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Секция 1 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ БИБЛИОТЕЧНО-
ИНФОРМАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ «ТРЕТЬЕГО» ВОЗРАСТА 
В БИБЛИОТЕКЕ: 

ВОЗМОЖНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА 
 

DOI 1017223/978-5-7511-2505-9/1 

В.В. Бенда 
Научный руководитель Ю.А. Черниенко 

 
Алтайский государственный институт культуры, г. Барнаул 

 
В статье на примере муниципальной библиотеки № 32 г. Барнаула про-

анализированы возможности организации досуга пожилых читателей. Оха-
рактеризованы основные направления работы (клубная деятельность, выстав-
ки, виртуальные экскурсии); приведены данные проведенных автором опросов. 
Библиотека как социальный институт зачастую остается единственным 
доступным и бесплатным учреждением, что позволяет ей оставаться все-
гда востребованной и популярной на рынке информационных услуг, особенно 
для пользователей старшего поколения. 

Ключевые слова: пользователи «третьего» возраста, библиотечное об-
служивание, муниципальные библиотеки. 

 
In the article, the example of the municipal library № 32 in Barnaul analyzes the 

possibilities of organizing leisure for older readers. The main directions of the work 
(club activities, exhibitions, virtual tours) are characterized, the data of the interviews 
conducted by the author are given. The library as a social institution often remains 
the only available and free institution that allows it to remain always in demand and 
popular in the information services market, especially for older users. 

Keywords: users of the «third» age, library services, municipal libraries. 
 
По данным Федеральной службы государственной статистики, 

численность населения Российской Федерации в возрасте старше 
трудоспособного с 2005 по 2017 г. увеличилась с 20,4 до 25% [1]. 
Это говорит о том, что российское общество стремительно стареет, 
но одновременно отодвигается и возраст выхода на пенсию 
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(табл. 1). В то же время общество столь же стремительно развива-
ется, увеличивается поток информации, и, следовательно, можно 
говорить о том, что происходит увеличение информационной на-
грузки на человека. 

 
Таблица 1 

Численность населения РФ 

 
 
Доктор педагогических наук, профессор В.С. Безрукова пред-

лагает определять «третий возраст» как стадию жизненного цикла 
человека, в которой он оставляет сферу профессиональной дея-
тельности, изменяет характер своего труда и образ жизни в силу 
обстоятельств, связанных с физиологическими особенностями по-
жилого человека. Можно сказать, что это условное название первых 
лет пенсионного возраста, приближающего человека к старости [2]. 
Взяв это определение за основополагающее, добавим к нему, что 
«третий возраст» может продолжаться до тех пор, пока человек со-
циально активен. 

Современная информационная нагрузка, постоянное обновле-
ние и устаревание информации заставляют вспомнить о возможно-
стях человека в ее усвоении и дальнейшем использовании, а они не 
безграничны. Разобраться в этом потоке зачастую бывает трудно 
и человеку 35–45 лет, поэтому проблема информационного соот-
ветствия требованиям общества особенно актуальна для людей 
предпенсионного и пенсионного возраста. Отсутствие необходимой 
информации вынуждает по-новому осмыслить проблему изучения 
и удовлетворения информационных потребностей, интересов и за-
просов современных пенсионеров. Именно в этой ситуации на по-
мощь приходят библиотеки. В библиотеках создаются публичные 
центры правовой информации (ПЦПИ), где можно найти ответы 
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практически на любой интересующий вопрос. Зачастую это единст-
венное место, которое не только находится в шаговой доступности, 
но и предоставляет бесплатный доступ к необходимой информации. 
Главная задача библиотечно-информационного обслуживания «воз-
растных» пользователей направлена не только на сохранение актив-
ности пожилых людей, создание для них благоприятного психоло-
гического микроклимата, но и на формирование информационного 
поведения. 

Так, библиотека-филиал № 32 Муниципального бюджетного уч-
реждения «Централизованная библиотечная система г. Барнаула» 
(МБУ «ЦБС г. Барнаула») удовлетворяет информационные потреб-
ности жителей микрорайона, организуя по запросу пользователей 
старшего возраста занятия «Правового университета» и школы 
здорового образа жизни, курсы компьютерной грамотности и кон-
сультации по финансовой грамотности, встречи со специалистами и 
разнообразные библиотечно-информационные мероприятия. 

Как отмечают исследователи, у людей старшего возраста с вы-
ходом на пенсию происходит изменение социального статуса, 
трансформация образа жизни и общения, наблюдается дефицит об-
щения и одновременно избыток свободного времени. Кроме того, 
возможны различные затруднения, связанные как со здоровьем, 
так и с социально-бытовой и психологической адаптацией к новым 
условиям жизнедеятельности. Вся индустрия досуга – парки, театры, 
музеи – платная и в основном рассчитана на детскую и молодежную 
аудиторию. Библиотека и в этой ситуации приходит на помощь: 
проводит бесплатные мероприятия, создает клубы по интересам, 
предоставляя возможности не только для общения, но и социаль-
ной востребованности. Приобщение к чтению людей, которые в си-
лу тех иных причин долгое время не могли позволить себе читать, 
например в силу занятости на работе, позволяет достаточно эф-
фективно использовать в практической деятельности библиотеки 
библиотерапевтические технологии [3]. 

Специфика организации досуга пенсионеров в условиях работы 
современной библиотеки отчасти обусловлена годовым рабочим 
планом работы. Как правило, их приглашают на мероприятия пре-
имущественно в октябре – в рамках Месячника пожилого человека, 
что представляет собой разовые акции, а не постоянную заботу и 
внимание, в которых пожилые люди нуждаются. Обобщение и 
анализ многолетнего опыта работы позволили библиотеке-филиалу 
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№ 32 МБУ «ЦБС г. Барнаула» разработать и успешно реализовы-
вать программу социокультурной реабилитации людей старшего 
поколения «Пока есть книги и библиотека, Вы не одни!». Работа по 
программе проводится ежемесячно (за исключением летних меся-
цев) и включают в себя проведение массовых мероприятий, выста-
вочную деятельность и выпуск акцидентной продукции. Разрабо-
танный план мероприятий предлагается на обсуждение активу 
Союза пенсионеров Индустриального района и после корректировки 
в него вносятся изменения. План мероприятий доводится и до Крае-
вого государственного бюджетного учреждения социального обслу-
живания «Комплексного центра социального обслуживания населе-
ния г. Барнаула по Индустриальному району», т.к. часто работа 
ведется совместно. Комплексный центр организует чайные столы и 
готовит небольшие подарки к праздникам, что всегда радует пользо-
вателей. Мероприятия проводятся к различным календарным и юби-
лейным датам. Так в 2017 г. было проведено 23 мероприятия, кото-
рые посетил 531 человек. 

Все эти факторы определяют степень популярности библиотеки 
среди населения микрорайона. Например, изначально в библиотеке-
филиале № 32 МБУ «ЦБС г. Барнаула» существовал лишь один 
клуб общения «Искорка» Барнаульской местной организации ВОС. 
Сегодня библиотека является соорганизатором уже пяти клубов 
Союза пенсионеров Индустриального района г. Барнаула. Среди 
них – литературный клуб «Родное слово», клуб рукоделия «Радуга», 
женский клуб «Золотые рыбки», клуб общения «У самовара», ис-
торико-философский клуб «Истина». Именно здесь пользователи 
старшего возраста имеют возможность не только общаться и нахо-
дить единомышленников, высказывать свою точку зрения, но и по-
лучать новую информацию. Самое главное, что все мероприятия 
библиотеки для этой категории пользователей проходят бесплат-
но. К сожалению, российские пенсионеры не всегда имеют финан-
совую возможность проводить свое свободное время в путешестви-
ях, экскурсиях. Поэтому услуги библиотеки будут всегда актуальны 
и востребованы. Современные библиотеки в большинстве своем 
оборудованы необходимой аппаратурой для проведения мероприя-
тий с использованием презентационных технологий, что позволяет 
проводить «виртуальные» путешествия, которые, конечно же, не 
передадут всей прелести интересных и заповедных мест, но позволят 
людям третьего возраста познакомиться с мировой культурой. 
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В то же время библиотекари сталкиваются с определенными 
трудностями при обслуживании пользователей старшего возраста. К 
ним относятся недостаток знаний о геронтологических особенностях, 
отсутствие методических рекомендаций. Даже отсутствие в фонде 
библиотеки книг с крупным шрифтом может стать препятствием в 
обслуживании. Ведь информационные потребности этой категории 
пользователей очень широки. Активным пенсионерам интересно 
все: научно-популярная и православная литература, свежие периоди-
ческие издания и произведения лауреатов самых разнообразных 
литературных конкурсов, поэзия и краеведческая литература. 
Спектр интересов людей третьего возраста очень широк. Об этом 
говорит проведенный в I квартале 2017 г. опрос среди пользователей 
библиотеки [4]. В опросе приняли участие 69 человек. Необходимо 
было продолжить утверждение «Я хожу в библиотеку, потому что…» 
и «Я читаю, чтобы…». Проведенный опрос показал, что пользовате-
ли – люди с активной жизненной позицией, имеют разнообразные 
интересы, хотят быть в курсе мировых событий. Полученные дан-
ные представлены в виде диаграмм на рис. 1 и 2. 

 

 
 

Рис. 1. Половозрастная характеристика респондентов 
 
В утверждении «Я читаю, чтобы…» было много интересных от-

ветов. Например, чтобы «передать любовь к книге внукам», 
«удовлетворить интерес к жизни», «удивляться событиям». Были и 
более традиционные варианты ответов, такие как, пополнить свои 
знания, улучшить память или занять свободное время. 

 



Этюды культуры 
 
8

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 2. Характеристика ответов респондентов 
 
Важно учитывать и тот факт, что люди, которые становятся ак-

тивными участниками мероприятий, могут стать не только внима-
тельными и отзывчивыми слушателями. Они с удовольствием ста-
нут волонтерами и наставниками для детей и юношества. При такой 
форме взаимодействия пользователей третьего возраста с детьми и 
подростками решаются общественно значимые морально-этические 
проблемы. 

 
Таблица. 2 

Численность пользователей по категориям библиотеки-филиала 
№ 32 МБУ «ЦБС г. Барнаула» 

  
2013 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

Кол-во  
пользователей-пенсионеров 

 
892 

 
826 

 
864 

 
810 

 
773 

Кол-во пенсионеров (в %) 14,32 13,76 14,29 15,29 12,88 

Кол-во детей до 14 лет 2658 2690 2530 2432 2197 

Кол-во детей до 14 лет (в %) 42,69 44,83 41,87 45,91 36,61 

Всего пользователей 6226 6000 6042 5297 6001 
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Все вышесказанное позволяет сделать следующий вывод: орга-
низация досуга пожилых людей в библиотеке может быть представ-
лена сразу в нескольких направлениях: реализация творческих спо-
собностей, организация научно-популярных исследований, 
трансляция накопленного опыта. 

Есть несколько объективных факторов, которые объясняют 
уменьшение количества пользователей. В первую очередь умень-
шение числа пользователей старшего возраста зачастую связано с 
ухудшением здоровья людей. Увеличивающийся возраст, ухудше-
ние зрения и даже погодные условия (например, гололед, сильный 
мороз или жара) напрямую влияют на количество посещений. Во-
вторых, к сожалению, сокращается финансирование на подписку 
периодических изданий, что затрудняет способность библиотеки 
удовлетворять информационные запросы пользователей. 

И все-таки библиотека как социальный  институт  зачастую ос-
тается единственным доступным и бесплатным учреждением, что 
позволяет ей оставаться всегда востребованной и популярной на 
рынке информационных услуг, особенно для пользователей старше-
го возраста. Но следует помнить, что создание имиджа библиотеки, 
привлекательного для современного читателя любой возрастной 
категории, заставляет говорить о необходимости трансформации 
традиционной муниципальной библиотеки в пространство, где об-
щение и отдых сочетаются с интеллектуально-развлекательными 
мероприятиями. 

 
Литература 

 
1.  Официальная статистика. Население. Старшее поколение [Электрон-

ный ресурс] // Федеральная служба государственной статистики. – URL: 
http://www.gks.ru/ (дата обращения: 13.02.2018). 

2.  Безрукова В.С. Третий возраст [Электронный ресурс] // Основы духовной 
культуры: энциклопедический словарь педагога. – URL: https:// 
spiritual_culture.academic.ru (дата обращения: 01.03.2018). 

3.  Потапова Р.П. Библиотерапия. – Барнаул : Изд-во Алт. гос. института 
культуры, 2015. – 141 с. 

4.  Отчет о работе библиотеки-филиала № 32 муниципального бюджетно-
го учреждения 

5.  «Централизованная библиотечная система г. Барнаула» за 2017 г. / сост. 
В.В. Бенда. – Барнаул, 2017. – 33 с. 

 
 



Этюды культуры 
 
10
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В статье названы причины коммерциализации библиотек, а также про-

блемы, вызванные данным процессом. Приведены примеры интеграции библио-
тек в места, не связанные с библиотечным делом. Обозначены основные виды 
коммерческих библиотек. Даны рекомендации по пополнению фонда и иным 
назначениям помещений библиотеки. Оценен коммерческий библиотечный про-
ект – Книжная Капелла. 

Ключевые слова: коммерциализация, интеграция, библиотека, бизнес-
проект, Книжная Капелла. 

 
The article highlights the reasons for the commercialization of libraries, as well 

as the problems caused by this process. Examples of the integration of libraries into 
places not related to the library business are given. The main types of commercial 
libraries were selected. Recommendations are given on replenishment of the fund and 
other purposes of the library premises. The commercial library project – the Book 
Chapelis disassembled. 

Keywords: Commercialization, integration, library, business project, Book Chap-
el. 

 
Для многих из нас такие понятия, как «бизнес» и «библиоте-

ка», не имеют ничего общего. Библиотеки по большей части явля-
ются государственными муниципальными учреждениями. Поэто-
му открытие коммерческих библиотек или создание на базе уже 
действующих библиотек коммерческих структур, на первый взгляд, 
кажется абсурдной идеей. Но, несмотря на непривычность данной 
ситуации, вполне возможно, что эта идея в ближайшем будущем 
будет реализована. Более того, первые шаги в данном направлении 
уже сделаны. 

Библиотечная система, по словам экспертов, имеет огромный 
потенциал в данной области. Она, как и раньше, является социально 
ориентированной, предназначенной для популяризации чтения среди 
населения структурой. Накоплен богатый опыт, имеются уникальные 
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апробированные методики, но во многих случаях требуется техниче-
ское переоснащение. Фонды библиотек в целях экономии средств 
также редко обновляются. Одна из ключевых проблем на пути 
коммерциализации состоит в том, что библиотеки находятся не в 
лучшем состоянии, особенно остро эта проблема наблюдается в ре-
гионах. Для их модернизации необходимо затратить огромные 
средства, хотя, по мнению специалистов, окупаемость такого про-
екта имеет высокие шансы. 

Главная цель коммерциализации библиотек заключается в том, 
чтобы превратить их в общественные места, которые станут одними 
из центров культурной жизни городов. Но это одновременно не 
должно означать, что они перестанут быть доступными для всех 
слоев населения. Библиотечные услуги очень востребованы не толь-
ко пользователями с низким уровнем дохода, но и людьми, имею-
щими заработок выше среднего. Одними из основных посетителей 
библиотек являются любители современной литературы и родители 
детей дошкольного и младшего школьного возраста. Они следят за 
обновлением книжного рынка и располагают средствами для приоб-
ретения интересующей их литературы. Однако покупка большого 
количества книг, которые могут быть прочитаны лишь один раз, 
сомнительна с точки зрения целесообразности. Как показывает 
опыт, люди охотнее берут такие книги во временное пользование на 
дом за небольшую плату, если библиотека может предоставить им 
такую возможность и удовлетворить их интересы. Российские 
библиотеки активно внедряют эту модель, оказывают платные услу-
ги, пусть и в небольшом объеме. 

На Западе предприниматели давно заметили потенциал библио-
тек в данной области и активно используют это в своем бизнесе. К 
примеру, отель «Library» на острове Самуи в Таиланде предлагает 
отдыхающим интеллектуальный вид курортного отдыха. Вместо 
привычных ресторана или бара в здании расположена библиотека с 
литературой для широкого круга читателей. Несмотря на свою до-
роговизну, отель пользуется большой популярностью среди тури-
стов. Данный пример в большей степени направлен на интеграцию 
библиотеки в гостиничный бизнес. Такое слияние показывает, что 
библиотека может стать источником большей прибыли. 

Многие западные городские библиотеки работают в полуком-
мерческом режиме. К примеру, жители города обслуживаются в биб-
лиотечных учреждениях бесплатно, а приезжие могут пользоваться 
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услугами библиотеки только после оплаты абонемента. Однако 
библиотека предлагает для пользования не только книги, но и дру-
гие виды документов – журналы, газеты, DVD-диски. Также поль-
зователь библиотеки получает доступ к электронным хранилищам 
фильмов и музыки и может арендовать ноутбук для работы и выхода 
в Интернет. 

Что касается коммерциализации российских библиотек, то можно 
отметить, что шаги в данном направлении дают первые результаты. 
Самая дорогая библиотека России, Книжная Капелла, открывшаяся в 
начале декабря 2016 г. в городе Санкт-Петербурге, пользуется спро-
сом у ценителей книги. Она оформлена в «готическом стиле средне-
векового замка» [1. С. 6]. Фонд составляют репринтные и факси-
мильные воспроизведения шедевров мирового книгоиздания XVI–
XIX вв. Большой объем произведений печати, а это более 5000 
самых редких и значимых для культуры отечества томов, получил 
вторую жизнь благодаря петербургскому издательству «Альфарет». 

При создании частной камерной библиотеки был использован 
образ капеллы (домовой церкви при замке или дворце), подходящий 
для индивидуального общения с книгой. Такому восприятию биб-
лиотеки соответствуют и детали интерьера Книжной Капеллы – вит-
ражи, гобелены, росписи, предметы мебели, «исповедальня», «ико-
ностас» с портретами великих книжников, лестницы и балюстрады. 
«Я всегда воображал Рай чем-то наподобие библиотеки» – эти раз-
мышления Хорхе Луиса Борхеса о вечном пристанище человеческой 
души нашли воплощение в образе библиотеки-лабиринта. Голоса 
прошлого, сохраненные в старинных роскошных переплетах, начи-
нают звучать с перелистыванием страниц, с каждым инициалом и 
буквицей. Они завораживают, открывают свои тайны, приобщают к 
магии старой книги. «Как и у людей, где среди профессионалов все-
гда есть один – лучший, так и среди книг есть те, которые по праву 
получили возможность называться лучшими. Они прошли испыта-
ние временем, читателями и критиками», – рассказывают о своём 
собрании создатели готической библиотеки [1. С. 6]. 

Одним из преимуществ этой библиотеки является то, что на её 
полках собраны произведения, имеющие ценность не только в плане 
содержания, но и уникальные с полиграфическом отношении – они 
оформлены современными мастерами так, как будто это аутентич-
ные экземпляры. 

Помимо ценного, хотя и небольшого, фонда, Книжная Капелла 
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поражает дизайном интерьеров. Пройдя копию райских врат бапти-
стерия флорентийского собора Санта-Мария дель Фьоре, посетитель 
попадает в Капеллу апостолов книги. Данный зал посвящен великим 
мастерам книги всех времен. По периметру расположились фигуры 
евангелистов, апостолов и пророков, издателей, писателей, мысли-
телей и типографов прошлого. В нем находятся произведения та-
лантливых отечественных историков:  В.Н. Татищева, М.М. Щерба-
това, Н.М. Карамзина, Н.Г. Устрялова, С.М. Соловьёва, 
Н.И. Костомарова, В.А. Бильбасова, Д.И. Иловайского, В.О. Клю-
чевского, И.Е. Забелина, Н.К. Шильдера, великого князя Николая 
Михайловича и многих других выдающихся люди того времени. 

Зал «Книга войн» напоминает «средневековый замок короля Ар-
тура». Период, представленный в книгах, находящихся в данном 
зале, не ограничивается только лишь Средневековьем. Здесь есть 
редкие книги, справочники и сборники документов, повествующие 
об истории русской армии, исследованиях по истории полков, воен-
ных учебных заведений, рассказывающие об истории войн, воору-
жения и обмундирования. 

Люди, внесшие весомый вклад в развитие знания о планете Зем-
ля и сохранившие его для потомков, навсегда остались в своих кни-
гах, размещенных в зале «Книга странствий». Здесь собраны днев-
никовые записи руководителей экспедиций, где описываются нрав и 
быт аборигенных народов, которые были встречены во время путе-
шествий, а также старинные карты и атласы. Зал помогает погру-
зиться в ту действительность, которая окружала первооткрывателей 
в эпоху великих географических открытий. 

В Книжной Капелле находятся коллекции книг, позволяющие 
более глубоко рассмотреть и проработать наиболее интересные раз-
делы истории России и всеобщей истории. Здесь есть книги по исто-
рии религии и церкви, церемониальные альбомы российских импе-
раторов, альбомы по изобразительному искусству, архитектуре, 
театру, различные журналы, заслуживающие особого внимания чи-
тателей. 

Важным моментом является то, что для пользователей эта биб-
лиотека создает особые условия времяпрепровождения, в отличие от 
других библиотек. Внутреннее убранство, атмосфера, репринтные и 
факсимильные издания создают у пользователя особое настроение, 
впечатление «путешествия во времени». 

Книга как носитель духовного начала, как универсальный вне-
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временной арт-объект требует бережного отношения и особой чита-
тельской практики. К сожалению, сегодня на неторопливое общение 
с книгой не остается времени, она воспринимается исключительно 
утилитарно. Современному человеку зачастую некогда получать 
удовольствие от перелистывания страниц, нахождения среди книж-
ных шкафов. Капелла позволяет вернуть связанное с книгами и ут-
раченное чувство защищенности, в котором человек, живущий в ми-
ре глобализации, нуждается. Книжная Капелла как новое культурное  
пространство  призвана стать местом, где захочется проводить время 
снова и снова, погрузившись в особый мир духовной культуры в 
окружении роскоши старой книги. Посещение Книжной Капеллы 
недешево. Однако организаторы говорят, что желающие есть и что с 
поставленными  задачами  Капелла справляется. Все это свидетель-
ствует о том, что люди готовы платить за проведенное с пользой и в 
необычном интерьере время. Помещения библиотеки предоставля-
ются для деловых встреч и переговоров, посетителям предлагается 
интересная экскурсия. 

Данный проект привлекателен из-за отсутствия примеров подоб-
ного рода в библиотечном пространстве. Конечно, высокая цена яв-
ляется существенным минусом для большей части рядовых читате-
лей. Но те, кого она не смущает, могут насладиться в стенах 
Книжной Капеллы полиграфическим, дизайнерским и архитектур-
ным чудом. В основном библиотекой пользуются компании для про-
ведения деловых переговоров, люди, желающие сделать необычный 
подарок. Действуют подарочные карты, система скидок. Всю ин-
формацию по посещению можно найти на официальном сайте Ка-
пеллы. Книжная Капелла – пока единственная в своем роде библио-
тека, которая обеспечивает для пользователей не только книжную 
составляющую, но и предоставляет место для встреч. В комментари-
ях пользователей отмечается потенциал Капеллы как зональной ло-
кации для тематических фото. Это означает, что библиотека пользу-
ется спросом и в формате, не свойственном классическим 
библиотекам. 

Интересно, что данный проект имеет глубокие исторические 
корни. В конце XVIII в. в Москве и Петербурге при некоторых 
книжных магазинах открывались библиотеки. Часть из них была 
бесплатной и преследовала исключительно просветительные цели, 
как, например, библиотека при издательстве и книжном магазине 
Н.И. Новикова. Но при некоторых книжных магазинах с коммерче-
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ской целью создавались библиотеки платные, приносившие вла-
дельцам доход от подписной платы и «косвенный» доход, «посколь-
ку привлекали покупателя и расширяли книготорговый оборот» [2. 
С. 106]. 

Разработка бизнес-планов приобрела особую актуальность в на-
шей стране в последнее время в связи с открытием финансирования 
отдельных проектов российских библиотек со стороны зарубежных 
инвесторов [3. С. 57]. 

Помимо Книжной Капеллы существуют и другие варианты биб-
лиотечных бизнес-проектов. Интерес в этой связи вызывают биб-
лиотеки, имеющие статус книжного клуба. Основными источниками 
дохода здесь являются вычет процента от залога, система штрафов 
за порчу экземпляра или сдачу книги позже оговоренного срока. 
Также читатель может оформить платный абонемент, который по-
зволяет ему брать определенное количество книг в течение месяца, 
полугода или года без дополнительной оплаты. 

Возможен и такой вид, как библиотека-клуб. Источником дохода 
в этой модели служит аренда помещений библиотеки для встреч, 
собраний, тренингов, семинаров, мастер-классов и т.д. Фактически 
библиотека работает в формате кафе с почасовой оплатой за пребы-
вание. Разрешается приносить еду с собой или заказывать в сосед-
нем кафе, тем самым организовывая симбиоз, выгодный обоим 
предприятиям. Для организации такой модели потребуются большие 
затраты. 

Самым оптимальным вариантом коммерческого заведения счи-
тается специализированная библиотека с дополнительными функ-
циями. Детская библиотека в этом случае превращается в нечто 
среднее между библиотекой и детским досуговым центром. Во мно-
гих крупных муниципальных библиотеках проходят недорогие 
платные занятия с детьми, направленные на разностороннее разви-
тие личности. 

Чтобы развивать бизнес в данной области, нужно направить 
внимание на пропаганду чтения в широких массах, например, интег-
рировать библиотеку в места массового скопления людей. В России 
проект подобного рода создан на базе торгового комплекса «Охта 
Молл» в г. Санкт-Петербурге. В здании торгового комплекса размес-
тился  филиал Центральной городской публичной библиотеки им. 
В. Маяковского. Площадь, занимаемая библиотекой, составляет 
390 кв. м в составе креативного пространства «Охта Lab». Помеще-
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ние предоставлено библиотеке на безвозмездной основе. В состав 
фонда входят новинки детской, научно-популярной, художествен-
ной литературы. Читатели получают доступ к электронным базам 
данных. Библиотека входит в корпоративную сеть общедоступных 
библиотек, что дает возможность получить книгу по единому чита-
тельскому билету. Книгу, взятую в пространстве 

«Охта Lab», можно вернуть в любую библиотеку Санкт-
Петербурга. Библиотека ведет активную просветительную и досуго-
вую деятельность, планируются выставки, фестивали, игровые про-
граммы, тематические вечера и многое другое. Библиотека вошла в 
состав уникального культурно-образовательного пространства «Ох-
та Lab», который появится в торговом комплексе. Стоит отметить, 
что целью проекта не является извлечение выгоды, но благодаря 
библиотеке торговый комплекс стал уникальным, растет посещае-
мость, увеличиваются продажи. 

В отличие от российского опыта интегрирования библиотек, за ру-
бежом библиотечные учреждения давно располагаются в культурно-
развлекательных центрах. Так реализуется идея «осмысленного шопин-
га», которая позволяет разнообразить досуг населения с помощью креа-
тивных площадок. Пространство библиотеки зонируется с помощью 
стеллажей и тематических перегородок. Много мест для спокойного 
чтения – уютные «домики», диванчики. Есть кабинки для групповых 
занятий и небольшой зал с «амфитеатром» для просмотра фильмов и 
проведения лекций. Все книги в свободном доступе. На полках – в ос-
новном новинки литературы. Много «приманок» для детишек – ком-
пьютеры, скейтборды, пианино, настольные игры [4. С. 1]. 

Библиотека должна влиять на своих нынешних и будущих поль-
зователей. Формированию общественного мнения содействуют свя-
зи библиотеки со средствами массовой информации. При этом ис-
точником информации должна стать сама библиотека, которая 
должна налаживать контакты с журналистами, ведущими рубрики 
культуры, литературные страницы и передачи. Главное, чтобы была 
обоюдная заинтересованность. Библиотека предоставляет бесплат-
ные информационные материалы, благодаря публикациям создается 
положительный имидж библиотеки [5. С. 76]. 

Таким образом, понятия «бизнес» и «библиотека» могут стать 
синонимами, как в случае с Книжной Капеллой, и быть реализован-
ными на уровнях, представленных выше. Бизнес в сфере библиотеч-
ного дела напрямую зависит от охвата читающего населения, следо-
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вательно, ключевую роль в коммерческих библиотеках необходимо 
отводить пропаганде чтения, тогда и проекты, подобные Книжной 
Капелле, будут более востребованными, а люди будут нуждаться не 
только в информации, но и в неповторимой книжной атмосфере. 
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The article analyzes the work of Kolpashevo municipal libraries on organization 
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prospects and problems. The effectiveness is assessed from the point of view of differ-
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В настоящее время Public Relations и рекламные технологии ак-
тивно внедряются в деятельность всех организаций, государствен-
ных и частных предприятий. Вне зависимости от того, насколько 
качественные услуги или товары предлагаются, производитель дол-
жен уметь привлечь внимание потенциальных клиентов именно к 
своему продукту. Без навыков рекламы и PR невозможно предста-
вить и любую библиотеку, поскольку в эпоху Интернета ей прихо-
дится регулярно бороться за внимание пользователей, за их свобод-
ное время. Очень важно, чтобы эта борьба была эффективной и 
ненавязчивой – особенно в небольших муниципальных библиотеках. 
Именно поэтому мы заинтересовались данной темой и в качестве 
объекта исследования выбрали две районные библиотеки г. Колпа-
шева Томской области – Центральную библиотеку и Центральный 
детский отдел библиотечного обслуживания. 

Центральная библиотека – преемница первой библиотеки Кол-
пашева, которая была основана в 1906 г. «Союзом политических 
ссыльных», действовавшим в Нарымском крае. Неоднократно ме-
нялся её статус: уездная, Окружная библиотека, городская библио-
тека № 1, Центральная библиотека ЦБС, в настоящее время – Цен-
тральная библиотека города Колпашева. По состоянию на начало 
2018 г., учреждение располагает фондом в 41982 экземпляра и об-
служивает более 3000 человек, на базе библиотеки функционирует 
множество клубов («Отдушина», «Хранители времени»), организо-
ван доступ в Интернет, к правовым базам данных и внутренним 
электронным каталогам. Структура библиотеки представлена отде-
лом абонемента, читальным залом, залом искусств и отделом ком-
плектования и обработки документов [1]. 

Подрастающее поколение до 1940 г. обслуживалось детским от-
делом при городской библиотеке № 1, но в 1941 г. была создана спе-
циализированная детская библиотека, которой занимались двое со-
трудников из штата городской библиотеки. Сейчас в отделе 
работают шесть библиотекарей, которые следят за 30-тысячным 
фондом и усердно прививают любовь к книгам почти 3 тысячам сво-
их читателей. Вместе с тем силами сотрудников реализуется множе-
ство проектов, направленных на развитие творческих способностей 
у подрастающего поколения, формирование активной гражданской 
позиции, воспитание патриотизма в юных сердцах [2]. 

В связи с острой потребностью профессионального сообщества в 
усовершенствовании системы PR и рекламной деятельности, вопро-
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сы, связанные с этим направлением, с каждым годом становятся всё 
популярнее в отечественных и зарубежных исследованиях. Для мно-
гих из них опорой стали работы Б. Ашервуда, рассматривающего PR 
и рекламу в деятельности западных библиотек [3]. Говоря об отече-
ственных исследователях, нельзя не отметить деятельность О.О. Бо-
рисовой по разработке данной темы в своих учебных пособиях и 
статьях, где она закладывает основы представлений о применении 
PR и рекламы в библиотеке [4]. На изучении особенностей опти-
мального построения системы связей с общественностью в рамках 
библиотечного пространства подробно останавливается Ю.А. Бур-
сина [5]. Стоит обратить внимание на вклад К.А. Кузоро, проводя-
щей исследования организации рекламной деятельности в сельских 
библиотеках Томской области [6]. 

Библиографическое исследование данной темы показало, что в 
настоящее время знание технологий PR и рекламы не просто востре-
бовано в профессиональном сообществе, но и активно аккумулиру-
ется, постоянно развивается и применяется на практике, что создает 
массу примеров различной степени эффективности, которые весьма 
полезны при изучении данного вопроса. Это говорит о том, что биб-
лиотеки города Колпашева, имеющие широкий доступ к статьям и 
пособиям, несмотря на свою удаленность от крупных населенных 
пунктов, могут заимствовать передовые методы работы с пользова-
телем. Таким образом, целью нашего исследования стал анализ эф-
фективности работы библиотек в области PR и маркетинга и внесе-
ние предложений по её возможному улучшению по итогам 
проведённых анкетирования и интервьюирования. 

Прежде всего, необходимо обозначить, что представляют собой 
PR и реклама в контексте библиотеки. Часто услуги, оказываемые 
библиотеками, даже не являются платными – можно ли в таком слу-
чае говорить об использовании технологий, применяемых, в первую 
очередь, в продаже? 

На самом деле, если посетитель не отдает за услугу деньги, ещё 
не значит, что она ничего ему не стоила. Он потратил время на то, 
чтобы добраться до библиотеки, получить услугу и вернуться домой, 
и главная задача рассматриваемых нами технологий состоит в том, 
чтобы оповестить потенциального пользователя обо всех услугах, 
предлагаемых библиотекой, и убедить его, что это маленькое путе-
шествие того стоило. 

Т.С. Тараненко определяет библиотечный формат Public 
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Relations как «средство формирования доверительного и уважитель-
ного отношения к библиотеке со стороны пользователей и широких 
масс общественности, а также как искусство и науку создания дело-
вого имиджа организации на основе правовой, официальной, собы-
тийной и иной оперативной информации» [7. С. 79]. В свою очередь, 
библиотечная реклама представляет собой комплекс мероприятий, 
объединенных целью реализации маркетинговой стратегии библио-
теки посредством побуждения заданного круга потребителей к дей-
ствию с помощью рекламных обращений [8. С. 49]. Гармоничное 
сочетание рекламных технологий с деятельностью по улучшению 
связей с общественностью создаёт наилучшую ситуацию, при кото-
рой статус библиотеки в глазах населения достаточно высок для то-
го, чтобы даже те посетители, которые не пользуются её услугами в 
данный момент, мечтали сделать это. 

Только теперь, проанализировав понятия и суть рассматривае-
мых технологий, мы можем оценивать  результативность деятельно-
сти  библиотек в этой области. Для отслеживания эффективности 
применения методов PR и рекламы специалисты предлагают отсле-
живать изменения в публикациях в СМИ (по уровню и тону); изме-
нение положения библиотеки на информационном рынке; рост из-
вестности библиотеки среди различных аудиторий [7. С. 80]. МБУ 
«Библиотека» ведет  активную работу по взаимодействию со средст-
вами массовой информации, это один из основных этапов осуществ-
ления PR-деятельности, формирования положительного обществен-
ного мнения о библиотеке и привлечения внимания  населения. 

Анализ публикаций за последнее десятилетие в трёх местных га-
зетах – «Колпашевская», «Советский север» и «Из рук в руки» – 
продемонстрировал, что за эти годы заметно выросло количество 
упоминаний библиотек в статьях журналистов. Все мероприятия 
подробно освещаются если не сотрудниками газет, то самими биб-
лиотекарями, а иногда и благодарными посетителями. Отметим, что 
особенно часто автором сообщений о деятельности отделов библио-
течного обслуживания является директор районной Детской библио-
теки В.А. Калинкина. Также встречаются статьи за авторством 
Т.И. Мошкиной, заведующей читальным залом центральной биб-
лиотеки города Колпашево, А.Н. Луговского, в настоящее время за-
нимающего должность заведующего Залом искусств в Центральной 
библиотеке. Заметно, что большую часть статей предоставляют 
именно сами сотрудники библиотек, но встречаются и имена журна-
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листов, сотрудничающих с несколькими средствами массовой ин-
формации – И. Крюкович, Н. Степановича. 

Благодаря сохранению ТВК «Колпашево» выпусков новостей за 
прошедшие годы в свободном доступе можно отследить прогресс и в 
этом направлении. С каждым годом журналисты городской службы 
новостей относились к библиотекарям с растущим вниманием – у 
них начали брать подробные интервью, задавать интересные, даю-
щие простор для рассуждений вопросы, все конкурсы и мероприя-
тия, связанные с библиотеками, не обходились без тщательного вы-
яснения их мнения об организации, участниках, членах жюри, 
гостях. Подобные моменты демонстрировали зрителям высокий 
уровень компетентности сотрудников библиотеки, их заинтересо-
ванность в развитии образовательного и культурного потенциала 
района, а также высокую осведомленность в самых разных областях. 
В комментариях под видео в социальных сетях люди пишут о важ-
ности мероприятий, проводимых библиотекой, о своих впечатлени-
ях – почти всегда положительных – от посещения театральной про-
граммы или литературно-музыкального вечера. 

Библиотеки города Колпашева представлены на общем сайте, 
содержащем историческую справку про все отделы, регулярные об-
новления ленты новостей, отчётов и сообщений о мероприятиях, а 
также контакты каждого отдела. Также информация с сайта дубли-
руется в социальной сети «ВКонтакте» в официальной группе, в ко-
торой состоят 73 человека (по состоянию на 06.04.2018). Группа 
МБУ «Библиотека» в «Одноклассниках» ведётся гораздо активнее, 
присутствует уникальный контент, а количество подписчиков пре-
вышает тысячу человек. Большинство записей сообщества хорошо 
распространяются и обсуждаются пользователями, альбомы регу-
лярно пополняются фотоотчётами, добавляемыми как администра-
торами группы, так и сотрудниками и посетителями библиотек. Од-
нако стоит заметить, что собственные странички библиотек в 
социальной сети «ВКонтакте» и сайт библиотек не пользуются 
большой популярностью. Активность в обсуждениях обычно невы-
сокая, а многие жители и вовсе не имеют представления о том, что 
библиотеки представлены в сети Интернет в таком формате. Круп-
ные городские порталы и сообщества, в которых объединены почти 
все категории населения, никак не взаимодействуют с библиотеч-
ными электронными ресурсами и не способствуют распространению 
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информации о мероприятиях и поступлениях в фонд, хотя это могло 
бы быть весьма полезно для библиотек. 

Положение библиотеки на информационном рынке сложно от-
следить без проведения опроса населения, поскольку едва ли не 
единственной альтернативой в культурном и информационном про-
странстве города является Интернет. В целом, согласно статистике 
центрального отдела библиотечного обслуживания, резкого падения 
спроса на услуги библиотек не наблюдается, однако и рост обраще-
ний отметить нельзя. Однако сами сотрудники, например, детского 
отдела, отмечают падение интереса к литературе вне школьной про-
граммы, и уточняют, что поддерживать заинтересованность посети-
телей школьного возраста помогают крепкие дружеские связи с об-
разовательными учреждениями и театрализованные мероприятия, 
регулярно проводимые для учеников начальных классов. Сотрудни-
ки центральной библиотеки города также соглашаются, что прове-
дение мероприятий и собраний различных клубов позволяют под-
держивать имидж и статистику на приемлемом уровне. 

Для проведения исследования мнения населения о библиотеке 
были разработаны анкеты с простыми вопросами, подразумевающи-
ми выбор ответа, например: «Как давно Вы посещаете библиоте-
ку?», «Хотите ли Вы, чтобы библиотека проводила больше меро-
приятий?». По итогам анкетирования нами были выделены три 
группы посетителей библиотек  от 7 до 16 лет, от 16 до 35, от 36 до 
70. 

Дети в основном давали положительную оценку деятельности 
библиотеки, средний показатель – 9 из 10. Опрос частично подтвер-
дил замечания сотрудников об отсутствии интереса к чтению, выхо-
дящему за рамки школьной программы, поскольку 43% опрошенных 
отмечали, что не интересуются чтением дополнительно. Хотя в то 
же время ещё 45% ответили, что благодаря библиотеке узнают о но-
вых книгах и сериях, отслеживать которые самостоятельно не могут 
по разным причинам. Читатели из этой категории также отвечают, 
что не видят альтернатив библиотекам в информационном простран-
стве города, поскольку, в отличие от Интернета, здесь они сталки-
ваются с реальным взаимодействием с людьми и с «трогательной 
атмосферой любви к книге, которой в век смартфонов очень не хва-
тает». Почти все юные пользователи с радостью оставляют отзывы о 
мероприятиях, проводимых детской библиотекой в сотрудничестве 
со школами, многие знают о студии литературного творчества «Пер-
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вая капель», которую также оценивают крайне положительно. Боль-
шинство опрошенных из этой возрастной категории на вопрос об 
источнике информации о библиотеках ответило «личные знакомст-
ва» (75%), то есть очень большая часть аудитории в настоящее время 
доходит до библиотеки только по приглашениям друзей и знакомых. 

Вторая категория опрошенных – пользователи от 16 до 35 лет – 
оказалась более категоричной в своих оценках, чем другие. С одной 
стороны, это взрослое население, имеющее больший опыт и исхо-
дящие из него запросы, удовлетворить которые – нелёгкая задача. С 
другой стороны, они проявляют заинтересованность в развитии биб-
лиотек, стремятся указать на недостатки в надежде на усовершенст-
вование обслуживания. Многие пользователи из этой категории, от-
вечая на вопросы, говорили, исходя не только из собственных 
интересов, но и из рассуждений о том, что могло бы понравиться 
членам их семьи. Согласно полученным данным, ровно половина из 
них отмечает, что интересовалась бы чтением больше, если бы хва-
тало свободного времени. Посетители говорят о том, что библиотека 
должна быть не только информационным, но и культурным центром 
города, поскольку ни одно другое учреждение не проводит какие-
либо встречи столь же регулярно. Пользователи из этой категории 
оценивают работу библиотек города в среднем на 7 баллов из 10, 
снижая оценку из-за неактуальности, по их мнению, некоторых ме-
роприятий, несовременного интерьера, отсутствия новых методов 
работы с пользователем – дистанционного обслуживания, например. 
Представители этого возраста осведомлены об основных услугах и 
типах мероприятий, 22% отмечают, что следят за новостями библио-
теки в социальных сетях, но не заинтересованы в большинстве пред-
ложений, а 60% сообщают, что посещают библиотеку по личным 
приглашениям сотрудников и друзей. 

Представители третьей категории пользователей, от 36 до 70 лет, 
в основном не критиковали работу отделов библиотечного обслужи-
вания или делали это очень мягко. Средняя оценка работы библио-
теки в целом – 9 из 10, посетители отмечают эффективность работы 
библиотек в вопросах поддержки местных талантов и юных дарова-
ний, сохранения культурного наследия региона, просвещения и 
улучшения коммуникативных навыков населения. В этих замечани-
ях пользователи опирались на личный опыт и статьи о работе биб-
лиотек в местных периодических изданиях. Посетители из этой ка-
тегории также говорят, что посещают библиотеку чаще по личным 



Этюды культуры 
 
24

приглашениям, в основном – в социальных сетях, – этот пункт вы-
брало 80% опрошенных. Анкетирование продемонстрировало, что 
большинство (70%) считает работу библиотек эффективной и каче-
ственной, полезной для города, удовлетворяющей все возможные 
потребности населения в культурном досуге. Особенно восторженно 
посетители отзываются о собраниях клубов «Хранители времени» и 
«Планета кино», по их мнению, очень увлекательными, интересны-
ми и объединяющими представителей разных поколений. Многие 
опрошенные упоминают, что лично знакомы с сотрудниками биб-
лиотеки или следят за новостями в газетах и социальных сетях, и 
поэтому имеют весьма положительное мнение об учреждении. Кро-
ме того, больше половины респондентов упоминают, что читают при 
появившемся свободном времени, много и часто, и благодаря биб-
лиотекам встречаются со своими единомышленниками. 

Во всех категориях были выявлены группы посетителей – около 
10% во всех вопросах, – оценивающие работу библиотек преимуще-
ственно негативно. Они считают фонд и мероприятия скучными и 
неактуальными, сотрудников далёкими от пользователей, а деятель-
ность библиотек в целом – бессмысленной. У этого контингента по-
сетителей средняя оценка качество работы библиотек не выше 4 из 
10, и в основном они представлены родителями, которые приводят 
детей на классное мероприятие, проходящее в стенах библиотек, 
детьми и подростками, редко обращающимися на абонемент, и неко-
торыми другими. Несмотря на малочисленность этой группы, мы бы 
хотели обратить внимание на существование таковой, поскольку, с 
одной стороны, они оттеняют положительные отзывы прочих кате-
горий пользователей, а с другой, возможно, являются сигналом для 
тревоги – если количество солидарных с ними возрастёт, у библио-
тек могут возникнуть серьёзные затруднения. 

Помимо опроса посетителей библиотеки, нами было проведено 
анкетирование жителей города вне её стен – на улицах и в социаль-
ных сетях. Итогом стали неутешительные результаты: о существо-
вании библиотеки знают почти все (98%), но интересуются её дея-
тельностью немногие – только 20%, причем большинство из них – 
интернет-пользователи. Большинство опрошенных (80%) не знают, 
зачем необходимо идти в библиотеку, если есть собственные лите-
ратурные собрания, Интернет; считают, что деятельность библиоте-
карей никак не затрагивает их интересы, и они, в свою очередь, не 
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стремятся познакомиться с выставками и клубами, функционирую-
щими в библиотеках. 

Таким образом, мы смогли сделать несколько важных выводов. 
Во-первых, нельзя назвать деятельность библиотеки в области рек-
ламы и PR неэффективной, поскольку сотрудниками было создано 
стабильное сообщество постоянных пользователей, лояльных к биб-
лиотеке и активно её посещающих. Во-вторых, у остальной части 
населения города остаются размытые представления о библиотеках, 
и даже если они положительно оценивают работу библиотек, при-
чём, опять же, на основе недостоверных представлений, у них не 
возникает желания посетить само учреждение. В каждом таком жи-
теле библиотека теряет потенциального читателя, и это не всегда его 
вина. Мы отметили, что сотрудники активно взаимодействуют со 
СМИ для распространения информации о мероприятиях, фонде, вы-
дающихся личностях в штате, но почти не используют печатные ма-
териалы – афиши, буклеты, баннеры. Их можно  увидеть только пе-
ред особенно крупными событиями в жизни библиотек, – например, 
перед «Библионочью», но и размещаются они чаще в зданиях самих 
отделов библиотечного обслуживания. 

В беседе с сотрудниками становится понятно, что упомянутые 
минусы для них очевидны и ведется активная работа по их устране-
нию. В настоящее время библиотеки реализуют несколько проектов, 
направленных на улучшение имиджа учреждения и повышение 
спроса на услуги. До конца 2018 г. в планах центральной библиотеки 
в рамках проекта «Центр духовно-нравственного просвещения» – 
облагораживание территории, создание «зелёных зон» и комфортной 
рабочей среды внутри библиотеки (покупка кондиционера, кулеров, 
кресел), уже установлены кнопки вызова сотрудников у входа в биб-
лиотеки для помощи посетителям с ограниченными возможностями. 
Привлечение новых молодых сотрудников к работе в библиотеке 
оказывает положительное влияние на мнение об учреждении у насе-
ления и на работу внутри организации, поскольку свежий взгляд но-
вых специалистов позволяет раздвинуть рамки привычного функ-
ционирования библиотек. Весной 2018 г. во всех отделах проходил 
фотоконкурс «Сэлфи с библиотекой», на работах к которому будет 
разработана новая выставка. 

Ещё более эффективными станут PR-компании, выходящие за 
пределы библиотечных учреждений. Все ученики старшей школы в 
городе озабочены вопросом своего поступления в высшие учебные 
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заведения, подготовкой к экзаменам. Библиотеки могут предложить 
курсы по некоторым предметам, например английскому и русскому 
языку, поскольку несколько лет назад уже существовал языковой 
клуб в Центральной библиотеке, но его деятельность не была хоро-
шо представлена для большинства жителей, и в итоге оказалась при-
остановленной. Кроме того, очень выигрышной является презента-
ция библиотеки как рабочего пространства – для ее 
распространения, в том числе, важно использовать колледжи, шко-
лы, городское сообщество в социальной сети «ВКонтакте». Почти 
никто из опрошенных нами не воспринимает библиотеку как место 
для занятий, учёбы, выполнения домашней работы или подготовки к 
экзаменам, хотя в настоящее время это одна из самых актуальных 
возможностей библиотечных учреждений. 

Подводя итог вышесказанному, хотелось бы отметить стремле-
ние сотрудников к самосовершенствованию, отсутствие у них страха 
признать свои недостатки и продолжать развитие. Каждый год биб-
лиотеки города Колпашева выглядят и ощущаются по-новому, не 
теряя при этом постоянных пользователей. Да, наше исследование 
показало, что над эффективностью рекламы ещё следует поработать, 
выйти за пределы родных стен, возможно, пересмотреть внутреннее 
отношение к пространству библиотеки, но не приходится сомне-
ваться в том, что коллектив Центральной библиотеки и детского от-
дела библиотечного обслуживания преуспеет в решении этой про-
блемы, и библиотеки продолжат быть главным центром культуры, 
досуга и просвещения для жителей города. 
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Статья посвящена истории сборника «Научно-техническая информация» 

Всероссийского института научной и технической информации Российской 
академии наук. Осуществлен библиометрический анализ публикаций в сборнике 
за период 1961–1965 гг. 
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The article is devoted to the history of the collection «Scientific and technical in-

formation» of the All Russian Institute for Scientific and Technical Information of the 
Russian Academy of Sciences. The bibliometric analysis of publications in the collec-
tion for the period of 1961–1965 is carried out. 

Keywords: Scientific and technical information, bibliometric analysis, All Rus-
sian Institute for Scientific and Technical Information of the Russian Academy of Sci-
ences. 

 
Данная статья подготовлена в связи с 65-летним юбилеем Все-

российского института научной и технической информации Россий-
ской академии наук (ВИНИТИ), основанного в 1952 г. В этом году 
также отмечается 55 лет известному в профессиональном сообщест-
ве сборнику «Научно-техническая информация» (НТИ). Поэтому мы 
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обратились к истории данного издания, чтобы осветить ключевые 
моменты его создания, а также нами была предпринята попытка про-
анализировать предметное поле этого сборника. 

Базой для настоящей работы послужили выпуски НТИ за 1961–
1965 гг., а также статьи, посвященные сборнику [1, 2, 3]. В этих 
статьях представлена история создания сборника и отмечена его 
роль в развитии информатики. В частности, Р.С. Гиляревский выде-
лил основные этапы развития сборника, достижения, проблемы, ко-
торые стоят перед сборником в XXI в. [2]. По словам Р.С. Гилярев-
ского, «НТИ» – это не просто журнал, а именно сборник, 
посвященный проблемам развития науки и техники, регулярно пере-
водящийся на английский язык. Идеей для создания данного издания 
послужила необходимость обобщения опыта, накопленного органа-
ми научно-технической информации. Она зародилась в ВИНИТИ и 
была поддержана руководителями Академии наук СССР (АН СССР) 
и Государственного научно-технического комитета (ГНТК). Однако 
с выпуском журнала возникли проблемы, так как сектор печати От-
дела науки ЦК считал, что на данный момент есть более важные 
проблемы и издание такого сборника несвоевременно. Тогда руко-
водство ГНТК по договорённости с Отделом науки Центрального 
комитета включило выпуск периодического издания «Научно-
техническая информация» в план одного из центральных институтов 
научно-технической информации. Само название было выбрано та-
ким образом, чтобы не привлекать внимания и не отражать тематику 
журнала. Так, с ноября 1961 г. ЦИНТИЭЛЕКТРОПРОМ (Централь-
ный институт научно-технической информации электротехнической 
промышленности и приборостроения) начал издавать «НТИ» ежеме-
сячно, но уже в 1962 г. сборник перешёл к ВИНИТИ. 

В течение первых семи лет в «НТИ» публиковались статьи, свя-
занные с организацией информационной работой, информационны-
ми процессами и системами, но уже в 1967 г. журнал был разделен 
на две серии: 

«Организация и методика информационной работы» и «Инфор-
мационные процессы и системы». В данный момент полнотекстовый 
архив «НТИ» размещен на сайте ВИНИТИ, в полнотекстовом режи-
ме доступны выпуски с 1994 по 2018 г. [4]. 

В 1998 г. в «НТИ» была опубликована статья В.И. Иванкина с 
анализом журнала с 1961 по 1997 г. В своей статье автор сравнивает 
«НТИ» с американским журналом «Journal of the American Society 
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for Information Science». Анализируются не все годовые комплекты, 
а лишь номера за 1961, 1965, 1970, 1975, 1980, 1985, 1990, 1995 и 
1997 гг., т.е. с интервалами в пять лет. Отличие нашего исследова-
ния от этой статьи заключается в более детальном рассмотрении, так 
как мы попытались проанализировать все выпуски за период с 1961 
по 1965 г. 

Для анализа данного издания был выбран временной период с 
1961 по 1965 г. (Все статьи просмотрены автором de visu.) За пять 
лет вышло 50 выпусков, в которых была опубликована 561 статья. 
Из них 34 написаны членами редколлегии. В первые годы в «НТИ» 
выходило в среднем 8–10 статей ежемесячно, к 1965 г. среднее чис-
ло публикаций достигало 12–13. Периодически эти цифры менялись. 
Максимальное число статей за выпуск доходило до 18, а минималь-
ное – до 6. Возможными причинами небольшого количества публи-
каций могут быть качественный отбор материала для размещения в 
журнале и недолгий срок существования самого издания. На данный 
момент в «НТИ» выходит в среднем 4–6 статей ежемесячно. Это 
связано с тем, что журнал, во-первых, разделен на две серии, а, во-
вторых, важную роль играет специфика самого издания. По словам 
Р.С. Гиляревского, причиной сокращения числа статей в сборнике 
является то, что он «давно перестал быть единственным периодиче-
ским изданием по данному кругу проблем. Часть его проблематики 
взяли на себя журналы «Информационные ресурсы России», «Науч-
ные и технические библиотеки», «Межотраслевые информационные 
системы» [2. С. 4]. Отметим, что в 2016 г. журнал «Межотраслевые 
информационные системы» прекратил свое существование». 

В настоящее время «НТИ» входит в такие базы данных, как 
«Web of Science» и «Scopus», что говорит о его исключительности, 
поэтому к отбору статей предъявляются жесткие требования (одно 
из них – актуальность тем не только в нашей стране, но и в мире). 

Анализ предметного поля показал, что главной темой для обсу-
ждения на протяжении первых пяти лет являлись информационные 
службы и их деятельность. Это явление можно объяснить тем, что в 
те годы велась «гонка вооружений», требующая новейших разрабо-
ток в самые кратчайшие сроки, следовательно, было необходимо 
активное развитие науки, которое напрямую зависело от работы ин-
формационных органов, так как информационное обеспечение – это 
тот фундамент, без которого невозможно научное и техническое 
развитие страны. Чем лучше работают информационные центры, тем 
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быстрее идет прогресс. Поэтому научные и информационные работ-
ники пытались найти пути совершенствования информационной ра-
боты, чтобы как можно эффективнее применить информацию в 
практической деятельности. Информационные процессы, системы и 
деятельность в целом также играли важную роль в улучшении рабо-
ты и продвижении науки. Работа информационных служб СССР 
привлекала внимание и за рубежом: «… в Кливленде (Огайо, США) 
при финансовой поддержке Школы библиотечных наук частного 
исследовательского Университета Вестерн Резерв и Совета по ис-
следованиям в области документации прошел Симпозиум по ин-
формационно-поисковым системам. Накануне открытия симпозиума 
на заседании Консультативного совета было прочитано обращение 
старшего научного сотрудника британского Королевского авиаци-
онного научно-исследовательского института Роберта Фэрторна, в 
котором он обратил внимание на безотлагательную для американ-
ских ученых проблему, коренившуюся в активной деятельности 
СССР в области информации, и дал рекомендации, какие шаги надо 
предпринять американским ученым, чтобы продвинуться вперед» [5. 
С. 22]. 

Одной из ключевых тем была автоматизация информационных 
процессов и техники, что неудивительно в свете научно-технической 
революции [6, 7, 8]. С каждым годом работ по данной теме стано-
вится всё больше. Описывается опыт работы с ЭВМ, копировальны-
ми и печатными аппаратами, предлагаются способы улучшения ин-
формационной работы с помощью использования оргтехники и 
канцелярского оборудования. 

Авторы статей уделяют много внимания и проблеме переводов, в 
том числе и машинному переводу [9, 10]. Интерес к данной теме вы-
зван появлением большого количества иностранной научной литера-
туры, а зарубежный опыт был необходим для развития науки. Как 
уже было сказано, особое внимание уделялось опыту информацион-
ной деятельности США, но и в Америке также интересовались опы-
том СССР. 

Приведём цитату из уже упомянутой статьи А.С. Крымской: 
«Выступая на съезде американской Ассоциации специальных биб-
лиотек в июне 1956 г., американский библиотековед Джесс Шира 
предостерег своих коллег: «Недавно наше внимание было обращено 
на две публикации, подготовленные членами Академии наук СССР, 
из которых мы узнали, что советские документалисты путем приме-
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нения теории и результатов фундаментальных исследований, разра-
ботанных в Соединенных Штатах, создали экспериментальную ин-
формационную машину для механизированного поиска литературы. 
По общему признанию, этой экспериментальной машине, насколько 
нам известно, не достает многих возможностей, которые свойствен-
ны машинам этого типа. Но я вам напомню, что из этого достижения 
не было сделано никакого секрета, и я предоставляю вам самим до-
гадаться, что важность такого советского прогресса не сообщается 
публично. Какими бы дилетантскими ни были эти русские начина-
ния, мы не имеем права самодовольно рисковать» [5. С. 22]. По мне-
нию Памелы Ричардс, слова Дж. Ширы свидетельствуют об обеспо-
коенности американцев эффективностью советской системы научно-
технической информации, а также отсутствием прогресса в амери-
канских информационных технологиях» [5. С. 22]. Таким образом, 
как научно-техническая революция, так и соревнование между стра-
нами за первенство способствовали скорейшему развитию автома-
тических средств для перевода, что, в свою очередь, позволяло ори-
ентироваться в потоке информации с последующим её 
использованием в практической деятельности. В НТИ публикова-
лись результаты перевода с помощью различной электроники, пред-
лагались способы по улучшению качества автоматического перевода 
[11, 12]. 

Проблема подготовки информационных работников освещалась 
на страницах сборника в меньшей степени (около 3% публикаций), 
но это важный элемент в функционировании информационной дея-
тельности страны. Статьи по данной теме, так или иначе, были свя-
заны с повышением квалификации информационных служащих, 
описывались навыки и качества, которыми должен обладать работ-
ник, имеющий дело с данными. Грамотное выполнение запросов и 
информирование способствовали развитию науки, поэтому в стране 
открывались курсы повышения квалификации, направленные на со-
вершенствование навыков работы с информацией. 

В соответствии с перечнем жанров научно-технической литера-
туры, предложенным А.В. Соколовым, попытаемся выделить основ-
ные жанры статей в «НТИ». В частности, он выделяет следующие 
документы: постановочные, теоретические, методические, докумен-
ты, описывающие конкретный опыт, и документы, содержащие опи-
сание фактографической информации [13. С. 54–55]. 

Основное количество статей в «НТИ» имеет проблемный харак-
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тер и относится к таким жанрам, как постановочные и методические 
документы, а также документы, отражающие конкретный опыт ра-
боты и фактографическую информацию. Проблемные публикации 
отражают следующие темы: 

 вопросы по координации, организации научно-
информационной работы и информации («Некоторые вопросы ис-
пользования научно-технической информации как средства коорди-
нации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ» 
[14]); 

 опыты экспериментов по механизации информационных про-
цессов и использованию информационной техники («Вопросы авто-
матической обработки научной информации» [15]); 

 практика и проблемы перевода, в том числе и машинного («Об 
эксперименте по машинному переводу названий химических орга-
нических соединений в формулы» [11]); 

 подготовка информационных работников («Некоторые вопро-
сы подготовки научно-технических информаторов» [16]); 

Особое внимание в НТИ уделяется опыту деятельности инфор-
мационных служб, предприятий и институтов, также рассматривает-
ся зарубежный опыт информационной деятельности и служб. Под-
робно освещается информационная деятельность в США, Западной  
Европе (Германия, Великобритания, Нидерланды) и Восточной Ев-
ропе (Польша, Болгария). Приведем лишь названия этих публика-
ций: «Об информационной деятельности американских металлурги-
ческих обществ» [17], «Связи между технико-экономической 
информацией и уровнем техники на предприятии тяжёлого машино-
строения» (об организации информационной работы на одном из 
машиностроительных предприятий ГДР и её связях с уровнем тех-
ники) [18], «Национальная федерация служб научного реферирова-
ния и библиографии США» [19] и др. 

Описываются зарубежные информационные центры, их структу-
ра, роль и задачи, а также основные издания. Среди них такие как: 
Институт документации Немецкой академии наук в Берлине, Нидер-
ландский институт документации и архивистики (НИДЕР), Япон-
ский центр научной и технической информации и др. [20–22]. 

Что касается теоретических публикаций, то их значительно 
меньше. 

Они посвящены таким темам, как: 
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• методика/теория перевода («Некоторые вопросы теории моде-
лей языка» [23]); 

• методы исследования языка («Об одном подходе к типологии 
семантики естественных языков» [24]); 

• терминология  («Значение  научно-технической терминологии  
в развитии научно-информационной деятельности» [25]; «К опреде-
лению понятия «информация» [26]); 

• критерии оценки НИД («О критериях оценки научно-
информационной деятельности» [27]); 

• теоретическая основа ИПС («Лингвистический подход в тео-
рии информационных систем» [28]); 

• теория научной информации («Теория научной информации – 
новая самостоятельная научная дисциплина» [29]). 

Всего за указанный период в НТИ опубликовали работы 435 ав-
торов. В ядро вошли 54 автора. В среднем они опубликовали по 3–
5 статей в сборнике за анализируемый период. Также в первой два-
дцатке оказались учёные, которые сейчас считаются классиками ин-
форматики.  

Первое место по числу опубликованных статей (11 публикаций) 
занимает Георгий Эмильевич Влэдуц – информатик, основатель хи-
мической семиотики (наука о распознавании свойств химии), в пе-
риод с 1965 по 1974 г. работал в ВИНИТИ. В 1968 г. защитил док-
торскую диссертацию «Исследования в области информационно-
поисковых систем для органической химии». Автор 62 научных 
публикаций. 

Юлий Анатольевич Шрейдер – автор более 800 научных работ. С 
1993 г. был секретарем отделения «Наука и техника» РАЕН (Россий-
ская академия естественных наук), входил в состав редколлегии 
«НТИ», принимал участие в создании ЭВМ «Стрела». Ю.А. Шрей-
дер – основатель аналитической теории информации. 

Эрлен Соломонович Бернштейн – автор более 80 научных работ 
и описаний изобретений, в ВИНИТИ возглавлял отдел, координи-
рующий работу ГСНТИ (Государственная система НТИ), первый в 
стране защитил кандидатскую диссертацию по научно-технической 
информации «Автоматическая информационно-поисковая система 
дескрипторного типа по электротехнике». Э.С. Бернштейн был од-
ним из создателей автоматизированной ИПС «Пусто-непусто». Счи-
тается автором метода пробельного анализа [30. С. 231; 31]. С мо-
мента основания сборника «НТИ» входил в состав его редколлегии. 
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Аркадий Иванович Черный – автор более 250 опубликованных 
работ, один из создателей отечественной информатики, работал в 
ВИНИТИ заместителем директора по науке, а также заведующим 
отделом научной информации по информатике, являлся главным 
редактором РЖ «Информатика». С 1961 г. активно изучал зарубеж-
ный опыт научно-информационной работы. В 1999 г. защитил док-
торскую диссертацию «Автоматизированная система подготовки баз 
данных и информационных изданий по естественным и техническим 
наукам: принципы построения, требования, перспективы». В соав-
торстве с А.И. Михайловым и Р.С. Гиляревским написал моногра-
фии «Основы научной информации» (1965), «Основы информатики» 
(1968), «Научные коммуникации и информатика» (1976), которые 
вошли в «золотой» фонд литературы по информатике. В 2005 г. 
А.И. Черный издал книгу по истории ВИНИТИ «Всероссийский ин-
ститут научной и технической информации: 50 лет служения науке» 
[32]. 

Геннадий Ишикович Гольдгамер – автор 140 научных работ. 
Специалист по организации научно-информационной деятельности, 
создатель крупнейшего отраслевого информационного центра «Ин-
формаэлектро», который возглавлялся им в течение 10 лет. Более 
20 лет был председателем секции «Теория и практика научно-
технической информации» Московского Дома научно-технической  
пропаганды, был руководителем Общественного бюро технической 
информации. 

Если говорить о соавторской структуре, то следует отметить, что 
из всех опубликованных за 5 лет статей, большая часть была напи-
сана одним автором (401 статья ≈ 71%). В первые годы публикаций 
в соавторстве было довольно мало. К 1965 г. количество работ, на-
писанных двумя авторами, увеличилось в два раза. Меньше всего 
статей написано тремя и более авторами. 

82 публикации (15%) написаны 2 соавторами; 
37 публикаций (6%) – 3 и более соавторами. 
В ходе анализа мы столкнулись с рядом проблем, связанных с 

«безымянностью» науки. В частности, при сборе информации о 
сборнике возникли трудности с расшифровкой инициалов Людвига 
Семёновича Короткевича, который входил в состав редколлегии 
НТИ с первого года его создания. Информация о нём отсутствовала 
также и в справочной литературе [33, 34], электронных каталогах 
РНБ и РГБ, а также в таких поисковых системах, как «Google» и 
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«Яндекс». К сожалению, это не единичный пример. Такая ситуация 
встречается и в зарубежной историографии. 

В заключение отметим, что сборник «Научно-техническая ин-
формация» сыграл большую роль в развитии науки и техники в на-
шей стране. Данное издание рассматривает актуальные проблемы 
науки для всего мира и является неотъемлемой частью «двигателя  
прогресса». Многие люди, которые внесли свой вклад в развитие 
журнала, ныне известны как блестящие учёные, поднимавшие науку 
на новый уровень. Сборник «НТИ» несёт в себе важное знание, не-
обходимое для дальнейшего продвижения и развития научно-
информационной деятельности. 
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Русская периодическая печать возникла в XVIII в., а именно в 
1702 г., когда в Москве по указу Петра I вышел первый номер газеты 
«Ведомости». В ней публиковалась информация о деятельности пра-
вительства, внешней и внутренней политике страны, помещались 
военные известия. С указанного периода число  повременных изда-
ний постоянно росло, несмотря на ужесточение государственной 
цензуры. Появляются разнообразные по тематическому содержанию 
и художественному оформлению альманахи, журналы, газеты. На их 
страницах  публиковались отечественные государственные деятели, 
писатели и поэты. Особенно впечатляет количество повременных 
изданий XVIII–XIX вв., отражающих литературное творчество, ис-
торические события указанного отрезка времени. Они же являются 
«зеркалом» преобразований и изменений, происходивших в общест-
венной и культурной жизни страны. 

Научная библиотека Томского государственного университета 
(НБ ТГУ), основанная в 1880 г. В.М. Флоринским, стала настоящим 
средоточием таких изданий. Они являются книжными памятниками, 
которые воплотили в себе все богатство нашего культурно-
исторического наследия. Фонд Научной библиотеки  можно назвать 
одним из ценнейших книжных собраний России. В него входят лич-
ные библиотеки графов Строгановых, цензора и литературного кри-
тика А.В. Никитенко, князей Голициных, юриста и библиофила 
М.В. Сурина, иркутского купца и потомственного почетного граж-
данин г. Тяньцзиня (Китай) А.А. Белоголового и многих других. На-
учная библиотека (НБ) хранит коллекции инкунабул, рукописные 
книги и редкие печатные издания XIV–ХХ вв., книги с дарственны-
ми надписями, автографами известных деятелей и т.д. 

В фонд библиотеки входит личное книжное собрание русского 
поэта-романтика В.А. Жуковского. Оно было куплено в 1879 г. ир-
кутским золотопромышленником, меценатом А.М. Сибиряковым и 
передано в дар Научной библиотеке ТГУ. В связи с тем, что 
В.А. Жуковский чаще всего дарил имеющиеся у него издания своих 
произведений, в его библиотеке таких экземпляров осталось всего 
несколько. Подтверждением послужил библиографический труд 
В.В. Лобанова «Библиотека В.А. Жуковского: описание» [1]. К тому 
же в фонде НБ ТГУ представлены прижизненные издания поэта с 
1800 по 1852 г., куда входят собрания его произведений, в том числе 
и вышедшие отдельно, альманахи, журналы, сборники с публика-
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циями В.А. Жуковского, собственно изданный им журнал «Собира-
тель». 

Особый интерес для нас представляют повременные издания из 
фонда библиотеки 1800–1852 гг., на страницах которых печатались 
произведения и литературно-критические статьи поэта. В данный 
перечень вошли журналы «Вестник Европы», «Российский музеум», 
«Современник», «Европеец» (из библиотеки В.А. Жуковского), 
«Отечественные  записки», альманахи  «Собиратель» (из библиотеки 
В.А. Жуковского), «Полярная звезда», «Опыт русской анфологии»  
(из  библиотеки В.А. Жуковского),  «Северные цветы», 

«Утренняя заря», «Альциона» (из библиотеки В.А. Жуковского), 
«Новоселье», «Невский альманах» (из библиотеки В.А. Жуковско-
го), «Литературный музеум» (из библиотеки В.А. Жуковского). 

Периодические издания с прижизненными публикациями 
В.А. Жуковского очень интересны с точки зрения оформления, со-
держания и других характеристик. Практически все журналы, в ко-
торых напечатаны произведения поэта, отличаются своим объемом, 
т.е. большим количеством страниц. Во времена своей популярности, 
а именно в XIX в., их называли «толстыми» журналами [2. С. 191]. 
Такими изданиями в фонде Научной библиотеки ТГУ являются «Со-
временник», «Отечественные записки», «Европеец», «Российский 
музеум». Данная особенность присуща и альманахам того времени. 
Рассмотрим некоторые из них. 

Повременные издания с прижизненными публикациями 
В.А. Жуковского, перечень которых представлен выше, были напе-
чатаны в Университетской типографии у Ридигера и Клаудия, в ти-
пографии Лазаревых Института Восточных языков, в типографии 
Департамента народного просвещения, типографии А. Плюшара, 
Н. Греча, С. Селивановского, Э. Праца, в Военной типографии глав-
ного Штаба Его Императорского Величества, в Гуттенберговой ти-
пографии, в типографии А. Воейкова и комп., в типографии Е. Фи-
шера, в типографии Военно-Учебных Заведений, типографии 
Департамента Внешней Торговли. 

Как известно, В.А. Жуковский во времена своей юности обучал-
ся в Московском университетском благородном пансионе (1797–
1801 гг.). Там же он и начал публиковаться: учебное заведение име-
ло свой альманах «Утренняя заря. Труды воспитанников Универси-
тетского благородного пансиона», выходивший с 1800 по 1808 г. 
Один из таких экземпляров 1800 г. издания имеется и в фонде НБ 
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ТГУ [3]. Он интересен своим переплетом: на сторонках переплета 
изображен герб Российской империи золотистого цвета. На оборот-
ной сторонке издания инициалы «У.Б.П.», вероятно, прежнего вла-
дельца книги. В данном альманахе опубликовано пять произведений 
поэта: «К Тибулу, на прошедший век», «К Надежде», «Мысли на 
кладбище», «Истинный герой», «Могущество, слава и благоденствие 
России». 

Почти аналогичное название имеет альманах «Утренняя заря, 
альманах на 1840 год, изданный В. Владиславлевым» из библиотеки 
М.В. Сурина [4]. Издание содержит большое количество иллюстра-
ций-гравюр. К примеру, «Их императорския высочества Великая 
Княгиня Мария Николаевна и Великая Княжна Ольга Николаевна», 
«Девушка с тамбурином», 

«Академическая набережная в Санктпетербурге» и т.д. Каждую 
иллюстрацию защищает папье-плюр (тонкий лист бумаги). Также на 
сторонках переплета имеется выпуклый рисунок. В альманахе напе-
чатано одно произведение В.А. Жуковского «Поэту Ленепсу, в ответ 
на его послание ко мне, писанное на случай посещения Сардама 
Е.И.В. Великим Князем наследником цесаревичем». Второй экземп-
ляр издания – из библиотеки А.В. Никитенко. Альманах в немного 
выцветшем издательском переплете бордового цвета. Переплет тис-
неный, внизу рамки имеется оттиск переплетной фирмы «Уэстли и 
Кº», «Лондон». 

Особый период в жизни поэта – деятельность в журнале «Вест-
ник Европы» (1808–1810 гг.), основанном Н.М. Карамзиным. 
В.А. Жуковский помещал на его страницах большое количество 
своих произведений, переводов, литературно-критических статей. 
Научная библиотека ТГУ хранит несколько выпусков данного жур-
нала, однако публикации поэта находятся в изданиях 1807, 1810 и 
1815 гг. [5, 6, 7, 8]. Следует отметить, что обложки «Вестников Ев-
ропы» имеют внешние повреждения. В № 3 журнала 1810 г. отсутст-
вуют издательская обложка, цензурное разрешение, титульный лист 
и оглавление. В данном экземпляре имеются две критические статьи 
поэта «О переводах вообще, и в особенности о переводах стихов», 
«Критический разбор Кантемировых сатир, с предварительным рас-
суждением о сатире вообще», а также три произведения «Баснь», 
«К Делию», «На смерть семнадцатилетней Эрминии». Здесь же об-
наружена интересная деталь – шуточное изображение человека чер-
нилами. В издании журнала за 1815 г., который включает в себя № 5 
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и № 6, опубликовано стихотворение В.А. Жуковского «Теон и Эс-
хин». «Вестники Европы» 1807 г. представлены двумя экземплярами 
с произведениями поэта «Сон Могольца» (№ 7), «Прощание стари-
ка» (№ 7), «Голубка и сорока» (№ 17). 

Журнал «Европеец» за 1832 г., издаваемый Иваном Киреевским, 
принадлежит личной библиотеке В.А. Жуковского и является кон-
волютным (в одном переплете два номера) [9]. На страницах второй 
части издания помещено произведение поэта «Сказка о спящей ца-
ревне». В журнале на титульном листе имеется дарственная надпись 
черными чернилами «Кириллу Александровичу Нарышкину от сына 
редактора И.В. Кир. Сергея Ивановича Киреевского». Известно, что 
всего было выпущено два номера «Европейца»; третий был напеча-
тан, но запрещен цензурой из-за статьи в первом номере самого 
И.В. Киреевского «XIX век». В «забракованном» экземпляре журна-
ла опубликовано стихотворение В.А. Жуковского «Божий суд». 

