2014. – С. 38-40. 
4. Байкова, М. Е. Ресурсное обеспечение реализации индивидуального подхода в начальном образовании / М.Е. 
Байкова // Преемственность в образовании. – 2019. – № 22 (06). – С. 16-24. 
5. Беспалько, В. П. Основы теории педагогических систем / В.П. Беспалько. – Воронеж: Изд-во Воронежского уни-
верситета, 1977. – 304 с. 
6. Бочков, Д. В. Управляющая компания как инструмент ресурсного обеспечения системы образования / Д.В. Боч-
ков // Вестник Марийского государственного университета. Серия: Сельскохозяйственные науки. Экономические 
науки. – 2018. – Т. 4. № 1 (13). – С. 55-60. 
7. Владимир Путин обозначил направления развития научно-технической сферы России на Совете по науке и 
образованию [Электронный ресурс]. – URL: https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/novosti-
ministerstva/64026/?sphrase_id=4346469 (дата обращения: 12.02.2023). 
8. Головлева, С. М. Развитие представлений о педагогических системах / С.М. Головлева// Отечественная и зару-
бежная педагогика. – 2020. –Т. 1. – № 2 (66). – С. 62–77. 
9. Горбашко, Е. А., Современное состояние и перспективные тенденции текстильной отрасли легкой промыш-
ленности России / Е.А. Горбашко, С.А. Леонов, Е.Д. Малевская-Малевич // Известия Высших учебных заведений. 
Технология текстильной промышленности. – 2019. - № 1 (379). – С. 23-28. 
10. Кадровый голод на производствах одежды достиг критического уровня [Электронный ресурс]. – URL: 
https://www.rbc.ru/spb_sz/04/02/2023/63de03b19a79478cdead0ee8?ysclid=le175fke524672872 (дата обращения: 
12.02.2023). 
11. Карапетян, К. Ю. Ресурсное обеспечение модернизации высшего профессионального образования: авторефе-
рат дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05 / Карапетян Карен Юрьевич. – М., 2009. – 28 с. 
12. Кислова, Н. Н., Леонов, С. А. Внутренняя независимая оценка качества образования: формы, нормативное и 
методическое обеспечение / Н.Н. Кислова, С.А. Леонов // Известия Самарского научного центра РАН. – Социаль-
ные, гуманитарные и биологические науки. – Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 
Социальные, гуманитарные, медико-биологические науки. – 2022. – Т.25. – № 88. – С. 34-41. 
13. Слепцова, И. Ф. Ресурсное обеспечение реализации основной образовательной программы как объект оценки 
качества дошкольного образования / И.Ф. Слепцова // Инновационные проекты и программы в образовании. –  
2021. – № 1 (73). – С. 71-78. 
14. Кузнецова, Д. В. Ресурсное обеспечение развития дошкольного образования / Д.В. Кузнецова // Конкуренто-
способность и развитие социально-экономических систем. Сборник аннотаций докладов Третьей Всероссийской 
научной конференции памяти академика А. И. Татаркина. Под общ. ред. В.И. Бархатова, Д.С. – Челябинск: ЧГУ, 
2019. – С. 71-73. 
15. Москвина, Н. В. Технические средства обучения — ИКТ / Н. В. Москвина, Н. Н. Горбунова. — Текст: непосред-
ственный // Педагогика сегодня: проблемы и решения: материалы V Междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, 
июль 2019 г.). — Санкт-Петербург: Свое издательство, 2019. — С. 47-50. — URL: 
https://moluch.ru/conf/ped/archive/337/15206/ (дата обращения: 12.02.2023). 
16. Осадчий, Э. А. Ресурсы образовательной организации / Э. А. Осадчий, Т. Е. Касимова. — Текст: непосредствен-
ный // Молодой ученый. — 2022. — № 27 (422). — С. 233-234. — URL: https://moluch.ru/archive/422/93803/ (дата об-
ращения: 12.02.2023). 
17. Павличева, Е. Н. Развитие информационных ресурсов для обеспечения непрерывного образования и передачи 
знаний в технических университетах / Е.Н. Павличева // XXI век: итоги прошлого и проблемы настоящего плюс. – 
2020. – Т. 9. № 3 (51). – С. 50-55. 

28

https://elibrary.ru/item.asp?id=30497537


Социальные науки 
Social Sciences 

 
18. Пастухова, Е. А. Управление системой ресурсного обеспечения устойчивого развития муниципального обра-
зования: автореферат дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05 / Пастухова Елена Александровна. – Пермь, 2007. – 27 с. 
19. Президент подписал поручения по развитию технологического суверенитета РФ [Электронный ресурс]. – URL: 
https://d-russia.ru/prezident-podpisal-poruchenija-po-razvitiju-tehnologicheskogo-suvereniteta-
rf.html?ysclid=ldykcfjetd90148511 (дата обращения: 12.02.2023). 
20. Рогожин, С.А. Материально-техническое обеспечение учебного процесса - необходимое условие качества об-
разования / С.А. Рогожин // Университетское управление: практика и анализ. – 2004. – № 4. – С. 19-26. 
21. Семаго, М. М. Научно-методическое и ресурсное обеспечение инклюзивного образования / М.М. Семаго, Н.Я. 
Семаго // Образовательная панорама. – 2018. – № 2 (10). – С. 11-14. 
22. Управленческая команда СПбГУПТД представила Министру просвещения Сергею Кравцову проект кластера 
по ФП «Профессионалитет» [Электронный ресурс]. – URL: https://sutd.ru/novosti_i_obyavleniya/announces/19383/ 
(дата обращения: 12.02.2023). 
23. Федеральный закон «О внесении изменений в статью 286-1 части второй Налогового кодекса Российской Фе-
дерации» от 04.11.2022 № 430-ФЗ. [Электронный ресурс]. – URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_430579/?ysclid=le1b2q8lkg163684181 (дата обращения: 
12.02.2023). 
24. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» [Электронный ресурс]. – URL: 
https://fzrf.su/zakon/ob-obrazovanii-273-fz/ (дата обращения: 12.02.2023). 
25. Харин, А. А. Влияние нормативно-правового поля на ресурсное обеспечение интегрированных структур обра-
зования, науки и промышленности / А.А. Харин // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государ-
ственного политехнического университета. – 2009. – № 5 (87). –  С. 60-66. 
26. Харин, А. А. Роль нормативно-правового поля в ресурсном обеспечении интегрированных структур образова-
ния, науки и промышленности / А.А. Харин // Экономика и управление. – 2010. – № 1 (51). – С. 38-42. 
27. Blunt, P. Strategies for Enhancing Organizational Effectiveness in Third World. — Public Administration and Devel-
opment: London, 1990. 
28. Ekaterina D. Malevskaia-Malevich, Leonov, S. A. and Zaborovskii Denis. Quality Management in Scientific and Edu-
cational Organizations: Methods and Tools // Proceedings of the 30th International Business Information Management 
Association Conference, IBIMA 2018 - Innovation Management and Education Excellence through Vision.  – 2020, 2018. 
– April. – Рр. 5614-5619. 

 
THE IMPORTANCE OF RESOURCE PROVISION OF EDUCATIONAL ACTIVITIES 

 IN MULTILEVEL TRAINING FOR LIGHT INDUSTRY 
 

© 2023 S.A. Leonov1, O.M. Buranok2  
Sergey A. Leonov, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,  

Head of the Department of Quality Management of Education  
E-mail: sergey-leonov@mail.ru 

Oleg M. Buranok, Doctor of Philology, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor,  
Head of the Department of Department of Literature, Journalism and Teaching Methods,  

Honored Scientist of the Samara Region  
E-mail: olegburanok@yandex.ru 

 1St. Petersburg state University of industrial technologies and design 
Saint Petersburg, Russia 

2Samara State University of Social Sciences and Education 
Samara, Russia 

 
The article reveals the importance of resource provision of educational activities in the context of saturation of light 
industry with personnel of the necessary qualifications, as well as the development of a multi-level system of training 
industry personnel. The authors assess the current situation in the light industry labor market, as well as measures taken 
at the state level to reduce the shortage of industry personnel. At the same time, the authors come to the conclusion that 
the "import" of personnel from the CIS countries and far abroad will not be able to adequately cover the needs of light 
industry in the relevant personnel. The content of the article discusses the tasks that are set at the federal level, in par-
ticular, it is about ensuring the technological sovereignty of the country and the role of the state, educational organiza-
tions and industrial enterprises in solving the task. The assessment of the experience of resource provision by the state 
of educational programs of secondary vocational education within the framework of the federal project "Professionalitet", 
as well as innovations in tax legislation that allow employers who donate equipment to educational organizations to 
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receive significant preferences. This allowed us to conclude that such practice can be effectively developed in the for-
mation of such pedagogical systems that allow for intensive training of industry personnel at all levels of education in 
accordance with the agreed educational goals of students, as well as the goals of the state and industry enterprises. 
Keywords: personnel training, shortage of personnel, light industry, pedagogical system, multilevel training, educational 
programs, industry, resource provision, employer 
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В статье актуализируется проблема профессионального выгорания преподавателя вуза, в связи с необходимостью 
сохранения и поддержания профессионального здоровья и профессионального долголетия. Помимо того, что 
синдром профессионального выгорания отрицательно сказывается на здоровье преподавателя, он также нега-
тивно влияет на эффективность и продуктивность профессиональной деятельности и, соответственно, на каче-
ство профессиональной подготовки студентов. В работе проанализированы понятия «выгорание личности», «про-
фессиональное» и «эмоциональное» выгорание, представлены подходы к изучению механизма возникновения 
выгорания, описаны фазы и стадии выгорания. Рассмотрены проявления симптомов эмоционального истощения, 
деперсонализации, редукции персональных достижений у преподавателей вуза. На основе теоретического ана-
лиза литературы описаны стрессогенные факторы риска профессионального здоровья преподавателя. Представ-
лены результаты исследований взаимосвязи между должностным статусом, стажем работы и выраженностью 
симптомов эмоционального выгорания, между этическим лидерством руководителя образовательной организа-
ции и эмоциональным выгоранием педагогов.  Определены организационные условия труда преподавателя вуза, 
являющиеся предпосылкой профессионального выгорания. Приведены различия выраженности симптомов про-
фессионального выгорания у преподавателей гуманитарных и естественно-научных дисциплин. Проанализиро-
ваны результаты исследования сформированности фаз и симптомов эмоционального выгорания у преподавате-
лей женского пола разного возраста.  
Ключевые слова: профессиональное выгорание, эмоциональное выгорание, преподаватель вуза, профессиональ-
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Введение. Эффективность и продуктивность 

профессиональной деятельности преподавателя 
вуза обусловлена его индивидуально-психологи-
ческими особенностями, помогающими проти-
востоять деструктивному личностному разви-
тию. К феномену деструктивного развития лич-
ности профессионала относят профессиональное 
выгорание. Многие исследователи [3; 5; 6] рас-
сматривают профессиональную деятельность 
преподавателя вуза как рискогенную по возник-
новению профессионального выгорания. Это обу-
словлено особенностью деятельности преподава-
теля, заключающейся в интенсивных, регламен-
тированных, когнитивно сложных, информаци-
онно и эмоционально насыщенных коммуника-

циях, предполагающих субъект-субъектное взаи-
модействие. Противоречивы требования профес-
сиональной деятельности к личности преподава-
теля, с одной стороны, он должен быть готов про-
явить эмпатию, открытость, доброжелатель-
ность, позитивный настрой, гибкость, ассертив-
ность в коммуникации, с другой, высокий уро-
вень выдержки и самообладания, самоконтроль 
вербальных и невербальных проявлений, умение 
управлять напряженной атмосферой деловой 
коммуникации. 

В ряде проведенных исследований показано, 
что преподаватели относятся к профессиональ-
ной группе, у которой показатели физического и 
психологического здоровья снижаются по мере 
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увеличения стажа [3; 5]. К стрессогенным факто-
рам риска профессионального здоровья препода-
вателя относят: обновление контингента студен-
тов в каждом учебном семестре, обуславливаю-
щее необходимость построения с новыми студен-
тами эффективной коммуникации; снижение 
уровня учебной мотивации и познавательной ак-
тивности студентов, требующее повышенных 
энергетических затрат со стороны преподавателя 
по вовлечению студентов в образовательный 
процесс; дополнительная работа по совмести-
тельству, в связи с финансовой необходимостью, 
сокращающая время на отдых и увлечения; необ-
ходимость совмещать научную, педагогическую, 
методическую, организационную работу в вузе; 
наличие нездоровой конкуренции среди коллег, 
повышающей уровень тревожности и эмоцио-
нального напряжения; обесценивание результа-
тов труда коллегами, руководством, студентами. 

Методы исследования. Основными методами 
исследования в работе были анализ психологиче-
ской, педагогической литературы по проблеме 
профессионального выгорания, включенное 
наблюдение за преподавателями вуза. Объектом 
исследования является феномен профессиональ-
ного выгорания, представляющий собой деструк-
цию личностного и профессионального развития 
преподавателя. 

История вопроса. Впервые проблема профес-
сионального выгорания была затронута в трудах 
Х. Фройденбергера, который обнаружил состоя-
ния изнеможения, опустошения, истощения, 
ощущение собственной бесполезности у здоро-
вых людей, оказывающих профессиональную по-
мощь нездоровым людям посредством интенсив-
ного общения [9]. Выгоревшие работники не 
могли качественно исполнять свои профессио-
нальные обязанности, у них падал моральный 
дух, снижалась производительность труда, в ор-
ганизации увеличивалось количество прогулов 
работников и увольнений [9]. 

Существенный вклад в разработку темы про-
фессионального выгорания внесли Ч. Маслач и С. 
Джексон [11].  Они изучали работников социаль-
ной сферы, профессиональная деятельность ко-
торых была связана с интенсивным общением с 
другими людьми и направлена на решение их те-
кущих проблем. По мнению Ч. Маслач и С. Джек-
сона, работник, который постоянно решает про-
блемы других людей, находится в состоянии хро-
нического стресса, приводящего в итоге к выго-
ранию. Под выгоранием ученые понимали син-

дром, состоящий из трех симптомов: эмоцио-
нальное истощение, деперсонализация, редукция 
персональных достижений [11]. Эмоциональное 
истощение проявляется в ощущении эмоцио-
нального перенапряжения и изнеможения от 
своей работы. Симптом деперсонализации обна-
руживает себя в циничном, бездушном отноше-
нии к тем людям, кому оказывается профессио-
нальная помощь. Симптом редукции персональ-
ных достижений связан с неудовлетворенностью 
результатами профессиональной деятельности, с 
ощущением собственного бессилия. Ч. Маслач и 
С. Джексон установили, что выгорание является 
причиной личного неблагополучия и проявля-
ется бессонницей, злоупотреблением психоак-
тивных веществ, наличием семейных проблем. 

Механизм выгорания может рассматриваться 
с позиции трех подходов: организационного, ин-
терперсонального, индивидуального [1]. В орга-
низационном подходе ведущую роль в возникно-
вении выгорания играет организационная среда, 
выгорание рассматривается как деструкция орга-
низационного поведения, негативно влияющая 
на организацию и субъекта труда. В рамках дан-
ного подхода профессиональное выгорание опре-
деляется организационными условиями труда, 
стилем лидерства. В исследовании И. Джейнса 
[10] была установлена взаимосвязь между этиче-
ским лидерством руководителя образовательной 
организации и эмоциональным выгоранием пе-
дагогов. Если руководитель образовательной ор-
ганизации культивирует этические ценности, вы-
страивает с педагогами позитивные отношения, 
основанные на уважении и доверии, то у педаго-
гов снижается уровень эмоционального истоще-
ния и деперсонализации [10]. С позиции интер-
персонального подхода выгорание представляет 
собой результат напряженного взаимодействия 
субъекта труда с реципиентом, приводящий к 
эмоциональному истощению, деперсонализа-
ции, редукции персональных достижений. Сто-
ронники индивидуального подхода к выгоранию 
занимаются поиском индивидуально-личност-
ных особенностей субъекта труда, являющихся 
предпосылками выгорания. К индивидуальным 
особенностям преподавателей, влияющим на 
развитие симптомов профессионального выгора-
ния относят: внутриличностные конфликты, 
внешнюю мотивацию профессиональной дея-
тельности, негативные установки о самом себе и 
других людях, ригидность, наличие застреваю-
щей и возбудимой акцентуации характера, дефи-
цит смысловых ресурсов самореализации. 
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Анализ педагогической, психологической ли-

тературы показал, что в настоящее время суще-
ствуют различия в названиях и содержании фено-
мена выгорания [3]. Л.A. Китaев-Cмык использует 
понятия «выгорание личности», «выгорание 
души», определяя данный синдром как деформа-
цию коммуникативной, эмоциональной и цен-
ностной сфер личности. По мнению автора, изле-
чить «выгоревшую» личность нельзя, нужно пол-
ностью изменить свою жизнь и стать другой лич-
ностью [4].  

В.В. Бойко использует понятие «эмоциональ-
ное выгорание», понимая под ним выработанный 
личностью механизм психологической защиты в 
форме полного или частичного исключения эмо-
ций в ответ на избранные психотравмирующие 
воздействия [2]. Формирование эмоционального 
выгорания начинается с фазы «напряжения», ко-
торая сменяется фазой «резистенции» и заверша-
ется фазой «эмоционального дефицита».  

Н.Е. Водопьянова разрабатывает понятие 
«профессиональное выгорание», рассматривает 
его как системное качество субъекта труда. По 
мнению ученого, профессиональное выгорание 
является профессионально-личностной деструк-
цией. Профессиональное выгорание как систем-
ное качество проявляется в психических состоя-
ниях, установках, отношениях к себе, к собствен-
ным достижениям и другим со-субъектам про-
фессиональной деятельности [3, с. 19].  

В статье будем использовать термин «профес-
сиональное выгорание», делая акцент на то, что 
данный синдром является системным феноме-
ном, представляющим результат взаимодействия 
образовательной организации и преподавателя 
как субъекта профессиональной деятельности. 
Прилагательное «профессиональное» подчерки-
вает, что генезис данного феномена обусловлен 
трудностями профессиональной адаптации и де-
струкциями профессионально-личностного раз-
вития преподавателя. 

Результаты исследования. Исследователями 
была обнаружена взаимосвязь между должност-
ным статусом преподавателя вуза и выраженно-
стью симптомов профессионального выгорания. 
У старших преподавателей и ассистентов больше 
выражены симптомы профессионального выго-
рания, по сравнению с профессорами [5, с.49]. По 
мере увеличения стажа работы в вузе растет уро-
вень профессионального выгорания преподава-

телей. Обнаружена взаимосвязь неудовлетворен-
ности преподавателей оплатой своего труда, низ-
кого уровня физической и умственной работо-
способности преподавателей и высоких показа-
телей профессионального выгорания. У препода-
вателей с доминирующим внешним локусом кон-
троля здоровья обнаружен более высокий уро-
вень профессионального выгорания [5]. 

Преподаватели гуманитарных дисциплин бо-
лее подвержены профессиональному выгоранию, 
чем их коллеги, преподающие естественно-науч-
ные дисциплины. Данные различия обусловлены 
большими энергетическими затратами препода-
вателей гуманитарных дисциплин, вызванными 
спецификой содержания гуманитарного знания, 
требующего постоянной рефлексии и эмоцио-
нальной вовлеченности студентов в учебный 
процесс. При условии, что не все студенты гума-
нитарных факультетов обладают высоким уров-
нем познавательной активности и учебной моти-
вации, преподавателям приходится прилагать 
значительные усилия, направленные на развитие 
у студентов рефлексивных умений, личностных 
смыслов, вследствие чего у преподавателей мо-
жет начаться развитие эмоционального истоще-
ния [5].  

В исследовании Е.А. Самсоновой были выяв-
лены организационные условия труда препода-
вателя, являющиеся предпосылкой профессио-
нального выгорания. К ним относятся: большая 
учебная и внеучебная нагрузка; ограниченные 
сроки выполнения множества задач и поручений; 
постоянный пересмотр содержания, форм, мето-
дов преподаваемых дисциплин; необходимость 
быстрого овладения цифровыми технологиями; 
интенсивная работа в электронной информаци-
онно-образовательной среде вуза; низкая оплата 
труда; негативная атмосфера в коллективе пре-
подавателей; перекладывание поручений и от-
ветственности на тех, кто ниже по должности; 
обесценивание труда преподавателей и качества 
оказываемых услуг; пренебрежение ценностями 
и потребностями преподавателей [7].  

Исследование преподавателей женского пола 
разного возрастного диапазона (до 30 лет, 30-49 
лет, 50 и более лет), проведенное по методике ди-
агностики уровня эмоционального выгорания 
В.В. Бойко, показало, что у них сформировав-
шейся фазой эмоционального выгорания явля-
ется «резистенция», среди симптомов больше 
всего выражены «неадекватное эмоциональное 
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реагирование» и «редукция профессиональных 
обязанностей» [8]. Женщины-преподаватели 
стремятся снизить давление внешних обстоя-
тельств и обрести психологический комфорт. Для 
этого они начинают экономить проявление эмо-
ций в профессиональной деятельности за счет 
выборочного эмоционального реагирования на 
ситуации, стараются облегчить или сократить 
профессиональные обязанности, требующие 
эмоциональных затрат. Студентами и коллегами 
такие преподаватели воспринимаются как равно-
душные, эмоционально черствые, проявляющие 
неуважение к личности другого человека. Препо-
даватели со сформировавшейся фазой эмоцио-
нального выгорания не способны эффективно и 
продуктивно осуществлять профессиональную 
деятельность, а это, в свою очередь, отражается 
на качестве профессиональной подготовки сту-
дентов. 

Выводы. Профессиональная деятельность пре-
подавателя вуза относится к типу рискогенных по 
возникновению профессионального выгорания. 
Профессиональное выгорание представляет со-
бой синдром, состоящий из трех симптомов: эмо-
циональное истощение, деперсонализация, ре-
дукция персональных достижений. Эмоциональ-
ное истощение у преподавателя вуза проявляется 

в эмоциональной опустошенности, в ощущениях 
недостатка эмоциональных ресурсов, в эмоцио-
нальных срывах, в нежелании выполнять профес-
сиональные обязанности. Симптомы деперсона-
лизации обнаруживаются в безразличном, воз-
можно, даже циничном отношении к студентам. 
Во взаимодействии со студентами выгоревший 
преподаватель чувствует раздражение, досаду, 
установка на субъект-субъектное взаимодей-
ствие заменяется установкой на субъект-объект-
ное взаимодействие. Редукция персональных до-
стижений выражается в низкой оценке собствен-
ной профессиональной компетентности, в обес-
ценивании результатов своего труда, в негатив-
ном самоотношении. На развитие профессио-
нального выгорания преподавателей оказывают 
влияние организационные условия труда и со-
держание профессиональной деятельности. 
Устойчивость преподавателя вуза к профессио-
нальному выгоранию обусловлена его мотива-
цией к личностному и профессиональному раз-
витию, активной, позитивной жизненной пози-
цией, стремлением и возможностью самореали-
зации, интернальным локусом контроля, эмоци-
ональной и смысловой насыщенностью жизни, 
конструктивными копинг-стратегиями. 
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Статья посвящена диагностике когнитивной составляющей готовности студентов-хореографов к здоровьесбере-
гающей деятельности. Цель статьи – оценить исходный уровень и целостность знаний студентов-хореографов о 
профессиональном здоровье и здоровьесберегающей деятельности в хореографии и экспериментально апроби-
ровать курс проблемных лекций «Аспекты профессионального здоровья и факторы профессионального нездоро-
вья хореографов» (как интерактивный метод обучения студентов-хореографов здоровой профессиональной дея-
тельности). В статье раскрыта внутренняя  составляющая когнитивного аспекта готовности студентов-хореогра-
фов к здоровьесберегающей деятельности, определены критерии сформированности когнитивного компонента 
готовности к здоровьесберегающей деятельности. Выявлены и исследованы  показатели  информационно-по-
требностного критерия готовности к здоровьесберегающей деятельности.  Представлены результаты диагно-
стики когнитивного компонета готовности к здоровьесберегающей деятельности студентов-хореографов 1-4кур-
сов и специалистов (профессионалов) преподавателей и балетмейстеров на констатирующем этапе и результаты 
диагностики когнитивного компонета готовности к здоровьесберегающей деятельности студентов-хореографов 
1-4курсов экспериментальной группы до и после эксперимента на формирующем этапе. Методом Манна-Уитни 
между Э1 и Э2 установлены различия по уровню выраженности: знаний (U=294; р≤0,01); потребности (U=226; 
р≤0,01). Исследование показало, что несмотря на изначальную  неосведомленность в вопросах здоровьесбереже-
ния студентов-хореографов, их характер и глубина знаний о профессиональном здоровье и здоровьесберегающей 
деятельности в хореографии зависят от целенаправленного формирования  когнитивной составляющей готовно-
сти к  здоровьесберегающей деятельности с помощью курса проблемных лекций «Аспекты профессионального 
здоровья и факторы профессионального нездоровья хореографов»и психологического влияния на эмоциональ-
ную сферу личности студентов посредством видео- и аудиоматериалов, отражающих мировую статистику по-
следствий обсуждаемых проблем.  
Ключевые слова: профессиональное здоровье хореографов, здоровьесберегающая деятельность в хореографии, 
знания о профессиональном здоровье и здоровьесберегающей деятельности в хореографии, когнитивный аспект 
готовности к здоровьесберегающей деятельности в хореографии 
DOI: 10.37313/2413-9645-2023-25-90-38-46 

 
Введение. Демократизация системы россий-

ского образования еще в 1990-е гг. XX в. создала 
все предпосылки для возникновения инноваци-
онной деятельности по сбережению и развитию 
здоровья обучающихся. Проблема сохранности 
здоровья обучающихся, особенно в хореографи-
ческом образовании, остается актуальной, по-
этому целенаправленная профессиональная дея-
тельность по здоровьесбережению должна быть 
неотъемлемой частью готовности студентов-хо-
реографов к профессиональной деятельности.  

История вопроса.  Большое количество иссле-
дований посвящено вопросам здоровье-

сбережения в хореографическом образовании. 
Так исследования целого ряда ученых посвящены 
сохранности физического здоровья: Куркатов 
С.В., Мельникова Е.А(2013) [2]; Марченков А.Л., 
Марченкова А.И (2013) [3];сохранности психоло-
гического здоровья: Крымина Е.П., [1] Сокови-
кова Н.В. [9,10],Сосниной И.Г. [11].(2016); форми-
рованию ЗОЖ: Попов А.А.(2011)[7]; нравствен-
ному воспитанию: Юнусова Е.Б (2011)[13]; регуля-
ции духовно-нравственного поведения:  Щер-
бина А. И.  (2013) [12]. Данные исследования не 
дают целостную картину формирования когни-
тивной составляющей здоровьесберегающего 
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поведения студентов-хореографов, мотивирую-
щей их на потребность сохранения профессио-
нального здоровья. 

Методы исследования. Для выполнения задач 
нашего исследования были использованы следу-
ющие методы: теоретические (теоретико-мето-
дологический анализ литературы, сравнитель-
ный анализ); эмпирические: (индивидуальные и 
групповые беседы; тестирования; педагогиче-
ское наблюдение, изучение, обобщение; конста-
тирующий и формирующий эксперимент; ана-
лиз, полученных результатов); методы математи-
ческой статистики (U-критерий Манна-Уитни) 
[8]. 

Как показывает практика, интерес студентов-
хореографов к овладению знаниями в области 
здорового питания, здорового образа жизни, здо-
ровьесберегающих принципов ведения хореогра-
фии, так и потребность в их применении на прак-
тике, у них отсутствует. Только лично получен-
ный опыт, в том числе и негативный, такой, как 
повреждения и травмы опорно-двигательного 
аппарата или факт разрушения здоровья вслед-
ствие психотравмирующей педагогической дея-
тельности способствует формированию социаль-
ного самосохранительного поведения,  индиви-
дуальной мотивации на сбережение собственного 
профессионального здоровья. Исходя из тест-
опроса, проведенного нами среди студентов-хо-
реографов 1 – 4 курсов, было обнаружено, что 
среди студентов 4 курса нет даже 30%, которые 
владеют знаниями о профессиональном здоровье 
и здоровьесберегающей деятельности в хорео-
графии. Обучающиеся не владеют знаниями о 
специфике правильного питания в хореографии и 
ценности режима труда и отдыха, не знакомы со 
средствами здоровьесберегающей физической 
подготовки к профессии, не ориентированы на 
системную психологическую подготовку, осо-
бенно на самостоятельное практическое овладе-
ние приемами, методами и техниками психоте-
рапии; большинство студентов взаимодействуют 
между собой в соответствие со своими представле-
ниями о нормах поведения.   Традиционная орга-
низации жизнедеятельности в вузе и групповой 
стиль поведения, характеризующийся отсут-
ствием потребности к ЗОЖ доминируют над лич-
ностным интересом к содержанию здорового об-
раза жизни студентов-хореографов.  

  Полученный нами низкий показатель уровня 
знаний студентов о профессиональном здоровье 
и здоровьесберегающей деятельности в хорео-
графии позволил выделить когнитивный 

компонент готовности студентов-хореографов к 
такой деятельности. Сформированность когни-
тивного компонента готовности студентов-хо-
реографов к здоровьесберегающей деятельности 
будет характеризоваться нами совокупностью 
знаний о профессиональных факторах, влияю-
щих на здоровье хореографа:  экспертизе трудо-
способности, как области знания, изучающем 
трудоспособность спортсменов и артистов при 
профессиональных повреждениях  и травмах; ин-
формацией о последствиях, к которым приводят  
пищевые расстройства (анорексия, булимия), 
психические нарушения (стресс, бессонница, 
профессиональное выгорание); сведения о воз-
действии алкогольной и наркотической зависи-
мости на организм студентов творческих профес-
сий. Критерием сформированности когнитив-
ного компонента готовности студентов-хорео-
графов к здоровьесберегающей деятельности мы 
выделили информационно-потребностный кри-
терий, который определяет развитость потребно-
сти в нормализации личностного здоровьесбере-
гающего поведения.на основе приобретен-ной 
системы знаний о здоровой профессиональной 
деятельности. 

Показателями информационно-потребност-
ного критерия готовности к здоровьесберегаю-
щей деятельности мы определили:  

- целостность знаний о профессиональном 
здоровье и здоровьесберегающей деятельности в 
хореографии;  

- развитость потребности на ежедневную нор-
мализацию личностного здоровьесберегающего 
поведения. 

В ходе процесса формирования когнитивного 
компонента готовности студентов-хореографов к 
здоровьесберегающей деятельности мы опреде-
лили следующие уровни сформированности ин-
формационно-потребностного критерия:  

1) недостаточный: базовые знания о 
здоровьесберегающей деятельности в 
хореографии без проявления инициа-
тивы к их практической реализации; 

2) достаточный: углубленные знания о 
здоровьесберегающей деятельности в 
хореографии, творчески воспроизво-
димые в практической деятельности; 

3)  высокий: глубокие знания о здоро-
вьесберегающей деятельности в хо-
реографии, организаторы в решении 
здоровьесберегающих проблем, вдох-
новляющие однокурсников своим 
примером. 
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Диагностика суждений студентов-хореогра-

фов о профессиональном здоровье и здоро-
вьесберегающей деятельности в хореографии 
осуществлялась  с помощью авторского теста 
(«Самоконтроль знаний о здоровье и здоро-
вьесберегающей деятельности в хореографии»). 
Целью применения авторского теста является 
оценка знаний о культуре здоровья артистов  

хореографических специальностей. Диагностика 
также проводилась с помощью авторской анкеты 
«Определение уровня развитости потребности 
хореографов к здоровьесбережению». Цель  при-
менения авторской анкеты является  оценка 
практического отношения студентов-хореогра-
фов к своему профессиональному здоровью (Таб-
лица 1). 

 
Таб. 1. Оценка практического отношения хореографов к своему профессиональному здоровью 

(Evaluation of the practical attitude of choreographers to their professional health) 
 

Критерий Показатели Уровни Средства измерения 
Информа-
ционно-по-
требност-
ный крите-
рий  
(Развитость 
потребности 
в нормализа-
ции личност-
ного здоро-
вьесберегаю-
щего поведе-
ния.на основе 
приобретен-
ной системы 
знаний о здо-
ровой про-
фессиональ-
ной деятель-
ности ). 

Целостность 
знаний о про-
фессиональном 
здоровье и здо-
ровье-сберегаю-
щей деятельно-
сти в хореогра-
фии. 
Развитость по-
требности на 
ежедневную 
нормализацию 
личностного 
здоровьесбере-
гающего поведе-
ния. 

Недостаточный – базовые зна-
ния о здоровьесберегающей дея-
тельности в хореографии без про-
явления инициативы к их прак-
тической реализации; 
 Достаточный – углубленные-
знания о здоровьесберегающей 
деятельности в хореографии, 
творчески воспроизводимые в 
практической деятельности 
Высокий – глубокие знания о 
здоровьесберегающей деятель-
ности в хореографии, организа-
торы в решении здоровьесберега-
ющих проблем, вдохновляющие 
однокурсников своим примером. 
 

  

Авторский тест «Само-
контроль знаний о здоро-
вье и здоровьесберегаю-
щей деятельности в хо-
реографии»  

 
 
 
 
 
Авторская анкета 
«Определение уровня раз-
витости потребности хо-
реографов к здоровьесбе-
режению». 

 
 

 
На констатирующем этапе эксперимента мы 

определили группу специалистов (профессиона-
лов) действующих педагогов и балетмейстеров, 
обучающихся по специализированной про-
грамме дополнительного профессионального об-
разования «Здоровьетворение в хореографии - 
основа долгой профессиональной карьеры» и 
имеющих практический опыт здоровьесбереже-
ния не менее 5 лет, а также выделили группу сту-
дентов-хореографов 1-4 курсов. Далее будет обо-
значено: (ЭГ1 – экспериментальная группа до 
эксперимента; ЭГ2- экспериментальная группа 
после эксперимента) [5].  

На рисунке 1 представлены результаты ин-
формационно-потребностного критерия когни-
тивного компонента готовности к здоровьесбере-
гающей деятельности. Среднее значение 

показателя «целостность знаний о профессио-
нальном здоровье и здоровье-сберегающей дея-
тельности в хореографии» (по авторскому тесту 
«Самоконтроль знаний о здоровье и здоровьесбе-
регающей деятельности в хореографии») у 
группы ЭГ 1 студентов-хореографов - 33,5 баллов; 
у специалистов (профессионалов) действующих 
преподавателей и балетмейстеров - 85,1 балла. По 
показателю «развитость потребности на еже-
дневную нормализацию личностного здоро-
вьесберегающего поведения.», который опреде-
лялся с помощью авторской анкеты «Определе-
ние уровня развитости потребности хореографов 
к здоровьесбережению». Определен средний балл 
у студентов-хореографов – 23,8, что свидетель-
ствует о том, что развитость практической по-
требности на ежедневную нормализацию 
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личностного здоровьесберегающего поведения.у 
них можно назвать достаточной. У специалистов 
(профессионалов) этот уровень – 42 балла. То есть 
уровень развитости практической потребности 
специалистов на ежедневную нормализацию 
личностного здоровьесберегающего поведения 

можно назвать высоким. Менее трети студентов 
имеют недостаточный уровень развитости прак-
тической потребности на ежедневную нормали-
зацию личностного здоровьесберегающего пове-
дения. 

