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СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО КАК 
ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ САМОРЕАЛИЗАЦИИ 

МОЛОДЕЖИ В УСЛОВИЯХ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

SOCIO-CULTURAL CREATIVITY AS A SPACE FOR  

SELF-REALIZATION OF YOUTH IN THE CONDITIONS  

OF CULTURAL AND RECREATIONAL  ACTIVITY 

 

В данной статье раскрывается сущность и специфика 
социально-культурного творчества молодежи как одного из 
приоритетных направлений государственной концепции инно-

вационного развития современной России, а также простран-

ство для самореализации молодежи в условиях культурно-до-

суговой деятельности. В тексте статьи описываются основные 
направления современного молодежного досуга, раскрывают-

ся основные направления социально-культурного творчества 
молодежи на базе студенческой творческой лаборатории 
«Школа аниматоров» кафедры социально-культурной деятель-

ности Орловского государственного института культуры. 
The article reveals the essence and specifics of socio-

cultural creativity of youth as one of the prior directions of the 

state conception of innovative development of modern Russia, as 
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well as the space for their self-realization in the conditions of 

cultural and recreational activity. The text of the article describes 

the main directions of modern youth leisure, reveals the main 

directions of their socio-cultural creativity on the basis of the 

students’ creative laboratory "School of animators" of the 

department of socio-cultural activity of Orel state Institute of 

culture. 

Ключевые слова: социально-культурное творчество, 
молодежь, культурно-досуговая деятельность, досуг, моло-

дежный досуг, социально-культурная активность, студенче-

ская творческая лаборатория. 
Keywords: socio-cultural creativity, youth, cultural and 

recreational activity, leisure, youth leisure, socio-cultural activity, 

students’ creative laboratory. 
 

На сегодняшний день российскому обществу необхо-

димы предприимчивые, нравственные и образованные моло-

дые люди, которым под силу самостоятельно принимать от-

ветственные решения и оперативно реагировать на насущные 
проблемы. Такие люди способны к плодотворному сотрудни-

честву, их отличает конструктивность, мобильность, они не 
просто адаптируются в окружающем мире, но и способны 
творчески его преобразовывать. Они находятся в постоянном 
творческом поиске, ориентированы на самореализацию во 
всех направлениях общественной деятельности. Благодаря 
плодотворному труду и постоянному личностному развитию 
им под силу влиять на успех культурного и социально-эконо-

мического развития страны, содействовать социальной ста-

бильности российского общества и повышению качества жиз-

ни различных слоев населения. Вследствие чего социально-

культурное творчество подрастающего поколения является 
приоритетным направлением государственной концепции ин-

новационного развития современной России.  
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Государственная концепция тесным образом связана с 
разработкой инновационных социально-культурных проектов 
в молодежной политике. Важной задачей молодежной полити-

ки нашей страны является воспитание молодых людей в духе 
гражданской ответственности и интеллектуальной свободы, 
традиционных нравственных и духовных идеалов и ценно-

стей, которые всегда остаются верными российской культуре.  
Сегодня государственная молодежная политика опре-

деляется как деятельность государственной власти, направ-

ленная на создание экономических, правовых и организаци-

онных гарантий, условий и стимулов для возможного соци-

ально-культурного развития молодежи, ее разносторонней и 
полноценной самореализации в общественных интересах, 
продуктивное и качественное функционирование детских и 
молодежных объединений. Сфера молодежной политики 
представляет собой общественные отношения, которые регу-

лируются региональным и федеральным законодательством. 
Эти отношения призваны обязать органы государственной 
власти осуществлять заботу о подрастающем поколении и ре-

зультативное решение всевозможных актуальных проблем мо-

лодых людей. Государственная молодежная политика опреде-

ляет специфику создания и реализации различных молодеж-

ных программ, общественно-значимых мероприятий, наце-

ленных на решение конкретных задач в молодежной среде.  
Современные процессы глобализации мирового разви-