Альманах «Северные цветы на 1829 год» барона А.А. Дельвига 
включает в себя четыре произведения Жуковского, а именно «Тор-
жество победителей» из Шиллера», «Видение», «Отрывки из «Илиа-
ды», «Море» [10]. Экземпляр принадлежит библиотеке М.В. Сурина, 
о чем свидетельствует штемпель. Привлекают внимание инициалы 
на корешке издания «К.Д.П.К.», вероятно, бывшего владельца дан-
ного альманаха. Второй экземпляр альманаха дефектный: нет пере-
плета и некоторых страниц. В остальном он полностью идентичен 
первому. Альманах «Северные цветы на 1832 г.» также принадлежит 
библиотеке М.В. Сурина и содержит два опубликованных произве-
дения В.А. Жуковского – «Ответ Ивану Ивановичу Дмитриеву» и 
«Сражение со змеем» [11]. Экземпляр в полукожаном переплете, 
сторонки переплета обклеены зеленой мраморной бумагой. На ко-
решке золотое тиснение. «Северные цветы» выходили в Санкт-
Петербурге с 1825 по 1832 г. В альманахе публиковались Е.А. Бара-
тынский, К.Н. Батюшков, П.А. Вяземский, И.И. Козлов, А.С. Пуш-
кин, И.А. Крылов и другие поэты и писатели. Именно здесь впервые 
были помещены отрывки из «Евгения Онегина» А.С. Пушкина. 

Библиотека ТГУ хранит четыре экземпляра альманаха «Поляр-
ная звезда» К.Ф. Рылеева и А.А. Бестужева-Марлинского [12, 13, 
14]. Из них два повторяющихся издания 1823 г., второе из которых 
является дублетом. В нем на некоторых страницах отсутствует пе-
чатный текст, он заменен надписями от руки. «Полярная звезда» с 
полностью напечатанным текстом сохранена в издательском крас-
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ном переплете, украшенном золотистой рамкой. Обрез издания зо-
лоченый. В альманахе на 1824 г. отсутствует титульный лист, а, сле-
довательно, и позволение на печать, такая информация размещалась 
обычно на его обороте. «Полярная звезда» 1825 г. отличается нали-
чием штемпеля на титульном листе с текстом «Kazimierza 
Grudzinskiego». Здесь же имеется неразборчивая надпись чернилами. 
Во всех четырех изданиях размещены фронтисписы с изображением 
арфы с цветами. На страницах данных альманахов опубликованы 
произведения В.А. Жуковского «Прощание Иоанны со своею роди-
ною. Отрывок из Орлеанской Девы, трагедии Шиллера» (Издание 
1823 г.), «Смерть Приама. Отрывок из II песни Энеиды» (Издание 
1823 г.), «Победитель» (Издание 1823 г.), «Сцена из Орлеанской де-
вы» (Издание 1824 г.), «Отрывки из письма о Швейцарии» (Издание 
1825 г.), «Три путника» (Издание 1823 г.), «Сон» (Издание 1823 г.) 
и др. 

Литературный журнал «Современник», созданный А.С. Пушки-
ным, также имеется в фонде Научной библиотеки ТГУ и представ-
лен изданиями с 1836 по 1915 г. [15]. Многие экземпляры являются 
конволютными. Публикации В.А. Жуковского встречаются в номе-
рах «Современника» с 1836 по 1852 г.: «Ночной смотр» (Т. 1, № 1), 
«Stabat Mater» (Т. IX, № 1), «Сельское кладбище. Греева элегия» 
(Т. XVI, № 4), «О стихотворениях И.И. Козлова» (Т. XVIII, № 2), 
«Маттео Фальконе» (Т. XXXII, № 11), «Наль и Дамаянти. Индийская 
повесть В.А. Жуковского» (Т. XXXIII, № 3) и др. 

Переплеты данных журналов преимущественно составные: сто-
ронки переплета выклеены черно-желтой бумагой, корешки кожа-
ные с указанием названия журнала, года издания и номера тома. Ог-
лавление «Современника» поделено на отделы. 

Учено-литературный журнал «Отечественные записки» выходил 
в Санкт-Петербурге с 1839 по 1884 г., однако основан был еще в 
1818 г. П.П. Свиньиным. Позднее был передан создателем 
А.А. Краевскому. В «Отечественных записках» произведения 
В.А. Жуковского встречаются  в двух томах журнала за 1839 г. [16, 
17]. Оба тома находятся в фонде НБ ТГУ и являются конволютны-
ми – том V (№ 8, № 9), том VI (№ 10, № 11). Издания напечатаны в 
Санкт-Петербурге в Гутенберговой типографии. В пятом томе девя-
того номера опубликовано произведение Жуковского 

«Бородинская годовщина», в шестом томе десятого номера – 
«Камоэнс, драматический отрывок». Издания имеют составные пе-
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реплеты с кожаными темно-коричневыми корешками и сторонками, 
выклеенными мраморной бумагой. 

«Невский альманах», издаваемый Е.В. Аладьиным, выходил с 
1825 по 1847 г. с перерывом в несколько лет. Успехом пользовались 
издания периода 1825–1833 гг. В это время альманах был крайне 
популярен у читателей. На его страницах публиковались произведе-
ния А.С. Пушкина, Н.М. Языкова, П.А. Вяземского и других литера-
торов. В «Невском альманахе» печатались и творения В.А. Жуков-
ского. 

Переводная баллада поэта «Замок Смальгольм, или Иванов ве-
чер» создана предположительно в 1822 г. и не проходила  цензуру. 
Опубликована она была только спустя два года в журнале «Соревно-
ватель просвещения и благотворения». Баллада появляется также на 
страницах «Невского альманаха». Один экземпляр 1827 г. издания 
хранится в Научной библиотеке университета [18]. Однако здесь 
название произведения несколько изменено – «Замок Смальгольм. 
Шотландская сказка». Издание предваряет фронтиспис с изображе-
нием Великой княгини Елены Павловны. Всего в альманахе три ил-
люстрации-гравюры. Издательский переплет книги не сохранен. 
«Невский альманах» входит в состав личной библиотеки В.А. Жу-
ковского. 

«Российский музеум, или Журнал Европейских новостей» выхо-
дил в Москве ежемесячно с 1815 г., издавался писателем и перево-
дчиком В.В. Измайловым. В издании печатались произведения рус-
ских писателей, критические статьи, переводы и литературные 
новости. С журналом сотрудничали А.С. Пушкин, П.А. Вяземский, 
А.А. Дельвиг, В.А. Жуковский и многие другие. Фонд Научной биб-
лиотеки располагает первой, третьей и четвертой частями издания 
1815 г. [19, 20, 21]. В журнале опубликованы такие произведения 
поэта, как «Совесть» (№ 8), «Смерть» (№ 8), «Эпимесид» (№ 2), 
«К Вяземскому (Ответ на его послание к друзьям)» (№ 3), «Библия, 
подражание Фонтану» (№ 1) и др. 

В 1827 г. В.В. Измайловым был издан альманах «Литературный 
музеум», посвященный памяти Н.М. Карамзина. Вышла всего одна 
книга, состоявшая преимущественно из сочинений Ф.Н. Глинки, 
В.Л. Пушкина, Н.Д. Иванчина-Писарева и др. В альманахе опубли-
ковано произведение В.А. Жуковского «Стихи. На случай первого 
отречения Бонапарта, петые на празднике, данном английским ми-
нистром лордом Каткартом». 
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Экземпляр «Литературного музеума» 1827 г. имеется в фонде НБ 
ТГУ в составе личной библиотеки В.А. Жуковского [22]. Издание в 
картонном переплете, с обрезом светло-желтого цвета. «Опыт рус-
ской анфологии, или Избранные Эпиграммы, Мадригалы, Эпитафии, 
Надписи, Апологи и некоторые другие мелкие стихотворения» – пе-
тербургский альманах, изданный в 1828 г. И.В. Слёниным, собран-
ный М.А. Яковлевым. В издании опубликовано 13 произведений 
В.А. Жуковского, куда вошли «На смерть семнадцатилетней Эрми-
нии», «Бесполезная скромность», «Дружба», «К портрету Гёте», 
«Новый стихотворец и древность» и др. Один экземпляр альманаха 
имеется в фонде НБ ТГУ [23]. Издание сохранилось в своем перво-
зданном виде: в издательской литографированной обложке, с не-
сколькими неразрезанными листами. Отметим, что данный экземп-
ляр имеет пометки самого В.А. Жуковского, так как входит в состав 
библиотеки поэта. Текст в альманахе предваряют фронтиспис, по-
крытый двумя папье-плюрами, а также предисловие от составителя, 
где выражается благодарность поэтам за предоставленные произве-
дения.  

«Альциона» – альманах, выходивший в Санкт-Петербурге с 1831 
по 1832 г. Он состоял из двух разделов – «Проза» и «Стихотворе-
ния». В альманахе публиковались Ф.Н. Глинка, Е.А. Баратынский, 
П.А. Вяземский, Н.И. Гнедич, А.С. Пушкин, В.А. Жуковский и дру-
гие литературные деятели. За все время существования этого альма-
наха вышло всего три книги. Издателем «Альционы» являлся барон 
Е.Ф. Розен – драматург, поэт, критик и писатель. В Научной библио-
теке ТГУ хранится один экземпляр альманаха за 1832 г., где имеется 
произведение В.А. Жуковского «Воскресное утро в деревне» [24]. 
Издание в голубом картонном узорчатом переплете. 

Обрез книги золоченый. Альманах «Альциона» входит в состав 
личной библиотеки В.А. Жуковского. 

Альманах «Новоселье» А.Ф. Смирдина выходил в Санкт-
Петербурге с 1833 г. В издании публиковались Н.В. Гоголь, 
В.И. Даль, И.А. Крылов, А.С. Пушкин, Е.А. Баратынский и другие. 
Произведения В.А. Жуковского «Сказка о Царе Берендее…», «Элев-
зинский праздник», «Роланд Оруженосец» встречаются в первой и 
второй частях альманаха за 1833 и 1834 гг. Они входят в фонд Науч-
ной библиотеки ТГУ [25, 26]. Обе части сохранены в издательских 
обложках, где на лицевых сторонках имеются изображения-
гравюры. В «Новоселье» 1834 г. обнаружен папье-плюр, «защи-



     Секция 1. Актуальные вопросы библиотечно-информационной деятельности  
 

45

щающий» фронтиспис. Альманахи являются частью книжного соб-
рания А.В. Никитенко. 

Завершим описание периодических изданий альманахом 
В.А. Жуковского «Собиратель» 1829 г. Всего было издано две части 
в ограниченном количестве (10–15 экземпляров). В период создания 
альманаха поэт был воспитателем наследника престола Александра 
Николаевича. «Собиратель» издавался для придворного круга. Вто-
рой номер альманаха, принадлежащий личной библиотеке В.А. Жу-
ковского, находится в Научной библиотеке Томского государствен-
ного университета [27]. «Собиратель» издан в Санкт-Петербурге, 
состоит из тридцати страниц и сохранен в издательской обложке. 
Редкость и ценность экземпляра обусловливаются его малым тира-
жом. Отметим, что альманах сохранен в идеальном состоянии, что, 
несомненно, важно для настоящих и будущих поколений исследова-
телей литературного наследия В.А. Жуковского и книжного дела 
России. 
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В статье рассматривается читательская деятельность современных 

подростков. Приводятся данные исследования, в котором опрашивались поль-
зователи Тамбовской областной детской библиотеки. Анализируются работы, 
в которых были изучены читательские предпочтения детей раннего подрост-
кового возраста (10–14 лет). Составляется литературный портрет юных 
читателей. 

Ключевые слова: подростки, чтение подростков, проблемы чтения, лите-
ратурные портреты 

 
In the article the reader’s activity of modern teenagers. The data of the study are 

presented, in which users of the Tambov Regional Children’s Library were inter-
viewed. The papers analyzing the readers’ preferences of children of early adoles-
cence (10–14 years) are analyzed. A literary portrait of young readers is compiled. 
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Культура всегда была и остается одним из основных стержней 

развития личности. Именно она определяет сущность и ценности 
человека. Познавая произведения культуры, люди учатся, совершен-
ствуются, духовно растут. Также культура – основа социализации 
детей и подростков. Значительную часть ценностей культуры чело-
век воспринимает через чтение. Еще в XVI в. М. Монтень высказал 
мысль о том, что «она [книга] каждого заставляет исполнять свои 
обязанности и заимствует у каждого то, что он может только дать, 
потому что все необходимо в жизни; <…> она научает ценить при-
ятные, хорошие стороны и привычки каждого, возбуждает желание 
подражать лучшим и презрение к худшим» [1. С. 376]. 

Чтение целостно, в нем участвуют все подсистемы личности 
(физиологическая, психическая, духовная) в разной степени, весь 
человек, а не только его визуальные или аудиальные подсистемы [2. 
С. 9]. В последнее время мультимедиа существенно трансформиро-
вали и форму книги, и ее положение в обществе, и привычки людей, 
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и поведение читателей. Сегодня не только библиотекам, но и другим 
учреждениям культуры приходится считаться с тем, что практически 
все подрастающее поколение – пользователи Интернета. Превра-
тившись в повседневную реальность современного человека, ин-
формационно-коммуникационные технологии составили конкурен-
цию книге [3. С. 35]. Отмечается, что подростки стали значительно 
меньше уделять внимание чтению, снизилась их читательская ак-
тивность. Прослеживаются следующие тенденции, характерные для 
чтения детей: 

• постепенное снижение интереса к печатному слову; 
• падение престижа чтения; 
• сокращение доли чтения в структуре свободного времени де-

тей и юношества; 
• изменение характера чтения, которое становится более инди-

видуальным, прагматичным, информационным и поверхностным; 
• возрастание числа учащихся, ограничивающихся чтением книг 

только по школьной программе; 
• увеличение различий в чтении мальчиков и девочек; 
• усиление воздействия низшего слоя массовой культуры, осо-

бенно аудиовизуальной, на досуговое чтение; 
• рост числа подростков, ограничивающихся только чтением 

периодики [4. С. 15]. 
Чтение до сих пор выступает как традиционная ценность, только 

мотивы, цели, характер чтения трансформируются в сознании со-
временных детей. Меняются почти все характеристики детского 
чтения: место чтения в жизни ребенка, длительность чтения, стиму-
лы чтения, восприятие печатного текста, репертуар чтения детей и 
подростков, круг предпочитаемых произведений. Вместе с тем речь 
не идет об абсолютной неграмотности. Чтению и письму сегодня 
обучаются все. Мы говорим лишь о сокращении объема прочитан-
ных текстов у нынешних детей в сравнении с их родителями, об из-
менениях в читательских предпочтениях, о замене печатных источ-
ников электронными. 

Наталия Николаевна Светловская сформулировала три закона 
формирования читателя. Первый – «Закон знания книг», который 
соответствует правилу перехода количества в качество. То есть чем 
больше книг узнает человек, тем интереснее ему возвращаться к по-
нравившемуся автору, жанру, теме. Второй закон связан с культурой 
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читательской деятельности: правильная читательская работа с кни-
гой должна быть сформирована в раннем возрасте, а впоследствии 
должна быть сформирована привычка успешно выполнять действия 
читателя, которая срабатывает как часть интеллектуально-
чувственной сферы жизнедеятельности. Главное, чтобы личность 
имела потребность наполнять эту сферу жизни новым содержанием. 
Третий закон – провоцирование обучением нежелания читать. Это 
закон, предупреждающий тех, кто формирует ребенка-читателя, о 
том, как страшно в процессе учебно-воспитательной работы забыть 
о действительной цели всей работы с обучаемым и вольно или не-
вольно подменить цель средствами [5. С. 34]. 

Чтобы понять, каково реальное отношение к чтению у современ-
ных подростков, мы провели в 2017 г. исследование совместно с 
Тамбовской областной детской библиотекой. С помощью анкеты 
нами были опрошены пользователи библиотеки в возрасте 10–
14 лет. В опросе приняли участие 203 подростка, среди опрошенных 
65,5% девочек и 34,5% мальчиков. Ряд вопросов был направлен на 
изучение поведения детей в новой информационной среде. Нами 
был задан вопрос «Есть ли у тебя желание самому узнавать что-то 
новое, самостоятельно расширять круг своих знаний?». 97,5% отве-
тили «да», 2% – что не видят в этом необходимости, ведь всему мо-
гут научить в школе, и 0,5% категорично ответили «нет». 

Откуда же в современном мире дети чаще всего получают ин-
формацию? 72,9% опрошенных ответили, что получают новую для 
себя информацию в привычной для всех форме – на уроках в школе. 
63,1% узнают что-то новое при чтении печатных книг и журналов, и 
59,6% обращаются к Интернету. 41,9% черпают новую информацию 
в беседах с родителями, а 22,7% – в беседах с друзьями. Несмотря на 
то, что дети получают основные знания на уроках в школе, они так-
же стараются самостоятельно расширять свой кругозор с помощью 
чтения книг или бесед с родителями и учителями. 

Чтобы определить цель чтения подрастающего поколения, был 
задан вопрос «Как ты думаешь, зачем твои друзья или одноклассни-
ки читают книги?». 38,4% ответили, что чтение – это интересно. 30% 
считают чтение главным способом интеллектуально развиваться. 
11,3% опрошенных подростков уверены, что их друзья и однокласс-
ники не читают, а 17% сказали о том, что чтением их заставляют 
заниматься в школе или дома. 2,5% сказали, что чтение для них – 
хороший способ занять свое свободное время. 
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Отвечая на вопрос «Для чего чаще всего ты читаешь сам?», 
44,8% говорили о личном интересе. 31,5% сказали, что читают, что-
бы больше знать. 10,3% читают для подготовки домашнего задания. 
8,9% говорят, что чтение помогает в общении с друзьями, 3% опро-
шенных подростков к чтению принуждают родители. 0,5% с помо-
щью чтения развивают воображение. При этом большинство опро-
шенных читают книги не только по школьной программе (75,9%). 
Большинство подростков считают чтение интересным времяпрепро-
вождением, поэтому личный интерес – главная мотивация читатель-
ской деятельности. 

Для того чтобы узнать, как много современные дети и подростки 
уделяют времени чтению, мы спросили у них, сколько печатных и 
электронных книг в месяц они обычно читают. Не более одной кни-
ги в месяц читают 10,3% опрошенных, 40,4% читают по 2–3 книги, 
23,6% – 4–5 и более 5. С одной стороны, мы видим, что подростки 
уделяют свободное время чтению, но с другой – не так много, так 
как большинство читают не более 3 книг в месяц. 

Несмотря на то, что сегодня почти каждый человек не может 
представить свою жизнь без различных электронных устройств, 
гаджетов, большинство опрошенных нами подростков любят читать, 
держа в руках обычную печатную книгу (94,1%). С мобильного уст-
ройства предпочитают читать только 3,4%, а с компьютера – 2,5%. 

Нам также было интересно узнать, как дети подбирают интерес-
ные для них книги. Чаще всего дети отвечали, что ищут книгу уже 
полюбившегося им жанра или идут выбирать в библиотеке само-
стоятельно (42,9%). 24,1% берут книги уже знакомого им автора. 
38,9% прислушиваются к совету своих друзей, 31,5% – к совету ро-
дителей. 29,6% респондентов следуют рекомендациям учителя, а 
9,9% советуются с библиотекарем. 32,4% ищут книги в Интернете: 
например, в соцсетях, на сайтах книжных магазинов. Проанализиро-
вав ответы наших респондентов, можно сделать вывод о том, что 
чаще всего подростки выбирают книги уже знакомых им авторов 
или полюбившихся жанров. Им проще выбирать книгу самостоя-
тельно, но иногда следуют совету друзей или родителей. 

Так как чтение до сих пор остается частью досуга, мы решили 
узнать, о чем интересно читать современным подросткам. Ведь все 
отмечают, что круг чтения детей поменялся. Например, в своей ста-
тье «Читательские приоритеты современных подростков: взгляд 
библиотекаря» Светлана Владимировна Акимова делится результа-
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тами флешмоба, который был проведен библиотекарями школы-
гимназии № 7 г. Экибастуз (Казахстан) [6. С. 226]. Его суть заклю-
чалась в том, чтобы читатели в один день и час ответили на вопрос о 
книге, которая впечатлила их в этом году. В соответствии с ответами 
респондентов были сделаны следующие выводы: подросткам нра-
вятся русские и советские классические произведения, которые 
включены в программу школьного чтения; для них также характерно 
увлечение книгами жанра фэнтези. В разряд любимых подростки 
относят фантастические произведения Рэя Бредбери, Даниэла Киза. 
Нравится подросткам смешение жанров (мистика, фэнтези, психоло-
гический или социальный саспенс), «ужасы», и жанр детектива. 
Среди любимых книг называют «Триумфальную арку» и «Жизнь 
взаймы» Э.М. Ремарка. Среди произведений приключенческой лите-
ратуры в приоритете – «20 тысяч лье под водой» Ж. Верна и «Робин-
зон Крузо» Д. Дефо [6. С. 227]. 

На эту же тему провели исследование методисты областной дет-
ской библиотеки им. М.М. Пришвина (г. Орел). Результатами анке-
тирования поделилась Галина Петрова в своей статье «Окно в мир 
предпочтений» [7. С. 42]. У детей младшего, среднего и старшего 
школьного возраста спрашивали о любимых книгах отечественных и 
зарубежных писателей, о предпочтениях в жанрах, о том, какие чув-
ства и эмоции вызывает у них чтение. В ходе исследования выясни-
лось, что дети старшего школьного возраста отдают предпочтения 
классике, произведениям, входящим в школьную программу: «Вий» 
Н.В. Гоголя, «Дубровский» А.С. Пушкина и «Мастер и Маргарита» 
М.А. Булгакова. Явными лидерами среди зарубежных писателей 
стали Дж. Роулинг и ее известное во всем мире произведение «Гарри 
Поттер» и «Ромео и Джульетта» У. Шекспира [7. С. 45]. Педагоги 
отмечают, что есть особые принципы формирования круга детского 
чтения. Они состоят в следующем: 

• обеспечение полноценной картины образов мира: мир детства 
и взрослых, окружающая среда, мир природы, мир социальных от-
ношений, фантастический, виртуальный мир; 

• включение родового, видового, жанрового многообразия сло-
весных произведений: от текстов мифологии и устного народного 
творчества, отечественной и переводной классики до современной 
литературы; 

• соблюдение законов детского чтения [8. С. 192]. 
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В результате нашего исследования мы выяснили, что среди под-
ростков лидирующие позиции занимают такие жанры, как фантасти-
ка (25,1%), приключения (18,5%) и детективы (11%). Наибольшей 
популярностью пользуются Дж. Роулинг, Э. Хантер, Н. Щерба, 
Д. Емец и другие авторы, пишущие в жанре фэнтези. Несмотря на 
это, дети готовы рекомендовать своим друзьям и классическую ли-
тературу. Например, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова или 
Л.Н. Толстого. 

Одной из задач нашего исследования было выяснить, как юные 
читатели относятся к библиотеке. Мы предложили посетителям 
Тамбовской областной детской библиотеки рассказать о своем от-
ношении к ней и спросили, зачем они обычно посещают библиотеку. 
73,9% хотели взять книги по своему интересу. 52,7% опрошенных 
ищут книги, которые им были заданы по школьной программе. 
25,6% чаще всего берут книги для подготовки домашнего задания, а 
18,3% посещают библиотеку для того, чтобы провести досуг: 6,9% – 
отдохнуть, 0,5% поиграть, 1% пообщаться, 7,9% – поучаствовать в 
интересных для них мероприятиях, 0,5% поработать на компьютере 
и 1,5% приходят на занятия в клубы по интересам. 

На основе нашего исследования можно сделать выводы о том, 
что современные подростки, безусловно, имеют массу особенностей 
в своей читательской деятельности. Например, при поиске информа-
ции большое количество подростков любит обращаться к Интерне-
ту, а некоторые используют современные гаджеты для чтения книг. 
Информационная среда сильно влияет на некоторые аспекты чтения 
подростков, но не вытесняет полностью книгу из их жизни. Сейчас 
подростки с помощью Интернета могут выбрать интересную для 
себя книгу, например, на сайтах издательств, или обсуждать в соцсе-
тях со своими друзьями прочитанные книги. Это, безусловно, делает 
популярным чтение среди подростков. 

Также можно отметить тот факт, что круг чтения подростков не 
ограничивается литературой, которую им рекомендуют изучать пе-
дагоги, они охотно читают непрограммную литературу. 

Подрастающее поколение пытается совмещать в своей жизни и 
интернет-ресурсы, и привычные бумажные издания. Библиотекарям 
и педагогам нужно следить за тем, чтобы интернет-технологии пол-
ностью не вытеснили чтение из досуга подростков. Для этого следу-
ет изучать интересы, предпочтения и особенности читательской дея-
тельности. 
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«Литература Финляндии», в частности библиографической информации о 
финской писательнице Т. Янссон. Для пользователей РНБ, исследующих перево-
ды зарубежной художественной литературы, биографию и критику ино-
странных писателей, картотека является источником полезной информации 
за счет полноты представленных сведений и удобства практического приме-
нения. 

Ключевые слова: Российская национальная библиотека, генеральный сис-
тематический каталог, картотека Умикян, А. Д. Умикян, Т. Янссон. 

The article is devoted to the unique card catalogue “World Fiction Literature 
translated into Russian” of the General Classified Catalogue of the National Library 
of Russia. The structure of the card catalogue is presented through the ex- ample of 
the section “The literature of Finland”, in particular, of the bibliographic information 
about the Finnish writer T. Jansson. For the users of the National Library of Russia, 
studying the translations of the foreign fiction literature, biographies and criticism of 
foreign writers, the card catalogue is a source of useful information due to the com-
pleteness of the presented information and the practi- cal usability. 

Keywords: National Library of Russia, general systematic catalog, Umikyan 
Card catalogue, A.D. Umikyan, T. Jansson. 

 
В 2017 г. исполнилось 50 лет ухода из жизни Алисы Давыдовны 

Умикян – ведущего организатора картотеки «Мировой художест-
венной литературы в русских переводах» (иначе именуемой карто-
текой МХЛ или по фамилии своей основательницы). Данная карто-
тека включает библиографические записи о произведениях, 
переведенных более чем со 170 языков [1. С. 597]. 

Картотека «Мировой художественной литературы в русских пе-
реводах» (МХЛ) расположена в помещении Генерального система-
тического каталога Российской национальной библиотеки (РНБ). 
Данная картотека является частью справочного аппарата РНБ [2]. 

В МХЛ отражены переводы произведений художественной ли-
тературы, хранящиеся в фондах РНБ, а также труды критиков с 
1725 г. Уникальность картотеки заключается в том, что в ее состав 
входят не только библиографические описания книг, но и публика-
ций  художественных текстов и критических статей из сборников и 
периодических изданий [2]. В электронном каталоге можно найти 
информацию о писателях и их произведениях, но в картотеке все 
сведения структурированы таким образом, что необходимая инфор-
мация об авторе и его произведениях собрана воедино, что является 
неоспоримым плюсом карточного каталога. На публикации из сбор-
ников, а также критические статьи литературоведов из периодиче-
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ских изданий библиографические карточки составлены в рукопис-
ной форме и не отражены в электронном каталоге. 

В поисковой системе представлены данные о художественной 
литературе всех времен: от древности и до наших дней [2]. 

Многочисленные сотрудники и читатели библиотеки РНБ назы-
вают картотеку по фамилии её основательницы, а именно, картотека 
Умикян. Алиса Давыдовна Умикян приступила к составлению кар-
тотеки переводов мировой художественной литературы на русский 
язык в начале 40-х годов XX в. Данной деятельности она посвятила 
всю свою жизнь [1. С. 598]. 

Алиса Давыдовна родилась 3 декабря 1905 г. в Эрзуруме, городе 
на северо-востоке Турции в семье учителя и воспитательницы. Роди-
телям шестилетней Алисы пришлось уехать из родного города в 
Грузию из-за массовых репрессий [3. С. 149]. 

В Тифлисе Алиса Давыдовна получила среднее полное и не-
оконченное высшее образование. Она успела отучиться год на рус-
ском отделении филологического факультета Тифлисского универ-
ситета. В связи с закрытием отделения Алиса Давыдовна решилась 
на переезд в Ленинград, где окончила Высшие курсы библиотекове-
дения при Российской публичной библиотеке (РНБ). К организации 
картотеки А. Умикян приступила в 1940 г., но Великая Отечествен-
ная война прервала эту работу. Алиса Умикян вернулась к разработ-
ке картотеки переводов мировой художественной литературы в 
1945 г. [1. С. 598]. 

С 1950 г. Алиса Давыдовна стала главным библиографом отдела 
каталогизации РНБ. Она не прекращала свою работу над картотекой 
мировой художественной литературы до конца жизни. Свои способ-
ности филолога она применила при составлении классификационной 
схемы для раздела «Языкознание» (готовила 20-й выпуск ББК) [2]. 
Алиса Давыдовна работала в РНБ до 1967 г. 

Картотеку Умикян можно разделить условно на две части – ми-
ровая литература и литература отдельных стран. Она состоит из де-
вяти разделов: 1) Общий раздел мировой литературы; 2) Литература 
Древнего мира; 3) Литература стран Европы; 4) Литература стран 
Азии; 5) Литература стран Африки; 6) Литература стран Америки; 
7) Литература Австралии и Океании; 8) Литература республик быв-
шего СССР; 9) Литература народов РФ. Картотека структурирована 
на основе библиотечно-библиографической классификации [2]. 

Для того чтобы провести исследовательскую работу по творче-
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ству какого-либо зарубежного писателя, пользователь РНБ должен 
знать имя искомого автора или название его произведения. Дежур-
ный библиограф выдаст читателю ящик (или ящики) с каталожными 
карточками, в котором будут во всей полноте отражены сведения о 
писателе, а именно: его биография, произведения, литературная кри-
тика о нём. 

Для пользователей, углубленно занимающихся изучением зару-
бежной литературы, картотека Умикян является неиссякаемым ис-
точником ценной информации за счет полноты представленных в 
ней сведений и удобства практического применения. Карточный ка-
талог Умикян структурирован таким образом, чтобы пользователь 
библиотеки не испытывал трудностей при работе с ним. 

Предположим, что пользователя РНБ интересуют переводы фин-
ских авторов, что актуально в связи с празднованием в Финляндии 
столетия со дня провозглашения независимости страны. Для приме-
ра рассмотрим творчество Туве Янссон. В 2017 г. в нашей стране 
впервые опубликована книга, посвященная биографии и творческой 
деятельности финской писательницы под названием «Туве Янссон: 
работай и люби» [4]. Свои книги Туве Янссон писала на шведском 
языке. По этой причине в третьем разделе картотеки МХЛ «Литера-
тура стран Европы» ее имя указано в алфавитном порядке среди 
шведских авторов с отсылкой «см. финскую литературу». 

Задача библиографа по удовлетворению информационных по-
требностей пользователя достаточно проста и включает следующий 
алгоритм действий: 1) осуществление поиска страны принадлежно-
сти автора; 2) поиск фамилии автора по разделителям; 3) предостав-
ление каталожного ящика читателю. 

Картотека МХЛ структурирована таким образом, что внутри 
разделов всех стран библиографическая информация расположена  
по единой схеме. Ключом к пониманию данной схемы служат разде-
лители, помогающие читателю ориентироваться в каталоге. Напри-
мер, общий раздел «Литература Финляндии» включает карточки, 
содержащие библиографическую информацию о литературе этой 
страны в целом, далее в алфавите имен авторов следует информация 
о финских писателях и их произведениях. Общий раздел «Литерату-
ры Финляндии» включает исследовательские работы об устном на-
родном творчестве, исторические тексты (народный эпос, сказки, 
легенды, предания, песни) и сборники (антологии). 

Библиографические записи о писателях содержат следующие 



     Секция 1. Актуальные вопросы библиотечно-информационной деятельности  
 

57

сведения: биография, критический анализ творчества, произведения. 
Например, информация о финской писательнице Туве Янссон, рас-
пределенная в алфавите заглавий и в хронологическом порядке, 
представлена в одном каталожном ящике. Исследователь творчества 
Туве Янссон, работающий с картотекой, может совершить поиск и 
отбор документов, в которых содержатся сведения о публикациях 
финской писательницы в нашей стране, о ее биографии и критиче-
ском восприятии произведений. В картотеке МХЛ представлены 
сведения о 146 публикациях, включая сборники разных авторов, 
объединенные общим заглавием и собрания сочинений финской пи-
сательницы. Временной охват публикаций составляет 46 лет (1967–
2013). Наиболее активно произведения Туве Янссон в России изда-
ются с конца 90-х годов XX в., максимальное количество публика-
ций приходится на 2004 г., а именно 24 произведения. Полученные 
сведения позволяют сделать вывод, что произведения Туве Янссон 
остаются актуальными и востребованными в XXI в. Самой издавае-
мой книгой финской писательницы в нашей стране является сказоч-
ная повесть «Шляпа волшебника», информация о которой содержит-
ся в карточном каталоге в 30 из 146 публикаций [5]. 

В разные периоды времени переводами художественной прозы 
Туве Янссон на русский язык занималось 15 переводчиков. Большее 
число переводов в России было осуществлено Л. Брауде, Н. Беляко-
вой и В. Смирновым. 

Максимальное количество публикаций о Туве Янссон принад-
лежит скандинавской переводчице и литературоведу Людмиле Юль-
евне Брауде (15 произведений). Людмила Юльевна Брауде (1927–
2011) – доктор филологических наук, литературовед и известный 
переводчик, которая внесла  значительный вклад в развитие куль-
турных  контактов  между Санкт-Петербургом и Скандинавией. Бла-
годаря переводам Л.Ю. Брауде российский читатель имеет возмож-
ность оценить по достоинству творчество Туве Янссон. Кроме того, 
Людмила Юльевна посвятила финской писательнице ряд работ, в 
которых раскрывается ее профессиональная деятельность. Помимо 
повестей Туве Янссон, Брауде работала над переводами и исследо-
ванием произведений Ханса Кристиана Андерсена и Астрид Линдг-
рен [6. С. 39]. 

В картотеке Умикян содержится 28 карточек, в которых отраже-
ны сведения о жизни финской писательницы и ее творчестве. Наи-
более активно о Туве Янссон писали в 2002, 2007, 2013 гг. (по 3 пуб-
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ликации в год). Раздел информации о Туве Янссон представляет со-
бой совокупность различных сведений о писательнице и ее произве-
дениях, а именно: рецензии на книги, литературную критику, био-
графические очерки и т.д. 

Изучение библиографических записей о Туве Янссон позволяет 
выделить следующие аспекты: биография писательницы; литератур-
ная критика (произведения для детей и взрослых); лингвистические 
особенности; художественно-изобразительная составляющая в по-
вестях (изучение комиксов Т. Янссон); значение творчества писа-
тельницы для российского искусства (театральные постановки и 
стихи, созданные по мотивам повестей финской писательницы). 

Таким образом, можно сделать следующий вывод: преимущест-
во картотеки «Мировой художественной литературы в русских пе-
реводах» заключается в том, что помимо библиографических запи-
сей на зарубежные (иноязычные) произведения, в ней содержатся 
критические статьи ученых-литературоведов из сборников и перио-
дических изданий. 

В картотеке Генерального систематического каталога РНБ ана-
литическая библиографическая запись на сборники и периодические 
издания представлена в виде неоцифрованных рукописных карточек. 
По этой причине в электронном каталоге отсутствуют сведения об 
авторе и произведениях из сборников, объединенных общим загла-
вием. Картотека Умикян является полезным источником информа-
ционных ресурсов для пользователей библиотеки, изучающих твор-
чество зарубежных писателей, что определено полнотой 
отраженных в ней сведений и качественно разработанной организа-
ционной структурой. На сегодняшний день сотрудники РНБ про-
должают пополнение картотеки, к которой ежедневно обращаются 
читатели библиотеки. 

Картотека мировой художественной литературы в русских пере-
водах может найти применение для исследования пользователем 
библиотеки РНБ творчества любого зарубежного писателя, произве-
дения которого переведены на русский язык. 
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Статья посвящена актуальной проблеме прижизненных изданий 

Ф.М. Достоевского, в которых содержатся его публикации под псевдонимами. 
Автор анализирует результаты проведенного им исследования, в ходе которо-
го впервые были выявлены, изучены и описаны подобные публикации в периоди-
ческих изданиях, хранящихся в фондах Научной библиотеки Томского государ-
ственного университета. 
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The article is devoted to a current problem of lifetime editions of F.M. Dos- 

toyevsky which contain his publications under pen names. The author analyzes results 
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of the research conducted by him during which similar publications in the periodicals 
which are stored in funds of Research library of the Tomsk State University have been 
for the first time revealed, studied and described. 

Keywords: F.M. Dostoevsky, Research Library of Tomsk State University, peri-
odical press, lifetime edition, pen name, Russian literature, XIX century. 

 
Федор Михайлович Достоевский (1821–1881) – один из вели-

чайших писателей-реалистов России XIX в. Каждое его произведе-
ние до сих пор вызывает споры в научных кругах. Неоднозначность 
позиций экспертов подкрепляется настоящим ажиотажем вокруг 
личности автора, который внес свой вклад не только в мировую ли-
тературу, но и в развитие публицистического жанра, благодаря вы-
сокой сатирической, доходящей практически до абсурда, карикатур-
ности создаваемых им образов в журнальной полемике. На 
страницах периодической печати разворачивались настоящие ожес-
точенные сражения, у которых были свои устоявшиеся законы. 

Ф.М. Достоевский выработал собственную тактику ведения «по-
лемической войны»: он никогда не переходил на личности, полно-
стью отдаваясь созданию сатирического, узнаваемого образа. Писа-
тель иной раз бывал крайне возмущен поведением своих 
оппонентов, на что указывал в своих статьях в весьма резкой и сар-
кастичной форме. Его по-настоящему втянул в себя «журналистский 
водоворот». 

Необходимо отметить, что Федор Михайлович Достоевский 
имел большой опыт работы и в качестве редактора журналов. Он 
умело писал статьи общего характера, редактировал или вовсе пол-
ностью «перекраивал» чужие сочинения, оставлял примечания и за-
метки, помогал начинающим литераторам опубликоваться. Писатель 
предлагал и собственные произведения издателям для публикации 
их в периодике. Но не всегда эти творения Достоевский подписывал 
своим именем. 

Самыми известными из псевдонимов писателя-реалиста являют-
ся Д.; Друг Кузьмы Пруткова; Зубоскал; -ий, М; Летописец; М-ий; 
Пружинин, Зубоскалов и Ko; Ред.; Ф.Д.; N.N. [1]. Множество трудов 
Ф.М. Достоевского просто не имеют подписи или какого-либо дру-
гого указания на принадлежность автору. Анонимное наследие пи-
сателя, к сожалению, в последние десятилетия практически не полу-
чало должного внимания в трудах ученых. 

Наиболее полную картину о публикациях Ф.М. Достоевского 
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под псевдонимами дает С.В. Белов в указателе произведений писа-
теля и литературы о нем [2]. Отдельным блоком он выделяет все 
прижизненные издания Достоевского, вплоть до редакторских при-
мечаний в журналах. Опорой для проведения настоящего исследова-
ния послужили также труды В.В. Виноградова, И.Л. Волгина, 
Л.П. Гроссмана, В.П. Захарова и Н.С. Нечаевой, посвященные жизни 
и творчеству Достоевского. 

Круг изданий, в которых представлены анонимные заметки, объ-
явления, примечания, произведения, статьи Ф.М. Достоевского, со-
ставляют журналы «Время», «Отечественные записки» и журнал-
газета «Гражданин». В первом и последнем случае писатель испол-
нял роль непосредственных редактора и корректора. 

Литературный и политический журнал «Время» под редакцией 
М.М. Достоевского выходил в период с 1861 по 1863 г. Это был пер-
вый издательский опыт братьев Достоевских. Идейная направлен-
ность издания соответствовала во многом почвенническим и славя-
нофильским взглядам главных редакторов. Программа журнала 
состояла из шести отделов: литературного, критико-
библиографического, ученого содержания, новостей о внутреннем 
состоянии страны, политического обозрения и смеси. Каждая книга 
журнала составляет 25–30 печатных листов. Размер каждого выпус-
ка – 25,5х16 см. 

За время существования издания было выпущено порядка 28 
книг. 

«Время» имело большой успех у публики, особенно в первый 
год выпуска, что позволило ему соперничать с такими маститыми 
журналами, как «Отечественные записки», «Русский вестник» и 
«Современник». 

На страницах двух последних развернулась масштабная полеми-
ка, направленная против нового издания. Столкновение взглядов 
противорствующих редакций привело к конфликту, не утихавшему 
вплоть до 1865 г., когда был официально закрыт по решению Цен-
зурного комитета журнал «Эпоха» – второй издательский опыт 
братьев Достоевских (1864–1865 гг.). 

С 1861 г. Ф.М. Достоевский активно занимается редактурой и 
корректурой в журнале «Время». За вышеупомянутый год в фонде 
периодической печати Научной библиотеки Томского государствен-
ного университета представлено пять выпусков журнала. В трех из 
них встречаются примечания писателя, опубликованные под псев-
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донимом «Ред.», а также предисловия к романам Ж. Казановы и 
Э.А. По (том I) [3, 4]. Ф.М. Достоевский в первом случае написал 
примечание к статье А.А. Григорьева «О постепенном, но быстром и 
повсеместном распространении невежества и безграмотности в рос-
сийской словесности (из заметок ненужного человека)» (том II) [5]. 
В декабрьском номере того же года писатель дает комментарий к 
работе П.А. Бибикова «Феноменология войны» (том VI), помещен-
ной в литературном отделе [6]. 

За 1862 г. Достоевский опубликовал шесть примечаний под 
псевдонимом. Их можно найти в четырех из семи томов, хранящих-
ся в фондах НБ ТГУ. Федор Михайлович вновь работает над редак-
турой статьи П.А. Бибикова, на этот раз помещенной в отделе «Кри-
тическое обозрение» – «По поводу одной современной повести» 
(том VII) [7]. Затем в сентябрьском выпуске он оставляет примеча-
ние с подписью «Ред.» под очерком Н.Г. Помяловского «Бурсацкие 
типы», адресованным Н.А. Благовещенскому (том XI) [8]. Писателю 
принадлежит и комментарий к роману С.Н. Федорова «Свое и на-
носное» (том XI) [9]. Также Ф.М. Достоевский подписывается под 
«Заметками по вопросу об общественной нравственности (письмо к 
редактору)» (том XI), «Письмом к редактору журнала «Время» по 
поводу статьи «Певец Кубры» Александры Шаликовой» и «По по-
воду статьи «Певец Кубры» (том XII) [10, 11, 12]. 

Во всех трех выпусках за 1863 г., что имеются в НБ ТГУ, 
Ф.М. Достоевский оставлял редакторские примечания. Они написа-
ны к работам Н.Н. Страхова и И.Г. Долгомостьева (том XIII), а так-
же к анонимной статье «Нужен ли флот России» (том XIV) [13, 14, 
15]. 

Исходя из вышесказанного, следует, что девять выпусков жур-
нала «Время» из фонда периодической печати Научной библиотеки 
ТГУ, содержат в себе 13 прижизненных  публикаций Ф.М. Достоев-
ского под псевдонимом «Ред.». Все экземпляры в удовлетворитель-
ном состоянии. 

Почти в каждом сохранена издательская обложка голубого цве-
та,  на которой указано содержание выпуска. Большинство выпусков 
заново переплетены в полутканевый переплет. В мартовском номере 
за 1861 г. на верхнем обрезе стоят инициалы «Н.С.», а также на ти-
тульном листе содержится оттиск печати «Иннокентий Ивакович 
Шилов «В Нерчинск». 

На издательской обложке выпуска за сентябрь 1862 г. вверху 
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листа чернилами значится «…Северной Почты». Подобную запись 
можно встретить в выпуске за ноябрь. От руки – в октябрьском но-
мере того же года – начертано позволение выдать цензурный билет, 
разрешающий печать тиража: «Выдать… Цензор Веселаго 18 XI/6 
62. № 2919 ноября 8 – 1862 года». Подобные записи сделаны во всех 
номерах за 1863 г. Ф. Веселаго являлся главным цензором журнала 
«Время» на протяжении всего периода его существования. Для каж-
дого номера за 1863 г. сохранено «Свидетельство держателя типо-
графии Эдуарда Праца…». Пагинация всегда своя в рамках одного 
отдела, и продолжающаяся для второго выпуска тома. В мартовском 
номере 1861 г. и январском 1862 г. крышки полукожаного переплета 
оклеены мраморной бумагой. Корешок в первом случае содержит 
тиснение черного цвета «Время.1861». Во втором же – не сохрани-
лась даже издательская обложка. Номера, в которых встречаются 
цензурные разрешения, написанные от руки, а также «Свидетельст-
ва…» – это цензурные экземпляры, поступившие в Научную биб-
лиотеку ТГУ от Главного управления по делам печати и Цензурного 
комитета в 1883 г. 

С января 1873 по апрель 1874 гг. Ф.М. Достоевский сотрудничал 
с В.П. Мещерским, который предложил писателю место редактора в 
своем журнале-газете «Гражданин». Он был хорошо осведомлен о 
бедственном положении Федора Михайловича, что и сыграло роко-
вую роль в принятии решения о согласии стать редактором данного 
издания. «Гражданин» имел литературную и политическую направ-
ленность, следуя консервативно-монархическим взглядам своего 
создателя. Он издавался в два периода: с 1872 по 1879 г. и с 1882 по 
1914 г. Номера выходили в свет еженедельно. Печатанием тиражей 
занимался А.И. Траншель в собственной типографии и хромолито-
графии. Издание не пользовалось доверием у общественности и вла-
сти. 

Научная библиотека Томского государственного университета в 
своих фондах хранит практически все выпуски журнала-газеты 
«Гражданин», начиная с года его основания. Нас же конкретно инте-
ресует период редакторства Ф.М. Достоевского. За 1873 г. в библио-
теке имеются 43 выпуска, а за 1874 г. – 52. Имеется тринадцать при-
мечаний с подписью «Ред.» в одиннадцати выпусках первого года 
издания (№ 12–14, 28, 33, 34, 37–39, 41, 42). В 1874 г. под тем же 
псевдонимом опубликовано 8 примечаний и одна заметка «От ре-
дакции» в восьми выпусках (№ 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16). Следует отме-
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тить, что к заметке «Заседание общества любителей духовного про-
свещения 28 марта» в № 14 за 1873 г. Ф.М. Достоевский оставил 
подпись «Ф.Д.» [16]. «Иностранные события» – это внешнеполити-
ческий обзор, который вел Федор Михайлович с 38 по 52 номер 1873 
г. Подписью для данного раздела служил инициал «Д.» – один из 
самых распространенных и известных псевдонимов писателя (№ 38–
43). 

Журнал-газета «Гражданин» печатался в едином формате номе-
ров – 33,7х21,4 см. Содержание во всех случаях представлено на  
первой странице выпуска под указанием текущего года и редакции. 
Пагинация сплошная с первого выпуска года до последнего. Еще 
одной отличительной чертой, присущей газетному формату, являет-
ся текст, размещенный в две колонки. Шрифт отпечатан ярко и со-
хранен полностью. Страницы большинства номеров 1873 г. не разре-
заны. 

«Отечественные записки» – ежемесячный учено-литературный и 
политический журнал А.А. Краевского, выходивший с 1818 по 
1884 г. в Петербурге. С изданием в разное время сотрудничали луч-
шие писатели и критики эпохи, в их числе Н.А. Некрасов (в 1868 г. 
встал во главе журнала по просьбе Краевского) и М.Е. Салтыков-
Щедрин (с 1878 г. – главный редактор). С 1845 г. в «Отечественных 
записках» начал публиковаться Ф.М. Достоевский. Журнал пользо-
вался огромной популярностью во всех слоях общества и особым 
доверием Цензурного комитета. С приходом А.А. Краевского изда-
ние стало ежемесячным. 

Его объем составлял до 40 печатных листов. Всего велось восемь 
отделов: «Словесность», «Науки», «Художества», «Домоводство, 
сельское хозяйство и промышленность вообще», «Современная хро-
ника России», «Современная библиографическая хроника», «Крити-
ка» и «Смесь». В «Отечественных записках» работы Ф.М. Достоев-
ского под псевдонимами были опубликованы дважды. Номера с 
ними включены в фонд периодической печати НБ ТГУ. 

В 1845 г. Н.А. Некрасовым было задумано издание альманаха 
«Зубоскал», о выпуске которого Достоевским впоследствии было 
написано объявление. Оно стало частью отдела «Библиографическая 
хроника» 11-й книжки «Отечественных записок» (том XLIII) [17]. В 
конце шестистраничного описания альманаха указан автор – Зубо-
скал. Выбор такого псевдонима объясняется желанием усилить са-
тирический тон объявления. Вторая публикация под псевдонимом 
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«М-ий» состоялась в 1857 г. (том CXIII), во время пребывания писа-
теля на каторге в Сибири [18]. Под его рассказом «Маленький ге-
рой» значилась странная подпись, которая ознаменовала его литера-
турное возвращение после процесса по делу петрашевцев 1849 г. 

Издание за 1845 г. находится в неудовлетворительном состоя-
нии – переплетная крышка распалась (оклеена мраморной бумагой). 
Кожаный корешок не сохранился. Экземпляр 1857 г. в 2018 г. заново 
переплетен и теперь находится в отличном состоянии. Издание яв-
ляется конволютным – в одном томе выпуски за июль и август. Оно 
имеет полукожаный переплет, крышки которого оклеены мраморной 
бумагой черного цвета. Корешок с черным тиснением: «Отечествен-
ныя записки. 1857. № 7–8. Том CXIII». Внутри сохранены издатель-
ские обложки в их первоначальном виде. В августовском номере 
имеется «Свидетельство держателя типографии И.И. Глазунова и 
Комп…». На титульном листе июльского выпуска надпись чернила-
ми: «Выдать билет 5 июля 1857 г. Ценсор Лажеч. № 1400 – июля 6 – 
1857 г.». Подобное есть и в следующем номере. В книжке за июль 
между страницами 216 и 217 отдела первого («Словесность, науки и 
художества») вставлен «План и сечения большого Провала на 
г. Машуки». В обоих изданиях своя пагинация для каждого отдела, 
но продолжающаяся для второго выпуска тома. Экземпляр 1857 г. 
относится к поступлениям от Главного управления по делам печати 
и Цензурного комитета. 

Наша работа с прижизненными публикациями Ф.М. Достоевско-
го в периодической печати завершена полностью. Проблеме его 
анонимного наследия в последние двадцать лет не уделяется долж-
ного внимания, хотя библиографические списки прижизненных из-
даний можно найти даже в сети Интернет. Известны многие публи-
кации писателя под псевдонимами, но споры вокруг них 
продолжаются из-за своеобразных черт стиля Ф.М. Достоевского. 

Фонды Научной библиотеки Томского государственного уни-
верситета – настоящая сокровищница Сибирских Афин. Возмож-
ность исследовать наследие Ф.М. Достоевского с точки зрения его 
прижизненных изданий – неоценимый шанс. Крайне трудной рабо-
той стало выявление экземпляров с анонимными публикациями пи-
сателя. Основываясь на трудах Л.П. Гроссмана, В.С. Белова и 
И.Ф. Масанова, мы смогли составить наиболее полную картину о 
малоизвестной деятельности Достоевского. Работа заняла немало 
времени, половина которого понадобилась для составления предва-
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рительных списков публикаций и изданий. Тем не менее мы попы-
тались осветить как можно детальнее публикации Достоевского-
анонима. 

«Несмотря на то, что он был влиятельным публицистом и всегда  
считался выдающимся писателем <...>, Достоевский при жизни не 
нашел настоящего признания», – писал Д.П. Святополк-Мирский о 
судьбе великого автора [19]. И действительно, Ф.М. Достоевский 
при жизни часто сталкивался с недопониманием, критикой и отчуж-
дением. Возможно, именно это является причиной публикаций его 
трудов под псевдонимами, что было характерным для многих писа-
телей России XIX в. Неустанная творческая деятельность Федора 
Михайловича, его сотрудничество с периодическими изданиями, 
подарили нам прекрасные образцы литературного творчества, кри-
тической мысли и публицистики великого писателя. 
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В статье охарактеризован российско-казахстанский культурный проект 

по продвижению детской книги и чтения «Соотечественники. Россия – Ка-
захстан. Открытое чтение. Без границ». Цель проекта – создать такую дет-
скую библиотеку, в которой будет организовано комфортное для детей и 
родителей пространство с широкими возможностями для развития. В рамках 
проекта проводятся совместные чтения, выставки литературы, квесты, 
встречи с писателями и т.д. 

Ключевые слова: детское чтение, читательская культура, детская лите-
ратура, проектная деятельность библиотек. 

 
The article describes the Russian-Kazakh cultural project on the promotion of chil-

dren’s books and reading «Compatriots. Russia – Kazakhstan. Open reading. Without 
Borders». The aim of the project is to create a children’s library in which a space com-
fortable for children and parents with wide opportunities for development will be 
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organized. Within the framework of the project, joint readings, literature exhibitions, 
quests, meetings with writers, etc. are held. 

Keywords: children’s reading, reading culture, children’s literature, project ac-
tivities of libraries. 

 
Центральная районная библиотека города  Шемонаиха Восточ-

ного Казахстана приняла участие в совместном российско-
казахстанском культурном проекте по продвижению детской книги 
«Соотечественники. Россия – Казахстан. Открытое чтение. Без гра-
ниц». Участвуя в данном проекте, Шемонаихинская центральная 
районная библиотека вносит свой вклад в развитие международного 
имиджа Казахстана. Главная цель проекта – создать такую детскую 
библиотеку, в которой будет организовано комфортное для детей и 
родителей пространство с широкими возможностями для развития. 
Проект рассчитан на 4 года. 

Основные направления проекта: Профессиональная коммуника-
ция; Коммуникация детей; Книжная и литературная культура. 

Партнерами проекта являются следующие  организации и объе-
динения: Санкт-Петербургский Союз писателей; издательства «Дет-
гиз», «Розовый жираф», «Компасгид», «Самокат», «Речь», «Форде-
винд», «Белая ворона», «Атамұра», «Аруна»; газеты «Дружные 
ребята», «Костер», «Балдырған», «Мой город Шемонаиха», «Уба-
информ», «Шемонаиха тынысы»; шемонаихинский историко-
краеведческий музей, радио России. 

Совместный проект взял старт на детской площадке Между-
народного книжного салона 2014 г., когда Ленинградская област-
ная детская библиотека представила писателей, издателей и самые 
лучшие современные детские книги, а читатели Шемонаихи впер-
вые приняли участие в онлайн-викторине на знание авторов, пишу-
щих для детей. Удивительная онлайн-встреча с петербуржцами 
прошла в июне 2014 г. Ее инициатива принадлежит Л.В. Степано-
вой, специалисту Ленинградской областной библиотеки. В ходе 
встречи состоялся диалог специалистов-библиотекарей, посвящен-
ный вопросам продвижения детской книги. 

Рождественским подарком в 2015 г. читателям Шемонаихинского 
района стала первая дарственная коллекция из 328 лучших совре-
менных книг от российских издательств. Презентацию открытой вы-
ставки «Дети и книги. Самое лучшее в XXI веке» провели специа-
листы  Восточно-Казахстанской областной библиотеки им. 
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А.С. Пушкина Р.С. Мязова и Г.А. Дурдыева. Так, в восточно-
казахстанских библиотеках появились лучшие образцы российской 
и зарубежной детской литературы за последнее десятилетие. На 
встречу были приглашены ребята из школ Шемонаихи. 

Эта коллекция настолько разнообразна, что каждый читатель 
нашел для себя книгу по душе. Профессором Российского государ-
ственного педагогического университета им. А.И. Герцена, членом 
Союза писателей г. Санкт-Петербурга, Е.О. Путиловой был подарен 
трехтомник «Четыре века русской поэзии детям», показывающий 
весь ход развития русского стихотворного творчества от фольклора 
до современного этапа с его новыми ритмами, приемами, лексикой. 
Подаренная в рамках проекта коллекция книг побывала во всех 
школах города и 16 сельских населенных пунктах района, в том 
числе с. Белый камень, в котором нет библиотеки. 

Передвижная выставка дала возможность познакомиться с из-
даниями из Санкт-Петербурга всем юным жителям района. 

Узнав о проекте, Алтайская краевая детская библиотека им. 
Н.К. Крупской подарила читателям детские книги, изданные биб-
лиотекой. В рамках проекта «Алтай литературный» совместно с 
этой библиотекой проводятся онлайн-встречи, например: литера-
турная встреча «В.М. Шукшин и Г.Д. Гребенщиков – детям», он-
лайн-викторина «В стране Изумрудного города». 

Исполнительный директор общественного фонда «Мой город», 
руководитель рабочей экспертной группы по духовному согласию 
при Общественном совете ВКО Г. Пуссеп после презентации авто-
биографической повести Г.Д. Гребенщикова «Егоркина жизнь» по-
полнил этой книгой коллекцию библиотеки. Коллеги из Алтайской 
краевой библиотеки им. В.Я. Шишкова передали в дар в рамках 
проекта шеститомное издание писателя-земляка Г.Д. Гребенщикова. 

Уникальным событием 2015 г. стала встреча с детским рос-
сийским писателем Д.А. Емцом, впервые приехавшим в Казахстан 
по приглашению сотрудников детско-юношеской библиотеки г. 
Усть-Каменогорска. Создатель Тани Гроттер, Мефодия Буслаева, 
Дракончика Пыхалки и многих других героев с удовольствием об-
щался с детьми и взрослыми: отвечал на вопросы, рассказывал о 
своей семье, делился планами на будущее, рекомендовал произведе-
ния, которые сам любил читать в детстве, дарил свои книги и, ко-
нечно, раздавал автографы. 

В сентябре 2016 г. в рамках проекта был открыт Центр детской 
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книги (ЦДК) на базе фонда книг, переданных по Программе фи-
нансирования Правительством Ленинградской области. Цель 
ЦДК – знакомство российских и казахстанских юных читателей с 
лучшей современной детской книгой, создание условий для чита-
тельского диалога, формирование культуры информационного поис-
ка. Пользователям была предоставлена презентация второй части 
коллекции книг для детей и подростков «Открой мир и время 
книжных героев», проведен мастер-класс для библиотекарей и учи-
телей «Детская книга как событие», а также I Читательский форум 
детей и взрослых «Вокруг детской книги». 

II Читательский форум детей и взрослых «Нам нравится читать! 
Почему?» прошел в декабре 2017 г. Он объединил вокруг детской 
книги как юных читателей, так и взрослых. На замечательном 
празднике была представлена книжная выставка «Книги, которые 
нас объясняют» – новые детские книги, подаренные российскими 
издательствами. На форуме работали читательские студии: «Мину-
та славы» – конкурс выразительного чтения с книжного листа; 
«Приключения с книгой» – квест для детей и взрослых.  

Особое событие форума – встреча с писателями Л.А. Рома-
новской (Москва), А. Амраевой (Алматы). Юные читатели расска-
зывали о книжных героях, которые им нравятся или не нравятся, 
обсуждали прочитанные книги, рекомендовали их друг другу и за-
давали самые разные вопросы писателям. В конце форума были 
подведены итоги районного читательского конкурса и презентация 
читательского календаря на 2018 г. 5 октября 2016 г. в Центре дет-
ской книги состоялся телемост Рига – Шемонаиха. Диалог в режи-
ме онлайн прошел между юными пользователями и писателем 
Е. Соковениной. В Центре детской книги в 2017 г. стартовала ак-
ция «Книжная перемена». Потрясающая онлайн-встреча с автором 
необыкновенных бестселлеров, в том числе в стиле фэнтези, 
М.В. Семеновой пролетела на одном дыхании. Она представила ше-
монаихинским читателям свой новый роман «Братья». Телемост с 
писателем-психологом Е.В. Мурашовой «О, сколько чудных нам 
мгновений» стал профессиональной находкой для специалистов 
Медико-педагогической психологической консультации, которые 
заинтересовались такими книгами из коллекции ЦДК, как «Класс 
коррекции» Е.В. Мурашовой, «Лечить или любить» М. Аромштам, 
«Когда отдыхают ангелы» Д. Шэрон, «Привет, давай поговорим» 
Р.Дж. Палласио и др. 
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Таким образом, Центр детской книги способствует повышению 
профессиональных компетенций и становится площадкой общения 
социальных работников, психологов, библиотекарей, педагогов. На-
бирает популярность такая форма работы, как громкое чтение. 
Юные пользователи читают вслух, слушают и рассуждают о героях, 
учатся высказывать свое мнение о прочитанном произведении, от-
стаивать свою точку зрения. В 2018 г. часть коллекции из 200 книг 
в виде «книжного каравана» снова отправилась в путешествие, 
только теперь уже по Восточному Казахстану, и первые, кто его 
встретил, были юные читатели г. Зыряновск. Ребята из Бородули-
хинского, Глубоковского районов и г. Семей с большим интересом 
знакомились с новыми книжными героями, принимали участие в 
онлайн-встречах, конкурсах и других интересных мероприятиях. 
Путешествие «книжного каравана» освещалось на страницах соци-
альных сетей и в средствах массовой информации. Но на этом парт-
нерство с Ленинградской областной детской библиотекой не закан-
чивается. Проект продолжает работать, ведь книга и сегодня 
объединяет людей, оказывая благотворное влияние на жизнь чело-
века. 
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DOI 1017223/978-5-7511-2505-9/10 

С.А. Кузнецова 
Научный руководитель Е.А. Лукьянчикова 

 
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 

г. Омск 
 
Раскрыты основные направления деятельности школьной медиатеки по 

формированию информационной культуры учащихся. Представлены резуль-
таты социологического исследования, целью которого являлось определить 
влияние школьной медиатеки на формирование информационной культуры 
учащихся старших классов. 

Ключевые слова: школьная медиатека, информационная культура, ин-
форматизация. 

The main activities of a school media library on formation of information cul-
ture of pupils are revealed. Results of a sociological research which purpose was to 
define influence of a school media library on formation of information culture of older 
pupils are presented. 

Keywords: school multimedia library, information culture, Informatization. 
 
Освоение информационной культуры определяется не только 

умением работать с новыми техническими и информационными 
средствами, но и пониманием их значимости и определением их 
возможности, способностью использовать полученные знания во 
всех сферах жизнедеятельности. Степень образованности и инфор-
мационной коммуникации в обществе зависит от уровня понима-
ния информационной культуры личности. В литературе научного 
характера представлено множество терминов, касающихся этой 
сферы. С точки зрения О.Р. Старовойтовой, информационная 
культура описывается как «совокупность информационного ми-
ровоззрения и системы знаний и умений, обеспечивающих целе-
направленную самостоятельную деятельность по оптимальному 
удовлетворению индивидуальных информационных потребно-
стей с использованием как традиционных, так и новых инфор-
мационных технологий» [1. С. 145]. 

Главной задачей формирования информационной культуры уча-
щихся представляется раскрытие и развитие знаний, навыков и уме-
ний для последующего профессионального роста, самообразования 
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и активной деятельности в информационно-образовательной среде. 
Именно решение этой задачи и есть назначение школьной медиате-
ки, которое призвано развить способности учащегося учиться само-
стоятельно, а у педагога развить навыки в обучении этой самостоя-
тельности. Внести конструктивные изменения в школьное 
образование и профессиональную деятельность. Создание медиатеки 
обусловлено появлением принципиально новых и качественных 
форм и средств приобщения к самостоятельной работе учащихся, к 
раскрытию индивидуальных способностей на ее базе. 

Важным в информационной культуре являются уровни, т.е. сте-
пень и ступень её развития. А. Атаян [2] выделяет три уровня ин-
формационной культуры: 

• «общий (базовый) уровень: особенность набора знаний, уме-
ний и навыков межпредметности и возможности применения прак-
тически без изменений в различных видах деятельности; 

• профессиональный уровень: знания, умения и навыки будут 
характеризоваться специфичностью, большей сложностью, но вме-
сте с тем и ограниченностью области применения; 

• высший (логический) уровень: знания, умения и навыки носят 
межпредметный характер, однако они отличаются степенью слож-
ности и обусловлены творческим мышлением, гибкостью, возмож-
ностью осуществлять анализ и синтез, комбинировать ранее освоен-
ные знания, умения и навыки» [2. С. 7]. 

Если перенести обозначенные выше уровни на школьную среду, 
то это будет означать, что учащиеся 1–9 классов относятся к общему 
(базовому) уровню, который характеризует начальное применение 
знаний и навыков в различных видах деятельности. Профессиональ-
ный уровень – это 9–11 классы, находящиеся на пороге профессио-
нального выбора и карьеры; у них должен быть сформирован уро-
вень, который позволит правильно и со своей спецификой работать с 
информацией. И к высшему (логическому) уровню относятся педа-
гоги и сотрудники школьной библиотеки. 

С целью определения влияния школьной медиатеки на формиро-
вание информационной культуры учащихся старших классов нами 
было проведено собственное социологическое исследование посред-
ством анкетирования (прилож. 1), а также осуществлен анализ фор-
муляров для построения более точных результатов на базе библио-
теки/медиатеки БОУ «Лицей № 145» г. Омска. Были опрошены 
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52 учащихся двух параллельных 10-х классов. Всего было собранно 
46 анкет. 

Первый блок анкеты был посвящен определению мнения уча-
щихся об их уровне информационной культуры. 

На вопрос: «Какими источниками информации вы чаще всего 
пользуетесь?» 69% респондентов отметили «Интернет» как один из 
приоритетных источников, и только 8% школьников указали вари-
ант «школьная библиотека». Это говорит о том, что учащиеся отда-
ют предпочтение сети Интернет и уверены, что в ней находится вся 
необходимая информация, поэтому не имеют потребности в других 
источниках (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1 
 
«Какую информацию вы ищите в различных источниках?» – 

Среди ответов на этот вопрос на 1-м месте стоит – для досуга (27%), 
на 2-м месте – учебная (25%), на 3-м месте – научная (15%) (рис. 2). 
И на вопрос: «В каких целях вы используете полученную информа-
цию?» 28% ответили, что в учебных целях (рис. 3), что указывает на 
правдивость ответов. Учащиеся больше интересуются учебной и 
информацией для досуга. 
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Рис. 2 
 
 

 
 

Рис. 3 

 
Анкета предполагает оценку собственных знаний и умений ра-

боты с информацией, но исходя из того, что респонденты использу-
ют как основной источник информации Интернет, они завышают 
свои навыки. 100% – умеют работать с поиском информации, 69% – 
умеют производить оценку и отбор информации, 67% – умеют 
обобщать и обрабатывать информацию и 65% – умеют предостав-
лять информацию (рис. 4). 
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Рис. 4 
 
Во втором блоке анкеты было уделено внимание обращению 

учащихся к услугам школьной медиатеки. 
При сопоставлении результатов анкет и анализа формуляров, 

получаем, что учащиеся, которые посещают школьную медиатеку 
1 раз в месяц, составляют 33%; вообще не посещают – 35% от обще-
го числа учащихся (рис. 5). К фондам библиотеки обращаются в 
большинстве случаев только за литературой по учебной программе – 
39%, за учебниками – 41% (рис. 6), что является также низким ре-
зультатом. Анализ формуляров показал более реальную ситуацию, 
чем ответы учащихся в анкете. 

 

 
 

Рис. 5 
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Рис. 6 
 
На вопрос: «Какими услугами школьной медиатеки вы пользуе-

тесь?» 40% респондентов отметили, что посещают только занятия в 
урочное время, но все же 10% – пользуются принтером и распечат-
кой, 8% – видео- и аудиосредствами, 6% – компьютерами, и это по-
зволяет констатировать, что учащиеся пользуются различными ус-
лугами, которые предоставляет библиотека/медиатека (рис. 7). 
Однако школьники не пользуются помощью школьной медиатеки 
при подготовке к научной деятельности или олимпиадам; только 7% 
респондентов ответили положительно. 

 

 
 

 
Рис. 7 
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Третий блок был посвящен трактовке мнений и оценки деятель-
ности школьной медиатеки как центра формирования информаци-
онной культуры. 

 
 

Рис. 8 
 
Положительным результатом можно считать анализ ответов на 

вопрос: «Как, по вашему мнению, влияют уроки, проходящие  на  
базе школьной медиатеки?», где 33% учащихся указали, что знания 
лучше усваиваются, 35% – определяют зависимость от средств пре-
доставления информации, 16% – видят зависимость от работы биб-
лиотекаря и учителя (рис. 8). 

На вопрос: «Как вы оцениваете необходимость работы школьной 
медиатеки?», 44% респондентов оценили необходимость школьной 
медиатеки на высоком уровне (рис. 9), что указывает на положитель-
ную ее работу как центра формирования информационной куль-туры. 

 

 
 

Рис. 9 
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Таким образом, учащиеся 10-х классов считают необходимым 
проведение уроков на базе школьной медиатеки с использованием 
различных средств предоставления информации. Но отрицательным 
результатом является то, что учащимся не хватает навыков и знаний 
для правильного поиска информации. И необходимость в создании и 
разработке общероссийской программы формирования информаци-
онной культуры для учащихся старших классов остается открытой. 
Вероятно, результаты исследования не демонстрируют низкие пока-
затели, но для их повышения существует потребность в организации 
всеобщего проекта. 

Школьная библиотека прошла долгую историю развития и ста-
новления и на современном этапе является одним из значимых под-
разделений школы с множеством направлений. И в это число входит 
новый вектор – одно из основных направлений современной школь-
ной библиотеки/медиатеки – формирование и развитие информаци-
онной культуры на всех уровнях. Но ей нужно еще время, чтобы до-
казать всему информационно-образовательному сообществу с 
помощью достигнутых результатов в реализации программ по ин-
формационной культуре, что, являясь одним из приоритетных под-
разделений образовательных учреждений, медиатека нуждается в 
специально выделенном времени и средствах для проведения таких 
курсов, дисциплин и кружков. 
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Приложение 1 
АНКЕТА 

 
Здравствуй, дорогой ученик! Анкетирование проводится кафедрой биб-

лиотечно-информационной деятельности факультета филологии и медиаком-
муникаций в целях изучения роли школьной медиатеки в формировании ин-
формационной культуры. 

 
Нужный вариант необходимо обвести, в свободных окнах – вписать свой 

вариант ответа. В вопросах с таблицей – поставить галочку в нужном месте. 
1. Какими источниками информации вы чаще всего пользуетесь? (воз-

можно несколько вариантов ответа) 
a) Школьная библиотека; 
b) Домашняя библиотека; 
c) Интернет; 
d) Библиотеки города; 
e) Телевидение; 
Другой вариант :    
 
2. Какую информацию вы ищите в различных источниках? (возможно  

несколько вариантов ответа) 
a) Учебную 
b) Научную 
c) Художественную 
d) Справочную 
e) Для досуга 
f) Массово-политическую 
Другой вариант:    
3. Оцените по четырехбалльной шкале каждое из своих умений ра-

ботать с информацией (4 – умею работать с информацией; 3 – умею выполнять 
основные действия; 2 – мне трудно работать с информацией; 1 – не умею рабо-
тать с информацией) 

 
Умения/ Оценка 4 3 2 1 
Поиск информации  
Оценка и отбор информации  
Обобщение и обработка информации  
Представление информации  

 
4. В каких целях вы используете полученную информацию? (воз-

можно несколько вариантов ответа) 
a) В учебных 
b) Для саморазвития 
c) Для развлечения 
d) Для интереса 
f) Другой вариант:    
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5. Часто ли вы пользуетесь компьютером? 
a) Больше 4 часов в день 
b) 1–2 часа в день 
c) Меньше одного часа в день 
d) Не каждый день 
 
6. Где вы пользуетесь компьютером? (возможно несколько вариантов от-

вета) 
a) Дома 
b) В школьной медиатеке 
c) У друзей 
d) В специализированных клубах 
f) Другой вариант:    
 
7. Как часто вы приходите в школьную медиатеку? 
a) Каждый день 
b) Больше одного раза в неделю 
c) Один раз в неделю 
d) Раз в месяц 
f) Раз в полгода 
g) Раз в год 
 
8. Какими услугами школьной медиатеки вы пользуетесь? (возможно  

несколько вариантов ответа) 
a) Компьютерами 
b) Видео- и аудиосредствами 
c) Уроки, проводимые на базе школьной медиатеки 
d) Только на занятиях в урочное время 
f) Распечаткой и принтером 
Другой вариант:   
 
9. Принимаете ли вы участие в научной деятельности и олимпиадах? 
a) Да 
b) Нет 
(Если ответ – нет, то переходите к вопросу № 11) 
 
10. Пользуетесь ли вы помощью школьной медиатеки при подготовке к 

ним? 
a) Да 
b) Нет 
 
11. Как, по вашему мнению, влияют уроки, проходящие на базе 

школьной медиатеки? (возможно несколько вариантов ответа) 
a) Да, знания лучше усваиваются 
b) Да, но зависит от работы библиотекаря и учителя 
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4 3 2 1 Оценка 

       

 

c) Да, зависит от средств предоставления информации 
d) Нет, необходимость в организации уроков в медиатеке отсутствует 
 

 Устраивает Не устраивает 
Профессиональные качества 
библиотекаря 

  

Отношение работников 
библиотеки/медиатеки  
к пользователям 

  

Оперативность обслуживания   

Применение различных форм 
работы 

  

 
e) Затрудняюсь ответить 
 
12. Как вы оцениваете работу школьного библиотекаря? 
 
13. Как вы оцениваете необходимость работы школьной медиатеки? 

(4 – школьная медиатека необходима, 3 – только для уроков, 2 – нужна для 
кого-то другого, 1 – не нужна). 

Оценка    4 3 2 1 
 
 
 
 
 
14. Каких, по вашему мнению, услуг не хватает в работе школьной ме-

диатеки? 
 
 
 
 
 
СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ. 
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В статье проанализирован подготовленный отделом литературы на ино-

странных языках Национальной библиотеки им. Н.Г. Доможакова проект «Час 
чтения на иностранных языках “Story Time”». Рассмотрены цели, задачи, эта-
пы реализации проекта, результаты анкетирования по его итогам. Реализа-
ция данного экспериментального проекта еще раз подтвердила пользу чтения 
вслух детям, а также доказала возможность его осуществления на иностран-
ных языках, в том числе ранее незнакомых читателям. 

Ключевые слова: культура чтения, иностранная литература, Национальная 
библиотека им. Н.Г. Доможакова. 

 
The article analyzes the National Library named after N.G. Domozhakov pro-

ject «Reading Hour in Foreign Languages «Story Time»». The objectives, tasks, stages 
of the project implementation, results of the questionnaire on its results are considered. 
The implementation of this pilot project once again confirmed the benefits of read-
ing aloud to children, and also proved the possibility of its implementation in foreign 
languages, including those unfamiliar to readers. 

Keywords: culture of reading, foreign literature, National Library named after 
N.G. Domozhakov. 

 
Польза чтения детям вслух научно доказана и настоятельно ре-

комендуется специалистами в области психологии и педиатрии [1]. 
В детских библиотеках и образовательных учреждениях для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста широко практикуют 
так называемые «Часы чтения» (например, «Story Time» в США и 
странах Европы [2, 3]). Это комплекс мероприятий, направленный 
на чтение вслух группе детей определенной возрастной категории. 

Летом 2017 г. отдел литературы на иностранных языках Нацио-
нальной библиотеки им. Н.Г. Доможакова реализовал экспери-
ментальный проект «Час чтения на иностранных языках “Story 
Time”» (далее – Проект), отличающийся от традиционного вида 
вышеназванного мероприятия тем, что групповое чтение вслух со-
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вершалось на иностранном языке. Поскольку досуговый характер 
Проекта включает образовательный элемент, его можно отнести к 
популярному на сегодняшний день направлению «edutainment», из-
вестному в отечественной методике как «игровое обучение» – форма 
получения знаний через досуг и развлечения [4. С. 245]. 