 
Рис. 1. Сравнение ЭГ 1 студентов-хореографов и профессионалов (преподавателей и балетмейстеров) 
на первом (констатирующем) этапе по показателям знания и потребность информационно-потреб-
ностного критерия готовности к здоровьесберегающей деятельности (Comparison of EG 1 of students-

choreographers and professionals (teachers and choreographers) at the first (stating) stage in terms of 
knowledge indicators and the need for an information-demand criterion of readiness for health-saving 

activities) 

 

 
 
Различия установлены по всем показателям на 

высоком уровне значимости (р≤0,01). 
Таким образом, группа специалистов (профес-

сионалов) действующих педагогов и балетмей-
стеров, обучающихся по специализированной 
программе дополнительного профессионального 
образования «Здоровьетворение в хореографии - 
основа долгой профессиональной карьеры» и 
имеющих опыт здоровьесберегающей деятельно-
сти не менее 5лет, более благополучна по всем ис-
следуемым нами характеристикам. Исходя из 
этого, мы поставили перед собой задачу совер-
шенствовать целостность знаний о профессио-
нальном здоровье и развитость потребности сту-
дентов-хореографов на ежедневную нормализа-
цию личностного здоровьесберегающего поведе-
ния в целях повышения их готовности к здоро-
вьесберегающей деятельности [6, c.270].  

Решение данной задачи позволило нам на 
формирующем этапе эксперимента предложить 

студентам курс проблемных лекций о професси-
ональном здоровье и здоровьесберегающей дея-
тельности в хореографии, включающих аудио- и 
видеоматериалы, содержание которых влияет на 
эмоциональную сферу личности с целью форми-
рования у них потребности быть профессио-
нально здоровым. Курс проблемных лекций «Ас-
пекты профессионального здоровья и факторы 
профессионального нездоровья хореографов» как 
интерактивный метод обучения студентов-хо-
реографов профессиональной деятельности был 
проведен с целью сосредоточения  внимания сту-
дентов на проблемах, связанных со здоровьем и 
его потерей в профессиональной деятельности. 
Суть проблемной лекции заключается в том, что 
по ходу изложения учебно-методического мате-
риала преподаватель хореографии специально 
обращает внимание студентов на проблемы, свя-
занные с потерей здоровья в процессе обучения. 
Преподаватель втягивает студентов в анализ 
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существующих проблем в хореографии. Студенты 
при этом находятся в ключевой  позиции, они ак-
тивно отвечают на  вопросы преподавателя и од-
нокурсников, высказывают свое мнение по ряду 
вопросов и противопоставляют его мнению всей 
аудитории, свободно вступают в полемику с  пре-
подавателем. В отличие от традиционной лек-
ции, где знание сообщается как подлежащий за-
поминанию материал, на проблемной лекции  
знание устанавливается  как неизвестное состав-
ляющее, как проблема, которую необходимо раз-
решить, поэтому при использовании данного ме-
тода акт познания студентов  приближается к 
научной, исследовательской деятельности, что 
порождает активность сознания и творчество 
мысли студентов.  Первостепенной задачей пре-
подавателя, включающего в свою работу про-
блемные лекции, будет применение психологи-
ческого влияния на эмоциональную сферу лично-
сти студентов, с помощью видео и аудио матери-
алов, демонстрирующих всемирную статистику 
последствий рассматриваемых проблем.  Студен-
там-хореографам был представлен материал, в 
котором их ознакомили с причинными факто-
рами, механизмами, закономерностями и след-
ствием профессионального нездоровья хореогра-
фов. Особое внимание было уделено развитию 
потребности студентов-хореографов к ежеднев-
ной нормализации личностного здоровьесбере-
гающего поведения и индивидуальной мотива-
ции, в соответствии с практическим опытом здо-
ровьесберегающей деятельности в ходе экспери-
мента. Применение коллективного метода ра-
боты было действенным в целях выявления ин-
дивидуальных усилий и способностей каждого, 
он оказался естественным стимулом здоровой 
конкуренции и  боевого духа состязаний. Приме-
нение нами метода индивидуальной работы  
было действенным в целях сохранения личност-
ного резерва здоровья каждого студента-хорео-
графа и содействия ему в развитии неповтори-
мой индивидуальности. Благодаря использован-
ным нами методам, у студентов стало прослежи-
ваться осознание того, что сохранение професси-
онального здоровья является необходимым усло-
вием профессиональной карьеры хореографа.  

На начало экспериментальной деятельности 
развитость потребности на ежедневную норма-
лизацию личностного здоровьесберегающего по-
ведения и целостность знаний о профессиональ-
ном здоровье в хореографии  у  участников  

контрольной (КГ 1 – контрольная группа до экс-
перимента) и экспериментальной групп (ЭГ1 – 
экспериментальная группа до эксперимента) 
находились на одном уровне, что свидетель-
ствует об однородности знаний в обеих группах и 
равноценной развитости потребности на еже-
дневную нормализацию личностного здоро-
вьесберегающего поведения. Анализ полученных 
результатов показал, что практически все сту-
денты-хореографы осведомлены о негативном 
воздействие на организм алкогольной, медико-
ментозной и наркотической зависимостей. Недо-
статочную осведомленность показали студенты-
хореографы в знании причинных факторов пси-
хологических расстройств и в знании принципов 
здорового образа жизни  хореографа. Пробелы  
обнаружены  у студентов-хореографов в знании 
экспертизы трудоспособности при профессио-
нальных повреждениях и заболеваниях опорно-
двигательного аппарата, а также знании особен-
ностей сексуальной культуре в хореографии. 
Анализ результатов развитости потребности   по-
казал, что практически все студенты-хореографы 
выполняют утренние закаливающие процедуры и 
испытывают удовольствие от просмотра спектак-
лей, относящихся к образцам мировой классиче-
ской хореографии. 

Формирующий этап эксперимента показал 
действенность предложенных нами проблемных 
лекций (системы знаний о профессиональном 
здоровье в хореографии). Полученные студен-
тами-хореографами знания, спровоцировали 
развитие потребности к индивидуальным  дей-
ствиям в аспекте здоровьесбережения, о чем сви-
детельствуют показатели развитости потребно-
сти студентов-хореографов  на ежедневную нор-
мализацию личностного здоровьесберегающего 
поведения. На рисунке 2 представлены резуль-
таты формирующего этапа исследования инфор-
мационно-потребностного критерия готовности 
студентов-хореографов к здоровьесберегающей 
деятельности. 

Результаты исследования информационно-
потребностного критерия готовности при по-
мощи авторского теста «Самоконтроль знаний о 
здоровье и здоровьесберегающей деятельности в 
хореографии» показали, что знания выше у сту-
дентов ЭГ 2 – средний балл в их группе 77,8, тогда 
как у студентов ЭГ 1– 33,5 балла. 

Определение уровня развитости потребности 
студентов-хореографов ЭГ 1 на ежедневную 
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нормализацию личностного здоровьесберегаю-
щего поведения. дало средний балл 23,8. У 

студентов-хореографов ЭГ 2 средний балл зна-
чимо выше - 33,8 [4]. 

 
Рис. 2. Сравнение (ЭГ 1 и ЭГ 2) усредненных результатов информационно-потребностного крите-

рия готовности у студентов-хореографов (Comparison (EG 1 and EG 2) of the averaged results of the 
information-need criterion of readiness for students-choreographers) 

 

 
 
Методом Манна-Уитни [8] между Э1 и Э2 установлены различия по уровню выраженности: 
- целостность знаний (U=294; р≤0,01); 
-  развитость потребности (U=226; р≤0,01) (Таблица2). 
Между КГ 1 и КГ 2 различий нет. 

 
Таб. 2. Различия в показателях «Знания» и « потребность» к реализации здоровьесберегающей де-

ятельности» информационно-потребностного критерия готовности в экспериментальной группе до 
и после экспериментального обучения (Differences in the indicators "Knowledge" and " Need for the 

implementation of health-saving activities" of the information-demand criterion of readiness in the 
experimental group before and after experimental training) 

 
Параметры сравнения Средние зна-

чения 
Критерий достоверности 

  До и после эксперимента 
 ЭГ1 ЭГ2 U- Критерий Уровень значимости 

Знания   
33,5 

 
77,

8 

 
294,000 

 
P= 0,000 

 Потребность   
23,8 

 
33,

8 

 
226,000 

 
P= 0,000 

 
Анализ полученных результатов свидетель-

ствует о том, что у студентов-хореографов экспе-
риментальной группы значительно повысился 

уровень знаний о профессиональном здоровье и 
здоровьесберегающей деятельности в хореогра-
фии, что значительно повлияло и на развитость 
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потребности в их реализации. Повышение пока-
зателей информационно-потребностного крите-
рия готовности к здоровьесберегающей деятель-
ности объясняется целенаправленным ориенти-
рованием студентов-хореографов на проблемы, 
связанные с профессиональным здоровьем и здо-
ровьесберегающей деятельностью в хореогра-
фии.  Также большое значение оказало эмоцио-
нальное воздействие на психическую сферу сту-
дентов-хореографов, с помощью видео и аудио 
материалов, демонстрирующих всемирную ста-
тистику последствий рассматриваемых проблем.  

Выводы. Становится очевидным, что одним из 
путей подготовки студента-хореографа к долгой 
здоровой профессиональной деятельности может 
стать формирование у него когнитивной состав-
ляющей готовности к  здоровьесберегающей дея-
тельности, которая должна быть сформирована 
на этапе профессиональной подготовки в вузе, 
когда закладываются основы профессиональных 
знаний, умений и навыков, формируются компе-
тенции будущего специалиста. 

 
1. Крымина, Е. П. Взаимозависимость личностного развития и нервно-психического здоровья студентов-хорео-

графов в процессе социализации дис ... кандидата соц. наук: 14.00.52/ Крымина Елена Павловна. – Волгоград, 
2005. – 134 с. 

2. Куркатов, С. В., Мельникова, Е. А. Особенности заболеваемости детей и подростков, обучающихся  в специаль-
ных образовательных учреждениях хореографическому искусству / С.В. Куркатов, Е.А. Мельникова// Наука в 
центральной России. – 2013. – №12S. – 57-60 c. 

3. Марченкова, А. И. Проблемы травматизма в процессе обучения хореографическому искусству [Текст] / А. И. 
Марченкова, А. Л. Марченков // Педагогика: традиции и инновации: материалы II междунар. науч. конф. (г. 
Челябинск, октябрь 2012 г.).  — Челябинск: Два комсомольца, 2012. — С. 172-174. 

4. Павинская, К. В Динамика готовности к здоровьесберегающей деятельности студентов-хореографов после 
участия их в образовательной программе «Здоровьесбережение в хореографии – основа профессионального 
долголетия» / К.В. Павинская // «Вестник Самарского университета. История, педагогика, филология».  –2020. 
– Т. 9. – № 1(30). – С. 268-273.  

5. Павинская, К. В Модель формирования готовности к реализации здоровьесберегающей деятельности у сту-
дентов-хореографов / К.В. Павинская // Международный научно-исследовательский журнал. – 2017. – № 3-1 
(57). – С. 43–47. 

6. Павинская, К. В. Формирование готовности студентов-хореографов к здоровьесберегающей деятельности: 
диссертация..кандидата педагогических наук: 13.00.08/ Павинская Кристина Владимировна;[Место защиты: 
ФГБОУ ВО «Самарский государственный социально-педагогический университет»]. – Самара,2020. – 282 с: ил. 

7. Попов, А. А. Организация здорового образа жизни студентов в вузе как условие профессиональной подго-
товки: дис ... канд. пед. наук: 13.00.08 / Попов Андрей Александрович. — Кемерово, 2011. – 201 с. 

8. Сидоренко, Е. В. Метод математической обработки в психологии / Е.В. Сидоренко. – СПб: 000 «Речь», 2002. – 
350 с. 

9. Соковикова, Н. В. Психология балета. Психология танцевальной деятельности: учебное пособие для студентов 
хореографических отделений в учреждениях высшего образования / Соковикова Наталья Викторовна; Негос. 
образоват. учреждение (высш. учеб. заведение) Сиб. независимый ин-т. – Новосибирск: Новосибирский изда-
тельский дом, 2012. 

10. Соковикова, Н. В Психологические условия оптимизации развития специальных танцевальных способностей: 
автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. псих. наук: 19.00. 01/ Соковикова Наталья Викторовна. - Новосибирск, 
2003. – 26 с. 

11. Соснина, И. Г. Специальные способности артиста балета: Природа, структура, диагностика: дис ... канд. пед. 
наук: 19.00. 01/ Соснина Ирина Григорьевна. – Пермь,1997. – 155 с. 

12. Щербина, А. И. Формирование духовно-нравственной культуры будущих педагогов дошкольных образова-
тельных учреждений: Дис. канд. пед наук.  – М., 2013. 

13. Юнусова, Е. Б. Хореографическое искусство как средство нравственного воспитания детей старшего дошколь-
ного возраста в дополнительном образовании ДОУ/ Е.Б. Юнусова // Научный потенциал. – 2011. – №2. – С. 78-
81. 
 

 
 
 

44



Социальные науки 
Social Sciences 

 

COGNITIVE ASPECT OF STUDENTS-CHOREOGRAPHERS' READINESS  
FOR HEALTH-SAVING ACTIVITIES 

 
© 2023 K.V. Pavinskaya 

Kristina V. Pavinskaya, PhD in Pedagogical Sciences, 
Associate Professor of the Department of Choreography 

 E-mail: kristal-oriental@mail.ru 
Samara State Institute of Culture 

Samara, Russia 
 

The article is devoted to the diagnostics of the cognitive component of the readiness of students-choreographers for 
health-saving activities. The purpose of the article is to assess the initial level and integrity of students-choreographers' 
knowledge about professional health and health-saving activities in choreography and to experimentally test the course 
of problematic lectures "Aspects of professional health and factors of professional ill health of choreographers" (as an 
interactive method of teaching students-choreographers healthy professional activities). The article reveals the internal 
component of the cognitive aspect of the readiness of choreographers for health-saving activities, defines the criteria for 
the formation of the cognitive component of readiness for health-saving activities. Indicators of the information-demand 
criterion of readiness for health-saving activities have been identified and studied. The results of diagnostics of the cog-
nitive component of readiness for health-saving activities of 1-4 year students-choreographers and specialists (profes-
sionals) of teachers and choreographers at the ascertaining stage and the results of diagnostics of the cognitive compo-
nent of readiness for health-saving activities of 1-4 year students-choreographers of the experimental group before and 
after the experiment are presented. formative stage. Using the Mann-Whitney method between E1 and E2, differences 
were established in terms of the level of expression of: - knowledge (U=294; p≤0.01); needs (U=226; p≤0.01). The study 
showed that despite the initial ignorance of students-choreographers about health-saving issues, their nature and depth 
of knowledge about professional health and health-saving activities in choreography depend on the purposeful formation 
of the cognitive component of readiness for health-saving activities with the help of a course of problematic lectures 
“Aspects of professional health and factors of professional ill-health of choreographers” and psychological impact on the 
emotional sphere of students' personality through video and audio materials reflecting the world statistics of the conse-
quences of the problems discussed 
Keywords: professional health of choreographers, health-saving activities in choreography, knowledge about professional 
health and health-saving activities in choreography, cognitive aspect of readiness for health-saving activities in choreog-
raphy 
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В статье вводится определение логической компетенции в контексте будущих специалистов ИТ-сферы. Рассмат-
ривается различие между существующими подходами к определению логической компетентности и логической 
компетенцией. Обусловлена важность логической компетенции как ключевой в формировании и развитии про-
фессиональной компетенции будущих специалистов ИТ-сферы. Описаны сложности в процессе формирования и 
развития логической компетенции и пути их решения. Представлен обзор разных образовательных системы в 
мире, направленных на формирование логической компетенции абитуриентов ИТ- направлений. Также рассмот-
рены трудности, возникающие при развитии логической компетенции у абитуриентов-иностранцев будущих ИТ-
шников в российских ВУЗах.  Несмотря на кажущуюся очевидную проблему недостаточности знания русского 
языка для обучения, основной сложностью является разность программ и методов обучения в разных странах. 
Если российская образовательная система в подготовке будущих ИТ-специалистов большое значение придает 
фундаментальной серьезной математической базе, то даже лучшие системы образования ИТ-профиля различных 
стран делают акцент на прикладную часть дисциплин. Как известно, в развитии любого рода компетенций пер-
востепенное значение имеет фундамент, базовые предметы, на основе которых происходит формирование ком-
петенций. В статье описаны задачи, формирующие и развивающие логическую компетенцию у абитуриентов бу-
дущих ИТ-шников. Предложенное определение логической компетенции, а также способы ее формирования и 
развития у абитуриентов ИТ-направлений может быть распространено на прочие технические направления с со-
ответствующей доработкой и рекомендовано в работе с абитуриентами или студентами младших курсов.   
Ключевые слова: логическая компетенция, абитуриенты ИТ-профиля, формирование и развитие компетенции, ло-
гико-формирующие задачи, абитуриенты иностранцы ИТ-профиля 
DOI: 10.37313/2413-9645-2023-25-90-47-53 

 
Введение. В настоящее время компетентност-

ный подход полностью внедрен во все средне-
профессиональные и высшие образовательные 
учреждения, причем он настолько уже «вписался» 
в саму российскую историю образования, что 
можно говорить об определенных отличитель-
ных характеристиках именно российского компе-
тентностного подхода. Данные особенности из-
начально проявлялись опытным путем – были 

опубликованы многочисленные поколения стан-
дартов и разработаны различные компетенции, 
причем, вначале компетентностный подход был 
«скопирован» с опыта зарубежных стран и «пре-
следовал» единственную цель – вхождение в Бо-
лонскую систему.  Понадобились годы, смена об-
стоятельств, мировой обстановки и анализ пер-
вых образовательных результатов внедрения 
компетентностного подхода для формирования 
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четкой педагогической идеологии компетенций в 
российском образовании.  

Одной из основных проблем успешного фор-
мирования компетенций автор1 видит в отсут-
ствии преемственности данного подхода, по-
скольку среднее звено российского образования 
не вовлеклось достаточным образом в компе-
тентностную модель. Многие школьные учителя 
по-прежнему строят урок по ЗУНовской модели 
обучения, формируя компетентностные лич-
ностно-деловые качества, мотивационные и це-
левые установки по остаточному принципу. Та-
ким образом, такой основной этап в формирова-
нии компетенций в школе как междисциплинар-
ность, создание межпредметных связей остается 
не реализованным. Проблема формирования не-
обходимых компетенций у абитуриентов-ино-
странцев, помимо вышеуказанной, также заклю-
чается в различии образовательных программ и 
подходов к обучению у самих абитуриентов.  

История вопроса. Несмотря на интуитивное 
понимание термина «логическая компетенция», 
в профессиональной литературе по педагогике до 
сих пор нет как такового четкого определения 
данного понятия. Наиболее близко подходящим 
по смыслу к данному определению является ло-
гическая компетентность, которую большинство 
авторов (Г.П. Варламова [2], Н.И.  Мартишина 
[3], Б.К. Турчевская и Брылина И.В.   [5] связывает 
с критичностью мышления. В понимании автора1 
статьи логическая компетентность, поскольку 
она формируется несколькими компетенциями, 
является более общим понятием, нежели рас-
сматриваемая логическая компетенция.  

Б.К. Турчевская и Брылина И.В.  определяют 
логическую компетентность как показатель об-
щей образовательной подготовки, включающей 
навыки и умения, необходимые для выполнения 
любой интеллектуальной работы, начиная с учеб-
ной деятельности. По мнению авторов, логиче-
ская компетентность включает:  

- во-первых, коммуникативные навыки (уме-
ние понять поставленный вопрос и сформулиро-
вать релевантный ответ);  

- во-вторых, навыки работы с информацией 
(умение проследить общую логику изложения, 
выделить основные смысловые разделы и понять 
связи);   

- в-третьих, навыки организации мышления 
(умение структурировать поставленную задачу, 

выделять и распределять операции, необходи-
мые для ее разрешения для обеспечения плани-
руемого результата).  

В контексте данной темы под логической 
компетенцией автор1 подразумевает способ-
ность и готовность применять на практике логи-
ческое мышление, сформированное на основе 
освоения законов логики, логических операций и 
приёмов, заключающееся в умении работать с 
информацией, полученной из различных источ-
ников, анализировать ее и принимать верное ре-
шение в качестве единственного результата. В 
данном случае автор1 подразумевает формирова-
ние так называемого аналога машинной логики у 
абитуриентов. Машинная логика еще более слож-
ное понятие в профессиональной литературе в 
плане несформированности и отсутствия четкого 
определения. Данное понятие чаще всего можно 
встретить в ненаучной литературе (А. Азимов) [1] 
и оно, как правило, связано с робототехникой, с 
попыткой сравнения машинного и человеческого 
мышления. Автор1 связывает машинную логику 
напрямую с искусственным интеллектом и в кон-
тексте данного исследования предполагается 
формировать логику абитуриентов идентичную 
логике компьютера. Данный процесс формирова-
ния и развития машинной логики, безусловно, 
будет продолжаться на протяжении долгих лет, 
не только в период обучения в ВУЗе, но и в про-
фессиональной жизни специалиста в будущем. 
Также это необходимо абитуриентам для само-
идентификации своей профессиональной ориен-
тации. В том случае, если абитуриент не воспри-
нимает логико-формирующие задачи на этапе 
обучения, имеет смысл задуматься о своем про-
фессиональном выборе и продолжении обучении 
специальностям ИТ.  

Методы исследования. Согласно мониторингу в 
статистическом сборнике «Цифровая экономика: 
2021» [11] лидирующие позиции навыков в ИТ-
сфере Топа-15 компетенций и навыков в цифро-
вой сфере занимают «Работа с базами данных» и 
«Машинное обучение». А это означает, что логи-
ческая компетенция является ключевой для ИТ 
сферы.  

 Формирование логической компетенции в 
российских школах так или иначе происходит ав-
томатически в ходе учебной работы по всем дис-
циплинам. Данная тенденция уходит своими 
корнями в традиции советской школы, где фун-
даментальность обучения по любому предмету 
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была в основе образования. Однако, если не пла-
нировать, не систематизировать и не направлять 
данный процесс формирования логической ком-
петенции, эффективность его будет рандомна. 
Исследователь [3] отмечает в качестве результата 
подобного несистемного подхода недостаточную 
самостоятельность в принятии решений, в систе-
матизации, сравнении, типологизации и анали-
тики информации, невозможность планировать 
логику работы, а также недостаточность навыков 
аргументации.  

В работе же с иностранными абитуриентами 
формирование логической компетенции ослож-
нено не только различием учебных логико-фор-
мирующих заданий по информатике, в лучшем 

случае, но и отсутствием дисциплины «Информа-
тика» в процессе обучения в целом.  

Абитуриентами-иностранцами ИТ-направле-
ний Казанского (Приволжского) федерального 
университета (КФУ) традиционно являются, пре-
имущественно, граждане Турции, затем из стран 
Африки и Азии, Ближнего Востока. 

Не вдаваясь в детальный анализ этапов  си-
стемы экзаменов TYT и YKS Турции, опрос турец-
ких студентов подготовительного факультета 
КФУ и анализ их экзаменационных заданий [12] 
показал отсутствие данного предмета не только 
на этапе финального контроля, но и в процессе 
обучении в большинстве школ (рис. 1).  

 
Рис. 1. Дисциплины экзаменационного контроля школьного финального экзамена в Республике 
Турция (Disciplines of the examination control of the school final exam in the Republic of Türkiye)

 
 
Более благоприятная ситуация наблюдается у 

студентов подготовительного факультета из 
стран Африки, Азии и Ближнего Востока – Сирии, 

Ливана, Египта и др. Эти студенты изучали ин-
форматику в своих школах по национальным или 
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английским программам Cambridge, но преиму-
щественно на учебных задачах, связанных с про-
граммированием.  Безусловно, часть информа-
тики, посвященная программированию, обладает 
важнейшим практическим значением, и многие 
абитуриенты ошибочно предполагают, что, по-
ступив в российские ВУЗы они будут все годы 
обучения изучать только различные языки про-
граммирования. К тому же, на программистов 
профессионалов всегда есть не спадающий спрос 
в любые времена и любой стране, причем данная 
профессия мало зависит от языка специалиста – 
для работы достаточно знать английский язык на 

техническом уровне. Однако не следует забывать, 
что данная сфера ИТ – coding software engineer 
очень быстро меняется, и с течением годов обу-
чения в ВУЗе те языки программирования, на ко-
торых «натаскивают» студентов, могут утратить 
актуальность.  

ИТ-обучение в Российских ВУЗах целиком ба-
зируется на фундаментальном физико-матема-
тическом образовании, дисциплины многих 
направлений ИТ основываются на серьезной ма-
тематической подготовке. Сами же специально-
сти ИТ-направления также содержат большое ко-
личество математических дисциплин (рис. 2). 
 

Рис. 2. Учебный план направления подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика в КФУ (Curriculum of 
the direction of training 38.03.05 Business informatics at Kazan Federal University)

 
 
Анализ учебных планов направления подго-

товки «Бизнес информатика» (рис.2) показывает, 
что дисциплин математического направления 
более чем достаточно. Это именно те дисци-
плины, которые развивают логическую компе-
тенцию, и здесь студенту «жизненно» необхо-
димо наличие сформированной логической ком-
петенции для ее последующего развития. 

Результаты исследования. Известно, что учеб-
ные задачи являются ключевым механизмом 

формирования любого вида компетенций [7, 8, 
10]. Задача преподавателя заключается в каче-
ственном подборе учебных задач, направленных 
на успешное формирование логической компе-
тенции у абитуриентов-иностранцев ИТ про-
филя.  

Согласно определению логической компетен-
ции, учебные задачи в своей основе должны быть 
на логику и заключаться в умении работать с ин-
формацией и ее анализом. 
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 Таким образом, работа автора1 как препода-

вателя подготовительного факультета КФУ для 
иностранных абитуриентов ИТ-направлений за-
ключается в подборе данного типа «логических» 
задач, желательно по всем темам дисциплины 
«Информатика». 

Конечно, для российских абитуриентов ИТ-
направлений самым простым способом подбора 
подобных заданий было бы использование ре-
сурса сайта «Решу Егэ» [4], поскольку здесь зада-
ния уже стандартизованы и отсортированы. Од-
нако с абитуриентами-иностранцами ситуация 
усложняется как отсутствием у них их базовых 
знаний по дисциплине, так и их языковым барье-
ром. Поэтому автором1 постепенно создается 
комплекс логико-формирующих задач по всем 
разделам курса «Информатика». Согласно опре-
делению логической компетенции, рассмотрен-
ному выше, данные задачи должны быть ориен-

тированы на формирование логики абитуриен-
тов-иностранцев ИТ- направлений, преимуще-
ственно математического содержания и пред-
ставлены в виде таблиц, диаграмм, блок-схем и 
т.д. С примерами таких задач можно ознако-
миться на сайте [9] в разделе «Вопросы для само-
контроля». 

Выводы. В заключение отметим, что логиче-
ская компетенция является ключевой в специа-
лизации любых направлений – ИТ, физико-мате-
матического, естественно-научного или техниче-
ского профилей. Для данных специальностей 
необходимо формировать логику мышления 
начиная со средней ступени образования. С соот-
ветствующей доработкой в определении логиче-
ской компетенции под любое направление воз-
можно создание комплекса логико-формирую-
щих задач для развития логической компетенции 
для обучения абитуриентов или студентов млад-
ших курсов. 
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Предмет статьи: творчество и креативность как факторы развития личности балетмейстера в хореографическом 
искусстве. Объект статьи: хореографическое искусство и его особая роль в развитии творческой личности. Цель 
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творческой активности, креативность является одной из основных линий, на котором строятся и осуществляют-
ся инновационные преобразования. Развиваться творческая личность может многими путями, и современный 
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реографов, а также инновационнные методы и формы работы балетмейстеров в хореографических коллективах 
современного танца и его популяризация в социокультурном пространстве. Научная новизна исследования со-
стоит в выявлении особенностей и форм преобразования современного танца с целью творческого и професси-
онального развития личности, а также передачи через танец культурных достояний современности, внутренних 
мотивов и ценностей. Область применения результатов: данный опыт, ставший уникальной практикой форми-
рования особого типа мышления и творческой активности, стимулирует и открывает возможности и способно-
сти экспериментальной деятельности в области хореографии. 
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Введение. Современное хореографическое ис-

кусство – один из наиболее динамичных куль-
турных феноменов. Оно представляет собой со-
вокупность различных танцевальных направле-
ний, образов, пластических лабораторий и экс-
периментов, основанных на синтезе культурных 
практик и концептуальности. Естественные, 
непринужденные «природные» движения и же-
сты тела человека, основанные на пластической 
импровизации, составляют основу современной 
танцевальной культуры. «Тело человека всегда 
было функциональным и смыслонесущим ме-
стом «встречи» природы и культуры», – пишет 
А.Г. Бурнаев [1, с. 1]. Именно культурный модус 
самоощущения человека определяет богатство 
содержания и выражения его творческих потен-
ций. И чем глубже мысль, запущенная во время 
творческого процесса, тем ярче раскрывается 
духовный мир танцовщика, его внутренний по-

тенциал. Именно содержание и специфика внут-
реннего пространства образует и обеспечивает 
субъективность человека, определяющую харак-
тер его творчества, а облик форм и сфер художе-
ственно-эстетической способности человека 
определяет творчество как вид его  существова-
ния и поведения в социуме. «Вне творчества не-
возможно, немыслимо сути искусства слиться с 
его языком в живое произведение искусства», – 
утверждает Б. М. Неменский [3, с. 89].  

Информационное поле открывает широкий 
простор для творческой самореализации, но в то 
же время ставит перед человеком задачу сфор-
мировать определенные методы, используя ко-
торые он смог бы актуализировать себя как 
творческую личность в области современного 
танца.  Балетмейстеру важно не только умение 
генерировать множество идей, но и увидеть уни-
кальный мир «внутреннего человека», найти 
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контакт со своим внутренним «я», со своими 
чувствами и научиться выражать их художе-
ственными средствами искусства. «Каждое дви-
жение, жест и поза могут иногда сказать больше, 
чем отдельное слово. Они способны выразить 
мысль, чувство, глубокое переживание человека 
в данное мгновение», – пишет Р.В. Захаров [2, с. 
84].  

Эта потребность обусловлена внутренними 
факторами, нематериальными стремлениями, 
основывающимися на удовлетворении достигну-
тым результатом деятельности. При этом сама 
деятельность представляется в виде компонента 
творческого процесса, необходимого для разре-
шения определенных противоречий, условиями 
для которых являются творческие задачи, спо-
собствующие формированию эстетических ком-
понентов личности: воображения, фантазии, 
вдохновения, креативности – способности к ге-
нерированию оригинальных идей путем отказа 
от стереотипных способов мышления.  

История вопроса. Креативность как многоас-
пектное понятие, получившее широкое распро-
странение во многих областях современной 
культуры и искусств, выражает способность че-
ловека к конструктивному, нестандартному 
мышлению и поведению, осознанию и развитию 
своего опыта в творческой деятельности. «Это 
личностное качество, базирующееся на развитии 
высших психических функций, и формируемое 
за счет влияния социальной среды, ее ценност-
ной ориентации, требований, предъявляемых к 
человеку, организации информационного пото-
ка и целевой направленности всех видов дея-
тельности», – подчеркивает  Е.Е. Подгузова [5, с. 
5]. Креативность сочетает в себе не только инди-
видуальные, но и социально-значимые интере-
сы, поэтому является предметом научного вни-
мания отечественных исследователей Ю.Р. Ваги-
на, А.В. Головина, Е.П. Ильина, О. Крегера, Т.В. 
Леонтьева, В.Д. Шадрикова и др. Они определяли 
креативность как оптимальное развитие всех 
потенциальных возможностей индивидуально-
сти и личности. Результатом креативного про-
цесса является само формирование личности, ее 
индивидуальной психики, души.  

В.Д. Шадриков утверждает, что «креативность 
личности создает условия для творческого про-
явления интеллекта» [6, с. 263]. Это определяет 
синтез креативности и творчества как новую мо-
дель деятельности человека. Эффективность 
внедрения нестандартных решений и ориги-
нальных идей их практической реализации не-

редко в большей степени зависит не от источни-
ков, а от потребителей продуктов творческой 
деятельности, инновационных и социально-
психологических характеристик среды, в кото-
рую попадают новые идеи, решения и предло-
жения на разных этапах их осуществления.  

Так, творческие поиски представителей тан-
цевальных экспериментов США в начале XX в. ( 
Ч. Вейдман, М. Грехем, М. Каннингэм,  Д. Хамф-
ри, Л. Хортон) были направлены на способность 
передать посредством свободной пластики свое 
видение мира, выражая внутренний мир челове-
ка, его переживания и эмоции, что привело к 
рождению танца модерн. Посредством обраще-
ния  к симфонической и камерной музыке их 
естественные, свободные пластические движе-
ния выражали излишнюю углубленность, психо-
логизм, драматическую напряженность, которые  
постепенно  утрачиваясь, трансформировались в 
постмодерн-танец, представляющий собой про-
стоту, красоту вещей, нетренированных тел и 
безыскусственных, простых движений. Предста-
вителями этого направления явились М. Бежар, 
Т. Браун,  М. Монк, Э. Николаис, П. Тейлор, У. 
Форсайт, Б. Эйфман,  Они   активно эксперимен-
тировали, перенося свои спектакли на улицы, в 
парки, на крыши, вовлекая зрителя в театраль-
ное действо, взаимодействуя с ним, как с парт-
нером, что послужило появлению контактной 
импровизации (Сontemporary dance) на основе  
синтеза классического балета и  йоги.  

Истоки этого направления берут свое начало 
в постановках хореографов: M. Вигман, Х. Лимо-
на, П. Tэйлора, Л. Фуллер, Д. Хэмфри, M. Хен-
нингема. Их изобретения и наработки привели к 
созданию перформативной хореографии (пер-
фоманс), нового стиля, построенного на синтезе 
танца и сценической речи, явившегося сред-
ством внутреннего выражения состояния тан-
цовщика. Главной задачей перфоманса является 
переход понимания произведения искусства как 
объекта к его осмыслению как процесса. Поэто-
му ни один перфоманс не повторяется «дослов-
но», каждый раз перед зрителем всё происходит 
по-новому, вносятся всё новые и новые вариа-
ции как в структуру, так и в локацию, музыкаль-
ное сопровождение, не говоря уже о движениях 
импровизирующих исполнителей, имеет значе-
ние также присутствие другого зрителя, оказы-
вающего непосредственное влияние на ход со-
бытий представления. 

Методы исследования. Одним из важнейших 
методов для решения вышеуказанных задач 
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явилось педагогическое наблюдение ведущего 
преподавателя в области современного танца, 
В.Ю. Никитина. Его книга: «Модерн-¬джаз танец: 
Этапы развития. Метод. Техника» суммирует ин-
дивидуальные находки в области перфоматив-
ной хореографии, подчеркивая ее широкий 
спектр воздействия как на личность исполните-
лей, так и на хореографическую структуру по-
становочных номеров. Анализ методической ли-
тературы, а именно теоретические и практиче-
ские формы работы в контактной импровизации 
Томаса Кальтенбрунера позволили глубже рас-
смотреть вопросы исполнительской деятельно-
сти танцовщиков как основы перфомативой хо-
реографии. Метод сравнения помог более четко 
представить взгляды на перфомативное направ-
ление многих исследователей и преподавателей 
современного танца в России. А. Козонина дает 
конкретизированное понятие перфоманса в со-
временной хореографии в книге «Странные тан-
цы. Теории и истории вокруг танцевального 
перформанса в России». Она рассказывает об 
экспериментальном, неконвенциональном тан-
це, его принципах и практиках, ценностях и 
устремлениях, художественных стратегиях и ме-
тодах работы. 