тия, активно протекающие в последние годы в России, спо-

собствуют появлению новых рисков и угроз для социально-

культурного развития личности молодого человека. Обнажи-

лись социальные проблемы молодежи: традиционные гумани-

стические ценности и идеалы подвергаются инверсии со сто-

роны новых формирующихся ценностей современного обще-

ства. Гражданское общество не в силах воспитать у подрас-

тающего поколения чувства гражданственности и патриотиз-

ма, ответственности за судьбу своей страны, развитию нравст-
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венных и духовных качеств. Потребительские дискурсы, кото-

рые навязываются средствами массовой информации, в совре-

менном российском обществе становятся угрозой личностно-

го развития молодого человека. Молодежный досуг со време-

нем приобретает новый социальный портрет: традиционные 
формы досуговых занятий заменяются новыми формами с 
присущими им чувственными наслаждениями и развлечения-

ми, острыми и необыкновенными ощущениями.  
В современных условиях именно социально-культур-

ная деятельность активным образом обеспечивает молодежь 
необходимым спектром досуговых занятий и развлечений, 
способствует сохранению, развитию и освоению молодыми 
людьми культурных ценностей. Молодые люди, посещающие 
учреждения социально-культурной сферы, в большинстве 
случаев нацелены на личностное развитие на основе разнооб-

разной общественной активности и социально-культурного 
творчества.  

В процессе организации культурно-досуговой деятель-

ности осуществляется коммуникация субъектов и специали-

стов социально-культурной сферы, личности и социума. В ре-

зультате такого взаимодействия организуется социально-педа-

гогическая деятельность, направленная на формирование лич-

ностных качеств и самореализацию молодежи. Культурно-до-

суговая деятельность является своеобразным свободным про-

странством для осуществления социально-культурного твор-

чества молодого человека. Творчество не только формирует 
интеллект и передает определенный багаж знаний, но и моде-

лирует духовный мир личности, выявляет ее индивидуаль-

ность, развивает творческий потенциал и личностные качест-

ва. В процессе досуговых занятий у молодого человека выра-

батывается стойкая жизненная позиция на то или иное обще-

ственное событие, определенное мнение, собственный вкус, 
взгляд, стиль и манера поведения, модель общения со сверст-

никами и другими возрастными группами.  
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Человека, активно занимающегося творческой досуго-

вой деятельностью, отличают стремление к самоактуализации 
и самовыражению, оригинальности и неповторимости, непод-

дельные эмоции и вдохновение, креативность и творческий 
подход, ориентация на успешный результат, создание уни-

кального творческого продукта. Молодой человек демонстри-

рует полную уверенность в своих силах, он постоянно стре-

мится к новым вершинам, желает постигать новые формы и 
виды любительского творчества. 

Качественно и грамотно организованный досуг являет-

ся важнейшей составляющей социально-культурного творче-

ства молодежи. В условиях социализации, социально-культур-

ной и национальной идентификации досуг обеспечивает про-

дуктивный процесс самореализации личности. Социально-

культурное творчество – это всегда педагогически управляе-

мый процесс, создающий необходимые оптимальные условия 
для всестороннего развития молодого человека.  

Достижению необходимых результатов социально-

культурного творчества человека способствуют: 
- духовная мотивация, ориентирующая молодого чело-

века на гармоничное развитие и совершенствование, получе-

ние положительной оценки и позитивного общественного 

признания;  

- добровольная свободная деятельность, реализуемая 
исключительно по собственному убеждению и добровольно-

му решению;  
- творческий процесс, организуемый для развития лич-

ностного потенциала человека, его изменения в сторону уни-

версальности, целостности и всесторонности, реализации 
способностей и творческих сил, приобретения необходимых 
знаний, умений и навыков; 

- культурная среда, то есть необходимые условия, спо-

собствующие наиболее плодотворной творческой работе; 
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- культурные ценности, выражающиеся в значитель-

ных достижениях в творческой деятельности (достойном вы-

ступлении на конкурсах и фестивалях самодеятельного твор-

чества); 
- культура личности, в которую входит культура обще-

ния, физическая культура, экологическая, правовая, экономи-

ческая, нравственная, духовная и эстетическая культура лич-

ности; 
- субъекты социально-культурного творчества: гражда-

не, социальные структуры, инициативные самодеятельные 
общности конкретных людей, объединенных одной целью 
творческой деятельности. 