Преимущество данного подхода при реализации Проекта за-
ключается, в первую очередь, в психологическом аспекте: участ-
ники, с самого начала настроенные на рецептивный вид деятель-
ности («Читать будет кто-то другой, а я просто послушаю») и 
поэтому не испытывающие дискомфорта ввиду необходимости 
прикладывать когнитивные усилия, воспринимают учебную ин-
формацию естественным образом [5. С. 24]. Это, в свою очередь, 
способствует более легкому усвоению незнакомой иноязычной лек-
сики и снимает потенциальную проблему полного непонимания со-
держания текста ввиду его иноязычного изложения. 

Цель Проекта заключалась в формировании у детей навыков 
чтения на иностранном языке без использования словаря. Проект 
был направлен на решение следующих задач, способствующих ког-
нитивному развитию ребенка: 

1) формирование и развитие навыков чтения и аудирования тек-
ста на иностранном языке; 

2) развитие интеллектуальных и коммуникативных способно-
стей; 

3) познание ценностей иноязычной культуры; 
4) повышение мотивации к изучению иностранных языков; 
5) воспитание культуры чтения; 
6) формирование привычки систематического чтения. 
Иностранные языки, которым были посвящены занятия в 

рамках 
Проекта (далее – рабочие языки Проекта), включали английский, 

немецкий и польский. 
В Проекте приняло участие 23 человека в возрасте от 8 до 10 лет. 
Перед началом занятий участникам Проекта было предложено в 

свободной форме ответить на вопросы анкеты: 
1. Любишь ли ты читать? 
2. Сколько времени ты посвящаешь чтению? 
3. Интересуешься ли ты иностранными языками? Какими? 
4. Хотел бы ты читать книги на иностранных языках? Почему? 
Результаты анкетирования показали следующее: 
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• среди опрошенных интерес к чтению испытывают всего 5 чело-
век; 

• 15 человек в среднем уделяют чтению менее двух часов в не-
делю; 

• все опрошенные интересуются иностранными языками, в по-
давляющем большинстве английским; 

• ни один респондент не выразил желания читать книги на 
иностранных  языках.  Самые  распространенные  причины  можно 
обозначить двумя обобщенными фразами: «Это слишком сложно» 
и «Я не владею иностранным языком в достаточной мере». 

В качестве примера приведем занятие,  посвященное  знакомству 
с польским языком посредством чтения сказки «Sukienka dla 
Wiosny» [6], образовательную основу которого составили лексиче-
ские единицы по темам «Времена года», «Цветы», «Одежда», а 
также система сходств и различий на фонетических и лексических 
уровнях русского и польского языков. Перед слушателями были по-
ставлены следующие задачи: 

• освоить лексические единицы на польском языке по теме занятия; 
• получить представление о польской фонетике; 
• овладеть  навыком  сопоставления  речевых  реалий  русского  

и польского языков; 
• сформировать навык интуитивного перевода прослушанно-

го (прочитанного) текста на иностранном языке без использова-
ния словаря. 

План проведенного занятия выглядит следующим образом: 
1. Приветствие на польском языке. Краткая лингвистическая 

справка о польском языке. Разучивание речевых конструкций на 
польском языке, используемых при приветствии, знакомстве и пред-
ставлении. 

2. Предтекстовая работа. Перевод названия текста («Платье для 
Весны»), определение времени (весна), места действия (облако, 
лес) и действующих лиц (Wiosna, Paź Promyk, Róża, Lilja, Góździk, 
Mak, Narcyz Biały, Fiołka, Przylaszczek, Śnieżyczka, Sasanka). Работа с 
лексикой, отражающей темы «Времена года» (zima, wiosna, lato, 
jesień) и «Цветы» (совпадает с именами действующих персонажей). 

3. Чтение текста группе участников. 
4. Беседа с участниками занятия, направленная на выяснение 

степени усвоения ими прочитанного текста (вопросы: «Что про-
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изошло?», «С какой проблемой столкнулся главный персонаж?», 
«Была ли решена возникшая проблема? Каким образом?»). 

5. Повторное чтение текста по частям с сопутствующим интуи-
тивным переводом совместно с участниками занятия. Работа с лек-
сикой, отражающей тему «Одежда» (sukięka, buciki, czapeczka и т.д.). 

6. Послетекстовая работа. Повторная беседа с участниками за-
нятия, направленная на уточнение поставленных вопросов. Работа, 
направленная на более глубокое понимание текста (вопросы: «Кто 
помог / отказался помочь решить возникшую проблему? Каким об-
разом?»). Повторение лексики, отражающей темы «Цветы» и «Оде-
жда». 

7. Воспитательная работа. Беседа об этических аспектах по-
ведения действующих лиц сказки (вопросы: «Почему одни согла-
сились помочь главному персонажу, а другие нет? Сделали ли они 
это по злому умыслу, или у них была на это веская причина?»). 

8. Обзор лексики, использованной в тексте, на предмет выявления 
фонетических и лексических соответствий / несоответствий с лексема-
ми русского языка (suknia – ткань (сукно), wiosna – весна, 
nieszczęśliwa – несчастная, wołać – звать, płatek – лепесток и т.д.). Ус-
воение дополнительной лексики, представляющей интерес в плане 
полного несоответствия польского и русского вариантов слов 
(zapomnieć – забыть, zapamiętać – запомнить, obronić – защищать, 
sople – сосульки, bałwan – снеговик и т.д.). 

9. Заключительное чтение текста по ролям. 
Прослушав текст несколько раз с параллельным отслеживанием 

его графического оформления, познакомившись с лексикой и неко-
торыми правилами чтения, дети охотно вызывались прочитать 
текст самостоятельно. В связи с этим организовывалось чтение по 
ролям. 

Процедура чтения целой книги на иностранном языке значи-
тельно отличается от прочтения рассказа и требует особой организа-
ции работы над текстом. Так, прочитанная в рамках Проекта книга 
Пола Ван Лона «Das Geheimnis von Lehrer Frosch» состоит из 25 
коротких глав. Прежде, чем приступить к чтению, участникам Про-
екта предлагалось ознакомиться с обложкой книги и иллюстрация-
ми, затем совместно с ними был сделан перевод заглавия и аннота-
ции к произведению, что уже позволило детям выделить основной 
сюжет, главных персонажей, место и время действия. 
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В течение одного занятия производилась работа над 3–4 гла-
вами. 

Главное отличие целой книги от рассказа заключается в том, 
что читатель должен сохранять информацию о ее содержании более 
длительное время, чтобы суметь провести логическую последова-
тельность и правильно реконструировать сюжетную линию. В свя-
зи с этим предтекстовая работа на каждом занятии заключалась в 
повторении ранее полученной информации: что произошло в преды-
дущих главах, какие герои там встретились. С целью мотивации 
участников Проекта и имплицитного воздействия на качество даль-
нейшего аудирования им задавался вопрос: «Как вы думаете, что 
будет дальше?» 

Интуитивный перевод новых глав осуществлялся сразу по аб-
зацам. Большим подспорьем для понимания текста детьми стали 
иллюстрации и ключевые слова и выражения, выделенные модера-
тором занятия. Кроме знакомства с лингвистическими реалиями 
немецкого языка, участники Проекта параллельно должны были 
отслеживать события сюжета и появление новых персонажей. По 
завершении главы проводилось обсуждение того, что там произош-
ло, а также осуществлялся анализ главных и второстепенных персо-
нажей. 

Поскольку большой объем работы над книгой не представлял 
участникам Проекта возможности почитать самим, им было пред-
ложено организовать театрализованное представление по мотивам 
прочитанной книги, что, помимо контроля усвоения содержания тек-
ста, также преследовало цель закрепить языковые навыки, получен-
ные на занятиях. 

Всего в рамках Проекта было проведено 15 занятий, по ходу ко-
торых были прочитаны следующие сказки на польском и англий-
ском языках: «Sukienka dla Wiosny», «Tupcio Chrupcio nie chce spać», 
«O trzech braciach», «Jurata królowa Bałtyku», «Fair,  Brown  and  rem-
bling», «Shaking-Head», «The Three Daughters of King O’Hara», 
«Henny-Penny», «Molly Whuppie», «Jack the Giant Killer». Как было 
отмечено выше, за время работы Проекта была прочитана книга на 
немецком языке «Das Geheimnis von Lehrer Frosch» голландского 
детского писателя Пола Вана Лона. 

По завершении цикла занятий участникам было предложено за-
ново ответить на вопросы предыдущей анкеты. Результаты повтор-
ного анкетирования показали следующее: 
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• интерес к чтению появился еще у 9 человек (итого, 14 человек); 
• количество часов, посвящаемых чтению, возросло до 3,5 в не-

делю; 
• помимо  английского  языка,  участники  Проекта  заинтересо-

вались другими языками, с которыми познакомились во время за-
нятий (немецкий, польский); 

• о желании читать книги на иностранных языках заявили 17 чело-
век. 

За счет участников Проекта книговыдача детской литературы 
отдела литературы на иностранных языках возросла на 35%, отдела 
Абонемента – на 12%. Родители семи участников Проекта сообщи-
ли, что дети стали просить их почитать им вслух или сами вызыва-
лись почитать родителям, в том числе на иностранных языках. 

Таким образом, экспериментальный  проект  «Час  чтения  на  
иностранных языках “Story Time”» достиг своей цели. Помимо того, 
что когнитивный аппарат участников Проекта был дополнен навы-
ками чтения литературы на иностранных языках без использования 
словаря, они получили ряд других преимуществ: 

• перестали испытывать страх перед совершенно незнакомыми 
языками; 

• научились распознавать графические отображения звуков 
иностранных языков и воспроизводить их устно, что, в свою очередь, 
сняло страх перед чтением иноязычных слов со сложным графиче-
ским оформлением (например, beautiful, die Sehenswürdigkeiten, 
szczęście и т.д.); 

• получили интересную страноведческую информацию о стра-
нах, в которых говорят на рабочих языках Проекта; 

• заучили основные речевые формулы, используемые в рабо-
чих языках Проекта (приветствие, прощание, представление, прочие 
формальные фразы); 

• начали испытывать интерес к чтению, в том числе на ино-
странных языках. 

Таким образом, реализация экспериментального проекта «Час 
чтения на иностранных языках “Story Time”» еще раз подтвердила 
пользу чтения детям вслух, а также доказала возможность его осу-
ществления на иностранных языках, в том числе незнакомых чита-
телям. 
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В статье рассматривается культурно-просветительная деятельность 

современной библиотеки как возможность продвижения чтения. Автор ста-
тьи рассказывает о формах просветительной деятельности, реализованных 
в Алтайской краевой универсальной научной библиотеке им. В.Я. Шишкова. 

Ключевые слова: библиотека, возможности продвижения чтения, куль-
турно-просветительная деятельность, информационное пространство. 

 
This article discusses cultural and educational activities of a modern library as 

an opportunity to promote reading. The author of the article talks about forms of educa-
tional activities implemented at the Altai Regional Universal Scientific Library named 
after V.Ya. Shishkov 

Keywords: library, opportunity to promote reading, cultural and educational activi-
ties, information space. 

 
Современные библиотеки постоянно находятся в поиске новых, не-

стандартных форм работы; разрабатывают интересные программы ме-
роприятий, направленные на продвижение чтения; привлекают читате-
лей и создают позитивный образ учреждения; выполняют задачи 
формирования навыков информационной грамотности, повышения ин-
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тереса к чтению и культуре чтения; помогают сориентироваться в 
большом потоке информации и в выборе достойной литературы. 

Условием успешной деятельности библиотеки в продвижении кни-
ги и чтения является сосуществование и взаимодействие с новейшими 
технологиями. Ее миссия обретает новую форму и содержание, получа-
ет новый потенциал. В данных условиях успешно развиваются именно 
те библиотеки, которые отдают предпочтение активным, интеллекту-
альным формам работы, таким как фестивали, акции, творческие кон-
курсы, выставки и др. Самые эффективные формы привлечения читате-
лей – это культурно-просветительные мероприятия. 

Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. 
В.Я. Шишкова – это современный информационный, культурный 
центр, содействующий развитию всех сфер жизнедеятельности края. 
Отправной точкой в популяризации чтения может стать проведение 
фестивалей, реализация новых проектов, проведение акций и кон-
курсов. Фестиваль представляет собой комплекс мероприятий, 
включающих различные литературно-культурные акции. Фестиваль 
книги «Издано на Алтае» – большое событие в культуре Алтайского 
края. Это площадка лучших достижений, где можно оценить изда-
ния региона в разных отраслях знаний, оценить полиграфический 
уровень издательского дела на Алтае. В рамках фестиваля проходит 
множество мероприятий с целью знакомства широкой общественно-
сти с книжными новинками Алтайского края, выявления лучших 
изданий, развития и поддержки чтения, встречи с писателями. 

Проекты, реализуемые Алтайской краевой библиотекой, привле-
кают новых пользователей, создают положительный имидж, форми-
руют позитивное мнение о чтении. Наряду с библиотечным обслу-
живанием состоявшихся читателей, расширяются границы 
библиотечной деятельности в городском пространстве. 

Краевая библиотека реализует различные проекты по продви-
жению чтения. В их числе проекты: «Время читать» (поддержан 
грантом губернатора Алтайского края в сфере культуры с целью 
популяризации издательских проектов региона); «Без обложки», 
предоставляющий читателям возможность познакомиться с произ-
ведением в процессе его создания; «Постигаем Алтай», направлен-
ный на просвещение молодежи по истории малой родины. 

Акция – это большое и яркое комплексное мероприятие, оно про-
водится с целью привлечения новых пользователей. В библиотеке в 
рамках всероссийской акции «Пушкинский день России» (День 
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Русского языка) проходят мероприятия, цель которых – повышение 
интереса к истории русского языка, его культуре и развитию. «День 
славянской письменности и культуры» позволяет прикоснуться к 
истокам славянской культуры, является праздником просвещения 
родного слова, книги и литературы. 

Конкурсы позволяют выявить читающих и талантливых людей, 
по-новому взглянуть на чтение; повысить престиж учреждения; най-
ти новых партнеров и спонсоров. В библиотеке проводятся различ-
ные конкурсы: «Прочитаем классику вместе» (конкурс видеороли-
ков); «Футурозы Алтая» (литературный конкурс); «Жизнь для 
счастья» (конкурс эссе), победители которого получат книги 
А. Солженицина и дополнительные баллы для поступления на фа-
культет журналистики АлтГУ; «Вкусная книга» (фотоконкурс) и др. 

Выставочная деятельность является одной из самых эффек-
тивных форм привлечения читателей. Зрелищная информация хо-
рошо воспринимается аудиторией, увеличивает приток пользовате-
лей, побуждает многих людей обращаться к литературным 
первоисточникам. Выставки наиболее полно раскрывают библио-
течный фонд, являются способом приближения библиотечной кни-
ги непосредственно к читателю. 

Особенно хочется отметить форму работы на открытых пло-
щадках. В мае 2017 г. на открытой площадке краевой библиотеки 
прошла музыкально-поэтическая программа, посвященная Дню 
Победы. Гости увидели настоящий спектакль, разыгранный уча-
стниками Литературного театра, послушали стихи и песни военных 
лет, отведали солдатской каши и написали «фронтовые» письма. 
Здесь же проходило празднование дня рождения А.С. Пушкина – 
«Мой Пушкин»: литературно-музыкальные диалоги. В июне того 
же года стартовал проект «Библиосреда». Все лето по средам со-
трудники краевой библиотеки совместно с партнерами проводили 
различные мероприятия в парке «Солнечный ветер». В течение 
трех месяцев посетители «Библиосреды» читали вслух, участвовали 
в кинопробах и праздновали день рождения Гарри Поттера, обсуж-
дали книги и писателей, слушали выступления поэтов, учились иг-
рать на гитаре и танцевать танго и пр. В финальной программе про-
шло шоу, участниками которого стали гости прошедших 
мероприятий и все посетители парка. Таким образом, используемые 
формы работы способствовали популяризации библиотеки и про-
движению чтения в молодежной среде. 
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В краевой библиотеке работают различные клубы, объединяю-
щие увлеченных, интересующихся людей и экспертов: «Беловодье» 
(литературный клуб), Литературная студия Александра Пешкова, 
«Book’ sir» (дискуссионный книжный клуб), Литературный театр, 
Клуб любителей кино. 

Сотрудники библиотеки им. В.Я. Шишкова в работе по про-
движению чтения используют возможности социальных сетей и web-
ресурсов. Наличие web-сайта значительно повышает статус учреж-
дения. На сайте представлены новости; анонсы мероприятий, кон-
курсов, акций; аннотации к новым поступлениям литературы и 
многое другое. Большое значение для формирования и повышения 
информационной культуры пользователей имеют полнотекстовые 
электронные базы данных. Продвижению чтения способствуют 
коллекции книг и журналов Алтайского края, библиографическая 
информация раздела «Электронная библиотека АКУНБ». 

Возможность продвижения чтения активно реализуется и в соци-
альных сетях. Социальные сети ориентированы на создание сообществ 
пользователей, объединенных общими интересами. Библиотечными 
специалистами созданы группы в нескольких социальных сетях: 
«ВКонтакте», «Одноклассники», «Facebook». Информация о них и 
ссылки для перехода размещены на официальном сайте библиотеки. 

Таким образом, популярная форма распространения  информации в 
сетях – открытые тематические группы. Они позволяют сегментировать 
аудиторию по интересам, способствуют общению в режиме диалога, 
получению обратной связи в виде голосования, составления рейтингов, 
комментариев и других способов выявления эффективности работы 
групп. Современные технологии не снижают интерес, а, наоборот, спо-
собствуют мотивации к чтению. Высококвалифицированные кадры, 
организующие взаимосвязанную работу учреждений культуры и обра-
зования, предвосхищают запросы пользователей. 

Современный быстро меняющийся мир требует постоянного 
роста интеллектуального, культурного и духовного потенциала 
человека, что невозможно без чтения. Свою стратегическую задачу 
краевая библиотека им. В.Я. Шишкова видит в том, чтобы содейст-
вовать этому росту. 
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В статье рассказывается о создании игрового клуба на базе Научной биб-

лиотеки ТГУ, возникших в ходе разработки проекта трудностях и возмож-
ных перспективах использования игровых программ в деятельности универси-
тетских библиотек. Приводятся обзорные сведения о схожем опыте 
внедрения игровых программ в деятельность ряда библиотек России; кроме 
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problems encountered during the development of gameclub’s project, and possible pros-
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grams in the activities of a number of Russian libraries; In addition, the article 
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В современной библиотечной практике всё большую популяр-

ность приобретают игровые методы обслуживания читателей. Наи-
большей популярностью пользуются различные интеллектуальные 
игры, позволяющие решать весьма широкий спектр задач; темати-
ческая викторина может помочь сформировать или укрепить инте-



     Секция 1. Актуальные вопросы библиотечно-информационной деятельности  
 

95

рес к предмету за счет неожиданной его подачи [1]; проверочные 
работы можно проводить не в привычном формате письменного 
теста, а в форме весёлой и соревновательной командной игры-
квиза; грамотно подготовленный квест может облегчить процесс 
обучения пользованию справочным аппаратом библиотеки [2]. Иг-
роизация некоторых форм библиотечного обслуживания является 
одной из устойчивых тенденций в работе научных университетских 
библиотек. Это связано в первую очередь с особенностями нынеш-
них студентов, выросших в условиях быстрого и лёгкого доступа к 
информации, что приводит к необходимости дополнительно заинте-
ресовывать их чем-то ещё, кроме обширных фондов и достоверной 
информации. Игра является простейшим и наиболее эргономичным 
способом привлечения и удержания внимания. 

Однако в практике работы научных библиотек игры, как правило, 
используются в меньшем объеме по сравнению с публичными и дет-
ско-юношескими библиотеками. Часто игры используются как вспо-
могательный элемент, как неформальный вариант предоставления 
услуг. При этом игра (настольная, компьютерная) практически не рас-
сматривается как объект комплектования библиотечных фондов. 

Вместе с тем библиотеки и их фонды подвергаются  трансформа- 
ции под влиянием времени и требований, предъявляемых читате-
лями. В частности, фонды библиотек значительно расширились за 
счет включения в них новых объектов – видео- и аудиоматериалов, 
электронных ресурсов. В библиотечных фондах появились фоноте-
ки и фильмотеки. Нетрудно предположить, что для выполнения 
своей основной функции со временем все библиотеки придут к 
идее создания нового специализированного раздела фонда – игро-
теки. На самом деле этот процесс уже начался в детских и юноше-
ских библиотеках. 

Например, в Новосибирской областной юношеской библиотеке 
(НОЮБ) с 2012 г. успешно функционирует клуб настольных игр, за 
время работы которого сформировалась небольшая игротека. В 
её фонд входят более шестидесяти настольных игр различной 
сложности и две игровых приставки – «Sega Saturn», и «Nintendo 
Entertainment System», более известная в России как «Dendy». В 
2018 г. планируется приобретение игровой консоли «Xbox 360». По-
полнение игротеки осуществляется с помощью собственных средств 
библиотеки, пожертвований посетителей и спонсорской помощи от 
основного партнёра клуба – новосибирского магазина «Hobby 
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Games» (Новосибирский филиал розничной сети магазинов настоль-
ных игр, принадлежащих издательству «Hobby World»). Игротека 
доступна дважды в неделю, по вторникам с 11:00 до 18:00 и суббо-
там с 10:00 до 19:00. В другие дни вопрос с доступом решается в 
индивидуальном порядке. Кроме того, каждую последнюю субботу 
месяца совместно с магазином «Hobby Games» на базе библиотеки 
проводится большая игротека, на которой к игровому фонду клуба 
добавляется фонд магазина. В среднем за месяц игротекой пользу-
ются около двухсот-трёхсот человек. Весь игротечный фонд нахо-
дится в свободном доступе и предоставляется бесплатно [3]. 

Кроме того, ежегодно в последних числах сентября на базе 
НОЮБ проходит  мероприятие, сравнимое по масштабу с «Библио-
ночью», – «День игр», призванный познакомить посетителей с ми-
ром игр во всём его разнообразии: настольные, логические, интел-
лектуальные, подвижные, ролевые, квесты и видеоигры под одной 
крышей. В 2017 г. было организовано 19 различных площадок, и 
всего за один день мероприятие посетили свыше тысячи человек [4]. 

В 2012 г. в Юношеской библиотеке Республики Коми в рамках 
объявленного в России Года молодёжи реализуется проект ренова-
ции «Библиотека для молодёжи в новом формате». Основой проекта 
стало представление о библиотеке как об открытом пространстве 
для творчества, отдыха и общения. Одной из частей проекта помимо 
ремонта, редизайна и перепрофилирования библиотечных залов ста-
ло создание собственной игротеки. Были закуплены различные игры 
и техническое оборудование для них, выделено отдельное структур-
ное подразделение, включающее два зала – зал активного отдыха и 
зал общения и творчества. 

Так, в зале активного отдыха библиотеки установлена видео-
приставка «Nintendo Wii», позволяющая одновременно играть груп-
пой до четырёх человек. Игротечный фонд для приставки насчиты-
вает более сорока игр для всех возрастов. Многие из игр предпола-
гают активное взаимодействие, не ограничивающееся нажатием на 
кнопки контроллера – это различные спортивные и танцевальные 
симуляторы. Доступ к играм и приставке платный, 50 руб. за 30 ми-
нут игры, однако в библиотеке существует система поощрения за 
успехи – игрокам начисляются специальные очки, которые можно 
обменять на дополнительные минуты. 

В зале общения и творчества располагается настольная игротека, 
насчитывающая на начало 2018 г. около сорока игр, обеспечиваю-



     Секция 1. Актуальные вопросы библиотечно-информационной деятельности  
 

97

щих охват обширного диапазона возрастов аудитории. Часть игр 
была приобретена за счёт средств библиотеки, часть предоставлена 
во временное пользование магазином-партнёром «Рубик-кубик». 
Кроме того, библиотека тесно сотрудничает с сыктывкарским клу-
бом настольных игр и волонтёрами одного из местных добровольче-
ских движений. Благодаря этому игротека доступна ежедневно в 
течение всего времени работы библиотеки, а по субботам проводит-
ся специализированное мероприятие со свободным входом [5]. 

Использование игр в библиотеках осуществляется исходя из  
преследуемых задач, а также из возможностей библиотеки, ее осна-
щения и наличия достаточного библиотечного пространства. Это 
может быть полноценная игротека со специально оборудованным 
помещением и выделенными сотрудниками, или же сотрудничество 
с местным клубом или магазином для проведения ежемесячных ме-
роприятий на базе библиотеки. Подобное сотрудничество также мо-
жет иметь бессистемный или эпизодический характер. Вместе с тем 
пример проведения «Дня игр» в НОЮБ показывает, что игровые 
мероприятия вызывают большой интерес у пользователей. Огром-
ную роль в этом играет открытость и доступность библиотек, пре-
доставляемая ими возможность бесплатного доступа к игровым 
фондам. Подобный опыт стоит взять на вооружение, не ограничива-
ясь единственной всероссийской библиотечной акцией. 

В частности, опыт проведения национальных и межнациональ-
ных игровых мероприятий, уже  накоплен многими зарубежными  
библиотеками и библиотечными ассоциациями. Речь идёт о Между-
народной неделе игр, проходящей в более чем пятидесяти странах 
по всему миру в первой половине ноября. Само мероприятие заро-
дилось в 2007 г., как попытка установления мирового рекорда по 
числу одновременно играющих в одну и ту же игру людей в библио-
теках по всему миру. В 2008 г. оно получило название «Националь-
ного дня игр в библиотеке», привлекая всё больше участников. 

В 2011 г. на базе группы по интересам внутри Американской 
библиотечной ассоциации был создан круглый стол «GameRT», про-
двигающий идеи о необходимости создания игровых программ в 
библиотеках, оказывающий методическую помощь и финансовое 
содействие при их создании, ратующий за повышение игровой гра-
мотности библиотекарей и читателей. 

При активном содействии вышеупомянутого круглого стола На-
циональный день игр приобрёл статус международного, к нему под-
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ключились библиотечные ассоциации Австралии и Италии, объеди-
нение библиотечных клубов настольных игр стран Скандинавии 
«Nordic Game Day», благотворительная организация «Chess in School 
and Communities» («Шахматы в школах и сообществах»). Первыми 
спонсорами Национального дня игр в США были «Hasbro», круп-
нейшая компания, занимающаяся производством игрушек в мире, и 
«Wizards of the Coast», выпускающая настольные, настольные роле-
вые и карточные игры, наиболее известной из которых является 
«Magic the Gathering». 

В 2017 г. в связи с огромным количеством участников – более 
десяти тысяч(!) библиотек – было принято решение расширить Ме-
ждународный день игр до Международной недели игр, чтобы точно 
охватить все приуроченные мероприятия. Среди спонсоров Недели 
игр числятся производители настольных и компьютерных игр, обу-
чающих и образовательных программ, в её рамках проводятся пре-
зентации новых игр, турниры, мастер-классы, встречи с авторами и 
просто игровые вечера. Ежегодно библиотеки-участники Междуна-
родной недели игр получают в дар от спонсоров всевозможные иг-
ры, порой становящиеся ядром зарождающейся игротеки. 

Кроме того, в последний день ежегодной конференции Аме-
риканской библиотечной ассоциации проводится так называемый 
«ALAPlay» – игровое мероприятие, подготавливаемое «GameRT», 
позволяющее библиотекарям ознакомиться с различными играми, 
изданными или только готовящимися к изданию, демоверсиями 
программ, используемых в разработке игр, квестами в реальности, 
обменяться мыслями и идеями с коллегами, и в целом приобщиться 
к движению за популяризацию игр в повседневной библиотечной 
практике и созданию игротек [6]. 

Гипотеза о востребованности игр и в работе университетских 
библиотек легла в основу разработки проекта и организации студен-
тами третьего курса кафедры библиотечно-информационной дея-
тельности Клуба любителей настольных игр на базе Научной биб-
лиотеки Национального исследовательского Томского 
государственного университета (НБ ТГУ), в чьи задачи входила бы 
организация досуга студентов, проведение регулярных встреч и по-
пуляризация настольных игр. При этом в рамках университетского 
кампуса именно библиотека виделась нам как наиболее подходящая 
площадка – свободный график использования её помещений, отно-
сительно открытый доступ, удобное расположение. 
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На момент создания Библиотечного клуба настольных игр 
(БКНИ) в Томске наблюдался некоторый дефицит мероприятий по-
добной направленности, связанный с закрытием нескольких пло-
щадок. Первое пробное собрание клуба было решено провести осе-
нью 2017 г. Для него была подготовлена небольшая подборка игр и 
сделано объявление в социальных сетях «ВКонтакте» и «Instagram». 

В процессе организации первой игровой встречи был выявлен 
рад трудностей, связанный, в первую очередь, с недостатком опыта. 
Это, прежде всего, выстраивание контактов с библиотечной админи-
страцией, а также  подбор подходящего для проведения подобных 
мероприятий зала. Другой проблемой стала недостаточная реклама 
мероприятия – рекламная кампания довольно поздно и только на 
личных страницах организаторов встречи. В результате на первую 
встречу пришло около пяти человек, приглашённых организаторами 
лично. Тем не менее от них были получены позитивные отзывы. 

Еще один обнаружившийся барьер: восприятие игры как «не-
подходящего для университетской библиотеки явления». Часть со-
трудников и многие студенты отнеслись к данному мероприятию 
скептически, и даже по прошествии нескольких месяцев этот скеп-
сис сохраняется. Тем не менее в течение встречи мы то и дело отме-
чали заинтересованных людей, проходивших мимо. Особенностью 
помещения для групповой работы в зале «24/7» является его откры-
тость для наблюдения со стороны лестницы, но вместе с тем оно не-
формально отгорожено от остальной части зала. Поэтому, несмотря 
на явный интерес к происходящему, люди, похоже, стеснялись под-
ходить и прерывать нас. 

Все эти ошибки были учтены при подготовке ко второй встрече, 
назначенной по организационным причинам на середину декабря. С 
отделом по связям с общественностью было заранее оговорено вре-
мя и место проведения. С согласия сотрудников залов иностранной 
литературы им стал холл третьего этажа, где имеется весьма удобное 
и доступное пространство с пятью столами и мягкими диванчиками 
вокруг них. У этого места имелся ряд неоспоримых преимуществ 
перед предыдущим. Во-первых, оно было отделено от других отде-
лов библиотеки, так что проблема возможного шума уже не стояла 
так остро. Во-вторых, за пятью столами на диванчиках могли уме-
ститься тридцать человек – вдвое больше, чем в комнате групповой 
работы зала «24/7» – а с использованием стульев, одолженных в 
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ближайшем читальном зале, это количество увеличивалось до соро-
ка человек. 

Опасения вызывало лишь более удалённое расположение, одна-
ко у участников встречи это не вызвало никаких проблем или дис-
комфорта. К тому же столь близкое соседство с тремя читальными 
залами обеспечило нам несколько случайных гостей, заинтересо-
вавшихся нашим мероприятием по пути к выходу из библиотеки. 

За счёт собственных средств были подготовлены печатные рек-
ламные материалы, заранее размещённые по университетскому кам-
пусу, вдобавок к ним были размещены объявления в группах биб-
лиотеки и института искусств и культуры. Более продуманная 
рекламная кампания закономерно привела к аншлагу – за три часа 
мероприятия нас посетили тридцать семь человек, грандиозный ус-
пех в сравнении с первой встречей. Успех, который нужно было за-
креплять. 

За время зимних каникул была создана группа клуба в социаль-
ной сети «ВКонтакте», подготовлены новые рекламные материалы, 
найдены новые информационные партнёры в лице студенческих от-
рядов Томска. Для популяризации клуба через социальную сеть был 
проведён розыгрыш небольшой настольной игры, купленной за счёт 
собственных средств организаторов. На данный момент клуб насчи-
тывает более восьмидесяти человек, успело сформироваться ядро 
постоянных участников, но на каждой встрече мы наблюдаем не-
сколько новых лиц. Игровые вечера проводятся не реже двух раз в 
месяц, даты не определены заранее жёстко, чтобы их могли посетить 
наибольшее количество постоянных членов клуба. Деятельность 
клуба не носит исключительно рекреационного характера – прово-
дятся тематические встречи, многие игры имеют познавательный и 
образовательный характер, тренируют мышление и память; игры-
викторины пользуются стабильно высокой популярностью. Перио-
дически проводятся опросы, чтобы выяснить наиболее удобные для 
посещения дни, игровые предпочтения участников. В официальной 
группе публикуются фотоотчёты и краткие обзоры на игры, имею-
щиеся в игротеке. Подписчики сообщества активно общаются с ор-
ганизаторами, задают вопросы, оставляют заявки на конкретные иг-
ры, что доказывает их интерес к такому типу мероприятий. 

На данный момент игротека клуба представляет собой личную 
коллекцию организаторов, насчитывающую около пятидесяти на-
стольных игр. Кроме того, налажено сотрудничество с международ-
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ным ресурсным центром НБ ТГУ, в котором имеется небольшая 
коллекция игр на английском языке, спрос на которые обусловлен 
местом проведения встреч клуба. При организации работы клуба 
также были налажены партнерские отношения с томским магазином 
настольных игр и комиксов «42». В обмен на небольшую рекламу 
ими был предоставлен периодический доступ к магазинной игроте-
ке. В прошлом Научная библиотека ТГУ и магазин «42» уже не раз 
сотрудничали, поэтому предложение о новом партнёрстве было 
встречено с энтузиазмом. 

После обновления библиотечных залов, их реструктуризации и 
дизайна НБ ТГУ стала более привлекательна для студентов с точки 
зрения рекреации. Несомненно, доступность её информационных 
ресурсов многократно возросла, но многие, в том числе студенты 
других вузов Томска, отмечают, что приходить в библиотеку ТГУ 
им просто приятнее, несмотря на более близкое расположение биб-
лиотек их вузов или муниципальных библиотек. Здесь они могут не 
только плодотворно позаниматься, но и отдохнуть в приятной об-
становке. Поэтому новость о том, что в библиотеке проводятся игро-
вые встречи, многими студентами воспринимается с большим энту-
зиазмом. Неоспоримым преимуществом этих собраний является их 
шаговая доступность: можно устроить небольшой отдых, сменить 
род занятий, не покидая кампуса, а потом отправиться в круглосу-
точный зал библиотеки или, наоборот, заскочить после занятий по 
дороге домой. 

Некоторые члены клуба, а именно учащиеся других вузов Том-
ска, заводили читательские билеты специально для участия в игро-
вых встречах, открывая позднее для себя и другие библиотечные 
сервисы, что говорит об эффективности использования данного ме-
роприятия для привлечения новых пользователей. 

Ещё одним подтверждением эффективности работы клуба явля-
ется включение её в планы работы самой Научной библиотеки. Так, 
в рамках «Библионочи-2018» ответственность за одну из развлека-
тельных зон полностью легла на организаторов клуба. Учитывая 
возможный ажиотаж и массовый наплыв участников, местом орга-
низации игровой зоны был выбран третий читальный зал библиоте-
ки, один из двух крупнейших читальных залов в здании. Клуб на-
стольных игр делил с площадкой интеллектуальных и ролевых игр 
«BlackBox», договорённость с которыми была достигнута также при 
содействии БКНИ. 
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В качестве дальнейших перспектив развития клуба можно выде-
лить следующее: 

• организация деятельности клуба в отдельном, более просто-
рном и лучше звукоизолированном помещении; 

• обеспечение возможности хранения игротеки в здании библио-
теки; 

• включение в деятельность клуба различных игр, не только на-
стольных. Успешность деятельности Клуба настольных игр в НБ 
ТГУ подтверждает востребованность и эффективность использова-
ния игровых методик в рамках организации обслуживания в универ-
ситетских библиотеках. И несмотря на то, что последнее десятиле-
тие игровая программа активно внедряется в библиотечную 
профессию, преимущественно речь идёт о детских и юношеских 
библиотеках. Вместе с тем средний возраст любителей настольных 
игр в России сейчас составляет 25–30 лет, поэтому включение по-
добной программы в сферу услуг университетских и областных уни-
версальных библиотек видится весьма целесообразным. 

Следующая стратегическая цель клуба – участие в Международ-
ной неделе игр. Организация игрового мероприятия подобного мас-
штаба должна помочь популяризации идеи включения игротек и иг-
ровых клубов в работу университетских библиотек в рамках 
реализации рекреационных задач. 
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В статье рассматривается роль личной библиотеки в жизни человека; 

отмечается, что такая библиотека является отправной точкой становления 
читателя, основой формирования его как личности. Указаны функции личной 
библиотеки, способствующие удовлетворению разнообразных информацион-
ных потребностей и интересов современного человека. Автор анализирует 
результаты исследования, проведённого среди жителей города Улан-Удэ, и 
констатирует, что личная библиотека остаётся для владельцев главным ис-
точником информации, а цели ее формирования связаны со свободным чтени-
ем, развитием, образованием и самообразованием, а также профессиональной 
подготовкой владельцев. 

Ключевые слова: личная библиотека, фонд, респонденты, книга. 
 
In the article the role of a personal library in human life is considered; it is 

noted that such library is a starting point of formation of the reader, a basis of his for-
mation as person. The functions of a personal library promoting satisfaction of various 
information needs and the interests of the modern person are specified. The author 
analyzes results of the research conducted among residents of Ulan- Ude and notes 
that the private library remains for owners the main source of information and the 
purposes of its formation are connected with free reading, development, education and 
self-education and also vocational training of owners. 

Keywords: personal library, book collection, respondents, the book. 
 
Личная библиотека играет важную роль в жизни каждого чело-

века: начиная с детской литературы, сформированной членами се-
мьи для самых маленьких; приключенческой и фантастической в 
подростковом возрасте и классической отечественной и зарубежной 
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литературы в юношеском возрасте. Благодаря личной библиотеке 
обеспечивается передача во времени и пространстве информации, 
накопленной не только семьёй, но и обществом; осуществляется 
воспитание детей, заполняется досуг семьи. Личная библиотека, по 
сути, является отправной точкой становления читателя, основой 
формирования его как личности. По мере взросления человека меня-
ется роль личной библиотеки, она становится средством заполнения 
лакун профессионального характера. Уникальность личной библио-
теки связана с наличием в её документных фондах редких и ценных 
сведений, которые отсутствуют в печати и книжной торговле. 

В истории известно немало примеров, когда личные собрания 
способствовали возникновению и развитию общественных библио-
тек. Так, Национальная библиотека Республики Бурятия (ранее пер-
вая городская общественная библиотека), открытая в сентябре 
1881 г., была создана благодаря личной коллекции купца Д.А. Мен-
шикова [1]. Библиотеки общественного пользования и личные объе-
диняют не только исторические аспекты, но и документные фонды, 
общая технология их формирования, пользователи и многое другое. 

Среди значительного количества функций личной библиотеки 
отметим информационную, коммуникативную, архивную, просвети-
тельскую, социальную. Все они способствуют удовлетворению раз-
нообразных информационных потребностей и интересов современ-
ного человека. 

Однако наполнение личных библиотек крайне неравномерное. Оно 
зависит от материального благосостояния граждан; а также от их ин-
теллектуальных, творческих и иных возможностей. Кроме того, серьез-
ную конкуренцию личным библиотекам создает глобальная сеть. 

Несмотря на актуальность выбранной проблематики, данная тема в 
отечественном библиотековедении изучена недостаточно. Значитель-
ный вклад в исследование данной проблемы внесли фондоведы 
В.И. Терёшин, Ю.Н. Столяров, М.И. Акилина. Благодаря их фундамен-
тальным трудам сформированы теоретические положения о сущности 
личной библиотеки, терминология данного вопроса, основные подходы 
к формированию фондов домашних собраний. Многие авторы, в част-
ности О.В. Захарова, отмечают возрождение интереса к личным биб-
лиотекам в периоды «оттепели» (1960-е – начало 1970-х гг.) и «пере-
стройки» (конец 1980-х – начало 1990-х гг.) [2]. 

Вопросы формирования личных библиотек в 1990-е годы рас-
сматривал В.В. Масевич. В 2000 г. издана монография Н.А. Шавыр-
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киной, посвящённая личным собраниям. В 2009 г. защищена канди-
датская диссертация О.В. Захаровой «Личная библиотека в культур-
ном пространстве российской провинции: от XIX к XXI в.: на мате-
риале Мордовского края». В работе на основе проведённого 
исследования автор даёт свою классификацию личных библиотек, 
имеющую как отличия от предыдущих концепций, так и общие чер-
ты с некоторыми из них. 

Спорен вопрос об обозначении личных собраний. Так, авторы 
оперируют различными терминами – «домашняя», «личная», «се-
мейная», «родовая», «частная» библиотека и др. 

О.В. Захарова трактует «личную библиотеку как совокупность 
зафиксированных на бумажных носителях, а также фото-, фильмо-, 
фоно- и электронных документов, обладающую смысловым единст-
вом и принадлежащую одному человеку; это разновидность домаш-
ней библиотеки, наряду с семейной (фамильной), принадлежащей 
нескольким людям (поколениям) [2]. В то время как В.И. Терёшин 
отмечает, что личные фонды «собираются одним человеком для себя 
в соответствии со своими информационными потребностями», и ис-
пользует термины «семейная», «родовая» библиотеки [3. С. 22]. 

На основе анализа документопотока, посвященного проблемам 
личных библиотек, выявлено доминирование среди них исследова-
ний частных коллекций известных, публичных людей (преимущест-
венно писателей). При этом информация о фондах иных лиц остает-
ся малоизвестной. Исходя из этого, мы задались целью провести 
пилотажное исследование среди жителей небольшого города, како-
вым является Улан-Удэ. 

Анкетирование направлено на выявление роли и места личной 
библиотеки в жизни горожан, содержанию её фондов. Всего опросу 
подверглись 53 респондента. На первый вопрос, касающийся необ-
ходимости личных собраний, были получены приблизительно оди-
наковые ответы: пользу личной библиотеки отметила почти полови-
на опрошенных (49%), «необязательно её наличие» – так посчитали 
51% респондентов. Среди высказавших последнюю точку зрения 
доминируют юноши и девушки в возрасте от 17 до 32 лет. Это то 
поколение, которое выросло на гаджетах и не представляет без них 
свою повседневную деятельность. Респонденты постарше, от 38 до 
55 лет, считают иначе; им личная библиотека жизненно необходима. 
Вероятно, к ним относятся лица, имеющие семью, устоявшиеся 
принципы, убеждённость в необходимости домашних собраний. По-
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лагаем, что значительную роль в создании личной библиотеки игра-
ет такой важный фактор, как приобщение к книге с раннего детского 
возраста, традиции семейного чтения. Следовательно, роль личных 
библиотек для данной категории опрошенных, безусловно, высока. 

Выясняя, имеется ли личная библиотека у респондентов, полу-
чили ответы, что таковые есть у почти половины (49%) опрошен-
ных; около 24% отметили отсутствие домашних собраний Неболь-
шую в количественном плане личную библиотеку имеют другие 
20% респондентов. Немногие из опрошенных (7%) вспомнили, что у 
родителей есть личная библиотека. Вероятно, современный всё ус-
коряющийся темп жизни, отсутствие материальных возможностей, 
отсутствие свободных площадей у жителей города влияют на созда-
ние домашних коллекций. Даже при желании иметь своё личное со-
брание человек сталкивается с массой вопросов, которые требуют 
незамедлительного решения. 

Роль личной библиотеки респонденты расценили по-разному: 
свободное чтение, развитие, образование, самообразование, профес-
сиональная подготовка, детские развлечения. Получены и довольно 
интересные ответы: личная библиотека служит украшением интерь-
ера, её оценивают как возможность отдохнуть от Интернета. 

Типовая структура фонда личной библиотеки у респондентов 
распределилась следующим образом: научно-популярные (30%), 
художественные (24%), детские  (19%), научные (11%), универсаль-
ные (7%), коллекционные (2%) книги. Очевидно, владельцы предпо-
читают самые распространённые издания, необходимые им для ор-
ганизации досуга, воспитания и обучения детей. Вероятно, среди 
опрошенных имеются библиофилы или книголюбы, располагающие 
коллекционными книгами, однако их количество минимально. 

Видовой диапазон фонда преимущественно представлен перио-
дическими изданиями – журналами и газетами (44%), которые, по 
сравнению с другими изданиями, более оперативны, всегда имеются 
в продаже. Книги ранее считались основной частью фондов личных 
библиотек, в нашем случае они имеются у трети опрошенных (34%). 
Предположение о преобладании традиционных печатных изданий 
подтвердилось. Судя по результатам опроса, лишь незначительное 
количество респондентов обладает электронными носителями в 
форме дисков в домашних собраниях (2%). 

Исследуемые личные библиотеки отличаются не только по со-
держательному критерию, но и по количественному. Условно их 
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можно разделить на три разновидности: малые (от 30 до 50 экземп-
ляров), средние (от 50 до 150 экземпляров), большие (свыше 150 эк-
земпляров). Среди них на первом месте обозначим средние библио-
теки (30%), на втором – малые (26%), последнее место занимают 
большие (17%). Неудивительно, что крупные библиотеки с объёмом 
фонда более 150 экземпляров представлены гораздо реже, чем дру-
гие. Выше отмечены проблемы, с которыми сталкивается любой 
владелец личной библиотеки. Многие пользователи сообщили дан-
ные, присовокупив личные библиотеки своих родителей. 

С учетом роста мультимедийных технологий и их доминирова-
ния при получении информации в анкету был включён вопрос: «Мо-
жет ли Интернет быть альтернативой домашней библиотеке?». Отве-
ты респондентов разделились приблизительно поровну: 
положительный вариант выбран половиной владельцев (54%), отри-
цательный – другой половиной (46%). По мнению сторонников Ин-
тернета, им легко и быстро пользоваться (35%), можно найти любую 
информацию (30%), экономия времени и места в квартире (15%), 
возможность обращения к электронной библиотеке (5%). Несмотря 
на очевидные плюсы Интернета, глобальная сеть имеет массу суще-
ственных минусов: значительная часть опрошенных назвала техни-
ческие сложности – сбой программы, не работает сеть, нет электро-
энергии и/или компьютера/телефона и т.д. (40%); треть 
респондентов (32%) отметила психо-физиологические проблемы 
(психологическая зависимость от компьютера или сети, усталость 
глаз при постоянном мерцании экрана); недостоверность сведений, 
дублирование информации (24%). Остальные опрошенные указали, 
что Интернет не выполняет функции, присущие библиотекам – рек-
реационную, коммуникативную, воспитательную (17%), возмож-
ность организовать досуг (13%). 

На основе результатов исследования выявлено, что созданием 
личных библиотек среди горожан занимаются в основном юристы, 
педагоги, врачи и пенсионеры. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что личная библиотека иг-
рает важную роль в жизни горожан. Несмотря на интенсивное раз-
витие мультимедийных технологий, Интернета, личная библиотека 
остаётся для владельцев главным источником информации. Разно-
образными являются цели формирования такой библиотеки и ее 
предназначение – свободное чтение, развитие, образование, самооб-
разование, профессиональная подготовка, детские развлечения. 
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В статье рассматриваются основные направления деятельности библио-

тек пенитенциарных учреждений, на примере учебной библиотеки Томского 
института повышения квалификации работников Федеральной службы ис-
полнения наказаний, роль библиотек учебных заведений ФСИН России в обес-
печении учебного и научного процесса, их специфика и особенности. Уделяется 
внимание характеристике библиотек специального типа. Раскрывается исто-
рия библиотеки Томского института, основные задачи и направления работы, 
характерные особенности процессов обслуживания, комплектования и библио-
графической деятельности. 

Ключевые слова: библиотеки пенитенциарных учреждений, специальные 
учебные библиотеки, дополнительное профессиональное образование, уголовно-
исполнительная система. 

 
The article focuses on the main activities of libraries of penitentiary institutions 

(on the example of the educational library of Tomsk Institute of Advanced Training of 
the Russian Federal Penitentiary Service). The role and features of libraries in the 
educational institutions of the Russian FPS in providing the educational and scientific 
process are considered. Attention is paid to the characteristics of libraries of a special 
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type. The history of Tomsk Institute library, main tasks and directions of work, fea-
tures of the processes of service, acquisition and bibliographic activity are revealed. 

Keywords: libraries of penitentiary institutions, special educational libraries, fur-
ther vocational education, penitentiary system. 

 
Библиотеки Федеральной службы исполнения наказаний (далее – 

ФСИН) представляют собой специальный тип библиотек и образуют 
пенитенциарную библиотечную систему России. Эта система вклю-
чает в себя библиотеки тюрем, исправительных учреждений и след-
ственных изоляторов, а также библиотеки учебных заведений ФСИН 
России [1]. Согласно различным подходам к типологизации библиотек, 
такой тип, как специальные библиотеки, отличается ориентацией на 
специалистов и лиц, готовящихся стать таковыми (библиотеки учебных 
заведений); формированием фондов научной, производственной и спе-
циальной учебной литературой, а также ограниченными специальными 
условиями доступности [2. С. 78–79]. Эти характеристики в полной ме-
ре можно применить к пенитенциарным библиотекам. Однако необхо-
димо учитывать тот факт, что библиотеки тюрем, исправительных уч-
реждений и следственных изоляторов отличаются от библиотек 
учебных заведений ФСИН России формами, целями и направлениями 
деятельности. Находясь в единой структуре уголовно-исполнительной 
системы, эти библиотеки имеют существенные различия и индивиду-
альные особенности, что предполагает отличие методов и подходов к 
изучению их деятельности. 

Пенитенциарная библиотечная система представляет собой акту-
альную, но недостаточно изученную на сегодняшний день тему. Во-
просы пенитенциарных библиотек в своих работах поднимали 
Г.П. Фонотов [3], С.Н. Ивашкин [4], А.А. Таращенко [5] и другие. В 
ведомственных журналах уголовно-исполнительной системы нахо-
дят отражение данные о работе и современном состоянии библиотек 
[6]. Вместе с тем вопрос о специальных учебных библиотеках при 
вузах, институтах дополнительного образования и учебных центрах, 
осуществляющих подготовку кадров для уголовно-исполнительной 
системы, остается малоизученным. 

В данной статье мы рассматриваем деятельность библиотек 
учебных заведений ФСИН России на примере библиотеки Феде-
рального казенного учреждения дополнительного профессиональ-
ного образования «Томский институт повышения квалификации ра-
ботников ФСИН России» (далее – Томский ИПКР ФСИН России). 
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В современной системе Федеральной службы исполнения нака-
заний образование сотрудников является важной составляющей раз-
вития и совершенствования уголовно-исполнительной системы [7. 
С. 3–4]. Важным моментом в процессе обучения является методиче-
ское обеспечение образовательной деятельности, в чем библиотеки 
играют немаловажную роль [8. С. 36]. Учебные библиотеки функ-
ционируют при высших учебных заведениях, осуществляющих под-
готовку и обучение курсантов, а также при институтах дополнитель-
ного профессионального образования и учебных центрах, 
деятельность которых направлена на повышения квалификации ра-
ботников ФСИН России. 

В Томском ИПКР ФСИН России действует специальная учебная 
библиотека, открытая в 1981 г. при Томской школе усовершенство-
вания начальствующего состава лесных исправительно-трудовых 
учреждений МВД СССР. На протяжении последующих лет статус 
учебного заведения менялся, но библиотека продолжала обеспечи-
вать учебный процесс и накапливать фонд, который на данный мо-
мент составляет около 60 тысяч экземпляров книг по уголовному и 
уголовно-исполнительному праву, криминалистике, пенитенциарной 
психологии и педагогике, оперативно-розыскной деятельности, со-
циологии и медицине. 

Основными задачами библиотеки являются: 
• максимально полное и оперативное библиотечное и информа-

ционно-библиографическое обслуживание слушателей и сотрудни-
ков института в соответствии с их информационными запросами; 

• обеспечение образовательной и научно-исследовательской 
деятельности института учебной, учебно-методической и научной 
литературой, периодическими изданиями и прочими, в том числе 
электронными, ресурсами; 

• формирование библиотечного фонда в соответствии с профи-
лем актуальных  направлений  повышения  квалификации, первона-
чальной  подготовки и профессиональной переподготовки сотрудни-
ков уголовно-исполнительной системы; 

• организация системы культурно-просветительской деятельно-
сти на базе института, направленной на воспитание информацион-
ной культуры личности, содействие повышению общеобразователь-
ного и профессионального уровня сотрудников и обучающихся; 

• расширение спектра информационно-библиотечных услуг, по-
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вышение их качества на основе технического оснащения библиоте-
ки, информатизации и компьютеризации библиотечно-
информационных процессов. 

В своей работе библиотека руководствуется основными государ-
ственными нормативно-правовыми актами, приказами и постанов-
лениями Министерства юстиции и ФСИН России. Основополагаю-
щими документами являются Положение о библиотеке, Правила 
пользования библиотекой, Положение об электронной информаци-
онно-образовательной среде библиотеки. 

Деятельность библиотеки Томского ИПКР ФСИН России много-
гранна. В ней можно выделить несколько направлений, которые в 
своей совокупности составляют систему, позволяющую удовлетво-
рить все запросы, предъявляемые к современной библиотеке образо-
вательного учреждения. 

В своей работе библиотека ориентируется на информационные 
запросы сотрудников ФСИН России и в данном случае демонстри-
рует типичные формы работы для специальной библиотеки, задачей 
которой является удовлетворение профессиональных и личных во-
просов сотрудников уголовно-исполнительной системы. Характер 
информационных запросов определяется теми направлениями обу-
чения, которые на данный момент осуществляет институт и которые 
являются актуальными для подготовки работников ФСИН России. 
Среди актуальных тем, интересующих сотрудников института, мож-
но назвать такие, как направления государственных закупок; клини-
ческая психология; применение полиграфа; вопросы борьбы с тер-
роризмом и экстремизмом; а также частные вопросы организации 
исполнения наказаний, социальной и воспитательной работы. По-
мимо этого, часть информационных запросов отражает общеправо-
вые и юридические темы, а также запросы на художественную и на-
учно-популярную литературу. 

Отдельным направлением выступает работа с профессорско-
преподавательским составом института, где особое значение приоб-
ретает взаимодействие библиотеки с кафедрами. В институте функ-
ционируют пять кафедр различного профиля, каждая из которых 
осуществляет методическое и научное обеспечение своего направ-
ления. Подготовленные преподавателями монографии, учебные и 
учебно-методические пособия, практикумы, аналитические обзоры и 
прочие издания поступают в фонд библиотеки. На базе Томского 
ИПКР ФСИН России проводится научно-практическая конференция 
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«Уголовно-исполнительная система: педагогика, психология и пра-
во», материалы которой ежегодно поступают в библиотеку. Статьи в 
ведомственных журналах, вестниках образовательных организаций 
ФСИН России пополняют фонд периодических изданий. 

Информационные запросы профессорско-преподавательского 
состава требуют от библиотекарей углубленной работы с фондом, 
постоянного изучения новых развивающихся направлений и тем в 
уголовно-исполнительной системе. Это необходимо для непрерыв-
ного процесса комплектования, а также повышения эффективности 
удовлетворения информационных запросов читателей. 

Важной составляющей деятельности библиотеки выступает ра-
бота по обслуживанию читателей, где главным показателем эффек-
тивности становится максимально быстрое и полное удовлетворение 
запросов учебного процесса, создание и развитие электронной ин-
формационно-образовательной среды института. В рамках библио-
течной работы создан и продолжает пополняться электронный ката-
лог на базе «1С: Библиотека». Особенность выбора 
автоматизированной информационно-библиотечной системы объяс-
няется необходимостью формирования библиографических записей 
в формате MARC и обеспечением производителем непрерывной 
технической поддержки. Посетители библиотеки имеют неограни-
ченный доступ к справочно-правовой базе КонсультантПлюс, а так-
же к Электронной библиотеке Томского ИПКР ФСИН России, в ко-
торой собраны электронные учебные и учебно-методические 
пособия, монографии и фондовые лекции преподавателей института, 
изданные за последние пять лет. Это позволяет обеспечить учебны-
ми материалами большее количество обучающихся, расширить воз-
можности работы с электронными ресурсами. 

Еще одной характерной особенностью библиотеки Томского 
ИПКР ФСИН России, как и других библиотек пенитенциарных уч-
реждений, являются ограниченные специальные условия ее доступ-
ности. Данные условия закреплены в Правилах библиотеки институ-
та и определены следующим образом: библиотека общедоступна для 
сотрудников и работников Федеральной службы исполнения наказа-
ний, входящих в постоянный или переменный состав института, не-
зависимо от возраста, национальности, образования, социального 
положения, политических убеждений, отношения к религии. 

В своей деятельности библиотека обеспечивает права пользова-
телей на свободный и равный доступ к информации; создает ком-
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фортную библиотечную среду для формирования читательской 
культуры, информационной грамотности. Отличием служит лишь 
круг лиц, имеющий доступ к этой среде. 

Библиотеки институтов дополнительного образования в своей 
работе должны ориентироваться на самые актуальные и перспектив-
ные методы. Их деятельность связана с новыми методическими раз-
работками, внедрением нормативно-правовых актов и донесением 
актуальной информации до пользователей. Эти библиотеки находят-
ся на острие профессионального образования. От эффективности их 
работы зависит качество методического и информационного обеспе-
чения образовательного процесса, а, следовательно, и качество по-
вышения квалификации работников ФСИН России. Таким образом, 
вполне обоснованной представляется необходимость привлечения 
внимания к библиотекам данного типа с целью изучения и освеще-
ния проблем их деятельности и перспектив дальнейшего развития. 
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В статье отражены результаты анализа Интернет-ресурсов, содержа-

щих информацию о телеутах. Охарактеризовано разнообразие определения 
понятия «путеводитель» и история его становления. Обоснована необходи-
мость создания и описаны подходы к разработке электронных путеводителей 
по Интернет-ресурсам о коренных малочисленных народах. 

Ключевые слова: коренные малочисленные народы, телеуты, Интернет-
ресурсы, центральные библиотеки субъектов Российской Федерации, электрон-
ные путеводители. 

 
The article presents the results of the analysis of Internet resources containing in-

formation about Teleuts. Diversity of definitions of the concept «guide» and its history 
of formation are characterized. Necessity of creation of electronic guides to Internet 
resources about indigenous minorities is proved and approaches to development of 
such guides are described. 

Keywords: indigenous minorities, Teleuts, Internet resources, central libraries of 
the subjects of the Russian Federation, electronic guide. 

 
Коренные малочисленные народы Российской Федерации – на-

роды, проживающие на территориях традиционного расселения 
своих предков, сохраняющие традиционные образ жизни, хозяйст-
вование и промыслы, насчитывающие в Российской Федерации ме-
нее 50 тысяч человек и осознающие себя самостоятельными этниче-
скими общностями [1]. 

Согласно Единому перечню коренных малочисленных народов 
РФ, в нашей стране такой статус имеют более 40 этносов. Из 
85 субъектов РФ коренные малочисленные народы проживают на 
территории 33 субъектов РФ [2. С. 2]. В их числе – Кемеровская 
область, на территории которой проживают три коренных мало-
численных народа. Одним из них являются телеуты. Численность 
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этого этноса (по данным переписи населения 2010 г.) составляет 
2 520 человек [3. С. 3]. 

В соответствии с результатами переписи населения РФ не 
только на региональном, но и общероссийском уровне числен-
ность коренных малочисленных народов имеет тенденцию к по-
стоянному снижению, что в конечном счете может привести  к  
полному  их исчезновению. В э той связи коренные малочис-
ленные народы нуждаются в особой социальной, экономической 
и правовой защите. Важность первоочередного внимания к осо-
бому положению коренных народов, а также сохранению их на-
следия и культурного достояния подчеркивается Всеобщей дек-
ларацией ЮНЕСКО о культурном разнообразии, в которой 
провозглашается «необходимость разрабатывать и осуществлять 
политику, направленную на то, чтобы все культуры могли быть 
объектом самовыражения и распространения, в том числе по-
средством создания цифрового контента» [4. С. 479]. 

 
Таблица 1 

Ранжированный список владельцев Интернет-ресурсов в предметной  
области «Телеуты» 

Ранг Наименование типа владельца Интернет-ресурса 

1 Туристические организации 

1 Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации 

1 Органы государственной власти РоссийскойФедерации
1 Органы местного самоуправления 

1 Образовательные организации 

1 Библиотеки 
1 Музеи 
2 Общественные объединения 

2 Научные организации 
3 Архивы 

4 Союзы (ассоциации) общественных объединений 

5 Некоммерческие организации 

5 Комплексные культурно-досуговые учреждения 

5 Коммерческие организации 

 

Стремительное развитие Интернет и Интернет-ресурсов в ХХI в. 
открывает принципиально новые возможности для практического 
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решения проблем коренных малочисленных народов. В связи с этим 
в настоящее время в Интернете представлено множество Интернет-
ресурсов различных владельцев. Среди них лидерами являются ту-
ристические агентства, СМИ, органы государственной власти, ор-
ганы местного самоуправления, образовательные организации, 
библиотеки и музеи. Что касается союзов (ассоциаций) обществен-
ных объединений самих коренных малочисленных народов, то, как 
правило, они не занимают активную позицию в интернет-
пространстве из-за недостатка опыта и ресурсов. Представление о 
том, как распределяются владельцы Интернет-ресурсов в предмет-
ной области «Телеуты», дает табл. 1. 

Базой исследования послужили 47 сайтов, содержащих инфор-
мацию о коренном малочисленном народе телеуты, выявленных с 
помощью поисковой системы «Яндекс». 

Исследовав Интернет-ресурсы различных владельцев, мы выяс-
нили, что почти ни один Интернет-ресурс не отражает всего разно-
образия информации о коренных этносах. В этих условиях пользо-
ватели вынуждены собирать необходимую информацию по 
«крупицам», обследуя друг за другом множество ресурсов глобаль-
ной сети. 

Важную роль в обеспечении пользователей необходимой инфор-
мацией о коренных малочисленных народах призваны сыграть биб-
лиотеки в рамках краеведческой деятельности. Особое место в ре-
шении этой проблемы призваны занимать центральные библиотеки 
субъектов Российской Федерации. Однако сайты центральных биб-
лиотек еще не стали тем ресурсом, который способен открыть ко-
ренные малочисленные народы России и создать условия для полу-
чения на их платформе информации, не только необходимой для 
решения коренными этносами их реальных, жизненно важных про-
блем, но и информации, необходимой любым заинтересованным 
пользователям в целях их учебной, научной или иной деятельности 
[5, 6, 7]. 

Усиление роли центральных библиотек субъектов РФ в этом на-
правлении может быть связано не только с предоставлением поль-
зователям внешних ссылок на Интернет-ресурсы, но и с созданием и 
размещением на их сайтах электронных путеводителей по Интернет-
ресурсам. 

Определение понятия «Путеводитель» появилось в толковых 
словарях в середине ХХ века (табл. 2). 
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Таблица 2  
Определение понятия «Путеводитель» в справочных изданиях 

Определение  понятия 
«Путеводитель-водитель» 

Источник 

Путеводитель – справочное издание, 
содержащее необходимые сведения для
поездки, путешествия или помогающее
ориентироваться среди выставленных для 
обозрения материалов 

Малый академический словарь / под
ред. А.П. Евгеньева. – М., 1957–1960. 

Путеводитель – справочное издание, 
содержащее различные сведения о ка-
ком-либо месте 

Ефремова Т.Ф. Новый словарь рус-
ского языка. Толково-словообразова-
тельный. – М.: Русский язык, 2000. 

Путеводитель – справочное издание, 
содержащее сведения о стране, городе,
туристском маршруте, историко-
художественных памятниках и т.п. 

Современный толковый словарь изд. 
«Большая Советская Энциклопедия». –
СПб., 2002. 

Путеводитель – справочник о каком-
нибудь историческом месте, музее, тури-
стском маршруте 

Толковый  словарь русского языка / 
С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова – М.: 
ИТИ Технологии, 2006. 

Путеводитель – книга, содержащая 
необходимые для поездки, путешествия 
справки и указания 

Большой толковый словарь совре-
менного русского языка / под ред. 
Д.Н. Ушакова. – 2009. 

 
Из приведенных в ней определений видно, что понятие «путе-

водитель» трактуется различными справочными изданиями как 
справочник или справочное пособие. В крайнем случае – книга, 
которая содержит справки и указания для путешествий. 

История появления путеводителя как жанра восходит к антич-
ным временам, тогда их называли дорожниками. Среди них также 
встречались описания известных открытий, заметки торговцев и 
литературно-художественные произведения, которые строились по 
принципу путеводителя. Путеводитель, прежде всего, был связан с 
перемещениями в пространстве, с путешествиями людей [8]. Пу-
тешествия были неотъемлемой частью древних народов. Для мно-
гих племен это было образом жизни, многие из них кочевали с одно-
го места на другое (белуджи, номады, цыгане) из-за погодных 
условий, войн и ряда других причин [8]. Одной из первых книг, по-
строенных по принципу путеводителя, является «Описание Элла-
ды» древнегреческого историка Павсания. В ней он подробно опи-



Этюды культуры 
 
118

сывает области и города Древней Греции, делая особый акцент на 
достопримечательностях [8]. 

Путеводители для светских путешественников начали появлять-
ся лишь в XVII в., а особое распространение получили в XVIII–XIX 
вв. Это явление, прежде  всего, связано с распространением  массо-
вого туризма. Вторым фактором в потребности путеводителей мож-
но назвать развитие курортов, которые нуждались в рекламе [8]. 
Особый вклад в развитие путеводителей внесли немецкий издатель 
Карл Бедекер и англичанин Джон Мюррей. Они открыли свои изда-
тельства, которые выпускали исключительно путеводители. И эти 
две конкурирующие фирмы создали образ того путеводителя, кото-
рый впоследствии стал прообразом нынешних путеводителей [8]. 

В 1886 г. вышел в свет первый русский путеводитель по России 
под редакцией Р.С. Попова. В начале XX в. путеводители в России 
наполнились особыми специфическими сведениями, которые были 
необходимы и полезны для туристов. Особой популярностью пользо-
вались издания Г.Г. Москвича. Он первым в России поставил изда-
ние путеводителей на профессиональную основу [8]. 

В библиотечно-информационной сфере на уровне официальных 
источников определение понятия «путеводитель» содержит ГОСТ 
7.60-2003 [9. С. 15]. Согласно ему, путеводитель – это справочник, 
который должен содержать сведения о географическом пункте или 
культурно-просветительном учреждении, т.е. содержать конкрет-
ные сведения о местности или учреждении. В «Справочнике биб-
лиографа» [10. С. 572] приводится иная трактовка определения по-
нятия «путеводитель», в соответствии с которым – это особый жанр 
библиографического пособия, который должен помочь пользователю 
с поиском определенной литературы. 

Библиографические путеводители в библиотеках уже давно и 
прочно заняли свое место в ряду важнейших типов библиографи-
ческих пособий. Особенно широко этот тип пособий распространен 
за рубежом, где первые путеводители появились еще в конце XIX – 
начале XX в. Среди них первый универсальный путеводитель вы-
шел в США в 1902 г. [11]. 

В России первые путеводители появились только в 1930-е гг., 
однако в нашей стране этот жанр библиографического пособия не 
получил такого широкого распространения, как за рубежом [11]. 

В конце 1950-х гг. появляется первое в СССР универсальное по-
собие путеводитель, подготовленное И.К. Кирпичевой «Библиография 
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в помощь научной работе». Это пособие содержало сведения о широ-
ком круге различных универсальных и отраслевых справочников и 
библиографических указателей. В определенной степени продолжени-
ем работы Кирпичевой стало пособие-путеводитель Е.В. Иениш 
«Библиографический поиск в научной работе». Оба путеводителя, 
каждый для своего времени, давали достаточно полный обзор основ-
ных источников выявления литературы, выполняя тем самым основ-
ную задачу путеводителя – оказание помощи пользователям по ориен-
тации в библиографических источниках [11]. 

На современном этапе средством поиска необходимой информации 
стали электронные путеводители. Электронная форма путеводителя 
открывает для пользователя принципиально новые поисковые возмож-
ности для удовлетворения информационных  потребностей, обеспечи-
вая ориентацию в огромных потоках информации. Объектами рассмот-
рения в электронных путеводителях XXI в. стали не только издания, 
входящие в состав библиотечных фондов, но и Интернет-ресурсы (сай-
ты, блоги, порталы и др.). 

Генераторами электронных путеводителей по Интернет-
ресурсам различных предметных областей в настоящее время вы-
ступают библиотеки самых различных уровней: от федеральных 
до муниципальных. 

Исследовав данные путеводители, мы выявили, что преобладаю-
щее большинство электронных путеводителей по составу сведений по 
Интернет-ресурсам похожи друг на друга: они приводят лишь их се-
тевые адреса. И только некоторые из них содержат библиографиче-
ское описание Интернет-ресурса или его краткую аннотацию, в кото-
рой не отражены ни достоинства, ни недостатки Интернет-ресурсов и 
не проанализирована представленная в их составе информация. В 
этой ситуации пользователь должен «вслепую» переходить по ссылке, 
не зная чего ему ждать от того или иного ресурса. 

За рубежом создание универсальных или тематически ориен-
тированных электронных путеводителей по ресурсам Интернета 
являлось характерной деятельностью университетских библиотек 
США уже в начале ХХI в. Результаты ее отражаются на библио-
течных сайтах. Создание электронных путеводителей по ресурсам 
Интернета осуществляется в университетских библиотеках США 
группами библиотекарей или отдельными библиотекарями-
энтузиастами с разной полнотой охвата и разной степенью инфор-
мационной емкости аннотаций Интернет-ресурсов. Главным мето-
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дическим принципом они считают для себя беспристрастность 
описания Интернет-ресурса, который любой заинтересованный 
пользователь может, благодаря путеводителю, быстро найти и легко, 
самостоятельно идентифицировать. 

Из результатов нашего пилотажного исследования установлено, 
что в современном Интернет-пространстве зарубежными библиоте-
ками также представлены электронные путеводители по Интернет-
ресурсам. Например, электронные путеводители по Интернет-
ресурсам представлены на сайте Библиотеки Конгресса (США). 
Выявленные электронные путеводители представляют собой либо 
перечень сетевых адресов Интернет-ресурсов, снабженный весьма 
краткими малоинформативными комментариями в свободной (не-
унифицированной) форме, либо содержат перечень сетевых адре-
сов Интернет-ресурсов, отсылающий к тем или иным Интернет-
ресурсам без каких-либо комментариев. 

В этих условиях на практике мы видим картину, ассоциирую-
щуюся с произвольным перемещением пользователей в гиперпро-
странстве Интернет, именуемым web-серфингом. При этом он, как 
правило, остается один на один с проблемами поиска необходимой 
информации и может надеяться в их решении только на самого себя. 
Что же касается справочной, оценочной и рекомендательной под-
держки пользователей Интернет, обеспечивающей их целенаправ-
ленное перемещение в гиперпространстве  (web-навигацию), то 
можно сказать, что в настоящее время со стороны такого социально-
го института, как библиотека, она практически отсутствует. 

Создание качественных электронных путеводителей по Интер-
нет-ресурсам требует оснащения их полноценными аннотациями, 
на основе которых пользователь сможет получить полноценную 
информацию о каждом Интернет-ресурсе. Подготовка таких анно-
таций требует использования традиций рекомендательной библио-
графии применительно к принципиально новым объектам – Интер-
нет-ресурсам. Разработка методики создания справочных и 
рекомендательных аннотаций на Интернет-ресурсы, комплексно 
учитывающая их особенности осуществлена в НИИ информацион-
ных технологий социальной сферы КемГИК. 

Применительно к предметной области «Коренные малочислен-
ные народы» структура электронных путеводителей по Интернет-
ресурсам может иметь следующий вид: 

• Главная страница 
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• Об электронном путеводителе 
• О коренном малочисленном народе 
• Основная часть (библиографические описания, скриншоты, 

аннотации и другие атрибуты Интернет-ресурсов предметной об-
ласти «Коренные малочисленные народы») 

• Вспомогательные указатели: 
• Указатель владельцев Интернет-ресурсов 
• Указатель рубрик (подрубрик) Интернет-ресурсов 
• Указатель Интернет-ресурсов, содержащих информацию на 

языке коренных малочисленных народов 
• Указатель Интернет-ресурсов, располагающих форумом 
• Указатель Интернет-ресурсов, отраженных в социальных сетях 
• Указатель Интернет-ресурсов, располагающих версией для 

инвалидов по зрению 
• Указатель сайтов, располагающих англоязычной версией 
• Указатель сайтов, имеющих мобильную версию 
• Контакты 
В соответствии с названными модулями электронный путево-

дитель по Интернет-ресурсам в предметной области «Коренные ма-
лочисленные народы» может решать широкий комплекс задач, 
включая формирование списков Интернет-ресурсов с учетом сле-
дующих характеристик документов данной предметной области: 

• в разрезе их владельцев; 
• соответствие рубрикам (подрубрикам) проблемного рубрикатора; 
• содержащие информацию на языке коренных малочислен-

ных народов; 
• имеющие представительство в социальных сетях; 
• имеющие иноязычную версию сайта; 
• имеющие форум на сайте; 
• располагающие мобильной версией сайта; 
• имеющие специальные возможности для людей с ограничен-

ными возможностями по зрению. 
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В статье рассмотрены задачи и методы продвижения книги и чтения в 

публичных библиотеках. Особое внимание уделено формам мероприятий по 
продвижению книги и чтения в стенах библиотеки и за ее пределами, а так-
же способам привлечения читателей посредством использования новых ком-
пьютерных и игровых технологий в работе библиотек. Анализируется дея-
тельность муниципальной информационной библиотечной системы (МИБС) 
города Томска по популяризации книги и чтения. Программно-проектная дея-
тельность МИБС рассмотрена как одна из наиболее эффективных форм про-
движения чтения среди населения города Томска. 

Ключевые слова: публичные библиотеки, централизованная библиотечная 
система, продвижение книги и чтения, проектная деятельность библиотек 

 
This article examines the tasks and methods for promoting books and reading in 

public libraries. Particular attention is paid to the forms of activities to promote the book 
and reading in the walls of the library and beyond. And also a way of getting readers 
through the use of new computer and gaming technologies in the work of libraries. 
Analyzed activity of the Municipal information library system of Tomsk on the popu-
larization of books and reading. The program-project activity of Municipal information 
library system was considered as one of the most effective forms of promoting read-
ing among the population of Tomsk. 

Keywords: public libraries, centralized library system, promotion of books and 
reading, project activities of libraries. 

 
В настоящее время проблема продвижения книги и чтения имеет 

достаточно острый характер. Появление и развитие альтернативных 
источников (телевидение, Интернет) привели к снижению значимо-
сти книги как источника информации и как средства интеллектуаль-
ного развития человека. Многочисленные исследования показали, 
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что в течение последних десятилетий сфера чтения значительно су-
жается: широкие слои населения утрачивают привычку к системати-
ческому чтению; в силу значительного расширения сферы досуга, 
интернета, телевидения, интерес детей и подростков к чтению стал 
проявляться в меньшей мере. Сохранение и поддержание культурно-
го значения книги является важной задачей. В этих условиях появ-
ляется необходимость в продвижении публичными библиотеками 
книги и чтения среди разных групп населения. Публичными библио-
теками называют общедоступные библиотеки, предназначенные для 
удовлетворения информационных потребностей широких слоев на-
селения [1]. 