Результаты исследования. Такой танец в 
принципе невозможно каждый раз исполнять 
одинаково, на это влияет множество факторов, 
начиная от настроя исполнителя и заканчивая 
особенностями локации. Но хотя перфоманс 
наиболее непредсказуем, после каждого выступ-
ления анализируется происходившее и делаются 
необходимые выводы для будущих выступлений, 
чтобы иметь ещё большее воздействие на зрите-
ля. Главной представительницей перфоматив-
ной хореографии считается П. Бауш. Она создала 
свой собственный уникальный стиль на основе 
соединения танца и разговора. Бауш делала упор 
на индивидуальные качества своих танцоров, ее 
интересовали  их внутренние посылы и мотивы.  

«Танец страсти», «Полнолуние», «Мойщик 
окон» на музыку И.Ф. Стравинского, П. Анри, Б. 
Барток, в которых реквизиты, элементы сцено-
графии и сценографического решения – сухая 
земля или опавшая листва на полу, падающие 
сверху на всём протяжении спектакля цветы, 
подушки, полотна, натянутые  веревки, плащи, 
куртки, лопаты, льющаяся вода, стулья, столы 
формируют  пространство не только танцующего 
тела, но и чувства человека, тайные оттенки его 

души, в которых  отражается понимание его  
жизненных ценностей, личностные характери-
стики, осмысление реальности, значимость и 
глубина общественных процессов и явлений. Со-
ставной частью творческого процесса в хорео-
графическом искусстве является импровизация, 
которая рассматривается как средство развития 
танцевальной лексики, воображения, ритмопла-
стической свободы. «Главную роль в этом 
направлении танца играет способность исполни-
теля к импровизации, т.е. его способность само-
выражаться через движение», – пишет об этом 
В.Ю. Никитин [4, с. 16].  

Импровизация представляет собой методоло-
гическую и эстетическую основу современного 
танца, вобравшую в себя комплекс телесных 
практик. Непредвиденность и неожиданность 
становятся при этом ключевыми характеристи-
ками импровизации в танцевальном искусстве.  

Представители современной хореографии 
успешно развиваются в России. «Крепостной Ба-
лет», – авторский проект Елены Прокопьевой, 
ведущего эксперта-балетмейстера в области хо-
реографического искусства из г. Санкт-
Петербурга, которая работает в жанре «танцте-
атр». Играя на смешении танца, мимики, жестов, 
слов и звуков, театр открывает совершенно но-
вый взгляд на общепринятые вещи, новое ощу-
щение правды и возможностей сцены. Е. Проко-
пьева проводит творческие лаборатории и в Са-
ратове для хореографов и балетмейстеров обла-
сти.  

Работа таких лабораторий основана на про-
смотре видеоматериалов и прослушивание лек-
ций о творчестве ведущих мировых постанов-
щиков современного танца, таких как П. Бауш, 
И. Килиан, М. Эк и др. Хореографы разбирают, 
анализируют, ищут новые идеи для постановок, 
рассматривают вопросы композиции и режиссу-
ры танцевального спектакля. Такое соединение 
внутренней работы с органикой тела помогает 
изучению психологического состояния танцов-
щика во время исполнения танцевального мате-
риала. Особенностью лаборатории  было расши-
рение диапазона творческих возможностей 
средствами  современной хореографии хорео-
графов-постановщиков и исполнителей: исполь-
зование классической музыки И.С. Баха, В.А. 
Моцарта, Л. ван Бетховена, работы вне ритма, 
сознания посредством импровизации, основой 
которой служат две «составляющие» – это музы-
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ка и его личное эмоциональное отношение, вос-
приятие к ней.  

При создании хореографической постановки 
«Путешествие наверх», основой которой служила 
импровизация, каждый танцовщик принимал 
участие, сочиняя отдельные танцевальные ком-
бинации, создавая и открывая при этом для себя 
новые формы, подходы, работы соло, в парах, 
группах, по-иному воспринимая окружающий 
мир и события в нем путем развития  хореогра-
фической лексики, воображения, ритмопласти-
ческой свободы. Эти ощущения и были  спосо-
бом выражения собственных способностей и 
возможностей, скрытых в подсознании каждого, 
именно путешествием наверх к вершинам выс-
шего разума, посредством которого исполнители 
открывали и познавали самих себя, а танец слу-
жил  для этого наивысшим средством самоот-
крытия, «ключом, открывающим потайные глу-
бины  замочных скважин человеческого  созна-
ния».  

В современной культуре танец является язы-
ком высказываний того, что чувствует человек в 
определённый промежуток времени. Восприятие 
мира у каждого своё, что даёт развитие 
в импровизации, ведь каждый танцовщик видит 
мир по-своему: если для одного это может не 
нести никакой информации, то для другого мо-
жет быть важна структура, близость, образ, 
смысл. Смысловая окраска хореографического 
произведения помогает добиться обобщенного 
художественного отражения действительности в 
создании образов в танце, их действий и поступ-
ков.  

Так, в хореографической постановке «Белая 
ворона» – сюжет, который построен на противо-
речивых общественных отношениях; главным 
героем является человек с определенными по-
ступками и мировоззрением, которого не при-
нимает общество. Изо всех сил он пытается 
«влиться» в это общество, не только при помощи 
пластических средств хореографии, но и эмоци-
онального взрывного крика, особых слов, мими-
ки. И когда уже общество перестало бороться с 
«белой вороной» и приняло его в «свою стаю», 
была выбрана новая «ворона» – та, на какую ука-
зал главный герой. 

Философские мотивы спектакля не только 
раскрывают исполнителю и зрителю бесконеч-
ные споры, конфликты в общественных отноше-
ниях, но и заставляют задуматься о значении и 
роли каждого человека в обществе. Нетрадици-
онным творческим танцевальным почерком от-

личается балетмейстер Государственного Рос-
сийского Дома народного творчества им. В.Д. 
Поленова г. Москвы В.М. Парников. Его направ-
ление можно охарактеризовать как интеллекту-
ально-архитектурная хореография. В Центре 
Народного творчества им Л.А. Руслановой г. Са-
ратова Парников провел теоретическо-
практические занятия по темам: «Основные ме-
тоды современных направлений хореографии в 
танцевальном коллективе», «Инструменты тела 
как основные принципы построения хореогра-
фии в современном танце», в которых рассмот-
рел  технику Лестора Хортона, cross-jazz, как 
прием заполнения пространства и Уильяма Фор-
сайта – интерпретация.  

Перед танцовщиками стояли нелегкие задачи 
– выразить не только отношение общества и са-
мого себя в нем средствами хореографии, от-
крывая и расширяя собственный диапазон дви-
жений, от мелкой моторики до более сложных 
комбинаций, позволяя телу двигаться непред-
сказуемо на разных уровнях, но при этом пово-
рачивая сознание и тело в сторону нового пони-
мания. Возникающие на этой основе движения 
танцора – мягкие и плавные, прерывистые и 
жесткие и т.д. выражали суть самого танцовщи-
ка, его темперамент и мысли.  

Преобразование намерения и энергии, смыс-
ла танца, которое происходит во время перфо-
манса, импровизации есть новая концепция че-
ловеческого фактора как такового, которое дает 
креативное мышление. Оно предоставляет нача-
ло сюжетов хореографических постановок, по-
ложенное в каждой частичке окружающей дей-
ствительности, в природе, быту, в статике и ди-
намике человека, выступая «полем стратегий» 
жизни. 

Выводы. Таким образом,  современный танец 
не только позволяет быть человеку свободным в 
выражении своих чувств, эмоций, мыслей и идей  
через движение, но и  приводит  его  к  пережи-
ванию  состояния гармонии, благодаря интегра-
ции интеллектуальной, эмоциональной и физи-
ческой сторон в едином процессе. Он утверждает 
принципиальную открытость, контактность хо-
реографии, что характерно для всей современ-
ной культуры в целом, основны-
ми выразительными средствами которой служат 
гармоничные движения и позы, пластическая 
выразительность и мимика, динамика, темп и 
ритм движения, пространственный рисунок, 
композиция. Сама же специфика современного 
танца  с его способностью воссоздавать самые 
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разные картины и образы является одним из 
моментов,  позволяющих расширить опыт соб-
ственных наблюдений, раздвинуть рамки лично-
го жизненного пространства, где творчество и 
креативность   рассматривается как высшее про-

явление человеческой деятельности, направлен-
ной не только на преобразование действитель-
ности, создание новых социально значимых 
культурных ценностей, но и на личностное са-
моразвитие и самосовершенствование.   
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У сербского комического героя народных кукольных ярморочных спектаклей «Куку Тодор» наблюдается интерес-
ная взаимосвязь с семантикой слов и фразеологией сербского языка. В этой работе сделана попытка разобраться 
с этимологией имени Куку Тодора. Тодор – это персонаж, главным характеристиками которого являются глупость 
и хитрость, легкомысленность и импульсивность.  Автор приходит к выводу о том, что уникальность и соблюде-
ние традиции визуального в спектаклях данного жанра влияет и на уникальность последствий в языковой среде 
того народа, где они появляются. «Куку Тодор» является одним из немногих кукольных спектаклей в Сербии, ко-
торый интересен, своеобразен, уникальным образом связан с фразеологией сербского языка. В основе имени 
главного героя этого спектакля лежит и праздник «Лошадиная Пасха», и похоронные причитания, и просторечные 
возгласы, и параллель с русским Фёдором Стратилатом. Так, в языке возникает своеобразная цикличность. При-
чина становится следствием, а следствие – причиной. Цикличность в драматургии этого спектакля, так же, как и 
цикличность в мизансцене кукол в ширме-кабине, проявляется и в самом языке. Эта цикличность взята за прин-
цип построения спектакля. Взята она из самой природы взаимоотношений жизни и смерти. Точнее, в ходе риту-
ального сакрального обряда, помимо всего прочего, появились и причитания, которые стали неотъемлемой ча-
стью спектакля и вновь вернулись в речь в новой, более распространенной форме. 
Ключевые слова: Куку Тодор, Сербский ярмарочный кукольный театр, фразеология, народный ярморочный ку-
кольный комический герой 
DOI: 10.37313/2413-9645-2023-25-90-59-67 
 

Введение. По мнению известного сербского 
лингвиста индоевропейского направления Ми-
лана Будимира, европейская сцена унаследовала 
от старинного Балканского полуострова, в основ-
ном «через римского посредника, фигуры кло-
унов и глупого Августина из эллинистического 
периода, а также театр кукол с его комическими 
фигурами обжор, паразитов, хвастунов, якобы 
философов и адвокатов, ложных учёных докто-
ров, просто шутов, которые выглядят то полными 
дураками, то мудрейшими советниками <…> Так 
можно смело утверждать, что наши куклы Чира и 
Тодор, как и французские Гиньоль (Guignol) и По-
лишинель (Polichinelle), тем более германские пу-
затый Хансвурст (Hanswurst) и Касперл (Kasperl), 
как и их собратья Жан Потаж (Јеаn Potage) и Джек 
Пудинг (Jack Pudding), – все эти шуты отличаются 
большим аппетитом, подобно Гераклу или антич-
ному Майсону (Μαισων) и кампанскому Досену 
(Dossennus). Это всё варианты паразитов, кото-
рые играют двойную роль: одновременно то 
настоящий дурак, то очень мудрый советник. Эти 
фигуры не связаны только сценой. Они очень 

быстро расширили свой круг обитания и вошли в 
анекдоты и рассказы. Между ними находится и 
Ходжа Насреддин, Петрица Керемпух и Тиль 
Уленшпигель» [3, с. 71-72].   

История вопроса. Народный ярморочный ку-
кольный комический герой Куку Тодор является 
продолжением именно такой фигуры. Боривое 
Мркшич излагает интересную отправную точку 
возникновения названия театра «Куку Тодор». 
Мы отдаем предпочтение слову «интересно», по-
скольку мнение Б. Мркшича отклоняется от 
нашего видения возникновения имени вышеупо-
мянутого театра. С другой стороны, нельзя не 
прислушаться к мнению Б. Мркшича, так как оно 
обладает необходимыми фактами, которые, воз-
можно, могут привести к заключению о проис-
хождении названия театра «Куку Тодор». «Неко-
торые, например, говорят, что сербское название 
куклы „Тодор“ возникло тогда, когда в Сербии 
бродячие театры кукол исполняли „Фауста“, у ко-
торого в одной из версий был слуга Тодор. Когда 
где-то в последней сцене Мефистофель пришёл 
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за душой Фауста, Фауст якобы воскликнул: „Куку, 
Тодор, меня забрал дьявол!“» [7, c. 99]. 

Методы исследования: системно-культуроло-
гический подход с применением лингвистиче-
ских методов – типологического, реконструкции, 
компонентного анализа. 

Результаты исследования. Можно предполо-
жить на основе имени Куку Тодор, что представ-
ления этой кукольной комедии в Сербии прохо-
дили в день Св. Тодора или Тодоров день (Тодор-
дан – сербск.), или, как называют этот день в 

народе, Лошадиная Пасха (рис. 1). Это ироничное 
и шутливое название народного праздника. Всю 
первую неделю Великого поста называют Тодо-
рова неделя, каждый день ее отмечается особо. 
Самую большую известность приобрела Тодорова 
суббота, которую празднуют в честь лошадей. По 
мнению известного сербского филолога Драганы 
Мршевич-Радович [8], этот праздник напрямую 
связан с театром «КУКУ ТОДОР», и в первую оче-
редь – с именем главного героя, Тодора (Феодора, 
Фёдора – А.В.).  

 
Рис. 1. О происхождении имени Куку Тодор (About the origin of the name Kuku Todor) [14] 

 

                     
 
Обратимся к одному народному преданию 

«Праздник лошадей»: «В аккурат на первую суб-
боту Великого поста приходится эта Тодорова 
суббота. Испекут пасху, посередке проткнут гвоз-
дем (из подковы) и отнесут скотине, ну и хозяин 
выпьет за здоровье... Всякое рассказывали, вроде 
как нельзя в тот день никуда ездить, потому как в 
полночь летают кони-невидимки, а из них огонь 
так и полыхает. Говорят, Тодор-мученик на конях 
отправился, чтобы солнце привезти. Или есть по-
говорка такая: «Святой Тодор коня кует, зиму 
прогоняет, а лето зовет». Молодежь в пятницу с 
вечера украшения для сбруи свяжет, цепи к лоша-
дям привяжет, и айда гонять, проходу никому не 
дают, народ пугают. Услышать этих коней-неви-
димок еще и можно, а увидеть нет. Еще этот день 
кличут Лошадиной Пасхой. Так что через лоша-
дей и другая скотина здоровой целый год будет. А 
мужику без скотины никак!»  [13]. 

В феврале и марте – в начале нового сельско-
хозяйственного сезона – праздновали масленицу, 
карнавалы в честь весеннего божества. На Балка-
нах такие шествия назывались Кукерские ше-
ствия, а данное название они приобрели 

благодаря тому, что их участники несли «куки» 
т.е. «крюки» или «клюки», которыми они разма-
хивали и которыми ударяли все по пути во время 
разнузданных и страстных празднований. Это 
поведение очень похоже на действия героев яр-
морочных кукольных представлений, которые то 
же самое делают своими дубинками. Кроме того, 
участники данных шествий в руках несли тре-
щотки или «клепало» (еще одно название в серб-
ском языке для подобного предмета). «Клепало» 
– клепает («клепеће» - сербск.) – производит звук, 
которым, как тогда считалось, можно испугать и 
прогнать злые силы. Интересно, что до сих пор 
данный предмет можно увидеть на политических 
демонстрациях и спортивных матчах. Болель-
щики пугают и прогоняют противника, а демон-
странты – власть. Палки-дубинки главного героя 
ярмарочного театра кукол – это одна из разно-
видностей трещотки, если имеется в виду звуко-
вая гамма. Этот звук во время таких представле-
ний вызывает различные ассоциации, но сохра-
няет основную функцию - напугать кого-то или 
что-то. 
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По всей вероятности, сочетание «Кук» явля-
ется основой появления слова «куку», которое 
обозначает чувство отчаяния, возникающее в 
трагических ситуациях у жителей Балкан и пере-
водится на русский язык как «ой-ой».  

«Не менее интересно и дискуссионно проис-
хождение первого слова в названии театра – 
«Куку». Георгий Раковский (1818-1866), болгар-
ский поэт и журналист, первый решительный 
проповедник идей балканской федерации, в ко-
торой он видел путь к освобождению Болгарии, 
предполагает, что Кук – имя бога глупости и 
имеет прямое значения для появления «Куку То-
дора». В то же время корень «кук» встречается в 
целом ряде звукоподражательных слов в языках 
не только славянских народов, но и многих евро-
пейских. От него широко распространилось и 
название птицы – кукушка, кукавица, кукавка и 
др., а также производный глагол куковать, кукать, 
кукотати, обозначающий нейтральное «подавать 
голос» и оценочное «стенать, причитать, хны-
кать, выть». Далее в каждом языке слова с этим 
корнем обрастали своими значениями. Так, по-
сербски «кукавица» – бедняга или трус, «скучити» 
– поставить в затруднительное положение, стес-
нить, донимать, «кукаван» – несчастный, «куку» – 
аналог оханья в русском языке (ох-ох или ай-ай). 
Омонимичный вариант корня «кук», основное 
значение которого «кулак, шишка, крюк», привел 
к появлению слов типа русского кукиш, церков-
нославянского куконос (горбоносый), болгар-
ского кýка (крюк, костыль), сербского кук (бедро), 
словенского skúčiti (гнуть) и т.п.» [2, c. 60]. По Г. 
Раковскому, «Кук» - это может быть Бог глупости, 
что очень близко особенностям главного героя 
Тодора и его аналогов и созвучно позиции Ми-
лана Будимира о том, что Тодор является наслед-
ником «глупого Августа».  

«Куку» нашло свое место в названии представ-
ления, так как Перса, жена Тодора, непрерывно 
причитает из-за несчастий, которые с ним случа-
ются по причине его легкомысленности, азартно-
сти или глупости. Беспокоясь о судьбе мужа, она 

все время повторяет: «Ой-ой (куку) Тодор, 
несчастный Тодор, что же ты наделал...» („Куку 
Тодоре, црни Тодоре шта уради!“- сербск.). Обы-
чай постоянно повторять слово «куку» в тяжелых 
ситуациях, причитать (причитание, по-сербски – 
«кукање»), широко распространен, особенно 
среди сербской женской популяции в горных рай-
онах Сербии, Герцеговины и Черногории. В этих 
регионах до сих пор встречаются женщины, зани-
мающиеся причитанием на похоронах за плату. 
Причитая вслух, выражая тяжелые и грустные 
мысли и эмоции тех, кто только что потерял са-
мого дорогого человека, они пытаются помочь 
пережить трагедию смерти. Женщины долго при-
читают и приговаривают (вспоминая и плохое, и 
хорошее из жизни покойника). Этот обычай явля-
ется продолжением языческих, сакральных обря-
дов сербского народа, и можно проследить пря-
мую связь между ними и представлением «Куку 
Тодор», в котором Перса приговаривает и причи-
тает о своем муже. Со временем причитание 
стало применяться не только в случае чьей-то 
смерти, но и в любой тяжелой жизненной ситуа-
ции, заставляющей переживать за чью-то жизнь, 
когда счастливый исход не предвидится. Таким 
образом, причитание применяется с целью побе-
дить или хотя бы отогнать зло. Так как причита-
ние прежде всего ассоциируется с похоронами, 
мы вновь приходим к выводу о том, что первич-
ной формой подобных представлений являются 
сакральные ритуальные обряды - о жизни, смерти 
и возрождении. Впрочем, обычай причитать, до-
бавленный в этот вид спектаклей, не портит все-
мирную уникальность данного вида театра, а ско-
рее придает ей оттенок оригинальности в прием-
лемых границах. «Вызывает интерес тот факт, что 
демонический корень «кук» является омонимом 
корня «кук», который встречается в целом ряде 
звукоподражательных слов – „кукавица“ (бедняга 
или трус), „кук“ (бедро), „кукати“ (хныкать, 
причитать), „кукаван“ (несчастный, бедный), 
„куку“ (аналог оханья в русском языке – ох-ох или 
ай-ай)/ и т.п.» [8, c. 55] (рис. 2).  

 
Рис. 2. Из сербского словаря в издательстве сербской академии наук-значение слова «кукавац» 

(From the Serbian dictionary published by the Serbian Academy of Sciences - the meaning of the word 
"kukavats") [14] 
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Данная омонимия является главным 
фактором определения названия спектакля и его 
героя Куку Тодора. Значение имени Тодор 
переводится как «дар божии» (Теодор - мужское 
имя. Оно происходит от древнегреческого имени 
Θεόδωρος (Theódoros), означающего "дар Бо-
жий"- от древнегреческих слов θεός, (theós) 
"Бог" и δῶρον (dṓron) "подарок") и 
соответствует основным характеристикам 

персонажа, главного героя традиционного 
народного ярмарочного театра. Сербское имя То-
дор имеет свой аналог и в России - Фёдор и т.д.  

 Кукерские шествия возглавлял Великий То-
дор, наверное, прообраз героя ярморочного ку-
кольного театра. Судя по тому, что он нес свой 
большой посох и проделывал с ним то же, что и 
наш герой Тодор на сцене (махал и ударял палкой 
вокруг себя) (рис. 3). 

 
Рис. 3. Великий Тодор (иллюстрация в кн.: Вученовић, А.  Пут ка моме Тодору (перевод с русского; 

дополненное издание). Београд: ПРЕСИНГ, 2016. С. 70) (Veliky Todor (illustration in the book: Vuceno-
vich A. Way to my Todor (translated from Russian; revised edition). Belgrade: PRESSING, 2016. P.70) 

 

 
Схожая ситуация и в петрушечному театре в 

России, где имя Петрушка произошло от слова 
«петух», являющегося символом бога огня в рус-
ской мифологии, а также символом весны. Анало-
гичная картина наблюдается и в Италии, где Пул-
чинелло – носитель той же символики, что и в 
России.  

Наподобие Святого Тодора, главный герой 
сербского ярмарочного кукольного театра поко-
ряет публику, между прочим, простой речью – 
прежде всего мудрыми и хитрыми словами. Та-
ким образом он заманивает своего противника 
(или собеседника) и легко управляет ситуацией, в 
которой находится. Как говорят нам письменные 
источники о святом Феодоре Стратилате, «Святой 
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Феодор был родом из Евхаит, находившихся не-
далеко от города Гераклей; он был человеком 
храбрым и мужественным, по наружности — 
весьма красивым; кроме того он отличался своею 
мудростью и большим красноречием, так что его 
называли «вриоритором», <…> он был награжден 
за свою храбрость, которая всем стала известна 
после того, как он убил змия в Евхаитах» [1]. Свя-
той Феодор даже в качестве кукольного персо-
нажа Тодора побеждает непобедимого дракона, с 
которым до тех пор никто не мог совладать. Все 
это он делает благодаря своим молитвам Богу, 
храброму коню и шпаге, с которой он неразлучен. 
Тодор всегда был готов сопротивляться своим ти-
пичным образом: специфической речью, смехом 
и палкой. Если сравнивать речь обоих, также 
можно отметить следующее: то, что у святого Фе-
одора является молитвой Богу в качестве защиты, 
у кукольного героя Тодора это – смех, а дубинка и 
есть прообраз шпаги. Можно предположить, что 
ярмарочный народный кукольный герой Куку То-
дор мог найти свою точку опоры в образе святого 
великомученика Феодора. 

   Это представление только устным путем 
переходило не только из одной страны в другую, 
переносясь сквозь время, приобретая новые 
очертания, но и внутри одной страны. 
Интересным фактом является то, что реформатор 
сербского языка Вук Караджич и его близкий со-
ратник, просветитель Доситей Обрадович, 
которые собирали всю возможную информацию 
о народных песнях, обычаях, поверьях и других 
видах народного устного творчества, во время 
своих путешествий по Сербии и другим странам, 
ничего не упоминают о данном виде народного 
театра. Этот спектакль в Сербии упоминается в 
основном косвенно, благодаря большому 
количеству фраз, связанных с театром «Куку То-
дор», в устных сознательных или 
бессознательных высказываниях в народе.  

Устные сознательные высказывания – это 
высказывания о спектакле и театре, которые 
описывают его характер и события после 
просмотра представления. Устные несознатель-
ные высказывания – это фразы, которые 
ежедневно используются в сербском языке, 
причем те, кто ими пользуется, чаще всего не 
знает их происхождения, а многие даже не знают 
и о существовании такого вида театра в Сербии. 

Например, у сербов принято говорить «не ва-
ляй из себя Тошу» („не прави се Тоша!“ – 
сербск.); Тоша – уменьшительно-ласкательное от 
имени Тодор. Здесь подразумевается, что кто-то 

прикидывается дурачком или сумасшедшим, 
притворяется, что не расслышал или 
неправильно понял что-либо. Это является сино-
нимом русского «не валяй из себя дурака». 
Письменные данные, которые существуют благо-
даря прежде всего труду Марии Кулунджич, со-
бравшей высказывания зрителей, которым по-
счастливилось увидеть это представление, указы-
вают на то, что после представления «Куку Тодор» 
в исполнении Илии Божича в начале 20-го в. люди 
часто стали проводить параллели с главным ге-
роем. Тодор, как и его аналоги по всему миру, по-
стоянно делает вид, будто ничего не понял: «это 
ты мне?», «я ни при чём». Тодор – это персонаж, 
главным характеристиками которого являются 
глупость и хитрость, легкомысленность и им-
пульсивность.   

В виде комментария на появление самого 
старшего сербского словаря, напечатанного в 
России в 1564 г. и только в 2016 г. опубликован-
ного в Сербской Республике, республиках Босния 
и Герцеговина, в г. Требине, один автор высказал 
интересное предположение: «Тошев на ивриту-
житељ, отуда “не прави се тоша”[9]“ (или, по-
русски: Тошев на иврите – житель, и оттуда: „не 
делай из себя тошу“). Как и в случае многих 
других фраз, она ставит перед нами вопрос: что 
старше - фраза или спектакль?  

«Смеется, как горбун» („Смеје се као 
грбавац“) – фраза, рожденная как вербальная 
реакция визуального восприятия куклы главного 
героя народных ярморочных кукольных 
представлений во всём мире, которая, по 
имеющимся данным, обязательно имеет горб на 
спине, пропорциональный большому животу 
спереди. Уникальность и соблюдение традиции 
визуального в спектаклях данного жанра влияет и 
на уникальность последствий в языковой среде 
того народа, где они появляются, в данном случае 
в виде фразы. 

«Буд здоров Тодор, чтобы не пропала 
речь!» („Буди здрав Тодор да се чини говор!“- 
сербск.) – эта фраза предположительно 
появилась вследствие других непонятных и 
бессмысленных выражений Тодора, которые 
стали результатом актёрских импровизаций кук-
ловода-«петрушечника». Фраза употребляется в 
сербском народе, когда говорится о бессмыслице 
сказанного, когда кто-то говорит, лишь бы не 
молчать, причем произносит алогизмы, характе-
ризуемые как глупости. От этой фразы 
произошел в сербском языке глагол «макарити», 
который означает «молоть языком», «надоедать 
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придирками, ворчать». Корень этого глагола, воз-
можно, имеет какую-то корреляцию и с Макаром 
(Макус, Мак) – аналогом данных представления в 
старом Риме. 

«Тодор все хуже» („Тодоре-све горе“- сербск.) 
– эта фраза возникла на том этапе спектакля, 
когда Тодор начинает попадать в бесконечные 
неприятные ситуации. Ее произносят в народе, 
когда хотят сказать, что ситуация развивается в 
худшую сторону и может закончиться трагиче-
ски, даже летально. 

«Куку Тодор» („Куку Тодоре“- сербск.) – с 
помощью этой фразы люди пытаются обратить 
внимание на то, что все происходящее наверняка 
плохо закончится. Данная фраза в сербском 
языке является своеобразным предупреждением 
о грозящей опасности или комментарием с 
предостерегающим смыслом после уже 
случившейся неприятности. И здесь также трудно 
сказать, что раньше появилось - фраза или спек-
такль. Таким образом, в языке возникает своеоб-
разная цикличность. Причина становится 
следствием, а следствие – причиной. Циклич-
ность в драматургии этого спектакля, так же, как 
и цикличность в мизансцене кукол в ширме-ка-
бине, проявляется и в самом языке. Эта циклич-
ность взята за принцип построения спектакля. 
Взята она из самой природы взаимоотношений 
жизни и смерти. Точнее, в ходе ритуального 
сакрального обряда, помимо всего прочего, 
появились и причитания, которые стали 
неотъемлемой частью спектакля и вновь 
вернулись в речь в новой, более 
распространенной форме. Если в ритуале 
присутствовали в чистом виде причитания и 
сетования, то в спектакле они конкретизируются 
в простое предложение, которое повторяют в 
качестве лейтмотива: «Куку Тодор, несчастный 
Тодор», а в разговорной речи эта фраза входит в 

употребление как короткое, но в то же время 
понятное для всех выражение «Куку Тодор», или 
„Куку јадни Тодоре“ - «Куку бедняга Тодор», или 
«Несчастный человек, несчастная женщина» и 
т.д. 

Если в сербском языке возникла такая разветв-
ленная фразеология, можно предположить, что 
вышеназванный спектакль там играли довольно 
часто.  Известно также несколько спектаклей на 
сцене драматического театра Сербии, которые 
оказали схожее влияние на сербский язык, напри-
мер, комедия «Радован третий». Эти изменения 
произошли относительно недавно, на протяже-
нии последних 50 лет, и скорее подходят для жар-
гонной лексики. Они не стали исконными фра-
зами сербского языка. Спектакли, в которых упо-
треблялись эти выражения, были показаны более 
двухсот раз, а позднее были сняты видео, которое 
до сих пор люди смотрит в сети Интернет. Таким 
образом, большая часть населения имела воз-
можность смотреть их по нескольку раз. Кино- и 
видеопроекции сегодня доступны всем, и как со-
временный вид искусства дают возможность 
огромному количеству людей встретиться с ка-
ким-либо художественным шедевром. Учитывая, 
что Куку Тодор – небольшая ярмарочная форма, 
можно утверждать, представление видело не-
большое количество людей (некоторые теоре-
тики считают, что в лучшем случае число зрите-
лей не превышало ста человек). По теории веро-
ятности, для того чтобы достичь того же про-
цента зрителей, увидевших спектакль, количе-
ство спектаклей в упомянутый десятилетний пе-
риод (с 1904 по 1914 гг.) должно было быть очень 
большим. Хотя источники указывают, что спек-
такль игрался только по воскресеньям и праздни-
кам, причём не на многих площадках (так, упо-
минается только один спектакль Илии Божича) 
(рис. 4). 
 

Рис. 4. Название одной политической статьи из сербских газет 2017 г. (Title of one political article 
from Serbian newspapers in 2017) [11]. 
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«Куку Тодор» является одним из немногих 

кукольных спектаклей в Сербии, который интере-
сен, своеобразен, уникальным образом связан с 
фразеологией сербского языка. Предыдущие 
цитаты, которые были взяты из сербских 
интернет-источников, ясно указывают, 
насколько важное место занимают фразы из 
сербского традиционного ярмарочного 
кукольного спектакля в повседневном общении, 
как в устной, так и в письменной форме. Или, воз-
можно, Илия Божич, первый автор и исполнитель 
этого спектакля в Сербии, взял из народа уже су-
ществующие фразы в название и текст своего 
спектакля «Куку Тодор»? 

«Субота, 07.03.2015. у 09:15 Оливер Антић 
Куку Тодоре! 
У „Политици” од 1. марта нашао се и текст То-

дора Куљића, професора Филозофског факултета… 
(…)…Профессор универзитета» [12] 

1.“Bravo za seniora i juniora Jovovica, dje ce kruska 
no pod krusku. Ko su ove budale sto i u sport nemogu 
bez politike. (…) Kuku Todore štala ti izgore!” [15] 
(Браво для старшего и юношу Йововича, где падает 
груш, нежели под груш. Кто за дурачки, которые ни 
спорт не могут без политики. (…) Ой-ой Тодор, са-
рай тебе сгорел!)  

2.“Kuku, Todore, misliš da Srbi znaju kako su živeli 
stari Rimljani? “ («Ой-ой (Куку)Тодор, думаешь, что 
Сербы знают, как жили старые римляне?») [4]. 

3. „Htedoše državu, i to sam im dao(…)pa sad kuku, 
Todore, da nam je ovaj ili onaj, da nas izbavi naših 
muka i jada…” («Хотели державу и это я им 
дал…(…) теперь ой-ой, Тодор, был бы тот или 
этот, лишь бы избавил нас наших мучений и бед…“) 
[10].  

Выводы. Слова известного сербского театро-
веда Петра Волка, которыми можно было бы за-
кончить данный анализ, имеют прямое отноше-
ние к драматургии, кроме того, они очень хорошо 
выражают и эволюционный процесс формирова-
ния фразеологии в исследуемом в данной работе 
спектакле «Куку Тодор», и особенности сербского 
языка в целом: «Идеје које се огледају у 
пажљивијем приступу према знаним и незнаним 
представама указују да улазимо у процесе који 
проистичу еволутивно из свега онога што је 
познато. Јер, представе су управо знамења тог 
развојног процеса, а нове интерпретације старих 
текстова појаве које апсолутно сведоче о развоју 
и преображењима израза» [6].  
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The Serbian comic hero of folk puppet fair performances "Kuku Todor" has an interesting relationship with the semantics 
of words and phraseology of the Serbian language. In this work, an attempt is made to deal with the etymology of the 
name Kuku Todor. Todor is a character whose main characteristics are stupidity and cunning, frivolity and impulsiveness. 
The author comes to the conclusion that the uniqueness and observance of the tradition of the visual in the performances 
of this genre also affects the uniqueness of the consequences in the linguistic environment of the people where they 
appear. "Kuku Todor" is one of the few puppet shows in Serbia, which is interesting, original, uniquely connected with the 
phraseology of the Serbian language. The name of the protagonist of this performance is based on the holiday “Horse 
Easter”, and funeral lamentations, and colloquial exclamations, and a parallel with the Russian Fyodor Stratilat. Thus, a 
peculiar cyclicity arises in the language. The cause becomes the effect, and the effect becomes the cause. The cyclicity in 
the dramaturgy of this performance, as well as the cyclicity in the mise-en-scene of puppets in a screen-cabin, is also 
manifested in the language itself. This cyclicality is taken as the principle of constructing the performance. It is taken 
from the very nature of the relationship between life and death. More precisely, in the course of the ritual sacred rite, 
among other things, lamentations appeared, which became an integral part of the performance and returned to speech in 
a new, more common form. 
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Объектом статьи выступает антиномичность в русской художественной культуре, которая проявилась в основных 
оппозициях: «верх» и «низ», «мужское» и «женское», «живое» и «мертвое». Предметом исследования являются ва-
риации основополагающих начал с амбивалентной семантикой в современной поэзии. Материалом служит новая 
поэтическая книга современного литератора Д. Мизгулина «По кромке бытия». В центре культурфилософского и 
онтогерменевтического анализа — взаимодействие феноменального и ноуменального, рационального и метафи-
зического в поэзии. Большое внимание уделяется проблеме метафизики творчества, его апофатической стороне 
в русском космо-психо-логосе, что имеет большое значение для понимания онтологических вопросов творчества 
писателей. Методология исследования сводится к целостному герменевтическому анализу, направленному на 
высвечивание культурного потенциала данной поэтической книги, изучение аксиологической и онтологической 
ценности антиномий в современной словесной культуре. Большое внимание уделяется сопоставлению стихотво-
рений внутри книги, анализу ее структуры, а также национальной топике, без разговора о которой невозможно 
целостно воспринимать русскую литературу. Результаты работы могут быть интересны историкам литературы, 
включающим литературу в пространство большого диалога культур, а также могут быть использованы в препода-
вании курсов по культурологии, русской философии. 
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Введение. Человек воспринимает мир архети-

пически, по крайней мере язык как дом бытия, 
напоминает об этом — стоит хотя бы в первом 
приближении обратиться к выражениям с оттен-
ком идиоматичности «отец и мать», «день и 
ночь». Тайна «двойного», взаимодействие муж-
ского и женского, неба и земли, или то, что 
Вяч. Иванов определил как чет и нечет, пронизы-
вает мировую культуру и особенно ярко прояви-
лась в словесной художественной культуре. Поэ-
зия, язык которой наполнен символами, позволя-
ющими проникнуть в сферу ноуменального в 

культуре, особенно показательна в этом отноше-
нии. Поэт-символист К.Д. Бальмонт в программ-
ной статье «Поэзия как волшебство» мифологиче-
ски и поэтически представляет мир через призму 
двойственных символов-знаков, через «верх» и 
«низ», «небо» и «землю» [8]. Русский философ и 
литературовед В.В. Кожинов также в своих раз-
мышлениях о космической, то есть надмирной 
природе поэзии подошел к проблеме ее апофа-
тичности: «…поэзия же схватывает то органиче-
ское единство внешнего и внутреннего, в кото-
ром и осуществлены живая жизнь и живой смысл 
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явления, уходящие корнями в бесконечность Все-
ленной» [9, с. 83]. Из этого следует, что в настоя-
щей поэзии (заметим, работа ученого носит ха-
рактерное название «Стихи и поэзия») изна-
чально заложена тайна «двойного», оптика 
«двойного бытия», о чем емко в философском ра-
курсе поэтически написал Ф.И. Тютчев в стихо-
творении «О вещая душа моя!» (1850). 