Понятие «социально-культурное творчество» может 
быть применено в деятельности не только учреждений куль-

турно-досугового типа и творческих объединений социально-

культурной сферы. Оно также свойственно высшим учебным 
заведениям, где активным образом осуществляется культур-

но-досуговая деятельность обучающихся. К примеру, студен-

ты Орловского государственного института культуры помимо 
учебной, научной и творческо-исполнительской деятельности 
активно вовлечены и в досуговую сферу деятельности, кото-

рая обеспечивается структурными подразделениями вуза. К 
примеру, на базе творческо-исполнительского центра активно 
функционирует студия эстрадного мастерства, которая наце-

лена на максимальное развитие творческих способностей сту-

дентов и грамотную реализацию их досуговых интересов и 
потребностей в творческом процессе. Для занятий в студию 
по собственному желанию приглашаются обучающиеся раз-

ных курсов и факультетов института. В процессе занятий в 
студии эстрадного мастерства студенты постигают азы во-

кального искусства, основы сценической речи, актерского 
мастерства, хореографии, осуществляют постановку концерт-

ных номеров, активно участвуют в тематических концертных 
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программах, фестивалях и конкурсах различного уровня и 
статуса. 

Большая работа по организации досугового времени 
студентов и обеспечению необходимых организационно-педа-

гогических условий для социально-культурного творчества 
проводится на базе студенческой творческой лаборатории 
«Школа аниматоров» кафедры социально-культурной деятель-

ности ОГИК.  
Студенческая творческая лаборатория предоставляет 

студентам уникальную возможность получить дополнитель-

ные знания в области профессиональных интересов; отрабо-

тать на практике умения и навыки, приобретенные в процессе 
учебной деятельности; организовать творческий процесс, в 
ходе которого они смогут общаться друг с другом, обмени-

ваться накопленным опытом, реализовывать свой творческий 
потенциал. Студенческая творческая лаборатория – это своего 
рода экспериментальная площадка по реализации творческих 
инициатив студентов и созданию единой творческой среды 
для социально-культурного творчества. Через вовлечение уча-

стников лаборатории в совместную творческую деятельность 
создается единое социокультурное пространство для разра-

ботки и реализации оригинальных проектов и творческих 
продуктов. Приобщая студентов к разнообразным видам ис-

кусства, педагоги лаборатории создают условия для выявле-

ния их интересов и потребностей в сценической речи, актер-

ском мастерстве, сценарном мастерстве, режиссуре, хореогра-

фии, мастерстве аниматора, искусстве ведения анимационно-

рекреационных программ и другом.  
За годы своего существования у участников и педаго-

гов студенческой творческой лаборатории «Школа анимато-

ров» сложился традиционный творческий календарь меро-

приятий и программ, которые реализуется в течение учебного 
года как на базе института, так и на сценических площадках 
города Орла и области. Уже традиционными мероприятиями 
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стали: посвящение в первокурсники факультета социально-

культурной деятельности, межрегиональный конкурс чтецов 
«Поэтическое вдохновение», межвузовский конкурс талантов 
«Корпорация Дедов Морозов» и социально-культурный про-

ект «В городском саду играет духовой оркестр…» совместно с 
курсантами Академии Федеральной службы охраны РФ. За 
всеми перечисленными творческими акциями стоит значи-

тельная организационная и творческая работа всего коллекти-

ва лаборатории. 
Благодаря социально-культурному творчеству у участ-

ников студенческой творческой лаборатории возникает спо-

собность к определенным социально-значимым действиям: 
целенаправленным и самостоятельным решениям, активной 
поэтапной самореализации, основанной на необходимости 
постижения социальных ценностей. Творчество влияет на от-

ветственное поведение и осознанную деятельность студенче-

ской молодежи, формирует ее деловой и моральный облик, 
изменяет условия социальной действительности, в том числе 
и личность человека.  