В типовом положении о публичной библиотеке, а также в уста-
вах есть пункт, который говорит о том, что библиотека осуществляет 
культурно-просветительную деятельность, направленную на  удов-
летворение духовных, интеллектуальных и культурных потребно-
стей населения. Библиотека имеет право на раскрытие и пропаганду 
фондов путем проведения выставок, мероприятий, презентаций и 
творческих вечеров. В данном пункте актуализируется деятельность 
библиотеки по продвижению книги и чтения: пробуждению интере-
са к чтению, формировать и поддерживать интерес читателя к чте-
нию путем проведения массовых мероприятий и акций. Для про-
движения книги и чтения, муниципальные библиотеки участвуют в 
международных программах и проектах, проводят мероприятия, иг-
ры, конкурсы, акции как на базе библиотеки, так и за ее пределами. 

Целью продвижения книги и чтения в муниципальных библио-
теках являются пробуждение, поддержание и формирование у насе-
ления интереса к книгам, чтению и библиотеке. 

Главными задачами продвижения книги и чтения можно выде-
лить следующие: 

• пропаганда ценности книги и чтения, формирование информа-
ционной культуры личности, информирование населения о новой 
литературе; 

• развитие у молодежи интереса и потребности к чтению, вовле-
чение молодых пользователей в культурно-просветительную дея-
тельность библиотек; 

• позиционирование чтения как достойного способа полезного 
содержательного и интересного досуга; 
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• содействие укреплению положительного имиджа библиотеки 
как информационно-культурного центра в глазах населения. 

Для того чтобы решить ряд задач по продвижению книги и чте-
ния, публичные библиотеки создают программы и мероприятия и 
реализуют их посредством массовых, выставочных, рекламных и 
исследовательских работ. 

В силу того, что в современном мире телевидение и Интернет 
вытеснили значимость книг, перед библиотеками стоит важная зада-
ча: переломить ситуацию нечтения в молодежной среде. Данная за-
дача нелегко поддается разрешению, так как сейчас библиотекам 
приходится бороться за внимание с разнообразными досуговыми 
учреждениями, которым молодежь предпочтет посвятить свое сво-
бодное время с гораздо большим желанием, чем чтению книг в биб-
лиотеке. Для большей части современной молодежи Интернет стал 
местом отдыха, поэтому виртуальное пространство, в свою очередь, 
стало местом продвижения книги и чтения. Для решения данной 
проблемы, связанной с отстранением книг и чтения на менее при-
оритетное место, чем Интернет, библиотеки используют ряд методов 
по их продвижению. В результате изучения методов продвижения 
книги и чтения можно выделить наиболее актуальные из них: 

• использование новых компьютерных технологий в работе биб-
лиотек; 

• организация массовых мероприятий с использованием игровых 
технологий; 

• создание фонда электронных ресурсов и сайтов публичных 
библиотек; 

• организация программно-проектной деятельности; 
• проведение мероприятий вне стен библиотеки. 
Главной целью муниципальных библиотек является удовлетво-

рение читательских интересов и потребностей. В связи с возрастани-
ем значения электронной сферы распространения информации и 
удовлетворения информационных потребностей при помощи ин-
формационных технологий библиотеки активно используют компь-
ютер и его возможности. Одной из современных задач библиотек 
является организация увлекательной читательской деятельности, 
помогая читателям ориентироваться в литературном потоке с помо-
щью компьютерных технологий. В связи с ростом значимости инте-
рактивных, визуализационных средств в коммуникации библиотеки 
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используют технологии мультимедиа в сфере продвижения книги и 
чтения. С помощью таких технологий можно визуализировать лю-
бую информацию. Например, создав презентацию в формате «Power 
Point» можно создать презентационный фото- или видеоряд, сопро-
вождающий выставку или какое-либо мероприятие. Библиотеки мо-
гут создавать виртуальные книжные 3D выставки, с возможностью 
пролистать книжные страницы, посмотреть на нее со всех сторон, 
обратить внимание на оформление и иллюстрации. 

Планируя мероприятие проблемного социального характера, 
можно провести видео-опрос студентов о проблеме книги и чтения, 
что в свою очередь усилит интерес к мероприятию, на котором этот 
видео-опрос будет продемонстрирован. Или же поместить данный 
опрос на сайте библиотеки и объявить конкурс на лучшее обоснова-
ние своей точки зрения уже во время библиотечного мероприятия [2. 
С. 248]. 

Исходя из того, что библиотеки посещают разновозрастные 
группы, в числе которых родители с детьми школьного возраста, 
публичные библиотеки используют метод организации мероприятий 
с использованием игровых технологий. Используя этот метод, биб-
лиотеки имеют возможность привить детям любовь к книгам и чте-
нию уже с малых лет, формируя их читательское мировоззрение по-
средством игр. Библиотечные игры выполняют коммуникативную, 
развивающую, воспитательную и обучающую функции. Известно, 
что развитие личности ребенка проходит не только в игровой форме, 
но и в сфере свободного общения. Публичные библиотеки умело 
совмещают эти два этапа, включая в свою работу детские литера-
турные вечера и утренники с игровыми элементами. Обычно в лите-
ратурные утренники включаются такие варианты развлечений, как 
разыгрывание сказки по ролям, чтение по ролям, игры в сравнение, 
выразительное чтение, демонстрация рисунков и подделок, про-
смотр мультфильмов, детские дискотеки, прослушивание музыкаль-
ных произведений, а также фольклорные посиделки. В силу того, 
что в последнее десятилетие мы видим широкое разнообразие биб-
лиотечных форм работы в основе которых лежит игра, публичные 
библиотеки активно используют новые сценарии игр-путешествий, 
квест-игр, игр-викторин, библиотечных шоу, игр-«бродилок», вик-
торин-юморин, театрализованных праздников и многих других. В 
мероприятиях для подростков игровые элементы используются в 
интеллектуальных играх («Что? Где? Когда?», «Поле чудес» и др.). 
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Существует игра «Литературный суд», имитирующая судебное засе-
дание, где в роли подсудимого, защитника и прокурора может вы-
ступать какой-либо книжный герой. Игры-путешествия совершают-
ся в воображаемых условиях, где участники игры пишут дневники и 
письма «с точек», которые предварительно указаны на карте. Глав-
ной задачей таких игр является развитие воображения. Книжный 
аукцион представляет собой представление каждого из участников 
по одной прочитанной книге так, чтобы у участников игры появи-
лось желание ее прочесть. Выигрывает тот, кто набрал большее ко-
личество голосов. Также используется такая форма игры, как флеш-
моб, направленный на то, чтобы вызвать у случайных прохожих 
удивление и заинтересовать своим мгновенным появлением и тан-
цами в ярких футболках. 

Одна из задач публичных библиотек заключается в том, чтобы 
помочь читателю сориентироваться в потоке предоставляемой ин-
формации и эффективно использовать ресурсы сети Интернет. По-
этому появляется необходимость в создании фонда электронных 
ресурсов и сайтов публичных библиотек. Такие фонды преимущест-
венно используют те, кому нужно работать с этими ресурсами неог-
раниченное количество времени и за пределами библиотеки. 

Сайты публичных библиотек можно рассматривать как инстру-
мент продвижения книги и чтения. Такие сайты помогают читателям 
познакомиться с ресурсами, услугами, структурой учреждения, а 
также узнать свежие новости, информацию о новых поступлениях 
книг и о предстоящих мероприятиях. Пользователи могут приоб-
щиться к чтению за счет литературных опросов предоставленных на 
сайте. Также сайты публичных библиотек должны быть оснащены 
разделами, в которых представлены издания, осуществленные со-
трудниками библиотеки, виртуальные выставки, фотоотчеты с меро-
приятий, буктрейлеры (рекламы книг на сайте библиотеки), кален-
дарь знаменательных дат, включающий в себя литературные даты и 
юбилеи писателей и поэтов. Буктрейлеры являются новым мульти-
медийным продуктом, получившим свое распространение во всех 
библиотеках мира. Они представляет собой аннотацию к книге в 
форме короткого видеоролика и призваны порекомендовать к про-
чтению новую или незаслуженно забытую книгу. Буктрейлеры мо-
гут быть в виде мини-фильмов и мультфильмов по книге, а также в 
виде набора слайдов с цитатами, книжными рисунками, разворотами 
и фотографиями. Пользователями сайтов библиотек ценятся онлайн-
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услуги, например, продление книг онлайн или справочная онлайн-
служба «задай вопрос». Все эти услуги и функции, представленные 
на сайтах публичных библиотек, помогают пользователям быть 
своевременно информированными обо всех событиях библиотеки в 
удаленном режиме доступа [3. С. 296]. 

Следующим методом по продвижению книги и чтения можно 
назвать организацию программно-проектной деятельности. Про-
граммная деятельность в библиотечной сфере – это ряд работ, на-
правленных на составление моделей будущей деятельности по опре-
деленным направлениям, которые будут рассчитаны на достижение 
достойного результата в будущем. Программа служит базой для раз-
работки и включает в себя группу проектов, объединенных общими 
целями, ресурсами и миссией. 

Программно-проектная деятельность является одним из самых 
эффективных методов для продвижения книги и чтения среди моло-
дого населения. Реализуя «Национальную программу поддержки и 
развития чтения» публичные библиотеки берут на себя ответствен-
ность за обеспечение доступности информации в своем районе, за 
увеличение числа граждан, участвующих в мероприятиях популяри-
зации чтения, за повышение читательской компетентности населе-
ния и т.д. Публичные библиотеки являются главнейшим социальным 
институтом, который объединяет устоявшуюся культуру общения с 
книгой и новые информационные технологии. Разработка программ 
и проектов способствует не только развитию инновационной дея-
тельности библиотек, раскрытию творческого потенциала библиоте-
карей, созданию новых форм деятельности и популяризации книг, 
но и активному внедрению чтения в повседневную жизнь населения. 

Рассматривая программно-проектную деятельность Муници-
пальной информационной системы г. Томска, мы можем заметить, 
что разрабатывая проекты, специалисты библиотеки учитывают воз-
растные группы, интересы читателей, социальную позицию, а также 
психологические и физиологические особенности групп населения. 
Для привития любви к книгам и чтению детям, библиотекари при-
влекают их к участию в проектах, направленных на развитие интел-
лекта, привитие детям любви к родному краю, организацию литера-
турного досуга на каникулах, совместному творчеству детей и 
родителей, вербальному контакту детей между собой. Сотрудники 
МИБС создают проекты, которые призваны формировать у детей 
любовь к малой родине и патриотизм, воспитать бережное отноше-
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ние к природе, окружающему миру. Примером является проект «Мы 
в ответе за свою планету» (2016), направленный на привлечение 
внимания детей к экологическим проблемам. Такие проекты прово-
дятся в форме бесед, сообщений, литературно-исторических зада-
ний, викторин и презентаций. 

Эффективным методом также является поддержание и содейст-
вие развитию семейного чтения. В целях поддержки семейного чте-
ния библиотеками МИБС реализуется проект «Семья и библиотека: 
навстречу друг к другу» (2017–2020). В рамках этого проекта биб-
лиотеки проводят конкурсы, которые нацелены на поддержку дет-
ской книги, формирование и включение лучшей развивающей дет-
ской литературы в круг детского чтения, возрождение традиций 
семейного и материнского чтения. Методика семейного чтения в 
библиотеках имеет высокую значимость в сфере продвижения книги 
и чтения среди детей, так как именно семья является самым влия-
тельным социальным институтом для ребенка. 

Для молодежи в МИБС существует проект «Навстречу будуще-
му» (2015–2017). Целью данного проекта является развитие, под-
держание и укрепление интереса к чтению и книге, а также профи-
лактика вредных привычек и правонарушений среди молодежи. 
Главными задачами проектов по привлечению молодежи к чтению 
можно обозначить разработку, поиск и внедрение наиболее эффек-
тивных методик развития творческого чтения, с использованием 
преимуществ библиотеки, привлечение в библиотеку специалистов 
по проблемам чтения среди молодежи, вовлечение молодежи в раз-
личные мероприятия, неформальные читательские объединения и 
акциях. В рамках программы «Социальная интеграция» МИБС орга-
низует внестационарное обслуживание людей с ограниченными 
возможностями, организует досуг маломобильным группам населе-
ния, а также информирует их о предстоящих культурно-досуговых 
мероприятиях. Формируя комфортную среду жизнедеятельности для 
лиц с ограниченными возможностями, библиотеки психологически и 
информационно поддерживают нуждающееся в данной помощи на-
селение. В рамках проведения мероприятий вне библиотеки сотруд-
ники организуют на улицах свободный доступ к книжным фондам 
библиотеки, проводя творческие мероприятия, мастер-классы, 
книжные выставки, обзорные беседы и рекламные ролики, встречи с 
писателями и поэтами, а также организуя книгодарение и буккрос-
синги [4. С. 54]. 
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Таким образом, можно выделить несколько направлений дея-
тельности муниципальных библиотек по продвижению книги и чте-
ния. В первую очередь, это продвижение книги и чтения посредст-
вом игровых технологий и мероприятий, проводимых как в 
библиотеке, так и вне ее стен, которые нацелены на привлечение 
жителей города. Эффективным каналом продвижения книги и чте-
ния является цифровая среда: сайт библиотеки, ее представительства 
в социальных сетях, подготовка библиотеками собственных совре-
менно оформленных информационных ресурсов и обеспечение от-
крытого доступа к ним. А также подготовка и участие в реализации 
проектов и программ, направленных на обеспечение беспрепятст-
венного доступа не только обычным пользователям, но и людям с 
ограниченными возможностями к информации и библиотечным ре-
сурсам, что, в свою очередь, является способом продвижения книги 
и чтения. 
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В статье рассмотрен один из проектов Министерства культуры РФ – 

Национальная электронная библиотека. Выявлены проблемы, возникающие при 
ее функционировании: отбор литературы, организация доступа к ресурсам и 
т.д. Проанализированы возможные пути решения этих проблем. 
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The article considers one of the projects of the Ministry of Culture of the Russian 

Federation – National Electronic Library. Problems encountered in its functioning 
are identified: selection of literature, organization of access to resources, etc. Possi-
ble ways of solving these problems are analyzed. 

Keywords: electronic libraries, National electronic library, project activity of li-
braries. 

 
Проект Национальная электронная библиотека (НЭБ) более де-

сяти лет занимается оцифровкой документов для того, чтобы чита-
тели могли получить любой необходимый им материал из различ-
ных библиотек страны. НЭБ является государственной 
информационной системой, которая обеспечивает создание единого 
российского электронного пространства знаний [1]. Основная цель 
НЭБ – обеспечить доступ граждан к фондам российских библиотек, 
включающих книжные памятники, научные исследования, классиче-
ские произведения, произведения современных авторов и т.д. С 
2004 г. ведущие российские библиотекари начали работу над проек-
том НЭБ, поддержанным Министерством культуры Российской Фе-
дерации. 

С 2013 г. Министерство культуры выделяет финансирование на 
развитие проекта, деньги вкладываются в технологические плат-
формы, покупку авторских прав и оцифровку книг. В 2014 г. насту-
пает новый этап развития НЭБ: организован доступ для читателей 
более чем к 90% оцифрованных книг; объединены каталоги печат-
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ных изданий 33 библиотек. В 2015 г. к проекту присоединились еще 
55 библиотек. 

Ежедневно Национальная электронная библиотека сталкивается 
с многими проблемами. Эти проблемы уже не раз обсуждались в 
Министерстве культуры, на конференциях и семинарах. В первую 
очередь, спорные вопросы касаются пополнения фонда библиотеки, 
содержания контента и критериев отбора документов. В статье мы 
попытались разобраться в сущности стоящих перед библиотекой 
проблем и предлагаемых способах их решения. 

На этапе становления в проекте участвовало всего три библиоте-
ки: Российская национальная библиотека (РНБ), Российская госу-
дарственная библиотека (РГБ), Государственная публичная научно-
техническая библиотека (ГПНТБ) России. Еще в 2011 г. Министер-
ство культуры приняло решение о расширении проекта, вследствие 
чего это привлекло десятки участников и, следовательно, увеличе-
ние бюджета. В отчете за 2016 г. указано, что по заказу Министерст-
ва культуры РГБ выделила: 

• 20 млн руб. на приобретение изданий произведений наук, ли-
тературы и искусства; 

• 65 685 110 руб. на развитие НЭБ; 
• Итог: 85 685 110 руб. 
Библиотека содержит в своем фонде более 4 млн оцифрованных 

документов: это авторефераты, диссертации, патентные документы, 
карты, ноты, художественная литература и др. В деятельности НЭБ 
мы видим положительную динамку, но все же остается немало про-
блем, которые требуют решения. 

Первая проблема заключается в том, что не со всеми документа-
ми можно познакомиться. Если быть точнее, в фонде имеются про-
изведения, которые охраняются авторским правом: их около 
606 тыс. экземпляров, с такими документами можно познакомиться 
только на территории библиотек, где имеются специально оборудо-
ванные помещения, где обеспечен доступ к фондам НЭБ. Например, 
в Томске их 8: Научная библиотека Томского государственного уни-
верситета, Томская областная универсальная научная библиотека 
им. А.С. Пушкина, Научно-техническая  библиотека Томского поли-
технического университета библиотека, Научно-медицинская биб-
лиотека Сибирского государственного медицинского университета и 
др. 
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Есть, конечно, и другие варианты предоставления контента чи-
тателю, но они еще находятся на стадии рассмотрения: 

• Выкуп права у издательства: с этой целью специально выде-
ляются средства для приобретения авторских прав. В 2016 г. было 
выделено 96 млн рублей. 

• Подписка с фиксированной суммой: в этом случае устанавли-
вается фиксированная сумма на определённый срок. Например, 
нужно оплатить 500 рублей за месяц, в течение этого времени будет 
предоставлено пользование контентом библиотеки. 

• Оплата по факту использования: можно заплатить за документ 
по мере его использования. Такой опыт уже давно применяется за 
рубежом, с данной схемой очень удобно работать как издательствам, 
так и библиотекам. 

Например, в докладе В.К. Степанова «Какую Национальную 
электронную библиотеку мы потеряли» [2] анализируются недостат-
ки в реализации проекта НЭБ. В статье автор говорит, что такой 
проект позволил бы объединиться библиотекам России и совмест-
ными усилиями продвигать книгу в массы, одновременно обслужи-
вая удаленных читателей в электронной форме, неважно находится 
он в стенах библиотеки или нет. И это, по мнению автора, должно 
было сделать данный проект главным информационным проектом 
России. Но, пользование НЭБ возможно только в стенах библиотек, 
которые принимают участие в данном проекте. Автор называет это 
«идеологической отсталостью» [3]. 

Вторая актуальная проблема в рамках данного проекта – это от-
бор литературы. Отсутствует официальный список литературы, ко-
торая должна быть оцифрована в НЭБ. В.К. Степанов критикует 
представителей библиотеки за то, что собранная литература имеет 
слабое отношение к науке, подчеркивая, что это «дискредитирует 
научно-образовательную направленность НЭБ» [4]. Действительно, 
если библиотека в 2012–2014 гг. ориентировалась скорее на научную 
и образовательную литературу, то теперь постепенно в фонд попада-
ет литература, которая не несет в себе ни научной, ни художествен-
ной ценности. 

Другие представители библиотечного сообщества, такие как 
А.И. Вислый – генеральный директор РГБ – и С.В. Анурьев – гене-
ральный директор «ЛитРес», – настаивают на том, что фонд НЭБ не 
должен состоять из одной только научной литературы, так как чита-
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телями электронной библиотеки могут быть люди, которым эта ли-
тература окажется полезной. Поэтому в библиотеке должно быть 
деление на то, что нужно сохранить, и на то, что совпадает с чита-
тельским запросом или относится к популярной литературе. 

Библиотеки и Министерство культуры пытаются решить этот 
вопрос. Например, на сайте РГБ можно увидеть опрос для читателей, 
о том, какие книги они хотят видеть оцифрованными. Выяснилось, 
что есть необходимость собирать книги, которые могут полно ото-
бразить историю и культуру края, области или республики Россий-
ской Федерации. Для этих документов также нужно разработать 
критерии отбора. Например, это могут быть степень глубины изу-
ченности, авторитетность автора или цитируемость, новизна инфор-
мации и др. 

Другим примером является рабочая группа Министерства куль-
туры, которая должна была в кратчайшие сроки предоставить крите-
рий отбора книг в НЭБ. Было подготовлено два списка. В первый 
входила наиболее актуальная учебная литература. Второй список 
формировался на основании данных Российской книжной палаты по 
тиражам книг 2013–2014 гг. В этом списке представлены популяр-
ные жанры (фантастика, романтические произведения, детективы). 
Оба списка являются предварительными. 

Если подходить к этому вопросу с точки зрения государства, то 
речь пойдет о необходимости собрать «лучшие» книги и оцифровать 
их с целью сохранности и доступности для будущих поколений. Но 
опять же возникает вопрос, по каким критериям отбирать эти «луч-
шие» книги? 

Помимо этого, существуют единичные технические требования 
к оцифровке изданий, включаемых в НЭБ. По этому документу кни-
ги условно делятся на три категории [5]: 

• I категория – «Раритетные» (книжные памятники), изданные 
до 1830 г. 

• II категория – «Художественно-культурные ценности соци-
ального значения» (это могут быть издания, которые содержат ри-
сунки или иллюстрации автора). 

• III категория – «Информационно значимые издания», т.е. ти-
ражная литература, которая представляет ценность только как ин-
формация, а не как оригинальное произведение. 

Для каждой категории подготовлена рекомендация к составу 
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оборудования. Например, комплексы высокого сканирования при-
меняются для I и II категории фондов, использование прижимного 
стекла не допускается. Для III категории применяются специализи-
рованные книжные сканеры с использованием специальных колеба-
ний для документов (чтобы избежать изгиба переплета). 

Третья актуальная проблема – это некачественный сервис и кон-
тент. 

Контент НЭБ достаточно разнообразен, в планах разработчиков 
добавить в библиотеку также музыку, фильмы, материалы архивов и 
музейных коллекций. Но самая первоочередная задача электронной 
библиотеки, конечно, оцифровка книг, с решением которой связан 
ряд технических проблем. 

Отмечается, что проект НЭБ не до конца реализован в техниче-
ском плане. Многие пользователи высказывают свое недовольство 
веб-порталом, а также мобильными приложениями (Аndroid и IOS). 
В самой НЭБ присутствует достаточно изданий с трудночитаемым 
текстом, перевернутые страницы, это может говорить об отсутствии 
общих стандартов оцифровки или других проблемах, связанных с 
ненадлежащим контролем за оцифрованным материалом. Обратимся 
к мнению по данной проблеме В.К. Степанова: «Проект изобилует 
ошибками в области поиска и воспроизведения документов, оформ-
ления библиографических записей, в нем много стилистических по-
грешностей. Разработчики не консультировались со специалистами, 
предпочитая создавать собственные правила библиографического 
описания, терминологию и удобные только им самим плееры и по-
исковые меню» [4]. 

Конечно, в библиотеке присутствует много некачественно оцифро-
ванных документов, мы даже попытались их найти, и нам это не соста-
вило особого труда. Но все же, хочется отметить высокий уровень ра-
боты специалистов, поскольку в основном мы находили документы с 
четко оцифрованным текстом или даже с яркими иллюстрациями. 

Ни один проект на этапе своего становления не обходится без про-
блем. Мы уже увидели, что у НЭБ имеются свои недостатки, в настоя-
щее время предлагаются различные решения для их устранения, и ка-
кое из них окажется правильным, судить пока очень сложно. 
Библиотеке еще нужно пройти долгий путь, чтобы она могла считаться 
удачным проектом. Необходимо обсудить также такие проблемы, как 
легализация НЭБ в правовом пространстве, определение ее статуса, а 
это требует внесения изменений в федеральное законодательство, что 
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нередко сопровождается рядом трудностей. Очень хочется надеяться, 
что библиотека продолжит свою работу и будет только пополняться. 
Ведь это достаточно полезный ресурс, где собраны интересные мате-
риалы, которые можно далеко не везде найти. 
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В статье предпринята попытка проанализировать тематическую струк-

туру Берлинского коллоквиума по библиотековедению (Berliner Bibliotheks-
wissenschaft-liche Kolloquium), основанного в Институте библиотечно-
информационных наук Берлинского университета имени Гумбольдта, за 1997–
2017 гг. В результате анализа материалов, представленных на сайте Инсти-
тута, были выделены основные интересы немецкого профессионального биб-
лиотечного сообщества на протяжении выбранного периода. 

Ключевые слова: библиотечно-информационная деятельность; Институт 
библиотечно-информационных наук Берлинского университета им. Гум-
больдта; Германия. 

 
The article attempts to analyze the thematic structure of the Berlin Colloquium of 

Library Science (Berliner Bibliothekswissenschaftliche Kolloquium) for the period 
from 1997 to 2017. The Colloquium was founded in the Berlin School of LIS in 1997, 
since then the information about the expected lectures was avail- able on its website. 
As a result of the analysis, the main interests of the German professional library com-
munity during the period under review were identified. 

Keywords: Library and Information Science; Berlin School of Library and In-
formation Science, Humboldt University of Berlin; Germany. 

 
Практически в каждом вузе существует внеучебная деятель-

ность, так или иначе связанная с профессиональной подготовкой 
студентов. На библиотечно-информационном факультете Санкт-
Петербургского государственного института культуры это цикл лек-
ций «Встречи на Миллионной», а в Германии одним из значимых 
примеров является Берлинский коллоквиум по библиотековедению 
(Berliner Bibliothekswissenschaftliches Kolloquium – далее BBK). Кол-
локвиум представляет собой серию еженедельных лекций, которые 
проходят в течение семестров по вторникам в 18:00 в Институте 
библиотечно-информационных наук Берлинского университета 
имени Гумбольдта. Докладчиками, как правило, являются специали-
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сты – преподаватели и практики в области библиотечно-
информационной и издательской деятельности. 

Берлинский коллоквиум по библиотековедению был создан по 
инициативе доктора Майкла Хайнца, который изначально определял 
направления по развитию коллоквиума, планировал программы 
на семестр. Позже руководство коллоквиумом перешло к профес-
сору Вальтеру Умстаттеру, а М. Хайнц занимался лишь организаци-
ей собраний1. 

С самого начала руководящим принципом было создание ком-
муникационной платформы с целью развития дополнительного 
профессионального образования, а также обмена информацией ме-
жду студентами и специалистами библиотечно-информационной 
практики и увеличения значимости исследований в самом Институ-
те. Кроме того, после структурной реорганизации Института необ-
ходимо было создать условия для лучшего взаимодействия профес-
соров и научного персонала, поскольку и те, и другие плохо 
представляли себе научные интересы и направления педагогической 
деятельности друг друга. 

Берлинский коллоквиум по библиотековедению зарекомендовал 
себя как одну из значимых площадок в профессиональном библио-
течном мире Германии. Он отражает направления исследователь-
ской и педагогической деятельности и позволяет познакомиться с 
лучшими достижениями практической деятельности. Для института 
это ценный канал для общения и обучения. 

Выбор тем для коллоквиума осуществляется в соответствии с 
учебным планом Института библиотечно-информационных наук. В 
качестве докладчиков приглашаются преподаватели института, 
немецкие и международные эксперты, специалисты-практики в об-
ласти библиотечно-информационной и издательской деятельности, а 
также студенты, участвующие в научной деятельности2. Аудитория 
слушателей включает исследователей, преподавателей и студентов 
института, представителей библиотек и других научных и куль-
турных учреждений, а также всех желающих. Число присутст-
вующих обычно варьируется до 100 человек. Это обусловлено тем, 

                                                            
1 Из письма Kirsten Schlebbe (Кирстен Шлеббе – научный сотрудник Инсти-

тута, специалист по информационному поведению в области преподавания и 
исследований) авторам от 08.12.2017. 

2 Из письма Kirsten Schlebbe ... 
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что коллоквиум является одним из модулей учебной программы 
Института библиотечно-информационных наук. 

Задачами коллоквиума являются: 
Представление результатов исследовательских работ, выпол-

ненных научными коллективами различных учреждений. 
Обсуждение теоретических концепций. 
Презентация книг, проектов, обсуждение тенденций и инноваций. 
Профессиональный диалог между учеными и практиками. 
Для анализа тем выступлений на коллоквиуме с 1997 по 2017 г. 

нами были использованы программы лекций за каждый семестр, 
размещенные на сайте вуза (по состоянию на 04.12.2017) [1]. На 
протяжении всех лет существования коллоквиума во время зимних 
семестров проводится больше лекций (20–25), чем во время летних 
(15–20), что обусловливается продолжительностью семестров. 

Всего за 1997–2017 гг. на коллоквиуме было прочитано 472 лек-
ции. 399 из них подготовлены учеными и специалистами-практиками 
Германии, в том числе 249 из вузов и библиотек Берлина. Авторами 
169 лекций (из 249) являются члены профессорско-преподавательского 
состава и студенты Института библиотечно-информационных наук 
Университета им. Гумбольдта. Активное участие в работе коллоквиу-
ма принимают преподаватели вузов Потсдама – 14 докладов, Гамбурга 
и Хагена – по 8 докладов.  

Анализ географической структуры докладов коллоквиума по-
казал, что за время его существования с лекциями выступили 63 
зарубежных докладчика из 20 стран. Первое место по числу докла-
дов занимают США – 24 лекции (Мичиганский университет, Ил-
линойский университет в Урбан-Шампейне, Калифорнийский уни-
верситет и др.). Далее следуют Франция – 6 докладов; Литва, 
Россия, Швеция – по 4 доклада, и другие. 

Уже на третий год работы коллоквиума, в 1999/2000 учебном го-
ду, участие в нем впервые приняли российские исследователи. Всего 
за время существования коллоквиума с докладами выступили 
4 представителя из России: Г. Исаев (МГУ), Д.И. Блюменау (РНБ), 
Б.Ф. Володин (РНБ) и И.В. Керзум (СПбГИК). Важно отметить, что 
в 1984 г. Майкл Хайнц находился с профессиональным визитом в 
Ленинградском государственном институте культуры им. 
Н.К. Крупской, где познакомился с Д.И. Блюменау, в то время со-
трудником Ленинградского государственного института культуры 
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им. Н.К. Крупской. Возможно, это послужило дальнейшему сотруд-
ничеству. 

С целью анализа ключевых слов был составлен частотный сло-
варь, который насчитывал 496 единиц. Были выявлены темы, ста-
бильные на протяжении всех лет проведения коллоквиума: 

• Деятельность библиотек (68 ед.): библиотечные фонды, 
управление персоналом, проектная деятельность, зарубежный опыт. 

• Обсуждение роли библиотек разных типов (46 ед.): публич-
ных, научных и др. 

• Вопросы подготовки кадров (24 ед.). 
• Информационно-поисковые системы (19 ед.). 
Помимо этих тем, можно выделить следующие аспекты, кото-

рые обсуждались неоднократно: 1997–2001 гг.: из 66 докладов 
3 доклада было посвящено теме «управление знаниями» (отметим, 
что она не теряла актуальности за весь период работы коллоквиума), 
2 доклада – теме «оцифровка». 

2002–2006 гг.: из 86 докладов 3 доклада рассматривали тео-
ретические аспекты, национальные и международные правила ка-
талогизации. В контексте библиотечной практики рассматривалась 
тема «управление знаниями» (3 доклада), кроме того, обсуждались 
требования, предъявляемые к системам управления информацией. 

2007–2011 гг.: в этот период зародился интерес к теме «откры-
тый доступ». В 8 из 136 докладов рассматривались различные во-
просы, связанные с этой проблемой, в том числе законодательные 
требования, задачи для библиотек, онлайн-доступ к архивам, рас-
пространение и использование открытого доступа и его портала. В 
7 докладах были представлены итоги различных мероприятий, в 
которых принимали участие студенты Института библиотечно-
информационных наук, а также отчеты о библиотечных конферен-
циях, дискуссиях и церемониях награждения. 4 доклада были по-
священы проблемам, связанным с исследованиями в сферах лите-
ратуры, медицины и гуманитарных наук. 

2012–2016 гг.: из 114 докладов 7 было подготовлено по теме 
«Открытый доступ», особенное внимание было обращено про-
блемам содействия открытому доступу. В 6 докладах поднима-
лись различные вопросы, связанные с данными («big data» – 
большие данные, управление метаданными, представление архив-
ных данных и др.), в том числе один из коллоквиумов был посвя-
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щен запуску в 2012 г. в Берлинском университете им. Гумбольдта 
проекта по управлению данными исследований [2]. Развитию и 
применению виртуальной исследовательской среды было уделено 
внимание в двух докладах. Один из докладов был посвящен от-
крытию в Институте библиотечно-информационных наук универ-
ситета им. Гумбольдта лаборатории iLab – креативного про-
странства для проведения научных исследований [3]. 

2017 – н.в.: из 37 докладов 3 рассматривали тему «открытый дос-
туп», в том числе приводился пример реализации проекта по откры-
тому доступу в Берлинском университете имени Гумбольдта. Вир-
туальной реальности были посвящены 2 доклада. 

Как видно, одной из актуальных тем с 2007 г. остается тема от-
крытого доступа. Всего за 10 лет было подготовлено 18 докладов, 
посвященных этой теме (в среднем два доклада в год). Более того, 
журнал «LIBREAS – Library ideas», издаваемый Институтом библио-
течно-информационных наук, посвятил этой теме отдельные выпус-
ки журналов в 2009 и 2017 гг. (№ 14, 15, 32) [4]. 

Изюминкой коллоквиума является ежегодная Хэллоуинская лек-
ция, приуроченная к 31 октября. С 2009 г. ее читает профессор Эрик 
Штайнхауэр, специалист в области авторского права, юрист, сто-
ронник открытой науки. Его лекции, посвященные «темной сторо-
не» библиотечного дела («Франкенштейн как читатель», «Теория и 
практика библиотечной магии» и др.), традиционно привлекают 
большое число слушателей. Более того, интерес слушателей возрас-
тает благодаря интриге – тема лекции не объявляется заранее, про-
фессор Штайнхауэр не предоставляет аннотаций, а во время лекции 
не ведется аудио- и видеосъемка [5]. 

Берлинский коллоквиум по библиотековедению представляет 
собой уникальную площадку для оперативного обмена знаниями. 
Этому обмену также способствуют материалы, представленные на 
сайте с 2013 года: аннотации, отчеты, ссылки на веб-сайты, тексты, 
аудио- и видеозаписи лекций. Большинство докладчиков активно 
поддержали идею открытого доступа к своим работам. 

На наш взгляд, главной заслугой Берлинского коллоквиума по биб-
лиотековедению является привлечение студентов к профессиональной 
деятельности, предоставление им возможности знакомиться с актуаль-
ными аспектами библиотечно-информационной деятельности. 

В России на данный момент не существует подобной практики. 
Если попытаться найти периодическое издание, схожее с докладами 
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коллоквиума по тематике, то можно назвать журнал «Научные и 
технические библиотеки». В нем публикуются материалы по всем 
направлениям библиотечно-информационной деятельности, глав-
ным образом по информационным технологиям, теории и методоло-
гии, повышению квалификации и непрерывному образованию кад-
ров, а также обзоры и рецензии на новинки профессиональной 
литературы. 

Нами были проанализированы темы публикаций журнала за 
2015–2017 гг. [6], чтобы выяснить, насколько интересы российского 
библиотечного сообщества совпадают с интересами иностранных 
коллег. Из 356 статей 72 затрагивали вопросы деятельности и функ-
ций библиотек, услуги и взаимодействие с читателями, а также ис-
торию библиотек и их влияние на революцию (в связи со 100-летием 
Октябрьской революции). Большое внимание уделялось и междуна-
родным библиотечным связям. 

Второе место занимает тема «Подготовка кадров» – 48 статей. За 
проанализированный период в них рассматривались различные ас-
пекты, в том числе образовательные программы по подготовке бака-
лавров и магистров, непрерывное образование и повышение квали-
фикации. Обсуждался вопрос о востребованности библиотечных 
кадров и возможностях прохождения стажировок за рубежом. 

В 31 статье внимание обращено непосредственно на библиотеки 
различных типов: 12 статей о научных библиотеках, 4 – об универ-
ситетских, а также публикации о ЦБС, публичных, государственных 
и других библиотеках. 

Большое внимание уделяется персоналиям – 21 статья. Преиму-
щественно в них представлены биографии видных деятелей библио-
течной науки, приуроченные к юбилейным датам. 

На тему «Информационно-поисковые системы» было опублико-
вано 19 статей. В них поднимаются вопросы обслуживания ИПС, 
тенденций развития и облачных технологий. Большое внимание 
уделялось статистическим исследованиям в данной отрасли. 

Тема «Открытый доступ» в рассматриваемый период не столь 
популярна, она поднималась как самостоятельная лишь 9 раз. В 
статьях обсуждались проблемы формирования архивов и баз дан-
ных, лицензионный и свободный доступ. Отметим, что впервые дан-
ный вопрос поднимался в журнале в 2003 г. [7]. 

Таким образом, можно проследить сходство в интересах россий-
ских специалистов и их немецких коллег, поскольку в статьях жур-
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нала «Научные и технические библиотеки» основное внимание со-
средоточено на тех же темах, что и в докладах коллоквиума на про-
тяжении всех лет его существования. 

Регулярность проведения коллоквиума, актуальность поднимае-
мых вопросов и международное сотрудничество принесли Берлин-
скому коллоквиуму по библиотековедению мировую известность. 
Нам представляется возможным и важным перенять опыт немецких 
коллег, так как данная практика была бы полезна не только специа-
листам библиотечно-информационной деятельности в целом, но и 
студентам библиотечно-информационных факультетов в частности, 
поскольку изучение теории должно сопровождаться наглядными 
примерами современного состояния профессиональной деятель-
ности. 

 
Литература 

 
1.  Berliner Bibliothekswissenschaftliche Kolloquium [Электронный ресурс] / 

Режим доступа: https://www.ibi.hu-berlin.de/de/bbk (дата обращения: 04.12.2017). 
2.  Управление данными исследований в университете им. Гумбольдта 

[Электронный ресурс] / Режим доступа: https://www.cms.hu-berlin.de/ de/ dl/ 
dataman (дата обращения: 20.01.2018). 

3.  Willkommen im iLab [Электронный ресурс] / Режим доступа: 
https://www.ibi.hu-berlin. de/de/iLab (дата обращения: 20.01.2018). 

4.  LIBREAS. Library Ideas [Электронный ресурс] / Режим доступа: 
http://libreas.eu/ (дата обращения: 20.01.2018). 

5.  Halloween lecture [Электронный ресурс] / Режим доступа:  
6.  https://www. ibi.hu-berlin.de/ de/bbk/halloween-lecture (дата обращения: 

20.01.2018). 
7.  Научные и технические библиотеки [Электронный ресурс] / Режим 

доступа: http:// www.gpntb.ru/ntb/ (дата обращения: 10.03.2018). 
8.  Савениж Б. Проект «Рокада» – к новой модели научного общения // На-

учные и технические библиотеки. – 2003. – № 5. – С. 90–93. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Этюды культуры 
 
144

«МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПОДВАЛ» 
В РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

БИБЛИОТЕКЕ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ 
КАК СОВРЕМЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО 

ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
 

DOI 1017223/978-5-7511-2505-9/20 
Ю.А. Филиппова 

Научный руководитель К.А. Кузоро 
 

Национальный исследовательский Томский государственный 
университет, г. Томск 

 
В статье охарактеризована деятельность нотно-музыкального отдела 

Российской государственной библиотеки для молодежи. В «Музыкальном 
подвале» читатель может познакомиться с коллекцией книг о популярных 
музыкальных стилях, жанрах и направлениях; осуществить звукозапись, 
принять участие в массовых мероприятиях. Пространство «Музыкального 
подвала» пользуется высокой популярностью в молодежной среде. 

Ключевые слова: нотно-музыкальный отдел, «Музыкальный подвал», Россий-
ская государственная библиотека для молодежи, библиотечное обслуживание. 

 
The article describes the activity of the music department of the Russian State Li-

brary for Youth. In the «Musical basement» the reader can get acquainted with the 
collection of books about popular musical styles, genres and directions; per- form a 
sound recording, take part in events. The space of the «Musical basement» is very 
popular among young people. 

Keywords: music department, «Musical basement», Russian State Library for 
Youth, library services. 

 
Музыка – искусство, которое может быть понятно многим. Му-

зыка имеет интернациональный характер, ей подвластно не только 
объединять людей, но и помогать им находить общий язык. Библио-
теки играют важнейшую роль в сохранении культурного наследия 
своей страны, в том числе – музыкального наследия. Одной из биб-
лиотек, идущих в ногу с современным представлением о присутст-
вии музыки в библиотечном пространстве, является Российская го-
сударственная библиотека для молодежи (РГБМ) [1]. 

Изначально нотно-музыкальный отдел занимался предоставле-
нием качественных материалов для профессионалов. Однако с тече-
нием времени библиотека начала осознавать, что зачастую в аудио- 
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и нотных документах нуждаются не только профессионалы, но и 
самый широкий круг пользователей [2]. Исследователи, занимаю-
щиеся изучением формирования, сохранения и организации доступа 
к аудиодокументам, стали задумываться о популяризации подобных 
отделов. К таким ученым относится Э.Б. Рассина [3]. Э.Б. Рассина 
является директором Научной музыкальной библиотеки им. 
С.И. Танеева. Свою профессиональную деятельность Э.Б. Рассина 
посвятила изучению формирования нотно-музыкальных фондов, 
анализу информационных технологий в музыкальных библиотеках, 
специфики их фондов. Отметим, что важное место в работах 
Э.Б. Рассиной занимает вопрос авторского права, поскольку, по мне-
нию исследователя, данная проблема касается многих сфер деятель-
ности библиотеки: формирования и комплектования фондов, обслу-
живания читателей и др. В первое десятилетие XXI в. нотно-
музыкальные отделы претерпевали огромные изменения, в особен-
ности это было связано с трансформацией многих привычных носи-
телей информации. 

Приведем несколько примеров развития данного направления за 
рубежом. Одним из ярких примеров является библиотека-мастерская 
Лава, находящаяся в Стокгольме. Это библиотека собирает книги по 
искусству, дизайну, музыке и др. Библиотека является пространст-
вом для самовыражения, поэтому пользуется отличным спросом у 
молодежи. В ней есть необычное пространство, которое библиотека-
ри называют «аудиолабораторией». В целом, пространство напоми-
нает музыкальную студию, где молодые люди могут воспользовать-
ся инструментами для записи собственных произведений. Также 
библиотека предоставляет возможность репетировать на данных ин-
струментах. Библиотекари предлагают записаться в аудиолаборато-
рию не только непосредственно в самой библиотеке, но и из дома. В 
библиотеке проводятся мастер-классы, которые призваны просве-
щать людей в сфере организации звукозаписи [4]. Еще один при-
мер – библиотека Университета Хьюстона (США), полное название 
которой – «The Hamill Foundation Multimedia Studio». Из описания 
на сайте мы можем узнать, что данная студия представляет собой 
центр для создания качественной музыкальной продукции, ориенти-
рованный на студентов и преподавателей. Студия располагает про-
фессиональным оборудованием. Обратим внимание на предостав-
ляемые услуги: запись сводится профессионалом, студия 
предоставляется на два часа; кроме того, три человека смогут при-
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сутствовать при осуществлении записи; запись проводится в режиме 
онлайн [5]. 

Анализируя данные примеры, мы можем утверждать, что прак-
тика создания таких пространств положительно влияет на развитие 
библиотеки, а также усиливает интерес к происходящему в ней. 
Важно отметить, что благодаря проекту «Library planet» сотрудники 
смогли познакомиться с опытом других библиотек в создании по-
тенциально нового пространства для российских библиотек. «Музы-
кальный подвал» в РГБМ существует с конца 2015 г. и активно раз-
вивается. После открытия такого зала тенденция к созданию 
пространств подобного типа стала набирать обороты. Важно отме-
тить, что зал такого типа стал первым в России. Анализируя про-
странства подобного рода, можно заметить, что национальные и 
публичные библиотеки мало проявляют интереса к данным видам 
услуг, возможно, из-за недостатка финансирования. Исходя из этого, 
можно сказать, что опыт РГБМ является показательным для всех 
библиотек нашей страны. Библиотека не только выполняет запрос 
общества на определенные услуги, но и становится современным 
пространством, стремясь к предоставлению новых возможностей 
для своего читателя, показывая свою вовлеченность в ведущие ми-
ровые тенденции. 

РГБМ – крупнейшая библиотека в стране, ориентированная на кон-
кретную возрастную категорию. Библиотека начала свою деятельность 
в 1966 г. Условия посещения данной библиотеки достаточно просты. 
Посетитель должен быть старше 14 лет, однако вход свободен абсо-
лютно для любого пользователя вне зависимости от того, является ли 
он читателем или нет. Также важно отметить, что библиотека не акцен-
тирует внимание на месте проживания посетителя [6]. 

Идея создания нового и современного пространства для популя-
ризации нотно-музыкального фонда существовала давно. РГБМ на-
считывает более 70 тысяч виниловых грампластинок и около тысячи 
CD универсальной тематики. Также библиотека хранит огромное 
количество винила, который выпускался во многих странах Восточ-
ной Европы и всего зарубежья [7]. 

После того, как возникла идея о создании такого пространства, 
библиотекари стали задумываться о том, что именно необходимо 
молодому поколению, что способно создать комфортные условия 
для молодых пользователей. Ответ был найден быстро. Библиотека-
ри заметили, что для успешного функционирования такого про-
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странства необходимо создать атмосферу, которая могла бы вдохно-
вить, дать возможность проявить индивидуальность и совершенст-
вовать свои умения и знания в области искусства. 

Было решено открыть такой зал  в главном здании библиотеки и 
назвать его «Музыкальный подвал». Что же предложили библиоте-
кари своим посетителям? Прежде всего – возможность пользоваться 
новой техникой для прослушивания, слушать музыку в индивиду-
альных комнатах, организовать репетицию, попробовать себя в за-
писи собственного творчества. 

Музыкальный подвал организовал прослушивание виниловых 
пластинок. И как никогда кстати, потому что на это время пришелся 
огромный интерес молодых людей к прослушиванию таких носите-
лей. Также в зале «Музыкальный подвал» имеется собрание книг о 
популярных музыкальных стилях, жанрах и направлениях. Зал хра-
нит не всю коллекцию музыкального собрания библиотеки. Остав-
шиеся 40 тысяч нотных изданий и 70 тысяч грампластинок можно 
найти в Молодежном историко-культурном центре «Особняк 
В.Д. Носова» [8]. 

Время работы такого «подвала» имеет четкое расписание. «Му-
зыкальный подвал» предоставляет свои услуги с понедельника по 
пятницу с 11 до 22 часов, а по выходным дням – с 12 до 20 часов. 
Как мы видим, время работы музыкального подвала отвечает требо-
ваниям возрастной категории, которую он призван обслуживать. 
Музыкальный подвал работает в течение всей недели и позволяет 
находиться там и в позднее время, что, несомненно, является огром-
ным плюсом для посетителей. 

Спектр услуг «Музыкального подвала» поражает своим разнооб-
разием. В первую очередь, являясь частью библиотечного простран-
ства, «Музыкальный подвал» позволяет пользователям брать необ-
ходимую литературу на дом. Это могут быть нотные издания, 
виниловые пластинки, книги по теории музыки и многим другим 
темам. Также пользователь может запросить литературу, которая на 
следующий день будет доставлена. 

Говоря о технических возможностях, нельзя не упомянуть раз-
нообразный, а главное, удовлетворяющий потребности любого це-
нителя искусства подход к каждому. К примеру, каждый может про-
слушать ту или иную композицию индивидуально при помощи 
наушников прямо у полок с коллекциями. «Музыкальный подвал» 
располагает звуконепроницаемыми комнатами, которые дают воз-
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можность послушать произведения на современных устройствах. В 
такой же комнате пользователь может осуществлять игру на совре-
менном электронном пианино. Если у пользователя существует по-
требность в просмотре записи определенной музыкальной постанов-
ки или концерта, то ему с радостью помогут сотрудники 
«Музыкального подвала». 

Гордостью работников «Музыкального подвала» является сту-
дия, предназначенная для осуществления звукозаписи. В данной 
студии находятся такие инструменты, как синтезатор, электронная 
барабанная установка, электронная и электроакустическая гитары. 
Правда, услуги данной студии являются платными. Для того чтобы 
осуществить запись, библиотека предлагает позвонить или напи-
сать сотрудникам студии или же договориться на месте. На сайте 
библиотеки размещен прейскурант на платные услуги студии зву-
козаписи зала «Музыкальный подвал». Такие услуги, как масте-
ринг, сведение, микширование, озвучка текста заказчика профес-
сиональным диктором или радиоведущим, имеют другую ценовую 
категорию, которая, как правило, ниже предлагаемой другими сту-
диями [9]. 

«Музыкальный подвал» проводит встречи, которые могут быть 
посвящены жанрам музыки, выдающимся личностям. На данные 
встречи обычно приглашают специальных гостей. Такими гостями 
могут стать руководители клубов, артисты театров и многие дру-
гие. В декабре 2017 г. «Музыкальный подвал» проводил молодеж-
ный прозаический «слэм». Данное мероприятие направлено на вы-
явление талантливой молодежи. В «слэме» могли принять участие 
люди в возрасте до 35 лет. Ведущими «слэма» стали писатели и 
литературные критики Андрей Щербак-Жуков и Евгений Харито-
нов. Процесс игры заключался в том, что за 3 минуты каждый «ду-
элянт» должен был презентовать аудитории свой прозаический 
текст (короткий рассказ или фрагмент) и убедить жюри в том, что 
именно он лучший рассказчик. А также каждую неделю пригла-
шенный гость проводил познавательные мастер-классы о джазовой 
музыке, вход на которые был свободный [10]. Проект «Гитара ле-
жит в ожидании» помогает юным исполнителям попробовать себя 
в новой роли. Каждую субботу любой желающий может прийти и 
сыграть на музыкальном инструменте для публики. Это дает вели-
колепную возможность для начинающих музыкантов не только 
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поделиться с окружающими своим творчеством, но и приобрести 
опыт публичных выступлений [11]. 

Работники отдела все чаще прибегают к многоаспектному ис-
пользованию грампластинок. Одной из успешных реализаций их 
идей стал проект «Говорящая история». Как утверждают сотрудни-
ки, данный проект направлен на продвижение в массы малоизвест-
ных театральных постановок, речей политиков, записей поэтов и 
писателей. Как утверждают сами сотрудники библиотеки, использо-
вание проигрывателей для винила заставило задуматься о некоторых 
аспектах обслуживания. К примеру, многие из пользователей ценят 
уже саму возможность прикоснуться к грампластинкам, а не запи-
санную на них информацию. У молодых людей возникает интерес к 
тому, как развивались те или иные технологии, которые перешли 
сегодня на совершенно другой уровень. 

Отметим, что цели, которые поставила перед собой библиотека, 
были достигнуты. «Музыкальный подвал» успешно функционирует. 
О данном зале пишут в социальных сетях как о месте не только для 
учебы и творчества, но и для романтических встреч. Такое про-
странство привлекает молодежь своей неординарностью, комфорт-
ностью, а главное, неограниченными возможностями окунуться в 
мир искусства. 
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В данной статье соотносятся мифологические образы и мотивы с со-

временным комиксом о супергероях. Выявляются общие основания по сле-
дующим критериям: культурный герой, антагонист, трикстер, эсхатология, 
мифологическое пространство и время. Пропагандируемые образы американ-
ских супергероев во многом архетипичны и «ложатся» на существующие ми-
фологические схемы, вытесняя архаичные образы. 

Ключевые слова: мифологические образы и сюжеты, архетип, комикс, су-
пергерой, культурный герой, антагонист. 

 
In this article mythological images and motives are brought into correlation 

with the modern comics about superheroes. Common bases for the following 
criteria are revealed: cultural hero, antagonist, trickster, eschatology, mythologi-
cal space and time. Propagandized images of American superheroes are mainly 
archetypal and «overlaid» with existing mythological schemes, replacing archaic 
images. 

Keywords: mythological images and subjects, archetype, comics, superhero, cul-
tural hero, antagonist. 

 
Проблема влияния мифологических сюжетов и архетипов на раз-

личные элементы культуры рассматривалась на протяжении послед-
него столетия с самых различных позиций: психологии, религиове-
дения, фольклористики, философии, культурологии и т.д. Вне 
зависимости от подхода все исследования сходятся в одном: помимо 
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обыденного и научного знания, в сознании современного человека 
по-прежнему важное место занимают мифологические мотивы. В 
противовес рацио мифология как «наиболее архаическая часть чело-
веческого сознания по-прежнему активно участвует в познании ми-
ра, его отдельных фрагментов, в понимании единства всего сущего» 
[1. C. 263]. 

Французский философ и культуролог Клод Леви-Строс по сути 
повторил выводы психологов З. Фрейда и К. Юнга, сформулировав 
тезис о парадоксальности мифа: с одной стороны, мифологический 
текст видится как нечто фантастическое и непредсказуемое, с дру-
гой – в нем отчетливо присутствует схожесть мифологических сю-
жетов из разных культур [2]. Иными словами, миф только на первый 
взгляд уникален. В его основе лежат общие законы человеческого 
мышления. 

Особо остро эта закономерность проявляется в период социаль-
ных и политических катаклизмов, когда усиливается потребность 
человека и общества в однозначных и узнаваемых мифологических 
образах: культурный герой-антигерой, эсхатологические мотивы с 
непременной победой добра над злом, и т.п. Именно в обстоятельст-
вах, когда общество наиболее уязвимо и одновременно восприимчи-
во, либо акцентируются актуальные в этой ситуации персонажи тра-
диционной мифологической картины мира, либо моделируются 
новые мифы. Мифологизированная картина происходящего дает 
человеку иллюзию предсказуемости событий в непредсказуемом 
мире реальных событий. 

В литературе, появившейся во время и после Второй мировой 
войны, «мифологизирование преимущественно выступает не столь-
ко средством создания всеобъемлющей модели, сколько приемом, 
позволяющим сделать акцент на ситуациях и коллизиях с помощью 
прямых или контрастных параллелей из мифологии» [3. С. 38]. Дос-
таточно вспомнить мифологические аллюзии замка Вевельсбург или 
образы Сталина в «народной» поэзии 1930−1950-х гг. В конце              
1930-х гг. США также не могли не чувствовать угрозу надвигаю-
щейся войны, которая выражалась и в обострении внутренней кри-
миногенной ситуации. В этих условиях массовое сознание стало ис-
пытывать острую потребность в «настоящем герое», который 
защитил бы не только от внешней опасности, но и от внутренних 
проблем (насилие, контрабандисты, наркомания и т.п.). 
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Именно в этот драматичный период человеческой истории особо 
популярными становятся комиксы (в переводе с английского comic − 
«смешной»), представляющие собой сочетание текста и красочных 
рисунков. Комиксы впервые появились на страницах журналов в 
США в конце XIX в. и, как следует из перевода названия, первона-
чально носили исключительно комически-развлекательный харак-
тер. Однако за прошедшее столетие комиксы из «картинок с подпи-
сями» действительно превратились в полноценный литературно-
иллюстративный жанр. Канадский философ Маршалл Маклюэн счи-
тал, что это не просто рассказы в картинках, а новый вид медиа, тре-
бующий особой техники чтения. От читателя требуется одновремен-
ное восприятие текста диалогов и графического нарратива, то есть 
осуществляется так называемое «двойное чтение» [4. С. 186−192]. 
Поэтому комикс можно справедливо воспринимать в качестве пол-
ноценного произведения искусства, специфика которого в том, что 
оно может быть выполнено в абсолютно любой стилистике. Автор 
одновременно и литератор, и иллюстратор-художник, и даже режис-
сер, т.к. в комиксе очень важно правильно простроить композицию, 
продумать передний и задний планы, проработать не только круп-
ные элементы, но и общие, найти лучшую точку обзора, а также не 
забыть про интересную историю и захватывающие сюжетные пово-
роты и перипетии. 

Комиксы откликнулись на запрос «коллективного бессознатель-
ного» тревожных 1930−1940-х гг. созданием типажа «супергерой» 
[5], который вселял надежду, что есть некто, обладающий невероят-
ными способностями и обязательно приходящий на помощь в труд-
ную минуту. 

«Супергеройский» комикс всегда  мифологичен, его главная  за-
дача дать уверенность в победе над «злом», которое будет меняться 
соответственно эпохе, в то время как основной герой может быть 
неизменен (ведь мифологические герои тоже одерживали победу над 
многими чудовищами!). Сюжет должен гармонично ложиться на 
существующие архетипичные мифологические представления, раз-
влекательная (комическая) функция в нем становится вторичной и 
может передаваться персонажу, аналогичному миологическому об-
разу трикстера. 

Таким образом, как в мифе, так и в комиксе центральной являет-
ся фигура Героя. Мифологический «культурный герой» − это преоб-
разователь мира, борец с хаосом, часто персонифицированным в об-
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разе хтонических чудовищ, податель благ. Он обладает сверхспо-
собностями, но в то же время близок людям, может испытывать 
боль, разочарования, быть смертным. Герой комикса выполняет со-
вершенно аналогичные функции и обладает тем же сочетанием 
«сверхспособностей» и уязвимости, но при этом еще и является 
идеологическим инструментом, который дает возможность форми-
ровать определенную идеологию общества, моделирует у читателя 
восприятие исторических событий. Если принять во внимание, что 
основными читателями комиксов являются подростки, в психологии 
которых действие мифологических архетипов особо сильно, идеоло-
гическая функция комикса становится вполне очевидной. Посредст-
вом образа и поступков Героя создаются эталоны для подражания, а 
картина мира (что есть добро, а что – зло) закрепляется на уровне 
подсознания. 

США всегда подчеркивали свою самодостаточность по отноше-
нию к «старушке Европе»; кроме того, это страна многонациональ-
ная; вызовы, с которыми она столкнулась, были «вне компетенции» 
классических мифологических персонажей. Кроме того, США все-
гда воспевали образ предприимчивого героя, борющегося с обстоя-
тельствами, − будь это старатель, бизнесмен или «отважный Зорро». 
Поэтому нужны были свои собственные, современные герои, не свя-
занные ни с одной из существующих культурных традиций. 

Таким образом, на смену героям классической мифологии 
(Ахилл, Геракл, Персей, Самсон, Зигфрид и т.п.) приходят новые: 
Супермен, Бэтмен, Человек-Паук, Чудо-Женщина, Люди Икс и т.п., 
которые в полном соответствии с приведенным выше высказывани-
ем К. Леви-Строса, несмотря на новизну, были абсолютно узнавае-
мыми. 

Детство большинства супергероев схоже с детством героев ан-
тичности: каждый переживает какую-нибудь потерю или ситуацию, 
которая подвигнет главного героя перевоплотиться для борьбы со 
злом. Бэтмен теряет родителей, которых убивает грабитель. Супер-
мен вообще теряет родную планету. Сорвиголова (Daredevil) – один 
из немногих супергероев-инвалидов, после смерти отца и осознания 
того, что официальная система бессильна со злом, решает сам вер-
шить справедливость. Мотив одиночества и собственного бессилия 
способствует становлению героя. 

Непременным атрибутом мифологического героя является маги-
ческий артефакт, добытый им в результате подвига или подаренный 
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одним из богов: золотая нить Тесея, зеркальный щит, сандалии и 
волшебный шлем Персея, молот Тора и т.д. и т.п. 

Магические артефакты в комиксах иногда буквально копируют 
мифологические сюжеты и даже отсылают к конкретным мифологи-
ческим образам. Это создает эффект «подлинности» истории, свое-
образного апокрифа классического мифа. 

Например, «члены корпуса Зеленых Фонарей» черпают свои си-
лы (полет, телекинез, управление энергией) из особых колец. Маги-
ческие кольца – чрезвычайно распространенная мифологема прежде 
всего в германо-скандинавской мифологии (кольца Нибелунгов наи-
более известной по знаменитой эпопее Дж.Р.Р. Толкиена, а также в 
иудаистской и исламской традициях (кольцо Соломона). 

Другой персонаж комиксов − Doctor Fate (Доктор Судьба) – яв-
ляется человеком с совершенно заурядными способностями, но ма-
гическая экипировка наделяет его невероятной силой. Он является 
обладателем зачарованного шлема Набу, одного из самых сильных 
магических предметов во вселенной DC. Также он обладает амуле-
том Анубиса, который является творением самого древнеегипетско-
го бога мертвых. 

Есть и герои, которые, подобно Гераклу, добывшему себе ору-
жие, сами создают себе «магические» артефакты. 

В обычной жизни герои могут быть кем угодно. К примеру, не-
уверенный в себе и неуклюжий журналист Кларк Кэнт оказывается 
Суперменом, а скромный фотограф Питер Паркер – Человеком-
пауком. Железный человек и Бэтмен без своих костюмов просто ус-
пешные и богатые люди. Но когда они в них, они – Супергерои. 

Это сочетание заурядности и сверхспособностей при наличии 
магического артефакта особо привлекательно для человека, ощу-
щающего свою «обычность», что способствует популярности ко-
миксов. Ведь достаточно приобрести (найти, отобрать, сделать) не-
кий артефакт – и геройское будущее обеспечено. 

Деятельность Героя бессмысленна без наличия антигероя, кото-
рый может обладать такими же чертами, как и Герой. Сверхспособ-
ности Антигероя могут быть врожденными, могут появляться с по-
лучением магического артефакта, т.е. разница с Героем заключается 
только в целях деятельности: разрушение мира (хаос) либо борьба с 
хаосом. Это типологическое сходство Героя и Антигероя приводит к 
тому, что в современных комиксах, компьютерных играх и фильмах 
привычно-положительные персонажи могут оказаться носителями 
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негативного начала, а отрицательные – положительного. Например, 
в сериале «Однажды в сказке» Белоснежка становится причиной ги-
бели возлюбленного Королевы, отчего та становится Злой Короле-
вой; в комиксе «Сказки» Волк – один из главных положительных 
персонажей и т.д. 

Антагонистами, которые противостоят главному герою, чаще 
всего являются типовые образы «безумного ученого» или «непра-
ведного политика». Так, Супермену противостоит Лекс Лютер, Бэт-
мену – Джокер, Капитану Америка – Красный Череп, Человеку-
Пауку – Зеленый Гоблин и т.д. 

Чтобы усилить идею противостояния и ввести в повествование 
интригу, в комиксах иногда объединяют антагонистов из нескольких 
Вселенных, что требует, естественно, и объединения сил супергеро-
ев. Например, Пожиратель миров Галактус (Devourer of Worlds 
Gaiactus), который существует благодаря энергии разрушенных им 
планет; Танос (от Танатос – олицетворение смерти в греческой ми-
фологии) − главный разрушитель половины всех вселенных. Подоб-
ная идея объединения героев и/или антигероев из различных мифо-
логий чужда традиционным представлениям. По-видимому, это 
своеобразный перенос процессов глобализации в миры комиксов. 

Особое место занимает архетип трикстера – плута, игрока, ино-
гда даже вора, который не соблюдает существующие нормы и зако-
ны не из-за стремления совершить зло, а из-за присущего ему стрем-
ления к шалости и безответственности. Самые известные 
«классические» трикстеры − Одиссей, великолепный оратор и об-
манщик, и Локи – хитрец и главный виновник наступления Рагнаре-
ка. Именно в этом качестве неоднозначного персонажа Локи высту-
пает во вселенной комиксов Marvel, помогая то супергероям, то их 
врагам. 

Обладает чертами трикстра и Женщина-кошка, действующая су-
губо из личных интересов. Она находится вне закона, так как совер-
шенно игнорирует его наличие. Но первое место, без сомнений, за-
нимает самый безответственный и обаятельный шут в мире 
комиксов, находящийся немного не в своем уме, – Дэдпул 
(Deadpool). 

Глубочайшее символическое значение в мифологии имеют сю-
жеты умирания и возрождения богов. Авторы комиксов также ис-
пользуют эту идею, прибегая к приему убийства и возрождения су-
пергероев. Супермен находит свою смерть в комиксе 1992 г. после 
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драматической битвы со злодеем Думсдэем (Doomsday – «Судный 
день»), но уже через год главный герой воскресает. В 2008-м «DC 
Comics» убивают и Бэтмена, что вызывает бурю протестов у по-
клонников, но оказалось, что кончина Брюса Уэйна – мнимая, и че-
рез некоторое время он вернулся еще более темный и задумчивый, 
чем раньше. В 1948 г. был ранен и умер друг Капитана Америки Ба-
ки Барнс, но в 2005-м он предстает в качестве злодея (Зимний Сол-
дат), а позже, восстановив свое доброе имя, он заменяет погибшего 
Стива Роджера, став новым Капитаном Америкой. А сам Стив Род-
жер, застреленный в 2005 г. агентом Красного Черепа, возрождается 
на радость читателям в 2009 г. Авторы комиксов убивали и возвра-
щали Питера Паркера (Человека-Паука), Барри Аллена (Вспышка, 
он же Флэш), Джонни Шторма из «Фантастической четверки», Джин 
Грей (Феникс) из «Люди X» и других героев. 

Эсхатология в мифах – это всеобщее учение о назначении и ко-
нечной цели человеческой и космической истории, об исчерпании 
ими своего смысла, о конечности всего и о том, что будет после кон-
ца [6. С. 467]. Для мифологической эсхатологической системы ха-
рактерно представлять мировое время как нечто циклическое, своего 
рода «пульсацию» Космоса, которая подразумевает периодическое 
разрушение мира и его перерождение через собственную смерть. В 
сфере массовой культуры эсхатология, как учение о последних вре-
менах, об искуплении и переходе мира в некое новое состояние, по-
лучает множественный художественный отклик. Особую популяр-
ность приобретают апокалипсические и постапокалипсические 
сюжеты. В 1996 г. DC Comics выпускает серию в жанре антиутопия 
под названием «Kingdom Come»/Второе Пришествие» (автор текста 
Марк Войд и художник Алекс Росс). Действия происходят в недале-
ком апокалипсическом будущем. Это кульминация всех событий, 
которые произошли после ухода Лиги Справедливости, на место 
которых пришло новое поколение самоуверенных, злоупотребляю-
щих своей силой и жестоких героев. Спустя 10 лет Супермену и Ли-
ге Справедливости приходится вернуться на Землю, чтобы восста-
новить мировой порядок, а также перевоспитать новоиспеченных 
героев, показать им, что, только изменив себя изнутри, можно об-
рести истинную силу. Вся история пропитана библейскими мотива-
ми, а повествователем в комиксе выступает священник Норман 
МакКей. Именно через его восприятие представлены старые и новые 
герои, конфликты между ними. Видения о будущем МакКея также 
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наполнены библейскими отсылками. Самым же культовым постапо-
калипсическим сюжетом от Marvel Comics по праву можно считать 
серию «Wolverine. Old Man Logan»/«Старик Логан», вышедшую в 
2008 г. Комикс рассказывает о постапокалипсической вселенной 
Marvel, которая погрузилась в полный хаос после последней битвы 
героев и злодеев, произошедшей 50 лет назад. Авторам комикса 
(Марк Миллер и Стив МакНайвен) удалось создать такую разорен-
ную и дряхлую вселенную, атмосферой и проработанностью персо-
нажей превосходящей все другие альтернативные арки о будущем. В 
постапокалипсическом мире Логан предстает в роли заядлого паци-
фиста, но события вынуждают его отправиться в поход по разорен-
ной и изуродованной Земле. «Логан» стал настолько популярным, 
что именно эту арку экранизировали с одноименным названием и с 
Хью Джекманом  в главной роли. 

Помимо многочисленных антиутопических и апокалипсических 
сюжетов Marvel Comics вводит в свою вселенную персонажа с гово-
рящим названием – Апокалипсис. Загадочный герой впервые поя-
вился в 1986 г. в комиксе «X-Factor #5». Этот  индивидуум  вызывал  
глобальные катастрофы, дабы стимулировать эволюцию людей и 
заставить жителей Земли достигнуть более высокого уровня разви-
тия. Практически бессмертный, он слыл самым могущественным 
мутантом из когда-либо существовавших на планете. Леденящий 
кровь исполин обладал способностью манипулировать молекуляр-
ной структурой собственного организма и становиться таким могу-
чим, что невозможно было себе даже вообразить. Он легко контак-
тировал с любой техникой, проецировал оборонительные силовые 
поля и испускал разрушительные энергетические импульсы [7. 
С. 227]. А в феврале 1995 г. мир увидел комикс «X-Men: Alpha»: аль-
тернативное измерение, управляемое древним завоевателем Апока-
липсисом. После смерти Чарльза Ксавье (Профессор Икс) череда 
событий привела к воцарению Апокалипсиса, который принялся ис-
треблять людей, ведь он считал их «отбракованным» биологическим 
материалом. А не согласные с ним Люди Икс были признаны преда-
телями собственного вида. 

Часто Герой соотносится с эсхатологическими сюжетами через 
мессиологические мотивы: главный персонаж обычно скрыт, подоб-
но христианскому мессианскому персонажу [8. С. 110.], и являет 
себя миру только в тот момент, когда социуму или человечеству в 
целом грозит опасность, и никто не может с ней справиться. 
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Важно отметить, что большинство историй про супергероев 
происходят в своеобразном хронотопе, обладающем чертами мифо-
логического пространства и времени. Каждый раз, совершая подвиг, 
преодолевая препятствие, побеждая злодея, герой как бы возвраща-
ется к отправной точке. Все события происходят будто бы во сне, 
постоянно возвращая повествование к одной линии событий: «вся-
кий раз, как будто забывая что-то досказать и в следующий раз лишь 
добавляя подробности к тому, что уже было сказано» [9. С. 189]. А 
все потому, что если супергерой совершит все подвиги, победит всех 
злодеев, он приблизится к своей смерти. Ведь согласно человече-
ским законам, рано или поздно приходит старость, а за ней и смерть. 
Но все знают, что супергерой просто не может умереть. 

Интерес к комиксам про непобедимых и невероятных супергеро-
ев не угасает и по сей день, поскольку не исчезли причины, их поро-
дившие, а пропагандируемые образы являются во многом архети-
пичными. Однако явно наблюдается кризис в создании новых 
сюжетов. Поэтому Супергерои начинают перемещаться в «классиче-
ские» мифологические вселенные, перекроенные под современные 
обстоятельства. 

Так, в комиксах появился Асгард (Asgard) – вымышленный мир, 
объединяющий в себе несколько миров, созданный на основе одно-
именного небесного города из германо-скандинавской мифологии; 
Олимп, известный всем по греческой мифологии; подводное царство 
Атлантида (‘Aτλαντíς). 

«Мир Асгарда» в целом следует скандинавской мифологии, но с 
необходимыми создателям комикса коррективами. Сам Асгард − это 
обитель богов-асов (существ порядка), один из трех «стержневых 
миров» дерева Иггдра-силь, которое формирует весь обозримый 
космос. Под корнями Иггдрасиля располагается Хельхейм – мир 
мертвых (прошлое), выше – мир смертных людей Мидгард (настоя-
щее), а на вершине древа – мир богов Асгард (будущее). Однако в 
отличие от классического мифа, у каждой мифической расы свои 
миры, связанные между собой радужным мостом, а Тору из комик-
сов уже не нужны перчатки, чтобы совладать с Мьельниром 
(Mjöllnir), поскольку «только достойный может обладать силой Тора 
(молотом)». 

Вдохновленные популярностью скандинавских персонажей (Тор 
и Локи), Стэн Ли и Джек Кирби в 1965 г. решили воссоздать героев 
древнегреческой мифологии. Так, в комиксах появились Олимпийцы 
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во главе с грозным Зевсом. Единственное отличие в описании 
Олимпа состояло в том, что древнегреческий Олимп находится на 
священной горе, а Олимп во вселенной Marvel это отдельный мир, 
расположенный где-то рядом с Асгардом. Особо популярными были 
сюжеты про подвиги Геркулеса (Hercules), который становится дру-
гом Тора, а также часто приходит на помощь Мстителям. 

Наиболее «авторской» стала Вселенная Атлантиды – мифиче-
ского острова-государства, впервые описанного в диалогах Платона. 
В комиксах ее королем является Нэмор (Namor или The Sub-
Mariner – Подводник, Морской человек с удивительными сверхспо-
собностями). Это единственное место обитания морских людей 
(homo mermanus – человек водяной), которые считают себя потом-
ками бога морей Посейдона. 

Таким образом, в комиксах практически в неизменном виде 
представлены следующие мифологические архетипы: 

Культурный герой. По большинству характеристик совпадает с 
супергероем: обстоятельства рождения (сын Бога – Выходец с дру-
гой планеты), события детства, заставившие мстить за потерянную 
семью, наличие врожденных сверхспособностей, обладание магиче-
скими артефактами, борьба с проявлениями хаоса, одиночество в 
семейной жизни, заурядность, мессианские черты. Отличия заклю-
чаются в том, что в мифах герой проявляет заурядность до момента 
осознания себя как героя, в комиксах – периодически. Кроме того, в 
мифах возможно объединение усилий нескольких Героев (поход Ар-
гонавтов, Троянская война) только в рамках одной мифологии, в ко-
миксах возможно объединений героев различных вселенных. 

Антагонист. Как в мифах, так и в комиксах являются проявле-
ниями зла, однако в мифах враждебная сила либо изначально проти-
востоит миру и воплощает первозданный Хаос, либо порождена от 
союза с подобными силами. В комиксах антагонист может стать та-
ковым при обстоятельствах, сходных со становлением Героя. 

Трикстер. Принципиальных различий в трактовке данного пер-
сонажа в мифах и комиксах нет, однако в комиксах функции трик-
стера могут частично переходить к комическому спутнику Героя, 
который воплощает нелепость, неудачливость, неуклюжесть, непри-
способленность к жизни и т.п. 

Эсхатология. Эсхатологические ожидания  описываются по оди-
наковой схеме (ожидание сражения с силами хаоса), однако, в отли-
чие от мифов, в комиксах, как правило, эсхатологический конец уда-
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ется предотвратить усилиями Героя (Героев). Постапокалипсические 
ожидания также различны: в классических мифологиях это начало 
нового цикла, в комиксах – скорее ожидание еще более страшного 
финала. 

Мифологическое пространство и время. Функционируют прак-
тически по одинаковым законам. 

Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что авторы комик-
сов во многом используют мифологические структуры и образы, 
обращаются к архетипичными мотивам, прежде всего образу супер-
героя. В то же время сами сюжеты мифа обновляются, приобретая 
новые черты и значения, помогая современному человеку воспри-
нять и принять универсальные и абсолютные ценности, объясняя то, 
что не всегда способна донести логика. 
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Stand Up комедия самая универсальная, базовая и глубоко значимая фор-
ма юмористического выражения. Чтобы определить Stand Up как самостоя-
тельный жанр комедии, требуется идентифицировать его форму юмора. 

Ключевые слова: Stand up комедия, юмор. 
 
Stand Up comedy is the most universal, basic and deeply significant form of hu-

morous expression. To define Stand Up as an independent genre of comedy it is required 
to identify its form of humor. 

Keywords: Stand up comedy, humor. 
 