История вопроса. Размышления о современ-
ная поэзии требуют культурной временной ди-
станции для ее полного онтологического осмыс-
ления. Но есть в ней архетипически близкие и по-
нятные читателю вещи, которые уже сегодня мо-
гут раскрыть культурный потенциал произведе-
ния. Творчество современных поэтов, особенно 
представителей старшего поколения, все-таки 
существует в рамках классических традиций и, 
кажется, в первую очередь традиций Серебряного 
века, поскольку последние его представители, 
А. Ахматова и Б. Пастернак, ушли из жизни в 
1960-е гг., когда приходили молодыми в литера-
туру новые авторы. Онтологически и аксиологи-
чески современным литераторам близко именно 
это время, эстетика начала минувшего XX в. Если 
внимательно всмотреться в названия современ-
ных литературных премий, корни которых ухо-
дят еще в элитарную культуру прошлого века, то 
можно наблюдать пиетет перед имена С.А. Есе-
нина (литературная премия от Российского союза 
писателей), А.А. Ахматовой (премия от журнала 
«Юность»), Б. Корнилова (премия «Навстречу 
дня!» от литературного фонда «Дорога жизни»). 

Методы исследования. Изучение оптики «двой-
ного бытия», этого феномена и ноумена в их со-

единенности, со-бытийности, требует онтогерме-
невтического подхода, целостного анализа худо-
жественного произведения, которое создается и 
существует в пределах национальной топики, 
космо-психо-логоса, то есть в слиянности с род-
ной природой (природиной, в терминологии 
Г.Д. Гачева [6, с. 34]), связь с которой онтологиче-
ски прочувствована художником слова: важно 
взаимодействие ноуменального и феноменаль-
ного, апофатический подход к процессу порожде-
ния поэтического Логоса. 

Результаты исследования. Новая книга совре-
менного русского поэта Дмитрия Мизгулина уже 
получила ряд откликов от известных литератур-
ных критиков (А. Балтин, Е. Крюкова, И. Бара-
нова), в которых единогласно отмечается устрем-
ленность лирического героя в небо, художествен-
ное ощущение дольнего и горнего в целокупном 
лике природы [1; 2]. Русская душа, ноумен кото-
рой инспирирует нашу художественную куль-
туру, по меткому замечанию философов Д.К. и 
Л.В. Богатыревых [3], живет на пороге «двойного 
бытия» (Ф. И. Тютчев), ходит по краю ойкумены 
(И. Ефремов), обнажая свои рубцы, которые онто-
логически перерастают в швы жизни, то есть 
скрепы бытия (С. Кржижановский). Апология 
края, краевой образ русской жизни — корневой 
для нашего космо-психо-логоса. Эту устремлен-
ность «за календарь», в «иное царство» русской 
сказки тонко прочувствовал и изобразил в своей 
новой седьмой по счету книге стихов «По кромке 
бытия» Д. Мизгулин. Первое, а значит, программ-
ное, настраивающее, стихотворение книги сразу 
погружает читателя в символическое простран-
ство: 

 
Горят в ночи рубиновые росы,  
Мерцают тени голубых берез,  
Гремят в раскат чугунные колеса,  
Судьба летит со свистом под откос. [11, с. 6] 

 
Вероятно, что действие происходит на заре — 

росы рубиновые от рассветного луча, который 
прогоняет ночь. Но час перед рассветом самый 
загадочный, апофатический, поскольку это 
время переходное по своей сути — уже не ночь, но 
еще и не день. Русский психолог начала XX в. 
Л.С. Выготский, размышляя о Гамлете Шекспира, 
определял это время как самое пугающее и одно-
временно значимое в мистическом отношении: 
«Перед самым рассветом есть час, когда пришло 
уже утро, но еще ночь. Нет ничего таинственнее и 
непонятнее, загадочнее и темнее этого странного 

перехода ночи в день» [4, с. 96]. В такой период 
решается судьба человека. Неслучайно русские 
вставали рано, с зарей или даже предупреждая ее 
восход, как пушкинская Татьяна из романа «Евге-
ний Онегин». В нашем народном искусстве фоль-
клористы особо выделяют формулу раннего вста-
вания [10]. Так живет и лирический герой этой со-
временной и своевременной книги: «Встану по-
утру, выпью чаю / Первую зарю повстречаю» [11, 
с. 20]. 

Однако у Д. Мизгулина в этой предрассветной 
гуще, пугающей звуком колес, редкими тенями 
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берез, решается судьба человека, она «летит под 
откос». И, кажется, чувствуется некий пессимизм, 
возникающий по нарастающей в следующих сти-
хах: «Не ворваться в безмятежные дали. / Урабо-
тали меня, укачали» [11, с. 7]. Но не так прост ав-

тор этой книги — он и сам качает читателя на вол-
нах бытия, то погружая его в пучину вод, то под-
нимая на гребне волны, следуя в лучшем смысле 
за Ф.И. Тютчевым, напоминающем нам о двой-
ственности бытия человека: 

 
Окна, словно свечи, зажигались.  
И в метельной, снежной кутерьме 
В поднебесье ангелы смеялись, 
Словно дети, радуясь зиме. [11, с. 9] 

 
От страстей человеческих, личной трагедии, 

изматывающей душу лирического героя, до ан-
гельского поднебесья, мира горнего распростерся 
Логос Дмитрия Мизгулина — такова архитекто-
ника его сакрального мира, такова апофатика 

души русского человека. Но как разрешить этот 
дуализм, вырваться из метельности жизни? Как 
разрешить, выражаясь языком философии, этот 
вопрос-вопрошание? 

 
От бед устану, 
От слез и боли, 
Я молча встану 
И выйду в поле… [11, с. 19] 

 
Конечно, здесь уловлено автором корневое 

для русского человека состояние — полная само-
отдача природе, матери сырой земле, полю, рав-
нине в нашем космосе. И поэтому сетует автор: 
«Голубая кружится планета / Человек давно не 
смотрит ввысь» [11, с. 23]. А даль, горизонталь-
ный космос, и высь — два культурных априори 
русского космо-психо-логоса (понятие русского 
культуролога и философа Г.Д. Гачева [5]), в кото-
ром все спаяно: и природа, и душа, и искусство, 

поэзия, как высшая форма бытия для русского че-
ловека. И здесь мы не должны понимать поэзию 
логически, обвинять автора в легкомысленности, 
в запрокидывании головы к небу. Поле — отраже-
ние звездного неба над головой, которое продол-
жает поражать художников слова, являясь одно-
временно и нравственным законом для них. В 
этом проявляется феномен-ноумен «двойного 
бытия». Именно поэтому в стихах Д. Мизгулина 
много звездных образов: 

 
И опрокинут склочные метели 
От звезд опустошенный небосвод. 
И ото сна очнувшийся Емеля 
С печи в снега со щукою сойдет. [11, с. 16] 

 
Но что же надо русскому человеку, главный 

народный герой для которого Емеля, Иван-дурак, 
в этом равнинном и звездном космосе? В чем 

смысл поиска «иного царства» в русской волшеб-
ной сказке? Культурный герой ищет вещую неве-
сту, любимую: 

 
За окном сиреневая мгла, 

                                                                Мне хотелось, чтоб и ты ждала, 
                                                                Позвонила в чуткой тишине: 
                                                                — Где ты, милый? Скоро ли ко мне?  [11, с. 28] 

 
Однако здесь возникает обманчивое ощуще-

ние «грубой плоти», рук и губ, потому что возлюб-
ленная для русского художника слова — идеаль-

ная, потусторонняя, из сиреневой мглы пришед-
шая. Колоратив «сиреневый» в русской художе-
ственной культуре наделен иномирными конно-
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тациями, то есть связан с «тем светом», с ощуще-
нием порога (интересен в этом отношении семи-
отический анализ известной песни «Дорожное 
танго» [7]). Мгла также связана в русской культуре 
с пограничным состоянием, с вневременностью, 

с ощущением новой судьбы (вспомним известное 
есенинское «залегла забота в сердце мгли-
стом…»), которую по-настоящему, по-христиан-
ски принимает лирический герой стихов 
Д. Мизгулина: 

 
Приемли все, что ниспослал Господь. 
И что бы в этой жизни ни случилось, 
И ясный день прими, и непогóдь, 
И жизнь, как бы нечаянную милость. [11, с. 34] 

 
Хотя лирический герой, конечно, не схимник, 

он ищет свой путь, который начинается на земле, 
а заканчивается по-тютчевски (см. стихотворе-
ние Ф.И. Тютчева «Как океан объемлет шар зем-
ной…») в надзвездном пространстве: 

 
Ни охнуть, ни вздохнуть — 
В потоке скоростей 
Разгадывая суть 
Космических путей, 
Взметая прах веков, 
Стремимся все успеть — 
Без наших мудрых слов 
Вселенной не прозреть. 
В глухих стенах квартир, 
Уйдя в телеэкран, 
Опять спасаем мир, 
Который сыт и пьян. 
Который пьян и сыт, 
Цветные видит сны. 
И со своих орбит 
Слетаем только мы. 
И, сделав сказкой быль, 
Мы подведем итог, 
Когда осядет пыль 
Проселочных дорог. [11, с. 92] 

 
Это центральное переломное стихотворение в 

онтологии Д. Мизгулина. Вектор движения поэти-
ческого Логоса направлен «вверх», и в итоге мы 

вместе с автором и его героем с немыслимых вы-
сот, где нет уже боли и земных страстей, вдруг 
снова слышим дыхание «матушки сырой земли», 
России: 

 
И наступит тишина такая, 
Что услышу, сердце затая, 
Как, сама себя превозмогая, 
Дышит тяжко русская земля. [11, с. 104] 

 
Выводы. Новая поэтическая книга Д. Мизгу-

лина — воплощение русского национального об-
раза мира в художественной форме, который 
представлен через призму и страданий человека, 
его жажду любви земной, и через онтологический 
поиск идеальной возлюбленной, алкание сердца 
любви божественной, и все это слилось в образе 

родины, русской земли, которая для нас и есть 
поэзия, и есть судьба (гачевская природина). 
Душа лирического героя находится на пороге бы-
тия: в природе, в иконическом лике России обре-
тается целокупность мира дольнего и горнего, 
сама русская равнина воплощает феномен-но-
умен «двойного бытия». Россия в стихах поэта 
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приобретает иконический лик, вся страна с рас-
катами полей («и поле русское в крестах...») — 
большая икона, которая хранит свой народ, что 
бы с ним не происходило. Поэтическая книга «По 
кромке бытия» имеет культурный потенциал для 

изучения основных антиномий в культуре и мо-
жет быть интересна для филологов и культуроло-
гов, исследующих современный литературный 
процесс в пространстве большого диалога куль-
тур. 
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The object of the article is antinomy in Russian artistic culture, which manifested itself in the main oppositions: “up” and 
“down”, “male” and “female”, “living” and “dead”. The subject of the research is the variations of the fundamental prin-
ciples with ambivalent semantics in modern poetry. The material for the article is a new poetic book by the modern writer 
D. Mizgulin "Along the Edge of Being". At the center of cultural-philosophical and onto-hermeneutical analysis is the 
interaction of the phenomenal and the noumenal, the rational and the metaphysical in poetry. Much attention is paid to 
the problem of the metaphysics of creativity, its apophatic side in the Russian cosmo-psycho-logos, which is of great 
importance for understanding the ontological issues of writers' creativity. The research methodology is reduced to a ho-
listic hermeneutic analysis aimed at highlighting the cultural potential of this poetic book, studying the axiological and 
ontological value of antinomies in modern verbal culture. Much attention is paid to the comparison of poems within the 
book, the analysis of its structure, as well as the national topic, without talking about which it is impossible to perceive 
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Объект исследования — музыкальная театрализация, выступающая как жанровый класс, в котором есть стабиль-
ные и мобильные жанровые признаки (осевыми становятся музыкальное и театральное начала, синтез которых 
может проявляться в разных формах, меняющих соотношение музыкальных и театральных средств выразитель-
ности); предмет — коммуникативно-аксиологические аспекты реализации музыкально-театрального творчества; 
цель — разработка коммуникативно-аксиологического подхода к изучению музыкальной театрализации. Мето-
дологические подходы, применяемые в исследовании: концептуальный, системный, комплексный. Научная но-
визна обусловлена введением оригинальной методологии, позволяющей по-новому подойти к изучению музы-
кальной театрализации как прошлого, так и настоящего времени. Коммуникативно-аксиологический подход ос-
нован на сопряжении в одном исследовательском поле концептов коммуникативного и аксиологического подхо-
дов. Совокупность методов исследования приводит к  изучению определённых коммуникативных ситуаций, при 
которых в результате взаимодействия коммуникантов в эстетическом и социокультурном пространстве происхо-
дит передача информации от одного субъекта к другому и формируется поле различных ценностей, обусловлен-
ных социальными, профессиональными и личностными факторами. Коммуникативно-аксиологический подход 
предполагает комплексное исследование феноменов творческой деятельности, ориентированное на выявление 
их эстетической и антропологической ценности. Подход разворачивается в рамках рецептивной диалогической 
парадигмы, согласно которой в процессе реализации музыкальной театрализации происходит восприятие образ-
ного плана событий конкретной ситуации и одновременно переработка и трансляция уже обновлённого содер-
жания. Так осуществляется «действенное переживание» и изначально субъективные смыслы проникают в ин-
терсубъективное пространство, детерминируя тем самым процесс становления ценностных ориентиров лично-
сти.  
Ключевые слова: музыкальная театрализация, коммуникативно-аксиологический подход, ценностные ориента-
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Введение. Музыкальный театр сегодня суще-

ствует в неординарных условиях. Современная 
социокультурная среда в связи с нарастающим 
темпом жизни и возникающим обилием продук-
тов технократического развития претерпевает 
серьёзные изменения. В музыкально-театраль-
ном искусстве происходит развитие разнона-
правленных тенденций, стремящихся так или 
иначе успевать за художественным и социальным 
мейнстримом. Повышается уровень эстетизации 
современной культуры [14], возникают новые 
формы организации художественного материала, 
например, посредством распространения так 
называемой режиссёрской оперы [15].  

Это сопровождается модернизацией веками 
сложившихся эстетических ценностей и нараста-
ющим в связи с этим социальным напряжением. 
Нередко новые художественные универсалии 
вступают в конфронтацию с традиционными ви-
дами. В свою очередь это провоцирует людей на 
усиленные поиски ценностных ориентиров, ми-
ровоззренческих установок, духовных основа-
ний. Человек пытается осмыслить, что ему можно 
взять из прошлого и что адресовать будущему. 
Художник как один из самых чувствительных 
представителей социума, а также его конгениаль-
ный реципиент нуждаются не только в осмысле-
нии внешнего бытия, но и в соотнесении всего 
воспринимаемого со своей личностной 
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сущностью. Именно такой труднейший поиск 
приводит к формированию собственной иден-
тичности, ощущению укоренённости в этом мире 
и, как следствие, к целесообразному творческому 
самовыражению, что является основной целью 
жизни человека. Вместе с этим складывается и 
обратная связь: личностное самоопределение 
непосредственным образом влияет на бытование 
музыкально-театральных представлений на раз-
ных уровнях коммуникации. 

Такая постановка задачи побуждает к поиску 
новой методологии, в частности, к разработке 
коммуникативно-аксиологического подхода для 
изучения вопросов функционирования явлений 
музыкального искусства в обществе разных пери-
одов его эволюции. Как совершенно справедливо 
подчёркивает исследователь современных соци-
окультурных процессов Н.Я. Веретенников, сего-
дня «появляется обострённое желание по-новому 
приобщиться к тайнам исторической жизни, к её 
внутреннему смыслу, к внутренней душе исто-
рии…, чтобы осмыслить её, и в новых конкретных 
условиях правильно самоопределиться. <…> Рож-
дается активная попытка выхода на новую тен-
денцию развития, на путь нового бытия» [6, с. 20, 
24]. Обращение к истории — это не только репро-
дукция прошлого, но его эстетически-целостная 
реконструкция, в которой сопряжение всех мо-
дальностей времени выполняет нормативную 
функцию и позволяет повысить уровень целепо-
лагания и предвидения, а также объективность 
оценки того или иного эстетического явления.  

Методы исследования. Методологические под-
ходы, применяемые в исследовании: концепту-
альный, системный, комплексный. 

Музыкальный театр как сложная и многогран-
ная форма реализации музыкальной театрализа-
ции — одно из наивысших достижений культуры. 
Музыкальная театрализация объединяет в своём 
поле жанровые доминанты различной эстетиче-
ской деятельности; охватывает всё имеющееся 
многообразие музыкально-театрального матери-
ала, не будучи скованными историческими и спе-
цифически профессиональными рамками. В ос-
нове музыкальной театрализации лежит музы-
кально-театральное творчество как осознанная 
синтетическая (в художественном искусстве) или 
неосознанная синкретичная (в фольклорном 
творчестве) форма выражения многомерного по-
тенциала человека. Музыкальная театрализация 
включает разнообразные формы музыкально-те-
атральных действ и сформировавшиеся в ходе их 
эволюции музыкально-театральные жанры. 

Музыкальная театрализация выступает как жан-
ровый класс, в котором есть стабильные и мо-
бильные жанровые признаки. Осевыми стано-
вятся музыкальное и театральное начала, синтез 
которых может проявляться в разных формах, 
меняющих соотношение музыкальных и теат-
ральных средств выразительности. Существует 
движение театрального компонента: от мини-
мального проявления театральности в музыкаль-
ном произведении (включение кинестетических 
средств выразительности) до сценической поста-
новки оперного спектакля. В своём художествен-
ном пространстве музыкальный театр объеди-
няет большое количество различных средств вы-
разительности. Зачастую произведения впечат-
ляют своим масштабом и глубиной идей, много-
составной структурой. Оригинальность музы-
кального языка и самобытность воплощения 
спектаклей способны вызывать чувства восхище-
ния и благоговения. Сюжеты и образы, представ-
ленные в произведениях музыкально-театраль-
ного искусства, являются прямым или косвенным 
отражением фактов и событий различных обла-
стей жизни людей, что свидетельствует о потреб-
ности в таком виде творческого выражения, а 
также о тяге к взаимодействию людей в эстетиче-
ском пространстве. Так актуализируется про-
блема ценностного взаимодействия человека с ми-
ром посредством музыкально-театрального твор-
чества. 

История вопроса. В виду определённого ра-
курса рассмотрения заявленной проблемы акту-
альным становится обращение к теоретическим 
трудам по искусствоведению, теории коммуника-
ции и аксиологии с целью выявления значимых 
концептов. Аксиологическая теория базируется 
на «исследовании ценностей как смыслообразую-
щих оснований человеческого бытия, задающих 
направленность и мотивированность человече-
ской жизни, деятельности и конкретным дея-
ниям и поступкам» [1, c. 25]. В работах исследова-
телей-аксиологов осмысливаются проблемы как 
онтологического, так и гносеологического осно-
вания аксиологии, вопросы соединения жизни и 
культуры, а также иерархии и соотношения цен-
ностей. Я.В. Кушнаренко выявляет противоречия 
между двумя концепциями аксиологии — класси-
ческой и неклассической. Важным для данного 
исследования становится то, что в процессе опре-
деления понятия ценности автором выявляются 
как онтологическое, так и гносеологическое ос-
нование аксиологии, где она предстаёт в виде 
акта трансцендирования, имеющего ценностный 

75



Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 
Социальные, гуманитарные, медико-биологические науки, т. 25, № 3 (90), 2023 

Izvestiya of the Samara Science Centre of the Russian Academy of Sciences. 
Social, Humanitarian, Biomedical Sciences, Vol. 25, no. 3 (90), 2023 

 
аспект, являющего собой онтологическое основа-
ние концептуализации ценности, предстающей 
затем в виде теоретических положений. Сама 
ценность при этом есть «осознаваемое пережива-
ние трансцендирования через созданный лично 
символ» [11, c. 13]. Большое значение для иссле-
дования имеют труды М.М. Бахтина, в которых 
обсуждается проблема совмещения «жизни» и 
«культуры» посредством выстраивания много-
уровневой внутренней связи теории и любого 
произведения искусства с живым состоянием, со-
провождающим создание и восприятие произве-
дения культуры. Это является необходимым 
условием реализации бытия ценностей [3; 7]. 

При осмыслении вопроса цели и ценности те-
атральных представлений в одном из своих тру-
дов М.К. Мамардашвили отмечает следующее: 
«Условие видимости театра в моём мире лежит не 
в содержании того, что я вижу, — я извлёк знание 
о том, что это театр, не из содержания наблюдае-
мых мною на сцене событий» [12, c. 300]. То есть 
Мамардашвили пишет о том, что такие акты вос-
приятия являются «избыточными» для человека, 
они не имеют практически понятных и рацио-
нально обоснованных целей и характеризуются 
проявлением способности динамизации жизни 
помимо того, что социально-практически и био-
логически нужно. Заметим, что в этом случае фи-
лософ пишет лишь о врéменных проявлениях 
подлинного восприятия, которое по-настоящему 
возможно только в условиях реальной, а не теат-
ральной жизни. Однако можно предположить, 
что уровень такого восприятия всех явлений воз-
можен на постоянной основе при условии полной 
самоидентификации личности. Это делает до-
ступным существование психофизиологических 
реакций как проявления специфически человече-
ского уровня бытия. Смысл такого существования 
не только в том, чтобы что-либо утверждать, 
обосновывать или опровергать, но прежде всего в 
том, чтобы порождать в людях своим действием 
те идентичные, со-родственные состояния, кото-
рые привели к созданию высокохудожественных 
произведений как реализации этих состояний. В 
таком случае между формой и содержанием не 
существует интервала, точнее сказать, форма яв-
ляется подлинным воплощением содержания. 
Вещественно-материальное воплощение пред-
ставляет собой форму выражения состояний и 
структур сознания. Если укоренённого акта ком-
муникации не совершается, то мы имеем дело 

лишь с восприятием ценности на уровне знания и 
возможного понимания, но не истинного априор-
ного восприятия, осуществляющегося через пре-
образование самого себя и являющегося неотъ-
емлемым личностным актом. 

Подлинное произведение искусства есть «пе-
реживание» трансцендирования, благодаря су-
ществованию которого человек подбирает 
формы его воплощения, то есть придаёт телесную 
размерность и наглядность. Коммуникация в 
пространстве такого искусства способствует осу-
ществлению самой жизни. Ценностным восприя-
тие может считаться лишь в том случае, если вза-
имодействие реализовывается вживую, то есть 
при осуществлении полноценного многоуровне-
вого акта коммуникации. В противоположном же 
случае, мы воспринимаем лишь видимый уро-
вень предметности, что снижает объём восприя-
тия. Так «ценность», появляющаяся в ходе оценки 
предметно-материальной формы, активизирует 
культурные механизмы человека, поэтому мы 
можем говорить лишь о значимости явления. 
Крайне важно сохранять стремление человека к 
раскрытию своего творческого потенциала путём 
ценностного онтологического акта трансценди-
рования. При этом не стоит исключать из поля 
внимания существование художественных явле-
ний, содержащих потенциал для акта преобразо-
вания, имеющих возможность его раскрытия при 
его появлении в разных условиях бытования и 
восприятия реципиентами, имеющими различ-
ные возможности. 

Среди разных направлений аксиологии выде-
ляется аксиологический трансцендентализм, 
развитый баденской школой неокантианства, 
представителями которой являются В. Виндель-
банд, Г. Риккерт. Отправным пунктом становится 
следующее: «Ценность — это идеальное бытие, 
бытие нормы, соотносящееся не с эмпирическим, 
а с “чистым”, трансцендентальным, или “норма-
тивным” сознанием» [9, c. 732]. При этом такое 
идеальное бытие опирается на реальность, ин-
тенциональностью которой является либо чистая 
нормативность, либо сверхчеловеческий «логос». 
Такая позиция созвучна персоналистичному он-
тологизму М. Шелера. Важным здесь видится сле-
дующий проблемный ракурс — «анализ того, как 
возможна ценность в общей структуре бытия и 
как она соотносится с миром наличного бытия, с 
данностями социума и культуры» [1, c. 25]. Дан-
ные идеи перекрещиваются с постулатами 
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неклассической философии, где такие понятия 
как истинность и подлинность лишаются объек-
тивного статуса и трактуются сквозь призму пси-
хического состояния личности (С. Кьеркегор). 
Единство Я и мира возможно только благодаря 
единству ценности и действительности. Этот ас-
пект требует выхода из чисто теоретической дис-
циплинарности в область практических наук, 
прежде всего социологии. При этом социология 
воспринимается не как наука, с помощью мето-
дов которой можно управлять процессами разви-
тия общества, но как система, позволяющая обна-
ружить некие качества состояния социума.  

Фундаментальное значение для нашего иссле-
дования имеет теория коммуникации, согласно 
которой художественная коммуникация высту-
пает как смысловая и идеально-содержательная 
основа социального взаимодействия. Здесь 
важно следующее: наличие участников-комму-
никантов, находящихся в пространстве относи-
тельно единой семиотической системы; про-
странство, в условиях которого осуществляется 
процесс передачи художественной информации; 
цель и мотивы, влияющие на направленность об-
щения и побуждающие субъектов обращаться 
друг к другу. Так, согласно Ю. Хабермасу принци-
пиальное значение имеет ориентация на субъект-
субъектное отношение, где социальное взаимо-
действие понимается как глубинная социальная 
коммуникация в личностно значимой её артику-
ляции. Существенное отличие такого взаимодей-
ствия от субъект-объектных отношений заключа-
ется в том, что исключается ориентация на объ-
ект как средство, а происходит принятие другого 
в качестве самодостаточной ценности; на первое 
место может выступать самодостаточность про-
цессуальности собственно коммуникации. Ана-
литические изыскания учёных не противоречат 
обобщающей пространственно-диалогически-
диалектической теории коммуникации Р.Т. 
Крейга [17]. Важно подчеркнуть, что современ-
ные исследователи рассматривают музыкальную 
коммуникацию в аспекте риторического канона, 
отмечая, что при взаимодействии текст наполня-
ется различными «оттенками смысла», и он, «бу-
дучи субъективным феноменом, обретает в про-
цессе коммуникации интерсубъективный харак-
тер» [20, c. 146]. Существует также ряд исследова-
телей, которые более глубоко изучают процессы 
музыкальной коммуникации в антропологиче-
ском аспекте; проводя прикладные исследова-
ния, они отслеживают процессы, происходящие в 

человеке, участвующем в активной и/или пассив-
ной форме музыкальной коммуникации [21; 18].  

Вместе с этим, коммуникативно-аксиологиче-
ский аспект можно выявить не только в сугубо 
теоретических методах, но и обнаружить в искус-
ствоведческих трудах, посвящённых изучению 
музыкальных явлений, в частности, при рассмот-
рении условий появления и функционирования 
музыкальных жанров. Ключевым моментом для 
настоящего исследования становится трактовка 
музыкального жанра в контексте социальной 
коммуникации. Современный музыковед 
В.О. Петров обращает внимание на то, что жанр 
является неотъемлемой частью музыкальной 
культуры, он становится «продуктом социальной 
жизни современного ему общества», и «выявле-
ние общественного статуса и социального инсти-
туционирования жанра, естественно, требует 
подключения в качестве объекта исследования 
его коммуникативных функций, поскольку рас-
смотрение жанра — есть рассмотрение его соци-
ально-коммуникативной системы, отражающей 
жанровое бытие в обществе» [13, c. 19]. И действи-
тельно, социальная среда и особенности быта 
того или иного народа оказывают значительное 
влияние на формирование конкретного жанра. 
Более того, это даёт повод некоторым исследова-
телям довольно уверенно говорить об онтологи-
ческой основе жанра, базируясь на факте прояв-
ления в произведениях музыкального творчества 
«космо-психо-логоса этноса», выражающего его 
самобытность и самотождественность: «проясне-
ние сущностных основ онтологии жанра, являю-
щего определённость своего фольклорного про-
исхождения, изначально побуждает к рассужде-
нию о нём, как об этнокультурном свидетельстве 
качества бытия этноса, его породившего», — пи-
шет Н.Б. Бондаренко [4, c. 21]. Подобной точки 
зрения придерживается и А.З. Васильев. Рассуж-
дая о генологических основаниях художествен-
ной культуры, он отмечает, что жанр является 
«материализованным следствием процессов, 
происходящих первоначально в недрах художе-
ственного сознания общества» [5, c. 129]. Анало-
гичного мнения придерживается и отечествен-
ный искусствовед А.Н. Якупов: в музыкальном 
искусстве «перманентно взаимодействуют раз-
нородные пласты, обусловливающие как специ-
фические акты порождения художественных 
ценностей автором (коллективным или индиви-
дуальным), их интерпретации исполнителем, 
творческого восприятия слушателем… так и ши-
рокие социально-исторические, эстетические, 
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психологические, деятельностные пласты куль-
туры и общественного сознания в их развитии» 
[16, c. 11]. В морфологическом анализе, проводи-
мом В.В. Гливинским, музыкальное произведе-
ние и слушатель рассматриваются как элементы 
коммуникативного двуединства [19]. Обобщая 
важно отметить, что такая позиция, при которой 
изучение определённых жанров будет наиболее 
полным при включении в исследовательское 
поле коммуникативно-аксиологических аспек-
тов, наилучшим образом позволит выявить как 
эволюцию модификаций специфических музы-
кально-театральных элементов, так и особенно-
сти изменения социального статуса конкретного 
жанра в определённый исторический период. 

Результаты исследования. Музыкальная теат-
рализация имеет большие возможности воздей-
ствия на реципиента, соответственно является 
транслятором духовных ценностей. Передача и 
восприятие эстетических идеалов осуществля-
ется посредством взаимодействия участников 
музыкально-театрального действа. Так актуали-
зируется проблема многофункциональной и мно-
гоуровневой коммуникации. Один из исследова-
телей социокультуной специфики коммуникации 
В.Г. Крысько определяет коммуникацию (от лат. 
communication, communicare — делать общим, свя-
зывать, общаться) следующим образом: 1) пере-
дача информации (идей, образов, оценок, устано-
вок) от лица к лицу, от одной культурной еди-
ницы к другой; 2) линия или канал, соединяющие 
участников обмена информацией; 3) взаимодей-
ствие, с помощью которого информация переда-
ётся и принимается; процесс передачи и приёма 
информации [10]. Из определения видно, что учё-
ный акцентирует внимание на трёх существен-
ных моментах. Коммуникация — это что переда-
ётся и как передаётся, а также и сам процесс пере-
дачи и приёма информации. Основным содержа-
тельным компонентом — то, ради чего развора-
чивается коммуникативный акт и что именно пе-
редаётся, — являются идеи, образы, оценки, уста-
новки. Важно подчеркнуть, что идеи и образы, а 
также эстетические средства их выразительности 
становятся предметом искусствоведческого ана-
лиза. Одновременно, как можно увидеть, они яв-
ляются элементами коммуникации и могут рас-
сматриваться как компоненты коммуникативной 
системы.  

Следующая, определённая В.Г. Крысько содер-
жательная составляющая коммуникации, 

включает в себя оценки и установки. Являясь ча-
стью коммуникативного процесса, оценки и уста-
новки также входят в предметное поле аксиоло-
гии. Исследователь М.А. Киссель даёт следующее 
понятие аксиологии (от др.-греч. ἀξία «ценность» 
+ λόγος «слово, учение»): «учение о природе цен-
ностей, их месте в реальности и о структуре цен-
ностного мира, то есть о связи различных ценно-
стей между собой, с социальными и культурными 
факторами и структурой личности» [9, c. 763]. 
Объединение коммуникативного и аксиологиче-
ского аспектов в единое предметное исследова-
тельское поле позволяет проследить трансфор-
мационные процессы, происходящие в простран-
стве «музыкальная театрализация — реципиент», 
то есть позволяет нам увидеть, как воспринима-
лась музыкальная театрализация различными 
коммуникативными группами на разных истори-
ческих этапах, а также помогает понять степень и 
характер обратного воздействия реципиентов на 
развитие музыкальной театрализации. Такая по-
становка проблемы осуществляется в искусство-
ведении впервые и может представлять большой 
интерес для эволюции науки. 

Исследование коммуникативно-аксиологиче-
ских аспектов бытования и бытийствования му-
зыкальной театрализации предполагает её изуче-
ние на макро- и микроуровнях. При рассмотре-
нии макроуровня важным становится то, каким 
образом музыкальная театрализация функцио-
нирует в социуме на разных этапах его развития 
и какое место она занимает в социокультурной 
реальности. При этом в поле исследования попа-
дают разные коммуникативные группы: от непо-
средственных участников творческого процесса 
(создателей) до более отдалённых (от непосред-
ственного творческого акта) коммуникативных 
групп — разные категории слушателей, а также те 
представители общества, которые занимаются 
административно-организационным выстраива-
нием культурной системы социума. Отсюда воз-
никает необходимость обращения к трудам фи-
лософов, эстетиков, социологов, политиков и 
других видных деятелей, которые позволяют вы-
явить коммуникативно-аксиологические прио-
ритеты людей разных социальных групп и про-
фессий. Изучение музыкальной театрализации 
на микроуровне обусловливает рассмотрение 
структурных элементов от собственно музыкаль-
ных компонентов творений до внешних их во-
площений в реальном времени.  
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подход основан на сопряжении в одном исследо-
вательском поле концептов коммуникативного и 
аксиологического подходов. Совокупность мето-
дов исследования базируется на изучении опре-
делённых коммуникативных ситуаций, при кото-
рых в результате взаимодействия коммуникан-
тов в эстетическом и социокультурном простран-
стве происходит передача информации от одного 
субъекта к другому и формируется поле различ-
ных ценностей, обусловленных социальными, 
профессиональными и личностными факторами. 
Коммуникативно-аксиологический подход пред-
полагает комплексное исследование феноменов 
творческой деятельности (например, музыкаль-
ной театрализации), ориентированное на выяв-
ление их эстетической и антропологической цен-
ности. Подход разворачивается в рамках рецеп-
тивной диалогической парадигмы. Главным ста-
новится функциональная относительность, поз-
воляющая определить степень важности явления 
искусства для отдельных субъектов, находящихся 
в условиях коммуникативной ситуации. Одно и 
то же произведение может обладать разной сте-
пенью ценности в зависимости от исторического 
и коммуникативного контекста и соответственно 
от тех функций, которые обретает то или иное 
произведение. Эстетическая и антропологиче-
ская ценность музыкального произведения де-
терминирована функциональным настроем адре-
сата и адресанта в определённый момент. Несов-
падение по разным причинам функционального 
настроя участников коммуникативного акта ве-
дёт к потере качества коммуникации и как след-
ствие к расхождениям в оценке художественного 
произведения, возникновению функциональной 
асимметрии. 