В большинстве случаев социально-культурному твор-

честву молодежи присущ целевой практикоориентированный 
характер. Это выражается в добровольной и самостоятельной 
постановке целей и задач творческой деятельности, реализа-

ции наработанных навыков и умений на практике для дости-

жения поставленных целей. Решение задач происходит в про-

цессе реализации творческого подхода с использованием уме-

ний, установок, принципов и определенных навыков челове-

ка.  
Таким образом, социально-культурное творчество в 

рамках культурно-досуговой среды характеризуется как ис-

ключительно добровольная деятельность, осуществляемая в 
интересах отдельного человека и общества в целом. Данная 
деятельность проявляется путем творческого выражения в ин-

теллектуальном и производительном труде, общественно-зна-
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чимой и полезной работе. Творчество оценивает достижения 
человека, его потенциальные творческие способности и задат-

ки, способность осуществлять социальные связи и отноше-

ния, самостоятельно выполнять активные действия. Культур-

но-досуговая деятельность порождает молодежную инициати-

ву к занятию социально-культурным творчеством, позволяет 
проявить свои таланты в различных формах и видах деятель-

ности.  
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В статье рассматривается проблема освоения культуры 
детьми. Раскрывается понятие «Самобытная культура Детст-

ва», демонстрируется процесс её «мироустроительной» функ-

ции. На основе анализа направлений «культура-личность» 
становление самобытной культуры детства представляется 
как деятельность, в которой ребёнок выступает самостоятель-

ным субъектом. Указываются особенности передачи опыта 
жизни между поколениями в различных типах культур. Автор 
определяет факторы самобытной культуры детства. Обознача-

ется значимость влияния родителей на развитие ребёнка и на-

правления помощи, когда дети сталкиваются с проблемами. 
The article considers the problem of children’s cultural 

development. The concept “Original culture of Childhood” is 
revealed, the process of its “world-building” function is 
demonstrated. On the basis of the analysis of “culture-personality” 
directions, the formation of the original childhood culture is 

presented as an activity in which a child acts as an independent 

subject. The features of life experience sharing between 

generations in various types of cultures are indicated. The author 

defines the factors of the distinctive culture of childhood. The 

significance of the parents’ influence on a child’s development and 
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of the assistance provided to the children facing the problems is 

indicated. 
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развитие личности, территориальное поведение. 
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Будущее России во многом зависит от того, каким яв-

ляется состояние детства сегодня. Система общеэкономиче-

ского строя, меняющиеся исторические условия, отчуждение 
от общечеловеческих ценностей, от семьи и родителей, наса-

ждение культа потребления в массовой культуре – это атмо-

сфера, в которой формируется сегодня личность ребенка. 
Культурное развитие детей находится в «страдательной пози-

ции», а, следовательно, требует к себе особого внимания. 
Детство – это целый мир, который сосуществует рядом 

с миром взрослых. Деятельное освоение мира ребенком тре-

бует от него колоссальной и многолетней работы. Проблемам 
детства посвящены многие труды ученых педагогов, психоло-

гов и социологов. 
Распространение психоаналитического подхода в куль-

турологических исследованиях способствовало изучению дет-

ства как важнейшей функциональной части культурных сис-

тем различных народов (30-е г. ХХ в.). Более глубоко детство 
изучено в направлении «Культура и личность» (психологиче-

ская антропология) [7]. Происходящие в детстве процессы 
развития ребёнка, его воспитание, образование, особенности 
социализации, инкультурации, имеют определяющее значение 
для воссоздания культур.  

Ученые-антропологи Р. Бенеддикт [1], А. А. Велик [ 2], 

Г. В. Драч [6], М. Мид [7] и др. исследовали отношения к ре-

бенку в различных культурах, систему поощрений и наказа-

ний, обряды и ритуалы, связанные с рождением ребенка, его 
наречением, инициациями. Этологическое изучение детства 
уделяет большое внимание анализу эмоционально-психиче-
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ских состояний: привязанность, радость, печаль, агрессив-

ность, любовь. Каким образом наличие или отсутствия этих 
состояний влияет на культурное развитие ребенка. Культурно-

историческая теория психолога Л. С. Выготского рассматри-

вается как форма усвоения культурных стереотипов, навыков, 
которые формируются у ребенка в процессе его деятельности 
[3]. Л. Демоза в психокультурной теории детства обосновыва-

ет эволюцию европейской культуры через различные модели 
детства [5]. 