Stand Up комедия − самая универсальная, базовая и глубоко зна-

чимая форма юмористического выражения. Она вобрала в себя мно-
жество форм изречения: начиная от заимствования древнегреческой 
формы ораторского искусства с вкраплениями комедии, заканчивая 
использованием форм комедийной пьесы − водевиля. 

Как перформанс Stand Up комедия возникла в Соединенных 
Штатах, в 1950-х гг. Эта форма комедии была представлена расовы-
ми и этническим меньшинствами, которые задавались вопросом о 
развитии отношений между индивидом и обществом в целом. В 
дальнейшем непристойность, табу и стереотипы представили Stand 
Up комедию как средство для комика, так и для аудитории, чтобы 
воспринимать личность человека и его окружение. Так или иначе, 
Stand Up является формой комедийного искусства «народного» ха-
рактера. Само определение такой формы «комик, который стоя рас-
сказывает  шутки» является ярлыком и  может  быть применимо к 
любому человеку рассказывающему анекдот. Чтобы определить 
Stand Up как самостоятельный жанр комедии требуется идентифи-
цировать его форму юмора. Большинство форм юмора можно рас-
сматривать как производную от одного или нескольких основных 
направлений юмора: господство, утешение, неуместность. Эти кате-
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гории представляют собой «классические теории» юмористических 
исследований: 

Теория господства рассматривает юмор в двух качествах: как 
способ проявления власти над другими и как демонстрацию превос-
ходства. В «Человеческой природе» Гоббс говорит: «Мы торжеству-
ем, когда смеемся», и прямо предполагает, что есть два типа «сме-
ха»: смеяться над собой – это наша способность превзойти свои 
ожидания или признание своих собственных сильных сторон, кото-
рые укрепляют собственное превосходство; 

– смеяться над кем-то другим с их «немощностью или абсур-
дом», признанием того, что они подчинены, осознанием того, что 
они укрепляют наше возвышение [1. Р. 45–49]. 

Теория утешения − это физическая разрядка как причина юмора. 
Фрейд разделил эту теорию на две системы − одну для оценки коми-
ка (кто шутит) и одну для оценки юмора (о чем шутят):  

– оценка комика или «идеологическая миметика» − измерение 
сопоставимого и несопоставимого, т. е. уместное высказывание ко-
мика; 

– оценка юмора − измерение позитивного, которое должно пре-
взойти негативное [2. P. 175]. 

1. Теория неуместности − построения юмора в ожидании, а за-
тем его превращение в ничто и утверждение внезапности преобразо-
вания [3. P. 294]. 

На основе теорий – господства, утешения, неуместности – была 
разработана «общая теория вербального юмора.  

Общая теория вербального юмора − это теория, разработанная 
Раскиным и Аттардо в 1991 г. Она сосредоточена на словесном 
юморе и описывает шутку как конструкцию из шести ресурсов зна-
ний, которая применима к структуре Stand Up комедии: 

1. Сценарий; 
2. Логический механизм, который олицетворяет локальную ло-

гику и рассматривает способ объединения двух сценариев в шутку; 
3. Ситуацию, в которой описываются различные лица, играю-

щие роль в шутке, объектах и месте шутки; 
4. Цель, в которой описывается лицо или группа лиц, на кото-

рых направлена шутка, и кто или кого высмеивают; 
5. Повествовательную стратегию, которая идентифицирует 

стиль, используемый для представления шутки (например, диалог, 
загадка и т.д.); 
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6. Язык, который представляет все слова и другие лингвистиче-
ские единицы, используемые в тексте [3. Р. 299–301]. 

Можно предположить, что семантическая теория юмора Раскина 
и Аттардо также, по сути, является теорией неуместности. Но они 
опровергают это предположение с помощью примера: 

«Врач дома?» − спросил пациент в своем бронхиальном шепоте. 
«Нет», в ответ прошептала молодая и красивая жена доктора. «Захо-
ди».  

Раскин предполагает, что мы столкнулись с двумя сценариями в 
той шутке: 

– сценарий «Врач»; 
– сценарий «Любовник» [3. P. 307]. 
Последний вытекает из ответа жены в самом конце шутки и по-

казывает, что он совместим с повествованием текста, потому что она 
дает «естественный» ответ на вопрос, заданный пациентом. Но этот 
второй сценарий несовместим с первым, потому что текст не может 
описывать пациента, ищущего медицинскую помощь, и любовника, 
пытающегося одновременно увидеть свою любимую втайне от му-
жа-врача. Эта несовместимость представляет собой противопостав-
ление сценария по Раскину. Он подчеркивает тот факт, что два про-
тивоположных сценария «не должны отождествляться с двумя 
ситуациями, собранными в шутку, как постулируется теорией не-
уместности, сценарии являются формальными, вытекающими из 
независимой постулированной аналитической процедуры». Он оп-
равдывает это тем, что целью его теории является «анализ текста 
шутки, а не психологические или другие причины ее производства». 

Что касается теории Раскина, стоит подчеркнуть, что это дейст-
вительно для текстовых шуток и необязательно для шуточных вы-
ступлений, которые можно найти в Stand Up комедии. Поскольку 
теория полностью зависит от сценариев, основанных на письменных 
текстах, она игнорирует действие и не имеет отношения к языку тела 
или изменениям интонации, которые являются неотъемлемыми чер-
тами Stand Up комедий. Но эта теория применима для структуры при 
написании шуток, хотя и в более упрощенной форме. 

При рассмотрении внутренней структуры шуток Stand Up коме-
дии можно заметить три схожих компонента: 

1) создание (Build-up); 
2) стержень; 
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3) кульминация/соль (Punch line). 
«Создание» формирует тело шутки. Это предложение, которое 

вводит шутку и представляет собой ориентацию и большую часть 
усложняющего действия. «Стержень» означает слово или фразу, во-
круг которой создается двусмысленность. «Кульминация» служит 
для завершения шутки и часто вводит «противоречивую точку зре-
ния». То есть приведенный выше пример можно структурировать по 
схожим компонентам, не нарушая общий сценарий, например: Вчера 
ходил к врачу. Его не было дома, но его жена тоже неплохо лечит 
душу и сердце. 

По теории Раскина и Аттардо, текст, который включает в себя 
шутки, а не производительность, означает, что исключается «невер-
бальный юмор» в форме параязыка и просодии [3. P. 325]. Однако в 
приведенном выше примере видно, что, исключая ряд компонентов, 
мы можем выстраивать шутки вербального характера. 

Попытка создать «общую теорию» юмора поддается критике, 
например выводами о поведении младенцев. Моррелл подчеркивает, 
что они тоже смеются, но этот смех нельзя отнести к ощущению 
господства. И это не связано с неуместностью, так что две теории не 
могут рассматриваться как охватывающие все случаи смешного. Он 
приходит к выводу, что несоответствие является лишь необходи-
мым, но никоим образом не достаточным условием юмора [4. 
P. 106]. 

Тем не менее развитие теорий юмора в последнее десятилетие 
оказало огромное влияние на все области юмористических исследо-
ваний. 

Это развивалось, прежде всего, из работ Виктора Раскина, а за-
тем его аспиранта Сальваторе Аттардо. Семантический механизм 
юмора Раскина, который развивает общую теорию вербального 
юмора, был самой влиятельной работой в юмористических исследо-
ваниях. Теория вербального юмора широко распространена среди 
различных дисциплин, участвующих в исследованиях юмора, в ка-
честве их теоретической основы. Она, несмотря на свои недостатки, 
приобрела канонический статус, так что практически невозможно 
найти опубликованные исследования юмора, которые не ссылаются 
на нее. 

Идентифицируя Stand Up комедию, хотя и частично, с общей 
теорией вербального юмора, важно понимать, что это не делает та-
кой жанр более самостоятельным и отличным от других форм коме-
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дии. Для этого требуется рассматривать Stand Up и его различия ме-
жду схожими формами комедийных монологов и т.д. Однако это 
доказывает, что такая комедийная форма имеет свою индивидуаль-
ную структуру, которая отличается от большинства других коме-
дийных форм искусства и требует дальнейшего изучения. 
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В статье рассматривается проблема формирования культуры детства в 

пространстве западноевропейской культуры. Автора интересуют новые тен-
денции в отношении к ребенку, которые начинают проявляться в эпоху Воз-
рождения в области социокультурных изменений, в философско-
теоретической мысли, в изобразительном искусстве. На материале теорети-
ческих источников, а также благодаря анализу особенностей воплощения об-
раза ребенка в изобразительном искусстве, обозначается роль эпохи Ренессан-
са в становлении культуры детства. 

Ключевые слова: культура детства, эпоха Ренессанса, изобразительное ис-
кусство, ребенок. 

 
The article deals with the problem of the formation of childhood culture in the 

space of Western European culture. The author is interested in new trends in relation 
to the child, which begin to manifest themselves in the Renaissance in the field of socio-
cultural changes, in philosophical and theoretical thought, in the visual arts. On the 
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material of theoretical sources, as well as through the analysis of the features of the 
image of the child in the visual arts, the role of the Renaissance in the formation of 
childhood culture. 

Keywords: childhood culture, Renaissance epoch, fine arts, child. 
 
Под словом «детство» мы понимаем такой специфический пери-

од жизни человека, во время которого он приобретает базовые навы-
ки и качества, учится воспринимать окружающую среду, приобща-
ется к культуре, внутри которой находится. Отношение к феномену 
детства на протяжении длительной истории человечества менялось и 
имело свою специфику в зависимости от эпохи. Но только с середи-
ны XIX века появляется интерес к изучению феномена детства в ря-
де наук (психология, социология, этнология, педагогика и др.). Анг-
лийскому натуралисту Чарльзу Дарвину обязано появление 
отдельной отрасли психологии – детской психологии. Дальнейшие 
исследования психологии в целом строились на основе законов дет-
ского развития. А в 1881 г. родоначальник «психологии развития» 
Уильям Прейер опубликовал книгу «Душа ребенка» – итог долгих 
наблюдений за развитием детей. Это исследование внесло заметный 
вклад в изучение психологии ребенка. В последующие годы наблю-
дается рост исследований феномена детства (теория «комплексов» З. 
Фрейда, эпигенетическая теория Э. Эриксона, экспериментальная 
педагогика XX века в лице Э. Меймана, А. Бине и многие другие). 

Сегодня можно с полным правом говорить о формировании 
культу- ры детства как об особой субкультуре жизни ребенка, кото-
рая представляет собой неотъемлемую часть жизни общества, 
имеющую свою логику развития [1. С. 34]. Современное общество 
взрослых провозглашает отношение к ребенку, полное бескорыст-
ной любви и заботы, а отклоняющиеся от этой нормы случаи счита-
ются лишь прецедентами, которые вызывают осуждение и санкции 
со стороны общественности. 

Что есть культура детства в понимании современной гуманита-
ристики? В первую очередь, это крупная социальная подсистема, 
которая обросла массой институтов: организаций, магазинов, изда-
тельств, агентств и прочих организаций, направленных на изучение, 
обслуживание, лечение, обучение и т.п. Все это касается нужд ре-
бенка с момента его планирования родителями. Существуют специ-
альные курсы и пособия для будущих родителей. Огромный пласт 
сегодня занимает сфера профессионального обучения, а именно, 
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профессии, созданные специально для контакта с детьми (начиная с 
учителей, психологов и педиатров, заканчивая детскими парикмахе-
рами и аниматорами). Помимо организаций со знаком «плюс», су-
ществуют места и специализации, которые можно обозначить зна-
ком «минус». Это социальные институты, которые решают 
проблемы девиантности, тем или иным образом связанной с детст-
вом. Стоит заметить, что все вышеперечисленные организации су-
ществуют и для совершеннолетней возрастной категории социума. 
Таким образом, детство – это микромир, являющийся копией мак-
ромира взрослых. Однако есть существенные отличия между этими 
мирами – как материального, так и духовного плана. 

Сегодня перед нами открывается следующая картина: смена вех 
в отношении к детству. С одной стороны, в социуме зарождаются 
такие движения, как чайлдфри и чайлдхейт. С другой стороны, мы 
видим, как некогда индифферентное отношение к ребенку смени-
лось идеями детоцентризма, ценности и неповторимости каждой 
детской души [2. С. 64]. В связи с этим можно говорить о том, что 
детство сакрализуется. Подобные явления порождают новый инте-
рес к изучению феномена. 

Автор данной статьи обращается к проблеме формирования 
культуры детства. При этом основной интерес направлен на эпоху 
Возрождения, в пространстве которой возникают тенденции нового 
отношения к ребенку. Именно эти тенденции позволят в последую-
щие эпохи утвердить самоценность детства как особого бытия и ти-
па мировоззрения и придать ему огромную значимость Другого. Це-
лью статьи является попытка выявить, как складываась культура 
детства в эпоху Итальянского Возрождения. Для этого мы, в первую 
очередь, обратимся к концепции Маргарет Мид, утверждающей ис-
торическую обусловленность культуры детства; во-вторых, рассмот-
рим социокультурные предпосылки нового отношения к ребенку в 
эпоху Возрождения в области гуманистической мысли; в-третьих, 
выявим признаки подобных перемен, нашедшие воплощение в об-
ласти искусства. 

В 20-х гг. XX века американский этнолог Маргарет Мид начина-
ет активную полевую деятельность и посещает такие малоизученные 
страны, как Полинезия и Самоа. Там она изучает культуру и то, как 
в условиях этой традиционной культуры происходит становление 
личности. Исследователь изучает быт и межличностные взаимодей-
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ствия внутри общества, в том числе взаимодействие младшего и 
старшего поколений. 

Подводя итоги, М. Мид полагает, что культура и ее традиции 
развиваются по своим законам, определяя, в том числе, содержание 
детства. Изначальные биологические потребности аналогичны для 
детей любого общества, но собственная культура читает и интерпре-
тирует их по-своему. Этнолог указывает на сильнейшую зависи-
мость маленького мира ребенка от богатого и многовекового мира 
под названием наследие народной культуры. Таким образом, под-
черкивается доминирующая роль культуры в развитии и становле-
нии личности. Результатом собранных колоссальных по объему ма-
териалов исследований становится работа «Культура и мир детства». 

Рассматривая проблему в этом ракурсе, можно говорить о ее акту-
альности, поскольку мы имеем возможность глубже изучить культуру и 
ментальность народа, к культуре детства которого обращаемся. Кроме 
того, процесс познания человека самого себя беспрерывен и вписан в 
контекст «ребенок-взрослый». Детство оказывается неотделимым свой-
ством зрелой личности, которая творит мир по образу и подобию тех 
людей, которые впервые для сознания ребенка актуализируют смыслы, 
ценности и идеалы культуры. Заимствование норм является частью од-
ного из важнейших процессов для ребенка – социализации. Социализи-
руясь, ребенок входит в мир конкретных социальных связей и осознает 
те или иные характеристики человечества. 

Это осознание ребенком социокультурных достижений общества и 
обеспечивает его индивидуализацию, так как в самоопределении в со-
циокультурном пространстве происходит рефлексия, развивается само-
сознание. Но в процессе социализации главную роль играет взрослый, 
который является агентом социализации, обеспечивающим ребенка 
знаниями и навыками, а также вводит его в институты, внутри которых 
будет происходить усвоение норм и правил поведения. 

Далее обратимся к интересующим нас новым тенденциям в от-
ношении к ребенку, которые начинают проявляться в эпоху Возрож-
дения. Поясним выбор географии и временных рамок нашего иссле-
дования. Принято говорить о том, что Возрождение представляет 
собой переходную эпоху от Средних веков к Новому времени, зани-
мая период от XIV до XVI в. Следует сделать оговорку об условно-
сти временного разграничения, поскольку мы знаем о том, что рази-
тельно отличающиеся культурные парадигмы формируются на 
протяжении долгих десятилетий, а временные рамки запечатлевают 
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их уже сформировавшимися. Временная демаркация условна для 
культуры в целом, тем более для такого микромасштаба, как семья и 
ребенок. Что касается географии исследования, здесь отметим, что 
Возрождение возникло и ярчайшим образом проявило себя в Ита-
лии, поэтому именно итальянская культура будет в центре нашего 
внимания. 

Следуя концепции историка Ренессанса Якоба Буркхарда, куль-
тура Возрождения является типологически отличной от предыдущих 
и следующих за ней культур. Главными Буркхард называет такие 
черты, как переход к светской культуре и интерес к индивидуализму 
в мировоззрении. Именно развитие и раскрепощение своего «Я» яв-
ляется тем новым и особенным, что привнесло итальянское Возрож-
дение в дух европейской цивилизации. Данная ситуация отражена в 
крылатой формуле Ренессанса историка Жюля Мишле, который ем-
ко обозначал эту эпоху «открытием мира» и «открытием человека». 
Безусловно, Ренессанс развивается, не только опираясь на индиви-
дуализм и светскость. В основе развития культуры остаются акту-
альными и установки христианской парадигмы и традиции народной 
культуры. Но наше внимание сосредоточено именно на новаторских 
чертах данной эпохи. 

Как показывает наше исследование, на серьезные изменения об-
щества по отношению к детству оказывают теоретические работы 
гуманистов. Так, гуманизм утверждает высокую ценность индивида, 
что выразилось в яркой фразе родоначальника гуманизма Колюччо 
Салютати: «Человек – центр Вселенной». На этой идейной базе воз-
растает ценность человека вообще, в том числе в детском возрасте. 

Другой выдающийся деятель эпохи Возрождения Леон Баттиста 
Альберти рассматривает социальную роль семьи и ее взаимоотно-
шения с обществом и государством как одну из центральных про-
блем своего творчества. И это не случайно, так как, рассматривая 
феномен детства с точки зрения социального аспекта, прежде всего, 
стоит обратиться к такой ячейке общества, как семья. Данная тема 
поднимается в сочинении гуманиста «О семье» (1432−1434), посвя-
щенном клану Альберти. Стоит также отметить, что оно не является 
новаторским произведением, поскольку тема семьи нередко подни-
малась в итальянской литературе того времени. Данное произведе-
ние является одним из самых важных с точки зрения освещения це-
лого комплекса вопросов, касающихся внутренних 
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взаимоотношений, этики и устоев, климата семейной жизни, а также 
связи семьи с внешним миром. 

Главная опора культуры Ренессанса – Античность. Не случайно 
Альберти, обрисовывая идеальную семью, во многом созвучен с ан-
тичными авторами. Описывая характер семьи, он указывает на ос-
новные функции: воспроизведение рода, воспитание и образование 
детей, ведение хозяйства и участие в политической жизни государ-
ства. Ребенок, получив должное воспитание, призван стать достой-
ным гражданином и быть полезным своему отечеству. Альберти 
пишет, что от стараний старшего поколения зависит то, что подрас-
тающее поколение должно каждый день становиться «более чест-
ным, более доблестным и приятным для наших граждан» (цит. по 
учебнику Л.М. Брагиной [6. С. 188]). Неразрывно с этими стремле-
ниями, в качестве добродетели выделяется активный образ жизни, 
принижая лень и празднество, что тоже должны воспитать в своих 
детях взрослые. В отличие от других гуманистов, говорящих о том, 
что личность совершенствуется в нравственном плане на личном 
пути обретения достоинства и благородства, Альберти подчеркива-
ет, что здесь огромную роль играет именно функция семьи. В ней он 
видит хранительницу как общекультурных, так и внутрисемейных 
традиций, а также транслятора ценностей. Таким образом, главная 
цель семьи – воспитание чувства гражданского долга, который ста-
вится на первый план, а также нравственности и образованности. 
Семья – это «маленькое государство», которое организовывает 
жизнь человека с его первых шагов с целью приумножения благо-
состояния всего государства. 

Вместе с тем, наряду с установкой на взращивание идеального 
гражданина, нам известно отношение античных мыслителей к лю-
дям, неугодным обществу − к слабым или больным от рождения де-
тям. Об избирательности в отношении заботы о детях высказывают-
ся известнейшие личности. Так, отец медицины Гиппократ и 
родоначальник гинекологии Соран Эфесский деловито обсуждают 
вопрос о том, какие именно новорожденные заслуживают того, что-
бы их выращивали. Аристотель считал вполне справедливым и ра-
зумным закон о том, что ни одного калеку-ребенка кормить не сле-
дует. Цицерон писал, что смерть ребенка нужно переносить «со 
спокойной душой», а Сенека считал разумным топить слабых и 
уродливых младенцев. Маленькие дети не вызывают у античных 
авторов чувства умиления, их большей частью просто не замечают. 
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Ребенок рассматривается как низшее существо, он в буквальном 
смысле слова принадлежит родителям, как прочая собственность. 

В этой связи стоит отметить, что хотя эпохи Ренессанса и пере-
нимает главную установку Античности в отношении ребенка – вос-
питание полезного государству гражданина, − но меняет содержа-
тельную часть. Альберти выделяет новую функцию семьи – это 
раскрытие творческого потенциала как отдельной единицы, а не де-
тали в организме государства. Гуманист пишет, что семья и общест-
во должны помочь индивиду раскрыть душевное богатство, самоут-
вердиться и, как итог, добиться гармонии внутреннего и внешнего 
миров. На мой взгляд, именно эта черта является отличительной и 
существенной. Кроме того, можно заметить смену самого подхода к 
воспитанию: от жесткого к более мягкому. Теперь основа воспита-
ния – не нравоучение, а личный пример. Строгое воспитание, пишет 
Альберти, принесет свои плоды лишь при нравственном поведении 
старших воспитателей. 

Крайне важным моментом представляется деликатность отцов в 
отношении воспитания. Так, при дурных наклонностях ребенка отцу 
следует искоренять их, но не порицанием и презрением, «не хулить как 
врагов, не надоедать им жестокими укорами» [6. С. 224]. Если же дети 
благоразумны и послушны, то «хвалить их, но соблюдая меру». В от-
крытую заявляется о теплых чувствах к ребенку, что не встречалось 
ранее: «Безграничная любовь застилает отцам глаза» [6. С. 224]. Говоря 
об отеческом авторитете, гуманист советует строить его на любви, а не 
на силе, поскольку страх, в отличие от любви, недолговечен. 

Другой важный аргумент в пользу того, что в обществе измени-
лось отношение к детству, мы обнаруживаем в произведениях ис-
кусства. А именно, в эпоху Возрождения все чаще появляется изо-
бражение ребенка. В религиозной живописи это изображение 
ангела-подростка и младенца Иисуса. 

Первый тип – ангел-подросток, которого мы можем встретить у 
таких мастеров раннего Возрождения, как Пьеро делла Франческа 
(Ангел, церковь Сан Франческо), Тициан (Ангел), Сандро Боттичел-
ли (Богоматерь и младенец с двумя ангелами). Французский исто-
рик, автор работ по истории повседневности, семьи и детства, Фи-
липп Арьес делает предположение о том, что этот ребенок мог быть 
церковным служкой. Он воспитывается для помощи во время служ-
бы, в дальнейшем предназначен к принятию сана. 
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Второй тип – образец для детского изображения в дальнейшей 
традиции художественного искусства – младенец Иисус, а именно, 
постепенно меняющийся образ Девы Марии с ребенком. В качестве 
примеров приведем работы Сандро Боттичелли (Мадонна с младен-
цем) и Пьеро делла Франчески (Мадонна с младенцем). Именно с 
XIV−XV веков можно проследить трансформацию этого образа в 
сторону мирского характера. Их изображение начинает напоминать 
знакомые нам сцены из жизни. Мы можем увидеть намек на наив-
ность и нежность ребенка, а не серьезность и величие, присущие 
младенцу-Христу на более ранних полотнах. Но стоит отметить, что 
все эти тенденции наблюдается пока внутри иконографии. Выход за 
ее пределы, а именно изображение обычного, земного ребенка, про-
исходит чуть позже. 

В светской же живописи ребенок появляется в таком жанре, как 
портрет. Это Пьеро делла Франческа (Портрет мальчика), Сандро Бот-
тичелли (Портрет юноши), Пинтуриккьо (Портрет мальчика), Домени-
ко Гирландайо (Портрет девочки, Старик с внуком), Тициан (Кларисса 
Строцци). Здесь, с одной стороны, можно обратить внимание на одежду 
на детях (уменьшенную копию одежды взрослых) и на серьезный 
взгляд; а также на то, что в большинстве случаев это портреты детей из 
знатных семей, выполненные на заказ. Но, с другой стороны, мы можем 
разглядеть нежность по отношению к этим детям. 

Таким образом, как показывает наше исследование, в эпоху Ренес-
санса намечаются социокультурные предпосылки для нового отноше-
ния к ребенку, во многом близкого современному. Серьезную лепту в 
этот процесс внесли теоретики Ренессанса в области гуманистической 
мысли. Важное значение имеют их общекультурные установки на са-
моценность человека и трактаты о семье и семейных отношениях. По-
казательным примером изменений становится, на наш взгляд, новый 
образ ребенка в изобразительном искусстве. Таким образом, Ренессанс 
занимает особое место в эволюции становления нового отношения к 
ребенку и культуры детства в исторической перспективе. 
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Статья посвящена актуальной проблеме толкования акционизма. Показан 

процесс становления данного искусства и специфика акций на разных этапах за 
рубежом и в России. Проанализированы акции последних лет, в которых ху-
дожников обвинили в нарушении закона. Судебные процессы по делам художни-
ков очень противоречивы. Они показывают, что в современном российском 
законодательстве нет понимания природы интеллектуальной собственности и 
сущности права на свободу творчества. Необходимы реформы законодатель-
ства, привлечение специалистов из области культуры и искусства для объек-
тивности толкования акций. 

Ключевые слова: акционизм, акция, современное искусство, перфоманс. 
 
Research on actionism is being conducted. Development of this school of art as 

well as the characteristics of actions both inside and abroad is performed. Recent 
actions, whose initiators were convicted of lawbreaking, are learnt about. Artists’ 
cases clarify that a current legislative system doesn’t operate intellectual property 
and creative rights. Involving specialists from art and culture area could give objec-
tive interpretation of actions. 

Keywords: actionism, action, contemporary art, performance. 
 

Художник и преступник – в какой- 
то мере попутчики. (…) Они оба  
аморальны, а движет ими только  

лишь импульс стремления к свободе. 

Йозеф Бойс 
 

Современное искусство выходит за рамки классических форм, 
художник становится как субъектом, так и объектом произведения. 
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Само слово «акционизм»  происходит от лат. actio – действие.  Ак-
ция представляет собой символическое действие, проходящее в со-
ответ- ствии со сценарием, но сохраняя долю непредсказуемости. 
Данное направление ошибочно воспринимается как радикальное, 
хотя характер акций  может  быть политическим, социальным,  экзи-
стенциальным, как и в любом другом виде искусства. 

В свете последних лет в СМИ прогремело множество скандалов, 
связанных с российскими художниками, которые оказались на ска-
мье подсудимых или впсихиатрических больницах. Политические 
деятели комментировали  их  действия  как  безнравственные, пра-
воохранительные органы обвиняли в нарушении порядка, а общест-
венность порой была радикально настроена под влиянием СМИ. 
Мнение арт-критиков также разделилось: более консервативные 
считают, что искусство не должно выходить за порог специализиро-
ванных художественных учреждений, а другие называют акционизм 
истинным и необходимым искусством сегодня. Поэтому, безуслов-
но, такое явление, как акционизм в России, заслуживает внимания и 
изучения. 

Проблема исследования данной темы заключается в том, что ак-
ционизм находится на грани между искусством и политикой, свобо-
дой творчества и законом. Поскольку очень трудно определить, яв-
ляется акция художественной или гражданской, возникает вопрос: 
где заканчивается свобода в действиях художника и есть ли границы 
у искусства вообще? По причине неправильной интерпретации ак-
ция, как правило, получает штамп аморальности, а художники обви-
няются в нарушении закона. 

Истоки акционизма относятся к началу 20 века и таким направ-
лениям, как футуризм и дадаизм. Характерными чертами футуризма 
были разрыв с традицией, идеологией и этическими взглядами, и в 
целом революционный настрой, художники находились в духовном, 
политическом искании, стремясь выйти за привычные границы ис-
кусства. У дадаистов акционизм заимствовал анархическую инициа-
тиву отдельного человека, своеобразный  бунт против действитель-
ности. Также дадаисты эпатировали публику и ставили 
провокационные спектакли, их творчество носило ярко выраженный 
протестный и политический характер, как ответ на жестокость и 
обесценивание человека в Первую мировую войну. Именно война 
заставила переосмыслить взгляды на человека, общество, искусство, 
что породило стремление к аморальности и бессмысленности, аб-
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сурдности и пустоты искусства. Поэтому углубляясь в историю ак-
ционизма, совершенно естественно столкнуться с «омерзительны-
ми» акциями, в которых художники используют настоящие кровь, 
мясо, оружие, намеренно наносят себе увечья. Можно подумать, что 
такие методы неприемлемы, а произведение невозможно назвать 
шедевром. Но необходимо понимать причины, которые толкнули 
художников на столь изощренные способы самовыражения. 

Например,  Венский  акционизм 60-х  гг., особо отличающийся 
жестокостью и обилием крови, так же, как дадаизм, являлся ответом 
на ужасные вещи, происходившие с живыми людьми в военный пе-
риод, и психические травмы, оставшиеся надолго после ее оконча-
ния.  Его представителями были Отто Мюль, Герман Нитш, Рудольф 
Шварцкоглер, Петер Вайбель, Гюнтер и Анни Брус, которые почти 
все акции проводили обнаженными. После акции «Фестиваль пси-
хофизического натурализма», где Отто Мюль топил Нитша в ванне с 
внутренностями животных, а после чего зарезали ритуального яг-
ненка, их задержала полиция, однако жестокие акции все равно про-
должались. В 1968 г. Отто Мюля, Гюнтера Бруса и Освальда Винера 
после акции «Искусство и революция» суд за оскорбление государ-
ственной символики приговорил к нескольким месяцам заключения. 

Одним из основоположников акционизма считается французский 
художник Ив Кляйн, который в 1960 г. представил свои антропомет-
рические работы − он покрывал обнаженных девушек-моделей си-
ней краской под «Монотонную мелодию», и они оставляли отпечат-
ки своих тел на полотнах. Публичное создание монохромов 
произвело фурор. Также Кляйн известен своим «Прыжком в пусто-
ту», т.е. фото, где он запечатлен летящим со второго этажа. Разуме-
ется, художник не пострадал, поскольку работа была сделана с по-
мощью фотомонтажа. 

В 70-е годы в акционизме появилась тенденция − художники 
стали подвергать себя опасности. В 1971 году Крис Бурден провел 
акцию «Выстрел», во время которой ему прострелили левую руку из 
винтовки на расстоянии 5 м [1. C. 27]. Видимо, после этого его по-
считали невменяемым и отправили на обследование в психиатриче-
скую больницу. Произведение стали толковать как ответ на разре-
шение на ношение американцами оружия и войну во Вьетнаме. Сам 
художник говорил, что перфоманс был похож на подчинение своей 
судьбы контролю, и ему было интересно изучить ментальный аспект 
и свою состояние перед выстрелом. В 1974 г. он совершил собствен-
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ное распятие на автомобиле Фольксваген-жук, названном народным 
[1. C. 30], для демистификации жертвенного акта в ироничном клю-
че. 

Марина Абрамович продолжила эту тенденцию, когда предоста-
вила свою жизнь в руки публики на 6 часов. Такова была продолжи-
тельность перфоманса «Ритм О», во время которого перед зрителями 
стояла неподвижная художница, а рядом с ней располагались 
72 предмета, в числе которых были ножницы, нож, плети и заряжен-
ный пистолет. Как описывала Абрамович, она чувствовала реальные 
насилие и злобу, когда на ней рвали одежду и причиняли боль. Она 
сделала не бездоказательный вывод о том, что стоит оставить реше-
ние за публикой и тебя могут убить. 

Чтобы в полной мере понять специфику современного россий-
ского искусства действия, необходимо проследить его историю в 
СССР и разобраться в общих тенденциях и характере акций. 

В советских реалиях 70–80-х акционизм не имел такого радикаль-
ного оттенка, как на Западе. Художники предпочитали пространство 
вне города и общественной массы, поэтому акции проходили на при-
роде. Самой известной творческой группой были «Коллективные дей-
ствия», куда входили А. Монастырский, Г. Кизельватер, А. Абрамов, 
И. Макаревич и др. Акция «Лозунг – 1977» представляла собой выве-
шивание полотнища 10х1 м с надписью: «Я НИ НА ЧТО НЕ 
ЖАЛУЮСЬ И МНЕ ВСЕ НРАВИТСЯ, НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО Я 
ЗДЕСЬ НИКОГДА НЕ БЫЛ И НЕ ЗНАЮ НИЧЕГО ОБ ЭТИХ 
МЕСТАХ». По словам художника Олега Кулика, этим они подчерк-
нули издевательство над официальной идеологией и сделали важный 
шаг в сторону выделения частного из общей советской массы. 

Римма и Валерий Герловины являлись представителями концеп-
туализма, своей акцией «Зоо – Homo Sapiens», когда обнаженными 
заточили себя в клетку, они затронули сразу несколько глубоких 
идей: отсылка к Адаму и Еве и первородному греху, заточение дио-
нисийского начала в человеке и социальную позицию в обществе. 

Затем появилась группа «Мухоморы», по мнению арт-критиков, 
олицетворяющая скорее инфантилизм и карнавальность, насмешку и 
анекдотичность в творчестве. 

В 1990-е появляется Московский акционизм, носящий радикаль-
ный характер. Именно это направление привнесло хаос и ярко вы-
раженный протест, заимствовав идеи у венского акционизма. Его 
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представителями стали Олег Кулик, Олег Мавроматти, Авдей Тер-
Оганьян, Александр Бренер и др. 

Олег Кулик в акциях 90-х гг., частично заимствованных у Вай-
беля и Бойса, представал в образе собаки, бросался на людей, наде-
вал намордник. Для данного периода было характерно явление зоо-
центризма. Человек в 90-е гг. оказался загнан в угол и нищету, 
вынужден был голодать, поэтому акции, связанные с агрессией, 
имели под собой основание. 

С начала 90-х гг. акционизм вливается в городскую среду, теперь 
художникам не приходится уезжать в поля для проведения перфо-
мансов. Местами акций становятся галереи, улицы, даже такие са-
кральные места, как Красная площадь, на которой 18 апреля 
1991 года группа «Э.Т.И» выложила человеческими телами руга-
тельство из трех букв. Данная акция была связана с недавно вышед-
шим запретом на ругательство матом в общественных местах, но 
причиной протеста служили повышение цен, нехватка средств на 
существование, отсутствие работы. Огромные расценки на аренду 
помещений для творчества не позволяли художникам работать, в 
конце 20-го столетия они просто оказались выброшенными на ули-
цу. Против участников акции было возбуждено уголовное дело по 
ст. 206 УК РСФСР за злостное хулиганство, отличающееся исклю-
чительным цинизмом и дерзостью. Однако до суда дела не доходили 
и художников отпускали. 

К концу 90-х и началу 2000-х акции стали носить антирелигиоз-
ный характер. В 1998 г. Авдей Тер-Оганьян разрубал иконы и писал 
на них «Бога нет» [2. С. 38]. Обвинен в развязывании агрессивной 
войны по ст. 354 УК, разжигании национальной и религиозной вра-
жды по ст. 282 УК. Суд вынес постановление об аресте, МВД объя-
вило в федеральный розыск. В 2010 г. дело было закрыто по истече-
нии срока давности. 

В 2000 г. демонстративное распятие Олега Мавроматти напротив 
Института культурологии РАН в Москве. Прослеживается кризис 
как веры, так и культуры. Возбуждено уголовное дело по ст. 282 УК. 
Объявлен в федеральный розыск. 

Самыми известными представителями новой волны с 2000-х по 
настоящее время являются арт-группа «Война», «Pussy Riot», Петр 
Павленский. 

Арт-группа «Война» проводила такие акции, как «повешение» в 
супермаркете и «Дворцовый переворот», с опрокидыванием машин 
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полиции. После «Дворцового переворота» лидер группы был задер-
жан, ему предъявлено обвинение в хулиганстве по ст. 213 УК РФ. 
Дело было закрыто по заключению экспертизы, которая не обнару-
жила признаков разжигания вражды и ненависти, в которых обвиня-
лась группа. Участниками группы являются художники, поэты, жур-
налисты, философы, всего около 100 человек. В 2010 г. группе была 
присуждена премия в области современного искусства Инновация в 
номинации «Произведение визуального искусства» за акцию на Ли-
тейном мосту. 

Pussy Riot 21 февраля 2012 г. в Храме Христа Спасителя провели 
акцию Панк-молебна, за которую Надежда Толоконникова, Мария 
Алехина и Екатерина Самуцкевич по приговору суда получили 
2 года колонии по ст. 213 ч. 2 УК РФ за хулиганство, совершенное 
группой лиц. Сама Толоконникова характеризует акцию как полити-
ческий жест против сращения церкви и власти в современном рос-
сийском обществе. 

Группа произвела огромный общественный резонанс, даже арт-
критики затрудняются ответить, была ли акция художественной и мож-
но ли ее назвать искусством. Однако сам факт вынесения приговора 
говорит о несвободе личности в определении своей политической и 
религиозной идентичности и закостенелости РПЦ. Нелепые костюмы, 
скрытые от общества лица, сумбурность выступлений больше напоми-
нают скоморошество. Сами участницы группы заявили об этом на суде. 
Тем более их выступление совпадает с масленичной неделей, когда из-
древле на Руси подобные выходки считались юродством и не подверга-
лись осуждению и тем более преследованиям. 

Петр Павленский является самым горячо обсуждаемым худож-
ником-акционистом современной России, его задерживали сроком 
на 7 месяцев, проводили психиатрической экспертизы, но результат 
показал его вменяемость. Каждая акция Петра носит нерадикальный 
характер, она является протестом, но с глубоким смыслом. После 
долгого затишья и акций, напоминающих больше гражданские, в 
2012 г. в России, наконец, снова появляется образ художника. 

23 июня 2012 года Павленский полтора часа простоял у Казан-
ского собора с прямым и твердым взглядом, его рот был зашит алой 
нитью. Тем самым он решил показать положение современного ху-
дожника, который несвободен, и без права голоса. 

Данная акция получила название «Шов» и была связана с несо-
гласием вынесенного приговора для участниц Pussy Riot. 
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Акция «Туша», проведенная 3 мая 2013 года у здания Законода-
тельного собрания в Санкт-Петербурге, говорит о репрессивности со 
стороны власти, человек оказался скован и окутан тюремной прово-
локой цензуры. 

После первой и второй акции художник отправлен на психиат-
рическое обследование. 

По мнению куратора московского музея «Гараж» и преподавате-
ля Института проблем современного искусства Ирины Кулик, акции 
Петра Павленского носят не хулиганский характер и явный протест, 
а именно художественный жест. Создаваемые им образа метафорич-
ны и аллегоричны, они должны быть правильно прочтены. 

Самой нашумевшей оказалась акция «Угроза» 9 ноября 2015 го-
да, когда была подожжена дверь ФСБ на Лубянке. Через минуту 
Павленский был задержан сотрудниками правоохранительных орга-
нов. После чего начался долгий процесс психиатрического обследо-
вания и заключения на время расследования. Сначала его обвинили 
в вандализме по ст. 214 ч. 1 УК РФ, после переквалифицировали на 
повреждение объектов культурного наследия (ст. 243 ч. 1 УК РФ). В 
итоге 8 июня 2016 года суд приговорил художника к штрафу в раз-
мере 500 000 тысяч рублей, также удовлетворен иск о возмещении 
ущерба со стороны ФСБ в размере 481 тысячи рублей. 

Итак, проанализировав акции разных периодов, можно заметить, 
как менялся их характер в зависимости от политической и социаль-
ной обстановки, кризисных явлений, ужесточения цензуры и влия-
ния церкви. 

Обратимся к законодательству. В статье 44 Конституции РФ каж-
дому гарантируется свобода художественного и других видов творче-
ства. Интеллектуальная собственность охраняется законом. Каждый 
имеет право на участие в культурной жизни. Также каждый обязан 
заботиться о сохранении исторического и культурного наследия. 

В статье 10 «Основ законодательства Российской Федерации о 
культуре» каждому человеку гарантировано право на все виды твор-
чества, как на профессиональной, так и на непрофессиональной базе. 

Отсюда вывод, что законодательная база в области свободы 
творчества не предусматривает возможность ограничивать худож-
ников и контролировать искусство. Но почему-то каждый раз возни-
кают споры между специалистами из области культуры и правоох-
ранительными органами. 
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Суд по природе своей предполагает независимость и объектив-
ность, значит, к делам, связанным с какими-либо видами искусства, 
вызывающими различное толкование, стоит привлекать профессио-
налов из области культуры и искусства для правильной трактовки 
произведений. 
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Забота о ребёнке – имманентный принцип отношений «взрослый-ребёнок». 

В статье рассматривается китайский вариант осуществления такой заботы 
посредством создания экспозиции в Китайском музее матерей и детей в Пеки-
не. Она позволяет детям ознакомиться с историей детства в стране, просле-
дить взаимосвязь этого феномена с общими процессами развития культуры и 
связать свою самоидентификацию ней. 
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Chinese Museum of mothers and children in Beijing. It allows children to meet with 
the history of childhood in their country, to trace the relationship of the institute of 
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Китай – передовая научная и экономическая держава, которая 
придерживаться традиционных основ в планировании культурной 
политики. В одном квартале гармонично соседствуют небоскрёб и 
маленький одноэтажный домик. В поднебесной много памятников 
старины или технического прогресса. Поэтому пространство горо-
дов Китая можно назвать музеем под открытым небом. В традици-
онных музеях экспонаты выполняют задачу хранения культурного 
опыта народа, признанного обществом ценным. Именно поэтому 
музеи имеют особую значимость для воспитания молодого поко-
ления. 

Проблема формирования национально-государственной куль-
турной идентичности у молодёжи сейчас особенно актуальна, когда 
общемировые тенденции направлены на глобальную интеграцию 
человеческого сообщества и утверждение нового «человека мира». 
Однако в Китае процесс замещения традиционной родной культуры 
глобальной не выражен ярким конфликтом. По мнению автора, это 
достигнуто благодаря особой ментальности, сформировавшей тип 
человека, ценностные установки которого активны по сей день и 
связаны с особенным идеологическим воспитанием детей. 

Одним из инструментов такого воспитания в Китае, как уже 
упоминалось выше, являются музеи. Стоит заметить, что билеты в 
городские музеи бесплатны для всех, даже иностранцев. В музее для 
детей даётся возможность не только пассивного знакомства с кол-
лекциями, но и активного знакомства с историей и культурой. Ярким 
примером может служить Музей женщин и детей в Пекине. Наряду с 
богатой коллекцией, освещающей эволюцию образа женщины в ки-
тайской культуре, здесь в трёх залах представлена экспозиция, по-
свящённая истории развития института детства, образа ребёнка в 
стране. Наличие специальной тематической выставки, особенно 
профильного музея, говорит о многом. Во-первых, очевидна значи-
мость изучения и исследования этого вопроса. Во-вторых, опыт зна-
комства с такими экспонатами даёт детям возможность узнать луч-
ше самих себя, ту среду, в которой они находятся. 

Для того чтобы лучше понять особенность и значимость рас-
сматриваемой темы, следует обратиться к выставкам и проанализи-
ровать экспонаты с точки зрения культурно-исторического подхода. 

П е р в ы й  з а л  «Детство в древности» демонстрирует идею по-
ощрения традиционных китайских добродетелей. Актуализация 
ценности добродетелей сосредоточивается главным образом в изо-
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бражениях жизни детей в их социальной деятельности и образова-
тельных практиках. В данном разделе представлены преимущест-
венно старинные предметы искусства или скульптурные сцены, ил-
люстрирующие воспитательные практики древности. 

1. Полномасштабная реконструкция сцены обучения загонной 
охоте в палеолите. В данной композиции можно увидеть, как группа 
взрослых охотится на кабана, а двое юношей повторяют их дейст-
вия. В качестве оружия они используют копья с костяными наконеч-
никами. 

Сцена обучения скотоводству и земледелию относится к эпохе 
неолита, времени зарождения и активного развития производящих 
форм хозяйства. Центральной фигурой является пожилой человек, 
сидящий в центре композиции с земледельческим орудием на коле-
нях, которого окружили дети. На заднем фоне видны поля, построй-
ки, загоны для скота. Можно предположить, что композиция осве-
щает традицию преемственности поколений, показывает историю 
развития культуры через передачу знаний – культурного опыта, в 
условиях отсутствия образовательных учреждений, от человека к 
человеку, от учителя к ученику. Передача опыта является необходи-
мым условием сохранения и развития культуры, и это осознавали 
уже древние люди. 

2. Репродукция картины художника династии Цин Чиндзин 
Тинбиао «Травяная борьба». Травяная борьба – название классиче-
ской китайской детской игры. Суть её состоит в том, чтобы дети на-
шли как можно больше цветов и растений. Однако для того чтобы 
выиграть, нужно найти такой цветок, названия которого никто не 
знает. В таком случае ребёнок становится «Королём детей». Упоми-
нание об этой игре можно встретить и в литературе. Китайский поэт 
Ян Сю писал: «Сомнение странное прошлой ночью, / Весенняя меч-
та, / Это земная победа собирателя цветов». Смысл такой игры вос-
питать в детях любовь к природе, научить видеть в ней не только 
пользу, но и очарование. Это также выступает элементом эстетиче-
ского воспитания, через приобщение детей к красоте природного 
мира. 

3. Миниатюрные сцены, реконструирующие отношения между 
взрослыми и детьми в традиционном Китае. 

3.1. «Изучение родного языка сестрой Сижу» − ребёнок, сидя на 
коленях в саду, записывает текст, который ему диктует учитель. В 
древнем Китае ученики испытывали почтение и трепет перед учите-
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лями, авторитет учителя никогда не вызывал сомнений. Культ учи-
тельства в Китае связан с традиционализмом мышления, который 
стимулирует развитие культуры за счёт сохранения ценностей, носи-
телями которых является старшее поколение. 

«Татуирование сына». Различные татуированные знаки наносили 
малые народности и племена Китая. Особенно это было популярно у 
жителей южных районов страны, таких как остров Хайнань и про-
винция Юньнань − народы дулун, дино, дай. Для мужчин татуировка 
служила признаком мужественности и силы, а потому чаще всего 
рисунки наносились на бицепсы, спину и грудь [1]. Возможно, 
именно поэтому в данной сцене женщина наносит изображение на 
спину сына. Обычно представлял собой изображаись животные, ка-
чества которых могли быть благоприятны для человека. Тату нано-
сили с помощью чёрного экстракта. Дайцы верили, что татуировки 
смогут защитить их от мифических существ, а чёрная спина – не-
пременно отпугнёт монстров [1]. Татуировки также несли иденти-
фикационную функцию, если, например, изображали символ рода. 

3.2. «Мать упрекает сына». Две последние сцены обращают 
внимание зрителя на образ женщины и роль матери в семейных от-
ношениях, в вопросе воспитания детей, в частности сыновей. Тради-
ции почитания матери относятся к базовым конфуцианским ценно-
стям, ставшим результатом первобытного культа предков, который 
восходит к архетипическому образу Богини-Матери. Образ благо-
родного мужа «цзюньцзы» и образ идеальной матери «муи» − пер-
сонификация принципов конфуцианской  философии.  Если сферой  
деятельности  мужчины  была  общественная деятельность, то жен-
щина была ответственна за жизнь семьи. Понятие «муи» включено в 
китайскую аксиологию [2] и представлено в классических трактатах 
«Лунь Юй», «Ли-цзи» Конфуция и «Сон в красном тереме» Цао Сю-
эциня, которые показывают, что женщина – прародительница чело-
вечества. Мать добродетельна, «слава сына возвеличивает мать»; она 
должна проявлять строгость в воспитании, но быть уважительной к 
сыну. Здесь очевидна особая роль женщины в поддержании соци-
альной гармонии. 

4. Картина «Сбор тутовника», или «Бог научит детей принимать 
Сангху». На картине изображена женщина. Она одной рукой держит 
ветку дерева, другой тянется к ребёнку. Между ними находится кор-
зина с плодами шелковицы. На заднем фоне горы в тумане как об-
ращение к бесконечности. Картина иллюстрирует сельскохозяйст-
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венный цикл. Так, в книге Мао Дуня «Весенние шелкопряды» чита-
ем: «Наступили жаркие дни. Пригретые щедрым солнцем быстро 
распустились на тутах курчавые листочки, теперь они уже были ве-
личиной с детскую ладошку. 

Раскинувшиеся вокруг деревни тутовые рощи буйно разрослись, 
и издали казалось, будто на невысокой светло-серой изгороди разве-
сили зеленое парчовое покрывало. Не только у Тун-бао, у всех одно-
сельчан появилась надежда. Люди начали готовиться к разведению 
шелкопрядов…» [3. С. 46]. Тутовник – корм шелкопряда, символи-
зирует надежды людей на большую выработку шёлка в новом сезо-
не. Ритуал деятельности направляет человека к нравственности, что 
становится основным «девизом» семейных отношений и воспита-
тельных практик. Главная задача образования в Древнем Китае − 
развитие в молодом человеке такого образа мысли, чтобы в любой 
ситуации он имел возможность выбрать добро, без сомнений и со-
жалений. В данном случае  Сангха  (религиозная  буддистская  об-
щина)  рассматривается как символ китайской ментальности – при-
частность и ощущение связи с обществом, посвящение себя 
служению этому обществу. 

5. Картина «Сима Гуан и разбитая урна». Имя Сима Гуан пере-
водится как «свет». Картина иллюстрирует поучительный сюжет: 
друзья играли на дворе, где находился огромный резервуар для во-
ды. Один из детей случайно упал на дно. Урна была наполнена во-
дой и была настолько большой, что ребёнок не мог оттуда выбрать-
ся. Это событие испугало детей, они заплакали, чем привлекли 
внимание взрослых. Однако помощь пришла не от маленькой девоч-
ки? Сима Гуан, подобрав с земли большой камень, кинула его в ре-
зервуар. Он разбился, и вода из него вытекла. Ребёнок был спасён. 
Маленькая Сима Гуан, спокойная и смелая, стала в Китае символом 
развития, вечного движения. Нравоучительный характер этой исто-
рии стал основой для воспитания такого качества, как ответствен-
ность за свои действия и бездействие. Эта история включена в учеб-
ники и является примером быстрого принятие решения в 
критических ситуациях. 

В т о р о й  з а л  «Детство современного Китая» пропагандирует 
дух патриотизма как главную ценность новой жизни народа, основу 
образовательной политики. Особенно выделена в экспозиции тема 
героических подвигов и дел молодого поколения в укреплении со-
циалистических идей. Главными экспонатами выступают фотогра-
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фии – достижения века. Они наглядно иллюстрируют успехи Китая в 
конце XI−ХХ в., демонстрируют технологическое и культурное раз-
витие, соответствующее мировым тенденциям. 

1. Фотография 1872 года – «Маленькие дети из Маньчжурии пе-
ред поездкой в Соединённые Штаты». После поражения китайского 
народа в «опиумных войнах» страна была вынуждена вести полити-
ку «открытых дверей» и вступить в дипломатические отношения с 
США, начать вестернизацию. Ли Хунжан – один из самых влиятель-
ных китайских государственных деятелей и дипломатов XIX века − 
стал инициатором программы самоукрепления Китая. Он начал об-
новление культуры в сферах, имеющих стратегическое значение для 
дальнейшего развития страны, в частности в образовании. Так, в ав-
густе 1872 г. группа детей в возрасте от девяти до пятнадцати лет 
была отправлена из Шанхая в Сан-Франциско.  

Дети на групповой фотографии одеты в шелковые одежды, у них 
на головах длинные косы – традиционный внешний вид. Однако за 
шесть лет ученики изменили образ жизни: обрезали косы, научились 
играть на пианино. Это вызвало критику со стороны консервативно 
настроенной части китайского общества. А в 1876 г. правительство 
Цин направило Ву Чжаодина для наблюдения за детьми в США и 
заявило о том, что все эти предметы подходят для американских 
студентов, но не подходят для китайских, например американская 
география, английское письмо. Но это не помешало детям получить 
хорошее образование и стать гордостью страны. Более пятидесяти из 
них поступили в Гарвардский университет, Йельский университет, 
Колумбийский университет, Массачусетский технологический ин-
ститут и другие известные американские университеты. По возвра-
щении в Китай многие из студентов стали влиятельными фигурами в 
истории страны: Чжан Тянью – отец китайской железной дороги, 
Тан Шаои – первый премьер-министр Китайской Республики. 

2. В зале можно познакомиться со скульптурной сценой «Анти-
японская деятельность детских групп». В ней представлены скульп-
туры мальчиков, участников партизанского отряда, которые одеты в 
брюки и рубашки. Детей здесь сложно отличить от взрослых, их ли-
ца полны мужества, а тела и жесты наполнены решительностью. В 
руках у одного мальчика копьё – примитивное оружие, которое тем 
не менее может быть потенциально опасным. Ещё один герой изо-
бражён в стойке готовности к рукопашному сражению, в его глазах 
можно прочесть целеустремлённость. У каждого своя задача. Вся 
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композиция, внушает чувство волнения и тревоги за не по годам 
взрослых и ответственных детей. 

Т р е т и й  з а л  «Новейшая история детства в Китае» отражает 
позитивные результаты детской и образовательной политики госу-
дарства, демонстрирует совершенно новый взгляд на развитие со-
временных детей, поощряет в них интерес к истории, любовь к жиз-
ни. Демонстрируется концепция воспитания детей в духе 
социализма, где каждый должен стремиться стать строителем социа-
лизма с китайской спецификой. 

1. Фотография Лэй Фэна «Превосходный коммунист, которого 
любят юные пионеры», начала 1960-х годов. На фото можно видеть, 
как девочка повязывает галстук национальному герою. Он родился в 
разгар Японо-китайской войны в 1940 году в провинции Хунань, 
городе Ляонине. На войне погибли его родители. Но это не сломило 
его. С 16 лет он начал работать в сельском хозяйстве, и неоднократ-
но был отмечен за трудолюбие почётными званиями: «Передовик 
производства» и «Передовик труда». Всю свою жизнь посвятил со-
циальному служению. Он жил скромной жизнью. Позже он переехал 
в Фушунь, где и погиб от пулевого ранения в голову в возрасте два-
дцати двух лет. Он откладывал деньги, чтобы помочь бедным, бес-
платно учил детей. Лэй Фэн вёл записи своей жизни, которые стали 
излюбленным чтением того времени, а сегодня являются памятни-
ком эпохи и примером достойнейшего человека своего времени. 

Лэй Фэн стал носителем духа великой эпохи в истории Китая, 
народным примером нравственности. Его альтруизм сравнивают с 
факелом, огонь которого зажигает в сердцах любовь к жизни и дея-
тельности. В Фушуне существует множество письменных, устных и 
иллюстративных историй о становлении героя, его достижениях. 
Мао Цзэдун в своих речах призывал следовать примеру Лэй Фэна. В 
китайской культуре даже существует такое понятие «дух Лэй Фэ-
на» − традиционные ценности китайской нации, соответствующие 
тенденциям социального  прогресса, которые воплощают основные 
требования и ценности социализма, стимулируют воспитание поко-
лений в духе китайского социализма. Выделяется эволюция интер-
претации данного понятия в китайской культуре: 

2. Период после смерти героя и до 1970-х годов – изучение и по-
пуляризация основных принципов жизни: любовь, самоотвержен-
ность и преданность родной стране. 
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3. 1980-е – введение личности в методологию воспитания, ис- 
пользование его образа жизни в качестве положительного примера 
для школьников, что призвано утвердить их таланты, стремление к 
совершенствованию в процессе социализации; 

4. После 1990-х – правительство начало использовать социаль- 
ные сети, такие как Weibo и WeChat, для того чтобы на современном 
уровне пропагандировать идеологические принципы: бережливости, 
социального служения. 

5. 2000-е – стимулирование образовательной и исследователь-
ской деятельности как в школах, так и в университетах, поощрение 
стремления стать полезным для общества [4]. 

2. Фотография от 20 января 1986 года, сделанная на Антарктиче- 
ской станции Чанчэн, что переводится с китайского как «Великая 
стена». Сама станция является первой китайской научно-
исследовательской базой в этом регионе. Она была открыта 20 фев-
раля 1985 года. Фотография отображает исторический момент: Ян 
Хайхонг и У Хун от имени пионеров Китая отправились на станцию, 
чтобы принять участие в церемонии её открытия. Они были первы-
ми китайскими пионерами, прибывшими в Антарктиду. На фото − 
Ян Хай и антарктические пингвины. Освоение Антарктики − страте-
гически важное направление в политике Китая. Сегодня там прово-
дятся геологоразведочные, астрономические и другие исследования. 
Регион перспективен для Китая своими ресурсами. Проводимая Ки-
таем политика в антарктическом регионе показывает его амбиции в 
желании стать полярной державой и иметь право голоса при форми-
ровании политики развития данного региона. 

3. Также стоит обратить внимание на реконструкцию  эволюции 
«детского уголка», где представлены основные атрибуты детства: 
коляска и парта. В трёх композициях зрителю представлен путь со-
вершенствования детской коляски от сложно сконструированной, но 
однотипной модели XIX века до современной коляски-
трансформера. Похожая ситуация наблюдается и в случае с детской 
партой. Показан путь от простой деревянной формы к современному 
красивому, многофункциональному столу, который отображает всю 
сложность образа современного школьника. Интересно проследить 
развитие мировоззрения через предмет в контексте. Во-первых, оба 
предмета, и коляска, и парта, – символы детства и образованности. 
Во-вторых, перманентная включенность символа в изменяющуюся 
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действительность может говорить о его устойчивости, следователь-
но, особой ценности. 

4. В зале представлен барельеф с изображением великого китай-
ского педагога, мастера детского рассказа Сунь Дзинсю (1901–
1990 гг.). Он был самым любимым среди детей диктором радио 
«Xiao laba». Он родился в бедной семье, но его жизнь была наполне-
на безграничной любовью к миру, на фотографиях его можно видеть 
только улыбающимся. 

Сын Сунь Чинлай пишет: «Мой отец рассказывал истории каж-
дую субботу в школьном зале детям, которые были далеко от род-
ных и дома. Бесконечное наслаждение дарили детям его истории, 
потому что он использовал детский язык. Каждой историей он сеял 
семена правды и доброты в сердцах детей» [5]. Сам педагог говорил: 
«Истина поется простым языком». Сунь Дзинсю писал сам стихи и 
рассказы, сочинял песни для детей. Педагог утверждал, что дети ну-
ждаются в любви. И даже в конце жизни все свои сбережения он 
отдал для записи радиопередач, издания детских книг. По сей день 
жива память о любимом «дедушке Дзинсю». В Пекине создан музей 
его памяти. 

В данном выставочном зале также представлены достижения 
эпохи: афиши популярных в то время детских мультфильмов, теат-
ральных постановок, фильмов; вырезки из газет со статьями об ус-
пехах детей, проведении детских мероприятий, истории выдающих-
ся детей; первые массовые учебники, художественные книги, 
пластинки с детскими песнями. По стенам расположены фотографии 
детей – героев, пионеров, которые погибли в борьбе за установление 
нового социального порядка. 

6. Из всех афиш, представленных в экспозиции, самой запоми-
нающейся оказалась афиша к фильму 1949 г. «Сан Мао – мальчик-
бродяга» – адаптация к серии популярных комиксов на животрепе-
щущую для страны тему о мальчике-сироте Сан Мао (что перево-
дится как «Три волосинки»), который пытался выжить на улицах 
большого города. Его имя отражает свойство внешности: негустой 
пучок волос и три волосинки чёлки − создают печальный образ ге-
роя. Однажды состоятельная женщина взяла его к себе, одела, на-
кормила. Однако Сан Мао, который любил свободу, не мог вести 
зависимый образ жизни. Он ушёл. Далее гражданская война, и наш 
герой стал достойным членом общества. 
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Сан Мао немного абсурден и нелеп, но в то же время стойкий в 
своих принципах. Персонаж был создан в 1930-е гг. Джан Лепинг. 
Фильм отражает социальную действительность и проблемы того 
времени. Сиротство в послевоенном Китае было распространённым 
явлением. Зритель постоянно ждёт, надеется на то, что с бродягой 
произойдёт что-то хорошее. Таким образом, герой Сан Мао был 
призван преодолеть духовный кризис, продемонстрировать и утвер-
дить позитивное мироощущение. 

В 1983 г. фильм стал лучшим, по мнению жюри, на португаль-
ском кинофестивале. Исполнитель главной роли – Лонги Вэнг был 
признан одним из величайших юных актёров в 1984 г. на итальян-
ском международном кинофестивале. Комиксы про мальчика-
бродягу издавались вплоть до 1990-х гг. А в 1994 г. вышел ещё один 
фильм «Сан Мао идёт в армию» [7] 

В работе представлен лишь краткий список экспонатов. Они яр-
ко иллюстрирую всё  многообразие  форм  развития  института  дет-
ства в Китае, которые тем не менее были постоянно подчинены еди-
ной цели формирования достойного благородного мужа, способного 
продолжать культуру предков. Сегодня эта традиция не прерывает-
ся, подтверждением этому служит уже само наличие вышеописан-
ной выставки. Однако стоит ещё упомянуть про дополнительные 
возможности Центра материнства и детства. 

1. Игровой зал с традиционными игрушками, моделями средств 
передвижения (корабль, машина, самолёт), которые дети могут без 
ограничений изучать. 

2. Интерактивный зал для детей, где представлены: электронная 
викторина на знание безопасности, экранная панорама Родины, при-
родная комната, дом редких животных. Не обделена вниманием тема 
экологии, здесь представлены модели классификации и переработки 
мусора, возобновляемые источники энергии. Создан аттракцион, с 
помощью которого ребёнок может почувствовать, каково это быть в 
инвалидном кресле, и многое другое. 

Подводя итоги, хотелось бы отметить наличие связи между куль- 
турными установками эпохи и отношением к институту детства. Так, 
в древности дети были излюбленными объектами искусства (нефри-
товые подушки). Особо важна традиция воспитания и назидания, 
которая сложилась в Поднебесной на ранних этапах существования 
культуры. Это подтверждает факт наличия большого количества 
ситуативных композиций и миниатюрных сцен в зале «Древняя ис-
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тория детства». С усложнением социального устройства меняется и 
практика общения с детьми. Так, на более позднем этапе развития 
Китайской цивилизации подчёркивается особенная роль детей в 
формировании сильного государства: фотографии и инсталляции, 
где дети выполняют значимые для всего народа миссии: посещение 
полярной станции и защита от японской агрессии. 

Зал «Новейшая история детства» представляет для рассмотрения 
судьбы героев, достижения ХХ столетия, которые сформировали  
новое поколение детей, которые должны стать положительным при-
мером. Здесь просматривается культурный параллелизм СССР и 
КНР. В обеих странах создавались образы национальных молодых 
героев, например Володя Дубинин и Лэй Фэн. Фигура Сунь Дзинсю 
перекликается с личностями польского педагога Януша Корчака и 
Антона Семеновича Макаренко. Представляется, что, несмотря на 
всю уникальность и самобытность китайской культуры, в ХХ веке 
происходит корреляция культурного опыта советских стран. 

Китайский этнос рассматривает жизнь во всей её целостности. 
Так, и детству находится место со своими радостями, задачами и 
проблемами. Однозначно можно сказать, что детство в Китае – осо-
бый период жизни. Китайцы относятся к детству как к важному эта-
пу в подготовке человека к достойной осмысленной жизни и само-
реализации в обществе. 

В России, даже в Москве, где есть Музей детства (но он пред-
ставляет преимущественно наследие советской эпохи), такого опыта 
нет. В Томском областном краеведческом музее состоялась выставка 
«Когда деревья были большими» [8], оригинально осветившая тему 
детства, однако также ограниченная советским периодом. Такой 
подход к организации выставки имеет более развлекательный харак-
тер, констатирует детство не как культурную универсалию, а как 
предмет ностальгии по определённому периоду жизни. Вход даже в 
городские музеи в России платный для всех. Это показывает разрыв 
историко-культурного пространства народа, заставляет задуматься 
об уровне заботы о развитии граждан, об отсутствии интереса к по-
тенциальным творцам культуры. 
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В данной работе рассматривается роль гендерных стереотипов поведения 

в русской традиционной культуре на примере колыбельных песен. Автор выде-
ляет основные функции колыбельной песни, а также на основе анализа тек-
стов русских колыбельных песен выделяет в них традиционные гендерные ус-
тановки поведения для мужчины и женщины. 

Ключевые слова: колыбельная песня, гендерный стереотип, гендер, тради-
ционное общество, фольклор. 

 
This paper examines the role of gender stereotypes in Russian traditional culture 

on the example of lullaby songs. The author highlights the main functions of the lull-
aby song, as well as, based on the analysis of the texts of Russian lullaby songs high-
lights in them the traditional gender attitudes of behavior for men and women. 

Keywords: lullaby song, gender stereotype, gender, traditional society, folklore. 
 
В эпоху глобализации общества все больше проявляется тенден-

ция к поддержанию собственной национальной культуры. Поиск 
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традиционных ценностей, идеалов начинается с рассмотрения 
фольклорного наследия. Наше исследование основано на гендерном 
подходе к анализу русской традиционной и авторско-
исполнительской колыбельных песен. Целями исследования стало 
выявление гендерных стереотипов поведения в русской колыбель-
ной песне и актуальности колыбельной песни в современном обще-
стве. Объектом исследования является колыбельная песня как фено-
мен русской культуры, а предметом – гендерные стереотипы 
поведения в русской колыбельной песне. 

Колыбельная песня – особый жанр фольклора. Несмотря на оп-
ределённую трансформацию художественных текстов и музыки, она 
не потеряла своего первоначального значения в воспитании ребенка, 
передавая уклад бытовой жизни людей, культурные традиции наро-
да. Она заключает в себе весь мировоззренческий комплекс пред-
ставлений о своем адресате – младенце. Именно в колыбельной за-
кладываются основы восприятия мира ребенком, она передает 
стереотипы поведения, гендерные различия, устройство общества, 
окружающей среды, религиозное мировоззрение. Песня представля-
ет собой простое повествование, которое состоит из небольших кар-
тинок, произвольно связанных между собой. 

Жанр колыбельной песни привлекает внимание исследователей 
различных гуманитарных областей. Фольклористы и этнографы 
В.П. Аникин [1], Г.С. Виноградов, О.И. Капица [6], А.Н. Мартынова, 
Н.М. Элиаш занимались сбором колыбельных песен, разработкой 
типологии, определением функций, изучением происхождения ко-
лыбельной. Педагоги Л.В. Демин, И.С. Карабулатова [7], М.Н. Мель-
ников изучали педагогическую и воспитательную функции колы-
бельной песни, способы её влияния на ребенка и его мировоззрение. 
Филологи и лингвисты П.М. Бердников, Н.И. Русецкая выделили 
ключевые концепты колыбельной песни, изучение также содержит 
культурологическую направленность. Ханойские филологи Динь 
Тхи Тху Хуэн и Чинь То На исследовали лексические, морфологиче-
ские,  структурные,  синтаксические, культурологические особенно-
сти колыбельных песен. 

Культурологические исследования традиционного фольклора в 
современном обществе и его значения в культуре осуществлялись 
Л.Ю. Егле [2], Е.А. Каменской [5], колыбельных песен – В.В. Голо-
виным. Культуролог Н.А. Подчередниченко [8] рассматривала дет-
ский музыкальный фольклор в контексте культуры детства, отраже-
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ния мира ребенка в культуре, этнокультурного смысла детских тра-
диций на примере колыбельной песни. Однако немногие обращали 
свое внимание на гендерные стереотипы в колыбельных песнях. 
Здесь назовем Д.М. Мухамадиеву и ее исследование «Коммуника-
тивное пространство в традиционной колыбельной песне», на при-
мере казахских народных песен. 

Анализом гендерных стереотипов поведения в традиционной 
культуре и фольклоре занимались психолог Е.И. Замфир, историк 
А.И. Макарова, филолог Н.С. Шушанян, этнограф С.Е. Сэрпиво [9]. 

Колыбельная песня – жанр народного детского и материнского 
фольклора, выполняющий различные функции: когнитивную, ком-
муникативную, педагогическую, функцию самоидентификации, эс-
тетическую, обрядовую. 

Когнитивная функция − воздействие на ребёнка с целью его ус-
покоения и дальнейшего погружения в сон. Равномерное и монотон-
ное пение и покачивание малыша способствуют быстрому засыпа-
нию. 

Коммуникативная функция − в ходе исполнении песни между 
ребенком и исполнителем устанавливается тесная взаимосвязь при 
помощи психофизиологических реакций. 

Педагогическая функция − колыбельная песня способствует 
оформлению первой коммуникативной системы простейших знаков, 
которые могут понимать и различать родители и близкие малыша. 
Она развивает навыки речи, знакомит с названиями предметов. 

Функция самоидентификации − ребенок познает свою этниче-
скую идентичность, соприкасаясь с архетипами национальной куль-
туры. Слушая колыбельную, он получает совокупный опыт его да-
леких предков, самостоятельно переживая всю историю 
человечества. 

Эстетическая функция − колыбельная неотделима от красоты, 
она развивает эстетические чувства, а тем самым совесть, сердеч-
ность и другие нравственные качества. 

Гендер, несомненно, один из важных факторов в жизни челове-
ка. Под «гендером» мы понимаем социальный пол, определяющий 
деятельность человека в социуме и то, как эта деятельность воспри-
нимается. Гендер также является частью культуры, которая меняется 
вместе с ней и входит в процесс  развития социума. «Проблемы ген-
дерного равенства и справедливости, преодоления дискриминацион-
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ных гендерных стереотипов относятся к числу наиболее актуальных 
в современном обществе» [3. С. 159]. 

Гендерные стереотипы поведения – это сформированная в обще-
стве и культуре тенденция к присваиванию индивиду наиболее ти-
пичных качеств и характеристик, присущих «мужскому» и «жен-
скому» поведению. Установки «мужественности» и 
«женственности» дают представление о том, какими именно психо-
логическими и поведенческими свойствами мужчины и женщины 
обладают [10. C. 2]. Гендерные установки являются частью традици-
онной культуры, поскольку фольклор формируется под влиянием 
ценностей и норм общества. 

В традиционной колыбельной песне можно встретить гендерный 
стереотип поведения по содержанию мужской и женской деятельно-
сти. Например, мальчик – будущий мужчина – должен заниматься 
добычей пищи, в данном контексте рыболовством: «Будешь бегать и 
ходить, будешь рыбацку ловить». Существуют другие варианты: 
«станешь пашенку пахать», «будешь лес рубить». Такие же гендер-
ные установки можно найти в колыбельной: «А баю-баю-баю, дед 
пошел за рыбою, бабушка коров доить, ну отец – дрова рубить». 
Мать воспитывает дитя, бабушка ведет домашнее хозяйство, дед 
заботится о пище, отец занимается довольно тяжелой работой. 

Мужчина и женщина должны были выполнять разную по слож-
ности работу. Мужчина пахать землю и готовить позьмо к посеву, 
женщина заботиться о сборе корма для домашних животных. При-
мер: «Папе надо паренька, да на полоску пахарька, а маме надо де-
вушку, на полоску жнеюшку, да на лужок грабеюшку». 

В колыбельной песне «Бай, да побай, ты живи, не умирай» мож-
но найти такие строки: «Уродилась девушка, будешь белошвеюшка, 
будешь белошвеюшка, прялки попрядеюшка» и «Уродился паренек, 
в чистом поле пахарек, будешь пашенку пахать, огородку городить, 
на озерушках ловить». Колыбельная передаёт информацию о тради-
ционных хозяйственных занятиях мужчин и женщин в русской кре-
стьянской среде. 

Женщина должна заниматься домашним хозяйством, воспиты-
вать детей. Проявление этих установок содержится в колыбельной 
песне: «И дал он ей три дела делать – глазками гусей стеречь, а руч-
ками – ковыль-травку прясть, а ножками – дитя качать». 

Мать воспитывала в сыне помощника по хозяйству и кормильца 
семьи. Он должен был уметь работать в поле, ловить рыбу, пилить 
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дрова, чтобы стать хорошим хозяином дома. Пример: «Я повырощу 
тебя, да повозрощу молодца, да во чист поле севца. Да во озёрышко 
ловца, на гумешко молотить да под окошком дров пилить». 

Колыбельная песня несёт в себе обрядовые функции, которые 
содержат гендерные установки. «Баюшки, баю! Не ложися на краю. 
Заутро мороз, А тебя на погост! Дедушка придёт, гробок принесёт, 
бабушка придёт, холстинки принесёт. Матушка придёт, голосочек 
проведёт, батюшка придёт, на погост отнесёт. Баюшки, баю, коло-
тушек надаю». Эта колыбельная напевалась для защиты ребёнка от 
злых духов. В колыбельной четко просматриваются гендерные уста-
новки. Дедушка обладал мастерством по изготовлению гроба, ста-
рые люди могли заранее делать себе гроб («домовину»), чувствуя 
приближение смерти. Бабушка являлась проводницей между живым 
и мёртвым миром, её обязанностью было соткать полотенце – «по-
лотно» (дорога, символ пути). Матушка – представительница жен-
ского пола –  обладает сердечностью и чувствительностью. Батюшка 
проявляет мужскую силу и сдержанность. 

Ребенка-мальчика также могла ждать судьба не крестьянина, а 
солдата. Пример: «Федя маленький, во солдатушки пойдешь – ровно 
к маменьке». 

Как правило, семья в традиционном обществе – большая, и  
старшая девочка уже с ранних лет должна была помогать родителям 
в воспитании младших детей. Пример: «Отец пошел за рыбою. Мать 
пошла коров доить, брат пошёл верёвки вить, сестра пошла пелёнки 
мыть». 

«Хороводный» период для молодых людей по традиции закан-
чивается свадьбой. С 7 лет девочка начинала вместе с матерью гото-
вить себе приданое, соответствующее ее социальному положению. 
Данная установка проявляется в колыбельной «Иванушка-сокол вы-
летал высоко»: 

«Я ширинку (полотенце) шью, макаринку шью, женихи во дворе, 
скоро в избу войдут, Марусю уведут». 

Мужчина был главой большой, по преимуществу многодетной 
семьи, его обязанность состояла в том, чтобы прокормить своих де-
тей. Пример: «Живёт мужик на краю. Он не беден, не богат, у него 
много ребят. Все по лавочкам сидят, кашку масляну едят». 

Ещё одна гендерная установка состоит во мнении о присутствии 
в мужчине такого качества, как щедрость. Мальчик, когда вырастет, 
должен не скупиться на подарки своим воспитательницам. Пример: 
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«Вырастешь велик, будешь в золоте ходить, нянюшке, мамочке об-
новочки дарить, красным девицам по ленточке». 

Муж – хозяин дома, жена – хранительница домашнего очага: 
«Зайди к Семену на двор. Семенова жена платишечко дала. К Алек-
сею на двор Алексеева жена, она богатая была, она платьице дала». 
Женщина обязана встречать дорогих гостей, угощать их и давать 
подарки, тогда в её доме будет мир и покой. 

Часто в колыбельных в качестве символа материнства использо-
вался образ Богородицы. Святая Мария является символом жизни, 
святости, вечности и всепобеждающей любви. Культ почитания ма-
тери как главы рода и охранительницы существует во многих куль-
турах до настоящего времени [4. С. 36]. Пример: «Богородица Ма-
рия, уложи дитя скорее на всю тёмную ночь, на весь белый день». 