Так, например, довольно интересные и много-
уровневые художественные процессы реализу-
ются в постдраматическом театре. Как пишет со-
временный учёный В.Н. Алесенкова: «постмодер-
нистский путь творчества режиссёра отличается 
заимствованием чужого концептуального сим-
вола как исходного образа, ментальное языковое 
осмысление которого искажается… подменой 
традиционного смысла, для которого режиссёр 
находит адекватное новому контексту знаковое 
воплощение. В результате, зрительское восприя-
тие попадает в ловушку бленда (наложение мен-
тальных пространств в терминологии Ж. Фоконье 
и М. Тернера), в котором осуществляется переко-
дировка отношения к исходному образу, разру-
шающая “устаревший” Миф» [2, c. 344]. И если 
зритель не обладает определённым художествен-
ным тезаурусом, феноменальной памятью и ин-
теллектом, позволяющим молниеносно отслежи-
вать и сопоставлять художественные коды при 
восприятии подобных представлений, то эстети-
ческое насыщение и ценностное преобразование 
не осуществляется.  

Таким образом, взаимодействие участников в 
условиях свершения музыкально-театральных 
действ представлено как коммуникативно-ак-
сиологическая система открытого типа. В её ос-
нове лежит рецептивная диалогическая пара-
дигма, согласно которой в процессе реализации 
музыкальной театрализации происходит воспри-
ятие участниками образного плана событий кон-
кретной ситуации и одновременно переработка и 
трансляция уже обновлённого содержания. Так 
осуществляется «действенное переживание» 
(М.М. Бахтин) и изначально субъективные 
смыслы проникают в интерсубъективное про-
странство, детерминируя тем самым процесс ста-
новления ценностных ориентиров личности.  
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The object of research — musical theatricalization, acting as a genre class, which has stable and mobile genre features 
(the axial are musical and theatrical beginning, the synthesis of which may appear in different forms, changing the ratio 
of musical and theatrical means of expression); subject — communicative-axiological aspects of the implementation of 
musical and theatrical creativity; purpose — development of communicative-axiological approach to the study of musical 
theatricalization. Methodological approaches used in the study: conceptual, systematic, integrated. Scientific novelty is 
due to the introduction of an original methodology, allowing a new approach to the study of the phenomena of musical 
theatricalization, both past and present. Communicative-axiological approach is based on the conjugation of the concepts 
of communicative and axiological approaches in the same research field. The totality of research methods leads to the 
study of certain communicative situations in which, as a result of the interaction of communicants in the aesthetic and 
socio-cultural space there is a transfer of information from one subject to another and the field of different values, due to 
social, professional and personal factors is formed. Communicative-axiological approach implies a comprehensive study 
of the phenomena of creative activity, focused on identifying aesthetic and anthropological value. The approach unfolds 
within the receptive dialogic paradigm, according to which in the process of realization of musical theatricalization there 
is perception of the figurative plan of events of a specific situation and simultaneously processing and translation of the 
already updated content. In this way, «effective experience» is carried out and initially subjective meanings penetrate into 
intersubjective space, thereby determining the process of formation of the value orientations of the individual.  
Keywords: musical theater, communicative-axiological approach, value orientations, musical art, communication, axiol-
ogy 
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В настоящее время в гуманитарном знании (философии, культурологии, психологии, социологии, лингвистики и 
др.) особую актуальность приобретает исследование феномена успеха, имеющего сложную, многогранную струк-
туру и представляющего интерес с точки зрения раскрытия ценностных оснований как отдельной личности, так 
и общества в целом. В сфере современной массовой культуры, в частности в медиапространстве, происходит ак-
тивное формирование и трансляция символов успеха, что, по сути, является навязыванием определенных, часто 
ментально чуждых для русского сознания и культуры, ценностных ориентиров. Раскрытие данных механизмов 
на примере анализа текстов из российских глянцевых журналов – предмет представленного исследования. В ста-
тье рассматриваются современные отечественные социокультурологические и психологических подходы к пони-
манию феномена успеха; выявляются особенности дискурсивных практик в российском медиапространстве; ис-
следуется роль лексических единиц, используемых для конструирования образа успешного человека в россий-
ском медиадискурсе, представлены подходы к классификации лексики, ее количественный и качественный ана-
лиз через выявление «внутренних» и «внешних» категорий успеха. В качестве эмпирического материала исполь-
зуется корпус текстов из наиболее популярных отечественных глянцевых журналов: GQ, Menslife, Elle, Cosmopol-
itan. 
Ключевые слова: феномен успеха, психология успеха, успешный человек, социокультурный контекст, российский 
медиадискурс, глянцевые журналы, лексические единицы, аксиологические ориентиры 
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Введение. Исследование феномена успеха но-

сит междисциплинарный характер, являясь объ-
ектом изучения различных гуманитарных наук, в 
частности философии, социологии, культуроло-
гии, психологии. Следует отметить, что социо-
культурное и психологическое понимание поня-
тия «успех» имеет сложную и многогранную 
структуру. «С одной стороны, успех рассматрива-
ется как индикатор переживания индивидом ре-
зультата собственных действий и усилий, а с дру-
гой как показатель своеобразия его положения 
среди других людей и, следовательно, специфики 

его социальных связей и отношений» [1, с. 3]. В 
настоящее время исследование успеха приобре-
тает особую актуальность, представляя интерес с 
точки зрения раскрытия ценностных оснований 
как отдельной личности, так и общества в целом. 

Методы исследования. В ходе работы применя-
лись общегуманитарные и специализированные 
методы исследования, в частности интегратив-
ный метод, позволяющий применить научные 
знания в областях психологии, социологии, куль-
турологии и лингвистики для достижения цели 
исследования, культурно-исторический анализ, 
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необходимый для выявления специфики цен-
ностных ориентацией человека в современных 
социокультурных и экономических условиях, а 
также статистический анализ корпуса текстов, 
который был осуществлен с помощью специали-
зированного программного обеспечения обра-
ботки естественных языков WordSmith 8.0. 

История вопроса. В психологии понятие 
«успех» определяется двояко. С одной стороны, 
оно рассматривается как достижение признания 
личности со стороны социума и значимых для нее 
людей, что составляет внешнее проявление 
успеха. С другой стороны, эта категория пред-
ставляется результатом действия индивида по 
пути реализации его собственных возможностей 
и способностей, что отражает внутреннее пони-
мание и проявление успеха.  

В отечественных социокультурных исследова-
ниях можно встретить несколько подходов к по-
ниманию успеха.  Как правило, он рассматрива-
ется с позиций соотношения культуры личности 
с ее самочувствием в процессе социализации. 
Н.В. Розенберг подразумевает, что успех – это 
личностная активность, направленная на дости-
жение, социальная оценка деятельности, «вклю-
чение значимой деятельности в нормативную 
средовую плоскость, что приводит к изменению 
социокультурной реальности» [2, c. 7]. 

Другой возможной интерпретацией категории 
«успех» является его восприятие как двойствен-
ного явления, с одной стороны, как широкое со-
циальное признание и, с другой, как признание 
для «значимых других». Первый вид успеха ха-
рактеризуется стремлением к популярности и со-
ответствию «внешним и внеличностным требо-
ваниям окружения» [3, с. 477]. Второй вид 
«успеха» описывается как признание достижений 
конкретным человеком, к примеру, учителем, ро-
дителями, друзьями и т. д. Но если исходить из 
данных установок, достичь успеха представля-
ется очень проблематичным. Е.В. Караханян от-
мечает: «Человек действует в рамках социальной 
системы, где понимание успеха или его ценност-
ная значимость будут противоречить его лич-
ностному пониманию и значимости» [4, с. 363]. 

Достижение успеха связано с системой ценно-
стей как отдельного человека, так и социума в це-
лом, что становится основанием для возникнове-
ния противоречий между пониманием личност-
ным и общественным. Таким образом, в совре-
менных социокультурологических и психологи-
ческих исследованиях отмечается дихотомия фе-
номена успеха. Уделяется особое внимание 

экономическим, культурным, социальным фак-
торам в динамике представлений об успехе в кон-
кретном социокультурном контексте.  

Аксиологические трансформации человека 
связаны с изменениями информационной и ком-
муникативной среды, коммерциализацией и ко-
модификацией культуры, развитием средств мас-
совой коммуникации. Медиа как форма нового 
социокультурного пространства, в котором мате-
риалы и их содержание создаются и распростра-
няются массовой аудитории посредством цифро-
вых технологий, становятся источником «пове-
денческих моделей, социальных ролей и важней-
шим инструментом формирования идеологий, 
смыслов, ценностей, идентичности» [5, с. 5]. Ме-
диапространство влияет на человека через вер-
бальные и невербальные коды, таким образом, 
формируя и преобразуя его ценностные ориен-
тиры, в том числе восприятие успеха. 

Развитие дискурсивных практик в российском 
медиапространстве во многом способствовали 
формированию смыслосодержания понятия 
«успех» и его активной трансляции как модели 
социального поведения в российском обществе 
тенденции. 

В данном контексте особый интерес, на наш 
взгляд, представляет установление «репертуара» 
лексических средств, используемых для вербали-
зации категории «успеха» в отечественном ме-
диапространстве, описание данных единиц, их 
качественные и количественные характеристики, 
репрезентирующие образ успеха, соответствую-
щий современной социокультурной реальности.  

Российское медиапространство – яркий при-
мер социокультурных трансформаций. Е.Л. Вар-
танова выделяет  в российском медиадискурсе 
следующие тенденции: «дерегулирование эконо-
мики и изменение политической системы в 1990-
х гг.;  быстрый рост рекламного рынка; расшире-
ние медиаиндустрии за счет количественного ро-
ста медиакампаний и появление новых типов 
предприятий в конце 1990- начале 2000 гг.; циф-
ровизация медиа и рост цифровой аудитории в 
2010 гг.» (8, с. 6).  

Таким образом, с 1991 г. в российском обще-
стве произошли значимые изменения в экономи-
ческом базисе, профессиональных практиках, де-
ятельности СМИ и транслируемых ими ценно-
стях. Медиасистема в постсоветский период 
трансформировалась ввиду комплексного воз-
действия многих факторов, которые во многом 
зависили от факторов экономического экономи-
ческого характера. Общественные изменения 
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привели к значительному увеличению потребле-
ния, что стало причиной активного роста реклам-
ного рынка, коммерциализации медиаинду-
стрии, в том числе полиграфической продукции 
(газетная, журнальная периодика), нишевые те-
леканалы и т.д. [6]. Массовая культура поддалась 
коммерциализации, приобрела новые, наиболее 
эффективные для оказания глубокого влияние на 
личность, когда социализация граждан начинает 
все в большей степени реализовываться через 
культуру потребления.  [7, с. 18].  

Посредством рекламы и маркетинговых тех-
нологий «успешный человек» стал актуальным 
образом идеального представителя культуры по-
требления; образ успешности стал активно кон-
струироваться и тиражироваться СМИ, которые 
все больше приобретают манипулятивную функ-
цию, нежели информативную [8]. Транслируемые 
культурой символы успешности задают направ-
ление вектора самореализации личности [10], в 
связи с чем лингвистический анализ существую-
щих практик в отечественном медиапростран-
стве представляет определенный интерес для ис-
следования феномена успешности.  

Результаты исследования. В связи с этим науч-
ный интерес представляет исследование некото-
рых языковедческих особенностей глянцевых 
журналов, которые используют определенные 
стереотипы (идеологические, культурные, 

гендерные и др.), ориентируясь на массового чи-
тателя. Глянцевые журналы, используя рекламу 
как инструмент маркетинговых коммуникаций, 
стали транслировать массовой аудитории инфор-
мацию о товарах и услугах, подкрепляя реклам-
ные сообщения визуальными материалами и вер-
бально-текстовым контентом. Особенностью 
глянцевых журналов является трансляция образа 
успешного человека. Более того, в подобного 
рода изданиях конструируется картина мира, ко-
торая становится основой для ценностных ориен-
тиров человека, воплощающихся в образе успеш-
ности с помощью языковых средств. 

В ходе проведенного анализа статей из наибо-
лее популярных российских журналов: GQ, 
Menslife, Elle, Cosmopolitan были выделены две 
лексикосемантические группы, отражающие ди-
хотомию понимания образа успешности – «внеш-
ний» успех, отражающий внешнюю проявлен-
ность успеха, и успех «внутренний», относящийся 
к субъективно-личностным детерминантам дан-
ного феномена. График (рисунок 1) показывает 
преобладание лексических единиц, репрезенти-
рующих успех как внешнюю его составляющую. 
Это говорит о том, что транслируемый глянце-
выми журналами образ успеха и успешности свя-
зан скорее с его внешними проявлениями. Мень-
шее значение уделяется внутренним, субъектно-
личностным детерминантам успешности. 

 
Рис. 1. Процентное соотношение частотности упоминания лексики в пределах «внутренней» и 

«внешней» составляющих успеха (The percentage ratio of the frequency of mentioning vocabulary within 
the "internal" and "external" components of success) 

 
 

 
 

Первая группа, отражающая «внешнюю» ори-
ентированность успеха, составила три категории 
наиболее высокочастотных лексических средств: 

1. Карьера, предпринимательская деятель-
ность, материальный достаток. Высокочастотные 
лексические единицы: бизнес, работа, 

бизнесмен, богатство, траты, деньги, средства, 
зарабатывать, дело, инвестировать, предприни-
матели, миллиардер. 

2. Власть, статус, известность. Высокоча-
стотные лексические единицы: стильный, 
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обладать, звезды, соответствовать, управлять, 
победить, известный, популярность, шоу. 

3. Социокультурные, семейные ценности. 
Высокочастотные лексические единицы: помо-
гать, ценности, знания, спорт, друзья, здоровье, 
поддержка, благотворительность, семья.  

Отдельно стоит отметить лексические еди-
ницы, вербализирующие ценность удачи и везе-
ния: удача, удачный, риск, рисковать, неудачи, 
провал, судьба, случайность. 

Процентное соотношение частотности упоми-
нания лексики в данных категориях представ-
лено на рисунке 2. График показывает, что среди 
категорий внешнего проявления успеха самую 
большую долю среди занимает группа «Карьера, 
бизнес, материальный достаток». Остальные ка-
тегории в процентном отношении приблизи-
тельно одинаковы. 

 
Рис. 2. Процентное соотношение частотности упоминания лексики в пределах «внешней» катего-

рии успеха (The percentage of the frequency of mentioning vocabulary within the "external" category of 
success) 

 
 

 
 

Обращаясь к «внутренней» категории успеха, 
стоит отметить, что в результате анализа состав-
лены определенные категории, относящиеся к 
субъективно-личностным характеристикам че-
ловека. Определенное значение в дискурсе глян-
цевых журналов придается таким выделенным 
категориям: 

1. Достижение целей, процесс и результат 
деятельности. Высокочастотная лексика: до-
биться, цель, целеустремленность, стремление, 
справиться, стараться, реализация, достичь, до-
стижение, результат, развитие, эффективность, 
эффективный. 

2. Качества характера, личностные характе-
ристики. Высокочастотные лексические еди-
ницы: Смелость, решимость, уверенность, 

умный, навыки, творческий, талантливый, ответ-
ственный. 

3. Чувства эмоции. Высокочастотные лекси-
ческие единицы: чувства, чувствовать, эмоции, 
страх, стресс, счастье, удовольствие, насла-
ждаться, мечтать, любовь. 

Диаграмма соотношения используемой лек-
сики в наиболее высокочастотных категориях 
«внутреннего» успеха представлена на рисунке 3. 
На графике видно, что успех в подавляющем 
большинстве отражает такие качества, как целе-
устремленность, мотивацию на достижение ре-
зультатов, эффективное выполнение задач. Это 
коррелирует с определением содержания «внут-
реннего успеха» в современных исследованиях в 
области психологии, как достижения значимых 
для человека целей.  

 
Рис. 3. Процентное соотношение частотности упоминания лексики в пределах  

«внутренней» категории успеха  
(The percentage of the frequency of mentioning vocabulary within the "internal" category of success) 
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Выводы. Таким образом, можно заключить, что 
в современной России социокультурные аспекты 
психологии успеха связаны с возникновением со-
циальных стереотипов, связанных с успешно-
стью, которые получили развитие после разруше-
ния советской идеологии. В рассматриваемом 
контексте роль культуры, в особенности массо-
вой, можно представить как механизм формиро-
вания, трансляции и трансформации символов 
успеха, навязывания новых ценностных ориенти-
ров, часто ментально чуждых для русского созна-
ния и культуры, ценностных ориентиров. СМИ в 
данном случае являются источником «формиро-
вания общественного мнения, создания 

определенного идеологического фона, пропа-
ганды той или иной системы ценностей, движе-
ния языковой нормы, состояния национальной 
культуры» [9, с. 19]. 

Представляется, что лексический анализ тек-
стов из российских глянцевых журналов, направ-
ленных на конструирование образа успешного 
человека как идеального представителя культуры 
потребления, позволяет выявить механизмы ма-
нипулирования массовым сознанием с целью 
навязывания ложных западных ценностей, что, 
на наш взгляд, мало отвечает интересам культур-
ной самоидентификации российского общества 
на современном этапе.  
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Становление метафизики ХХ века связано с ответом на вызовы современности, с постановкой проблем изменя-
ющегося культурного контекста и новой картины мира. Крик как выражение человека привлекает внимание ис-
следователей не только предельностью своей выразительности, но и тем, что принадлежит звуковой картине 
мира. Основным является онтологический подход в трактовке крика как формы выражения (экспрессии) чело-
века, «точки» встречи бытия и человека посредством выразительности. Автор выстраивает логику анализа мета-
физики крика: определение звуковой картины мира как ценностно-смысловой модели и значения голоса как 
средства коммуникации; обоснование связи феномена крика с экспрессионизмом; анализ концептуальных под-
ходов Ж. Делеза, Ж. Деррида, В. А. Подороги, М. М. Шемякина и др., определяющих крик как особое состояние 
человека в мире, выражающее напряженность перелома, излома, сдвига, деформации, остранения; выявление 
нарративного характера крика как становления выразительного смысла (серия «Крик», Э. Мунк), (серия «Крича-
щий папа», Ф. Бэкон); обоснование метафизики крика как молчания, в котором звук становится афоничным. Ав-
тор делает вывод, что в звуковой картине мира ХХ в. происходит смысловое схождение теории выразительности 
(экспрессии) и метафизики звука (голоса). 
Ключевые слова: крик, метафизика, звуковая картина мира, выразительность, экспрессионизм 
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Введение. ХХ в. – век великих потрясений и ре-

волюций – ушел в историю, отставив мощнейший 
культурный код своего бытия, нуждающийся в со-
временной расшифровке. Более того, проблемное 
поле картины мира ХХ в. и место искусства в ней, 
несмотря на значительное количество исследова-
ний, посвященных этому феномену [2, 7, 10, 21, 
23, 24, 27], по-прежнему предоставляет возмож-
ность использования намеченных эвристических 
подходов, методов, проблем, концептов и др. 

В рамках данной статьи речь пойдет об одной 
из составляющих картины мира (звуковой кар-
тины мира), а точнее, о форме ее выражения – 
феномене крика, рассматриваемого не только в 
качестве метафоры для обозначения противоре-
чивого ХХ в., но и принадлежащего «голосу, кото-
рый представляет собой звуко-смысловой репре-
зентант человека в мире, непосредственно свя-
занный с процессом создания осмысленной и 
связной речи, с формой ее экспрессивной (аф-
фективной) выраженности и несущей в себе 

вербальную <…> и невербальную <…> составляю-
щие» [3, с. 567].  

Звуковая картина мира является информаци-
онной, ценностно-символической моделью, 
представляющей собой систему звуков, опреде-
ляемых историко-культурным контекстом, кото-
рые передают представления об окружающем 
мире и способах влияния на него. Голос обладает 
силой воздействия, посредством которой дости-
гается коммуникативная связь с миром. «Фено-
менологический» голос, – считает Ж. Деррида, – 
обладает определенной властью, продолжая «го-
ворить и <…> слушать себя – в отсутствии мира» 
[5, c. 27], способен откликаться на «зов бытия» (М. 
Хайдеггер), т.е. голос может передать понимание 
этого бытия и воздействовать на него, будучи 
связанным со звуком и его наполнением (интона-
цией), языком и речью в самом широком смысле 
слова, т.е. с «лингвистическим поворотом» фило-
софии, культуры и искусства ХХ в., который про-
возгласил Л. Витгенштейн.  
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Феномен крика как «бурное и мгновенное вы-

ражение аффекта в звуке» [13, с. 3] может изу-
чаться в различных аспектах (искусствоведче-
ском, философском, психологическом и др.). 
Считаем необходимым определить смысловые 
координаты данного исследования: во-первых, 
язык и речь являются не только основными про-
блемами философии ХХ в., но и формами артику-
ляции бытия и потому имеют онтологические ос-
нования, т.к. определение новых смыслов «уко-
рененности» человека находит свое выражение, в 
т.ч. в искусстве; во-вторых, артикулированный 
звук бытия осуществляется посредством голоса и 
интонации, данных в нерасторжимом единстве; 
в-третьих, звуковая картина мира – составная 
часть картины мира, особенностью которой явля-
ется диалектическое единство смысла и звука как 
включенности человеческого голоса в определен-
ный культурный контекст [8, 9]; в-четвертых, 
идея метафизики, идущая от Платона до Хайдег-
гера, вбирает в себя достижения, возникающие в 
различных формах культуры на перекрестке раз-
личных смыслов, где крик – особое состояние че-
ловека в мире, способное выразить напряжен-
ность некоторого «перелома». Считаем необхо-
димым отметить становление нового образа ме-
тафизики, вызванного кардинальными измене-
ниями в философии и культуре ХХ в. и рассмот-
реть феномен крика в метафизическом значении. 

Методология исследования базируется на при-
знании первенства принципа онтологизма, поз-
воляющего трактовать феномен крика в качестве 
одной из форм выражения (экспрессии) человека 
в мире и обозначающего его метафизическое 
присутствие, которую В.С. Степин называет «он-
тологией нового типа рациональности», учением 
о «человекоразмерных» системах, обладающих 
«синергетическим (“кооперативным”) эффек-
том» [14, с. 9]. Методологическое значение прин-
ципа онтологизма заключается в возможности 
широкой трактовки изучаемого феномена в 
единстве трех направлений исследования: пред-
метная (феноменальная) определяет формы вы-
ражения человека в мире в многомерной модели 
культуры; функциональная акцентирует процес-
суальность и изменение смысла феномена крика; 
историчность вписывает изучаемый феномен в 
определенный культурный контекст. Обращение 
к современным проблемам искусства в исследо-
ваниях Э.А. Радаевой [17], D. Jacquette [25] и эсте-
тической проблематики Л.C. Кошелевой [26] и M. 
Šuvaković [28] позволяет нам определить 

значение крика с метафизических позиций как 
условие бытия человека в мире. 

История изучения феномена крика относится к 
ХХ в., признавшему серию работ Э. Мунка «Крик» 
не только квинтэссенцией «кричащего созна-
ния», но и прототипом экспрессионизма, как от-
мечает английский эстетик Х. Осборн, не потому, 
что изображен кричащий человека, «а потому, 
что организация линий и масс оказалась 
настолько несовместимой с окружающей обста-
новкой, что крик выглядит психической патоло-
гией» [11, с. 100]. Мы предлагаем трактовать ме-
тафизику крика как символическое выражение 
неприятия/отторжения действительности и од-
новременно свободы непостижимого творчества.  

Отметим, что связь экспрессионизма и фено-
мена крика неоднократно отмечалась исследова-
телями: Ж. Делёзом [4], В.А. Подорогой [13], Д.В. 
Сарабьяновым [15], Э.А. Радаевой [16], исходя из 
самой природы выразительности «присущей воз-
действию, сообщаемому формальной структурой 
цветовых отношений, линий и масс, или, в край-
нем случае, необычным изображением сцен и об-
разным воспоминаниям» [11, с. 100], предугады-
вая новую поэтику излома, сдвига, деформации 
(но не трансформации). При изучении экспресси-
онизма в контексте искусства ХХ в. Х. Осборн 
пришел к выводу о противоречивом и неодно-
значном характере данного феномена, т.к. «начи-
ная от красивого общего термина, – отмечает  ис-
следователь, – <…> слово «экспрессионизм» стало 
употребляться в неопределенном смысле, озна-
чая «новое движение» в живописи...» [11, с. 102]. 
Значение философских оснований отмечает Д. В. 
Сарабьянов, т.к. единство экспрессионизма стро-
ится скорее на философской рефлексии, чем на 
стилистических особенностях, что выражается в 
желании «говорить громким голосом, а то и кри-
чать» [15, с. 471].  

Поиску философских оснований крика в ис-
кусстве посвящена одна из видеолекций в цикле 
М.М. Шемякина «Воображаемый музей», пред-
ставленная в т.ч. на канале «Культура» (01.05.2013 
г.). Феномен крика интересует художника как 
«апогей человеческой гримасы», способный пе-
редать целую гамму чувств: боль, отчаяние, ужас, 
мучение, ярость, «орущий рот», призыв. Худож-
ник иллюстрирует многообразие экспрессии 
крика примерами из истории изобразительного 
искусства, начиная от произведений традицион-
ного искусства, средневековых витражей, извест-
ных работ П. Рубенса и Ф. Гойи, заканчивая рабо-
тами художников ХХ в. (О.Н. Целкова, Ф. Бэкона 
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и М.М. Шемякина). Авторское видение филосо-
фии крика М.М. Шемякиным оформляется в 
определении нарративности крика, представлен-
ной как серия повествований Э. Мунка (серия 
«Крик»), Ф. Бэкона (серия «Кричащий папа» – ал-
люзия на фильм «Броненосец Потемкин» С.М. Эй-
зенштейна) [20]. 

Результаты исследования. Нарративность свя-
зана с процессуальной природой крика как ста-
новления обнаженного смысла, «деланием» «ви-
димым невидимого» (Ж. Делез). Сопоставляя экс-
прессию двух великих художников ХХ в. – А. Арто 
и Ф. Бэкона, Ж. Делёз приходит в выводу о единой 
для них концептуальной идее – «тело без органов 
– это плоть и нервы; его пронизывает волна, 
оставляющая пороги на своем пути; ощущение 
подобно встрече этой волны с действующими на 
тело Силами, “аффективному атлетизму”, крику-
дыханию; отнесенное таким образом к телу, ощу-
щение перестает быть репрезентативным и ста-
новится реальным; и, наконец, жестокость теряет 
связь с изображением чего-то ужасного и явля-
ется отныне исключительно действием сил на 
тело, или ощущением <…>…» [4, c. 59]. Здесь сле-
дует обратиться к исследованию В.А. Подороги 
«Феноменология тела. Введение в философскую 
антропологию», в котором определяется метафи-
зическая природа крика у Арто. Здесь, как и у Ж. 
Делёза, экспрессия крика связана с новым пони-
манием «тела без органов»: «кто собирается кри-
чать, – отмечает Подорога, – или издать один-
единственный, но всесокрушающий крик, “нахо-
дится” внутри собственного тела, захваченный им 
и порабощенный. Крик Арто — это крик освобож-
дения» [13, c. 89].  

Крик – это освобождение от артикулируемых 
слов, сильной эмоции, аффекта, «истерии» (Ж. 
Делёз). Крича, человек освобождается от кон-
кретных чувств, достигая метафизической чи-
стоты выражения, данного само по себе, безотно-
сительно к тому, кто кричит. Экспрессивная 
энергия крика приравнивает его к молчанию, в 
котором звук становится а-фоничным, «не сред-
ством для выражения аффекта, а самим аффек-
том» [там же, c. 90]. В этой точке анализа сходятся 
экспрессивность выражения (выразительное вы-
ражение) крика как безмолвия, которое может 
быть услышано и имеет смысл для воспринимаю-
щего «разрушительной, обнажающей быстротой 
внезапного удара» [там же, с. 318]. О «безуслов-
ной» точке зрения воспринимающего 

относительно скульптуры А. Джакометти рассуж-
дает М. Бланшо: «это точка, откуда мы видим их 
несводимыми, помещающими нас самих в беско-
нечное, есть точка, где “вот тут” совпадает с “ни-
где” [1, с. 42]. С.М. Эйзенштейн, творчество кото-
рого не раз становилось предметом анализа (как 
экспериментатора с выразительной формой), 
дает краткое и емкое определение «выразитель-
ное – “разящее” – воздействующее» [22, c. 321], 
«чем очищеннее от случайного – тем выразитель-
нее» [там же, c. 322]».  

Акцентируем, что метафизика крика в контек-
сте картины мира ХХ в. связана с проблемой экс-
прессионизма, понимаемого, во-первых, как пе-
редача напряженного состояния человека; во-вто-
рых, «заражение» зрителей посредством вырази-
тельной формы, что может быть объяснено уста-
новкой на понимание природы искусства как ми-
мезиса (воспроизведение иной реальности по от-
ношению к действительной).  

Однако природа выразительности заключа-
ется не только в экспрессивном способе внешней 
передачи субъективных состояний (желаний, 
эмоций, разочарований), но и в устремлении во 
внутреннее погружение, в безмятежность и еди-
нение с природой. Интерес к внутренней состав-
ляющей выразительности находим у русских 
авангардистов. О «внутренней вибрации» аб-
стракционизма рассуждает В.В. Кандинский [6], 
экспрессивность «звуковых масс» К.С. Малевича 
объясняется «звуковостью» поэтического языка 
[18, c. 292]. Подчеркнем понимание выразитель-
ности как «эспрессионистской коцепции», «выяв-
ление глубинного смысла или скрытых элемен-
тов, следовательно, как движение изнутри вовне» 
(в теории П. Пави [12, с. 47]). Экспрессивность 
крика, таким образом, может проявляться, во-
первых, в форме внешнего выражения как упо-
добление жизненной силе, и, во-вторых, как по-
гружение экспрессии в сферу «чистых» выраже-
ний (экспликация в молчание), т.е. «нужно навя-
зать безмолвие, если мы хотим <…> быть услы-
шанным» [1, с. 42]. 

В процессе поисков новой выразительности 
(форм, способов, презентаций) авангард произ-
вел замену категориальной пары «форма – содер-
жание» диалектическим единством категорий 
«материал – прием». Особенностью художествен-
ного приема является то, что он «технически» пе-
рерабатывает реальность, изменяя ее, превращая 
в реальность иного порядка (интенциональную, 
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феноменальную и др.). Таким образом, прием – 
это техническая процедура по изменению мате-
риала, его переработке и композиционной моди-
фикации, происходящих по принципу монтажно-
сти. Эта категориальная замена, безусловно, 
имела мировоззренческие последствия, которые 
выражались в том, что в художественном творче-
стве особое место стала занимать аналитическая 
рефлексия, а самопрезентация приема как «сде-
ланности» художественного произведения при-
вели к формированию новой картины мира, в ко-
торой подлинная действительность стала моди-
фицироваться в иную реальность. Новая картина 
мира через обнажение технической составляю-
щей позволила генерировать новые смыслы, из-
влекать их из материала (голоса, интонации, ли-
ний, красок и т.д.). Превращение приемов пере-
работки материала стало смыслоносным в том 
плане, что формировало новые смыслы. За этими 
изменениями стоял экзистенциальный страх че-
ловека перед неведомым, перед творимым ми-
ром, лишенным определенности и однозначно-
сти трактовок. Картина мира в рефлексии худо-
жественной оптики стала многомерной и проти-
воречивой, а для восприятия человека – непри-
вычной и неуловимо-расплывчатой. Таким обра-
зом, через отказ от мимезиса в искусстве проис-
ходит становление нового смысла бытия и пере-
ход от визуальной картины мира к звуковой.  

Именно в этих условиях формируется метафи-
зика крика (смеха, плача и др.) как способ выра-
жения человека в этом мире, способности опре-
делить через звук (голос или его отсутствие) свое 
местонахождение в нем. Освобождение от налич-
ного бытия в художественном творчестве 

посредством приема как смысла приводит к 
тому, что «выразительность в искусстве ценна 
сама по себе, невзирая на качество того, что вы-
ражается» [11, с. 99]. Таким образом, в картине 
мира ХХ в. происходит смысловое схождение тео-
рии выразительности (экспрессии) и метафизики 
звука (голоса), представленной, в том числе, ме-
тафизикой крика как наивысшей степени выра-
жения (экспрессии) по поводу реальности (обна-
жение реальности). За «обнажением» реальности 
стоит великий эксперимент по созданию «остра-
ненного объекта» как «радикальной демотивации 
и освобождения от контекста, поскольку исче-
зают как Я, так и иконографическая программа в 
качестве внехудожественных детерминант» [19, 
с. 69].  

Выводы. Крик, подобно другим составляющим 
звуковой картины мира, обладает полифункцио-
нальностью, независимо от того, выражается ли 
он через слово или его отсутствие («кричащее 
молчание» / «немота крика»). Отметим связь 
крика и выражений как «знаков, которые «хотят 
сказать», которые «означают»» [5, с. 47], выраже-
ние крика – это смыслопорождение, существую-
щее для коммуникации. Крик интенсивен не 
только по выразительности голоса, но интенцио-
нально направлен на то, чтобы быть услышан-
ным. «Голос есть бытие, – заключает Деррида, – 
которое обнаруживает свое самоприсутствие в 
форме всеобщности, как со-знание, голос есть со-
знание» [5, с. 106]. Выражение крика посредством 
голоса (или его отсутствия) фиксирует точку 
встречи бытия и человека, приобретая метафизи-
ческое звучание, выражая внутреннюю сущность 
этой встречи. 
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The formation of metaphysics in the twentieth century is associated with the response to the challenges of modernity, 
with the posing of problems of changing cultural context and the new picture of the world. Scream as a human expression 
attracts researchers' attention not only by the limit of its expressiveness, but also by the fact that it belongs to the sound 
picture of the world. The ontological approach in treating the scream as a form of human expression, a "point" of the 
meeting of being and man through expressiveness, is the main one. The author builds the logic of the analysis of the 
metaphysics of the cry: the definition of the sound picture of the world as a value-semantic model and the meaning of the 
voice as a means of communication; the substantiation of the connection of the phenomenon of the cry with expression-
ism; the analysis of the conceptual approaches of J. Deleuze, J. Derrida, V.A. Podoroga, M.M. Shemyakin, etc, defining the 
scream as a special human condition in the world, expressing the tension of fracture, break, shift, deformation, defamil-
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Газета «Медик» Самарского государственного медицинского университета несколько десятилетий оставалась 
первым и единственным областным медицинским периодическим изданием для студентов-медиков, преподава-
телей СамГМУ и врачей клинических баз университета. На примере ее и других газет университетов Самарской 
области анализируются мотивы возникновения корпоративной прессы и первые десятилетия работы в контексте 
культуры и вузовского сообщества 50 – 60-х гг. XX в. Идея создать многотиражную газету Куйбышевского меди-
цинского института и выпустить ко Дню советской печати 5 мая 1956 г. созрела в умах людей, для которых ленин-
ские представления о задачах СМИ и гражданской миссии журналиста были руководством к действию. В статье 
представлен многофакторный анализ предпосылок для появления вузовской газеты на примере медицинского 
университета крупного промышленного региона. Приводятся имена видных ученых и организаторов высшей 
школы, а также здравоохранения Самарской области и страны, факты из истории региона, оказавших решающее 
влияние на развитие вузовской корпоративной прессы. Дается обзор вузовских газет, возникших в 50 – 60-х гг. в 
Куйбышеве. Указывается на необходимость активизации патриотического воспитания студентов и на актуаль-
ность задачи СМИ как коллективного пропагандиста и организатора, объединяющего поколения нашего обще-
ства. Особую актуальность эта работа приобрела в условиях обострения информационной войны и проходящей 
Специальной Военной операции по защите Донбасса. Затрагивается проблема использования искусственного ин-
теллекта в образовании и в СМИ.  
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Введение. Настоящее исследование содержит 

некоторые культурологические, исторические, 
социальные и психологические штрихи к порт-
рету советской эпохи 50 – 60-х гг. XX в., развитие 
вузовского сообщества, взаимоотношения пре-
подавателей и студентов, которые поднимали 
экономику после Великой Отечественной войны, 
были корреспондентами и читателями корпора-
тивной прессы и вузовской газеты «Медик» в 
частности. 