В соответствии с особенностями передачи опыта жиз-

ни от старшего поколения к младшему и характера взаимо-

действия детей и взрослых, М. Мид выделяет следующие ти-

пы культур: 1) постифигуративная культура – традиционное 
общество. Старшее поколение – завершённый образец жизни 
для детей. Дети учатся у своих предшественников. Прошлое 
взрослых представляет будущее детей, передача из поколения 
в поколение неистребимых штампов определенных культур-

ных форм; 2) конфигуративная культура – ориентирующая мо-

дель поведения – поведение современников. Дети и взрослые 
учатся у сверстников. Дети, взрослея, самостоятельно выби-

рают свой стиль жизни. Это тип культуры предполагает изме-

нения в образе жизни, смену места жительства и жизнь в но-

вом культурном окружении. Стиль жизни пропагандируется 
средствами массовой информации, а так же контркультурой и 
субкультурой молодёжи; 3) префигуративная культура – неиз-

вестное будущее – следствие ускоренного развития общества. 
Дети учатся у взрослых, при этом передают полученные зна-

ния родителям [7, с 15-57]. 

 Учеными исследуется влияние отношений между 
детьми и родителями на поведенческое, познавательное и 
эмоциональное развитие ребенка. Множество исследований 
сосредоточено вокруг форм деятельности, осваиваемы ребен-

ком (игра, труд). Вплоть до начала ХХ века ребенок через 
труд овладевал формами социального взаимодействия, кото-

рые затем применял в поведении. В современных обществах 



15 

социальный опыт взрослых в большинстве случаев осваивает-

ся детьми в играх, когда моделируются различные ситуации 
социального взаимодействия, а труду, особенно в возрасте от 
трех до девяти лет, отводится минимальная роль. 

Согласно исследованиям В. Е. Давидовича, Ю. А. 
Жданова культуру детства можно охарактеризовать через ка-

тегорию способа человеческой деятельности. Культура детст-

ва представляется как система регулятивной деятельности, 
несущей в себе аккумулированный опыт, накопленный исто-

рией. Она может быть определена как усвоение растущим че-

ловеком в период интенсивного развития организма и форми-

рования высших психических функций, основ коллективного 
существования, выработанной людьми системы нормативных 
технологий и оценочных критериев по осуществлению соци-

ально-значимых практических, интеллектуальных и эмоцио-

нально-волевых действий [4, с. 117-145]. 

Непосредственное восприятие окружающего мира ре-

бёнком и ощущение себя в мире представляет самобытную 
культуру детства. Эта культура свойственна лишь детскому 
возрасту и существует у детей народов всего мира.  

Следует выделить три фактора, определяющих само-

бытную культуру детства: 1) Влияние «взрослой» культуры, 
активными проводниками которой являются родители, педа-

гоги; 2) Личные усилия самого ребенка, проявляющиеся в 
разных видах его интеллектуально-творческой деятельности; 
3) Детские традиции, которые передаются из поколения в по-

коление детей и имеют колоссальное значение для восприятия 
окружающей действительности, особенно в возрасте между 
пятью и двенадцатью годами. 