По другой гендерной установке женщина должна быть красивой 
и ухоженной. Достаточно много колыбельных посвящено красоте 
русской женщины (волос, лица, одежды и т.д.). Примеры: «Расти 
кудри по часам, чтобы русые кудерышки», «Да угомон ее возьмет. 
Баю-баиньки-баю, раскрасавицу мою». 

В настоящее время колыбельная практически утратила механиз-
мы трансляции гендерных стереотипов, содержащихся в традицион-
ной колыбельной песне. Авторско-исполнительская колыбельная 
больше направлена на развитие абстрактного мышления. Существу-
ет несколько колыбельных, содержащих гендерные установки пове-
дения. Например, в колыбельной песне М. Исаковского «Сыночку» 
автор уверен, что мальчик, когда вырастет, вылетит из родного гнез-
да для выбора собственного жизненного пути («Быстро промчатся 
года, ты улетишь из гнезда»). В другой колыбельной Г. Гладкова 
«Доченька» дается наставление девочке быть красивой и умной 
(«Будь красива и умна, будь красива и нежна»). 

В марте 2018 г. нами был проведён социологический опрос сре-
ди современных родителей, направленный на определение популяр-
ности колыбельной песни при воспитании ребенка – какую роль иг-
рает традиционная колыбельная песня в современной культуре 
воспитания, какой вид колыбельной предпочитают петь современ-
ные родители своим детям – традиционные или авторско-
исполнительские. Большинство – 90% респондентов – русские жен-
щины в возрасте от 20 до 45 лет, в основном имеющие по одному 
ребенку (преобладание мужского или женского пола не выявлено). 
Благодаря опросу, нам удалось выявить:  более 90% респондентов 
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поют или пели колыбельные своим детям. Из них более 80% пред-
почитают использовать в повседневной культуре семейного воспи-
тания традиционную колыбельную песню. Репертуар колыбельных 
невелик, обычно поются песни про волчка и кота: «Баю баюшки 
баю, не ложися на краю, придет серенький волчок», «Аи да серые 
коты. Принесите дремоты». Практически 90% респондентов не за-
мечали в колыбельных наличия гендерных установок, хотя в ходе 
социологического опроса 80% респондентов относятся нейтрально, а 
15% положительно к наличию гендерных стереотипов в современ-
ной авторско-исполнительской песне. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что традицион-
ная русская колыбельная песня являлась одним из первых факторов 
формирования стереотипов гендерного поведения русского челове-
ка, которые закладывались с первых дней его жизни. Опираясь на 
свой жизненный опыт, родители очерчивали в колыбельной будущее 
девочки или мальчика. С помощью колыбельной устанавливалась 
модель хозяйственной и трудовой деятельности мужчины и женщи-
ны, обозначались свойственные им психологические характе-
ристики. 

Современная русская колыбельная песня практически утратила 
заложенные ней стереотипы гендерного поведения. Колыбельная 
песня как жанр фольклора, сохранив свою функциональность, утра-
тила некоторые способы воздействия на ребёнка. 
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Автор обращается к проблеме развития современного искусства в регио-

нах России в контексте различных институций. В данной статье критически 
рассматривается одна из самых последних попыток исследования региональной 
художественной ситуации – Триеннале современного российского искусства 
МСИ «Гараж». Делается вывод, что, несмотря на проделанную большую ис-
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следовательскую работу и масштабное мероприятие, очевиден «колониаль-
ный» характер триеннале. 

Ключевые слова: современное искусство, глобальное/локальное, институ-
ции, музей современного искусства «Гараж», триеннале современного россий-
ского искусства, региональное искусство. 

 
The author refers to the problem of the development of contemporary art in the 

regions of Russia in the context of various institutions. This article critically examines 
one of the most recent attempts to study the regional art situation – the Triennial of 
Contemporary Russian Art, MCA Garage. It is concluded that in spite of the great 
research work done and the large-scale event, the «colonial» nature of the triennial is 
evident. 

Keywords: contemporary art, global / local, institutions, the Museum of Contem-
porary Art «Garage», the Triennial of Contemporary Russian Art, regional art. 

 
В России развитием современного регионального искусства за-

нимается ряд институций: Государственный центр современного 
искусства (ныне «РОСИЗО»), МСИ «Гараж», МСИ «PERMM», 
Красноярский музейный центр «Площадь мира» и др. В данной ста-
тье мы обратимся к одному из самых актуальных сюжетов 2017 г. – 
региональным амбициям музея современного искусства «Гараж». Он 
был основан в 2008 г. Дарьей Жуковой в Москве и является круп-
нейшим культурным учреждением, которое позиционирует себя как 
первый независимый музей современного искусства в России. После 
неудачной попытки интегрироваться в региональный художествен-
ный контекст с проектом «Дома новой культуры» (2013 г.), «Гараж» 
не оставил интереса увидеть и понять современное искусство регио-
нов России. В июне 2016 г. было объявлено о создании триеннале 
современного российского искусства. 

В 2017 г. Россия отмечала столетие Октябрьской революции 
1917 г., и именно этот проект стал вкладом институции в празднова-
ние юбилея. Триеннале начала работать 10 марта (до 14 мая 
2017 года) и объединила работы более 60 художников, формирую-
щих региональную художественную жизнь. Организаторы отказа-
лись от общей кураторской идеи, выделив семь сюжетов, назвав их 
«директориями»: «Мастер-фигура», «Авторские мифологии», «Вер-
ность месту», «Общий язык», «Искусство действия», «Морфология 
улиц», «Локальные истории искусства». Помимо масштабной вы-
ставки российских художников, музеем  была реализована веб-
платформа, задуманная как постоянно действующий и пополняемый 
ресурс о локальных художественных сценах. Сайт включает в себя 
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исследование восьми федеральных округов России, которые пред-
ставлены в виде эссе кураторов Триеннале: Дальневосточного, При-
волжского, Северо-Западного, Северо-Кавказского, Сибирского, 
Уральского, Центрального и Южного. 

Кураторы Дальневосточного федерального округа – Якутска, 
Хабаровска, Владивостока, Анадыря – Андрей Мизиано и Ильмира 
Болотян пришли к выводу, что художественную ситуацию региона 
полностью определяет его отдаленность и оторванность от «матери-
ка». Побывав в Якутии, авторы исследования отметили творческую 
деятельность Ксении Кудриной, которая в настоящий момент про-
живает в Москве. Большинство хабаровских художников (Никита 
Невский, Никита Стопроцентов, Денис Литвих и др.) ввиду отсутст-
вия городских арт-институций (идет строительство лофт-проекта 
«Гаражи») занимаются стрит-артом, так как граффити для местных 
художников – единственный способ самовыражения. Анадырь (сто-
лица Чукотского автономного округа), расположенный в зоне веч-
ной мерзлоты, имеет не самые благоприятные условия для развития 
арт-сообщества. Здесь выделено имя только одного скульптора-
самоучки – Юрия Дунаева. Владивосток имеет несколько важных 
художественных точек: Центр современного искусства «Заря», гале-
рея современного искусства «Арка», центр современного искусства 
«Артэтаж». Помимо институций в городе функционирует Владиво-
стокская школа современного искусства. Важным для Владивостока 
является проект «33+1» Павла Шугурова, который, по мнению кура-
торов, является своеобразной утопией художника, рефлексирующего 
на тему отсутствия художественной среды. В целом, несмотря на 
институциональную поддержку местных кураторов и арт-
менеджеров, молодые художники не решаются заниматься совре-
менным искусством, так как его сложно продать, и создают реали-
стичные полотна, которые пользуются спросом у китайских коллек-
ционеров [1]. 

Приволжский федеральный округ был разделен на два города – 
Нижний Новгород и Казань, исследованием которых занимались 
Екатерина Иноземцева и Саша Обухова. В Нижнем Новгороде 
сформировался особый контекст, благодаря деятельности Волго-
Вятского филиала ГЦСИ, который имеет в управлении отреставри-
рованную современную выставочную площадку Арсенал площадью 
3000 кв. м. Усилиями кураторов центра реализуются образователь-
ные, выставочные, инклюзивные программы. Все это формирует 
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конкурентоспособное местное художественное сообщество, которое 
увлеченно работает с локальным контекстом. В Нижнем Новгороде 
активно развивается направления «стрит-арта» и «ленд-арта». Так, 
под началом Артема Филатова был организован нижегородский фес-
тиваль стрит-арта, который, по словам Екатерины, не просто легали-
зовал субкультурную практику, но вывел ее в зону живой коммуни-
кации между жителями города и современными художниками. В 
эссе Иноземцева отметила отличительную особенность нижегород-
ского искусства, ось которого смещена от эстетического в сторону 
социального. 

Казань («третья столица России») имеет богатую художествен-
ную историю, являясь родиной отечественного видеоарта и медиа-
искусства. В настоящее время известна Центром современного ис-
кусства «Смена», мощной самоорганизованной инициативы, откры-
той в 2013 г. на средства художника Ильгизара Хасанова и его дру-
зей. Помимо современной площадки в городе работает местный 
союз художников, контролирующий выставочную деятельность го-
родских и республиканских художественных институций и образо-
вательные программы в академической сфере. Александра Обухова, 
встречаясь с художниками, отметила, что все занимаются фигура-
тивной живописью, а юные выпускники художественных учрежде-
ний убеждены, что поп-арт Энди Уорхола – это бессмысленная маз-
ня. Активно развивающийся город, с преимущественно 
университетской публикой; при наличии ЦСИ, регулярно органи-
зующего ликбез по современному искусству; как результат – пара-
докс – имеет застой и стагнацию в изобразительном искусстве [2]. 

Северо-Западный федеральный округ. Эссе Екатерины Инозем-
цевой было посвящено Калининграду, а точнее Балтийскому фи-
лиалу ГЦСИ, где сформировался удивительный творческий коллек-
тив – основатели и кураторы центра являются видными российскими 
художниками: Дмитрий Булатов («главный апологет сайнс-арта» в 
России), Даниил Акимов (организатор первого в России фестиваля 
Sound around), Евгений Уманский (арт-директор БФ ГЦСИ и худож-
ник). Город также известен арт-группой «Нежные бабы» (состоит из 
Жени Лаптевой и Саши Артамоновой), которая использует в своем 
творчестве такие направления, как перформанс, видео и акционизм. 
Помимо филиала ГЦСИ в Калининграде действует пространство 
«Арт-ворота», являющееся площадкой для экспериментов молодых 
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художников. В целом, автор исследования отметила неоценимый 
вклад ГЦСИ в региональное искусство [3]. 

Северо-Кавказский федеральный округ. Ставрополь – Черкесск – 
Нальчик − Владикавказ – Грозный – Махачкала. Среди вышепере-
численных городов только про Владикавказ можно с уверенностью 
сказать, что там современное искусство есть, благодаря усилиям Се-
веро-Кавказского ГЦСИ и ее директора Галины Тебиевой, инициа-
тора фестиваля «Аланика», который объединяет художников не 
только близлежайших регионов, но и сопредельных государств. В 
Махачкале также активно развивается современная художественная 
жизнь: Таус Махачева – художница с большой международной карь-
ерой (лауреат российских премий «Инновация» и «Кандинского»); 
живописец и видеоартист Мурат Халилов; из молодых художников 
заметны Шамиль Ахмедов и Муса Гайворонский [4]. 

Сибирский федеральный округ (Омск, Новосибирск, Томск, 
Красноярск) исследовал куратор Снежана Кръстева. Рассуждая об 
особенностях современного сибирского искусства, Снежана выдели-
ла концепцию «белизны» − вечной зимы и сурового климата – кото-
рая неизбежно присутствует в работах сибирских художников. Омск 
интересен творчеством отдельных авторов: Дамира Муратова, 
Дмитрия Вирже, ТО «Наденька». Художников активно поддержива-
ет известный местный коллекционер, основатель сообщества «Мо-
лодых омских художников», которое занимается организацией вы-
ставок, финансированием новых работ. Омский областной 
художественный музей им. М.А. Врубеля пытается менять политику 
учреждения, покупая в коллекцию работы современных художни-
ков. В настоящий момент ведутся переговоры с Эрмитажем, с целью 
создания арт-пространства. Тем не менее общее настроение в омской 
художественной среде пессимистичное: несколько галерей закры-
лось из-за отсутствия финансирования; многие художники уезжают 
из города… потому все с нетерпением ждут открытия арт-
пространства, целиком посвященного современному искусству. 

В Новосибирске художественный мир разворачивается вокруг 
регионального отделения Союза фотохудожников России и отдель-
ных персоналий, которые поддерживают начинания молодых ху-
дожников Константина Скотникова, Сергея Беспамятных, Евгения 
Иванова, Вячеслава Мизина. Томску Кръстева в эссе выделила не-
большой абзац с упоминанием Сибирского филиала ГЦСИ, на кото-
рый возлагаются большие надежды. Хотя в городе активно развива-
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ется проект Германа Преображенского «Пространство Независи-
мых», в рамках которого регулярно организуются выставки молодых 
томских художников; Лукия Мурина исследует тему индустриаль-
ного пейзажа; в зрелищном центре «Аэлита» проводится фестиваль 
«Нового искусства»; Иваном Ларионовым и его командой реализу-
ется ежегодный фестиваль уличной культуры «Street vision». Из-
вестным томским художником является Наташа Юдина, представи-
тельница актуального искусства. В исследовании об этом не было 
сказано ни слова. В Красноярске, в отличие от других сибирских 
городов, давно и успешно функционирует музейный центр «Пло-
щадь мира», который с 1995 г. проводит мероприятие мирового 
уровня – первую в России Музейную биеннале. Город знаменит 
книжной ярмаркой «КРЯКК», а самыми заметными местными ху-
дожниками являются – Василий Слонов и Александр Суриков [5]. 

Уральский федеральный округ (Челябинск, Пермь и Екатерин-
бург) продолжила изучать Снежана Кръстева. В Челябинске отсут-
ствует институциональная художественная поддержка. Единствен-
ная галерея современного искусства OkNo, созданная Светланой 
Шляпниковой, является магнитом для местных художников. Екате-
ринбург, напротив, богат культурными учреждениями: Ельцин-
центр, Уральский филиал ГЦСИ, музей фотографии «Дом Метенко-
ва», фонд «Культурный транзит» и Музей Б.У. Кашкина. Уральский 
ГЦСИ поддерживает художников, предоставляя им мастерские и 
реализуя масштабную Уральскую биеннале современного искусства. 
В городе сформировалось мощное стрит-арт сообщество – Тимофей 
Радя, группа «Злые», Слава ПТРК. Существует фестиваль «Стено-
графия». Пионеры отечественного технологического искусства арт-
группа «Куда бегут собаки» также из Екатеринбурга [6]. 

Центральный федеральный округ (Воронеж, Калуга, Тула, Яро-
славль). Куратор Андрей Мизиано. Близость центрального региона к 
Москве обусловливает тенденцию перетягивания художественной 
активности из периферии в столицу. Андрей обратил внимание на 
исключения. Таковым является город Воронеж, именно там, благо-
даря небольшой группе людей и двум культурным институциям – 
Воронежскому центру современного искусства и галерее 
«Х.Л.А.М.» – сформировалась уникальная художественная ситуа-
ция. ВЦСИ, открытый в 2008 г. художниками Иваном Горшковым, 
Арсением Жиляевым, Николаем Алексеевым, Михаилом Лыловым и 
Ильей Долговым, занимается выставочной, образовательной дея-
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тельностью, предоставляет мастерские художникам. На счету этого 
пространства два заметных выставочных проекта – «Дальше дейст-
вовать будем мы» (2009) и «Revisiting the Space Voronezh» (2013). 
Галерея «Х.Л.А.М.» была открыта также в 2008 г., там выставляются 
преимущественно местные художники. Куратор галереи Илья Дол-
гов за проект «Гербарий» в 2012 г. получил престижную российскую 
премию в области визуального искусства «Инновацию». Таким об-
разом, в Воронеже формируется «здоровая художественная экоси-
стема», где художники имеют возможности развиваться и выстав-
ляться, привлекая внимание к своему городу извне. В Калуге 
возможностей для развития современного искусства нет, так как ме-
стная власть видит в нем идеологическую угрозу. Как отметил Анд-
рей Мизиано «Тула производит впечатление развитого и благопо-
лучного российского города, но при этом сильно увязшего в 
«традиционном»». В этом городе, как и в Калуге, администрация 
отказывается поддерживать «нетрадиционные» инициативы. Не-
смотря на это, работает Тульский историко-архитектурный музей, 
который иногда организует выставки на актуальные темы. Там же на 
втором этаже располагается арт-площадка «Барабан», на которой 
чаще всего проводятся  театральные эксперименты. В Ярославле 
существуют две инициативы – культурный центр «TEXTIL» и не-
коммерческая галерея «Новые друзья». В этом городе также хорошо 
представлено направление «стрит-арта». По мнению местных ху-
дожников, эта художественная практика наиболее эффективна в ус-
ловиях отсутствия институциональной поддержки. В заключение 
эссе Андрей Мизиано делает вывод: в отсутствие государственной 
поддержки современного искусства художественная жизнь в регионе 
формируется за счет инициативы энтузиастов, несмотря на это, мно-
гие художники уезжают из города в столицу и на Запад [7]. 

Южный федеральный округ (Ростов-на-Дону, Волгоград, Крас-
нодар, Крым (Симферополь и Севастополь)). Кураторы – Татьяна 
Волкова и Александра Обухова. В Ростове-на-Дону молодое поко-
ление сконцентрировано вокруг арт-центра «MAKARONKA», нахо-
дящегося под патронатом фонда «Дон». Фонд в 2011 г. открыл ком-
мерческую галерею «16th LINE» и параллельно стал развивать 
местную арт-среду, оказывая поддержку ростовским художникам и 
реализуя издательскую деятельность. В Ростове есть признанные 
мастера – Вадим Мурин, Александр Лишневский. А есть экспери-
ментальные художники, вроде группы «СИТО». Интересно, что 
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многие художники сотрудничают с краснодарским арт-центром 
«Типография» и Краснодарским институтом современного искусст-
ва (КИСИ), и большинство из них живет на два города Рос-
тов/Москва. В Волгограде в настоящий момент отсутствуют спе-
циализированные площадки, посвященные современному искусству. 
Усилиями исследователя и куратора выставок Антона Вальковского 
было создано Агентство культурных инициатив Волгоградской об-
ласти, объединяющее более 40 художников. Раз в году они проводят 
декаду паблик-арта «(Из)Обретая публичное» в заброшенных город-
ских пространствах. В Краснодаре сложилась весьма благоприятная 
обстановка для развития современного искусства. Группировкой 
«ЗИП» в 2011 г. был открыт Краснодарский институт современного 
искусства (КИСИ), который занимался выставочной и образователь-
ной деятельностью. Совместно с коллекционером Николаем Моро-
зом в 2012 г. они открывают культурный центр «Типография», кото-
рый в настоящий момент аккумулирует вокруг себя творческие силы 
города. С 2013 г. в городе проходит международный фотографиче-
ский фестиваль «Фотовиза», а с 2014 г. проводится аукцион совре-
менного искусства MOST, цель которого – формирование местного 
арт-рынка. Помимо культурного центра в Краснодаре функциони-
руют две галереи – «Глюк» и «Ларина». Неожиданным включением 
в исследование музея «Гараж» стала крымская художественная 
ситуация, для анализа которой были выбраны – Симферополь и Се-
вастополь. Искусствовед Александра Обухова в эссе отметила, что в 
республике отсутствует какая бы то ни была институциональная 
поддержка современных художников. Однако есть отдельная группа  
заинтересованных людей, которая пытается оживить художествен-
ную жизнь. Так, куратором Марией Удовыченко в 2012 г. в Симфе-
рополе была создана международная арт-резиденция ArtPlatz в 
Крымской астрофизической обсерватории. С 2013 г. при поддержке 
местной администрации она проводит фестиваль «Берег» (п. Нико-
лаевка), являющийся альтернативой пленэру, популярному формату 
в Крыме. Есть галерея «Неправильный прикус», открытая художни-
ками Владимиром Эхиным и Михаилом Соколовским в 2016 г. Осо-
бенность художественной среды в том, что местное арт-сообщество 
не пытается отрефлексировать проблемы культурной идентифика-
ции, их сильнее беспокоит «информационный голод и незрелость 
профессиональной среды». В целом, консервативный настрой мест-
ных художников очень силен. В Севастополе ситуация идентичная: 
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современное искусство не поддерживается администрацией, его не 
понимают и боятся, в том числе и сами художники. Многие худож-
ники с нетерпением ждут открытия крымского филиала ГЦСИ [8]. 

Эссе шести кураторов – Андрея Мизиано, Екатерины Иноземце-
вой, Саши Обуховой, Снежаны Кръстевой, Татьяны Волковой, Иль-
миры Болотян – по итогам знакомства с художественным арт-
сообществом российских регионов больше напоминают записки пу-
тешественников, чем серьезное исследование периферийного искус-
ства. Мы предполагаем, что это своеобразный кураторский ход – 
литературно показать безнадежный поиск. Таким образом, команда 
«Гаража» пытается демонстрировать, что они не знают, как разви-
вать искусство в регионах, они там чужие. Потому кураторы скорее 
путешествуют, чем ищут и знают, что происходит за пределами 
МКАДА. 

Столичные арт-институции начинают активно работать с регио-
нальными художниками и партнерами – это факт, так как существу-
ет запрос. И «Гараж» решил на этот запрос не только ответить, но и 
помочь локальному искусству интегрироваться в глобальное, пре-
зентовать его так, чтобы оно было интересно иностранному зрите-
лю. У кураторской команды это получилось – мероприятие вызвало 
огромный резонанс как в отечественных СМИ, так и в зарубежных. 
О триеннале написали The New York Times, ARTNEWS, L’Officiel 
Italy и др. С одной стороны, музей современного искусства «Гараж» 
действительно проделал большую исследовательскую работу и про-
вел масштабное мероприятие, которое стало одним из главных со-
бытий в российском современном искусстве. 

Художники получили возможность качественно выставиться в 
Москве, лучшие кураторы из разных стран посмотрели на работы 
российских художников, имели возможность пообщаться. Это стало 
началом новых контактов, выставок, арт-резиденций и так далее. С 
другой стороны – деятели культуры не без оснований обсуждали 
«колониальный» характер триеннале. Большая часть российских ху-
дожников, представленных на выставке, давно работают с ГЦСИ на 
Урале, в Калининграде, в Сибири, во Владикавказе и т.д. Не совсем 
понятный отбор вызвал много вопросов к проведенному исследова-
нию и качеству итогового «среза» российского искусства. Однако 
был разработан веб-ресурс о российском искусстве, чтобы отчасти 
смягчить «несправедливость» и сделать картину более полной и аде-
кватной. Станут ли эти амбициозные проекты началом укрепления 
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профессиональных связей с региональными художниками? Способ-
ствуют ли развитию арт-ситуации на периферии? Или окажутся од-
номоментной остросоциальной экзотикой, лишь иллюзией того, что 
регионы по-настоящему могут быть интересны центру российской 
художественной индустрии? Покажет время. 

 
Литература 

 
1. Музей «Гараж». Веб-платформа Триеннале современного российского 

искусства. Дальневосточный федеральный округ [Электронный ресурс] – Элек-
трон. дан. – URL: http:// triennial.garagemca.org/ru/far-eastern-federal-district 

2. Музей «Гараж». Веб-платформа Триеннале современного российского 
искусства. Приволжский федеральный округ [Электронный ресурс] – Электрон. 
дан. – URL: http:// triennial.garagemca.org/ru/volga-federal-district 

3. Музей «Гараж». Веб-платформа Триеннале современного российского 
искусства. Северо-западный федеральный округ [Электронный ресурс] – Элек-
трон. дан. – URL: http://triennial. garagemca.org/ru/northwestern-federal-district 

4. Музей «Гараж». Веб-платформа Триеннале современного российского 
искусства. Северо- Кавказский федеральный округ [Электронный ресурс] – 
Электрон. дан. – URL: http:// triennial.garagemca.org/ru/north-caucasus-federal-
district 

5. Музей «Гараж». Веб-платформа Триеннале современного российского 
искусства. Сибирский федеральный округ [Электронный ресурс] – Электрон. 
дан. – URL: http:// triennial.garagemca.org/ru/siberian-federal-district 

6. Музей «Гараж». Веб-платформа Триеннале современного российского 
искусства. Уральский федеральный округ [Электронный ресурс] – Электрон. 
дан. – URL: http:// triennial.garagemca.org/ru/ural-federal-distric Музей «Гараж». 
Веб-платформа Триеннале современного российского искусства. Центральный 
федеральный округ [Электронный ресурс] – Электрон. дан. – URL: http:// 
triennial.garagemca.org/ru/central-federal-district 

7. Музей «Гараж». Веб-платформа Триеннале современного российского 
искусства. Центральный федеральный округ [Электронный ресурс] – Электрон. 
дан. – URL: http:// triennial.garagemca.org/ru/central-federal-district 

8. Музей «Гараж». Веб-платформа Триеннале современного российского 
искусства. Южный федеральный округ [Электронный ресурс] – Электрон. дан. – 
URL: http://triennial. garagemca.org/ru/southern-federal-district 
 
 
 
 
 
 
 
 



     Секция 2. Культура в социальном, художественном и историческом измерении  
 

209

РОМАН НЕ-КРЕСТОВСКОГО (В.В. КУРИЦЫНА) 
«ТОМСКИЕ ТРУЩОБЫ» 

В ТРАДИЦИИ СОЦИАЛЬНО-КРИМИНАЛЬНОГО  
РОМАНА 

 
DOI 1017223/978-5-7511-2505-9/28 

В.О. Новицкая 
Научный руководитель Е.В. Барнашова 

 
Национальный исследовательский Томский государственный 

университет, г. Томск 
 
Рассмотрение традиции социально-криминального романа на примере рома-

на В. Курицына (Не-Крестовского) «Томские трущобы» с целью выявления 
особенностей региональной культуры. 

Ключевые слова: сибирская литература, роман городских тайн, социаль-
но-криминальный роман, Томск, топонимы, арго, культурные коды. 

 
Consideration the tradition of the social-criminal novel on the example of the 

literature composition «Tomsk Slums» by Siberian writer V. Kuritsyn (Ne-
Krestovsky) in order to identify the specific features of regional culture. 

Keywords: Siberian literature, novel of urban mysteries, social-criminal novel, 
Tomsk,toponyms, argos, cultural codes. 

 
Предметом исследования выступает роман «Томские трущобы» 

Не-Крестовского (В.В. Курицына) [1], изданный в 1906 г. в журна-
ле «Сибирские отголоски» [2. С. 17]. С этим произведением зна-
комы представители нескольких поколений томичей, оно вызывало 
искренний интерес и будоражило фантазию читателей, выступая 
элементом местного, томского фольклора как в советское время, 
так и после него. Популярность романа обусловлена захватываю-
щим социально-криминальным сюжетом, действие которого проис-
ходит в реальных исторических и географических локациях. Пове-
ствование в романе построено так, что вызывает 
кинематографический эффект, создавая ощущение, что действие 
происходит на глазах читателя. В этом произведении сплетаются 
различные генетические коды в культуре, некоторые из которых 
уводят нас далеко от Сибири. Многие импульсы исходят из столич-
ных центров Москвы, Петербурга, и даже из Франции, из центра 
европейской культуры – Парижа [3. С. 94]. Ведь родоначальником 
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традиции, которую продолжают «Томские трущобы» является 
именно французский роман Эжена Сю «Парижские тайны». 

Цель исследования − выявление специфических черт регио-
нальной культуры произведения «Томские трущобы» в контексте 
традиции социально-криминального романа. 

Рассматривая литературно-художественную традицию изобра-
жения городских тайн и трущоб, следует обозначить жанр, в кото-
ром данная традиция реализовалась. Большинство ученых характе-
ризуют подобные произведения как классические примеры 
авантюрной литературы. Главными особенностями авантюрного 
романа выступают стремительность повествования, желание автора 
раскрыть экзотические грани реальности, наличие тайн и загадок, 
динамичная смена локаций [4. С. 3]. В жанровую парадигму аван-
тюрного романа вписывается и роман городских тайн и трущоб. 
Для него характерна каноничная тема городских окраин, на фоне 
которых завязываются основные сюжетные события, рождаются 
страшные преступления, проступают человеческие пороки, рушат-
ся судьбы. В отечественном литературоведении произведения, 
имеющие вышеперечисленные признаки, обозначаются также как 
«социально-криминальный роман». Роман, в котором «социальная 
проблематика реализуется на основе авантюрного сюжета, цен-
тральным событием которого становится преступление» [5. С. 281]. 
Таким образом, мы можем установить дуализм в природе этого 
жанра. Криминальная тематика с ярко выраженной авантюрностью 
сюжета, а также кумулятивным принципом повествования перепле-
тается с социальными коллизиями, выводит на острую социаль-
ную проблематику современной автору эпохи, что придает такому 
роману особую злободневность. Этот социальный акцент постав-
лен и в романе «Петербургские трущобы» В. Крестовского [6]. Об 
этом свидетельствует подзаголовок произведения − «Книга о сытых 
и голодных». Разрабатывая урбанистическую тему, описывая мрач-
ные реалии городских окраин, авторы подобных произведений 
предстают не только в роли повествователей, но и в качестве иссле-
дователей. Пользуясь информацией реальных криминальных сводок, 
вникая в преступный мир и погружаясь на «дно» городских трущоб, 
писатель, таким образом, осуществляет исследовательскую работу 
среза маргинального общества. В романах «Петербургские трущо-
бы» и «Томские трущобы» В. Крестовский и В. Курицын активно 
прибегают к очерковому стилю повествования. 
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Говоря о наличии криминальной темы в повествовании, стоит 
отметить, что в социально-криминальных романах активно исполь-
зуется арго [7. С. 28]. 

Анализируя вышеизложенное, мы приходим к заключению, что 
существует жанровая модель социально-криминального романа с 
присущими ей особенностями: 

1. Социальная проблематика, разрабатываемая на материале жиз-
ни социальных низов в городских трущобах. 

2. Авантюрный сюжет. 
3. Криминальная тематика. 
4. Очерковый характер некоторых глав в романах. 
5. Наличие арго. 
Попробуем провести параллель между романами Крестовского 

и его томского последователя, поскольку очевидно, что Курицына 
вдохновляли «Петербургские трущобы». При анализе произведе-
ния «Томские трущобы» важным для рассмотрения является псев-
доним автора – Не-Крестовский. Псевдоним, избранный В. Кури-
цыным, является «кричащим», он не намекает, но явно призывает 
читателя к проведению параллелей с произведением В. Крестов-
ского «Петербургские трущобы». 

Важно отметить, что, публикуя в периодической печати другие 
произведения, автор более не пользовался этим псевдонимом. Ва-
лентин Курицын использовал следующие имена для публикации 
своих произведений: В. Кур, Валентин К-цын, Дон Валентино, и  
только  «Томские трущобы» он подписал псевдонимом Не-
Крестовский. Такой литературный ход нельзя рассматривать как 
слепое подражание известному писателю. 

Возможной версией, объясняющей происхождения псевдонима, 
является предположение, что В. Курицыну он понадобился не толь-
ко для того, чтобы обозначить связь своего романа с определен-
ной литературной традицией, но и чтобы подчеркнуть свое особое 
место в ней, свою авторскую позицию. В основе этого псевдонима 
лежит антитеза. Писатель нарочито противопоставляет мир сибир-
ских и столичных трущоб, чтобы обратить внимание читателя на 
проблематику провинциального города. 

Таким образом, В. Курицын трансформирует особую жанровую 
модель классического социально-криминального романа. Нет со-
мнений в том, что региональный роман «Томские трущобы» при-
надлежит именно этой жанровой традиции. Вбирая в себя канони-
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ческие элементы социально-криминального жанра, роман зиждется 
на документальных источниках, легендах и мифах города. Известно, 
что В. Курицын во время написания произведения использовал го-
родские сводки и рассказы, часто обращался к уголовным хроникам. 
В романе в изобилии фигурируют невымышленные названия гости-
ниц, переулков и улиц города Томска. Так, В. Курицын упоминает 
следующие томские топонимы: 

Аптекарский переулок, Благовещенский переулок, гостиница 
«Европейская», гостиница «Россия», Московский тракт, Мухин бу-
гор, Никольская церковь, река Ушайка, улица Бочановская, улица 
Бульварная, улица Магистратская, улица Монастырская, улица Ни-
китинская, улица Почтамтская, улица Тверская, Ямской переулок. 

Подобная достоверность и фактичность привлекают внимание, 
стимулируют интерес и будоражат воображение читателей романа. 
Этот пример ярко иллюстрирует, что в произведении отчетливо 
обозначен краеведческий аспект, а В. Курицын активно использует 
методы физиологического очерка для описания урбанистического 
пространства. Описание тюрем, вертепов, злачных мест и трущоб-
ных переулков – всё это демонстрирует связь с традицией соци-
ально-криминального жанра, но необходимо подчеркнуть, что 
«Томские трущобы» – это пример региональной литературы. Топос, 
диалектика и колорит предполагают, прежде всего, сибирский кон-
текст. В этом проявляется уникальность содержательной и стили-
стической рецепции жанра. Сибирь − общеизвестное место ссылки 
и каторги. Региональный контекст геолокации несет в себе смы-
словой посыл, который является ёмким объектом для литературо-
ведческого и культурологического анализа. В ходе исследования 
было установлено, что одна из отличительных черт, выделяющая 
«Томские трущобы» из всей литературной традиции, наличие уни-
кального диалекта. Согласно О.И. Блиновой, термин «старожильче-
ские говоры» понимается как диалекты русского языка, сформиро-
вавшиеся на базе северорусского наречия под серьезным 
лексическим влиянием элементов южнорусского наречия и ино-
язычных вкраплений. Употребляются сибирскими старожилами: 
сибиряками, челдонами, кержаками и т.д. [8. С. 3−8]. 

В рамках рассмотрения старожильческих говоров в романе В. 
Курицына использовался словарь, выпущенный под редакцией 
томского филолога О.И. Блиновой [9]. Были обнаружены следующие 
совпадения: 
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Бабёнка, -и, ж. Снисходительно женщина. 
Бакланьё, -ья, ср., собирательное, презрительное. Хулиганье. 
Батенька, -и, м. Ласкательное к слову батя. 
Березняк, -а или -у, м. Березовый лес. 
Бродяга, -и. Политический ссыльный. 
Буран, -а или -у, м. Сильный порывистый ветер в любое время 

года. 
Важный,- ая,- ое. Хороший, отличный. 
Визитка, -и, ж. Род женской верхней одежды, короткое пальто. 
Дурить, -ит. Неодобрительно о каком-либо предмете. 
Заимка, -и, ж. Устаревшее. Отдельная усадьба от села (деревни). 
Знамо, вводное слово. Известно, ясно. 
Мухлевать, -люю, -люешь. Обманывать, плутовать. 
Набор, -а или -у, м. Узор. 
Нахлобучить, -чу, -чишь. Положить сверху, туго прижав, натя-

нув. 
Очистить, -чищу, -чистишь. Взять. 
Пользительно, категория состояния. Полезно. 
Промежду, предлог с родительным падежом. Между. 
Спросонки, наречие. Спросонья. 
Струмент, -а или -у, м. Инструмент. 
Супротив, предлог с родительным падежом. Против, по сравне-

нию. 
Чисто, наречие. Совершено, совсем. 
Шайка, -и, ж. Группа людей. 
Также необходимо упомянуть иную лексическую особенность, 

которая является традиционной для социально-криминального жан-
ра – широкое использование жаргонных слов. Арго в «Томских 
трущобах» уникально по двум причинам: во-первых, отражает ос-
новную социальную проблему произведения, которую хотел выра-
зить автор, а именно − судьба сибирских городов, которые страдали 
от массового потока ссыльных, а также нарастающей преступности 
вследствие первого. Во-вторых, является отражением географиче-
ского контекста. Арго не является общей устоявшейся системой. 
Вариативность слов меняется от множества факторов, которые 
влияют на формирование словаря сленга (география, социальная 
среда, этническая и профессиональная принадлежность и т.д.). В 
рамках анализа регионального романа рассматривается арго, в ко-
тором отразилось влияние географического фактора. Логика иссле-
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дования предполагает перечислить примеры арго, зафиксированные 
на страницах «Томских трущоб»: 

Блатные – люди, причастные к преступному миру.  
Ветошные − люди, не причастные к преступному миру. 
Взять в пай − взять в долю. 
Взять на прихватку – задушить. 
Дуванить − производить дележку. 
Зацынтоваться, засыпаться − быть пойманным. 
Каламажня – тюрьма. 
Легавый – сыщик. 
Липовый – поддельный. 
Мокрый гранд – убийство. 
Наводчик − пособник воровской шайки, указывающий место для 

совершения кражи. 
Обвести – обмануть. 
Перо – нож. 
Подмоченный  человек − приезжий человек, доверчиво идущий  

на уловки преступника. 
Постоять пострем − постоять на стороже. 
Похерить – уничтожить. 
Пришить – убить. 
Продать − совершить предательство. 
Протереть очки − выправить паспортные бланки. 
Работать в глухую − грабеж, заканчивающийся убийством жерт-

вы. 
Размалевка – синяк. 
Скачок − вор, специализирующийся на взломе. 
Слепой наводчик − человек, не посвященный в истинные наме-

рения того лица, с которым он знакомит фраера. 
Снять метки − уничтожить инициалы на краденых вещах. 
Стрелок − профессиональный нищий. 
Утопить котенка − утопить улики в водоеме. 
Хевра − товарищеская воровская организация. 
Шестерка – официант. 
Шниф − кража со взломом. 
Шнифер − вор, специализирующийся на взломе в темное время 

суток. 
Шухор − попасться с поличным. 
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Подводя итог, необходимо отметить, что модель социально-
криминального романа постепенно видоизменялась под воздейст-
вием социокультурной среды, в которой шла  работа над произ-
ведением. Компаративный анализ романов Крестовского и Ку-
рицына позволил выявить диалектику жанровых созвучий и 
своеобразия каждого произведения. Исследование романа «Том-
ские трущобы» Не-Крестовского (В. Курицына) привело к выводу 
о том, что произведение томского писателя – это явление регио-
нальной литературы, что объясняет специфику реализации в нем 
жанровых схем социально-криминального романа, а также само-
бытность и уникальность сибирской рецепции. Самобытность вы-
разилась в усилении краеведческого аспекта, а также в сибирском 
колорите: топонимика, говоры, арго. 
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В данной статье рассмотрена проблема трагического катарсиса у Ари-

стотеля, так как она служит предметом дискуссий таких дисциплин, как ис-
тория философии, эстетика, социальная философия, культурология и пр. Дан-
ный факт объясняется стремлением исследователей выработать некие 
единые правила, которые позволят трагедии достигать наибольшего эффекта 
воздействия на зрителя. Другой причиной подобной популярности трагического 
катарсиса в современном научном дискурсе является то, что первый памятник 
мировой эстетической и критической мысли – трактат «Поэтика» Аристо-
теля – недостаточно сохранен, вследствие чего появляются новые, зачастую 
противоречащие друг другу, интерпретации. 

Ключевые слова: философия, древнегреческое искусство, эстетика, миро-
вая литература. 

 
This article looks at the problem of Aristotle’s tragic catharsis, as it is a subject 

of discussions of such disciplines as the history of philosophy, the aesthetics, the so-
cial philosophy, the cultural studies, and others. This fact is due to the need of re-
searchers to develop common rules that allow the tragedy to effect on the viewer. 
Another reason for such actual tragic catharsis in a modern scientific discourse is 
that the first monument to a world aesthetic and critical thought, the treatise «Poet-
ics» by Aristotle, is insufficiently kept, thus, new contradictory interpretations appear. 

Keywords: philosophy, Ancient Greek art, aesthetics, world literature. 
 
В современном мире мы продолжаем наблюдать влияние антич-

ности на европейскую культуру, которое выражается даже в очевид-
ном использовании древнегреческих понятий в искусстве, литерату-
ре, живописи и т.д., закономерное в силу самой истории становления 
европейских языков. Поэтому употребление таких греческих слов, 
как «эпос», «пафос», «космос», уже стало для нас привычным, то же 
касается и понятия трагедии. Однако далеко не всегда эти греческие 
слова употребляются в своем изначальном смысле, хотя именно в 
нем может крыться ответ на многие вопросы современной филосо-
фии и эстетики. Наша задача в рамках данной работы состоит в том, 
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чтобы проанализировать концепцию трагического катарсиса Ари-
стотеля, так как она породила огромное количество трактовок и про-
тиворечивых интерпретаций в дальнейшей истории философской 
мысли. Это вызвано тем, что Аристотель вводит новую идею – идею 
связи сострадания с облегчением и привязанным к ним же наслаж-
дением, – которую фактически не раскрыл, оставив возможности для 
ее различных пониманий. Внешне простая теория катарсиса облада-
ет гораздо более сложной структурой очищения, чем принято ду-
мать, и включает в себя подражание, страх, сострадание и наслажде-
ние. 

О катарсисе Аристотель говорит в одном из выдающихся памят-
ников античной культуры − трактате «Поэтика», написанном при-
близительно в 335 до н.э. и кратко исследующем различные рода 
литературы. Предполагается,  что он состоял из двух частей. До нас 
же дошла та часть, в которой идет подробнейшее описание теории 
трагедии и общих принципов устройства театра Древней Греции. 
Существование второй части, посвященной комедии, долгое время 
ставилось под сомнение. Однако в 1839 г. в Париже был найден Коа-
леоновский трактат. Рукопись датируется X веком, сам текст, веро-
ятно, указывает на I век до н.э. Примечательно, что содержание 
трактата перекликается с «Поэтикой», из чего можно сделать вывод, 
что греческая рукопись – это сделанный учеником Аристотеля некий 
конспект утерянной части. Однако предметом нашего внимания бу-
дет лишь текст самого Аристотеля. 

В самом общем виде заглавие трактата «Поэтика» указывает на 
то, что в нем Аристотель исследует различные поэтические жанры, 
главную черту которых он формулирует уже в самом начале: «Эпос 
и трагедия, а также комедия, дифирамбическая поэзия и большая 
часть авлетики и кифаристики – все они являются вообще подража-
нием» [1, 40]. Поэтому первым термином, нуждающимся в поясне-
нии,  выступает «мимесис», т.е. подражание. Аристотель, будучи 
учеником Платона, разделяет его взгляды на подражательную при-
роду искусства. Аристотель пишет: «Во-первых, подражать присуще 
людям с детства; они отличаются от других живых существ тем, что 
в высшей степени склонны к подражанию, и первые познания чело-
век приобретает посредством подражания. Во-вторых, подражание 
всем доставляет удовольствие» [1. С. 56]. Из этого следует, что ис-
кусство подражает природе – в этом Аристотель схож с Платоном, 
но происходит это потому, что подражание – черта, характерная че-
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ловеку, т.е. свойственна его природе и не носит негативной окраски. 
Именно последнее обстоятельство разграничивает позиции Платона 
и Аристотеля, так как первый считал, что «подражательное искусст-
во − творит произведения, далекие от действительности, и имеет 
дело с началом нашей души, далеким от разумности; поэтому такое 
искусство не может быть сподвижником и другом всего того, что 
здраво и истинно.… Значит, подражательное искусство, будучи и 
само по себе низменным, сочетаясь с низменным низменное и поро-
ждает» [2. С. 272]. Платон считает, что художник, занимаясь подра-
жанием чувственных вещей, создает лишь копии копий, так как ве-
щи чувственного мира – это только измененные подобия вечных 
идей. Понимание искусства как подражания продолжает быть акту-
альным и в современной эстетике, и именно Аристотель был одним 
из первых, кто сформулировал идею подражания как главной задачи 
искусства. 

Задав общее понимание сути искусства по Аристотелю, мы мо-
жем перейти к определению трагического. В главе VI приведено, 
пожалуй, самое известное определение трагедии: «…подражание 
действию важному и законченному, имеющему определенный объ-
ем, [подражание] при помощи речи, в каждой из своих частей раз-
лично украшенной; посредством действия, а не рассказа, совер-
шающее путем сострадания и страха очищение подобных аффектов» 
[1. C. 56]. Как было сказано выше, трагедия, как любой жанр теат-
рального искусства, подражательна. По своей значимости размера 
трагедия схожа с эпической поэзией, однако этим качеством она 
различается с комедией. Законченность означает, что трагедия – 
действие единое, хотя и имеет начало, середину и конец. Единство 
же заключает в себе целостность места, времени и действия (Ари-
стотелевы единства) [3. С. 184]. Что касается украшенной речи,  то 
такая речь содержит в себе ритм, гармонию и напев. В одних частях 
данный прием совершается посредством метров, в других же с по-
мощью пения. Это означает, что стихотворные части и части, испол-
няемые хором, чередуются между собой. Отличием же трагедии от 
эпической поэзии является производимость через действие, а не по-
вествование. Эпос не предполагает ограничения по времени, траге-
дия же старается не выходить за границы одного дня. Это дает нам 
понимание трагедии как действия серьезного и, зачастую, противо-
речивого, вскрывающего не только внешние, но и внутренние кон-
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фликты людей. Последнее обстоятельство во многом и служит осно-
ванием для трагического катарсиса. 

Не меньшую роль для понимания сути трагического катарсиса 
играют шесть элементов трагедии, выведенные Аристотелем: фабу-
ла, характеры, разумность, сценическая обстановка, словесное вы-
ражение и музыкальная композиция. Фабула (само строение собы-
тий в драме), как основа и как бы душа, которая строится на 
перипетии и узнавании. В свою очередь, перипетией называют пол-
ную перемену, приводящую к такому развитию событий, которое бы 
полностью отличалось от ожидаемого исхода. Узнавание также яв-
ляется переменой жизни героя, однако здесь переход ведет к рас-
крытию главных обстоятельств, которые играют важную роль в 
судьбе главного героя. Так фабула в сочетании с действием состав-
ляют цель трагедии, поэтому мы получаем изображение цельного 
действия, приходящего в движение при отнятии или же замене ка-
кой-либо части. На основании наличия или отсутствия перипетии и 
узнавания фабула делится на простую и сплетенную. Если происхо-
дит непрерывное действие, в котором изменение судьбы героя слу-
чается без перипетии или узнавания, то оно называется у Аристотеля 
простой фабулой. Если же перемена осуществляется через узнавание 
или перипетию или же через то, и другое, то это будет  сплетенной 
фабулой. Фабула через страдания главного героя приводит зрителей 
к наивысшей точке воздействия на человека, то есть к катарсису. 

Сделав эти предварительные замечания, мы можем перейти, на-
конец, к наиболее интересующему нас в рамках данного исследова-
ния понятию катарсиса, или «очищению от аффектов», то есть очи-
щению от некоторых кратковременных и неконтролируемых 
эмоциональных переживаний, таких как ярость, ужас, отчаяние и 
т.д. На первый взгляд, данное понятие является очевидным и не ну-
ждается в дальнейшем прояснении, однако само значение слова 
«очищение» не объясняется Аристотелем, а понятие катарсиса греки 
понимали в двух основных смыслах: как очищение аффектов от 
скверны и как очищение души от аффектов, освобождение от них. 
Наличие этих двух трактовок дало начало зарождению новых все-
возможных гипотез о природе катарсиса. В качестве примера можно 
привести этическую теорию Маджи, состоящую в том, что трагедия 
очищает человека от пороков, или эстетико-этическую теорию Цел-
лера [4. С. 123], или же религиозные теории. Одной из наиболее рас-
пространенных теорий стала медицинская теория Бернайса. Соглас-
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но данной теории, очищение есть не что иное, как результат естест-
венной реакции зрителя на восприятие трагедии. При этом реакция 
доставляет весьма специфическое чувство – чувство удовлетворе-
ния. В этом смысле термин «катарсис» служит синонимом греческо-
го слова «кýфисис», что означает «облегчение от аффектов». 

Все перечисленные теории имеют свои аргументы и последова-
телей, но всё же они не дают ответа на главный вопрос − что сам 
Аристотель разумел под «очищением»? Причина этого, на наш 
взгляд, кроется в том, что Аристотель говорит о том,  что есть траге-
дия, а не какой она должна быть, т.е. не выражает отчетливо своей 
точки зрения на понятие «очищение». По причине сложности и мно-
гозначности термина «катарсис», понять, что же подразумевал на 
самом деле Аристотель, представляет некоторую трудность. Что вы-
зывает ряд вопросов: Выступают ли аффекты страха и сострадания 
средствами очищения иных чувств? Находятся ли чувства страха и 
сострадания в неделимой связи или достаточно наличия лишь одно-
го из них? Возможно ли существование катарсиса в комедии, где 
средством очищения служит смех? Попытки ответить на эти и дру-
гие вопросы, связанные с катарсисом, возникают на протяжении по-
следних столетий. 

Свой отклик античная теория трагедии получила ещё в средне-
вековой философии. В «Исповеди» Августина ставится вопрос о 
том, как могут вымышленные вещи возродить в нас чувства наслаж-
дения и со-страдания [5]. Несмотря на то, что точного ответа на этот 
вопрос Августин нам не дает, он всё же не отрицает сильного эмо-
ционального воздействия трагедии на человека. В отличие от Авгу-
стина, Корнель исходил из собственного драматического опыта [6. 
С. 378−384]. Следуя его словам, трагедия не может вызывать два 
чувства одновременно, т.е. герой трагедии не может вызвать у нас 
сочувствие, если он уже испытывает чувство страха и наоборот. Так, 
классицизм отводил катарсису назидательное значение – трактовал 
его как средство развития нравственности. Критикуя Корнеля, Лес-
синг в «Гамбурской драматургии» [7. С. 518] говорил не только о 
подавлении человеческой страсти очищением, но и о развитии спо-
собности к состраданию. Это демонстрирует неделимую связь стра-
ха и сострадания. В XIX веке понятие «катарсис» получает новый 
смысл. В книге «Исследование истерии» [8. С. 455] Фрейд трактует 
катарсис как средство устранения страхов и подавление эмоций. Тем 
самым катарсис получает принципиально новое значение – психоте-
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рапевтический метод, который помогает в подавлении страхов через 
выражение подавленных и скрытых эмоций. Более интересную трак-
товку предлагает Эрнст Кассирер. В «Очерке о человеке» [9. С. 784] 
он пишет о том, что катарсис перемещает повседневный опыт в сфе-
ру, где сочетаются противоположности: радость и грусть, надежда и 
страх. Так все приведенные выше трактовки доказывают тот факт, 
что и в настоящее время теория катарсиса широко охватывает все-
возможные области знаний. Однако нам в дальнейшем интереснее 
будет проследить, каким образом и почему изменился именно тра-
гический катарсис, т.е. проследить связь катарсиса с литературным и 
театральным жанром – трагедией, что и станет предметом наших 
дальнейших научных поисков. 
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В статье рассматриваются социальный, культурный, психологический и 

экзистенциальный уровни проявления диалектики безопасности и вызова, ле-
жащей в основе фандомной культуры и создающей специфические условия для 
формирования идентичности её субъекта. В процессе анализа была показана 
противоречивая природа фандомной культуры, рассмотрены способы, с помо-
щью которых её субъекты бросают вызов существующим общественным и 
культурным отношениям, самим себе и реальности, а также описаны условия 
и механизмы, обеспечивающие безопасность фандомной среды. 

Ключевые слова: идентичность, фанфикшн, фандомная культура, культу-
ра соучастия, неопределённость, самопроектирование. 

 
The article deals with the social, cultural, psychological and existential levels of 

the manifestation of the dialectic of security and the challenge that underlies the fan-
dom culture and creates specific conditions for the formation of the identity of its 
subject. In the process of analysis, the contradictory nature of fandom culture was 
demonstrated, the ways by which its subjects challenge existing social and cultural 
relations, themselves and reality are ex-amined, and also the conditions and mecha-
nisms that ensure the security of the fandom environment are described. 

Keywords: identity, fanfiction, fandom culture, participatory culture, uncertainty, 
self-design. 

 
Актуальность исследования идентичности в качестве ключевой 

научной проблемы для гуманитарного знания продиктована требо-
ваниями современного общества с его постоянными и бурными из-
менениями. Под ударом оказывается восприятие человеком самого 
себя, ему становится всё сложнее поддерживать внутреннюю устой-
чивость, т.е. страдает его идентичность. Меняется и само представ-
ление об идентичности как о некоем устойчивом и неизменном кон-
структе. Исследователи говорят о множественной, «текучей» 
(З. Бауман) идентичности, утратившей определенные основания. 
Этот феномен неоднозначен, поскольку его можно рассматривать 
одновременно и как проявление безответственности (с позиции тра-
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диционных представлений), и как новую форму ответственности, 
самопроектирование, желание воплотить в жизнь «все варианты» 
себя. 

Метафорой такого положения дел может служить фанфикшн (по 
определению К.А. Прасоловой – литературное творчество поклон-
ников  произведений популярной  культуры,  создаваемое  на  осно-
ве этих произведений в рамках интерпретативного сообщества (фан-
дома) [4]). Наличие сюжета, раз и навсегда фиксированного 
развития событий в литературном произведении – это воплощение 
идеи судьбы в человеческой жизни. По выражению Умберто Эко, 
«литература учит человека умирать», поскольку порядок событий в 
произведении не изменится, сколько бы раз мы ни перечитывали его 
[1]. В таком случае фанфикшн – это преодоление неизбежности, 
провозглашение принципа неопределённости, отражение идеи о бес-
конечном множестве существующих миров-вариантов. Н.В. Саму-
тина полагает, что «в основе аксиологии фанфикшн лежит модель 
осознанного выбора» [6. С. 159]. И в первую очередь это выбор себя 
и своего пути. Предоставляя выбор своему герою, автор фанфикшн 
одновременно отстаивает и своё право на подобный выбор. 

Зарубежные исследователи фандомной культуры, такие, напри-
мер, как Чэндлер-Олькотт и Махар, А. Томас, С. Летонен, приходят 
к выводу том, что вовлеченность в онлайн-общение по поводу лю-
бимых текстов позволяет членам фандома практиковаться в опреде-
лении и создании собственной  идентичности и одновременно  пре-
доставляет  площадку для обсуждения причин и последствий всех 
возможных выборов. Таким образом, фандомная культура становит-
ся безопасным анонимным пространством, в котором работа по ис-
следованию и конструированию идентичности происходит в форме 
творческой игры. 

Особое  внимание автора статьи привлекла проблема соотноше-
ния таких противоречивых тенденций функционирования фандом-
ной культуры, как, с одной стороны, свободное конструирование 
новой художественной реальности на основе первоисточника, под-
разумевающее разнообразные вызовы существующим культурным и 
социальным нормам, а также самому себе; с другой – стремление 
сохранить и обеспечить безопасность условий, в которых этот вызов 
осуществляется. Данное противоречие может быть концептуализи-
ровано как диалектика вызова и безопасности. Целью автора являлся 
анализ диалектики вызова и безопасности как основы фандомной 
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культуры, в рамках которой формируется идентичность её субъекта 
на разных уровнях (социальном, культурном, психологическом и 
экзистенциальном). 

На социальном уровне указанное противоречие представлено, с 
одной стороны, вызовом существующему обществу, а с другой – 
безопасностью самого фан-сообщества. 

Даже в современном мире, где фандомная культура – это огром-
ный и постоянно растущий сегмент Интернет-культуры, фанатство 
зачастую всё ещё воспринимается как некое «фриковатое» хобби 
или даже, по выражению К.А. Прасоловой, как «форма патологии», 
рассматривается «в негативном свете как в СМИ, так и в научных 
работах» [4. С. 26]. Членство в фан-сообществе предполагает готов-
ность субъекта быть «иным», противопоставлять себя стереотипам и 
клише массового сознания. В этом проявляется вызов фандомной 
культуры. 

В то же время многие исследователи обращают внимание на 
безопасность фандома как среды, которая в принципе позитивно 
принимает любые эксперименты, любую инаковость, оригиналь-
ность, так как это сообщество основано на желании эксперименти-
ровать с каким-то изначально данным произведением, переиначи-
вать происходящие там события, перекраивать его изнутри. 
Некоторые члены фандома связывают это со свободой идентичности 
вообще, и уже – с сексуальной свободой. Также фан-сообщество 
предполагает очень свободное выражение ярких эмоций, поскольку 
изначально основано на аффективно окрашенном интересе к какому-
то культурному продукту. 

В таком безопасном, принимающем пространстве, да ещё и спо-
собном на бурное выражение своего восторга, оказывается, легко 
делиться какими-то собственными идеями, исследовать интересные 
для себя проблемы и вопросы, а также воплощать в жизнь собствен-
ные ценности и идеалы. 

Функционирование современной фандомной культуры в про-
странстве Интернета обусловливает важнейшую характеристику ее  
среды, возможность фильтрации. Именно возможность фильтрации 
обеспечивает сохранение безопасности при наличии бесконечного 
количества возможностей и бесконечной свободе выбора. На соци-
альном уровне фильтрация реализуется как фильтрация неприемле-
мых социальных взаимодействий. 
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На культурном уровне диалектика вызова и безопасности реали-
зуется, с одной стороны, в вызове существующим культурным про-
дуктам, формам и отношениям, а с другой стороны, в создании соб-
ственной (суб)культуры. Фандом – это интерпретативное 
сообщество, и важной его чертой является провозглашение принци-
пиальной возможности любых интерпретаций канона, сколь угодно 
выходящих за рамки привычного. По мнению Н.В. Самутиной, «для 
русской литературоцентричной культуры, с ее пиететом перед клас-
сиками и “единственно верным” их прочтением, с культивированием 
школьной робости перед “великим текстом”, само существование 
фанфикшн становится вызовом и имеет освобождающий эффект» [6.         
С. 168]. В особенности это становится заметно как раз там, где речь 
идёт о фандомах, образующихся вокруг классических литературных 
произведений [5]. По замечанию М. Скаф, фанфикшн «построен на 
преодолении традиций, шаблонов и любых границ» [7]. 

С другой стороны, в рамках самого сообщества формируются 
собственные привычные интерпретативные стратегии, находящие 
своё выражение в распространённых пейрингах (парах персонажей), 
разнообразных клише, популярных сюжетных ходах. В этом прояв-
ляется диалектика преодоления существующих стереотипов – и соз-
дания новых, а следующим её витком является высмеивание и ломка 
собственно фандомных стереотипов и клише. 

Впрочем, в фанфикшн трудно отделить собственно интерпрета-
цию от построения новой реальности, и в этом тоже заключается 
вызов привычным отношениям в культуре, где по одну сторону тра-
диционно стоят создатели, а по другую – читатели и интерпретато-
ры. Фандомная культура подразумевает размывание границ – в пер-
вую очередь, между производителями и потребителями культуры, 
являясь формой того, что Генри Дженкинс (2006) назвал «культурой 
соучастия». Читатель в современном мире приобретает новый статус 
со-творца. 

Возможность фильтрации на культурном уровне реализуется как 
фильтрация неприемлемых культурных форм. В частности, субъект 
фандомной культуры может не читать фанфики по Достоевскому и 
Толстому, если считает это неуважением по отношению к класси-
кам; может избегать фанфиков, описывающих нетрадиционные сек-
суальные отношения, и т.д. 

Одной из важных этических норм фан-сообществ является необ-
ходимость предупреждать читателя заранее о том, что он должен 
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ожидать от фанфика, который собирается прочесть. Каждый фанфик 
содержит в качестве обязательного элемента так называемую «шап-
ку» – своеобразный «паспорт» текста, в котором кратко излагаются 
его основные характеристики – жанр, размер, главные герои и т.д. В 
фан-сообществах разработана целая система «предупреждений», 
цель которых – оградить читателя от контента, который для него 
категорически неприемлем или же нежелателен в конкретный мо-
мент времени. Вместе с тем это помогает также упростить поиск 
текстов, содержащих те или иные характеристики по желанию чита-
теля. 

На психологическом уровне диалектика вызова и безопасности 
реализуется следующим образом. В плане вызова – безудержной 
творческой смелостью, возможностью исследовать самые тёмные 
области реальности и своей личности, возможностью испытать всю 
гамму переживаний, экспериментированием со своей идентично-
стью. 

По замечанию М. Скаф, в фанфикшн поведение героев зачастую 
«обусловлено не столько сюжетными требованиями, сколько самой 
доступностью инструментария» [7]: в фанфике можно написать про 
всё что угодно. В этом плане фанфикшн таит в себе множество воз-
можностей для исследования самых разных ситуаций. В нём суще-
ствуют очень «тяжёлые» жанры, в таких произведениях затрагива-
ются темы насилия (причём зачастую оно графически описывается), 
в них может царить атмосфера жестокости, тревоги, безысходности. 
В рамках таких текстов исследуются и раскрываются сложные, тя-
жёлые, часто табуированные в обществе темы, и они несут в себе 
функцию удовлетворения специфических эмоциональных потребно-
стей автора и читателей. 

На безопасность фандомной среды указывает то, что, несмотря 
на доступность переживаний любых эмоций, возможность фильтра-
ции позволяет избегать неприемлемых или нежелательных эмоций. 
Фикрайтер может писать фанфики, которые удовлетворят те или 
иные его потребности – «оживят» умершего в каноне любимого ге-
роя, позволят тем или другим персонажам быть вместе и т.д. Чита-
тель также может выбирать тексты, которые, по его мнению, пода-
рят ему искомые эмоции, с помощью всё той же «шапки». 

Кроме того, взаимодействие в фан-сообществе проникнуто ду-
хом игры, некой изначальной «несерьёзности» и лёгкости. Это по-
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могает избежать давления, в том числе  внутреннего давления, спра-
виться с перфекционизмом. 

М. Скаф, размышляя о мотиве игры в фанфикшн, пишет, что 
специфика фанфикшн заключается в том, что «в некоторой степени 
есть фанфикшн сам по себе – детский», и далее цитирует Ю. Лотма-
на: «“взрослая” аудитория воспринимает текст как получатель ин-
формации, что она не вмешивается в происходящее в произведении, 
а стремится понять замысел автора. “Детская” же аудитория воспри-
нимает текст как забаву, полагая, что она лучше знает, что следует 
делать героям, как им выглядеть и одеваться, т. е. воспринимает ху-
дожественный текст как игру в куклы. А кукла требует не созерца-
ния чужой мысли, а игры» (цит. по: [7]). 

К этому можно добавить, что психологически детям важно рас-
ширять и пробовать на прочность границы, но в то же время,  чтобы 
эти границы были, важно ощущение безопасности и незыблемости. 
Такова диалектика взросления. 

Далее перейдем к обсуждению того, как диалектика вызова и 
безопасности  реализуется на экзистенциальном уровне. В плане вы-
зова – это возможность практиковать бесконечную неопределён-
ность мира, что адекватно, по мнению многих исследователей, его 
современному состоянию. Так, Д.А. Леонтьев, опираясь на работу 
В.А. Кувакина и В.П. Ковалева (и корректируя их представление) 
постулирует неопределённость как третье онтологическое состояние 
наряду с Бытием и Ничто [3]. 

Художественное произведение, став центром фандома, стано-
вится бесконечно вариативным, – и в этом пространстве вариативно-
сти возможно всё. Фанфики, включающие в себя описание жёстких 
сторон жизни (таких как любые виды насилия, смерть, безумие, на-
туралистические описания секса и вообще человеческой телеснос-
ти), бросают вызов не только общественному вкусу и устойчивости 
читательской психики, её способности выдержать поток «чернухи», 
но и чему-то более глубокому – читательскому чувству реальности. 
Можно утверждать, что участники фан-сообществ как бы испыты-
вают желание поддеть край художественной реальности и изучить 
обратную сторону. 

Однако природа фандома противоречива и парадоксальна. Бро-
сая вызов собственному чувству реальности, члены фандома всё-
таки хотят оставаться в безопасности, которая обеспечивается суще-
ствованием неизменного канона. Поэтому порой таких масштабов 
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достигает недовольство по поводу появления новых частей, продол-
жений, сезонов. 

На современном этапе своего развития власть фандома позволя-
ет наложить «вето» даже на сам канон. Ярчайшим примером такого 
положения дел стала история с пьесой «Проклятое дитя» Дж.К. Ро-
улинг. По сути, сложившийся вокруг «Гарри Поттера» фандом кол-
лективно отверг этот сиквел к основному корпусу книг и отказался 
признать за ним статус канона (подробнее об этом – в статье Марии 
Скаф [7]). 

Таким образом, фикрайтеры стремятся бросить вызов самим ос-
нованиям мира первоисточника, но при этом не готовы пожертво-
вать безопасностью. В рамках фанфикшн это оказывается возмож-
ным, поскольку, как бы фикрайтер ни экспериментировал с миром и 
персонажами, канон останется неизменным. И если эксперимент 
выйдет не особенно удачным, фикрайтер может вернуться к нача-
лу − на первоисточнике это не отразится никак. Фикрайтер может 
быть свободен, поскольку даже самые страшные и трагические его 
ошибки не разрушат исходный мир. 

И вот при таких условиях, в такой безопасной среде, расцветает 
инициативность и креативность, появляются силы и идеи для твор-
ческого преобразования реальности произведения. Появляется воз-
можность противостоять «заданному» течению событий, изменяя 
его по собственному усмотрению, возможность выбора и самостоя-
тельного программирования жизни. То есть появляется способность 
взять на себя ответственность. Но эта ответственность не полная, 
поскольку всегда существует возможность «отыграть назад», и по-
следствия принятых решений никогда не окажутся по-настоящему 
разрушительными, апокалиптическими. Однако именно такая мера 
ответственности оказывается посильной, приемлемой и адекватной 
для участников сообщества. 

Итак, автором данной статьи предпринята попытка проанализи-
ровать диалектику безопасности и вызова как основу фандомной 
культуры, в рамках которой формируется идентичность её субъекта, 
на разных уровнях: социальном, культурном, психологическом и 
экзистенциальном. В процессе анализа была показана противоречи-
вая природа фандомной культуры, рассмотрены способы, с помо-
щью которых её субъекты бросают вызов существующим общест-
венным и культурным отношениям, самим себе и реальности, а 
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также описаны условия и механизмы, с помощью которых обеспе-
чивается безопасность фандомной среды. 
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Индийский классический танец, неразрывно  связанный  с  историей ста-

новления культуры Индии, является визитной карточкой этой страны. Его 
каноны сформировались около трех тысяч лет назад. На протяжении своей 
многовековой истории индийский танец разделился на множество региональ-
ных стилей, отражающих специфику местной культуры, и оказал огромное 



Этюды культуры 
 
230

влияние на формирование других видов искусства. В XVII−XIX вв. в результате 
колонизационной политики Англии индийский классический танец стал марги-
нальным явлением, его традиции были утрачены. В нач. XX в., с одной стороны, 
начинается движение за возрождение индийской культуры, с другой – возрас-
тает интерес к культуре Индии со стороны Европы и России. Знаменитая 
русская балерина Анна Павлова ставит несколько танцевальных номеров на 
индийскую тематику. В свою очередь, индийские танцовщики Удай Шанкар, 
Лейла Рой и Рукмини Деви, вдохновленные ее творчеством, возрождают клас-
сический индийский танец. 

Ключевые слова: индийский танец, русский балет, культура, искусство. 
 
Indian dance related to the history of Indian culture is a special feature of this 

country. Its canons were established about three thousand years ago. Throughout 
centuries, Indian dance has been developed into many regional styles and initiated 
other art forms. Because of colonization policy of British England, Indian classical 
dance began to occur marginal and lost its traditions. The beginning of  the twentieth 
century began to revive Indian culture and increased its popularity in Europe and 
Russia. There are Indian dance performances by Anna Pavlova, a Russian ballerina. 
As Pavlova, Indian dancers Uday Shankar, Leila Roy and Rukmini Devi are reviving 
an Indian classical dance. 

Keywords: Indian dance, Russian ballet, culture, art. 
 
Основателем индийского классического танца, с точки зрения 

индусов, является сам бог Шива, созидающий и разрушающий мир в 
процессе исполнения тандавы. Поэтому танец в Индии был изна-
чально ритуализирован, а, значит, должен был следовать строгим 
канонам. Знаменитые скульптурные изображения танцовщиц, най-
денные при раскопках в Хараппе и Мохенджо-Даро, насчитывают 
около трех тысяч лет, но при этом запечатленные в них позы совпа-
дают с канонами индийского классического танца. 

Информация о роли танца в культуре Индии периода II−I тыс. до 
н.э. содержится в текстах Вед, где неоднократно подчеркивается его 
божественное происхождение. В этот период источники описывают 
три вида танца: ритуальный (по сути, разновидность богослужения), 
развлекательный (ориентированный, прежде всего, на эстетику дви-
жений) и сюжетный (фактически танцевальная иллюстрация к пове-
ствованию). Создаются многочисленные трактаты по технике и тео-
рии танца, самый фундаментальный и известный из которых − 
«Натья Шастра»: «В “Натья Шастре” цель танца определяется с ри-
туальной точки зрения. Развлекательный момент здесь отсутствует, 
но требования к формальной красоте и эстетике искусства, а также к 
достоверности передачи чувств и эмоций ставятся необычно высо-



     Секция 2. Культура в социальном, художественном и историческом измерении  
 

231

кие. Сама цель танца носит метафизический характер и интерпрети-
руется как приведение артиста и зрителя в особое экстатическое со-
стояние религиозного блаженства и “видение” божества» [1. С. 2]. 
Несмотря на то, что данный трактат был создан около двух тысяч 
лет назад (предположительно IV век до н.э. − V век н. э.), именно 
описанные в нем каноны являются эталоном классического индий-
ского танца бхаратанатьям. 

В период с VI по XII в. формируется и развивается храмовый та-
нец, тесно связанный с развитием социально-культурного института 
храмовых танцовщиц девадаси. Данный санскритский термин обра-
зован от слов  «дев» − божество и «даси» − рабыня, служительница, 
т.е. девадаси − «рабыня бога». Вошедший в употребление в XV в., 
он является общепринятым определением женщин, прикрепленных 
к храмам для танцевального и музыкального служения (рис. 3). 

Поскольку девадаси были не просто служительницами при хра-
ме, а обслуживали именно бога, которому храм был посвящен, их 
общественный статус был достаточно высок. По сути, они были 
земным аналогом небесных апсар: «…девадаси жила непосредст-
венно в храме или на прилегающей к нему территории. Свое утро 
она начинала с того, что открывала священную центральную комна-
ту со статуей божества-покровителя, зажигала там лампу и проводи-
ла первый утренний ритуал − «пуджу». Несмотря на то, что участие 
девадаси было обязательным и в ряде других религиозных обрядов, 
основным её занятием всё же оставался танец. Нарядом для первых 
девадаси служил богатый набор украшений и сложная укладка на 
голове. В то время в Индии мало кто считал нужным прикрывать 
грудь. К тому же закрывать себя от божества, казалось бы, не было 
никакого смысла, ведь девадаси считались связанными с ним суп-
ружескими узами. Несмотря на то, что танец был личным проявле-
нием любви танцовщицы к богу, действие происходило на видном 
месте храма и собирало немало зрителей, в числе которых были и 
профессиональные критики. Они внимательно наблюдали за высту-
плением и по его окончании могли задать танцовщице несколько 
вопросов о том, почему она использовала то или иное движение, и 
по какой причине выбрала для него именно этот момент» [2]. 

Так как девадаси для умиротворения божества были чрезвычай-
но важны, они ни в чем не нуждались. Правители заботились об их 
обеспечении; кроме того, их регулярно приглашали выступать во 
дворцы на всевозможные мероприятия, где они получали личные 
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подарки. Нередко они занимались и обучением танцу девушек из 
высокопоставленных семей. 

Полное образование этих «рабынь» включало в себя владение 64 
«искусствами». Помимо собственно искусства танца, девадаси были 
сведущи в литературе, музыке, политике, игре в шахматы, соколи-
ной охоте и т.д. и т.п. Поэтому они были прекрасными собеседница-
ми, и к их мнению прислушивались даже в принятии решений, ка-
сающихся руководства государством. В то же время они фактически 
были куртизанками, имеющими личным «покровителей». 

Политические события XVII–XIX вв. принесли огромные изме-
нения в культуру Индии. Культурная политика колониальной Бри-
тании во многом была обусловлена христианскими представлениями 
о нравственности и религиозной нетерпимостью. В европейских го-
сударствах куртизанки были содержанками в высших слоях общест-
ва, высокий статус девадаси с этой точки зрения была аморален. Ин-
дийский храмовый танец воспринимался исключительно как 
воплощение разврата и порока, он становится маргинальным явле-
нием, традиции подготовки подлинных девадаси утрачиваются. 

В кон. XIX – нач. XX в. в Индии начинается активная нацио-
нально-освободительная борьба, главной целью которой было пре-
кращение британского колониального господства. Возрождение тра-
диционной индийской культуры было одним из ее инструментов. 
Одновременно в Европе в моду входит восточная экзотика. Появля-
ются балеты Л. Минкуса «Баядерка» (хореография М. Петипа), 
Э. Рейера «Сакнутала» (хореография Л. Петипа). На этой волне было 
обращено внимание и на индийский классический танец. Однако во 
многом под влиянием сложившегося стереотипа от индийского тан-
ца ждали, прежде всего, волнующей эротики, что как раз и исполь-
зовали знаменитая Мата Хари, развлекавшая зрителей псевдоиндий-
ским «храмовым стриптизом». 

Важную роль в возрождении подлинного индийского классиче-
ского танца сыграла знаменитая Анна Павлова, прима-балерина Ма-
риинского театра, одна из величайших танцовщиц XX века (рис. 1). 
Впервые посетив Индию в 1922 г., она попала под очарование ее 
культуры, богатства храмового искусства и поэтики фольклора. 
Вскоре после возвращения из своего первого индийского тура она 
создала балет «Фрески Аджанты» и поставила танцевальные номера 
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«Индуистская свадьба» и «Радха и Кришна». Созданные по ка-
нонам традиционной балетной хореографии, они были наполнены 
цветом Индии и ярким ориентализмом (рис. 2). 

Однако во время своих путешествий она не смогла увидеть под-
линного классического индийского танца, о котором много слышала, 
читала и мечтала: «В своих путешествиях и выступлениях по всему 
миру она познакомилась с талантливыми индийскими артистами. Ее 
желание встретиться с легендарными храмовыми танцорами Индии, 
в сочетании с ее статусом классического художника, вдохновило 
некоторых из них вернуться на родину, чтобы искать, спасать и раз-
вивать свое собственное древнее индийское классическое танце-
вальное наследие» [3]. 

Наконец судьба свела ее с тремя очень талантливыми молодыми 
индусами: Удаем Шанкаром, начинающим художником (рис. 4), 
Лейлой Рой, музыкантом (рис. 5) и Рукмини Деви, классической ба-
лериной (рис. 6). Каждый из них потенциально мог стать исполните-
лем именно индийских танцев, но они изначально преследовали 
иные цели. Убедив трио вернуться к своим корням и обучив их сек-
ретам современного искусства и театральной постановки, Павлова 
оказала огромное влияние на индийский классический танец. 

Особо показательна история взаимоотношений Анны  Павловой  
и Рукмини Деви. Впервые они встретились в 1928 г. Русская балери-
на потрясла индианку, прежде всего, высочайшим мастерством в 
передаче чувств и эмоций через пластику, что было так важно для 
индийского классического искусства. Танцевальный образ белого 
лебедя, который прославил Анну Павлову, удивительным образом 
сочетался с тем, что в индийской мифологии лебедь – символ Сарас-
вати, богини искусства, мудрости, знания и красоты. 