История вопроса. Роль прессы и функцию жур-
налиста сформулировал основатель Советской 
России В.И. Ленин в 1901 г., размышляя об идее 
создания коммунистического общества. «Газета – 

не только коллективный пропагандист и коллек-
тивный агитатор, но также и коллективный орга-
низатор», – гласил ленинский тезис, озвученный 
в работе «С чего начать?» [12]. 

Владимир Ильич Ленин не только вдохновил 
первых редакторов и корреспондентов вузовской 
газеты, но и приложил руку к созданию самого 
медицинского факультета в организованном им 
Самарском государственном университете. 
«Учредить Государственные Университеты в гг. 
Костроме, Смоленске, Астрахани и Тамбове и 
преобразовать в Государственные Университеты 
бывшие Демидовский Юридический Лицей в 
Ярославле и Педагогический Институт в Самаре» 
[7]. Декрет от 30 января 1919 г. был подписан 
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Председателем Совета Народных Комиссаров 
РСФСР В.И. Лениным и управляющим делами 
СНК РСФСР В.Д. Бонч-Бруевичем. От этой даты 
отсчитывает свою историю Самарский государ-
ственный медицинский университет.  

Вполне актуально сейчас воспринимается ле-
нинская передовица в газете «Правда» к ее юби-
лею от 5 мая 1922 г.: «Старая буржуазная и импе-
риалистская Европа, которая привыкла считать 
себя пупом земли, загнила и лопнула в Первой 
империалистской бойне, как вонючий нарыв. Как 
бы ни хныкали по этому поводу Шпенглеры и все 
способные восторгаться (или хотя бы заниматься) 
им образованные мещане, но этот упадок старой 
Европы означает лишь один из эпизодов в исто-
рии падения мировой буржуазии, обожравшейся 
империалистским грабежом и угнетением боль-
шинства населения земли» [13]. На такие передо-
вицы из «Правды» через 35 лет начнут ориенти-
роваться первые редакторы многотиражной га-
зеты. По примеру главной газеты СССР «Правды» 
будут на первой странице печатать самый извест-
ный лозунг строителей светлого коммунистиче-
ского будущего: «Пролетарии всех стран, соеди-
няйтесь!». Впервые он появился в «Манифесте 
коммунистической партии» [14] Маркса и Эн-
гельса. Эти слова стали частью государственного 
герба СССР.  

Методы исследования: сравнительно-истори-
ческий, структурно-функциональный 

Результаты исследования. С 1949 по 1958 гг. 
директором Куйбышевского медицинского ин-
ститута работал талантливый ученый и организа-
тор высшей школы Герой Социалистического 
Труда, член-корреспондент АМН СССР, лауреат 
Государственной премии СССР, з.д.н. РСФСР, по-
четный гражданин города Куйбышева Тихон Ива-
нович Ерошевский. Именно в этот период начи-
нается расцвет его всемирно известной научно-
педагогической офтальмологической школы [15]. 
Т.И. Ерошевский совместно с партийным комите-
том (КПСС) и профсоюзной организацией Куйбы-
шевского медицинского института на заседании 
Ученого совета вуза в 1956 г. приняли решение о 
начале издания многотиражной газеты «Медик» 
тиражом 300 экземпляров, с редколлегией на об-
щественных началах.  

Общественно-политическая ситуация в СССР 
в год принятия решения ректоратом и партий-
ным комитетом КПСС Куйбышевского медицин-
ского института им. Д.И. Ульянова (СамГМУ) об 

организации газеты «Медик» обсуждалась также 
по-ленински остро и требовала современного ка-
нала коммуникаций. 

Для советского общества 1956 г. стал в инфор-
мационном плане революционным. В феврале на 
ХХ съезде КПСС состоялось закрытое выступле-
ние лидера страны Никиты Хрущева «О культе 
личности и его последствиях» с разоблачением 
сталинских репрессий второй половины 1930-х – 
начала 1950-х гг. Доклад был распространён по 
всем партийным ячейкам, а также в комсомоль-
ских организациях вузов и предприятий. Это 
стало началом эпохи советской «оттепели», рас-
крепощения молодого поколения, движения к от-
крытости общества и обмену информацией. 
Стали расти тиражи газет, появились и толстые 
литературные журналы: «Юность», «Москва», 
«Наш современник». «На их страницах свободно и 
смело обсуждались все аспекты жизни общества. 
Исследователи эпохи отмечают, что «новые 
книги, журналы, телепередачи, радио и кино и 
др. расширили горизонты мировидения моло-
дежи» [1, с. 21].  

В этом же году в числе многих был реабилити-
рован и освобожден из ссылки кавалер ордена 
Красной Звезды и будущий лауреат Нобелевской 
премии, а тогда мало кому известный осужден-
ный по антисоветской статье А. Солженицын [23]. 
Через 6 лет его повесть «Один день Ивана Дени-
совича» [24] опубликует после одобрения Никиты 
Хрущева главный редактор журнала «Новый мир» 
Александр Твардовский. Первая в жизни публи-
кация принесет автору мировую известность на 
десятилетия, а по общественно-политическому 
резонансу в советском обществе будет сравнима 
с эффектом разорвавшейся бомбы.  

Не меньшее влияние на современную миро-
вую литературу внесла и книга А. Солженицына 
«Архипелаг ГУЛАГ», посвященная судьбам совет-
ских политзаключенных и военнопленных фа-
шистской Германии. В автобиографическом про-
изведении есть сюжет про Самару середины про-
шлого века: «Это было на Куйбышевской пере-
сылке, в 1950 году. Пересылка располагалась в ни-
зине (из которой, однако, видны Жигулёвские во-
рота Волги), а сразу над ней, обмыкая её с во-
стока, шёл высокий долгий травяной холм» [25, с. 
167]. Недалеко от этой пересылки располагались 
медицинский, строительный и авиационный ин-
ституты. Их студенты могли наблюдать скром-
ный быт заключенных.  

96

https://ru.wikipedia.org/wiki/1930-%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1950-%D0%B5
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.626e6948-63e3d3fe-ff097c7b-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Rehabilitation_(Soviet)
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.626e6948-63e3d3fe-ff097c7b-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Rehabilitation_(Soviet)


Гуманитарные науки 
Humanitarian Sciences 

 
На исходе эпохи сталинизма советский народ, 

особенно медицинское сообщество, потрясло со-
общение всех центральных газет. Сотрудники и 
студенты Куйбышевского мединститута хорошо 
запомнили передовицу в «Правде» от 13.01.1953 г. 
«Подлые шпионы и убийцы под маской профес-
соров-врачей». В хронике ТАСС всему советскому 
народу сообщалось, что изобличена и арестована 
организованная группа врачей-вредителей, зло-
дейски подрывавшая здоровье лидеров СССР и 
видных военачальников: «Установлено, что все 
эти врачи-убийцы, ставшие извергами человече-
ского рода, растоптавшие священное знамя 
науки и осквернившие честь деятелей науки, - со-
стояли в наемных агентах у иностранной раз-
ведки». 4 апреля 1953 г. та же газета «Правда» со-
общила, что обвинения в «заговоре», сломавшие 
судьбы многих ученых, оказались ложными…  

В исследованиях о характере общественно-по-
литических процессов в молодежной среде 50-х 
гг. подчеркивается: «Новые «ожидания» студен-
чества от партийного руководства и изменение 
идеологической обстановки после XX съезда 
КПСС достаточно ощутимо обострили проблему 
диалога власти и студенчества» [8]. К 50-м гг. в 
СССР заметно изменилась и демографическая си-
туация: население из-за военных потерь заметно 
помолодело [10].  

По уровню экономического и научного разви-
тия Куйбышевская область в 1950-1960 гг. зани-
мала в РСФСР лидирующие позиции. После Вели-
кой Отечественной войны в Куйбышеве сформи-
ровались промышленные объединения стратеги-
ческого, оборонного значения (предприятия ра-
кетно-космической и авиационной отрасли). По-
этому до 1991 г. город стал «закрытым» военно-
промышленный мегаполисом. К 1950 г. в Куйбы-
шеве сложилась явная диспропорция между 
уровнем развития промышленности, потребно-
сти в кадрах заводов, по большей части эвакуиро-
ванных в годы Великой Отечественной войны, и 
возможностями вузов в обеспечении специали-
стами. Например, только авиационных предпри-
ятий было эвакуировано около 30. Уточним, что 
подготовкой для них инженеров согласно при-
казу Всесоюзного Комитета по делам высшей 
школы при СНК СССР с 17 июля 1942 г. [4] стал за-
ниматься Куйбышевский авиационный институт, 
организованный из эвакуированных факультетов 
МАИ (Московского авиационного института). Он 
стал единственным вузом, созданным в годы 
войны. Для лекционных, лабораторных занятий и 
даже служебного жилья отвели здание бывшего 

теоретического корпуса медицинского института 
на ул. Ульяновской – 18, переданное авиацион-
ному институту по личному распоряжению Вер-
ховного главнокомандующего Иосифа Сталина.  

После Победы первым организованным выс-
шим учебным заведением для подготовки воен-
ных врачей стал Куйбышевский военно-меди-
цинский институт, который с 1951 г. начал свою 
историю в качестве факультета при КМИ им. Уль-
янова, и с 1958 г. был преобразован в самостоя-
тельный институт.  

«Куйбышевская (ныне Самарская) область в 
послевоенные годы обладала крупным вузовским 
потенциалом: работали девять институтов, среди 
них педагогический им. В.В. Куйбышева, сельско-
хозяйственный, авиационный, индустриальный, 
плановый, медицинский им. Д.И. Ульянова, элек-
тротехнический институт связи, инженерно-
строительный им. А.И. Микояна, филиал Всесо-
юзного заочного института советской торговли» 
[16, с. 5]. В то же время, через 5 лет после оконча-
ния войны материально-техническая база вузов 
все еще находилась на довольно низком уровне: 
ощущался острый дефицит преподавательских 
кадров, лабораторного оборудования, учебных 
пособий и площадей. Например, занятия прово-
дились в 3 смены, а «Куйбышевский плановый 
институт располагался на двух этажах инже-
нерно-строительного института» [17, с. 7]. Для 
иногородних студентов не хватало общежитий, 
но и они «не были приспособлены под общежи-
тие, а в каждой комнате, как правило, проживало 
8 - 12 человек, а в отдельных комнатах до 21 че-
ловека» [17, с. 7]. 

С середины 50-х гг. в студенческую жизнь 
вступало поколение молодежи, заряженное энту-
зиазмом восстановления экономики страны по-
сле Великой Отечественной войны. С каждым го-
дом жизнь людей становилась материально более 
благополучной и размеренной. Казалось, что 
идея классиков марксизма-ленинизма о комму-
нистическом обществе воплотится совсем скоро. 
В тоже время для определенной части студенче-
ской молодежи реальными ориентирами стали 
зарубежные фильмы, импортная одежда, появив-
шаяся в связи с приоткрытием «железного зана-
веса» (проведение в Москве Всемирного фести-
валя молодежи и студентов летом 1957 г., москов-
ский показ Парижского Дома моды Кристиана 
Диора в 1959 г.). Повысился достаток семей инже-
неров, врачей, партийных и хозяйственных чи-
новников крупных городов, значительно расши-
рилась сеть магазинов для снабжения советской 
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элиты дефицитными товарами.  

Это стало материальной и культурной предпо-
сылкой для неожиданного всплеска среди вузов-
ской молодежи проявлений, на первый взгляд, 
аполитичного нонконформизма, выраженного в 
субкультуре стиляг. Их моду, манеры, сленг 
можно объяснить и как форму протеста против 
идеологизированной культуры, прессы и как 
стремление к индивидуальности против невзрач-
ного штампованного советского ширпотреба. Ис-
торик моды подчеркивает: «С сексапильностью 
женщин боролись не на жизнь, а на смерть!» [3, 
с.19].  

Возможно, мотивом показной игривости в 
одежде, манере поведения, в выборе альтерна-
тивных «несоветских» кумиров у части студенче-
ской молодежи была рефлексией на жестокую 
внутриполитическую повестку конца 40 – начала 
60-х гг. XX в. в виде безразличия или желания 
уйти в придуманный мир. Серия сталинских су-
дебных политических процессов в конце 1940 - 
начале 1950-х гг., объединенных в «Ленинград-
ское дело», где вчерашние руководители страны 
объявлялись врагами народа, «Дело врачей» о 
вредительстве, массовые репрессии, фальсифи-
кации, «окончательный» разгром генетиков в 
1948 г., разгон выставки художников-авангарди-
стов уже при Хрущеве в 1962 г. Все это в сознании 
определенной социальной группе молодых лю-
дей и их родителей вызывало психологическое 
отторжение и эрозию веры в светлое коммуни-
стическое будущее. Общим фоном стали извеч-
ные психологические проблемы взаимопонима-
ния «отцов и детей» - военного и мирного поко-
лений.  

Компартия и комсомол не без основания срав-
нивали появление стиляг со вторжением «буржу-
азной» молодежной культуры, проявлением хо-
лодной войны против СССР. Перед комсомоль-
скими организациями и молодежной прессой 
была поставлена задача - устранить «тлетворное 
влияние Запада» и внедрить в умы студентов со-
ответствующие ценности строителей комму-
низма. «Молодые люди с прическами «под Тар-
зана», одетые как попугаи, так называемые сти-
ляги, разгуливают по центральным улицам 
Москвы, Ленинграда, Тбилиси, Еревана и других 
крупных городов. Они проводят ночи в рестора-
нах, смущая девушек... Комсомолу приходится 
объявить беспощадную и решительную войну 
против всех типов стиляг» [27], - заявил Первый 

секретарь ЦК ВЛКСМ А.Н. Шелепин на XII Всесо-
юзном Съезде ВЛКСМ в марте 1954 г.  

В Куйбышеве, как и в других крупных городах 
СССР, местом неформального общения стиляг 
назывался «Брод», от названия американской 
улицы Бродвей. Это была часть ул. Куйбышева от 
пл. Революции до Струковского сада, где не-
спешно прогуливались характерно одетые сту-
денты. Важным элементом таких прогулок была 
демонстрация своих костюмов в стиле американ-
ской моды. Поэтому себя они называли «штатни-
ками» (от названия США). Наибольшее их количе-
ство составляли учащиеся авиационного, инду-
стриального (Самарский политех), педагогиче-
ского и медицинского институтов. Будущие ме-
дики пользовались особым почетом, т.к. прино-
сили рентгеновские снимки. Это была основа 
пластинки для записи модной западной музыки - 
«джаза на ребрах» и «музыки на костях». Обща-
лись молодые люди с избыточной долей жаргон-
ной лексики, напоминающей английские слова, 
например: «кинуть брэк по Броду» (пройтись по 
знаковой улице), «хиляли чуваки с чувихами» (гу-
ляли парни с девушками).  

В выходные дни у стиляг было еще одно заня-
тие - они шли «тусить» (от англ.: to sit - сидеть) в 
клуб Дзержинского и там предавались своим 
упадническим танцам. Этот пятачок в условиях 
отсутствия телевидения и интернета на не-
сколько лет стал центром неформальных моло-
дежных коммуникаций.  

В первые годы издания газеты «Медик» на ее 
страницах с комсомольским значком и типовым 
лозунгом «Пролетарии всех стран, соединяй-
тесь!» проходила непримиримая идеологическая 
борьба с подобными «приверженцами западной 
культуры» среди молодежи. Газетные фельетоны, 
статьи и даже поговорки не только высмеивали 
подражателей чуждой моды и музыки, но и наме-
кали на их потенциальную враждебность совет-
скому государству: «сегодня он играет джаз, а 
завтра Родину продаст».  

Вузовская газета стала штабом по борьбе с 
«негативными молодежными явлениями» и «низ-
копоклонством перед Западом», перед чуждыми 
ценностями. Печатались заметки об осуждении 
стиляг на студенческих комсомольских собра-
ниях, критиковалось праздное времяпровожде-
ние в ущерб учебе, а девушек еще стыдили за 
увлечение косметикой и прической. Молодежная 
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пресса делала акцент на примитивный внутрен-
ний мир стиляг, слепое копирование в поведе-
нии, пренебрежение к своей Родине и народу.  

С середины 50-х гг. «эталоном девушки СССР» 
стала героиня новой яркой звезды советского 
кино Людмилы Гурченко из фильма «Карнаваль-
ная ночь» (1956 г., реж. Эльдар Рязанов) [4]. Сту-
дентки-модницы стали копировать лёгкую хими-
ческой завивку, знаменитую пышную юбку с 
необычайно тонкой талией и белую муфту, с ко-
торой актриса исполняет финальную песню – 
«Пять минут».  

Для представительниц субкультуры стиляг 
иконой их стиля стала обворожительная и легко-
мысленная модница из борделя с характерным 
начесом на темечке, сыгранная звездой мирового 
кино Брижит Бардо в фильме (1959 г., реж. Кри-
стиан-Жак) «Бабетта идет на войну» [1]. «Именно 
с ней начали ассоциироваться купальники-би-
кини; блузки «бардотки» с открытыми плечами; 
топы, водолазки, мужские рубашки - все, надева-
емые без нижнего белья; узкие джинсы с высокой 
посадкой, бриджи. Актриса прославила балетки, 
платья из клетчатых тканей (известная как клетка 
«Виши»); широкополые шляпы-федоры, большие 
очки, широкие повязки для волос; макияж «смоки 
айз», подводку глаз - стрелки, ставшие самым 
узнаваемым элементом макияжа на десятилетия» 
[6, с. 39].  

В газете «Медик» публиковались карикатуры 
на подражателей несоветского стиля, укладывав-
шие под волосы для объема консервные банки и 
резиновые клизмы. Под одним рисунком была 
характерная подпись: «Не прическа, а капуста! У 
нее в головке пусто!» Под другой карикатурой на 
жертву моды: «Девушка с начесом, на затылке 
шпильки, а внутри начеса - банка из-под кильки». 
Указывалось, что носить такую копну волос не ги-
гиенично, ведь ее залакировывали на неделю без 
мытья, кроме того, прическа мешала студентам в 
лекционном зале.  

Подчеркивалось, что этот облик не соответ-
ствует высокому званию советского врача. Среди 
мер воздействия были лишение стипендии, ис-
ключение из ВЛКСМ и даже отчисление из вуза. 
Студенческие газеты ставили увлечение «идеоло-
гическим оружием Америки» – стиляжниче-
ством, джазом, танцами «буги-вуги», погоней за 
модными иностранными вещами – в один ряд с 
пьянством и тунеядством.  

Этим родимым пятнам капиталистического 
общества противопоставлялись материалы под 
рубриками: «учеба – наш главный труд», «спорт – 

учебе не помеха», «наши отличники», «видеть вы-
сокую цель», «сегодня – студент, завтра – врач», 
«общежитие – наш общий дом», «все – на суббот-
ник», «трудовой семестр» и рассказами о студен-
тах, участвовавших в освоении целинных земель 
Казахстана, Поволжья и др. регионов в 1954 - 1965 
гг. Например, в 1956 г. газета «Медик» рассказала 
об аспиранте кафедры госпитальной хирургии, 
секретаре комитета ВЛКСМ Куйбышевского 
мединститута Александре Краснове, который по 
комсомольской путевке выезжал в качестве леча-
щего врача и командира медиков в казахстанский 
совхоз «Амангельды». Будущий ректор (1967 – 
1998 гг.) мединститута тогда был отмечен меда-
лью «За освоение целинных земель».  

Студенческие отряды на целине стали пред-
шественниками намного более массового обще-
ственно-культурно явления – Всероссийских сту-
денческих строительных отрядов, которые впи-
сали яркие страницы в судьбы многих молодых 
людей [26]. Они зародились в 1958 - 1959 гг. в 
МГУ, а репортажи в студенческих газетах о пер-
вых куйбышевских стройотрядах начали появ-
ляться уже с 1965 г. Стали формироваться атри-
буты новой молодежной субкультуры: значки, 
специальная форма, галстуки, песни, флаги и 
съезды, проводимые под идеологическим нача-
лом ВЛКСМ.  

В период хрущевской оттепели в студенческой 
среде произошли важные мировоззренческие из-
менения. Они были связаны с активным проник-
новением западной культуры и американского 
образа жизни. Запреты, связанные с буржуазной 
культурой, наоборот, только разжигали интерес 
молодежи к жизни на Западе, усиливая психоло-
гический разрыв между поколениями, вынуждая 
по-иному оценивать происходящее, как в соб-
ственной стране, так и за рубежом.  

В тоже время труд научных коллективов, зна-
комство с лучшими достижениями в медицине, 
технике и фундаментальных науках через науч-
ную интеграцию, развитие высшего образования, 
приоритеты в атомной промышленности и осво-
ении космоса вывели СССР в мировые лидеры, 
повысили престиж ученых и раскрепостили внут-
ренний мир советского юношества. Вузовское со-
общество Куйбышева военных и последующих 
лет украсили ученые из Москвы, Ленинграда и 
других крупных городов СССР.  

Несмотря на колоссальные трудности, вся 
страна переживала строительный бум, в том 
числе в возведении лечебных учреждений. Так, в 
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1956-1971 гг. в Куйбышеве построены два 7-этаж-
ных хирургических корпуса старейшей самар-
ской больницы им. Пирогова, они пришли на 
смену баракам еще царских времен. Впервые в 
городе была выстроена больница под конкретную 
личность врача – Т.И. Ерошевского, - ведущего 
офтальмолога, который был одним из немногих 
ученых СССР, известных за рубежом. Областная 
глазная клиническая больница со временем ста-
нет носить его имя. Впервые в области построена 
областная станция переливания крови. В это же 
время на рабочей окраине Куйбышева был возве-
ден 5-этажный корпус больницы «Металлист» на 
улице Советской Армии на 130 врачебных ставок. 
С началом строительства Волжской ГЭС начало 
развиваться здравоохранение и в г. Жигулевске.  

В 1958 г. заведующий Куйбышевским област-
ным управлением здравоохранения Д.А. Воронов 
перешел на новую работу в качестве директора 
Куйбышевского медицинского института. Об-
ластной комитет КПСС ставит перед ним перво-
степенную задачу – обеспечить здравоохранение 
врачебными кадрами. Это дает рывок в развитии 
вуза - увеличивается прием абитуриентов, стро-
ится второе общежитие, учебный корпус и Цен-
тральная научно-исследовательская лаборато-
рия. Вместе с ростом вуза увеличивается и ауди-
тория читателей газеты «Медик». Она получает 
кабинет в корпусе на ул. Арцыбушевской, 171 и 
несколько штатных единиц, а тираж газеты до-
стигает 600 экз.  

Середина 50-х гг. была отмечена перестрой-
кой атеистической пропаганды и изысканию но-
вых методов борьбы с церковью с привлечением 
авторитета ученых. В 1954 г. ЦК КПСС издал по-
становление «О крупных недостатках в научно-
атеистической пропаганде». Совпало так, что 
вскоре, в январе 1956 г. в Куйбышеве произошло 
знаменательное событие, которое до сих пор бу-
доражит умы как атеистов, так и верующих, стало 
сюжетом для художественных произведений [9].  

На ул. Чкалова, недалеко от ректората меди-
цинского института (тогда вся администрация 
располагалась в здании бывшей губернской 
тюрьмы на ул. Арцыбушевская, 171) случилось 
знаменитое «Стояние Зои». Через 65 лет бывший 
заведующий кафедрой психиатрии СамГМУ про-
фессор Г.Н. Носачёв сообщил корреспонденту 
«Комсомольской правды», что «история - не ле-
генда, девушка действительно была», и добавил, 
что он её видел, но «не в момент кататонического 

ступора, а позже, когда она уже лежала в психиат-
рической больнице» [18]. Простояв четыре ме-
сяца, Зоя вышла из ступора в день Светлого Хри-
стова Воскресения 6 мая, что практически сов-
пало с выходом первого номера «Медика». Это со-
бытие в советские годы так и не нашло отражение 
в вузовской прессе, только «Волжская коммуна» 
откликнулась фельетоном «Дикий случай». Од-
нако любимой темой заметок и карикатур вузов-
ских газет стали студенческие предрассудки, в 
том числе, религиозного характера.  

В 1955 г. революционное изменение коснулось 
всего медийного информационного простран-
ства региона. Было принято решение Совета Ми-
нистров СССР о строительстве в Куйбышеве (Са-
маре) телецентра. «12 октября 1957 года состоя-
лась первая пробная трансляция: передавалась 
подстроечная таблица с надписью: «Куйбышев-
ское телевидение» [22]. В январе 1958 г. вышла в 
эфир первая студийная передача. 12 марта 1958 г. 
Куйбышевский телецентр был официально при-
нят в эксплуатацию. 

На заседаниях Ученого совета института из-
вестные ученые во многом определяли вектор 
интеллектуального движения вуза и задавали те-
матику газетных передовиц. В профессорско-
преподавательском составе 50-х гг. были как вы-
ходцами из императорских университетов, так и 
воспитанниками института «красной» профес-
суры. Все они были яркими личностями, имев-
шими за плечами огромный жизненный и про-
фессиональный опыт, работу военными врачами.  

Среди первых читателей и авторов газеты 
«Медик» были знаменитые профессора с миро-
вым и всесоюзным звучанием: А.М. Аминев (с 
сентября 1942 г. был армейским хирургом 28-й 
армии Сталинградского фронта), патологоанатом 
Н.Ф. Шляпников, терапевт-фронтовик А.И. Гер-
манов (в 1941 г. руководил работой терапевтов в 
период битвы за Москву, в 1942 г. был армейским 
терапевтом Западного фронта), фронтовой хи-
рург А.В. Барский (прошел путь врача медико-са-
нитарного батальона от Битвы за Москву до взя-
тия Берлина), А.И. Златоверов, который занимает 
видное место среди основателей российской 
неврологии, и еще целая плеяда ярких личностей, 
прославивших нашу страну и Самарский край.  

Неординарной личностью был профессор Ан-
тон Григорьевич Бржозовский. В 1935 г. он орга-
низовал в Самаре клинику и кафедру факультет-
ской хирургии, возглавлял ее до 1954 г. Судьба 
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профессора была уникальна, как и его пациенты. 
В Гражданскую войну стал личным врачом белого 
адмирала Александра Васильевича Колчака. Он 
вошел в мировую историю как руководитель Бе-
лого движения во время Гражданской войны в 
России, Верховный правитель России (18 ноября 
1918 г. - 7 февраля 1920 г.) и Верховный главноко-
мандующий Русской армией (ноябрь 1918 г. - 4 
января 1920 г.). Однако заботы хирурга А.Г. Бржо-
зовского не смогли уберечь адмирала А.В. Кол-
чака от расстрела, санкцию на который историки 
приписывают первому главе правительства Со-
ветской России Владимиру Ленину [19].  

Уникальный талант хирурга А.Г. Бржозовского 
оказался востребован следующим властителем 
страны - Иосифом Виссарионовичем Сталиным. 
Профессор консультировал его до начала 50-х гг.  

С момента своего создания в газете начали ре-
гулярно освещаться вузовские научно-практиче-
ские конференции, партийная, комсомольская и 
учебная жизнь. В статьях общественных корре-
спондентов – студентов, молодых преподавате-
лей – особое внимание уделялось подготовке 
научно-педагогических кадров, повышению ка-
чества учебной, лечебной и научной работы. В га-
зете «Медик» находили отражение события КМИ 
им. Д.И. Ульянова (СамГМУ), рассказы о достиже-
ниях ученых и студентов, их творческие работы и 
хобби, например, стихи, рассказы и художествен-
ные фотографии. 

Её первыми общественными редакторами в 
разные годы были: академик РАН Почётный рек-
тор СамГМУ А.Ф. Краснов [11], Почётный профес-
сор вуза, бывший проректор Ю.И. Малышев. Бо-
лее 35-и лет возглавляла газету Заслуженный ра-
ботник культуры РФ журналист Л.С. Любимова. В 
эти годы «Медик» являлся официальной трибу-
ной для первичной организации КПСС, ВЛКСМ и 
профсоюза с ярко выраженной политической по-
зицией «строителя коммунизма».  

В конце 50-х гг. стало формироваться корпора-
тивное газетное сообщество. Например, через год 
после рождения «Медика» свою газету организо-
вал Куйбышевский педагогический институт 
(СГСПУ). «Молодой учитель» стал издаваться с 17 
декабря 1957 г.  

По инициативе директора Куйбышевского 
авиационного института Виктора Павловича Лу-
качева с 1 мая 1958 г. в вузе стала издаваться от-
печатанная типографским способом газета «По-
лет» (редактор Г.В. Филиппов, ныне - д.т.н., про-
фессор). Её прародителями стали рожденные в 

военные годы стенные газеты, которые регу-
лярно вывешивались на листе чертежного ват-
мана в первых учебных корпусах на ул. Вилонов-
ской и ул. Молодогвардейской: общевузовская - 
«Полет», а также - «Самолет» у 1-го факультета, и 
«Мотор» у 2-го. Выходило сатирическое приложе-
ние к газете «Самолет» под заголовком «Таран» 
[5]. В ситуации жесткого дефицита ресурсов и 
кадров стенные газеты начали выходить всего че-
рез 3 месяца после начала занятий в КуАИ 1 ок-
тября 1942 г. [21], их студенческая аудитория со-
ставила 556 студента. Особый вклад в зарождение 
вузовской прессы авиационного института при-
надлежит его первому и.о. директора доценту 
Александру Мироновичу Сойферу, который одно-
временно совмещал должности заместителя ди-
ректора по научной и учебной работе.  

К очередному Дню печати (5 мая 1959 г.) вы-
шел в свет первый номер многотиражной газеты 
Куйбышевского сельскохозяйственного инсти-
тута «За высокий урожай». На первой полосе - по-
здравление коллег из «Волжской коммуны»: 
«…Многотиражка института призвана стать бое-
вой трибуной коммунистического воспитания 
студентов, активным помощником дирекции, 
партийной организации в подготовке специали-
стов для сельского хозяйства» [3]. Преемником 
легендарной многотиражки с 2014 г. является 
журнал Самарского аграрного университета 
«Аудитория», который вырос из формата газеты с 
тем же названием.  

11 сентября 1973 г. – дата рождения газеты 
«Экономист» Куйбышевского планового инсти-
тута (СГЭУ). Самой молодой и с самой короткой 
историей среди многотиражек государственных 
вузов стала газета «Университетская жизнь» Куй-
бышевского университета. Она издавалась с авгу-
ста 1978 г., была создана по инициативе ректо-
рата и партийного комитета вуза при непосред-
ственном участии ректора профессора Виктора 
Васильевича Рябова и секретаря парткома Ан-
дрея Андреевича Подмазенко. В начале 90-х гг. 
газета переименовалась в «Самарский универси-
тет» и просуществовала до объединения с Самар-
ским аэрокосмическим университетом им. Коро-
лева.  

Однако старейшим корпоративным вузов-
ским изданием с 90-летней историей является га-
зета Самарского государственного технического 
университета «Инженер», она выпускается с 1933 
г. В многолетней успешной работе издания есть 
большая заслуга ректората, читателей и редкол-
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легии во главе с главным редактором М.А. Ерёми-
ным.  

Большая и малая пресса в советские годы из-
давалась в Доме печати. В нем на нескольких эта-
жах располагались редакции 3-х партийных га-
зет: «Волжской коммуны», «Волжской зари» и мо-
лодежного «Волжского комсомольца». Вспомина-
ется, как в единственной комнате для выпускаю-
щих редакторов многотиражек мы, представи-
тели разных вузов, дружно работали, делились 
опытом и узнавали новости о жизни коллег. При-
ходилось до ночи ждать своей очереди для кор-
ректуры, приносить в верстальный цех еще горя-
чие отлитые в металле на линотипной машине 
строчки, чтобы к утру получить свежий номер ву-
зовской газеты.  

Среди редакторов «Медика» 2000-х гг.: И.Ф. 
Мифтахов (начал работу студенческим корре-
спондентом с 1986 г.), ст. преподаватель кафедры 
иностранных языков Т.В. Казакова и кандидат 
медицинских наук А.В. Спектор, который совме-
щал работу с другой, не менее интересной дея-
тельностью – созданием единого информацион-
ного пространства для всех медицинских работ-
ников Самарской области в газете «Медицина и 
фармация» и журнале «Фармация и медицина». 
Несколько лет издавалось приложение - «Наука 
молодых» (выпускающий редактор И.Ф. Мифта-
хов, председатель редколлегии проректор про-
фессор Н.Н. Крюков).  

Авторами (порой со студенческих лет) были 
учёные с мировым именем. Заметный творче-
ский след как фотокорреспондент в студенческие 
годы оставил Почётный профессор СамГМУ, ди-
ректор Российского научного центра хирургии 
РАН академик РАН Ю.В. Белов.  

Под руководством Л.С. Любимовой в редакции 
сформировались 3 корреспондента – члены Со-
юза журналистов России: А.А. Дерябин (ныне - 
редактор информационных программ федераль-
ной ТРК, г. Москва), И.Ф. Мифтахов (специалист 
Управления пресс-службы секретариата предсе-
дателя Самарской Губернской Думы) и Е.А. Сур-
кова (врач функциональной диагностики, кар-
диолог, к.м.н.), кроме того, страницы газеты хра-
нят остроумные рисунки и статьи В.И. Купаева 
(профессор, д.м.н., зав. кафедрой семейной ме-
дицины), стихи А.И. Файнштейн (врач), А.Е. Куд-
рина (врач, представитель американского хими-
ческого концерна «ЗМ ESPE»), составлявших в 

своё время костяк студенческого совета редак-
ции. С благодарностью можно вспомнить настав-
ления студенческому редакционному совету соб-
ственного корреспондента «Медицинской га-
зеты» в нашем городе В.Г. Самарина. Около 15 лет 
редколлегию газеты возглавляла проректор про-
фессор Т.А. Федорина.  

Современная газета «Медик» после многочис-
ленных организационных перемен лишилась (пу-
тем «ампутации» своего бумажного тела) редкол-
легии, летоисчисления и лозунга, пребывает в об-
лачном пространстве интернета, подобно косми-
ческой плазме pdf-формата. Однако эта вирту-
альная реальность не решает задачу быть коллек-
тивным организатором для своих читателей и со-
единять поколения понятным для всех возрастов 
способом получения информации. Получилось, 
согласно знаменитой фразе выпускника (1966 г.) 
Куйбышевского политехнического института, 
бывшего премьер-министра РФ Виктора Черно-
мырдина: «хотели как лучше, а получилось как 
всегда». 

Без широкого спектра читательской аудито-
рии корпоративная газета останется только в вос-
поминаниях ветеранов университета. В этой 
связи вспоминаются пушкинские строки:  

Нет, весь я не умру - душа в заветной лире 
Мой прах переживет и тленья убежит –  
И славен буду я, доколь в подлунном мире  
Жив будет хоть один пиит [20, с. 340].  
Согласно одному из законов гегелевской диа-

лектики, развитие мира идет по спирали. Напри-
мер, в 60-е - 80-е гг. наш народ и молодежь, в 
частности, были самыми читающими людьми в 
мире. В период перестройки середины 80-х гг. га-
зеты и журналы достигли непревзойденных ре-
кордов по тиражу. В 90-е гг. у молодежи преобла-
дали увлечения музыкой и хлынувшими на рынок 
потребительскими товарами. Эпоха миллениума 
характеризовалась увлечением компьютерами и 
смартфонами, что подготовило техническую ос-
нову для современного времени.  

История повторяется. Сегодняшняя молодежь 
снова стала много читать и созерцать, только чер-
пает информацию не из книг и газет, а из соци-
альных сетей. В качестве собеседника и учителя 
молодое поколение предпочитает выбирать ис-
кусственный интеллект и нейросети, а годы ко-
вида только усилили эту тенденцию и охладили 
стремление преподавателей к аудиторному об-
щению со студентами.  
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Выводы. История повторяется и в необходимо-

сти патриотического воспитания студентов, и 
снова востребована задача СМИ как коллектив-
ного пропагандиста и организатора. Особую ак-
туальность эти задачи приобрели в условиях 
обострения информационной войны и проходя-
щей Специальной Военной операции по защите 
Донбасса, объявленной Президентом России В.В. 

Путиным 24 февраля 2022 г. 
Задача вузовских наставников – понять ин-

формационные и технологические потребности 
подрастающего поколения, не прервать диалог 
поколений и воспитательную миссию, в том 
числе посредством СМИ, сохранить живое чело-
веческое общение с преподавателями, родите-
лями и сверстниками.  
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The newspaper «Medik» of Samara State Medical University for several decades remained the first and only regional med-
ical periodical for medical students, teachers of the Samara State Medical University and doctors of the university's clinical 
bases. On the example of its and other newspapers of the universities of the Samara region, the motives of the emergence 
of the corporate press and the first decades of work in the context of culture and university society of the 50 - 60s of the 
XX century are analyzed. The idea to create a large-circulation newspaper of the Kuibyshev Medical Institute and issue it 
on the Day of the Soviet Press on May 5, 1956 matured in the minds of people for whom Lenin's ideas about the tasks of 
the media and the civic mission of a journalist were a guide to action. The article presents a multifactorial analysis of the 
prerequisites for the appearance of a university newspaper on the example of a medical university in a large industrial 
region. The names of prominent scientists and organizers of higher education, as well as healthcare of the Samara region 
and the country, facts from the history of the region that had a decisive influence on the development of the university 
corporate press are given. An overview of university newspapers that appeared in the 50s – 60s in Kuibyshev is given. It 
is pointed out the need to activate the patriotic education of students and the relevance of the task of the media as a 
collective propagandist and organizer, uniting the generations of our society. This work has become particularly relevant 
in the context of the aggravation of the information war and the ongoing Special Military Operation to protect Donbass. 
The problem of the use of artificial intelligence in education and in the media is touched upon. 
Key words: cultural portrait, society of the 50s – 60s of the XX century, corporate medical publication, corporate press, 
university newspaper «Medik», SamSMU, KMI, Samara media  
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В современных исследованиях театра заметно выделена его социальная функция. Демократичность театральной 
атмосферы, отклик театрального искусства на самые острые проблемы сегодняшнего дня предопределяют зна-
чимость данного вида художественной деятельности в жизни социума. Театр воспитывает молодого зрителя ду-
ховно и нравственно, предлагает общественный идеал, на который молодежь равняется, хотя не всегда осознает 
это, наблюдая сценическое действо из зала. Много больше возможностей «примерить» социальные роли героев 
прошлого и современности, прочувствовать нравственную проблематику и выбрать собственный путь к светлому 
идеалу дает участие в театральных постановках, освоение мира через сценическое перевоплощение. Автор статьи 
анализирует труды исследователей в области потенциала современного театрального искусства как инструмента 
социальной адаптации молодежи. Сквозь призму концепции проблемы, имеющей уникальный стиль в сохранен-
ном верными советской классике театрах Луганщины, показана роль театра в развитии человека, формировании 
у юных актеров умения «правильно» проживать эмоциональные состояния, становиться уверенными в себе, рас-
крывать внутренние силы, развиваться как целостная личность. В результате теоретического изучения проблемы 
сделан вывод о незаменимости театра как средства социальной адаптации молодого поколения. 
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Введение. В условиях экономических, полити-

ческих и социальных изменений, происходящих 
в современном обществе, актуализируется про-
цесс личностного становления, социальной адап-
тации и культурного развития молодежи, ее ми-
ровоззрения и системы ценностей, духовного и 
творческого потенциала. И здесь, конечно, сле-
дует говорить о роли искусства в духовном и 
нравственном воспитании молодых людей. Од-
ной из форм деятельности, способствующих са-
мовыражению молодого человека, стремлению к 
гармоничному бытию и здоровым отношениям с 
людьми, творческому отношению к жизни, уве-
ренности в себе, является театральное искусство.  

Актуальность исследования обусловлена необ-
ходимостью преодоления противоречия между 
новыми социальными вызовами, для ответа на 
которые молодое поколение 2020-х должно уметь 
быстро и точно принимать решения, следуя вы-
сокому нравственному идеалу, и отсутствием де-
тально разработанного подхода к подготовке 
юношей и девушек в сфере социальной 

адаптации посредством проживания и сцениче-
ского воплощения театральных ролей. 

Методы исследования. Основным методом ис-
следования является анализ научной литературы, 
опубликованной в период 1947-2022 гг. Протя-
женный по времени ряд идей и размышлений 
позволил составить общую картину развития 
темы, которой посвящена статья. 

История вопроса. Для человечества театр явля-
ется традиционным видом искусства. Он уже не 
одно тысячелетие многопланово влияет на лич-
ность: реализует социальные ценности [8, с. 9], 
объясняет мир, создает эмоциональные им-
пульсы для деятельности людей, выполняет 
огромную воспитательную роль и тем самым со-
действует формированию качеств, необходимых 
для жизни в обществе. 

Еще А.Н. Островский писал: «Если отнять у мо-
лодежи изящные удовольствия, как предмет ее 
восторгов, она будет увлекаться и восторгаться по 
другому поводу: восторг – потребность юного 
возраста. Найдутся хорошие поводы для 
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увлечения, – юность увлекается; не найдется хо-
роших, она увлекается, чем придется» [5, с. 22]. 

По мнению В.А. Захарчука, динамизм соци-
альных процессов, кризисная ситуация во многих 
сферах общественной жизни неизбежно приво-
дят к увеличению отклонений, проявляющихся в 
поведенческих формах, отклоняющихся от 
норм». Таким образом, особую значимость при-
менительно к широким пластам современной 
молодежи «имеют проблемы, обусловленные ду-
ховно-нравственным хаосом, в котором оказа-
лась российская молодежь» [3, с. 106].  

Как показывают экспериментальные исследо-
вания, современная молодежь «категорически 
отказывается идентифицировать свои планы с 
масштабными социальными задачами»: «идеи 
гражданственности существуют в сознании моло-
дежи по преимуществу как система неприятного 
долга, обременяющих обязанностей, тягостной 
неизбежности и принуждения» [7]. 

Значительная напряженность, интенсивность 
душевной жизни заставляет человека не ограни-
чиваться одним только приспособлением, но 
стремиться и самому эту среду переделать сооб-
разно собственным влечениям и потребностям. В 
эпоху развития современных технологий тради-
ционные формы искусства уходят на второй 
план, что сказывается порой негативно на воспи-
тании молодого поколения. Все чаще его пред-
ставители уходят от реального мира в виртуаль-
ный, проводя там большую часть своего свобод-
ного времени. 

Существует мнение, что театр не относится к 
числу самых популярных искусств у молодежи. 
Действительно, многие современные электрон-
ные устройства быстро преподносят интересную 
и новую информацию в настолько простой и 
увлекательной форме, что театрализованные 
представления не всегда способны эффективно 
конкурировать с ними. Мир технологий заполнил 
все вокруг нас, заставляя людей забывать о дру-
гих способах общения с окружающей действи-
тельностью и ее познания. Значение театра в 
жизни молодежи снижается также и в результате 
его замещения индустрией кино. С появлением 
домашних телевизоров театр лишился значи-
тельной части зрителей, а в перспективе – целых 
поколений, воспитанных не сценой, а «голубым 
экраном». Это уже давно снизило роль театра как 
основного поставщика «зрелищ» народным 

массам и привело к резкому падению интереса к 
нему [4]. 

Непопулярность театра среди молодого поко-
ления может быть напрямую связана и с социаль-
ными проблемами современного общества. По-
знание искусства театра начинается еще в дет-
стве и со среды, в которой растет человек. Иными 
словами, многое зависит от воспитания. Если еще 
с детства прививать ребенку любовь не к гадже-
там, компьютерным играм и технологиям, а к ис-
кусству, то в дальнейшем ему будет интересно те-
атральное творчество. 

Хотя ситуация непростая, стоит отметить ряд 
признаков, по которым можно понять, что у мо-
лодого поколения вновь зарождается интерес к 
театру. Во-первых, это пресыщенность произве-
дениями массовой культуры. Кино, компьютер-
ные игры, концерты современной поп-музыки – 
все это больше не является чем-то новым и не-
обычным. Сегодня эти продукты массовой куль-
туры настолько рядовое явление, что театр на их 
фоне выглядит почти экзотично и стремительно 
возвращается в моду. Во-вторых, низкое качество 
массовой культуры. Так, чтобы обеспечить 
фильму кассовые сборы, делают акцент на спец-
эффектах, рекламе, трейлере. Главный залог 
успеха – яркая картинка, привлекающая взгляд. 
Но над содержанием и качеством работы почти 
никто не задумывается. В результате мы полу-
чаем продукт, ценность которого очевидна 
только для их создателей. А возникающий интел-
лектуальный голод современного зрителя может 
удовлетворить только «умное» кино, которого не 
так уж много, и конечно же, театр [6]. 

Нравственное воспитание подрастающего по-
коления, социализация вступающих в жизнь мо-
лодых людей всегда были одной из важных про-
блем общества, а в современных условиях приоб-
ретают особое значение. Театр может и должен 
сыграть ключевую роль в формировании лично-
сти человека.  

Театр объединяет в себе ряд искусств: литера-
туру (драматическое произведение является ос-
новой спектакля), искусство действия и звуча-
щего слова, изобразительное искусство, музыку и 
т.д. Благодаря его синтетической природе, роль 
театрального искусства в социализации моло-
дежи, а кроме того и в психокоррекционно-адап-
тационной работе с подростками и молодежью, 
может быть очень значительна. Искусство в 
своем потенциальном влиянии на каждого 
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воспитуемого обеспечивает возможность ак-
тивно опереться на лучшие стороны его лично-
сти, развиваемые арт-психокоррекционной ра-
ботой.  

Мысль о том, что среди прочих искусств 
наибольшим результативно социализирующим 
потенциалом обладает искусство театра, впервые 
была высказана Л.С. Выготским: «Наряду со сло-
весным творчеством драматизация, или теат-
ральная постановка, представляет собой чистый 
и распространенный вид детского творчества. И 
понятно почему. Это объясняется двумя основ-
ными моментами: во-первых, драма, основанная 
на действии, на действии, совершаемом самим 
ребенком, наиболее близко, действенно и непо-
средственно связывает художественное творче-
ство с личным переживанием... Другой причиной 
близости драматической формы для ребенка яв-
ляется связь всякой драматизации с игрой, этим 
корнем всякого детского творчества» [2, с. 207]. 

На пути поэтапного становления созидатель-
ной адаптации театральное искусство становится 
тем воспитательным элементом, который: 1) по-
могает начать переориентацию нарушенной си-
стемы отношений как бы «в обход» трудовой и 
учебной деятельности, где на первых порах такую 
работу вести значительно труднее; 2) позволяет 
эффективно снимать волны стереотипных агрес-
сивных (от ухода в аутизм до грубых форм пове-
дения) тенденций во время преодоления очеред-
ных дозированно нарастающих деятельностно-
коммуникативных и социальных трудностей; 3) 
непосредственно способствует развитию эмоци-
онально-нравственной сферы психики, тормозя-
щей аномальные стереотипы отношений, через 
внутреннее открытие ценностей художественной 
классики с их переносом в практику реальных от-
ношений сплачивающегося в разнообразных ви-
дах деятельности подростково-юношеского кол-
лектива. 

Российский актер, театральный режиссер, пе-
дагог А.А. Брянцев афористично метко заметил: 
«Школа – повседневность, а театр – праздник. Он 
жизнь раскрывает глубже, чем на обыкновенных 
уроках. На уроке развиваются мыслительные спо-
собности, но человеческие качества, конечно, 
раскрываются больше в театре» [1, с. 42]. 

Театр всегда являлся одним из главнейших 
агентов в социализации молодежи. Они связаны 
сложной, многоуровневой системой отношений, 
взаимозависимы в самых различных областях и 
сферах. Причины снижения интереса к этому 
виду искусства одни видят в его архаичности, 

другие – в дороговизне билетов, третьи – в ры-
ночных приоритетах молодого поколения. По 
данным молодежного опроса, который провел 
Фонд Общественного Мнения, театром увлека-
ется только 6% людей в возрасте 14–25 лет. По-
этому становится важным и актуальным изуче-
ние функций театра и определение форм и мето-
дов художественного воздействия на общество и 
особенно на молодежь. 

Разумеется, мы знаем, что сценическое искус-
ство – синтетическое, коллективное по своему 
характеру и требующее большой массы зрителей; 
оно способно вызвать такие сильные коллектив-
ные переживания. В свою очередь, сила коллек-
тивных переживаний связана с потребностью в 
обмене мнений о пережитом и увиденном, что 
особенно важно иметь в виду при использовании 
театра как средства эстетического воспитания 
молодежи. 

Важными в социальной адаптации молодежи 
являются такие формы театральной деятельно-
сти как театральная арт-терапия и драматерапия, 
психодрама. 

Практическая значимость данных форм теат-
ральной деятельности весьма актуальна. Напри-
мер, в 2020 г. в Шебекинском городском округе 
Белгородской области был организован проект 
создания первого специализированного Центра 
театральной арт-терапии «Шебекинский дивер-
тисмент», который направлен на способствова-
ние творческому развитию, социальной активи-
зации, приобретению коммуникативных навы-
ков, апробации социальных ролей с помощью 
драматизации и импровизации. 

Деятельность Центра театральной арт-тера-
пии «Шебекинский дивертисмент» основывалась 
на принципах: 

– универсальности (возможности работы со 
многими проблемами); 

– положительной результативности по итогам 
диагностики; 

– открытой формы работы; 
– разнообразия применяемых техник; 
– вариативности (возможности варьировать 

порядок и количество занятий); 
– материально-технической доступности; 
– формирования успешности у участников 

Центра. 
На подготовительном этапе проекта была раз-

работана программа с использованием всех ком-
понентов театрального искусства: голоса, движе-
ний, ролевой импровизации, работы с текстом и 
само исполнение, с использованием в работе 
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необходимой атрибутики, сценических масок, 
костюмов и освещения. Специфика проведения 
занятий состояла в том, что центр театральной 
арт-терапии позволял подключиться новому 
участнику к группе с любого занятия, поскольку 
тема каждой встречи отличалась от предыдущих 
и последующих. 

Структура занятий: 
– заполнение арт-дневника (тема, настроение 

на начало занятия); 
– ритуал приветствия; 
– разминочные упражнения; 
– реализация театральной арт-терапии; 
– заполнение арт-дневника (настроение на ко-

нец занятия, впечатления от занятия, личные до-
стижения); 

– рефлексия занятия; 
– ритуал прощания. 
Проект являлся практической проекцией идеи 

применения арт-терапии, в которой, с точки зре-
ния психоанализа, основным механизмом явля-
ется сублимация – защитный механизм психики, 
представляющий собой снятие внутреннего 
напряжения с помощью перенаправления энер-
гии на достижение социально приемлемых це-
лей, творчество. Театральная терапия как один из 
видов арт-терапии способствовала корректи-
ровке направленности энергетических потоков 
психики участников проекта при помощи творче-
ства. И это не единственный пример. В наше 
время театральная терапия часто используется 
как один из наиболее эффективных и мягких ме-
тодов работы с психикой. Задачи, которые реша-
ются с помощью театральной терапии, разнооб-
разны. Ее можно использовать при работе с воз-
растными и экзистенциальными кризисами, про-
блемами межличностного и внутриличностного 
характера, психосоматическими невротиче-
скими расстройствами, а также решать вопросы, 
касающиеся физического здоровья и различных 
пост-стрессовых ситуаций. Также специалисты 
выделяют высокую эффективность театральной 
терапии при работе с молодежью. 

Театральная терапия – это несложный и вме-
сте с тем эффективный метод корректировать по-
ведение, обучать и направлять. Театральные тех-
ники развивают креативность мышления, умение 
«правильно» проживать различные эмоциональ-
ные состояния, чем способствуют росту уверен-
ности в себе, раскрытию внутренних сил, и фор-
мированию целостной личности. 

Для молодежи участие в терапевтических те-
атральных инсценировках и спектаклях, вхожде-
ние в ту или иную роль оказывают благотворное 
воздействие на личность, помогают ей справ-
ляться со своими внутренними проблемами. Как 
правило, суть методик арт-терапии сводится к 
индивидуальному или групповому созданию не-
коего художественного образа. В этом случае те-
атральный метод своей целью ставит создание 
пантомимы, драматического действия или тан-
цевального отрывка. 

Театральная терапия развивается и в направ-
лении психологического театра. В этом случае не-
редко действует метод проекции – перенесения 
собственных внутренних конфликтов на героя. 
Например, в Театре Драматических Импровиза-
ций и в театре «Сова» (г. Санкт-Петербург) режис-
серы предлагают роли, учитывая т.н. диапазон 
обаяния актера. Актер вправе отказаться, если 
это слишком болезненно ложится на личный ма-
териал, но, как правило, проживая роль от спек-
такля к спектаклю, импровизируя жизнь своего 
героя, отталкиваясь от главных обстоятельств 
пьесы, открывает в себе новые грани. Наступает 
момент, когда он вырастает из этой роли, после 
чего роль отдается другому актеру. Эффективно 
также и то, что посредством театра возможно ак-
туализировать не только личные, но и риториче-
ские проблемы, касающиеся каждого. 

Сотрудники лаборатории театра Института ху-
дожественного образования (г. Москва) разраба-
тывали технологии воспитания зрительской 
культуры. Они провели исследование среди мо-
лодежи на предмет влияния театра на личность: 

1 этап (2015–2016 гг.). Выявление особенно-
стей зрительской культуры современного школь-
ника в процессе проведения Всероссийского обу-
чающего фестиваля-практикума творческой ла-
боратории «Пока горит свеча», Открытого фести-
валя-конкурса любительских театральных кол-
лективов «Театральная завалинка», Всероссий-
ского фестиваля-лаборатории театров для детей 
«Золотая репка». 

2 этап (2016–2018 гг.) Разработка и апробация 
педагогических принципов воспитания зритель-
ской культуры в контексте современного театра 
на базе образовательных организаций. 

Было установлено, что, во-первых, возраст 
зрителя 16–20 лет предполагает возможность 
полноценного анализа художественной струк-
туры спектакля. Во-вторых, разбор режиссерской 
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концепции, базирующейся на первоисточнике, 
дифференциация компонентов сценического об-
раза, все то, что характеризует полноценное зри-
тельское восприятие, расширяет возможность 
оценки спектакля в широком контексте: истори-
ческом, стилистическом, связанном с художе-
ственными направлениями эпохи и т.п. В-тре-
тьих, проявление интереса к форме художествен-
ного произведения свидетельствует о развитии 
собственно эстетических интересов. 

Результаты исследования. Современный театр 
выполнит заметную роль в социализации моло-
дежи, если деятельность участников репетиций и 
сценического действа будет соответствовать па-
радигме, название которой предложено В. Гла-
вяну «творчество как фундаментально совмест-
ное стремление» [10, с. 25-32]. Т.е. устанавлива-
ется множество связей, происходит общение, 
быстро меняется мир благодаря увеличению 
числа обменов между людьми. Немаловажно, 
чтобы творчество воплощало критерии ориги-
нальности, полезности (ценности), спонтанно-
сти, самовыражения и подлинности [11]; помо-
гало конструировать мета-интеллект, интегриру-
ясь с аналитическим и практическим подходами 
для вариативности решения сверхсложных про-
блем бытия современного человека [15]. 

Чтобы уточнить, как театральная постановка 
повлияет на актеров и зрителей, важно обра-
щаться к теории синестезии, при которой зри-
тельные образы могут появляться при восприя-
тии музыки или иных звучаний. Согласно Л. Бер-
гантини, синестезия в искусстве объединяет про-
тивоположности: когнитивные науки и «художе-
ственную вселенную», буквально - на уровне 
нейробиологии [9]. 

Современный театр функционирует как по-
вествовательный и междисциплинарный образо-
вательный инструмент [14]; хранитель духовно-
сти народов [12]; среда, где расширяются возмож-
ности молодого поколения в осознании широкого 
спектра вариантов позитивного будущего [16]. 

Исходя из рассмотренных нами аспектов, мы 
можем попытаться разработать модель использо-
вания средств театрального искусства в процессе 
социальной адаптации молодежи. Участникам 
театральной арт-терапии следует придержи-
ваться ряда принципов:   

– не спрашивать «как», а просто делать. В 
первую очередь важен процесс, который всегда 
приведет к какому-то результату. Этот результат 
не может быть плохим или неправильным, так 

как является отражением, зеркалом вашего внут-
реннего мира;  

– стараться преодолеть стеснение. Нередко у 
людей вызывают смущение даже сами упражне-
ния арт-терапии, не говоря уже о собственных 
«каракулях». Нужно перешагнуть через этот пси-
хологический барьер, освободить свое творче-
ство, сделать его увлекательным;  

– нужно осмысливать результаты. Размышле-
ние над продуктом своего творчества (рисунком, 
композицией, скульптурой) – это необходимый 
этап арт-терапии. Именно во время размышле-
ний над результатом творчества приходят в го-
лову самые верные мысли и находятся нужные 
решения. Эффект «инсайта», прозрения – очень 
важный момент в арт-терапии.  

Техника театральной терапии подразумевает 
множество тренингов и упражнений, в которые 
входят также и обычные упражнения по мастер-
ству актера на снятие зажимов, мышечную сво-
боду, коммуникативность и многое другое. 

Весьма полезны и такие средств театрального 
искусства как грим, музыка, свет, декорации, 
слово, жест, мимика и прочее, что помогает 
участнику арт-терапии познать себя и окружаю-
щий мир, преодолеть личные и социальные про-
блемы. 

Действие в предлагаемых обстоятельствах по-
могает в том, что благодаря ему не происходит 
никакого насилия над сознанием человека. 
Участнику театральной терапии не приходится 
заставлять себя всерьез поверить в то, что он по-
пал в новую обстановку. С помощью «если бы» 
лишь вносится предложение: что было бы, если 
бы я оказался в тех или иных обстоятельствах. То 
есть ставится вопрос, на который человек и ста-
рается ответить. 

Выводы. Исследовав данную проблему, мы мо-
жем сделать вывод, что театр является без-
условно важным социализирующим инструмен-
том. Роль театра была высоко оценена не только 
великими людьми прошлого. В современном 
мире о значении и функциях театральной дея-
тельности, а также о дальнейшем развитии теат-
рального искусства заботятся на самом высоком 
уровне. Поэтому была создана и реализована 
Концепция долгосрочного развития театраль-
ного дела в Российской Федерации до 2020 г.; 
предложен проект Концепции на период до 2030 
г. 

Укрепление роли театра в художественном 
развитии молодого поколения ставит целый ком-
плекс вопросов, связанных с деятельностью 
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культурно-просветительных учреждений, рабо-
той школы, воспитанием в семье. Конечно, ре-
шать эти задачи приходится в условиях множе-
ства проблем: от сугубо творческих до чисто хо-
зяйственных, но так или иначе только после их 
решения мы сможем говорить, что театр по-
настоящему вошел в жизнь современной моло-
дежи, помог ей в становлении, самореализации и 
социальном развитии.  

Посещая театральные постановки, молодежь 
осваивает знания, нормы, ценности, принятые в 
той или иной общности людей, но воспринимает, 
впитывает их не пассивно, а преломляя через 
свою индивидуальность, через свой жизненный 
опыт. Благодаря этому происходит становление 

личности. Социализация в то же время является и 
переходом внешних для индивида общественных 
отношений в его внутренний духовный мир.  

Театральная деятельность – необходимый 
элемент социализации и адаптации человека в 
социуме. С помощью театрального искусства 
происходит приобретение духовных и мораль-
ных ценностей, этических норм, становление со-
циального поведения человека, происходит фор-
мирование личности. Театральная деятельность 
имеет большой культурный потенциал. Это осо-
бый социальный институт, выступающий сред-
ством удовлетворения самых разнообразных че-
ловеческих запросов и потребностей. 
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In modern studies of the theater, its social function is noticeably highlighted. The democratic nature of the theatrical 
atmosphere, the response of theatrical art to the most acute problems of today determine the importance of this type of 
artistic activity in the life of society. The theater educates the young spectator spiritually and morally, offers a social ideal 
that young people look up to, although they do not always realize this when watching the stage action from the audience. 
Participation in theatrical productions, mastering the world through stage reincarnation gives much more opportunities 
to "try on" the social roles of heroes of the past and present, to feel moral issues and choose your own path to a bright 
ideal. The author of the article analyzes the works of researchers in the field of the potential of modern theatrical art as 
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style in the theaters of Luhansk region preserved by the faithful to the Soviet classics, it is shown 
Key words: theater, society, art, perception, art therapy, drama therapy, youth 
DOI: 10.37313/2413-9645-2023-25-90-88-107-114 

 
1. Briantsev, A. A. Vospominaniia. Stat'i. Vystupleniia. Dnevniki. Pis'ma (Memories. Articles. Performances. Diaries. Let-
ters) / A. A. Briantsev. – M.: VTO, 1979. – 150 s. 
2. Vygotskii, L. S. Psikhologiia iskusstva. Analiz esteticheskoi reaktsii (Psychology of art. Analysis of aesthetic reaction) / 
L. S. Vygotskii. – 5-e izd., ispr. i dop. – M.: Izd-vo «Labirint», 1997. – 416 s.  
3. Zakharchuk, V. A. Normy i otkloneniia v podrostkovoi srede (Norms and deviations in the adolescent environment) / V. 
A. Zakharchuk // Dinamika tsennostei soznaniia molodezhi. – Tiumen', 1995. – S. 24–29. 
4. Issledovatel'skii proekt «Teatral'noe iskusstvo v sovremennom obshchestve» (Research project "Theatrical art in mod-
ern society") [Еlektronnyi resurs]. – URL: https://nsportal.ru/ap/library/nauchno-tekhnicheskoe-tvor-
chestvo/2021/07/26/issledovatelskiy-proekt-teatralnoe-iskusstvo (data obrashcheniia: 29.01.2022). 
5. Novikov, V. V., Manuilov, G. M., Marchenko, V. V. K voprosu o traditsiiakh otechestvennoi sotsial'noi psikhologii (On 
the issue of the traditions of domestic social psychology) // Psikhologiia i praktika: Ezhegodnik Rossiiskogo Psikholog-
icheskogo Obshchestva. T.4, vyp.1, Iaroslavl', 1998. – S. 129–130. 
6. Rol' teatra v zhizni cheloveka (The role of theater in human life) [Elektronnyi resurs]. – URL: https://www.teatr-bene-
fis.ru/staty/drugoe/teatr-i-ego-rol-v-sovremennom-obshhestv/ (data obrashcheniia: 29.01.2022). 
7. Strel'tsov, V. V., Stolbun, V. D., Stolbun, Iu. V., Chediia., K. O. Osnovnye funktsii rezhissera na korrektsionnoi repetitsii 
(The main functions of the director at the rehearsal) // Zapiski prakticheskikh psikhologov goroda Tveri i oblasti, vyp.4, 
Tver', 1997. – S. 4–16.  
8. Teatr i molodezh': (Opyt sotsiol. issled.) (Theater and youth: (Experience of sociological research) / A.N. Alekseev, O.B. 
Bozhkov, V.L. Vladimirov i dr. – M.: VTO, 1979. – 291 s. 
9. Bergantini, L. P. Sinestesia nas artes: relações entre ciência, arte e tecnologia / L. P. Bergantini. In: ARS [Internet]; 2019. 
– 17(35). – São Paulo. – P. 225-238. – https://doi.org/10.11606/issn.2178-0447.ars.2019.151267. 
10. Glaveanu, V. P. Educating which creativity? / V. P. Glaveanu // Thinking Skills and Creativity. – Vol. 27. – March 2018. 
– P. 25-32. 
11. Glăveanu, V. P. Paradigms in the study of creativity: Introducing the perspective of cultural psychology / V. P. 
Glaveanu // New Ideas in Psychology. – 2010. – № 28 (1). – P. 79-93. 
12. Dan, Li. Chinese Spirituality through a Contemporary Artistic Lens: The Art of Chi Hang Leong / Dan Li // Art Educa-
tion, [Internet]; 2021. – Vol. 74, Issue 2. – P. 52-57. 
13. Manifold, M. C. The Narratives of Adolescents and Young Adults: Foundations of a Contemporary Art Curriculum  / 
M. C. Manifold// Art Education, [Internet]; 2021. – Vol. 74, Issue 2. – P. 39-36. 
14. Romanski, N. M. Reigniting the Transformative Power of Puppets Through Narrative Pedagogy, Contemporary Art, 
and Transdisciplinary Approaches in Art Education / N. M. Romanski  //Art Education [Internet]; 2019. – Vol. 72, Issue 4. 
– P. 36-42. 
15. Sternberg, R. J., Glăveanu, V., Karami, S., Kaufman, J.  C., Phillipson, S.  N., Preiss, D. D. Meta-Intelligence: Under-
standing, Control, and Interactivity between Creative, Analytical, Practical, and Wisdom-Based Approaches in Problem 

113

mailto:lgaki_olejnikova@mail.ru


Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 
Социальные, гуманитарные, медико-биологические науки, т. 25, № 3 (90), 2023 

Izvestiya of the Samara Science Centre of the Russian Academy of Sciences. 
Social, Humanitarian, Biomedical Sciences, Vol. 25, no. 3 (90), 2023 

 
Solving // Journal of Intelligence. – Vol. 19. Issue 2.  J. Intell. 2021. 9(2). April 2. [Internet] Available from: 
https://doi.org/10.3390/jintelligence9020019 
16. Terton, U., Greenaway, R., Elsom, S. & Burns, R. Empowering children through photography and drawing // Visual 
Studies, [Internet]; 2020. – P. 47-54. 

114



Гуманитарные науки 
Humanitarian Sciences 

 
УДК 787.2 (Произведения для альта, альтовой скрипки, виолы да гамба) 
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В отечественном музыкальном искусстве второй половины XX в. сочинения для альта явились отражением куль-
турных процессов современного общества и его мыслительных практик, коренным поворотом в сторону ранее не 
исследованных художественных территорий. Становление новой звуковой среды и ее эстетических установок су-
щественно повлияли на формирование традиционных и экспериментальных граней альтового репертуара. В каж-
дой из них присутствует своя эмоциональная краска и круг образов, ярко и мощно воплощаемых техническим 
арсеналом альта и разнообразием его тембровых средств. Благодаря небывалому взлету исполнительского искус-
ства, появлению целой плеяды выдающихся исполнителей, во второй половине XX в. к инструменту возникает 
большой интерес среди композиторов-новаторов, ярких представителей советского авангарда. Эта тенденция 
оказывается во многом преемственной. Начиная с музыки Н.А. Рославца, продолжаясь в сочинениях А.М. Вол-
конского и далее – С.А. Губайдулиной, Э.В. Денисова, А.Г. Шнитке («Московская тройка»), утверждается сольный 
статус альта и его способность передавать тонкие нюансы психологических состояний, глубину творческого за-
мысла, аккумулировать вокруг себя пространство высокого мыслительного напряжения. В концертно-симфони-
ческих жанрах, в камерной музыке происходят настоящие открытия, ставшие знаковыми событиями эпохи, ее 
символами. Таким образом устанавливается органичная взаимосвязь композиторских поколений, не прерываю-
щаяся и по настоящее время.     
Ключевые слова: альт, музыка второй половины XX в., традиции, авангард, композиторы, исполнители 
DOI: 10.37313/2413-9645-2023-25-90-88-115-121 
  

Введение. Музыкальная культура второй поло-
вины ХХ века – пространство смелого эстетиче-
ского эксперимента, новых жанровых воплоще-
ний и стилистических норм. Это – революции и 
открытия, создающие иную звуковую реальность, 
индивидуальные концепции и школы, о которых 
так точно и емко сказал в свое время Н.А. Росла-
вец, призывая «…к творческому исканию и осо-
знанию новых законов музыкального мышления, 
новой музыкальной звуковой логики, новой яс-
ной и точной системы организации звука» [7, с. 
35]. И в то же время это переосмысление тради-
ции, возвращение к национальным истокам, 
неиссякаемой сокровищнице знаний, основе 
культурных процессов и их вариативного множе-
ства. 

Во многом это очевидное деление «старой» 
музыки на «новую». И такое противопоставление 
создает должный импульс к ее изучению, пони-
маю фундаментальных процессов развития об-
щего и частного, определению механизмов куль-
турных трансформаций. Во второй половине XX 
в. «среда искусства предстает перед 

современными композиторами как явление мно-
гоплановое» [4, c. 7]. И эта множественность акту-
ализирует меру восприятия истории и культуры, 
ее этическую сторону, вызывает потребность пе-
реосмысления сложного коммуникативного 
ряда, а в целом вызывает стремление осознания 
и интерпретации музыкального мира с позиции 
единого творческого организма. Важную роль в 
этом процессе исполнил альт как инструмент, со-
звучный художественным граням эпохи, ставший 
ее символом и героем.  

Методы исследования. Обзорный анализ: а) со-
чинений для альта, написанных во второй поло-
вине XX в.; б) музыковедческих источников; в) 
художественных тенденций и направлений в раз-
витии инструмента.  

История вопроса. Отечественное альтовое ис-
кусство второй половины XX в. – уникальное яв-
ление в культурной жизни страны, многообраз-
ное по своему проявлению и полифоническое по 
смысловому объему. Именно в этот период в му-
зыке советских композиторов происходит обра-
щении к ранее невостребованным инструментам 
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и тембрам. В связи с этим формируется новая зву-
ковая среда, что приводит к существенному рас-
ширению репертуара в камерных и концертных 
жанрах, к созданию интересных колористических 
созвучий и расширению диапазона технических 
средств. 