Затем судьба свела их на корабле, который плыл из Индии в Ав-
стралию. Прима русского балета обратила внимание Рукмини на то, 
что в ее родной стране существует удивительная традиция классиче-
ских танцев, которые переживают полный упадок. По сути, она 
сформулировала ту сверхзадачу, которой Рукмини посвятила свою 
жизнь. 

Рукмини Деви в течение нескольких лет занималась с одной из 
солисток труппы Павловой и достигла определенных успехов, одна-
ко это не помогало ей в достижении поставленной цели. Для того 
чтобы возродить южноиндийский храмовый танец, Рукмини посвя-
тила несколько лет поиску учителей из последних храмовых тан-
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цовщиц и их потомков по всей Индии, работе со специалистами по 
классическому индийскому искусству. Она понимала, что публика 
не примет танец в его первоначальной форме, поэтому подвергла его 
определенной «обработке». Из танца ушли ассоциировавшиеся с 
эротизмом движения губами, шеей, грудью и бедрами, а из расска-
зываемых в танце историй остались лишь те, что показывали любовь 
к богу как благоговение и почитание. 

Итогом ее работы явилось выступление в 1935 г.на Юбилейном 
съезде Теософского общества в Мадрасе, «где она была одета самым 
приличным образом, в безупречно белое, молча провозглашая миру 
чистоту, достоинство и спиритизм своего танца, который она пред-
ставила под названием Бхаратанатьям» [4]. Этот термин, который 
ранее включал любую форму танца по принципам, провозглашен-
ным Бхаратом Муни (автор) в Натья Шастра, с этого момента начал 
означать отдельную форму классического южноиндийского танца. 
Вскоре Рукмини Деви основала в Мадрасе (ныне Ченнаи) академию 
музыки и танца «Калакшетра», первое учебное заведение обучающее 
танцу, которое существует, и по сей день. 

Благодаря, прежде всего, ее усилиям индийский танец стал свое-
образной визитной карточкой индийской культуры, а у колыбели его 
второго рождения был русский классический балет. Две этих само-
бытных традиции объединило не только личное знакомство двух 
великих танцовщиц, но и внутреннее сходство высокой духовной 
наполненности русского классического танцевального искусство и 
индийской абхинаи – «искусства выражения». 
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В статье рассматриваются концепции национализма Бенедикта Андерсо-

на и Иммануила Валлерстайна, в рамках которых анализируется понимание 
нации и национализма данных авторов, а также исследуется возникновение 
национализма на основе предложенных теорий. 
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The article examines the concept of nationalism Benedict Anderson and Imman-

uel Wallerstein, which explores the concepts of nation and nationalism, and research 
the emergence of nationalism on the basis of the proposed theories. 

Keywords: nation, nationalism, Benedict Anderson, Immanuel Wallerstein, re-
search of nationalism. 

 
В современном мире люди все чаще сталкиваются с проявле-

ниями национализма в политике, международных отношениях и 
просто в быту. В XXI веке националистические установки и прин-
ципы актуальны во многих странах. Причин, способствующих попу-
лярности данной идеологии, и теорий, объясняющих подобные фак-
ты, много. В конце XX века было немало конфликтов, которые 
определялись стремлением людей к национальной самоидентифика-
ции. Например, Югославские войны (1991–2001), в результате кото-
рых Югославия распалась, или же закат СССР, сопровождавшийся 
межнациональными конфликтами. И по сей день возникают кон-
фликты на национальной почве, поэтому данная тема актуальна и 
сегодня. Многие современные концепции раскрывают смысл нацио-
нализма через понятие нации. Поскольку национализм как идеоло-
гия основывается на понимании нации как высшей ценности, целе-
сообразно начать с изучения понятия «нация». Без понимания того, 
что такое нация, невозможно говорить о том, как формируется на-
ционализм. По мнению Б. Андерсона, «быть нацией – это, по сути, 
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самая универсальная легитимная ценность в политической жизни 
нашего времени» [1. C. 42]. Целью данной статьи является сравни-
тельный анализ теорий нации и национализма для выявления основ 
и объяснения их природы. 

Понимание и осознание нации пришло к человечеству относи-
тельно недавно. На протяжении XX века оформились все основные 
направления в изучении наций и национализма. Их следует разли-
чать по основным методам исследования и восприятию истоков на-
ционализма: примордиализм, конструктивизм, инструментализм, 
функционализм, марксизм. На основе идей В.В. Коротеевой, ряд ис-
следователей предлагает следующее понимание нации: «Нация – это 
особая общность, обладающая уникальными качествами; ценности и 
интересы нации в рамках националистического мышления преобла-
дают над интересами и ценностями других групп; каждая нация 
стремится к обретению независимости, выражающейся в политиче-
ской и культурной автономии» [2. С. 62]. Как отмечают Т.А. Ники-
тина, П.В. Ляшенко, И.В. Романова, некоторые исследователи раз-
деляют понятия «нация» и «национальность». Например, К. Хейс в 
труде «Очерки национализма» говорит о том, что нация – это сово-
купность жителей независимого государства без этнической принад-
лежности, а национальность – это единство, связанное общностью 
языка и культурой [2. С. 63]. К. Дойч интерпретировал такие поня-
тия, как нация и национализм. Немецкий политолог был представи-
телем коммуникативного подхода, который он сам разработал. На-
ция – это народ, подчинивший государство и с его помощью 
удовлетворение своих национальных и социально-патриотических 
потребностей. А национализм − это восприятие мира, при котором 
интересы нации составляют основу в принятии важных политиче-
ских решений [2. С. 64]. 

Бенедикт Андерсон в книге «Воображаемые сообщества: раз-
мышления об истоках и распространении национализма» предлагает 
объяснение того, как и почему осознание национальностей возникло 
в общественном сознании. Теория Андерсона является ярким при-
мером исследований в рамках конструктивистского подхода. Конст-
руктивизм предполагает рассмотрение феномена национализма как 
социального конструкта, результата человеческой деятельности. 
Рассмотрим подробнее теоретическое осмысление национализма 
британским политологом и социологом. По Андерсону, националь-
ность является особым родом культурного артефакта, как и нацио-
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нализм. А нация – это воображенное политическое сообщество, и 
воображается оно как что-то неизбежно ограниченное, но в то же 
время суверенное. Воображаемым сообщество является постольку, 
поскольку любой человек из всей общности может себя причислять 
к определенной группе, но он не будет знать всех ее членов. То есть, 
по сути, он не представляет границы конкретного сообщества,  к 
которому себя причисляет. Но в этом человеке живет образ общно-
сти, принадлежности всей группе. Но нация ограничена, поскольку 
даже самая крупная из них не вообразит себя соразмерной всему 
человечеству. То есть вряд ли настанет день, когда в самую боль-
шую нацию вольются все люди планеты. Нация также имеет суве-
ренность либо стремится к этому. Нации мечтают быть свободными, 
а залог и символ этой свободы – суверенное государство. Нация во-
ображается как сообщество, потому что основана на глубоком това-
риществе, братстве. Именно поэтому миллионы людей не столько 
убивали, сколько добровольно умирали на войне за свой народ. 
Важно понять, что заставляет людей так самоотверженно поступать. 
Ведь все мы знаем героические истории, когда солдаты закрывали 
телом амбразуру, чтобы спасти товарищей. Интересным отражением 
проявления национальных чувств можно считать, например, мону-
менты, посвященные войне, и могилы Неизвестного солдата. Неиз-
вестный солдат выступает символом всех жертв войны, и посвящен 
монумент не одному конкретному человеку, а всем погибшим. Этот 
символ объединяет людей в момент публичного церемониального 
благоговения. Культурные корни можно рассмотреть с точки зрения 
смерти, как самой последней в ряду фатальностей. Все люди пони-
мают неотвратимость смерти, и она произойдет случайным образом, 
т.е. как это произойдет − никто не выбирает, так же как никто не вы-
бирает пол, расу, родной язык или физические способности. Андер-
сон подчеркивает особую заслугу традиционных религиозных миро-
воззрений в том, что в них была озабоченность человеком как 
родовым существом и хрупкостью человеческой жизни. Они отзы-
вались и пытались дать ответы на вопросы, связанные с бременем 
человеческих страданий – болезней, горя, увечий, старости, смерти. 
И религии пытаются ответить на эти вопросы. В XVIII веке в Запад-
ной Европе происходит закат религиозных способов мышления, а 
вместе с этим появляется национализм. 

Следует сказать о том, что в рамках концепции Андерсона со-
общества являются ограниченными и суверенными. Ограниченными 
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они мыслятся потому, что нация подразумевает существование дру-
гих наций. Ее специфика заключается в противопоставлении другим 
нациям. Суверенными их можно назвать потому, что они стремятся 
к автономии. Выше было указано, что нация мыслится как братство, 
горизонтальное товарищество, даже несмотря на имеющееся соци-
альное неравенство, поэтому нации являются сообществами. 

Андерсон понимает национализм не как политическую идеоло-
гию, а как широкие культурные системы, которые ему предшество-
вали и из которых он появился. Ими являются религиозное сообще-
ство и династическое государство. Признаками этих систем 
являются отсутствие четких границ и наличие особой немногочис-
ленной группы  людей, знающих латынь. Латинский язык был един-
ственным языком, которому обучали. И это было основанием для 
того, чтобы он считался священным языком, ведь никакой другой 
язык не мыслился достойным того, чтобы ему обучали. Но к 
XVI веку всё меняется. Начинает развиваться книгопечатание на 
национальных языках. 

Происходила постепенная трансформация понимания времени, 
которая сопровождала и способствовала доминированию нацио-
нальных сообществ, т.е. под трансформацией понимается целостное 
восприятие пространства, времени и человеческой солидарности. 
Эти характеристики обосновывают коллективную связь, которая 
создает культурно целостные воображаемые сообщества и имеет 
ценностный характер. Согласно концепции Андерсона, печатный 
капитализм, чьим основным источником дохода является книгопеча-
тание, распространился в Западной Европе в период с начала XV по 
середину XVI века. Именно он являлся одним из тех механизмов, 
который способствовал трансформации сообществ людей в целые 
нации. Печатный капитализм способствовал связыванию таких по-
нятий, как власть, братство и время. Он открывал людям возмож-
ность осознать самих себя и связать себя с другими людьми принци-
пиально новыми способами. 

Распространение печатных языков закладывало основы нацио-
нального сознания тремя разными способами. 

1. Они создавали унифицированные поля обмена и коммуника-
ции, располагавшиеся ниже латыни, но выше местных разговорных 
языков. 
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2. Печатный капитализм придал языку новую устойчивость, ко-
торая в долгосрочной перспективе помогла выстроить образ древ-
ности. 

3. Печатный капитализм создал такие языки-власти, которые 
были отличны по типу от прежних административных наречий. 

Теперь владение языком отражало не привилегированное поло-
жение, а принадлежность к той или иной территории. Процессу ас-
социирования себя определённой территорией способствовала коло-
ниальная эпоха. То есть с колонизацией люди стали себя 
привязывать к месту, где они живут и на каком языке говорят. Так 
происходило утверждение суверенитета наций и ограничение их 
территорий. Закат эры национально-освободительных движений в 
Америках практически совпал с развитием национализма в Европе, 
поэтому с середины XIX века в Европе происходит становление 
официальных национализмов. 

Самое интересное, что можно получить от национализма, – это 
культурные продукты. Поэзия, художественная проза, музыка, пла-
стические искусства изображают, внушают любовь, в том числе и 
пропитанную духом самопожертвования. 

Таким образом, концепция Андерсона рассматривает национа-
лизм не с точки зрения политики, экономики, а культуры, идеоло-
гии. Он стремится выделить социальные механизмы, которые при-
водят к национализму. Один из них и самый основной способ – 
язык. Язык позволяет человеку через коммуникацию отнести себя к 
определенной группе. 

Теперь рассмотрим взгляды еще одного исследователя национа-
лизма – И. Валлерстайна. Он один из представителей марксистского 
подхода, согласно которому капиталистический тип общества обу-
словлен потребностью государственного созревания в национальной 
форме. Капитализм способствует развитию национального государ-
ства с такими элементами, например, как национальный рынок, на-
циональный капитал, единая нация и законодательство. При этом 
важно, что в большей степени национализм защищает не интересы 
пролетариата, но буржуазии, «верхушки» общества. 

И. Валлерстайн считает, что понятие «народ» можно охаракте-
ризовать тремя другими понятиями: раса, нация, этническая группа. 
Раса считается генетической категорией, соотносящейся с опреде-
лённой физической нормой. Нация считается социально-
политической категорией, связанной тем или иным образом с реаль-
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ными или возможными границами государства. Этническая группа 
представляется в качестве культурной категории, определяющей 
через воспроизводимые от поколения к поколению поведенческие 
матрицы, которые в теории не являются жестко зафиксированными 
границами государства. Автор не разделяет социальное прошлое  
рас, наций, этнических групп. Если мы определяем сознание про-
шлого, то рассмотрение с учетом данных элементов (групп) неваж-
но, поскольку, по Валлерстайну, – это способы конструирования 
народа, изобретения сознания прошлого, актуальные политические 
феномены. Существование этих трёх базисных категорий он обосно-
вывает через капиталистическую миро-экономику. 

Понятие «расы» связано с осевым разделением труда, соответст-
вующим фундаментальному разделению миро-экономики на центр и 
периферию. Понятие «нации» соотносится с политической над-
стройкой этой исторической системы, с суверенными  государства-
ми, образующими межгосударственную систему и определяемую 
ею. Понятие «этническая группа» связано с созданием домашних 
хозяйств, позволяющих выживать значительной части рабочей силы, 
не оплачиваемой в процессе накопления капитала. Автор подчерки-
вает, что ни один из этих терминов не связан напрямую с понятием 
класса. Понятия «класс» и «народ» определяются перекрестным об-
разом, что составляет одно из противоречий этой исторической сис-
темы. 

Сравнение двух концепций позволяет сделать следующие выво-
ды. Андерсон считает нацию воображаемым сообществом, а для 
Валлерстайна нация – сконструированное сообщество. Андерсон 
подчеркивает роль языковой коммуникации, а именно, печатных 
изданий в происхождении национализма. Валлерстайн смотрит на 
национализм сквозь марксистскую призму, где основой национа-
лизма является экономика. То есть все обусловливается стремлением 
«владеть». Например, если рассматривать национализм с точки зре-
ния политической идеологии, то данное стремление обусловлено 
желанием развития экономических благ. Эти две концепции показы-
вают, что появление национализма возможно с появлением или за-
рождением капитализма. Печатные издания появляются во время 
становления капитализма, а концепция Валлерстайна связана с капи-
талистическим мышлением, стремлением к капиталу. 

Сравним понятие нации у Б. Андерсона и И. Валлерстайна. Ан-
дерсоном нация понимается как воображаемая политическая общ-
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ность, которая ограничена в своих представлениях и обладает суве-
ренитетом. Воображаемое сообщество неразрывно связано с языком 
(быстрее всего осознается принадлежность языка через печатную 
форму). Он является механизмом формирования чувства единения, 
которое вы, например, можете испытать на национальных праздни-
ках или других формах проявления солидарности. Автор приводит 
пример национальной солидарности, которая возникает у памятника 
«Неизвестному солдату». Валлерстайн видит нацию как социально-
политическую категорию, связанную тем или иным образом с ре-
альными или возможными границами государства. Хотя он замеча-
ет, что зачастую использование термина выходит за рамки выше-
приведенного значения. 

Далее сравним взгляды двух исследователей на понятие нацио-
нализма. Б. Андерсон понимает национализм как потребность в кон-
струировании собственной национальной идентичности. Но нацио-
нализм появляется там, где общность понимает принадлежность к 
нации и, соответственно, возникает эта потребность. И. Валлерстайн 
подразумевает под национализмом механизм, который делит зоны, 
которые способствуют соревнованию за преимущественные позиции 
в иерархии и заявляют права на обладание преимуществами в капи-
талистической мироэкономике. Он связывает национализм с расиз-
мом, замечая, что одно без другого не существует. 

Таким образом, можно заключить, что в двух рассматриваемых 
концепциях – Б. Андерсона и И. Валлерстайна – выделяются разные 
основы нации и появления национализма. Валлерстайн говорит о 
том, что национализм возникает как стремление завоевать блага и 
ими владеть, исключая эмоциональный элемент национализма, ко-
торый существует у Андерсона. Говоря об эмоциональном элементе, 
подразумевается желание и стремление к объединению группы лю-
дей с точки зрения национальной принадлежности. Валлерстайн 
рассматривает национализм как инструмент для борьбы за блага, т.е. 
политический инструмент. Таким образом, концепции Б. Андерсона 
и И. Валлерстайна могут рассматриваться как дополняющие друг 
друга, поскольку раскрывают культурно-исторические и социально-
экономические основы формирования наций и национализма. 
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Статья посвящена актуализации явления самиздата в современности. 

Анализируя современный массовый рынок книгоиздания, развивающийся по мак-
дональдизированной модели, выявляются причины и особенности популяриза-
ции самиздата. Освещается практика создания зинов, основополагающей для 
которой является философия DIY. 

Ключевые слова: современный самиздат, DIY-культура, зины. 
 
The article is devoted to the actualization of the phenomenon of samizdat in mod-

ern times. Analyzing the modern mass market of book publishing, developing on the 
McDonaldization model, the reasons and peculiarities of samizdat popularity are 
revealed. Consecrated practice of creating zines, for which the philosophy of DIY is 
fundamental. 
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Нелегальная литература, или «самиздат», существовала в России 
на протяжении веков, определяющей целью его было преодоление 
цензуры. 

В декабре 1991 г. с принятием Закона «О средствах массовой 
информации» [1], прямо запрещающего какую-либо цензуру, самиз-
дат, связанный, в первую очередь, с тиражированием бесцензурных 
текстов, логически должен был умереть, однако этого не произошло, 
многие авторы и сегодня по-прежнему прибегают к самостоятель-
ному изданию своих текстов. 

Сначала необходимо дать объяснение используемого термина 
«самиздат». Сегодня многие способы альтернативной публикации 
успешно закрепились в повседневной речевой практике как «самиз-
дат», что обусловлено названием исторического явления в СССР. 
Обратимся к термину, существующему в английском языке? – «self-
publishing». Префикс «self» означает действие, направленное на себя, 
а «publishing» – издавать, публиковать. Таким образом, слово можно 
перевести как «самопубликация, самоиздание». Более полное опре-
деление представлено на англоязычной википедии: «самопублика-
ция – это публикация любой книги или других средств массовой ин-
формации ее автором без участия официального издателя. 
Самостоятельно опубликованная физическая книга должна быть на-
печатана в частном порядке. Автор контролирует весь процесс, 
включая содержание книги, дизайн обложки и макета, формат, цену, 
распространение, маркетинг и пиар. Авторы могут сделать все сами 
или могут передать часть или всю работу компаниям, которые пред-
лагают эти услуги» [2]. Таким образом, поскольку иной дефиниции в 
русском языке на данный момент не сформулировано, в исследова-
нии мы придерживаемся термина «самиздат», подразумевая способ 
публикации, а не исторический феномен СССР. 

После полной ликвидации института цензуры в 1991 г. уникаль-
ность советской культуры с ее «литературоцентризмом» была заме-
нена в 1990-е годы глобалистской моделью, отчужденной от госу-
дарства и подчиненной рынку литературы как производства 
«продуктов» для потребителя. 

Впоследствии процесс доминирования массовой культуры в 
книжном мире только укреплялся. Книгоиздательская отрасль Рос-
сии стала развиваться по общемировой модели, где господствует 
небольшая группа издательств-монополистов. Отраслью начали 
управлять не профессиональные издатели, а маркетологи, не вос-
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принимающие книгу как особый культурный продукт. Книга стала 
придатком масс-медиа и равным прочим товаром потребления, тре-
бующим высокой маржинальности. 

Процесс, существующий сегодня на книгоиздательском рынке 
можно связать с теорией Джорджа Ритцера о макдональдизирован-
ных обществах. Согласно его определению, макдональдизация – это 
не просто процесс распространения ресторанов быстрого питания 
сети «Макдональдс» по всему миру, но прежде всего превращение 
тех функциональных принципов, на которых основывается ресто-
ранный бизнес этой сети, в базисные принципы организации совре-
менной социальной жизни, способствующие ее дальнейшей рацио-
нализации [3. С. 52]. 

Если применить эти основные принципы по отношению к изда-
тельскому делу, то мы увидим, что на российском литературном 
рынке сегодня есть авторы-бренды, ассоциирующиеся у читателя с 
определенным жанром или тематикой: детективы – Дарья Донцова, 
Татьяна Устинова, Татьяна Полякова; романы – Екатерина Виль-
монт, Мария Метлицкая, Олег Рой. Первый принцип – «упор на ко-
личественные показатели» – подтверждают огромные тиражи пере-
численных авторов. Например, по данным Российской книжной 
палаты, на 2017 г. у Дарьи Донцовой было выпушено 98 книжных 
наименований, общим тиражом 1349 тыс. экземпляров [4]. 

Эффективность макдональдизационной модели производства 
подтверждает отлаженный механизм перехода из одного состояния в 
другое. Если в сети быстрого питания потребителю предлагается 
быстрый переход из состояния голода к сытости, то в литературном 
поле читатель также может быстро удовлетворить свою потребность 
в «духовном обогащении», проведении досуга и т.д. Это подтвер-
ждается выпуском популярных авторов в малом книжном формате, 
на дешевой бумаге в мягкой обложке и реализацией их практически 
в каждой сети книжных магазинов или супермаркетов. Также лите-
ратурное произведение строится по шаблону. По прочтении одной 
книги читатель спешит потребить следующую, и так далее. Отсюда 
и вытекает следующий принцип – предсказуемость. Каждое произ-
ведение автора строится на одних и тех же сюжетных ходах, покупая 
такую книгу, читатель знает, на что ему рассчитывать. 

Естественным откликом на данную тенденцию стало появление 
независимых «микроиздательств», выпускающих узконаправленную 
нишевую литературу. Зачастую организацией таких издательств за-
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нимаются сами авторы, кураторы и другие культурные агенты. По-
нятие «издательство» здесь тоже довольно условно, т.к. скорее орга-
низация происходит в проектной форме, без соответствующей реги-
страции и оформления коммерческого предприятия, т. е. относится к 
самиздатской форме. Яркими примерами таких проектов являются 
«Ил-music» и «Добро books», их книгоиздательская деятельность не 
продиктована экономическими показателями, условиями спонсоров 
и тенденциями рынка, а только личным желанием издавать достой-
ную литературу. Так «Ил-Music» выпускают современную россий-
скую прозу малоизвестных авторов, а «Добро books» неформатные 
арт-книги. Основная цель этих издательств – дать возможность быть 
изданными авторам, которые обходят стороной крупные издательст-
ва, а их деятельность – некий побег от коммерциализованности кни-
гоиздательского мира, попытка возвращения первичных ценностей 
литературы. 

Помимо этого, все большее развитие получает практика созда-
ния «зинов», чаще всего появляющихся как акт творческого дейст-
вия. Обратимся к определению этого понятия, «зин» – сокращение 
от слова magazine (журнал) или fanzine (фанатский журнал) – чаще 
всего представляет собой малотиражную самопубликуемую брошю-
ру с оригинальными или заимствованными текстами и изображе-
ниями, обычно воспроизводимую с помощью фотокопировального 
устройства. В большинстве случаев выпускается тиражом 100 эк-
земпляров. В основе практики зин-мейкинга лежит философия Do it 
yourself (DIY) – от англ. «cделай сам». 

Социолог Ронан Кастелье видит в потребности в самостоятельном 
создании чего-либо  первичную связь с материальным миром вещей: 
«Неосознанное стремление к самостоятельному творчеству становится 
спасительной ценностью в современное кризисное время» [5]. 

Исторически философия DIY стала особым стилем жизни в суб-
культуре панк, направленным на преодоление отчуждения в общест-
ве потребления. Так, зины создавались панками для панков и затра-
гивали множество тем, касающихся различных общественных 
проблем, музыки, в том числе были распространены жанр интервью 
с музыкантами, обзорные статьи на новые треки, альбомы и про-
шедшие концерты. Все это указывало на активность и критическое 
мышление, поскольку вовлекало читателя в творческий процесс, 
провоцируя рефлексию, в отличие от пассивности и бездумного вос-
приятия в господствующей культуре. 
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Необходимо отметить, что зачастую зины создаются авторами 
без каких-либо формальных знаний в области издательской деятель-
ности, поэтому зины часто обладают «эстетикой беспорядочности», 
руководствуясь DIY-принципом «cut and paste». 

Многие авторы зинов делают их из отдельных частей, фрагмен-
тов, вручную или создавая макет с помощью настольных издатель-
ских систем, используя при этом собственные навыки и все доступ-
ные средства: советы и консультации в сообществе, различные 
мастер-классы в изданиях и в Интернете. Такая хаотичная эстетиче-
ская форма зинов служит иллюстрацией зин-сообщества в целом, 
для которого характерно отсутствие иерархичности, строгой систе-
мы. Выбор подобной эстетики разрушает границы, разделяющие 
профессиональное и любительское культурное производство. Сти-
вен Данкомб по этому поводу пишет: «В условиях все большего на-
растания профессионализма в мире культуры производители зинов, 
несомненно, являются любителями. Своей практикой размывания 
границ между производителем и потребителем они бросают вызов 
дихотомии между активным творцом и пассивным зрителем, кото-
рая характеризует нашу культуру и общество» [6. С. 133]. 

Таким образом, практика зин-мейкинга выступает в качестве 
символического опровержения формализованного, институционали-
зированного и структурного подхода в области мейнстримового 
производства культуры. 

Помимо выявленных практик печатного самиздата в современ-
ной России, в постгутенберговскую эру появился целый ряд новых 
возможностей для самостоятельной публикации произведений: лич-
ный блог, тематические сайты, социальные сети. Благодаря системе 
web 2.0 произошло сближение автора с читателем. Вследствие этого 
вопрос о сосуществовании и взаимодействие цифрового и печатного 
самиздата открыт и требует специального исследования. 
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В основе статьи лежит изучение толерантных отношений среди северо-

кавказских народов. Традиционные нормы, этикет и фольклор позволили сфор-
мировать общую картину формирования добрососедских отношений. Критиче-
скую обстановку в регионе создают противоречия и разногласия между 
этносами, которые являются причинами формирования радикальных противо-
стояний. В свою очередь, правительственные органы стремятся урегулиро-
вать противоречивые процессы в регионе и стабилизировать внутренний мик-
роклимат в государствах Cеверного Кавказа. 

Ключевые слова: толерантность, народы Кавказа, традиции и обычаи, ра-
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The article is based on the study of tolerant relations among the North Caucasian 

peoples. Traditional norms, etiquette and folklore allowed to form a General picture 
of the formation of good-neighbourly relations. The critical situation in the region is 
created by contradictions and disagreements between ethnic groups, which are the 
reasons for the formation of radical confrontation. In turn, the government authorities 
are trying to resolve the conflicting processes in the region and to stabilize the inter-
nal climate in the North Caucasus States. 
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В настоящее время, когда понятие толерантности стало мировой 
проблемой, следует рассмотреть становление этого термина, опреде-
лить предмет исследования, методы изучения и способы решения 
этой проблемы. 

На основе изучения достаточного количества разных источников 
сложилось представление, что толерантность – это неоднозначный 
феномен, не имеющий четкого набора характеристик. Чаще всего, 
толерантность определяют как терпимость, уважительное отноше-
ние между членами одного общества, поиск компромисса в органи-
зации единой благоприятно выстроенной коммуникативной среды. 
Некоторые авторы определяют толерантность как качество, которое 
характерно для любого общества, наделенного признаками этноло-
гической, культурной и религиозной неоднородности. По мнению 
многих исследователей, именно толерантность считается залогом 
добрососедских отношений между различными народами с учетом 
сохранения самобытности, уважения традиций и религиозной при-
верженности. 

Для рассмотрения проявления толерантных отношений был вы-
бран в качестве объекта исследования один из самых опасных и 
сложных в этническом плане регионов − Северный Кавказ. Регион 
занимает большую территорию, на которой проживает огромное ко-
личество народов, отличающихся друг от друга менталитетом, нор-
мами и образом жизни, религиозной приверженностью и мировоз-
зрением. Исходя из этого, стоит отметить, что в регионе может 
наблюдаться как толерантное отношение друг к другу, так и разной 
степени радикализм. 

Таким образом, целью данной работы выступает выявление при-
знаков толерантности и проявлений негативных отношений на осно-
ве рассмотрения разных традиционных норм и обычаев Северокав-
казского региона. 

Особенностью этого региона также можно считать и то, что мно-
гочисленные различия существовали не только между народами, но  
и внутри одного этноса. Подтверждением этому может служить сле-
дующее: зачастую отдаленные общины вели обособленный образ 
жизни, что приводило к формированию уникальных традиций и 
обычаев, пополняющих фольклор и культуру северокавказских на-
родов. 

Создание собственных традиционных норм приводило к форми-
рованию особых отношений внутри общества. Была сформирована 
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особая атмосфера вокруг «своего», что находило отражение в раз-
ных формах и вариантах употребления слова. Это и «своя семья» и 
«своя община», «свой дом» и «свое село». Люди, живущие внутри 
этого «своего», характеризовались как народ, придерживающийся 
особых толерантных отношений, которые, в свою очередь, выполня-
ли регулирующую роль. Поэтому приоритет «своего» и толерантное 
взаимодействие нашли отражение в фольклоре: пословицах и пого-
ворках, эпосе и сказках. Например, аварская пословица звучит так: 
«Наша собственная низкошёрстная собака лучше, чем чужой косма-
тый баран» [1. С. 78]. Особые отношения были сформированы меж-
ду близкими и родственниками: без наличия родственников жизнь, 
по местным традициям, считается невыносимой: «Кто без рода – тот 
несчастен»; «Лишних родственников нет» [2. С. 212]. 

В целом, проявление толерантности нашло свое отражение не 
только в фольклорных традициях, но и в становлении общечелове-
ческих отношений. Доказательством этому может служить выстраи-
вание добрососедских отношений, развитие взаимопонимания и 
равноправных связей между членами общины. Особые отношения у 
кавказцев складывались с соседями по дому, что способствовало 
созданию основы для спокойной мирной жизни. Подобного рода 
связи перерастали в родственные отношения, которые отразились во 
взаимовыручке и поддержке друг друга. Это приводило к формиро-
ванию крепких дружественных отношений как внутри поселка, так и 
во всем регионе в целом. 

Все это сформировало особую ценность горного Кавказа – быть 
преданным своему народу, доказывать посредством поступков свое 
особое отношение к селению. Отсюда высокий уровень патриотиз-
ма, любовь к родному поселку, чувство долга и покорности. Карача-
евцы, адыги, аварцы чтили родную землю и пытались сохранить ме-
стные обычаи на благо каждого жителя региона. 

Известной причиной формирования вышеуказанных правил и 
устоев выступает сплоченность перед лицом различных угроз и 
опасностей: нашествие врагов, бедствия, болезни и эпидемии. В це-
лом, соответствующая консолидация являлась базовой основой для 
формирования миролюбивого, доброжелательного отношения к ок-
ружающим, которые признавались необходимыми на всех уровнях – 
от семьи до общины. 

Еще одним способом проявления толерантности народов Кавка-
за можно считать область этикета, законодателем которой в горном 
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регионе считается адыгейский народ. Основы этикета представляют 
собой набор устоявшихся средств и инструментов уважительного 
отношения относительно жизненных ситуаций и положений. Тща-
тельно разработанные принципы адыгейского этикета позволяют их 
сравнивать с нормами восточных народов, а именно с китайскими и 
японскими. Если рассматривать ингушей, то они, чтобы похвалить 
человека,  прибегали к сравнению с другими народами. А вот чечен-
ский кодекс чести – «нохчалла» – диктует правила относительно 
уважения к любому человеку, причем уровень проявленного уваже-
ния зависит от степени родства, происхождения и вероисповедания. 
Чем более далек человек, тем больше ему чина и почитания. Кавказ-
цы стремились быть политеистичными, и поэтому причиненная оби-
да иноверцу не оставалась безнаказанной. Это отразилось в вы-
страивании торговых отношений, заключении договоров между 
представителями горного Кавказа и иностранными покупателями. 

По мнению исследователя кавказских традиций Б.Х. Бгажноко-
ва, у адыгейского народа благочестие располагается в одном ряду с 
такими известными нормами поведения, как гостеприимство, почи-
тание старших, уважение женщин, скромность и покорность. Мало 
того, это выступает и своего рода условием для совершенствования 
и реализации каждого горца. Благочестивое отношение ассоцииру-
ется с примерным, социально одобренным поведением, хотя, конеч-
но, всегда существовала и по сей день существует разница между 
представлением об идеале коммуникативных связей и реальным по-
ведением конкретных индивидов. 

Рассмотрев позитивное проявление толерантности в регионе и 
особое отношение к «своему», стоит перейти к объяснению интоле-
рантных форм и степеней радикальных проявлений. Учитывая все 
мыслимые добродетели, традиции и устоявшиеся ценности жителей 
региона, было выработано особое чувство превосходства своего над 
чужим, противопоставления своего народа всем другим. Способом 
передачи недовольства вновь выступали пословицы и поговорки, 
которые отразили даже такую  сторону  жизни, как социальное  не-
равенство и противоречия «внутри своего общества». Ведь в мест-
ной среде принципы солидарности и всеобщей толерантности легко 
сочетались с признаками соревнования и конкуренции. Связано это с 
высоким престижем личной славы, с тем, что, оставаясь членом кон-
кретного общества, индивид всячески стремился выделиться на об-
щем фоне и обрести особый статус в общественной системе. Обще-
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ство и само было не против соревнования, но при этом устанавливая 
рамки и соответствующие границы распространения. Именно сорев-
нование между национальностями приводит к различным столкно-
вениям и распрям между ними. Проблемы конфликтности, распро-
странения радикализма и экстремизма выступают одним из 
важнейших вопросов обсуждений среди политиков и политологов. 
Исходя из их рассуждений, можно сделать вывод, что основными 
причинами проявления радикализма выступают социально-
экономические предпосылки, проявляющиеся в снижении жизнен-
ного уровня населения, росте безработицы; политические, миграци-
онные вопросы, а также конфессиональные противоречия. 

Критическую ситуацию в регионе наряду с известными причи-
нами, создают и различные формы и степени проявления радика-
лизма: этнонационализм, мигрантофобия, религиозный  экстремизм,  
шовинизм, расизм. Все они могут проявляться как самостоятельно, 
так и взаимодействуя друг с другом, что может привести к крайне 
напряженной ситуации. Например, «пороховой бочкой» России счи-
тается – Чеченская Республика. Радикальные настроения в этой рес-
публике связаны с националистическими движениями и борьбой за 
независимость в период развала СССР. Причем войны растянулись 
на довольно длительный период, а радикальные устремления выли-
вались и на соседние северокавказские государства. Крупное откры-
тое выступление в 1999 г. против приграничных территорий Север-
ного Кавказа, а затем вторжение в Дагестан в том же году и 
террористические акты в Москве со стороны боевиков стали боль-
шой трагедией для всей Российской Федерации. Причиной вторже-
ния выступает желание подчинить Чечне дагестанские территории и 
установить там свой порядок. Закончилось все вмешательством в 
конфликт федеральных войск и установлением контроля над регио-
ном со стороны федеральной власти. 

Правительство России стремится выработать соответствующие 
методы и формы преодоления конфликтных ситуаций, с учетом зна-
ний о правовой культуре Кавказа. В качестве одного из вариантов 
решения проблемы было предложено следующее: в условиях поли-
этничности, религиозного, социального и культурного многообразия 
региона возникли институты, целью которых выступает преодоле-
ние «раскола» этнических и социальных миров. Наличие таких ин-
ститутов гарантировало существование связей и контактов, установ-
ление путей взаимного общения и доверия между разными 
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народами. Самыми распространенными институтами выступали 
следующие традиционные кавказские универсалии: гостеприимство, 
куначество, особое уважение к старшему поколению, которые спо-
собствовали совершенствованию форм искусственного родства. 

Таким образом, даже краткий обзор традиционных норм и мо-
ральных прав, определяющих межэтническое родство народов Се-
верного Кавказа, свидетельствует об их богатстве и многообразии. 
Исследование показало, что к Северному Кавказу сформировано 
двойственное отношение. Поскольку регион в силу своего этниче-
ского многообразия крайне сложный, это создает особое отношение 
к нему и способствует выработке определенных стереотипов со сто-
роны граждан других регионов: мы относимся с особой опаской и 
страхом, а правительство тем временем стремится контролировать и 
регулировать все процессы, происходящие в регионе. А с другой 
стороны, мы можем наблюдать совершенно иную ситуацию внутри 
самого региона: начиная с 2000-х гг. внутренняя политика Северно-
го Кавказа направлена на более толерантное, компромиссное отно-
шение друг другу, так как народы этого региона накопили богатый 
опыт проживания на одной территории, жители не забывают чтить и 
помнить традиции их предков и способы воспитания новых поко-
лений. 
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В развитии культуры доминирующая роль отводится образованию, кото-

рое является «зеркалом» становления и развития современного общества, ба-
зирующегося на информации и на знаниях. В данной работе нами рассмотрена 
роль студенчества, принимающего непосредственное участие в видоизменении 
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In the development of culture, the dominant role is given to education, which is a 
«mirror» of the formation and development of a modern society based on information 
and knowledge. In this article we consider the role of students who are directly in-
volved in the modification of modern culture by participating in the management of 
the university through collective action. 

Keywords: culture, university, education, modern society. 
 
Первоначально термин «культура» был связан с земледелием и 

означал возделывание человеком земли. С течением времени данное 
понятие претерпело значительные изменения и постепенно стало 
использоваться для обозначения результатов творений в различных 
ремеслах, а затем и для выражения совокупности процессов воспи-
тания, обучения и образования человека. Сегодня в Новой философ-
ской энциклопедии культура определяется как «система исторически 
развивающихся надбиологических программ человеческой жизне-
деятельности (деятельности, поведения и общения), обеспечиваю-
щих воспроизводство и изменение социальной жизни во всех ее ос-
новных проявлениях» [1]. В развитии культуры доминирующая роль 
отводится образованию, которое является «зеркалом» становления и 
развития современного общества, базирующегося на информации и 
на знаниях. В этом ключе особую значимость имеет классическое 
университетское образование, нацеленное на формирование гражда-
нина, способного не только транслировать и применять полученные 
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навыки, но и продуцировать новое фундаментальное знание [2. 
С. 67]. В традиционном понимании университет представляет собой 
«альма-матер», место, в котором постулируются высокие идеалы, 
стремление к поиску истины, исключительная роль базового гума-
нитарного образования, а в основе всего лежат научные интересы и 
академические принципы. Это особый тип высшего учебного заве-
дения, имеющий набор определенных  функций, важнейшими из 
которых являются  не только производство фундаментального зна-
ния и трансферт технологий, но и вклад в культурное наследие, и 
формирование интеллектуального потенциала общества. В начале 
XIX в. важнейший прорыв в области университетского образования 
был сделан Вильгельмом фон Гумбольдтом, который разработал 
проект объединения Берлинского университета с Королевской ака-
демией, в результате чего появилась качественно новая академиче-
ская среда, где обучение было теснейшим образом связано с иссле-
дованиями. Такая модель оказала огромное влияние на 
функционирование университетов в XIX и XX вв., сформировав 
принципы свободы преподавания и свободы учения. Внутри класси-
ческого университетского образования неизменно сохранялось ядро, 
сосредоточенное вокруг вопросов как древних мыслителей, так и 
наших современников, а именно: зачем все это нужно? Обсуждение 
и освоение смысла – неизбежный, неотъемлемый элемент системы 
образования. В классическом западном понимании университет – 
это институция, которая поддерживает свободную дискуссию и на-
ходит точку зрения, которую можно публично защитить [3. С. 24]. 
Заложенные Гумбольдтом академические свободы дали импульс к 
формированию многочисленных студенческих движений, которые 
боролись не только за идеалистические стремления к справедливо-
сти в существующих социальных условиях, но и за улучшение по-
ложения студента в университете в целом. 

С течением времени устойчивая традиция развития общества ус-
тупила место инновационным процессам, которые, в свою очередь, 
сделали общество мобильным и сообщили ему неопределённость 
векторов развития. Так, М. Кастельс описывает новый способ суще-
ствования мирового пространства –  онтологический  «хаос»,  опре-
деленное  сцепление и переплетение информационных потоков, под 
воздействием которых невозможно спроектировать и спрогнозиро-
вать рациональное будущее, поскольку оно постоянно порождает 
новое, в том числе новые культуры [4. С. 126]. Университет, нераз-
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рывно связанный с социальной обстановкой, не может существовать 
независимо от общества, в силу этого он также постоянно вынужден 
изменяться. Происходящие в современном социуме трансформации 
характеризуются разными терминами, такими как «глобализация», 
«век информации», «постиндустриальное общество» и т.д., тем не 
менее многими исследователями подчеркивается, что общество бу-
дущего будет основываться на информации и знаниях [5. С. 124]. 
Если основополагающая черта университета – это соответствие вея-
ниям времени и невозможность существования в отрыве от социума, 
то сейчас ситуация складывается таким образом, что университет 
постепенно теряет монополию на владение знанием в силу масштаб-
ного распространения последнего через ИКТ и, в частности, сеть 
Интернет. Для того чтобы в современном обществе университет не 
потерял статус, ему необходимо научиться продавать знания, в силу 
этого университет становиться все более коммерциализированным, а 
к двум основным функциям классического Гумбольдтовского уни-
верситета присоединяется третья – предпринимательская. 

По мнению большинства философов, идеально устроенная сис-
тема правления – смешанная, объединяющая и монархический, и 
аристократический, и демократический – народный – элемент. Сис-
тема смешанного правления достаточно хорошо проявляет себя в 
университетах – она позволила им сохраниться в условиях сложных 
социокультурных трансформаций, в то время как вокруг рушились 
вековые устои, происходили революции и т.д. Так, ректоры и дека-
ны имеют широкие прерогативы, порой напоминающие монархиче-
скую власть. Монархическую власть ограничивает аристократия – 
«власть лучших». В каждом университете есть коллегиальные орга-
ны: комитеты, ученые советы, комиссии, которые утверждают но-
вых коллег, присуждают звания и степени и т. д. Однако, как извест-
но, аристократическая система, взятая в отдельности, работает не 
очень эффективно, поскольку отличается своей консервативностью 
и не учитывает динамично меняющиеся требования молодежи в со-
ответствии с развитием социума. Именно поэтому современному 
университету нужен демократический элемент. 

Так, во Франции и в Германии еще в конце 1960-х гг. после сту-
денческих революций и других волнений, возникших в результате 
того, что студенчество было обеспокоено «закрытостью» высшей 
школы от актуальных проблем современности и нарастанием дис-
гармонии между системой образования и обществом, многие евро-
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пейские университеты диверсифицировали систему высшего обра-
зования и учредили «трехстороннюю систему управления», при ко-
торой ученые советы состояли на треть из профессоров, на треть из 
представителей администрации и на треть из студентов [6]. Посред-
ством не только мирных способов воздействия на университетскую 
администрацию, но и путем использования радикальных, в том чис-
ле экстремистских, методов студенты добились установления двух 
важнейших принципов, касающихся системы образования XX века, 
– демократической системы управления университетом и равного 
доступа к высшему образованию. 

Очевидно, что в условиях формирования общества знаний сту-
денческое сообщество ожидаемо стремится принимать все большее 
участие в управлении университетом. Сложившаяся в современной  
академической среде ситуация в целом следует по пути установле-
ния «студентоцентричной» модели функционирования университе-
та. То есть доминирование культуры рыночных отношений в облас-
ти высшего образования и глобальная монетизация знаний, при 
которых университет выступает в качестве продавца, а абитуриент в 
качестве покупателя, приводят к превращению образования в услу-
гу. При этом основным лейтмотивом современного университета 
зачастую становятся уже не столько фундаментальные исследования 
и трансферт технологий, а необходимость «работы на заказ» в рам-
ках выполнения «образовательных услуг» для студенчества. Совре-
менный студент, вкладывающий деньги в свое образование на про-
тяжении 4–6 лет, ожидаемо предъявляет большие требования к 
университету. Поэтому при коммерциализации образования требу-
ются не только платежеспособные потребители данных услуг, но и, 
в первую очередь, вовлеченность университета в бизнес-сообщество. 
Таким образом, в современных условиях роль студенчества, прини-
мающего непосредственное участие в видоизменении современной 
культуры путем участия в управлении университетом посредством 
коллективных действий, направленных на формирование образова-
тельного запроса, существенно усиливается. 
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На примере нескольких сибирских городов автор рассматривает влияние 

объектов, связанных с культурой, и культурно-массовых мероприятий. Делает-
ся вывод о том, что развитие сферы культуры в городах не только способст-
вует социализации населения, но и росту и процветанию городов, их большей 
привлекательности и устойчивости развития. 
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On the example of several Siberian cities, the author looks at influence of the ob-

jects connected with the culture, and cultural events. The fact that development of the 
sphere of culture in the cities enhances not only socialization of the popula tion, but 
also growth and prosperity of the cities, their bigger appeal and stability of develop-
ment is established. 
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Сфера культуры – это как материальный, так и нематериальный 
ресурс, благодаря этому управление и реализация политики превра-
щаются в сложный и неоднородный процесс. Культура несет в себе 
символику и историю местности, идентичность граждан, дух мест-
ной «природы». Продукты культуры удовлетворяют не только мате-
риальные, но и познавательные, эстетические потребности людей. 
Культура как часть любого города помогает создавать не только 
гармонию, но и собственный колорит, в зависимости от того, к ка-
кому типу городов принадлежит данная территория. Именно суще-
ствование культуры, помогает отличать особенности сельской куль-
туры от особенностей культуры городской. Культура для города 
создает культурное пространство, например, широкие возможности 
выбора учреждений досуга, быта и культуры. К таковым можно от-
нести парки культуры и отдыха, аттракционы, химчистки и прачеч-
ные, кафе и рестораны, театры и музеи, библиотеки, галереи, танце-
вальные залы. Наличие огромного числа незнакомых людей 
(анонимность социальных отношений) помогает индивиду чувство-
вать себя более свободным и раскованным и в то же время получать 
возможность создания или выбора круга общения по интересам [1]. 

Сегодня культура становится одним из используемых инстру-
ментов территориального и экономического развития. Один из тео-
ретиков современной урбанистики  Чарльз Лэндри предлагает не-
сколько  шагов использования культуры для развития города, в том 
числе задействовать представителей культуры, для этого они долж-
ны быть инициаторами культурного пути развития, так как они луч-
ше осведомлены о проблемах и преимуществах культуры в данной 
местности. 

Важнейшими направлениями ориентации развития территорий 
Сибирского региона через ресурс культуры являются: развитие со-
временных образовательных технологий, новые технологии работы 
с традиционной культурой, межкультурная коммуникация, инвести-
ционные проекты в области «креативных индустрий» и культурного 
туризма. 

Культура региона − это реальная культура его реального населе-
ния. Обеспечить преемственность между культурным наследием и 
современной культурой − важнейшая задача региональной и город-
ской культурной политики. Она должна быть направлена на повы-
шение интегрирующей роли культуры, объединяющей жителей ре-
гиона на основе осознания единства исторической судьбы, общих 
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ценностей и экономических интересов. Сфера культуры может вы-
ступать как мощный региональный ресурс, способный переломить 
кризисную ситуацию и дать новый импульс развитию территории, 
стать фундаментом её интенсивного развития. 

Осенью 2016 г. ЮНЕСКО опубликовало доклад «О роли культу-
ры в устойчивом развитии городов». Над исследованием постсовет-
ского пространства работали эксперты Института «Стрелка». Они 
охватывали территории современной России и территорий бывшего 
СССР, за ис- ключением Литвы, Латвии и Эстонии. В начале докла-
да приводятся слова генерального директора ЮНЕСКО Ирины Бо-
ковой о том, что «культура является основой для инноваций и об-
новления городов». Доклад содержит множество идей и 
доказательств, показывающих силу культуры в качестве стратегиче-
ского актива для создания городов, которые являются более откры-
тыми, творческими и устойчивыми. Творческий потенциал и куль-
турное разнообразие были ключевыми факторами городского 
успеха. Культурные мероприятия могут способствовать социальной 
интеграции и диалогу между различными сообществами. 

Материальное и нематериальное наследие являются составными 
частями идентичности города, формируя чувство принадлежности и 
сплоченности. Культура воплощает в себе сущность города, что по-
зволяет городу прогрессировать и строить достойное будущее для 
всех. Это и было отражено в основе деятельности ЮНЕСКО за по-
следние десятилетия. Это видение получило новую энергию с явным 
признанием роли культуры как фактора, способствующего устойчи-
вому развитию, и как одного из ключевых условий для достижения 
устойчивости. Культура также вносит свой вклад в городскую эко-
номику, например, в России в культуру вкладывается 1,1% от ВВП. 
Государственные расходы на культуру значительно возросли с 2000 
по 2012 г., самые высокие показатели отмечаются в Российской Фе-
дерации и Грузии [2. C. 73]. 

Существенные различия в развитии хозяйственной деятельности 
и социальной сферы, экологической обстановки, развитости транс-
портных коммуникаций и инфраструктуры, сохранности историко-
культурного и природного наследия требуют их учета при определе-
нии перспектив развития муниципального образования. Муници-
пальное образование имеет возможность развивать различные фор-
мы туризма, к ним относятся: деловой, имеющий отношение к 
определенному событию, культурно-познавательный, религиозный, 
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рекреационный, спортивный, лечебно-оздоровительный и экологи-
ческий. Культурные потребности динамичны, способны восстанав-
ливаться, проявляясь в определенных и индивидуальных продуктах 
духовного и материального производства. И поэтому негативные 
тенденции в области культуры могут быть преодолены в ходе пози-
тивных социально-экономических изменений. 

Муниципальное образование включает такие учреждения куль-
туры, как театры, музеи, библиотеки, кружки, студии, клубы по ин-
тересам. Также к ним можно отнести творческие объединения, кол-
лективы художественной самодеятельности, музыкальные, 
художественные, хореографические школы и школы искусств. Не-
достаточное финансирование является одной из основных проблем, 
из-за чего в разных городах это привело к неудовлетворительному 
состоянию материально-технической базы муниципальных учреж-
дений культуры. 

В настоящее время в Российской Федерации существуют как фе-
деральные, региональные, так и муниципальные правовые акты, так 
или иначе определяющие стратегию развития городов. Культура в 
этих актах также имеет одну из важных составляющих и факторов 
для развития. При принятии документов учтены особенности регио-
на и города. 

Например, в городе Томске актуальными проблемами являются: 
ухудшение состояния материально-технической базы учреждений 
культуры и нехватка квалифицированных кадров; недостаточное 
осуществление гастрольной деятельности из-за финансового дефи-
цита; недостаточное включение темы культуры в процессы форми-
рования конкурентных преимуществ и инвестиционной привлека-
тельности города Томска, а также создания культурных брендов; 
снижение конкурентоспособности услуг в сфере культуры, оказы-
ваемых муниципальными учреждениями, по сравнению с развлека-
тельными услугами, оказываемыми коммерческими организациями 
и в условиях культурной активности томских вузов. В стратегии со-
циально-экономического развития муниципального образования го-
род Томск до 2030 года, одна из целей – сделать отрасль культуры 
неотъемлемой частью и важнейшим фактором формирования благо-
приятных для инноваций социокультурных условий в регионе. Это 
будет реализовано за счет создания единого культурного простран-
ства региона, комфортной креативной среды для инновационного 
развития и формирования ценностей инновационной культуры. 
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Также принята муниципальная программа «Развитие культуры и 
туризма» муниципального образования город Томск на 2015−2020 
годы. Для достижения цели были поставлены некоторые задачи, на-
пример: создание качественного инновационного культурного про-
дукта; создание системы поддержки и стимулирования независимых 
культурных инициатив; создание «культурного форума» − площадки 
для обсуждения и выработки задач культурной политики региона. 
Также в них входят разработка и запуск масштабных культурных 
проектов, расширение межкультурного взаимодействия, расширение 
работы по распространению культурной информации для томичей и 
жителей других регионов страны, развитие аудиторий, модерниза-
ция деятельности основных учреждений отрасли культуры, исследо-
вание ключевых факторов формирования инновационной культуры 
региона и выработка дальнейших стратегических задач развития 
сферы культуры. Результатами данной стратегии должны стать та-
кие элементы, как повышение уровня удовлетворенности насе- ле-
ния качеством предоставляемых услуг в сфере культуры, повышение 
уровня взаимодействия учреждений и организаций культуры в соз-
дании и реализации совместных творческих проектов; повышение 
привлекательности города Томска как места жительства. Немало-
важным элементом является также повышение конкурентоспособно-
сти муниципальных учреждений культуры, повышение эффективно-
сти использования бюджетных средств, направляемых на 
сохранение и развитие сферы культуры, увеличение основных пока-
зателей учреждений культуры и искусства. Однако есть действи-
тельно важная цель – это достижение качественно нового состояния 
культуры и искусства, способствующего созданию культурной сре-
ды, обеспечивающего реальные возможности для духовного разви-
тия горожан, формирование культурной политики города, совершен-
ствование системы муниципального управления в сфере культуры 
[3, 4]. 

В городе Красноярске также принята программа социально-
эконо- мического развития города Красноярска до 2020 г. и муници-
пальная программа «Развитие культуры в городе Красноярске» на 
2017 г. и плановый период 2018−2019 гг. В этих документах под-
черкнуты следующие актуальные проблемы: несоответствие ресурс-
ного обеспечения отрасли целям и задачам муниципальной полити-
ки в области культуры; территориальная и видовая диспропорция 
сети учреждений культуры; высокая степень износа материально-
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технической базы учреждений культуры; низкая вовлеченность на-
селения города в культурно-досуговую деятельность; недостаточная 
интеграция в российское и мировое культурное пространство. Це-
лью города является стабильное улучшение качества жизни горожан 
с ориентацией на обеспечение европейского качества жизни на ос-
нове формирования города Красноярска как «ядра» Красноярской 
агломерации, интегрированного в российскую и мировую экономи-
ку. Для решения данной цели заданы такие задачи, как развитие со-
циального потенциала; развитие городской среды; формирование 
регионального культурного самоопределения жителей края; вклю-
чение культуры Красноярского края в общероссийское и мировое 
культурное пространство. Также важную роль имеют такие задачи, 
как содействие возникновению инновационных моделей мышления 
и развитию креативного потенциала Красноярского края; сохране-
ние, развитие и модернизация сети учреждений культуры; поддерж-
ка развития творческой экономики. Как результат – создание усло-
вий для поддержки уникальных общественных социокультурных 
инициатив; реализация целевых проектов малого бизнеса,  направ-
ленных  на  повышение  качества  деятельности и среды муници-
пальных учреждений, их территорий, территорий парков, скверов, 
где самостоятельно формируются новые социокультурные практики; 
создания условий для сохранения и популяризации объектов куль-
турного наследия, сохранения и популяризации самобытности си-
бирской культуры; повышение профессионального уровня персона-
ла, повышение уровня проектной культуры руководителей и 
сотрудников учреждений, в том числе с целью привлечения вне-
бюджетных средств и ресурсов (межведомственное и межтеррито-
риальное взаимодействие, политика грантов, частно-
государственное партнерство), укрепления кадрового потенциала 
отрасли [5, 6]. 

В г. Иркутске была принята стратегия социально-
экономического развития города на период до 2030 г., также муни-
ципальная программа «Культура Иркутска до 2019 года». Актуаль-
ными проблемами в сфере культуры являются: отсутствие городско-
го концертного зала; недостаточное количество свободных 
площадок, помещений для строительства и размещения новых куль-
турно-досуговых учреждений в границах городских земель; отсутст-
вие эффективного механизма регулирования и контроля за качест-
вом услуг, предоставляемых негосударственными учреждениями 
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культуры и досуга. Неэффективное использование механизмов при-
влечения внебюджетных ассигнований в сферу культуры и слабое 
развитие предпринимательской деятельности в сфере культуры так-
же стали проблемами, требующими своевременного разрешения. 
Целью являются сохранение и развитие культурного потенциала 
города Иркутска, стимулирование творческой активности населения, 
создание условий для активной продуктивной культурно-творческой 
деятельности, поддержка одаренных детей, развитие кадрового по-
тенциала, обеспечение единства и доступности культурного про-
странства для всех социальных групп населения с учетом их куль-
турных интересов и потребностей. Задачами являются: повышение 
объема, качества и доступности муниципальных услуг учреждений 
культуры; развитие системы поддержки одаренных детей; развитие 
системы общегородских мероприятий, поддержка различных форм 
современного искусства, стимулирование и поддержка разнообраз-
ных творческих инициатив горожан и организаций в сфере культуры 
и искусства; сохранение, возрождение и развитие традиционного 
народного художественного творчества и народных художественных 
промыслов. Управление территориями парков и зон отдыха поможет 
созданию условий для культурно-массовой, спортивной деятельно-
сти на территории города Иркутска; развитие кадрового потенциала 
руководителей и штатных сотрудников учреждений культуры. Ре-
зультатом работы должно стать улучшение качества муниципальных 
услуг, оказываемых учреждениями культуры и детскими музыкаль-
ными, художественными школами и школами искусств города Ир-
кутска, а также укрепление материально-технической базы муници-
пальных учреждений культуры; развитие кадрового потенциала 
сотрудников учреждений культуры, дополнительного образования 
детей. К этим итогам так же относятся − повышение профессио-
нального мастерства сотрудников муниципальных учреждений 
культуры; сохранение и развитие творческого потенциала нации, 
развитие системы поддержки одаренных детей; высокий уровень 
проведения общегородских мероприятий, в том числе направленных 
на сохранение, возрождение и развитие народных художественных 
промыслов и традиционного народного художественного творчества 
в городе Иркутске. Также результатом должно стать увеличение по-
сещаемости клубов, экспериментальных площадок, кружков, мас-
терских; развитие творческой инициативы граждан; повышение ка-
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чества предоставляемых услуг на территории парков и зон отдыха в 
Иркутске [7, 8]. 

Культура и культурное наследие играют важную роль в страте-
гии развития города. Культура имеет потенциал привлечения не 
только граждан, но и повышения уровня урбанизации, который име-
ет огромное значение для развития экономики города. Культурные 
учреждения играют немаловажную роль в экономике любого города, 
такая ситуация существует и в Томске. Любой город стремится обо-
гатить духовную культуру граждан, а также разработать стратегии 
для обеспечения культурно-досуговой сферы. Город Томск со своей 
культурной составляющей имеет большие возможности развития в 
культурном плане. Томское наследие, которое сохраняется на про-
тяжении столетий, может играть ключевую роль для становления 
культурного города, благодаря чему экономика города будет разви-
ваться. Как было подмечено в стратегиях – культурное обогащение 
граждан является одной из главных задач, достижение которой по-
может не только в становлении личности, так и в сохранении куль-
турного облика города. 

В целом, стратегия развития Красноярского края, города Крас-
ноярска, а также стратегия культурной политики вселяют уверен-
ность в том, что положение культуры в данном регионе находится на 
высочайшем уровне. Нужно сказать, что культура является опорой 
не только для духовного развития человека, но и для развития эко-
номики самого города, и это оправдывает вложения в данную от-
расль на примере одного из больших сибирских городов. Проведе-
ние разнородных проектов городского, краевого, регионального, а 
также федерального значения очень помогает городу в развитии. 
Всемирная зимняя универсиада 2019 является одним из выходов для 
не только спортивного, но и культурного развития города и края. 
Универсиада сама по себе не может обходиться без культурно-
массовых мероприятий, и поэтому здесь культура уже выступает в 
роли как досугового, так и экономического партнера города. 

Город Иркутск со своей культурной составляющей имеет пер-
спективы развития в экономике при помощи культуры. Городские 
программы и проекты направлены в основном на обогащение духов-
ной составляющей горожан. Очень важное место занимает творче-
ское развитие горожан, которое впоследствии может привести к раз-
витию как культуры, так и демократизации города. Город Иркутск в 
лице администрации ищет пути развития культуры для усиления 
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моральной составляющей и финансового обогащения граждан, бюд-
жета города с помощью инструментов культуры. Независимо от 
кризиса и разных политических ситуаций в стране, как и во всем 
мире, финансирование культуры стало меньше, но в последующие 
годы прогнозируется только увеличение, если провести сравнение с 
предыдущими годами. 
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Интенсивное развитие гендерных исследований может рассмат-
риваться как один из важнейших аспектов преобразований, проис-
ходящих не только на западном, но и на отечественном гуманитар-
ном пространстве постсоветского времени. С 80–90-х гг. создаются 
все условия для освоения и распространения данной проблематики, 
сформировавшейся в западном гуманитарном знании. Создаются 
новые области исследования, которые пытаются переосмыслить 
прежние дисциплинарные конвенции. Разрабатываются новые под-
ходы и методы, которые позволяют расширить область знания ген-
дерной проблематики. 

Гендер – это социальный «пол», который учитывает не только 
биологические различия между мужчинами и женщинами, но и весь 
набор социально-культурных характеристик в дифференциации об-
щества по признаку пола [1]. Термин, введенный в 1968 г. психоана-
литиком Робертом Столлером, означал «социальные проявления 
принадлежности к полу или «социальный пол»». Именно такое 
предположение о разведении биологического и культурной состав-
ляющей, связанной с полом, способствовало формированию нового 
направления в современном гуманитарном знании – гендерных ис-
следований. 

Актуальность данной работы состоит в том, что понятие «ген-
дер» − один из новейших терминов в пространстве гуманитарных и  
социальных наук. Именно гендер создается на основе идеи социаль-
ного моделирования пола в социуме и половых репрезентаций.  Ген-
дерный подход отходит от предписанных мужских и женских ролей, 
статусов, характеристик и полоролевых моделей поведения. Он яв-
ляется моделью социальных отношений, которая не ограничена ген-
дерными стереотипами, а, напротив, указывает на личностное разви-
тие индивида и его самореализацию. Сегодня невозможно себе 
представить публикацию в области социально-гуманитарных дисци-
плин, которая бы обошла вниманием гендерный аспект темы. Одна-
ко как понимание и использование самого понятия гендер, так и 
применяемые в ходе исследований методы весьма различны. 

Цель данного исследования заключается в следующем: проана-
лизировать основные теории гендера и выявить особенности каждой 
теории. Объектом исследования является понятие гендера в совре-
менной научной парадигме, предметом исследования выступают 
основные теории гендера. 
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Зарубежные и отечественные исследователи в настоящее время 
делают акцент на трех основных теориях гендера: 

1. Интерпретации гендера как культурной метафоры. 
2. Понимании гендера как стратификационной категории. 
3. Теории социального конструирования гендера. 
Перейдем к подробному разбору этих теорий. 
Гендер как культурная метафора. Помимо биологического и со-

циального аспектов гендера, исследователи выделили его третий – 
культурный – аспект. Метафора по своей сути представляет собой 
один из основных способов познания мира, т.е. объяснение одной 
сферы в терминах другой, таким образом осуществляя классифика-
цию реальности. Первой сферой человеческого опыта является соб-
ственное тело, в психике присутствуют образно-схематические по-
нятия, которые осознаются как понятные структуры, исходя из 
телесного опыта. Затем они применяются к абстрактным понятиям 
при помощи телесной метафоры, которая отсылает к знакомому телу 
и его частям. Так как человеческое тело имеет пол, то ряд языковых 
выражений играет роль отсылки к сущностям, не связанным с по-
лом. В языке часто встречаются слова, которые метафорически от-
носятся к стереотипным представлениям о мужском и женском. В 
таком случае мы можем говорить о гендерной метафоре. 

Гендерная метафора – это перевод физических и духовных при-
знаков, связанных с понятиями «женственность» и «мужествен-
ность», на предметы, с полом не связанные. В пример можно при-
вести ряд бинарных групп: природа – культура, рациональность – 
чувственность, левое – правое и т.д. Обычно первым частям припи-
сывается мужественность,  вторым  –  женственность,  притом,  что  
каждый  термин не относится ни к одному какому-либо полу. В этом 
смысле можно говорить о половом диморфизме, т.е. «наличии у осо-
бей одного вида двух различающихся по морфо-физиологическим 
признакам форм». 

Пол имеет набор приписанных качеств, связанных с формирова-
нием образа мужского и женского [2. С. 155]. Разделение таких по-
нятий, как «женственность» («феминность» в гендерном смысле) и 
«мужественность» («маскулинность» в гендерном смысле), послу-
жило созданию фундамента для сравнения метафоры. 

В целом, в интерпретации гендера как культурной метафоры не 
происходит прямого соотнесения мужчины и женщины. В рамках 
данной теории рассматриваются признаки, которые с помощью ме-
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ханизма метафоризации приписываются мужественности и женст-
венности и отождествляются с женщиной и мужчиной на менталь-
ном уровне. 

Гендер как стратификационная категория. Понятие гендера обо-
значает, в сущности, сложный социокультурный процесс конструи-
рования обществом различий в мужских и женских ролях, поведе-
нии, ментальных и эмоциональных характеристиках, и сам 
результат – социальный конструкт гендера [3. Р. 157]. 

Важным элементом конструирования гендерных различий яв- 
ляется их разделение и иерархичность, т.е. одно является домини-
рующим, а второе – подчиненным. В таком случае маскулинное вы-
деляется как первичное и приоритетное, а феминное – как второсте-
пенное и подчиненное. 

Гендер является стратификационной категорией, которая иерар-
хизирует социальные отношения между мужчиной и женщиной. 
Гендерная стратификация – это процесс, посредством которого со-
циальный пол становится основной стратификацией, а принятые 
различия между гендерами систематически оцениваемыми и оце-
ненными. Точно такими же категориями выступают класс, раса, воз-
раст. 

Дж. Скотт развила идею о том, чтобы рассмотреть гендер в сети 
других стратификационных категорий – пол, класс, раса, возраст, – 
являющихся основополагающими переменными, которые определя-
ют гендерную систему [4]. 

Эти идеи развивает также и французская постмодернистская ис-
следовательница Т. де Лауретис, рассматривающая гендер как ком-
плексный процесс или технологию, которая определяет субъект как 
мужской или женский в процессе нормативного регулирования. Из 
этого следует, что гендерный процесс пересекается с другими пере-
менными, такими как раса и класс, в ходе чего образуется властная 
система. 

В основе гендерной системы лежит неравенство по половому 
признаку. Наряду с классом, расой, возрастом и демографией гендер 
является одним из факторов организации системы социальной ие-
рархии, в результате которой возникает гендерная асимметрия. 

Гендерная  асимметрия  представляет  собой  непропорциональ-
ность полов и их социальных ролей и возникает из-за дискримина-
ции и патриархальных установок, бытующих в обществе. 
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В настоящее время теория интерпретации гендера как стратифи-
кационной категории имеет практическую направленность. Так, 
многие международные организации разрабатывают в рамках этой 
теории программы по преодолению гендерной асимметрии во всех 
сферах жизни. 

Обобщая все вышесказанное, можно говорить о политической ори-
ентации данной теории. В рамках теории рассматриваются такие поня-
тия, как гендерная стратификация, гендерная система, гендерная асим-
метрия, которые выступают проблемами современного общества. 

Теория социального конструирования гендера. Гендер, в рамках 
социального конструирования, понимается как организованная мо-
дель отношений между мужчиной и женщиной, характеризующая их 
межличностное общение, взаимодействие в семье и определяющая 
их социальные отношения в институтах общества, также определяе-
мая и конструируемая ими [5. С. 94−120]. 

Этот подход основан на двух постулатах: 
1. Гендер конструируется посредством социализации, разделе-

ния труда, системой гендерных ролей, семьей, средствами массовой 
информации. 

2. Гендер конструируется и самим индивидом – на уровне его 
сознания, т.е. гендерной идентификации, принятия заданных обще-
ством норм и ролей и подстраивания под них. 

Гендерная идентичность – это переход мужских или женских 
черт, который возникает в результате процесса взаимодействия «Я» 
и других. 

Существование трансвеститской и транссексуальной идентично-
стей показывает, что гендер является результатом построения ген-
дерных идентичностей и не зависит только от пола. Наряду с поня-
тием гендерной идентичности можно говорить о таких понятиях, как 
гендерная идеология, гендерная дифференциация и гендерная роль 
[6. С. 110, 112]. 

Рассматривая раннюю гендерную социализацию, т.е. причисле-
ние человека к определенному полу и гендеру и принятие гендерной 
идентичности, исследователи отмечают, что такая категоризация 
является принудительной и не зависит от собственного внутреннего 
выбора. Разделение труда, к примеру, производит и закрепляет ген-
дерное разделение. 

В рамках теории социального конструирования гендера стали 
обсуждаться гендерные технологии, т.е. определенные механизмы, 
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так или иначе влияющие на стадии становления и формы гендера.  
Из этого следует подвластность пола идеологии, т.е. пол становится 
идеологическим продуктом. Поэтому можно говорить о гендерной 
идеологии, которая представляет собой систему действий, в резуль-
тате которых гендерные различия и гендерная стратификация стано-
вятся естественными процессами. 

Рассмотрев три основные теории гендера, можно говорить о том, 
что каждая из них имеет фундамент, который относится к той или 
иной области знания. Если говорить об интерпретации гендера как 
культурной метафоры, то можно выделить основополагающую идею 
этой теории – это образная и языковая система. Интерпретация ген-
дера как стратификационной категории опирается на социальные 
проблемы человечества и, по сравнению с остальными двумя тео-
риями, имеет большие результаты в практическом отношении. Тре-
тья теория социального конструирования гендера, так же как и пре-
дыдущая, рассматривает социальные аспекты жизни и 
конструирование гендера не только посредством внешних факторов, 
но и внутренних. 

Все три теории можно рассматривать как взаимодополняющие, 
поскольку конструирование гендера происходит с помощью языка, 
который формируется в обществе. Общество как носитель языка не-
осознанно, с помощью культурной метафоры конструирует гендер-
ную модель, в которой зарождаются гендерные роли, гендерные сте-
реотипы, гендерное неравенство, гендерная стратификация и т.д. В 
этом смысле можно говорить о взаимодополняемости теорий. В лю-
бом случае все три теории гендера имеют общую проблематику, но 
то, что каждая теория развивается в разных пространствах научного 
знания, говорит о многогранности и множественности интерпрета-
ций гендера. 

Теория о гендере как культурной метафоре широко используется 
в гуманитарных науках – культурологии, философии, истории. Тео-
рия социального конструирования гендера и понятие гендера как 
стратификационной категории больше проявляются в социальных 
науках – социологии, психологии, экономике, демографии. Конечно, 
это разделение условное, в некоторых исследованиях подходы могут 
комбинироваться. 

Формирование гендерного подхода в социальном и гуманитар-
ном знании означает изменение ценностных установок человека и 
пересмотр многих устоявшихся представлений. Использование ген-
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дерного подхода дает широкие возможности для переосмысления 
культуры. 

Современная гендерная теория не преследует цели оспорить су-
ществующие биологические, социальные или психические различия 
между мужчинами и женщинами. Она говорит о том, что факт раз-
личий не столь важен, как важны их интерпретация и властная сис-
тема, которая строится на основе этих различий. 

Подводя итоги, можно привести цитату Гизелы Бок, которая пи-
сала, что гендерный подход «служит не для того, чтобы сводить ис-
торию или общество к какой-либо модели, а для выявления в исто-
рии и обществе разнообразия и изменчивости. Гендер является 
«категорией» не в смысле обобщающей формы выражения понятия, 
а в первоначальном смысле этого греческого слова, означающего 
"публичное несогласие"» [7. С. 180]. 
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В докладе рассматривается такой аспект специфического восприятия 

японского народа период Хэйан, как вера в сверхъестественное. На конкретных 
примерах исследуется отношение древнего человека к чудесному, т.е. к той 
субстанции, с проявлениями которой приходилось жить бок-о-бок, и под чьи 
действия приходилось подстраиваться и с которыми приходилось мириться. 

Ключевые слова: менталитет, духи, Япония, период Хэйан. 
 
The report addresses this aspect of the specific perception of the Japanese people 

of the Heian period as a belief in the supernatural. On concrete examples the relation 
of the ancient person to miraculous is investigated, ie. to the substance with the mani-
festations of which it was necessary to live side-by-side, and whose actions had to be 
adjusted and with which it was necessary to be reconciled. 

Keywords: mentality, spirits, Japan, Heian period. 
 
В Японии существует концепция Вселенной, заселённой мириа-

дами духов. Поклонение природе и предкам, известное издревле и 
до XXI века является лучшим доказательством того, что для перво-
бытных японцев мир был населён духами деревьев, ручьёв, гор, гро-
ма и дождя, а также их собственных умерших предков. Образное 
представление этого психологического напряжения японцев нахо-
дим у Лафкадио Хирна: «В Старой Японии мир живых повсеместно 
управлялся миром мёртвых – человек в каждый момент своего су-
ществования находился под призрачным надзором. Внутри своего 
дома за ним наблюдали его предки, вне дома – он оказывался под 
властью бога своей местности. Всё вокруг, над ним и под ним, были 
невидимые силы жизни и смерти» [7. P. 135]. 

Необъяснимые явления и сверхъестественные существа всегда 
оставались частью воображения народа, поэтому люди обращали 
непознанные явления в духов и монстров. В Японии феномен мис-



     Секция 2. Культура в социальном, художественном и историческом измерении  
 

275

тического принято обозначать ё:кай (妖怪) – обобщающим терми-

ном, который на русский язык переводится как духи, гоблины, фан-
томы, спектры, оборотни, демоны, фантастические существа, монст-
ры. Известный японский культурный антрополог и исследователь 
ё:кай Комацу Кадзухико определяет их как «трансцендентные явле-
ния или существования, связанные со страхом» [11. С. 34]. Именно в 
период Хэйан наиболее широко распространялись верования в ё:кай. 

В японской истории и культуре необходимо отличать ё:кай от 

другого важного феномена – ю:рэй (幽霊, призрак/дух), имеющего 

свою специфику. Так, основатель японской фольклористики Янагита 

Кунио (柳田 國男, 1875−1962) в «Ё:кай данги» (妖怪談義, Лекции о 

ё:кай), подчёркивает, что люди уже в древности понимали эти раз-
личия. Автор акцентирует внимание на главных из них: по месту, 
времени и обстоятельствах их появления. Ё:кай появлялись в опре-
делённых местах, поэтому, избегая их, можно было прожить целую 
жизнь ни разу с ними не столкнувшись. Ю:рэй, напротив, не был 
«привязан» к определённой местности и мог преследовать свою цель 
повсюду. 

Ё:кай могли появляться в любое время дня и ночи, предпочитая, 
однако, сумерки и рассвет. Ю:рэй же появлялись исключительно 
около 2−3 часов ночи, когда она наиболее тёмная. При этом ё:кай в 
любых обстоятельствах могли спонтанно напасть на людей, не забо-
тясь о выборе жертв. В противоположность этому ю:рэй выбирал 
мишенью лишь того, с кем был связан в жизни определёнными об-
стоятельствами. Вместе с тем Комацу Кадзухико рассматривает 
ю:рэй как часть более широкой категории – ё:кай. Он выделяет в 
японской истории и культуре два связанных типа призраков. К пер-
вому типу Комацу относит фольклорных призраков, которые бродят 
в мире живых, потому что не закончили при жизни важные для них 
дела или питали глубокие чувства к определённому человеку, что 
лишает их возможности покоиться с миром. 