Очевидна взаимосвязь между достижениями 
отечественной альтовой школы, плеяды испол-
нителей – В.В. Борисовского, Р.Б. Баршая, Ю.А. 
Башмета, А.В. Бобровского, И.И. Богуславского, 
Ф.С. Дружинина, Ю.М. Крамарова, М.Б. Кугеля, 
Е.В. Страхова, Ю.А. Тканова, М.Н. Толпыго и др. – 
и появлением целого ряда выдающихся сочине-
ний для альта. Это концерты Э.А. Аристакесяна, 
В. Баркаускаса, В.М. Блока, Р.С. Бунина, А.И. Голо-
вина, Е.К. Голубева, С.А. Губайдулиной, Э.В. Дени-
сова, Р.С. Леденева, Г.С. Фрида, В.И. Цытовича, 
А.В. Чайковского, А.Г. Шнитке, А.Я. Эшпая, сим-
фония-концерт для альта, камерного оркестра, 
сопрано и баритона «Три взгляда на жизнь поэта» 
Г.П. Дмитриева, Литургия и «Styx» Г.А.  Канчели, 
«Concerto dolce» Р.К. Щедрина, сонатные и сюит-
ные циклы Э.А. Аристакесяна, А.М. Волконского, 
А.И. Головина, С.М. Слонимского, З.М. Ткач, Г.С. 
Фрида, В.Я. Шебалина, Д.Д. Шостаковича. Для 
альта-solo: М.С. Вайнберга, Г.П. Дмитриева, А.И. 
Хачатуряна, а также произведения Ф.С. Дружи-
нина и др. 

Альт развивается в двух проекциях: академи-
ческой и авангардной, наиболее ярко проявляя 
себя именно в последней. Звучание инструмента, 
благородное и возвышенное, близкое к человече-
ской интонации, оказалось необыкновенно со-
звучным дыханию времени, его эстетике и фило-
софии. «Вместе с интересом к миру современных 
звучаний увлечение додекафонией, отчасти се-
риальным методом в советской музыке 60-х гг. 
было всеобщим. К этой технике обратились Л.А. 
Грабовский, С.А. Губайдулина, Э.В. Денисов, К. 
Караев, Н.Н. Каретников, Р.С. Леденев, В.В. Силь-
вестров, С.М. Слонимский, Б.И. Тищенко, Р.К. 
Щедрин, А.Я. Эшпай и многие композиторы этого 
и младшего поколения, так что трудно назвать 
того, кто остался в стороне» [9, c. 21].  

Отсюда романтический настрой написанных в 
50-е гг. Сонаты В.Я. Шебалина, мелодичной Со-
наты Р.С. Бунина коренным образом отличается 
от дерзких устремлений будущих десятилетий. 
Интересными по замыслу и зрелыми по исполне-
нию уже оказываются Соната В.М. Богданова-Бе-
резовского (1957) и Сюита для альта и 

фортепиано С.М. Слонимского (1959) (Соната для 
альта и фортепиано В.Я. Шебалина датируется 
1955 г. Еще раньше, в 1947 г., была создана Соната 
для скрипки и альта. Соната для альта и фортепи-
ано Р.С. Бунина – в 1955 г.). Смысловые грани 
этих опусов резко противоположны и род-
ственны друг другу лишь в демонстрации возрос-
ших исполнительских ресурсах инструмента.  

С.А. Маршанский пишет: «Эволюция альто-
вого тембра в 50-е – 70-е годы XX века в целом 
была направлена от романтической “гарольдов-
ской” трактовки инструмента (сочинения для 
альта Б.И. Антюфеева, Р.С. Бунина, Е.К. Голубева, 
Б.И. Зейдмана и других) в сторону углубления 
психологической направленности художествен-
ных образов, лирико-философского размышле-
ния, драматической напряженности, активиза-
ции музыкально-ассоциативного ряда (Г.С. Фрид, 
М.С. Вайнберг, Д.Д. Шостакович). Постепенно 
расширялась темброво-семантическая палитра 
звуковых возможностей альта, появлялись ори-
гинальные приемы музыкальной выразительно-
сти, возникали новые виртуозно-технические 
требования к исполнительскому мастерству» [5, c. 
118]. 

Как заметил М.С. Вайнберг: «…в наше время 
происходит своего рода “раскрепощение” ин-
струментов и освобождение их от незаслуженно 
приписываемым в прошлом характеристик. На 
примере виолончели мы видим, что лет сто тому 
назад у нее не было такого сольного репертуара, 
какой существует сейчас. По-моему, то же самое 
происходит и с альтом, и это, на мой взгляд, со-
вершенно естественный исторический процесс» 
[6, c. 291]. Действительно, во второй половине XX 
в. альт стремительно завоевывает ведущие пози-
ции как солирующий концертный инструмент. 
Пожалуй, одним из первых авангардных опусов 
можно назвать Сонату для альта и фортепиано 
(1955) А.М. Волконского. Ю.Н. Холопов подчерки-
вает, что именно «в его сочинениях обнаружился 
водораздел, обозначивший новый период – “со-
ветский авангард”» [8, c. 5]. Уже в консерватор-
ские годы первые композиторские опыты А.М. 
Волконского были отмечены печатью зрелости – 
в Фортепианном трио (1950-51), кантатах «Русь» 
(по Гоголю) и «Лик мира» на слова Поля Элюара 
(1952), в Концерте для оркестра (1953) и Каприч-
чио (1953-54). «Как он сам признавал, в тот пе-
риод он находился под влиянием Прокофьева и 
Стравинского; додекофония и Шенберг пришли 
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несколько позже» [8, c. 7]. Другой сферой интере-
сов стала доклассическая музыка (А.М. Волкон-
ский обучался композиции в классе Ю.А. Шапо-
рина, но консерваторский курс так и не завер-
шил). 

В ряде камерных ансамблей раннего периода 
творчества, на что указывает Ю.Н. Холопов, су-
ществует определенная числовая закономер-
ность в уменьшении их исполнительского со-
става: 1954 – Фортепианный квинтет (5), 1955 – 
Струнный квартет (4), 1955 – Соната для альта и 
фортепиано (2), 1956 – Трио для двух труб и тром-
бона (3), 1957 – Фантазия для фортепиано (1). В 
квинтете наблюдается близость к неоклассицист-
ским чертам циклов Д.Д. Шостаковича «(пассака-
лья в Восьмой симфонии, фуга в Фортепианном 
квинтете)» [8, c. 8], но без какого-либо стилисти-
ческого единства. В числе явных приоритетов – 
эксперименты с формой, органично отражающие 
процесс формирования художественного облика 
А.М. Волконского. Соната для альта и фортепиано 
также находится в нетрадиционной системе ко-
ординат, что вызывает необходимость ее более 
подробного рассмотрения.  

Цикл построен следующим образом: I. Largo 
(Прелюдия для альта соло без фортепиано), II. Al-
legretto quasi moderato, III. Toccata – Allegro mar-
cato, IV. Apolalerion («Прощальная песнь») – A 
tempo di parte primo. Экспрессивны крайние ча-
сти, в которых каждый звук необыкновенно зна-
чим и наполнен особой эмоциональной краской, 
заставляющей подробно, до последнего обертона 
ощутить их глубину. Партия альта в финале ничто 
иное, как первая часть, сыгранная в ракоходе от 
последней ноты к первой, но уже в сопровожде-
нии контрапункта рояля. В этом приеме, по мне-
нию Ю.Н. Холопова, угадывается сходство с 
«Ludus tonalis» П. Хинднмита: «Дважды играемая, 
таким образом, первая часть, формально твердо 
стоящая в тональности C, вместе с тем строится 
на четырехзвуковой группе c-h-a-b (напоминает 
буквенную систему BACH) во всевозможных ком-
бинациях тонов. Систематическое проведение 
группы сродни использованию четырехзвучной 
серии» [8, c. 9]. Вторая и третья части – фугиро-
ванное Allegretto и ритмически острая Toccata 
представляют яркий контраст по отношению к 
остальному материалу. Так, Toccata при размере 
15/8 организована по принципу 4+4+4+3, что, в 
сочетании с маркатированным штрихом и быст-
рым темпом, вносит в музыку элемент конфликт-
ности и гротеска. 

В одном из своих интервью А.М. Волконский 
был откровенен: «Серьезная и качественная му-
зыка началась у меня с Альтовой сонаты, а до нее 
все было пробой пера. Я ее очень быстро написал, 
чуть ли не за три дня, для Баршая. Там в финале 
альт играет ракоход первой части. У меня даже в 
ранних сочинениях была зеркальность – напри-
мер, в Квинтете. Я всегда, даже в раннем воз-
расте, думал о форме. В Квинтете есть недостатки 
в языке, много излишеств. Зеркальная реприза 
возникает в первой части, поскольку главная пар-
тия в конце, она же получается и кода» [2]. В даль-
нейшем увидели свет Соната для альта и форте-
пиано Ю.М. Буцко (1976), Соната-элегия для альта 
соло Н.Н. Сидельникова (1964), Сюита для альта 
соло Е.О. Фирсовой (1967) и др.    

Величайшая вершина – последнее сочинение 
Д.Д. Шостаковича Соната для альта и фортепиано 
(1975), посвященная Ф.С. Дружинину. Известный 
факт: свое произведение Д.Д. Шостакович напи-
сал после знакомства с Первой сонатой ор. 62 Г.С. 
Фрида, созданной в 1971 г. также для Ф.С. Дружи-
нина. По воспоминаниям композитора: «Для 
меня это было откровением. И, видимо, Дмитрию 
Дмитриевичу понравилось. Я не хочу сказать, что 
моя соната, но на него безусловно произвело 
очень большое впечатление исполнение. Я уве-
рен, что именно после этого исполнения он ре-
шил написать сонату для альта. … Я действи-
тельно так считаю, что не моя соната, а исполне-
ние, звук Дружинина и манера игры Мунтяна 
действительно были замечательны» [1].  

Помимо этого, перу Г.С. Фрида принадлежат 
два Концерта для альта (один с оркестром, другой 
с 15 струнными), Вторая соната для альта и фор-
тепиано «Федра», одноименный квинтет для 
альта соло, двух скрипок, виолончели и фортепи-
ано. Все сочинения собраны в ор. 78, (1985), а 
также Шесть пьес для альта, ор. 68 (1975).  

Существует некоторая закономерность в по-
строении частей Первой альтовой сонаты и Кон-
церта №1. Крайние части циклов написаны в 
медленных темпах и представляют глубокое фи-
лософское обрамление к контрастной середине. 
А.М. Цукер отмечает «принцип последователь-
ного накопления интонационно-тематических 
элементов в начальной медленной части, рас-
крывающей процесс напряженного размышле-
ния, второй – быстрой, где они обнаруживают 
свою жестокую агрессивную сущность; такой «по-
ворот cобытий» требует своего осмысления, и в 
медленном финале музыка вновь возвращается в 
русло лирики, но обогащенной и усложненной 
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драматическими коллизиями Allegro, приводя-
щими все развитие к окрашенному в просвет-
ленно-скорбные тона выводу-резюме» [10, c. 203]. 
Подобного темпового соотношения частей при-
держивается в своем альтовом концерте А.Г. 
Шнитке. Еще одна характерная черта касается 
принципа монотематического развития, где ос-
новной материал, как правило, лирического ха-
рактера, проходит серию трансформаций и вы-
ступает в новом драматическом облике. 

Результаты исследования. В 80-х гг. – начале 
XXI в. тенденции в развитии альтового репер-
туара связываются с его количественным увели-
чением, с расширением смыслового диапазона, 
его символического ряда, специфических темб-
ров и образов. Альт по-прежнему трактуется в 
синтезе академического и авангардного по своим 
невероятно возросшим художественным воз-
можностям. Безграничность его творческого по-
тенциала отражается в знаковых для данного вре-
мени сочинениях: Концерте для альта С.А. Губай-
дулиной (1996), Э.В. Денисова (1986), М.Г. Ермо-
лаева (Коллонтай) (1979-1980), Г.А. Канчели 
(1999), М.Л. Таривердиева (1994), А.В. Чайков-
ского (1979), А.Г. Шнитке (1986), А.Я. Эшпая (1987) 
и др. 

Подробнее остановимся на произведениях 
композиторов «Московской тройки» – С.А. Губай-
дулиной, Э.В. Денисова, А.Г. Шнитке. Одним из 
самых ярких и часто исполняемых является Кон-
церт А.Г. Шнитке (1985), единственный в творче-
ском наследии мастера написанный для альта – 
великая фреска высоких материй и душевных пе-
реживаний, мировая вертикаль художественной 
правды и трагедийности (посвящен Ю.А. Баш-
мету и впервые исполнен в январе 1986 г. в Ам-
стердаме). Еще одно, более позднее сочинение 
А.Г. Шнитке – Концерт «на троих» (Konzert zu 
dritt) для скрипки, альта, виолончели и камерного 
оркестра, написанное для Г.М. Кремера, Ю.А. 
Башмета и М.Л. Ростроповича 1994). Неслучай-
ным оказывается выбор солирующего инстру-
мента, который на фоне оркестра, лишенного 
скрипичной группы, выглядит доминантно, 
стойко и мужественно. Оригинальная тембровая 
организация концептуально поддерживает меди-
тативно-конфликтную идею драматургии с пре-
обладанием первой, что в полной мере соответ-
ствует альтовой партии, насыщенной «моноло-
гами, каденциями и репликами. Присутствуя во 
всех частях цикла, они особенно 

концентрируются в крайних, столь важных для 
концепции», неороматической по своей природе 
[9, c. 246].  

Концерт состоит из трех частей: Largo. Allegro 
molto. Largo, во многом находящихся в условном 
для себя делении с тенденцией их одночастного 
восприятия. Интонационно-драматургическое 
ядро всего произведения – Первая часть, ощуща-
емая как бесконечная работа мысли и чувства, 
благодаря монологическому изложению альто-
вой партии, поделенной внутри этого монолита 
на несколько эмоциональных фаз: «медитация – 
препятствие – медитативное разрешение (пре-
одоление, снятие)» [9, c. 246]. Подобная же после-
довательность проецируется на весь цикл. В глав-
ной теме Первой части, проходящей у альта, за-
шифрована фамилия «Башмет» – первого испол-
нителя концерта. 

Лаконизм и краткость Первой части может 
восприниматься как прелюдия ко Второй, начи-
нающейся резко и порывисто в остинатном дви-
жении шестнадцатых в партии альта. Сонатная 
форма характеризуется многоплановостью об-
разных сфер – жесткой моторики, гротескной са-
тиры, танцевальности и лирики. Третья часть ре-
шена символично и по-театральному рельефно, 
совмещая функции репризы, коды и эпилога. При 
всей своей краткости, она является квинтэссен-
цией пройденного, прожитого, прочувствован-
ного и не оставляет сомнений в трагичности фи-
нала, его болезненных итогах, утрате романтиче-
ского идеала.      

Э.В. Денисовым создано шесть произведений 
для альта в концертном и камерном жанрах. Пер-
вым из них следует считать Камерную музыку для 
альта, клавесина и струнных, написанное для 
Башмета в 1982 г. и исполненное 7 мая 1983 г. в 
Москве. Со слов автора, сочинение «небольшое, 
примерно на двенадцать минут, тихое, одночаст-
ное и невиртуозное. Написано оно достаточно 
просто и немножко похоже на те мои концерты, 
которые можно назвать “концертами-моноло-
гами”. Здесь тоже есть соло альта, есть несколько 
quasi-соло клавесина, и даже есть каденция альта. 
Но это все-таки, если можно так сказать, только 
“концерт-минимонолог”, потому что элементов 
настоящей концертности здесь очень мало, а вир-
туозной музыки вообще почти нет. Та же каден-
ция альта, например, – она совершенно невирту-
озна» [10, c. 294]. Интересная особенность: в про-
цессе развития струнный оркестр уподобляется 
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камерному ансамблю с самостоятельной партией 
каждого инструмента. А полифонизм его фак-
туры поддерживается квазицитатой «из до-ми-
норной фуги Баха, которая несколько раз звучит, 
все время изменяясь» [6, c. 257]. 

Другое сочинение Э.В. Денисова – Концерт для 
двух альтов, клавесина и струнных (1984), создан-
ное для Ю.А. Башмета и О.М. Кагана. Впервые ис-
полнено только 24 июня 1991 г. Солисты: Набуко 
Имаи (Япония) и Петра Вале (Голландия). Как и 
предыдущий опус, концерт состоит из одной ча-
сти и родственен предыдущим аналогам по сво-
ему строению: Lento, Poco agitato, Lento и Coda. 
Отсутствие виртуозного блеска и контрастных со-
поставлений придают музыкальной ткани камер-
ный сосредоточенный характер, переходящий, 
порой, в эпизоды, напряженного и интенсивного 
размышления, инструментальных соло, диалого-
вых перекличек альтовых партий клавесина и ор-
кестра. 

Интересен по своему решению цикл пьес «Три 
картины Пауля Клее» для концертирующего альта 
и ансамбля в составе: гобой, валторна, вибрафон, 
контрабас и фортепиано. Э.В. Денисов посвятил 
это произведение    И.И. Богуславскому, который 
впервые исполнил его 27 января 1985 г. Первая 
картина – «Диана в осеннем ветре» – написана 
для альта, фортепиано, вибрафона и контрабаса. 
Взволнованно поэтичная инструментальная пар-
титура насыщена сольными эпизодами (развер-
нутая каденция альта) и ансамблевый диалогами 
альта и вибрафона, альта и фортепиано, альта и 
контрабаса, создающими своеобразные тембро-
вые сочетания. 

Вторая картина – «Senesio» (портрет мужчины, 
состоящий из разноцветных квадратов) – напи-
сана для солирующего альта. Композитор создает 
сложное, насыщенное виртуозными приемами 
полотно. Последовательности двойных нот, хро-
матических пассажей, тремолирующих аккордо-
вых последовательностей, глиссандо призваны 
отразить экспрессивную эмоциональную тональ-
ность пьесы, психологический надлом и остроту 
заданного состояния. 

В третьей картине – «Ребенок на перроне» – 
альт лишен солирующего голоса и «представлен в 
пьесе вместе с пятью инструментами в виде ан-
самбля» [6, c. 258]. Э.В. Денисов уточняет «… здесь 
один очень важный для этого сочинения момент 
(в нем нет абсолютно никакой иллюстра-тивно-
сти, и искать ее здесь – занятие совершенно бес-
полезное) – это все время только образ-

состояние, только образ-аллюзия и ничто другое» 
[10, c. 318].  

В дальнейшем композитор пишет Дуэт для 
флейты и альта (1985), увидевшего сцену только в 
1989 г. (солисты Д.Э. Денисов - флейта и И.И. Бо-
гуславский - альт), а также «Вариации для альта и 
камерного оркестра» (1986) на тему хорала И.С. 
Баха «Es ist genug». Ю.А. Башмету не удалось стать 
первым исполнителем. Премьера прошла в Лю-
церне 3 сентября 1989 г. после смерти автора. Со-
лист – Кристоф Шиллер в сопровождении ансам-
бля «Kamerata Bern». 

Важнейшее место в истории современной му-
зыки принадлежит Концерту для альта с оркест-
ром, который считается одним из лучших в твор-
честве Э.В. Денисова. Он также посвящен Ю.А. 
Башмету, написан для фестиваля «Berlinen 
Biennale» и впервые сыгран 2 сентября 1986 г. в 
Берлине. Характерной чертой этого четырехчаст-
ного цикла является исполнение альтовых каден-
ций в сопровождении отдельных инструменталь-
ных групп. В Первой части – ударных, в соло 
альта перед генеральной кульминацией – таре-
лок. Во Второй части в оркестре звучат только 
струнные, а в одном из эпизодов – лишь дуэт 
скрипки и альта. В Третьей части, контрастном 
скерцо, оркестровую ткань украшают маримбы и 
том-томы. Финал трактуется как драматургиче-
ский центр Концерта, построенный в виде вариа-
ционного цикла на тему Экспромта Ф. Шуберта 
ор. 142. В начале тема изложена без изменений, в 
процессе своего развития дробится, утрачивает 
оригинальный облик и практически не прослежи-
вается в среднем разделе. Однако после альтовой 
каденции вновь возвращается в репризе. По при-
знанию самого Денисова: «Тема тихо звучит, на 
трех пиано <…>, но все время остается Шуберт – 
этот символ вечной красоты, символ искусства, 
если хотите…» [10, c. 329].       

В Концерте С.А. Губайдулиной «Ночная песнь 
рыбы» (посвящен Ю.А. Башмету, премьера состо-
ялась с симфоническим оркестром Кельнского 
радио) автор представил абсолютно новую темб-
ровую краску солирующего инструмента, угады-
вающуюся с самых первых тактов монологиче-
ского вступления. Сумрачно-депрессивная атмо-
сфера музыкального действия усиливается взле-
тающими вверх альтовыми пассажами, траур-
ными интонациями, пронзительными трелями и 
скорбными речитативами. В арсенале изобрази-
тельных приемов – широкие скачки, глиссанди-
рование, пиццикато, навязчивые секундовые 
ряды. Вместе с мотивом «креста» они образуют 
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единое макротематическое ядро концерта. Тра-
гедийность его масштаба достигает своей 
наивысшей точки в постепенном разрастании ор-
кестровой звучности, усилении роли ударной 
группы, контрабасов и медных духовых инстру-
ментов.  

С.А. Маршанский подчеркивает: «Глубокое 
проникновение в запредельные и “трансцен-
дентные” звукообразы, в таинство альтового 
“тембра-хамелеона”, установка на раскрытие ра-
нее немыслимой богатейшей красочной палитры 
инструмента влекут за собой создание виртуоз-
ности нового плана. Она ориентирована не на 
внешний блеск технического мастерства, а 
направлена внутрь процессов становления музы-
кальной ткани. В результате звук воспринима-
ется как самостоятельная информационно-смыс-
ловая единица, а драматургическое развитие ока-
зывается полностью сосредоточенным в области 
“звукового поля” инструмента» [5, c. 119]. 

И наконец, в конце 90-х (1998), вслед за Э.В. 
Денисовым, С.А. Губайдулина пишет концерт для 
двух альтов с оркестром «Две тропы» (посвяще-
ние Марии и Марфе), сопоставляя в пространстве 
одного сочинения разные тембровые ипостаси 
инструмента. Сакральным смыслом наполнен за-
мысел музыки, возносящийся к идее жертвенно-
сти и любви. И в этом контексте ценным источ-
ником знания являются высказывания самого ав-
тора: «В этой ситуации было очень естественно 
выбрать тему, которую знает многовековая худо-
жественная практика: тему двух типов любви – 
Марфы и Марии, два способа любить: 1) любить, 
взяв на себя все житейские попечения и обеспе-
чить тем самым основу жизни; и 2) любить, по-
святив себя главному и наивысшему – пройти 
вместе с Возлюбленным крестный путь 

ужасающей боли, чтобы в результате добыть для 
жизни свет и благо» [3, c. 425].  

Пройдя весь этот путь, на протяжении семи 
вариаций оба солирующих инструмента прожи-
вают цепочку психологических состояний и пере-
воплощений. Наиболее важным здесь оказыва-
ется не только техническая сторона партитуры, 
сколько необходимость глубокого духовного про-
чтения музыкального текста, погружение в его 
философию, что в полной мере оказывается со-
звучным тембровым возможностям альта. Объ-
ективными и точными являются мысли Ульриха 
Экхарда: «Губайдулина не следует никаким тен-
денциям, но творит из глубокой, оригинальной 
силы, которая имеет нечто метафизическое. Ее 
фундамент шире, глубже и также темнее, чем у 
других больших имен. В ее произведении эмоция, 
звук, также как мастерство и конструкция – в 
единстве» [11, c. 296]. 

Заключение. Таким образом, тенденции и 
направления в развитии альтового искусства вто-
рой половины XX в. связываются с поиском но-
вых форм, переосмыслением традиций про-
шлого, формированием эстетических позиций 
будущего, находящихся между собой в живом и 
динамичном диалоге времен и поколений. Это 
всегда движение вперед, предвосхищающее мо-
мент истины, сопротивление и диссонанс, став-
шие символами эпохи и его классикой. Альт в му-
зыке отечественных композиторов раскрылся и 
ответил созвучием тембров и смыслов, по-преж-
нему актуальных в традиционных и авангардных 
проявлениях. Техническое совершенство и звуко-
вое разнообразие инструмента позволило со-
здать новую эстетическую краску, активно разви-
вающуюся и поныне. 
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In the Russian musical art of the second half of the XX century, compositions for viola were a reflection of the cultural 
processes of modern society and its thinking practices, a radical turn towards previously unexplored artistic territories. 
The formation of a new sound environment and its aesthetic settings significantly influenced the formation of traditional 
and experimental facets of the viola repertoire. Each of them has its own emotional color and a range of images, vividly 
and powerfully embodied by the technical arsenal of the viola and the variety of its timbre means. Due to the unprece-
dented rise of the performing arts, the appearance of a whole galaxy of outstanding performers, in the second half of the 
XX century. There is great interest in the instrument among innovative composers, bright representatives of the Soviet 
avant-garde. This trend turns out to be, in many ways, a succession. Starting with the music of N.A. Roslavets, continuing 
in the works of A.M. Volkonsky and further, S.A. Gubaidulina, E.V. Denisov, A.G. Schnittke («Moscow Troika”), asserts 
the solo status of the viola and its ability to convey subtle nuances of psychological states, the depth of creative intent, to 
accumulate a space of high mental tension around itself. In concert and symphonic genres, in chamber music, real dis-
coveries occur, which have become symbols of the epoch, its landmark events. Thus, an organic relationship of the com-
poser's generations is established, which is not interrupted to the present day. 
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Проблема трансформации культуры – одна из 

важных и актуальных тем в современной гума-
нитарной мысли. Переход к новой культуре воз-
никает в результате судьбоносных изменений, 
которые переживает общество на определенной 
стадии развития. Свойство переходности – не-
определённость [2, 3]. Как правило, с одной сто-
роны, переходы сопровождаются крушением 
старой модели культуры, наполненной опреде-
ленными смыслами и содержанием; с другой 
стороны, зарождаются основы принципиально 
иной структуры, которая выступает триггером 
новых культурных практик.  

Трансформация культуры является одной из 
проблем, которые исследует в своих работах са-
марский культуролог Владимир Иванович Ионе-
сов [2, 3] (фото 3, 4). В новой монографии (фото 
1), которая построена в форме диалога с россий-
ским философом и искусствоведом Николаем 
Александровичем Хреновым (фото 2, 5), вопросы 
перехода культуры тесно увязаны с проблемой 
самоидентификации общества и человека, их 
роли в процессах поиска новых смыслов, попыт-
ках обрести гармонию во взаимоотношениях с 
природой и самим собой.  

 
Фото 1. Монография В.И. Ионесова «На перепутье: Беседа с Николаем Александровичем Хрено-

вым о смыслах и назначении культуры в меняющемся мире» (Самара: Прайм, 2022) (Monograph by 
V.I. Ionesov "At the Crossroads: A Conversation with Nikolai Aleksandrovich Khrenov about the Meanings 

and Purpose of Culture in a Changing World" (Samara: Prime, 2022) 
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                      Фото 2. Н.А. Хренов (N.A. Khrenov)       Фото 3. В.И. Ионесов (V.I. Ionesov) 
 

           
 
 

Фото 4. В.И. Ионесов на теоретическом семинаре по книгам Н.А. Хренова  
(Самарский государственный институт культуры, 2019) ( Ionesov at a theoretical seminar  V.I. 

on the books of N.A. Khrenov (Samara State Institute of Culture, 2019) 
 

 
 

Фото 5. Н.А. Хренов и Э.С. Маркарян (N.A. Khrenov and E.S. Markarian) 

 
 

Подобные исследования, безусловно, следует 
приветствовать, поскольку они вносят суще-
ственный вклад в копилку гуманитарного знания 
на стыке многих наук – философии, культуроло-
гии, истории и других. Кроме того, вызовы 
трансформации, диагностика и синдромы пере-

ходности исключительно значимы в сегодняш-
ней ситуации нарастания турбулентных процес-
сов в мире.  Как точно указывает автор, «совре-
менность всё отчётливее позиционируется как 
время испытания переходом» [1, c. 117]. 
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По замечанию В.И. Ионесова, «переходность 

задаётся в теоретических констатациях ещё и 
для того, чтобы очертить границы явления более 
отчётливо, ибо только в погранично-переходных 
ситуациях фиксируется бытийное пространство, 
конфигурация и масштаб культурно-
исторических трансформаций. Таким образом, 
переходность – это не только онтологическая 
установка, но и важнейший методологический 
императив познания» [1, c. 25].  

Книге предшествовало знаменательное собы-
тие. 17 декабря 2022 г. исполнилось 80 лет выда-
ющемуся российскому культурологу, искусство-
веду, историку, социологу, психологу и филосо-
фу Николаю Андреевичу Хренову – автору мно-
гочисленных трудов по культурной политике и 
социальной динамике культуры [4-8].  Во веде-
нии к книге отмечается, что жизненный путь и 
научная деятельность Н.А. Хренова являются 
настоящим образцом служения науки, высокого 
профессионализма и гуманистической культуры. 
Его вклад в разработку теории переходного про-
цесса неоспорим и высоко оценивается профес-
сиональным сообществом. В своих трудах Н.А. 
Хренов раскрывает методологические основания 
интерпретации феномена переходности, его 
структуру и исторические манифестации [1, с. 
12].  

В представляемой беседе рассматриваются 
вопросы сущности и динамики развития меня-
ющейся культуры.  В центре повествования – 
«что такое культура и какие трансформации она 
претерпевает на пути служения человеку в его 
нескончаемых попытках сделать мир лучше и 
обрести жизнеутверждающую гармонию с самим 
собой, обществом и природой» [1, c. 29].                                               

В первом разделе, предваряющем беседу – 
«Культура в меняющемся мире» – В.И. Ионесов 
анализирует термин «трансформация», предла-
гает рассмотреть причины перехода от старой 
культуры к новой. Безусловного внимания за-
служивает тезис о неправомерности понимания 
переходности как краткосрочном отрезке в раз-
витии культуры, выражается идея экзистенци-
ального измерения переходности [1, c. 22-29]. 
Полагаем, что подобная постановка вопроса 
правильна, поскольку любой переходный период 
невозможен без обращения к предыдущему 
опыту, без длительного и глубокого осмысления 
его особенностей и достижений.  

Весьма важной представляется мысль о том, 
что исторический путь культуры – это «череда 
нескончаемых трансформаций и переходов, 
смена общественных парадигм» [1, с. 26]. Хотя 
здесь можно поспорить. Ведь культура представ-
ляет собой скорее единый процесс, для которого 
не свойственны «культурные разрывы» и полное 
забвение предшествующих архетипов. По наше-
му убеждению, культура развивается больше 
эволюционным путем, заимствуя из предыду-
щих этапов достижения и формируя при этом 
новые доминанты [11, с. 144]. 

Размышления о судьбах цивилизации выво-
дят В.И. Ионесова и Н.А. Хренова на сложные 
вопросы жизнеспособности и императивов куль-
туры. Собеседники убеждены, что современная 
культура находится в стадии глубокой транс-
формации и призвана отвечать на острые вызо-
вы сегодняшнего дня, один из которых опреде-
ляется как «синдром ценностной дезориента-
ции» [1, c. 45]. Безусловно, заслуживает внима-
ния тезис о важнейшей роли ценностей культу-
ры в условиях социальной нестабильности и пе-
ремен. Нельзя не согласиться с положением, что 
простой возврат ориентиров прошлого в совре-
менное пространство невозможен, предстоит 
долгий и сложный путь «переквалификации» 
ценностей, вызванной приходом нового цикла. 
Культура делает многое для того, чтобы найти 
выход из самых сложных проблем общественных 
трансформаций. Однако ее возможности не без-
граничны. Ведь культура не всегда способна 
противостоять варварству, что подтверждает 
опыт многих стран, в том числе, национал-
социалистической Германии 1930-1940-х гг.  

Возможно ли построение новой культуры при 
отвержении большой части культурного насле-
дия – вопрос далеко не праздный и весьма дис-
куссионный, который также находит свое место 
в данной монографии. Н.А. Хренов убежден, что 
никакой революции в культуре быть не может. 
Любые общественные изменения происходят в 
границах культуры, именно ей предначертана 
функция непреходящей величины [1, с. 67].  При 
этом вопрос о роли традиций в преодолении 
кризиса культуры тесно увязан с проблемой 
трансформации самих ценностей. Несомненно, 
обсуждение роли традиции невозможно вести 
без четкого понимания: продолжают ли свое су-
ществование хранители этих традиций? 
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Значительный интерес для исследователя 
представляет тема сохранения традиции россий-
ской культуры в виде постоянно всплывающей 
имперской идеи. Н.А. Хреновым проводится 
анализ исторического пути дореволюционной 
России и СССР. Советский Союз возродил, по 
мнению философа, имперскую идею. Действия-
ми И.В. Сталина в 1930-1940-е годы были демон-
тированы основы социалистической идеологии, 
которые переместили ее в виртуальную (имеется 
ввиду оторванную от жизни) реальность [1, с. 
100]. Тем самым, этим процессом были созданы 
объективные условия для крушения советской 
модели развития, которая какое-то время про-
должала существовать, подрывая изначально 
заданные революцией ценности и основы тра-
диционной культуры. Здесь следует отметить, 
что ряд историков давал принципиальные оцен-
ки переменам, произошедшим в указанный пе-
риод, в первую очередь, в массовом сознании 
представителей «русской цивилизации» [9-10].  

Большое значение для изучения проблемати-
ки трансформации культуры имеет тема «испы-
тания переходом» (выражение В.И. Ионесова), в 
том числе, способность культуры преодолевать 
противоречия, создающие серьезные проблемы 
для социума.  Движение вперед, по мнению Н.А. 
Хренова, должно происходить естественным об-
разом, без радикализации перемен и революци-
онных стратегий, которые, как правило, не при-
водят к положительному результату [1, с. 120].  

Акцентируя внимание на особенностях рус-
ской культуры, книга проводит мысль о свой-
ственной этой культуре транзитивной природе, 
основанной не на разделении начала и конца, но 
«на их взаимопроникновении, экзистенциаль-
ной смычке, дуализме, что позволяет видеть в 
ней проекцию непрерывной длительности и из-
менчивости». Как отмечает Н.А. Хренов: «В Рос-
сии история оказывается историей перманент-
ного перехода. В этом русская культура предста-
ет исключительной культурой, не имеющей пре-

цедентов». Поэтому русская культура «может 
быть названа не культурой начала или культурой 
конца, а именно культурой перехода» [1, c. 28-
29]. 

В социодинамике переходной культуры вели-
ка роль искусства. Важным представляется тезис 
о том, что «искусство подсказывает, что ждет 
человечество в будущем» [1, c. 107]. Другой во-
прос: способно ли оно лишить человека покоя, 
возбуждать сознание, разрушать традиции, либо 
его задача –умиротворять, успокаивать? Участ-
ники беседы сходятся во мнении, что искусство 
развивается в обоих антагонистических направ-
лениях, оно создает новую жизнь и новое обще-
ство, играет решающую роль в процессах транс-
формации культуры и часто становится спаси-
тельным преобразователем мира [1, c. 162]. 

Безусловно, данная публикация вызовет про-
фессиональный интерес у культурологического 
сообщества и будет весьма полезна для всех, кто 
хочет прояснить для себя актуальные вопросы 
социальной динамики меняющейся культуры. 
Обращение к теме трансформации культуры 
подчеркивает решающую роль сдвигов и изме-
нений, которые в конечном итоге меняют жизнь 
общества и самого человека. Вместе с тем, дан-
ная проблематика неисчерпаема. В её дальней-
шей разработке, вероятно, следует учитывать 
многофакторность общественных процессов, 
которые определяют переходность как часть со-
циальных, демографических и иных состояний 
большой и многосоставной социокультурной 
динамики цивилизационной системы.  

Наконец, ценность настоящего издания в том, 
что книга проясняет многие важные вопросы в 
науке о культуре, а сформулированные В.И. 
Ионесовым и Н.А. Хреновым позиции служат 
интеллектуальным плацдармом для развёртыва-
ния новых дискуссий на основе различных 
взглядов, аргументов и выводов о процессах 
трансформации культуры и о жизнеспособности 
современной цивилизации.   
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