Второй тип призраков отличается тем, что они выглядят похо-
жими на тех, кто ушёл из жизни. Этот тип активно используется в 
искусстве Японии – в графических работах, в пьесах драматических 
театров, но почти не встречается в народных повествованиях и ме-
стных легендах. 
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По мнению Комацу, ключевым концептом, связанным с ё:кай 

является ками (神), означающий «бог» или «божество». Ками в Япо-

нии могут быть объектами поклонения и мольбы, однако они не 
имеют всемогущей силы, как боги в монотеистических религиях. 
Существует множество ками, населяющих всевозможные виды ве-
щей в природном мире. Такой большой объект ландшафта, как гора 
или, наоборот, маленький, как валун или камень, могут содержать в 
себе или даже быть ками. В японской традиции практически что 
угодно может обладать духом и именоваться ками. 

Поклонение ками раньше характеризовалось как часть религии 
Синто, однако скорее Синто выступало как интегральная и институ-
циональная система. Это можно рассматривать как попытку «навя-
зать единые рамки на разрозненные культы ками или создать особую 
религиозную традицию, превратив ками в нечто большее» [9. 
P. 199]. Необходимо отметить, что поклонение ками является частью 
повседневной жизни жителей Японии во многих её частях и сегодня, 
хотя их смысл в конкретном месте и времени необязательно совпа-
дает с прошлым или будущим. 

Первые упоминания о ё:кай встречаются в древних литератур-
ных памятниках и источниках японской истории и культуры. Так, к 
их прообразу можно отнести мифического восьмиголового и вось-

михвостого змея Ямата-но ороти (八岐の大蛇), представленного в 

одной из легенд в «Кодзики» (古事記, Записи о деяниях древности, 

712). По преданию, изгнанный с небес бог Хая-Суса-но-о-но микото 

(スサノオノミコト) в провинции Идзумо (ныне преф. Симанэ) 

встречает старика со старухой, убитых горем. Из восьмерых дочерей 
у них осталась лишь одна, да и ту, последнюю, злой змей скоро 
съест. Попросив руки их дочери взамен на помощь в устранении 
монстра, после выполнения ряда нехитрых действий Хая-Суса-но-о-
но микото расправляется с ним [1. С. 58−60]. 

Этот сюжет является наиболее ранним примером ё:кай тайдзи 

(妖怪退治, подавление/устранение ё:кай), в котором обычный чело-

век покоряет или убивает сверхъестественные сущности. Он и в на-
ши дни берется в основу литературных, театральных, анимационных 
и кинематографических сюжетов. 
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Сложность в толковании определения ё:кай заключается в том, 
что в каждый исторический период таинственные явления получали 
свои названия, которые дополнялись и уточнялись. Так, жители пе-
риода Хэйан (794−1185) унаследовали от предшествующих поколе-
ний множество верований, как исконно японских, так и заимство-
ванных, главным образом касавшихся различных загадочных 
проявлений сверхъестественных сил. Постепенно формировались 
верования, которые объединялись в разные формы суеверий. В пе-
риод Хэйан люди сталкивались с огромным количеством странных 
явлений, призраков и духов, чье присутствие ощущали и боялись. 

Для обозначения подобных явлений используется ряд терминов, 
порой  взаимозаменяюших друг друга. Так, для обозначения понятий 
«душа», «призрак» и «дух» используется термин, записывающийся 

иероглифом 霊, имеющим три японских чтения тама, моно или та-

масии; а также два китайских чтения иероглифа, применяемых в со-
ставных словах – рё: и рэй. Наравне с ним используются два других 

иероглифа 精 (тама; кит. чт. сэй, сё:) и 魂 (тама,  тамасии; кит. чт. 

кон), также обозначающие «душа», «призрак» и «дух». Вместе с тем 
для обозначения понятий «загадочность», «диковина», «чудо», 

«дух», «привидение» используется иероглиф 怪 (кай, кэ), а для поня-

тий «дыхание», «аура», «дух», «разум», «болезнь» – иероглиф 気 (кэ, 

ки). Четких различий между первыми тремя и последними двумя не 
существует, иллюстрацией чему служит следующая история из ли-
тературного памятника X века Кондзяку моногатари («Стародавние 
повести»): 

Когда Хигаси Сандзё: доно (東三条殿, дворец Восточный Санд-

зё:) был резиденцией принца Сигэаки, в нем происходило много 
странных вещей. Обитатели дворца пригласили специалиста-
прорицателя, который объяснил, что странные явления происходят 
по вине злого влияния (мононокэ). Когда его спросили, откуда дух 

(霊, тама, рё:) появился и чья душа (精, тама, сё:) это была, он отве-

тил, что это призрак (精, тама, сё:) медного котла, погребенного под 

землей в саду [13. С. 6]. 
В этом примере два слова, читающиеся тама, и слово мононокэ 

используются в отношении той же сверхъестественной силы. Ситуа-
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ция осложняется тем, что дух горшка мог материализовываться и 
зависать над садом в человеческой форме. 

Слово, обозначающееся иероглифом 魂 (тама, тамасии; кит. чт. 

кон), используется в смысле, наиболее приближенном к нашему по-

ниманию слова «душа»; иероглифом 霊 (тама, моно, тамасии; кит. 

чт. рё:, рэй) – слово, применяющееся для описания духа живого или 

мертвого человека; а иероглифом 精 (тама; кит. чт. сэй, сё:) – для 

определения духов природы или неодушевленных вещей, а также в 
буддийской терминологии для обозначения душ мертвых [10. P. 33]. 

О «призраках» можно говорить, когда дух становится видимым. 
Медный котел в своем материальном состоянии обладает иной фор-
мой, чем его призрак, материализованный в человеческом облике. В 
этом основная суть. Иероглифы, читаемые как кэ, часто используют-
ся для описания невидимых сил, обычно злобной природы, однако в 
одной из записей дневника аристократа периода Хэйан Фудзиварано 
Митинага (966–1028), фактически управлявшего страной на протя-
жении двадцати лет, слово кэ используется для обозначения призра-
ка покойного императора Рэйд-зэй (950−1011; правил: 967−969), 
появившегося во дворце в 29 день 4 луны (19 мая) 1015 года [10. 
P. 34]. 

Самые неуловимые образы выражались словом мононокэ, со-
стоящим из двух – моно и кэ, но какого моно и какого кэ? Наиболее 
подходящим представляется следующее объяснение: моно – дух, а 
кэ – дыхание, поскольку мононокэ рассматривались в основном как 
злые влияния, оказываемые духами живых или умерших людей, а 
также других вещей, наделенных сверхъестественной силой (напри-
мер, медный котел), причинявших болезни и другие бедствия. Кома-

цу определяет мононокэ (物 の怪, странная вещь) как название неиз-

вестного сверхъестественного присутствия, где моно (物, вещь) 

указывает на что-то бесформенное и неопределенное, а кэ (怪), как и 

кай (怪) в ё:кай (妖怪), означает что-то подозрительное [11. С. 279]. 

В период Хэйан популярным было убеждение, что душа (魂, та-

масии) может покидать тело владельца и спокойно перемещаться по 
миру. Существовала идея двойной души, состоявшей из двух эле-
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ментов, доброго − 和 魂 (нигитама) и злого − 荒魂 (арамитама). Од-

нако вскоре эта концепция была «размыта», и атрибуты каждого из 
компонентов были разделены и распределены между разными духа-
ми. Атрибуты нигитама отошли различным богам доброжелательно-
го характера, в то время как атрибуты арамитама были приобретены 
дьяволами, демонами и другими недобрыми духами [12. С. 16−17; 9. 
С. 325−326]. 

Вместе с тем Комацу отмечает, что необходимо дистанцировать-
ся от системы ценностей, основанной на вере, что они являются от-
чётливо добрыми и злыми существами. Нет абсолютно мирных или 
абсолютно гневных богов, но все сверхъестественные вещи облада-

ют позитивным (和, ниги) и негативным (荒, арами) аспектами. Из-за 

этого мацури (祭り, празднование/почитание) является центральной 

концепцией в национальной религии синто, где позитивная энергия, 
созданная ежегодными празднествами, должна служить цели сохра-
нения прославляемым богом его ниги (позитивный аспект в этом 
году). Энергия богов, когда их не замечают или не прославляют, 
способна нести в себе опасность мутации в негативный (арами) ас-
пект с равной силой, принося несчастье людям, проживающим во-
круг обители бога – храма. 

По этой причине все боги и духи имеют потенциал трансформи-
роваться, мутировать или превращаться в ё:кай, если они недоста-
точно почитаются и прославляются для сохранения их позитивного 
образа. Таким образом, один и тот же дух реки одновременно может 
называться и ками и ё:кай: в случае, когда благодаря его действиям 
река затапливает поля риса одной деревни, позитивно влияя на его 
урожай – для них он ками, для другой же деревни он ё:кай, так как 
его действия привели к засухе. При этом, если «плохой» ё:кай делает 
доброе дело, он начинает считаться ками, и наоборот. 

Ё:кай являются моментом изменения из одной категории в дру-
гую, представляя тревогу и страх, связанные со стеснённостью из-
менения от известного к неизвестному, от определённости к неопре-
делённости. Созданные человеческим обществом в ответ на злобу 
дня ё:кай отражают время, в котором люди живут, и поэтому меня-
ются в веках, не имея фиксированной и определённой формы. Дру-
гими словами, «ё:кай (пере)рождаются для принятия соответствую-
щей формы каждый раз» [11. С. 285]. 
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Среди производных арамитама значительную роль сыграли духи 

злобных, мстительных людей: акурё: (悪霊, злой дух), рё: (霊, дух, 

призрак), онрё: (怨霊, мстительный дух умершего), сирё: (死霊, 

«мертвый дух») и бо:кон (亡魂, душа умершего). Вместе с тем суще-

ствовали духи живых людей, называвшиеся икирё: или икисудама 

(生霊, «живой дух»). 

В истории Японии существовало несколько известных мсти-
тельных духов. Одним из них является очень злой дух принца Сава-
ра (750?−785), умершего еще до основания столицы Хэйан кё: 
(794 г). В 784 году старая столица в Нара была перемещена на новое 
место – в Нагаока [2. С. 138; 6. С. 208]. Император занял свою рези-
денцию, в то время как работа над резиденциями других аристокра-
тов, жилыми домами, храмами, святынями, дорогами и т.д. продол-
жалась еще на протяжении десяти лет. Однако совершенно 
неожиданно работы были остановлены, и император приказал пере-
нести столицу из еще недостроенной Нагаока в новую, которая была 
построена как Хэйан кё. Одной из причин оказалась история несча-
стного принца Савара, брата императора, подозревавшегося в заго-
воре против него. В 784 г. он был сослан в Авадзи, объявил голодов-
ку и по дороге умер. Вскоре разные напасти стали преследовать 
императорскую семью, которые были расценены прорицателями как 
результаты мстительной активности покойного принца. 

Многое было предпринято для того, чтобы упокоить злобного 
духа, но он был упорным в своих действиях. Когда в 794 г. супруга 
наследного принца внезапно скончалась, император решил, что ат-
мосфера в Нагаока была нездоровой и приказал переместить столи-
цу. В новой столице дух время от времени давал понять, что он до 
сих пор не чувствует себя упокоенным. В конце концов, он посмерт-
но был объявлен императором, и в Хэйан в честь него был построен 
маленький мавзолей. А после смерти императора Камму, на которо-
го и была направлена месть духа принца Савара, он стал не опасен 
императорскому дому. 

Другой известный мстительный дух проявлял свою злобную ак-
тивность в начале X века. Дух, находившийся в теле ученого, поэта 
и государственного деятеля Сугавара-но Митидзанэ (845−903). В 
901 г. благодаря интригам, учиненным членами семьи Фудзивара 
(особенно Токихира) Митидзанэ был смещен с политической арены 
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в Хэйан кё: и сослан на Кюсю. Вскоре он умер, и его дух (онрё:, мо-
нонокэ) принялся за свою мстительную деятельность. Излюбленны-
ми методами духа были поджог особняков своих врагов, удар по 
ним молниями, вызов безумия или серьезной болезни. 

Согласно исторической повести О:кагами (Великое зерцало), 
описывающей события 850−1025 гг., золотых лет дома Фудзивара, 
император Судзаку (920−952), правивший с 930 по 946 г., считался 
особо подверженным злому влиянию духа. Судзаку унаследовал им-
ператорский титул от своего отца, Дайго, сыгравшего важную роль в 
отправке Митидзанэ на Кюсю. Гнев духа мог очень легко обратиться 
против потомков Дайго. Так, «три года с рождения монаха-
императора Судзаку решетки на окнах его дворца никогда не под-
нимались, ночью и днем во дворце жгли огонь» [3. С. 104]. Судзаку 
был болезненным ребенком, а его состояние объяснялось мститель-
ными действиями Митидзанэ Фудзивара Токихира (871−909), и его 
потомки также преследовались духом. Токихира умер в возрасте 38 
лет, а его дети не преуспевали, что также интерпретировалось как 
результат мести Митидзанэ за его ссылку: «Из-за греха, совершен-
ного этим несчастным плохим поступком, потомки этого министра 
[Токихира] не могли жить долго» [3. С. 45]. Даже семья императора 
не была свободна от беспокойного духа вплоть до пятого поколения. 
Во время правления императора Энъю: (959−991) с 969 по 984 г., 
дворец загорался несколько раз, и его необходимо было перестраи-
вать. Однажды во время работ в одном из павильонов плотники на-
шли надпись на потолке. Это было послание от бога Китано в форме 
предупреждающего стихотворения. 

Вместе с тем было много и других духов, в том числе и женских, 
особенно до времен Митидзанэ, требовавших решительных мер по 
их умиротворению. Все они имели одну общую черту: они страдали 
от несправедливости наказания за несовершенные преступления. 
Духи таких людей, умерших с обидой в целом на весь мир, и осо-
бенно на власть, могли быть наиболее опасны, так как их гнев часто 
принимал формы, угрожавшие большому количеству людей – зем-
летрясения, наводнения, эпидемии и засухи. Такие духи именова-

лись 御霊 (горё:, почитаемый дух) и для их успокоения и развлече-

ния организовывались специальные фестивали, именовавшиеся 

御霊会  (горё:-э). До 863 г. они организовывались непосредственно 

общинами, пострадавшими от бедствий, а позже (после грандиозно-
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го горё:-э в императорском саду Синсэнъэн) они поддерживались 
правительством и крупными святилищами. Вера в злых духов, вы-
зывающих общественный ущерб (горё: синко:), сохранилась и до 
настоящего времени [8. Р. 323]. 

К другому более широкому классу зловещих духов принадлежа-
ли те призраки и невидимые души, которые направляли свой гнев на 

отдельных людей. Они оказывали свое влияние в форме сирё: (死霊, 

«мертвый дух») и икирё: (生霊, «живой дух»). Их излюбленное ору-

жие – вызвать болезни или безумие у людей, а триумфом оказыва-
лось убийство своих жертв. 

Самыми популярными сирё: в литературе Хэйан являются обра-
зы Фудзивара Мотоката (884−949) и его дочери Мотоко (Гэнси). 
Мотоката умер очень озлобленным человеком, так как не был успе-
шен в своей карьере. Его дочь, наложница императора Мураками 
(926−967), правившего с 946 по 967 г., не была одарена потомком, 
который мог бы претендовать на императорский титул, поэтому не 
удостаивалась должного внимания императора, в то время как дру-
гие наложницы пользовались успехом. Самой любимой из них была 
Ясуко (Анси) из другой ветви семьи Фудзивара. Против нее и ее по-
томков, а также потомков их семей и был обращен гнев сирё: Мото-
ката и Мотоко, умершей вскоре после своего отца. 

Духи начали свою мстительную деятельность с самой Ясуко и 
императора Мураками, причиняя им неописуемые страдания. Они 
также преследовали двух сыновей Ясуко, которые взошли на трон 
как Рэйдзэй и Энъю, а затем и сына Рэйдзэй, императора Кадзан 
(968−1008), правившего с 984 по 986 г. Позднее Рэйдзэй всю свою 
жизнь был не вполне нормальным, его наложница внезапно умерла, 
а его сын также был болен, а его наложница также скоропостижно 
скончалась. Все это приписывалось мононокэ Мотоката и Мотоко. 
Эти духи были настолько ужасающими, что другие сыновья и на-
ложницы Рэйдзэй старались быть максимально осторожными. Так, 
сам Рэйдзэй для выполнения обряда восшествия на трон сменил ис-
пользовавшийся для этих целей павильон Дайгокудэн на другой, 
Сисиндэн, казавшийся ему более защищенным от злых духов. 

Существует множество подобных историй в литературе периода 
Хэйан, что подтверждает тот факт, что вера в духов была наиболее 
распространена именно в этот период. Кроме того, необходимо от-
метить, что японцы периода Хэйан верили, что нет никого яростнее 
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отвергнутой женщины, и подозревали, что некоторых из них обла-
дали способностью превращаться в живых призраков (икирё:), если 
это вызывалось их ревностью. В Кондзяку моногатари описана ис-
тория, в которой чиновник из столицы направлялся в провинцию. На 
перекрестке он встретил даму, молодую и с хорошими манерами. 
Она попросила его подвезти до особняка некоего Мимбу но дайбу 

(民部大輔), комиссара по гражданским делам, старшего помощника 

министра в Министерстве народных дел (Мимбусё:, 民部省). Муж-

чина согласился. По дороге она рассказала ему, что была дочерью 
такой-то в О:ми и пригласила в родительский дом. Когда они при-
были к особняку Мимбу но дайбу, юная леди выразила свою благо-
дарность и, пройдя сквозь закрытые ворота, исчезла. Волосы у чело-
века встали дыбом. Он не мог двигаться и благодаря этому через 
мгновение услышал плач в особняке. В ответ на свой вопрос он уз-
нал, что Мимбу но дайбу только что был убит икирё:. Позже мужчи-
на оказался в О:ми и посетил дом родителей дамы. Ему рассказали, 
что она была любовницей Мимбу но дайбу, но он бросил ее, и она 
стала икирё: [13. С. 20]. 

Но наиболее известным из всех икирё: была леди Рокудзё: но уэ, 
несчастная любовница Хикару Гэндзи. Автор романа «Повесть о 
Гэндзи», Мурасаки Сикибу, с ее необычным талантом к психологи-
ческому на Рокудзё:. Ее ревность была настолько сильна, что как 
живой дух, икирё:, она убила двух любимых дам Гэндзи – Югао [4. 
С. 74−76] и Аои [4. С. 174], а наиболее любимая – леди Мурасаки [5. 
С. 108−111, 213−215] – была убита сирё:, духом уже умершей леди 
Рокудзё:. 

Считаем необходимым отметить основные моменты, связанные с 

особенностями живых духов. Икирё: являлся душой (魂, тама, тама-

сии) живого человека, покидавшей тело. Владелец этой души дол-
жен был затаить злобу на жертву, а сама душа могла причинять вред 
как мононокэ и быть невидимой, хотя она могла принимать очерта-
ния и быть видимой. Так, в случае с леди Рокудзё:, ее душа появи-
лась в образе туманной фигуры красивой женщины в безлюдном 
доме, где уединились Гэндзи и Югао. Принц, испугавшись подобно-
го видения разума, схватил свой меч и вонзил в призрак. Мгновение 
спустя видение развеялось, а бедная Югао была мертва. 
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Душа, ставшая икирё: была недовольна своим поведением, как и 
ее владелец, когда ему становилось о нем известно. Так, когда леди 
Аои была мучима на смертном одре мононокэ, она пришла в себя на 
некоторое время, а затем заговорила с Гэндзи голосом леди Рокудзё:, 
рассказывая ему стихотворение: 

 
Тоски не снеся, 
Душа моя тело покинула, 
В небе блуждает. 
Останови же ее, свяжи 
Полу сокрытую платья... [4. С. 173] 

 
Как отмечает переводчик «Повести о Гэндзи», Т.Л. Соколова-

Делюсина, в Древней Японии существовало поверье, связанное с 
тем, что душу, покинувшую тело, можно вернуть, если завязать 
внутреннюю полу собственной одежды и прочитать соответствую-
щее пятистишие [4. С. 567]. 

Наконец, владелец души, ставшей икирё: мог быть в полном не-
ведении о ее действиях. Например, леди Рокудзё: долгое время и не 
подозревала о том, что ее душа имеет привычку покидать тело и 
убивать соперников своего владельца. Она лишь чувствовала смут-
ное беспокойство, а иногда ей снились плохие сны. О причине неук-
лонно ухудшавшегося состояния здоровья ей стало известно лишь 
тогда, когда весь город начал открыто насмехаться над ней. 

Мононокэ боялись не только за их нематериальность, непредска-
зуемость и необычность. Фостер указывает, что, «хотя такие явле-
ния, конечно, не нормальны, они всегда были возможны» [8. P. 7]. 
Они были частью ежедневной жизни японцев, считавших, что серд-
це становится уязвимым для дурных влияний из-за беспокойства и 
пессимизма. «Повесть о Гэндзи» наполнена гневом и ревностью ге-
роини, поэтому её дух начал изводить соперников. При этом, не-
смотря на сходство первопричины возмездия, как в случае с Сугава-

рано Митидзанэ, её дух считается икирё (生霊, живой дух), 

поскольку сама Рокудзё-но миясудокоро была жива, а дух действо-
вал без её ведома. 

Мононокэ является выражением изначальной необузданной 
энергии, которую все боялись и которая внушала трепет своей 
сверхъестественностью, оставаясь опасной, всемогущей и загадоч-
ной. Чтобы ослабить мононокэ, стали давать индивидуальные имена 
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и характеристики духам в соответствии с их местом и способом по-
явления. Так сверхъестественные явления постепенно входили в 
фольклор. Позже визуальное описание этих индивидуальных явле-
ний стали фиксироваться в виде картин, резных скульптур и статуй. 

Приведённые примеры в полной мере доказывают то, какое ме-
сто в ментальности  японского  народа  занимала  вера  в  сверхъес-
тественные сущности. Основы этой веры, заложенные ещё в древно-
сти, в последующие периоды развивались и, приобретая новые 
аспекты, продолжали будоражить сознание людей и в Средние века, 
и в Новое время, продолжают и сегодня. 
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At present, the spheres of culture and education all over the world lack the fi-

nancing, budgetary, in any case, which does not allow them to fully ensure their de-
velopment. This necessitates the search for additional sources, which is also relevant 
in Russia. 
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В настоящий момент сферы культуры и образования во всем ми-

ре испытывают недостаток финансирования, бюджетного во всяком 
случае, что не позволяет в полной мере обеспечить их развитие. Это 
обусловливает необходимость поиска дополнительных источников, 
что также актуально и в России. 

При этом сложно найти и выбрать наиболее подходящую форму 
финансирования проекта или учреждения культуры, поскольку су-
ществуют различные барьеры: юридические ограничения, отсутст-
вие информации, отсутствие опыта работы с тем или иным инстру-
ментом. 
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В данном исследовании предпринята попытка объяснить, почему 
дополнительное финансирование не просто желательно для развития 
организаций сферы образования и культуры, а уже практически обя-
зательно в сегодняшних экономических условиях, и вместе с этим 
попытка найти подходящие инструменты для решения этой про-
блемы. 

Из существующих элементов финансирования: эндаумента, 
грантов и краудфандинга – для анализа была выбрана практика 
управления эндаументом (целевыми капиталами). Его важные пре-
имущества, такие как обеспечение стабильности деятельности не-
коммерческих организаций, снижение их зависимости от неопреде-
ленности экономики и динамики фондового рынка, расширение 
возможности планирования проектов на долгосрочную перспективу, 
обосновывают выбор [4. С. 16]. И еще немаловажно, что эндаумент-
фонды не сконцентрированы на какой-то одной благотворительной 
теме, они действуют по большому количеству направлений. 

Цель данного исследования – на основе анализа опыта россий-
ских эндаументов выявить специфику формирования и применения 
целевых капиталов в сфере образования и культуры и разработать 
рекомендации по организации их работы с потенциальными доно-
рами. 

Эндаумент – достаточно новая для России форма финансирова-
ния социокультурных проектов и организаций, что обусловливает 
актуальность изучения механизмов создания фонда, особенностей 
его функционирования и развития, способов повышения эффектив-
ности. 

Прообразом российской культуры эндаумента послужил амери-
канский аналог. В мире данный опыт, функционирующий столетия-
ми, успешен и по объему активов в эндаументе США ему равных 
нет. 

Сущность американской модели эндаумента заключается в по-
жертвовании некоммерческой организации денежных средств или 
имущества для инвестирования, при котором основная сумма будет 
неприкосновенна. В России целевыми капиталами является часть 
имущества некоммерческой организации, образованная за счет де-
нежных пожертвований, передаваемых в доверительное управление 
управляющей компании для получения в дальнейшем дохода для 
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финансирования деятельности некоммерческой организации1. Отли-
чие российской модели от американской заключается в том, что в 
российской модели донор на основе договора пожертвования вносит 
средства в институт, который затем передает их в эндаумент-фонд, 
причем в России они не могут пополняться предметами искусств, 
как в США. Под институтом здесь понимается юридическое лицо, 
созданное или функционирующее для благотворительных целей, 
государственное учреждение или орган в случае использования эн-
даумент-фондов исключительно для благотворительности. 

В американской модели эндаумента формой инвестирования, ос-
новная сумма которого неприкосновенна, могут быть денежные 
средства, ценные бумаги, недвижимость и другие активы. Если в 
России существует пока только один вид фондов целевого капитала 
эндаумент-фонд, то в США их три: эндаумент-фонд, целевые эндау-
мент-фонды, когда в случае возникновения конкретного события, но 
по достижении определенного периода времени, может быть ис-
пользована вся сумма или часть пожертвования, и, наконец, третий 
вид – квази-эндаументы − фонды университетов. Также примеча-
тельно, что в США существуют налоговые льготы для жертвовате-
лей в целевые капиталы, в то время как в России льготы предусмот-
рены только для юридических лиц, которые распространяются на 
налог на прибыль. 

Российская модель целевого капитала стала возможной с приня-
тием в декабре 2006 г. Федерального закона «О порядке формирова-
ния и использования целевого капитала некоммерческих организа-
ций» [3]. Несмотря на еще непродолжительное существование и 
функционирование – 11 лет, – у нас уже есть множество примеров и 
историй успешно развивающихся фондов. По данным Форума До-
норов2, на конец 2017 г. в России уже работало более 175 фондов 
целевых капиталов. 

                                                            
1 Елисеева С.В. Состояния и проблемы развития эндаумент-фондов в 

Российской Федерации // Известия Тульского государственного университета. 
Экономические и юридические науки. 2010. № 2–1 [Электронный ресурс]. – 
URL: https://cyberleninka. ru/article/v/sostoyanie-i-problemy-razvitiya-endaument-
fondov-v-rossiyskoy-federatsii. (дата обращения: 28.04.2014). 

2 Форум Доноров – ассоциация крупнейших грантодающих организаций, 
работающих в России. Это единственное в нашей стране объединение фондов и 
компаний, системно занимающихся благотворительной деятельностью. 
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В качестве объектов исследования были выделены некоторые 
фонды целевых капиталов в России. Так, например, специализиро-
ванный Пензенский фонд «Капитал местного сообщества», учреди-
телем которого является Пензенский региональный общественный 
благотворительный фонд «Гражданский союз». Цель создания – 
долгосрочное финансирование программ в сфере образования, здра-
воохранения, культуры, социальной защиты и спорта. Миссия фон-
да – развитие благотворительности и поддержка лучших проектов 
местного сообщества, посредством проведения конкурсов грантов с 
открытым и прозрачным механизмом. Результат – появление многих 
благотворительных программ: «Родник надежды», «Дети войны», 
ресурсный центр поддержки НКО, стипендиальные конкурсы и кон-
курсы грантов. Также фонд «Капитал местного сообщества» по пра-
ву является часто упоминаемым в российских СМИ благотворитель-
ным фондом, находится в фокусе внимания в социальных сетях, что 
является составляющими вечного двигателя фонда целевого капита-
ла [2. С. 48]. Хочется отметить, что «быть в фокусе» является одним 
из самых важных инструментов развития эндаумент-фонда. Нахо-
диться постоянно в центре внимания – это значит продвигать тему 
эндаументов, предоставлять возможность людям узнавать о них и 
понимать их суть, а самое главное, донести то, что эндаумент-фонды 
могут быть эффективны и их нужно создавать. 

Успешным примером управления эндаумент-фондом, когда су-
ществует ясная и конкретная цель, понятно, на что собираются сред-
ства и как будет потрачен доход, является фонд управления целевым 
капиталом Томского государственного университета (ТГУ), и здесь 
вместе с ним – проект поддержки и благоустройства Сибирского 
ботанического сада. 

Фонд ТГУ был создан в 2010 г. и сформирован в 2011. Это уни-
кальный механизм для университета, который позволяет объединить 
университет, его выпускников, партнеров и друзей, являющихся, в 
свою очередь, жертвователями. По такому принципу действуют все 
фонды при вузах. Конечно, эти средства не расходуются, а постоян-
но накапливаются на счете Фонда, являются неприкосновенными. 
Доход от управления этими средствами фонд имеет право направ-
лять на развитие университета, реализацию стипендиальных про-
грамм для студентов, аспирантов, поддержку научных исследова-
ний, модернизацию материально-технической базы. 
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Необходимо описать модель управления фондом ТГУ, которая 
включает: Правление, Попечительский совет и директора фонда. 
Правление – высший орган управления, состоящий из выпускников 
университета, руководителей крупных предприятий. Попечитель-
ский совет осуществляет распределение дохода от целевого капита-
ла, контролирует его и является платформой взаимодействия пред-
ставителей фонда с жертвователями и потенциальными 
претендентами на получение помощи. Директор фонда выстраивает 
стратегию развития, разрабатывает и утверждает фандрайзинговые 
мероприятия. Управляющая компания фонда и фонд ТГУ находятся 
в постоянном взаимодействии, это обеспечивает эффективность ра-
боты. 

Деятельность по созданию и развитию университетских эндау-
ментов в России набирает обороты, и это связано напрямую с актив-
ной работой по выстраиванию долгосрочных и взаимовыгодных от-
ношений с выпускниками вуза, его друзьями, партнерами. Но такое 
взаимодействие еще не очень развито, по крайней мере в нашем го-
роде. Анализируя фонд ТГУ, необходимо отметить, что на данный 
момент пожертвований от физических лиц – 75%, а от юридиче-
ских – 25%. При этом слабо развиты традиции меценатства, не по-
следнюю роль играет и российский менталитет: в нашей стране лю-
ди много работают и не всегда много зарабатывают, а потому 
тяжело расстаются с деньгами в пользу своих Alma mater, также 
этому препятствует то, что многие думают, что если организация 
крупная, то денег у нее достаточно. На самом деле это, конечно, не 
так, ведь основные расходы приходятся на стипендии и зарплаты, в 
то время как на программы развития и процветание университета 
остается меньшая часть. А можно было бы доходом от эндаумент-
фонда покрывать часть этих затрат, оставляя большую сумму на раз-
витие и стратегические направления научной и образовательной 
деятельности университета. Ну и третье, это молодая бизнес-модель 
эндаументов. Можно говорить о том, что многие не понимают сути 
механизма и эффективности работы эндаумент-фонда в силу его но-
визны и относительно невысокой распространенности, но важность 
таких вложений сложно переоценить. 

Что же движет людьми при осуществлении пожертвований? Же-
лание внести свой вклад в улучшение жизни университета? Бес-
спорно. Но помимо этого, сам Фонд создает благоприятные условия 
для привлечения инвестиций: например, возможны специальные 
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стипендиальные программы для студентов ТГУ. Каждый меценат 
может ее учредить при взносе от 1 млн руб. Это может быть именная 
стипендия, корпоративная и т.д. Также возможно присвоение пре-
стижного статуса спонсора. Так, в проекте поддержки Сибирского 
ботанического сада меценаты, сделавшие наиболее крупные по-
жертвования в эндаумент-фонд, получат возможность создать имен-
ные оранжереи в ботаническом саду университета, но опять же этого 
еще не произошло, так как пока что не нашлись меценаты, готовые 
сделать столь крупное пожертвование, ведь постройка именных 
оранжерей – это очень дорогое мероприятие. 

Программа поддержки Сибирского ботанического сада стала са-
мым громким проектом ТГУ. Проект публичного сбора средств на 
развитие СибБС стал лауреатом программы Благотворительного 
фонда В. Потанина «Целевые капиталы: стратегии роста». В рамках 
этого проекта Владимир Потанин пожертвовал 4 млн рублей из лич-
ных средств на поддержку Сибирского ботанического сада. 

Программа заключалась в обновлении рекреационной зоны сада, 
новых экологических троп, реконструкции оранжерейного комплек-
са, обновлении материально-технической базы, обновлении экспо-
зиций, создании именной экологической тропы. В итоге был реали-
зован проект «Благоустройство Заповедного парка: Экологическая 
тропа»: изготовлены и установлены 12 стендов, обновлена рекреа-
ционная зона сада, начат масштабный проект по установлению ог-
раждения Экосистемной дендрологической территории, профинан-
сирован проект ее ограждения, изданы информационные буклеты, 
также положено начало восстановлению мемориального плодового 
сада, основанного в 1885 г. П.Н. Крыловым. 

В рамках публичного сбора средств удалось привлечь более двух 
миллионов рублей от жителей города. Процесс сбора был техниче-
ски упрощен: в терминалах самообслуживания банка-партнера ПАО 
«Сбербанк России» была добавлена функция пожертвования без 
взимания комиссии, также разработана система пожертвований в 
режиме онлайн на сайте фонда при поддержке АО «Газпромбанк». 
Во время публичных массовых мероприятий сбор пожертвований 
осуществлялся за счет переносного POS терминала, а непосредст-
венно в самом ботаническом саду можно было оплатить специально 
разработанную квитанцию с логотипом акции, по которой предос-
тавлялось посещение сада на две персоны в качестве благодарности 
дарителю [2. С. 34]. 
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Для того чтобы эндаумент-фонд ТГУ функционировал и увели-
чивался с каждым годом, проведены специальные мероприятия: раз-
работан кампусный курс «Основы фандрайзинга в учреждениях выс-
шего образования», проходят постоянные встречи со студентами 
университета с рассказом об эндаументе ТГУ, содействие в органи-
зации фандрайзинговых мероприятий стипендиатов, также ТГУ и 
Уральский федеральный университет имени первого президента 
России Б.Н. Ельцина совместно провели Второй Форум образова-
тельного фандрайзинга в 2016 г. и Третий Форум академического 
фандрайзинга и Всероссийскую конференцию в 2017 г. 

В настоящее время в России немного фондов в сфере образова-
ния. И примеры развития фондов при МГИМО, Сколково, СПБГУ, 
МИСИС подтверждают, что подобные фонды необходимы. Но ведь 
эндаументов в культуре еще меньше, для стабильного будущего в 
этой сфере есть куда развиваться. И в наших руках − создать все ус-
ловия для этого, руководствуясь положительным опытом фондов, 
уже доказавших свою эффективность. 

Анализ данных проектов позволяет ответить на вопрос, в чем 
эффективность и польза дополнительных источников финансирова-
ния, и составить рекомендации по развитию целевого капитала. Для 
начала необходимо осмыслить, а зачем вообще нужен целевой капи-
тал, определить его идейную основу, затем выстроить четкую и по-
нятную систему управления, обеспечить взаимопонимание с управ-
ляющей компанией. При таком управлении важно индивидуально 
работать с донорами, а именно: создать для благотворителей специ-
альные программы, открыть клуб друзей организации, обеспечи-
вающий лояльность аудитории, использовать возможности массово-
го фандрайзинга, обеспечить постоянное присутствие в 
информационном поле, а также создать удобную инфраструктуру 
для внесения пожертвований. Механизм распределения средств 
должен быть понятным и открытым. 

Таковы предпосылки эффективного использования инструмен-
тов дополнительного финансирования, позволяющих организациям, 
которые раньше других сформировали фонды целевого капитала, 
занять более выгодные позиции в рыночных условиях. 
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Сегодня в сфере художественной культуры России возникло противоречие: 

с одной стороны, происходит активное развитие искусства, современных арт-
практик, налаживаются творческие связи с Европой, с другой – ряд громких 
событий в мире искусства, таких как закрытие оперы «Тангейзер», скандалы 
вокруг фильма «Матильда», балета «Нуриев», запрет фильма «Смерть Стали-
на». Все это заставляет задуматься, является ли эта тенденция началом но-
вого курса в культурной политике в России и как его обозначить? 

Ключевые слова: культурная политика в России. 
 
Currently, in the sphere of artistic culture of Russia we experiance a contradic-

tion. On the one hand, there is an active development of art and modern art practices. 
On the other hand, we can witness a number of high–profile events in the world of art, 
such as: the closing of the opera «Tannhäuser», scandals around the film «Matilda» 
and ballet «Nuriyev». All of this challenges our minds whether it is a new trend in the 
Russian cultural policy and how to characterize it. 

Keywords: cultural policy in Russia. 
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Тема статьи связана с проблематикой культурной политики. Что 
такое культурная политика? Это понятие, использующееся с 1970-х 
преимущественно в социологии культуры и прикладных социальных 
исследованиях для определения роли и функций государственной 
власти в сфере культуры и искусства. В данном определении меня 
интересует политический аспект, который предполагает определе-
ние целей и приоритетов государства по сохранению культурного 
наследия, созданию условий для существования артистического со-
общества (это образование, награды, финансирование учреждений) и 
выработке критериев социальной приемлемости продуктов художе-
ственного творчества (цензура) [1]. 

Сегодня в сфере художественной культуры России возникло 
противоречие: с одной стороны, происходит активное развитие ис-
кусства, современных арт-практик, налаживаются творческие связи 
с Европой, с другой – ряд громких событий в мире искусства, таких 
как закрытие оперы «Тангейзер», скандалы вокруг фильма «Матиль-
да» и балета «Нуриев», запрет фильма «Смерть Сталина» и арест 
Кирилла Серебренникова. Все это заставляет задуматься, является 
ли эта тенденция началом нового курса в культурной политике в 
России и как вообще можно обозначить культурную политику, ее 
роль и цели в современной России? 

Проблема моего исследования связана с выявлением наиболее 
эффективных способов взаимодействия власти и общества в сфере 
культуры, цель заключается в поиске теоретико-методологических 
оснований определения роли государства в культурной политике 
России. В современной России границы между требованиями обще-
ственного и государственного контроля и свободы творчества стано-
вятся все более условными и «прозрачными». Этому, в частности, 
способствует само государство, принимая законы, защищающие ин-
тересы определенных групп граждан. Ярким примером является 
принятие закона об оскорблении чувств верующих, который ограни-
чивает права других граждан, не относящих себя ни к одной религи-
озной конфессии. 

Теоретико-методологическим основанием исследования служит 
модель финансирования культуры, представленная типологией 
X. Чартранда и С. Мак-Кафи [2. С. 54]. Критерием определения роли 
государства в культурной политике в этой теории является способ 
финансирования. Всего в типологии представлены четыре роли: го-
сударство-вдохновитель, государство-патрон, государство-инженер, 
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государство-архитектор. Выбор данной модели обусловлен тем, что, 
во-первых, в России на протяжении долгого времени государство 
(власть) выступало чуть ли не единственным субъектом культурной 
политики (так сложилось исторически, со времен Петра I, по мень-
шей мере). Во-вторых, в рыночных условиях именно экономические 
ресурсы и рычаги играют определяющую роль в выборе приорите-
тов и определении курса (культурной политики). 

Теперь рассмотрим данные роли немного подробнее. Первая мо- 
дель – государство-«вдохновитель» или «помощник». Государство 
не вмешивается в содержательные процессы культурной деятельно-
сти, а с помощью налоговых льгот и субсидий стимулирует финан-
сирование культуры отдельными лицами и корпорациями. Ярким 
представителем здесь считаются США. Государство использует не 
только экономические методы, посредством налоговых льгот, а так-
же создает в обществе соответствующую атмосферу, стимулирую-
щую вклады в духовную сферу, а учреждения культуры – на поиск 
новых фондов, частных лиц. Но такая политика зависит от финанси-
рования, настроений и вкусов вкладчиков и поэтому нестабильна. 

Вторая модель – государство-патрон» или «меценат». Отличи-
тельной чертой данного типа является наличие советов искусств, 
которые распоряжаются фондами, распределяющими государствен-
ные субсидии, и не позволяют бюрократии вмешиваться в творче-
ский процесс, в деятельность организаций, получающих помощь 
(работа по принципу «длинной руки»). Примером государств такого 
типа являются Скандинавские страны и Великобритания. В резуль-
тате здесь усиливается роль экспертов, поддерживаются культурные 
инновации, государство довольно гибко реагирует на изменения в 
культуре. 

Государство-«архитектор». Особенностью этого типа является 
финансирование культуры государством через каналы министерства 
или другого государственного органа. Культурная политика высту-
пает частью социальной политики, а ее цель – общее улучшение 
благосостояния народа. Государствам такого типа свойствен плав-
ный переход к политике государства-«патрона». 

Четвертый тип/вариант – государство-«инженер» – характеризу-
ется тем, что государство является собственником материальной 
базы культуры и принимает решения о распределении финансовых 
ресурсов, их получателей. Таким образом, государство выступает в 
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роли заказчика, отчасти ограничивая творческое разнообразие и соз-
давая цензуру. Явным примером здесь может быть СССР [2. С. 54]. 

Вопрос в том, применима ли данная теория к культурной поли-
тике современной России? Возможно ли определить курс культур-
ной политики и приписать России одну из четырех ролей, представ-
ленных в теории X. Чартранда и С. Мак-Кафи? 

Культурная политика современной России существенным обра-
зом отличается от политики СССР. Если Советский Союз можно 
считать государством-инженером, так как государство полностью 
финансировало  и контролировало культуру и искусство в стране, 
создавая цензуру, то к какой роли можно отнести Россию? Проана-
лизировав вышеперечисленные события в современной культуре, 
можно предположить, что культурная политика в РФ наиболее близ-
ка к роли архитектора, но при этом стремится к роли государства-
патрона. И вот почему. 

Сегодня в реализации культурной политики огромную роль иг-
рает опыт Советского Союза, когда принято было считать, что 
власть имеет полное право вмешиваться в культуру и искусство на 
основании того, что именно государство полностью финансировало 
данные сферы. (Иначе и не могло быть в условиях плановой социа-
листической экономики). Такое восприятие культурной политики 
частично сохранилось до сих пор, именно поэтому общественные 
группы или движения, выступающие против того или иного произ-
ведения искусства, будь то художественный фильм, балет или спек-
такль, апеллируют именно к власти, заставляя государство высту-
пать третей стороной в конфликте, тем самым возвращая Россию к 
модели «архитектора» или «инженера», которые считаются неакту-
альными для демократического государства. То есть, освободившись 
от мысли, что государство имеет право на вмешательство в художе-
ственную сферу, Россия гораздо быстрее перейдет к роли «патрона». 
Данная модель «мецената» наиболее актуальна на сегодняшний 
день, так как при такой модели культура развивается в диалоге и 
взаимодействии различных позиций, точек зрения и направлений, 
способствует свободе творчества, поиску новых форм и т.д. Для 
России это важно еще и потому, что модель государства-«патрона» 
способствует повышению ответственности, в том числе социальной, 
и зрелости общества. 

В реализации культурной политики в России сегодня использу-
ются прямое и косвенное бюджетное финансирование. Такие произ-
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ведения, как «Тангейзер», «Нуриев», «Матильда», создавались пре-
имущественно на бюджетные средства, что позволяет в этом случае 
позиционировать государство в роли архитектора и инженера, по-
скольку оно поддерживает культуру и искусство через свои прави-
тельственные организации – министерство или отделы культуры, а 
решение о субсидиях, их размерах и адресатах принимают прави-
тельственные чиновники. 

С другой стороны, идеальная модель государства-патрона подра-
зумевает, что решения о финансировании принимаются специальной 
группой людей, разбирающихся и работающих в сфере культуры и 
искусства. В России также существуют подобные организации: 
Фонд кино, Совет по культуре и искусству при Президенте РФ, Об-
щественный совет при Министерстве культуры РФ. Но при этом 
сложно говорить о том, насколько подобные институции в России на 
самом деле независимы от власти, поскольку вопрос о том, кто на-
значает тех или иных людей в данные структуры, остается откры-
тым. Тем не менее наличие подобных отчасти независимых структур 
позволяет отнести Россию к «патрону». 

Как мы видим, Россия стремится стать «патроном», но при этом 
пока сочетает в себе и другие модели, такие как «архитектор» и 
«инженер». Сочетание нескольких моделей финансирования культу-
ры означает, что государство еще не определилось со своей ролью и 
действует ситуативно, часто в русле традиций советского времени. 

На основе анализа недавних противоречивых и громких событий 
в культуре можно увидеть, что в РФ очень сильно влияние опреде-
ленных групп и что именно они, а не само государство требуют из-
менений, что, в конечном итоге, приводит к формированию цензуры. 
События вокруг оперы «Тангейзер», выхода фильма «Матильда» и 
балета «Нуриев» ясно показывают, что общественные группы (в дан-
ном случае это были группы, выступающие от имени верующих 
граждан), активно протестовавшие против данных произведений, во 
всех случаях «прикрывались» интересами государства, оперируя 
лозунгами патриотизма, защиты морали, национальных ценностей и 
т.д. Таким образом, государство вовлекалось в спорные процессы не 
только потому, что финансировало то или иное событие или меро-
приятие, но беря на себя функцию «верховного судьи». 

Рассмотрим конкретные примеры. Так, спор вокруг фильма «Ма- 
тильда» начался после подачи заявления депутатом Госдумы На-
тальей Поклонской в Генпрокуратуру с просьбой проверить фильм 
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на наличие признаков оскорбления чувств верующих. После этого 
религиозная организация «Христианское государство – Святая Русь» 
направила в кинотеатры письма с требованием отказаться от проката 
фильма, так как данная картина оскорбляет чувства верующих. В 
данном случае власти, в частности, Министерству культуры при-
шлось выступить в роли третьей стороны. Несмотря на конфликт, 
фильм получил прокатное удостоверение (Которое выдает Мини-
стерство культуры) и вышел на большой экран [3]. Также произошло 
и с балетом «Нуриев»: несмотря на все скандалы вокруг содержания 
спектакля, отмены премьеры в последний момент, балет состоялся и 
имел большой успех. При этом здесь Министерство культуры отри-
цает свою причастность к отмене спектакля [4]. 

Спорным остаётся вопрос о запрете на территории РФ проката 
фильма «Смерть Сталина». Данное решение были принято самой 
властью, что является явным примером осуществления цензуры и 
противоречит 29 и 44 статьям Конституции [5]. При этом сама 
власть апеллировала к решению Общественного совета при Мини-
стерстве культуры Российской Федерации, который расценил дан-
ный фильм как глумление над советской историей, а также усмотрел 
в нем признаки экстремизма. Именно на этом основании Министер-
ство культуры отозвало лицензию у фильма, используя право отказа 
в выдаче прокатного удостоверения [6]. Эта ситуация является яв-
ным примером того, что на данном этапе Россия не придерживается 
определенной модели развития и позволяет себе принимать такие 
решения, прикрываясь общественным советом. До сих пор отсутст-
вует четкий механизм урегулирования споров и выхода из подобных 
ситуаций. Министерство сначала выдало лицензию, а потом отозва-
ло. Таким образом, министерство действовало традиционными «со-
ветскими» методами, поскольку, если были сомнения по поводу со-
держания, необходимо было обратиться к экспертному сообществу, 
а уже потом принимать решение. 

Спор вокруг оперы «Тангейзер» в Новосибирске явно демонст-
рирует нехватку специальных институций, которые смогли бы вы-
ступать посредником между конфликтующими сторонами. Так, гла-
ва Новосибирской митрополии Тихон обратился в новосибирскую 
прокуратуру с обвинением в адрес режиссера постановки и директо-
ра театра в «умышленном оскорблении чувств верующих». Как ре-
зультат, после судебного разбирательства, где в качестве эксперта 
прокуратура пригласила доктора богословия, протоиерея Бориса 
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Пивоварова, который усмотрел в постановке явное оскорбление 
чувств верующих, постановка была закрыта, а директор театра был 
смещен с должности [7]. Здесь же опять мы видим, что власти при-
шлось вмешаться в конфликт, защищая чувства верующих и тем са-
мым выступив в роли «инженера». 

Все это связано с тем, что внутри общества нет определённых 
институций, способных урегулировать конфликты в культуре и ис-
кусстве и дать возможность вести продуктивный диалог обществу, 
государству, творцам и представителям различных групп и сооб-
ществ. Следует отметить, что в подобных конфликтах вопросы, свя-
занные с художественно-эстетическими достоинствами или недос-
татками того или иного произведения, отходят на второй план, 
уступая политическим, идеологическим, экономическим интересам 
различных групп. Возможно, если бы государство оставалось ней-
тральным и не покровительствовало определённым группам в дан-
ных конфликтах, все бы решалось согласно закону и Конституции. 
Выходом из данной ситуации может быть создание определённых 
институтов, которые могут носить как юридический, так и просвети-
тельный характер. Так, к примеру, создание различных просвети-
тельных проектов позволило бы людям изменить свое восприятие 
современного искусства и, тем самым, заставить их по-новому 
взглянуть на конфликтные ситуации в современной культурной по-
литике России. Институции, призванные решать спорные ситуации в 
художественном мире юридическим путем, создаются уже сейчас, 
но для России это только начало пути. 

Таким образом, государство старается напрямую не вмешиваться 
в культурную политику, в связи с чем мы не можем приписать ему 
роль инженера. Но при конфликтах само государство не остается 
нейтральным, а часто занимает сторону общественных групп, вы-
двигающих обвинения в сторону произведений. Тем самым, защи-
щая интересы определенных групп, а не общества в целом, государ-
ство позволяет осуществлять вмешательство в культурную политику 
и корректировку произведений, что приводит к созданию опреде-
ленного рода цензуры. Все это дает основания отнести Россию к 
смешанному типу архитектора и патрона. 
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The article presents the results of the research of the concept of sacrifice in the
individual author’s worldview of A. A. Tarkovsky based on the feature film “The
Sacrifice”. The analysis shows that in the film the concept of sacrifice is repre-
sented by both verbal and non-verbal means. The visual and sound elements (the picture
“The Adoration of the Magi” by Leonardo da Vinci and the aria “Erbarme dich,
mein Gott” by Johann Sebastian Bach, the image of a tree), which are introduced into
the opening credits by the representing word sacrifice, indicate the interpenetration of
the sacral and empirical chronotopes.
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In  this  article,  the  key  features  of  the  postmodern  style  in  the  cinema  were  con-
sidered. Peculiarities of the postmodern way of thinking and perception of the world
were singled out, on the basis of which postmodern authors construct their films. Ex-
amples of works of recognized meters of postmodernism have demonstrated artistic tech-
niques and means of expressiveness that distinguish postmodernizm in the cinema from other
areas of cinema art of the twentieth century.

Keywords: postmodernism, deconstruction, pluralism, intertextuality, fragmenta-
tion, moral relativism, stylization, irony, postmodern game         .
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This article is devoted to the analysis of modern approaches in the study of semantics
of Russian folk embroidery. In connection with the global changes in Russian society, there
was a huge interest of the population to folk embroidery. That also influenced the revision
of scientific views on the semantics of national symbols. Attention is paid to large domestic
researchers whose works remain re evant at the present time.
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The article is devoted to the typological analysis of the plot-shaped originality of
modern films «the end of the world». The author identifies the most common subjects
that are typical of films with apocalyptic themes. Special attention is paid to the ty-
pology of images of the main characters of the films about the global catastrophe, the
identification of their specific features .

Keywords: Apocalypse, disaster movie, apocalyptic story, image, hero, super
hero, cinema.
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The objective of the article is the question of formation and representation of
mythological measurement of consciousness in A. Hitchcock’s works. The author ap-
peals to the interpretation of the myth by various philosophers and gives his own under-
standing of this term. The attempt to reveal and compare mythical and cinema peculiarities
as well as to consider how the myth is expressed in cinematography through affective
conditions and experiences of a film image is made.

Keywords: the arts, cinematography, psychology, modern culture, aesthetics.
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This article explores family photography, which is a material reference to the
past, helping to create a family history and to reassess the family biography. An im-
portant place in this article is to determine whether a photo reflects reality or creates
a new one, embellishing it.

Keywords: Photography, family, family memory.
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In this article the issue of essence of the modern art photo is touched. Being under in-
fluences of technical means, the digital art photo loses the initial essence in which there
was a communication with reality. The analog photo was an intermediary between the
world of reality and the world the represented photographer. Today this touch is lost. A
digital era offers new understanding of the photo proceeding from which, it is possible to
speak about origin of a new art form. There is an apropriation of picturesque means there-
fore the photo loses the reference value.

Keywords: photo, art, visual culture.
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In this article, the author identifies the main groups of expert communities in contem-
porary art and conducts their characterization, and also analyzes the relationship of ex-
perts and contemporary artists, examining the degree of influence exerted on each other.

Keywords: modern artist, expert communities, contemporary art.
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The English portrait tradition is unique. For centuries, the national school consisted
mainly of foreign masters, who created an English portrait. These masters played an im-
portant role in the formation of this genre. Moreover, due to their efforts English art was
ready to accept the main artist in the English art history – Hans Holbein.
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In  this  article,  based  on  the  research  of  the  Laboratory  of  Historical  and
Cultural Studies, the problem of the emergence of new media at the modern level
was considered, and it was also shown how the resolution of the urban environ-
ment within the framework of network society theories, new media and digital cul-
tures allows to supplement the methodology of the city theory.

Keywords: modern city, new media, digital culture.
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The report considers the concept of «mediatization» as a process in the field of
fine arts. In a broad sense, this metaprocess can be understood as a change in the
socio-cultural space as a result of interaction with various media. The term «me-
dia» in this study is understood as a «mean of communication». The consequences of
the influence of mediatization on this institution are also assessed.

Keywords: mediatization, media, mediagenic, functionalism, globalization, art,
artistic productions.
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Interpreting symbols and images in Andrey Tarkovsky’s work and unifying them
into a single system is discussed in the article. Having a special value in the world art,
Tarkovsky’s symbols are shown to gain a new meaning. Comparing different inter-
pretations, the article shows a specific director’s approach. It also reflects the value
of symbols in the system of images.
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The author addresses a problem of loss of cultural identity of China that is
shown in space of the modern art and culture. The purpose of this article to reveal the
valuable and semantic and esthetic installations inherent in the traditional art culture
of China, in modern animation. For this purpose we will designate characteristic
installations of the Chinese art; then we will note the main stages of development of
animation we will undertake the analysis of art system of animation works of mo

Keywords: China, art, painting, animation, history, culture.

, . -
 XX  ,  ,  

. 
-

?  ,  ,   XX–XXI  .
, 

, -
. -

. 
-

, -
. , , -

; 
; , , -

-
.

-
. 

, -
. -

, .

 VI . . 
, . 

,
. 



 3. 403

-
-

. 
, 
» . -

 « » – : -
, .

-
.  – -

, –  V . 
. , 

 « » ( ), – -

. -
, -

, .  « » -
.  – , 

, . -
.  – , 

.  « » -
, -

.
 – 

 – , -

. -

[1. . 29–36].
-

. 
, . -

, 
.

-
.  « -

».  – ,
, , , – -

-
.  – 



404

. 
, , 

. -
 (1019–1079). , 

, , , ,
 (1271–1368 .) [2]  – -

. 
, , -

, 
, . -

, :
, 

 3 : , » [3].
, , 

.  – -
, .  – ,

, ,
, 

 [4. . 192].
-

.  – -
. 

, ,   , -
, -

, 
. , , ,

. -
:  – -

. -
,  – . «

:  – ,  – -
,  – , 

,  – , 
 – » [5].  – 

.  – . 
.  – , 

, .  – , -
, .  – ,  «

», , , 



 3. 405

 – .  – 
, , .  – 

, , , , -
, . -

. 
, , -

.  – , 
: -

, , .
, , 

, -
. -

 V . . -
. ,

, , 
 – « »:  – ;  –
;  – ;

 – , ;  –
, ;  – 

. ,
-

.

»,  « -
» [6]. . 

 – , 
, . «

» – -
. :

 «  – », , , -
, -

. -
, , 

-
, , 

. « , -
», – -

,  XI .



406

, -
, .

 – 
. -
, , 

.
 5 -

 5 . -
 – , , , , . 

5 :  ( ),  ( ),  ( ), 
)  ( ).  5 , -

, . 
-

.
 « ».

 –
. , .

 – , ,
. , «…

, , , ,
, , . , 

, -
». , -

.  – 
, , .

,
. , -

, , -
, – . , «

 – , ».  – -
, . 

.  – -
,  – .

 « » . -
. 

, .  – -
. 

, . 



 3. 407

, 
.
 – , , -

. , «
-

».

, . 
-

: , 
; 

; ; 
»; ;

; , -
; ; -

; -
, ; .

 – ,
, . -

, 
, .

 XX . 
 ( , , .) -

-
. , 

. -

. , , 
, .
», « », 

 –   XX –   XXl  .  -
.

,  1926 ., 
.  « » 1966 . 

-
. . -

 « » (1941 .). 
, , -



408

.  – « » 1979–1989 . –
, , -

, , -
. , -

 1978 , -
. 

, 
, 

-
. 

? 
 – -

, 
. 

 XX–XXI ., 
.

 « » 
 « ».

-
. 

-
. -

. -
 – ,

, -
. , 

. 
»  – , 

, , « -
, -

, » [7. . 348–353]. 
. , «

  – , ». ,
, . « , 
 – , -

» [ . 23–24].
 – -

. , -



 3. 409

, -
. , 

, , , , .

,
, ». 

 « » ( ), 
, .

, .
. 

, , -

.
,  « » – -

. -
. 

. -
. -

.
-

, ; ,
. 

, .  –
 «

». 
.  « -

», . -
 –  – .

, 
, .

, , 
-

.
, -

. 
, -

,  « ».
, . -

.



410

, -
, , .

, -
 – ,  – -

.
 – , , , -
» [11]. -

. -
. , -

, .  – 
, -

: , ,
.  – , -

 9 . 
.

, , -
, , -

, 
, , -
 [11. . 440].

-
 – , , -

.  «
» (1988 .), 

 « ».
, , , -

, 
-

. , : 
, 

 – , , -
. , -

,  – . 
, , .

, -
. ,  – 

. 
, , -

. 



 3. 411

 – ,
.

» – , 
. 

: , , -

, .
, 

.
, -

. 
. , , -

. . -
.  – -

 – . 
. , 

. -
.  –  –

-
». « -

-
: , , , , 

, , 
.» [12. . 29–36]. -

, . 
. -

.
.

. -
, 

: , , 
» [15]. , -

. -
, . 

.
 8- . -

, , , 
, 



412

. , , 
, : 

. . ,
. -

, , , 
. , 

. 

. ,
 – . , -

, 
.

-
. 

 – ,  – . ,
, -

. 
, ,  IX . ., 

XIX . . , , -
. ,

. 
, , , .

,
. -

, -
: , , -

, .
, . 

, -
, . -

, 
. 

, .
,  – , 

.
, 

: -
: . -
. -



 3. 413

-
. ,

. -
.

1. . : . -
. – .: , 2003. – . 29–36.

2.  [ ] – URL: http://turisheva.
ru/2015/01/15/bam-buk-v- kitayskoy-zhivopisi/; : 30.03.2018.

3. . . [ ] – URL:
http://dveimperii. ru/articles/tsvetuschaya-dikaya-sliva;  27.03.2018.

4. ; . ; , 2013. –
192 .

5. . . [ ] ( -
: 22.03.2018).

6. . 
 / . -

, 1986.
7. ;  // -

: . – , 2012. – . 348–353.
8. , .  /  -

 // . –
2001. – . 23–24.

9. :  5 . . 2: .
. – .: , 2007.

10. Sadpanda [ ] – URL: :http://sadpanda.cn/archives/5122)
( : 27.03.2018).

11. . . –
.: , 1975. – 440 .

12. ,  . . ,
, . – .:  « », 2011.

13. , . – .: , 2013. – 384 .:
14. . : ; : .

. – .: , 2003. – . 29–36.
15. . . – URL:

[https://www.newacropol.ru/Alexandria/symbols/river/] ( : 30.03.2018).

https://:@www.newacropol.ru/Alexandria/symbols/river/


414

 « » (2011–2017 .),
. . )

DOI: 10.17223/978-5-7511-2505-9/55
. 

. 

, . 

-
. , 

. -
. 

. -
 « » (2011–2017), -

, .
: , , , , .

In modern art culture there is a growing interest in the fairy-tale world. So, the gen-
re of fantasy is included as an independent phenomenon of mass culture. Most of all, it
manifests itself in computer games and cinematography. The author of this article
refers to the problem of actualization of interest in the genre of fantasy in contemporary
cinema. One of the most striking examples of fantasy is the television series «Grimm»
(2011–2017), in which the heroes of the Grimm brothers’ tales return again, but al-
ready in the modern world.
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The article raises the problem of the development of children’s cinema in the cul-
ture of the 21st century. It’s impossible to overestimate the role of children’s cin-
ema, because it appeals not only to children, but also to adults, protecting the basic
moral values. The purpose of the article is to show the specifics of children’s cinema,
which plays a special role in the upbringing of the child and the emergence of his per-
sonality. The article presents experience in the area of children’s world cinema and
children’s cinema of the USSR, also the problems of contemporary Russian cinema
for children are outlined.

Keywords: culture of childhood, children’s cinema, Soviet cinematography, na-
tional and cultural identity.
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The main purpose of the article is to study the influence of religious and
mythological narratives, symbols and practices on contemporary art and to rethink
them in the new context. The author considers the process of changing the intercon-
nections between art and religion in historical retrospect up to the modern stage,
when art gains significant independence: not a religious idea owns the artist, but the
artist owns a religious idea. The author uses the mysteries of

G. Nitsh and the phenomenon of rave culture as an example and reveals in them
elements of religious experience and references to archaic ritual practices in the
context of modernity.

Keywords: religious art, contemporary art, modern mythology, mystery, ritual, G.
Nitsh, rave culture.
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The article is considered the role of social networks in the process of communi-
cation in the modern culture of. Example network instagram analyzed the form of rep-
resentation and identification in the virtual space and their impact on the behavior of
people in reality.

Keywords: Internet, social network, identification, representation, “Instagram”,
social status, escapism, selfie.
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In the framework of this work, we would like to focus on the analysis of

techniques related to the study of new media (with the study of media collections, etc.).
One of the authoritative researchers in the field of new copper today is Lev Manovich.
In his works «The language of new media», «The theory of soft culture,» he offers his own
analysis of new media (forms of modern media culture), aimed at identifying cultural
patterns, symbols, plots.

Keywords: new media, cultural studies, visualisation of media, big data.
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The author analyses peculiarities of constructing a vocal cycle «Drei Gedichte von
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In article ear for music components, their influence on musicality develop-
ment are considered. Work methods for the best digestion of musical material are de-
scribed. Definite purposes and tasks for development concrete problems.
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In article the issues resolved by the choral conductor by preparation for execu-
tion of work in English by Russian-speaking choral collective are considered. Pro-
ceeding from understanding of that fact that full-fledged authenticity is impossible (ow-
ing to an another-languageness of choral collective), primacy of stylistic characteris-
tics executed and, in this regard – concept of a phonetic koloration is approved.

Keywords: stylistics, choral collective, conductor, phonetic koloration.
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The cycle «Pictures from an Exhibition» consisting of ten works and interludes of
the Russian composer M.P. Mussorgsky is devoted to an exhibition of the architect V.A.
Gartman. Plays have character distinctive from each other, development of the invoice,
contrast plan, the contents. The ninth picture – «Hut on chicken legs» is the center of
the semantic contents, and also one of the most striking examples of all cycle. The main
hypothesis of article – vital patriotic idea of the final which thereby gives a reason to
reflect on commitment and semantic correctness of sequence of images in all a cycle.

Keywords: Mussorgsky, the composer, a piano cycle, sketches, “Pictures from an
exhibition”, “Baba yaga”, Gartman, Russia, pianism, character, the play, intonations,
the semantic concept, treatment.
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In article the hypothesis according to which in vocal work the plan of the com-
poser «reaches» the listener in connection with treatment of the singer is stated. Are
in detail considered constant – recorded by the composer in the text and dynamic –
depending on treatment of the singer – work factors.
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The author looks at the works of Mozart, one of the world-famous composers. In

addition, the author describes the composer’s achievements in an opera genre as well
as his most famous works and innovation allowed to improve the opera art. The com-
poser’s thoughts about the opera are given.

Keywords: Music, history of music, opera art, Mozart.
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The author looks at the peculiarities of such modern direction of musical cu ture
as folk music as well as its history. On the example of works of several modern groups,
the author shows that representatives of this direction appeal to ancient mythological
layers of the culture.

Keywords: The arts, musical culture, modern culture, mythology, folklore.
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The article is devoted to the epic folklore of the Caucasus, including «Narti-
ade». With the development of the culture of Ossetians (Alans), the development of a
number of other cultures, including the Celtic culture, is closely related. The main
manifestations (forms) and ideas (values) of the epic folklore of the peoples of the Cau-
casus, as well as the leading aspects of the Nartiada as the central epic of the peoples
of this group were consider. The epic was define as the heroic narrative of the people
about their past, containing an integral picture of the people’s life and representing in a
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harmonious unity some epic world of heroes. In the article the problems of historical
memory, analyzes the issues related to the revival of historical memory and its effects
on modern social practices and Vice versa (the rela- tionship of people and groups, society
and the state), observed responses and overcome leading to the restoration of historical
memory and culture, and destruction. Studies of the Ossetians epic are most difficult, due to
the fact that its history, full of wars and twists and turns, migrations and returns, is incredi-
bly complex.

Key words: Ossetians, the peoples of the Caucasus, Celts, Sarmatians, Turks, folk-
lore, historical memory, epic, fairy tales, Nartiada, nart.
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The article looks at the branding of especially protected natural territories in
Russia. The concept «branding» is revealed. The article gives real examples of use of
instruments of branding both in space of museum complexes and in the ecotourism
plan in especially protected natural territories.

Keywords: branding, marketing, especially protected natural territories, natu-
ral landscapes, memorial estates.
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The article looks at the history of canonization of the aged man Fyodor Tom- sky
Kuzmich, one of the famous Siberian Saints, as well as the issues of historical study
of this person for the XIX and XX centuries and achievements of the researchers in
this area.
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The article looks at the network of especially protected natural territories in re-
lation to Siberia. Classification of OOPT categories is included. History, state and
development of natural protection activity in this or that region are briefly described.
Siberian reserves are listed. The author comes to the following conclusion: constant
expansion of OOPT network is needed not only in Siberia, but also across Russia.
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Through the history of families of clergy of Tymsky arrival of the Tomsk diocese,

the article discloses the processes of settlement of northern areas of the Tomsk province
by Russians. Reconstruction of the history of families is made on the basis of the
church documentation of the XIX century (registers of births and klirovy sheets).

Keywords: History of Russia, Siberia, Russian colonization, local history, ge-
nealogy.

-
, ,

, 
. -

, -
. , -

. , 
, 

. -

. , -
, 

.
 1727 . , -

. . , 
: ,  –

,  –  [1].
-

, -
, , .

, 
.

 XIX , 
,  1830- . -
   1920- . -

.  1870- . -

. , 
, .

, 
. -

, 
.



 5. 581

. -
 (

), , 
. 

, ,  ( ), -
, , , . -

, , -
.  ( ) -

, , 
. 

, - 
 [2].

-
, -

. , , ,
, , , 

, 
. -

-
. 

 ( ): , , -
, . , -

.
-

, , , , 
, , -

. , 
, 

.

, , , 
[3].

. , 

, .
, , 

, . -
. 

.



582

, . , 
. -

, -
. , -

.
. -

,  1802 . ,
, , « -

» [4], .
,  1860- ., 

.  ( -
. -

 100 . 
 –  64 -

 – 386 .
, , 

, . 
XIX    – 

. -
, -

, 
 « » 

. .
-

. -
. , -

, -
 ( ), 

.
 XIX . 

. -
, , -

, , 
 1804 . . , , 

.  1813 -
-

.  1824 .



 5. 583

[5]. 
 1835 . [6]. 

. , -
, . -

 1857 .

. . 
 – , ,

. 
, -

-
, . -

, 
, -

, 
. ,  XIX 

, .

.  1857  1866 . 
,  1–2 , -

.
 1866  1870 . 

. 
. ,

 1840- . -
. ,

. , -
. ,  50 , 

. -
,  60- -

. -
,

, .

, . -
. 

, -



584

, -
. . 

. 
.

-
.  1888 . 

 2- . , -
, . .

, 
.  1900 . , 

, 
. , 

.  1912 . 
 36 . , 

, 
, , -

. 
, , , 

1915 . , .
 ( ) 

. -
.

. 1911 . 

 1920 . (
) . -



 5. 585

:  (
)   – 

  , , , , . -
, , , -

 1937 . .
. 

, 
. -

 –  ( ),
, , .

.

,  – 
, , , 

, 
. , -

, 
 (  1892 .).

 1901 . . -
 1911 ., -

. 
.

, -
,  ( ) 

 – -
, . -

. 
. 

-
,  1909 . 

,  1937 ., 
. -
.  1920 .

-
–

 1914 .,  1915 . , -
-

. 
. .  –



586

, , , , , .
-

 ( )  – ,
, , , -

.  ,  .  
.

.
, -

 1805 . 
 1832  1867 ., . -

,  ,  ,
.  1860- . , -

,  
.  76 . 

, , , 
, , , .

,  1887–88 .,  62–
63 .

-

 – .  1872 . 
,  1877 .

, , -
. 

  (1886 .), -
. , 

. 
-

 (1859 . .), 
.  1881 . -

. , , 
, . 

, -
, . -

. , , ,
.



 5. 587

, ,  1841 .
. .

 92-
 1911 .

, , 
, 

, . 
, 

, ,
, -

-
.

1. . ]. – URL:  http://tim-
skoe.tomsk.ru/ authority.html (  08.03.2018).

2. . [
]. – URL: http://livemem.ru/articles/metricheskie_knigi.html (

28. 06. 2017).
3. . [

]. – URL: http://livemem.ru/articles/metricheskie_knigi.html ( -
: 28. 06. 2017).
4.  ( ). . 170. . 1

. 232  1860 . . 44–47.
5.  ( ). . -156. . 1.

. 5352. . 81.
6.  ( ). . -156. . 1.

. 5352. . 143 .

.  –

DOI: 10.17223/978-5-7511-2505-9/76
. 

. 

, . 

.  – 
. -

http://:@livemem.ru/articles/metricheskie_knigi.html
http://:@livemem.ru/articles/metricheskie_knigi.html


588
, , -

.
: , . , , -

.
The article looks at the little-known biography of I.I. Beale, one of the organiz-

ers of the Chui path. The analysis of his activity for the construction of the main
road of Altai Krai as well as the scientific works connected with mountain engineering
is conducted.

Keywords: Chui path, I.I. Beale, history of Siberia, history of Altai.
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The work represents the result of the quantitative and qualitative analysis of

134 articles of the largest regional newspaper «Krasnoye Znamya» during 1921–
1928 devoted to the museums and museum activity of Tomsk and the modern Tomsk
region. As a result, the main stages of the development of mu- seum activity in the
Tomsk region in the 1920th are defined and characterized.

Keywords: history of museum activity, Tomsk region, periodicals, «Kras- noye
Znamya» newspaper.
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The article contains the review of the historical literature devoted to the professor
V.M. Florinsky, an outstanding scientist and organizer of science and university educa-
tion in Siberia.
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Modern technologies are widely used in museum activity. This paper gives ex-
amples of real and potential use of technologies of virtual reality (VR) and augmented
reality (AR) in exposition and exhibition space of the museums of a historical profile.
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The article analyzes the peculiarities of the festive rituals of the Kazakh peo-
ple (Nauryz and a guest meal sogym) presented on the pages of «Cultural heritage»
magazine as a component of non-material cultural heritage of the Kazakh people.
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This paper gives an idea of the historical stages of the formation of such direc- tion

as design on the example of museum exhibitions. Russian and foreign experience is
given.

Keywords: museum design, Russian experience, foreign experience.
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The article gives the detailed description of stages of formation of the Evenki col-
lection of the Museum of archeology and ethnography of Siberia of V.M. Florinsky of
the Tomsk State University. In addition, the paper looks at the history of cataloguing
and the museum description of the objects from this collection.
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The article tells about the collection of anniversary coins from precious metals of

the East Kazakhstan regional architectural and ethnographic and natural and land-
scape memorial estate numbering 102 units of storage. The history of creation of coins
and their attribution is given.

Keywords: museum, collection of coins, numismatics, East Kazakhstan.
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The article looks at the collection of towels of the Russian population of Al-
tai of the East Kazakhstan regional architectural and ethnographic and natural
and landscape memorial estate, numbering 80 units of storage. Their attribution is
given.

Keywords: museum, collection of towels, Russian population, East Kazakhstan.
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The article looks at the possibilities of social media (Instagram, VKontakte, Fa-

cebook, and YouTube) to promote museums and museums activity.
Keywords: museum, social networks, Internet space.
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The museum pedagogy is one of the actual directions of museum activity to-
day. The article represents the analysis of the publications of the professional maga-
zine «ICOM News» devoted to work with museum audience. The forms of activity with
museum audience prevailing in 1940–1950th are defined.
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A.P. Dulzon. As a result, the author structures and describes the books held in the
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The architectural heritage is becoming an object of study due to the development of do-
mestic tourism. The goal is to look at the history of cult constructions in 1920–1930 as the
most difficult and fatal period of their history. Stone cult constructions of Tomsk become an
object of the author’s study. As a result, the list of the stone cult constructions of Tomsk in
1920 is defined, the reasons of loss both physical (destruction/analysis) and spiritual (use for
needs of the national economy) are revealed, and the reasons and ways of loss of cult con-
structions are opened.
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The article looks at the basic laws in the sphere of especially protected natural
territories in the Tomsk region. An attempt of the analysis of the all-Russian and re-
gional laws in this sphere is made. The author comes to the following conclusion: termi-
nological addition of provisions and law acts is needed.

Keywords: legislation, conservation, especially protected natural territories,
Tomsk region.
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The article tells about the history of creation of the Skobelev’s hall in Shereme-
tev’s Castle, its restoration during XX-XXI centuries, and a role scientific conferences
play in it. In addition, the article tells about a role of M. D. Skobelev’s activity in
patriotic education of the younger generation.
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The article looks at such large-scale phenomenon as ecotourism on the example of
the Siberian region. The place of ecotourism in the sphere of tourist services and offers
is defined according to provisions of the World Tourism Organization. Difficulties of
this industry are revealed, perspectives of its development are defined. Mechanisms of
development of ecotourism in Siberia are offered.
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