Восприятие культуры доступно для ребенка, если она 
воплощена в словесный, изобразительный или поведенческий 
образы, которые легко усваиваются ребенком (рассказ, песня, 
басня, картина, модели поведения и т. д. М. В. Осорина пи-

шет, что культура детства может характеризоваться системой 
ценностей, при гармонии которых ребёнок пребывает в со-
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стоянии счастья: «самость ребенка»; жизнь; семья; любовь 
родных; дружба; малая Родина; природа; мир. Эти ценности 
проявляются через стремление ребенка упорядочить и обоб-

щить свои знания о мире. Постройки из песка, конструкции 
из кубиков или других материалов, детское рисование – явля-

ется непосредственным выражением понимания ребенком ми-

роустройстваи и представления себя в нём [8]. 
Зачастую взрослые, не понимая художеств ребёнка, 

стараются его научить рисовать, и это, в виду сложности, от-

талкивает ребёнка от творчества. Этим взрослые заметно 
обедняют детское рисование, лишая его «мироустроительной» 
функции, а культуру детства внутренней самостоятельности, 
самости. Взрослея, дети объединяют свои усилия, чтобы упо-

рядочить свои отношения с культурой взрослых людей. Этот 
процесс может проходить в сотрудничестве и в противоречии 
со взрослым миром. 

Наиболее сильное влияние на формирование культуры 
детства имеет домашний уклад. Он помогает ребёнку нау-

читься организовывать пространство вокруг себя и своё вре-

мя. Это происходит через устойчивость режима дня, доброже-

лательные отношения между членами семьи, ритуальность 
некоторых сторон домашней жизни.  

К самобытной культуре детства детское территориаль-

ное поведение. Ребёнок выстраивает свой маршрут до места 
назначения. С позиции взрослого этот путь неудобен, странен 
и долог. Ребенка привлекает возможность пролезть в дырку 
забора, прыжки через перила, шаткий мостик... Такой «пар-

кур» даёт остроту ощущений, возможность исследовать инте-

ресные объекты, испытать себя на ловкость, храбрость и «об-

щение с любимыми местами». Важен сам факт того, что ребе-

нок идёт самостоятельно найденным путём. Свой путь не та-

кой как у взрослых и не такой как у других детей. Он перво-

проходец, первооткрыватель и хозяин собственного мира. Да-

же статус ребёнка в группе сверстников может повлиять на то, 
какой путь он выбирает. 
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Ещё одно понятие, которое характеризует освоенную 
территорию «место». Это субъективно значимый островок в 
пространстве, который ребёнок посещает по какой-либо при-

чине. Здесь можно выделить места игр. У мальчиков и дево-

чек существуют свои постоянные (внешне не обозначенные) 
места игр. Когда компании объединяются для общей игры, то 
вся группа передвигается на территорию, находящуюся посе-

редине между привычными игровыми площадками. Если игра 
имеет девчачий характер, то она проходит ближе к территории 
девочек и наоборот. 

Другой тип мест – это «страшные места». Это опас-

ные, запретные ребёнку пространственные зоны (чердак, по-

греб и т. д.). Посещение «страшных мест» – это особая тради-

ция детской жизни, соприкосновение обыденности с таинст-

венно мрачным миром, «населенным непонятными силами». 
Страх перед такими местами нашёл отражение в детском 
фольклоре. Среди страшных историй есть сюжеты о черной 
руке, про маленькие существа, про гроб на колёсиках и т. д. 

Есть ещё «интересные места», где можно наблюдать 
необычную жизнь. Это муравейники, лужи с червяками или 
головастиками, или наблюдение за людьми, которые не знают, 
что на них смотрят и заняты чем-то интересным (шьют, варят, 
ремонтируют). Такие места дети посещают без сверстников, 
чтоб лучше сосредоточится. 

Существуют «злачные места». Самым типичным та-

ким местом является «ящик со сломанными предметами, иг-

рушками». Здесь можно добыть что-нибудь не должное. Все-

возможные поломанные игрушки – дают взлёт фантазии де-

тей, вдохновляют на новые сюжеты игр. Оно может побуж-

дать ребенка к дальнейшей «разрушительной деятельности» 
(как устроено), или вдохновлять на сотворение чего-то нового 
из обломков старого.  

Дети выбирают для себя «места уединения». Ребёнок 
приходит сюда, чтобы пережить обиды, успокоиться, помеч-

тать. Такими местами могут быть качели, беседка и т. д. 
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«Места встреч» дети выбирают там, где удобно сидеть, всех 
видно и взрослые не докучают. 

Стоит выделить места экзистенциально-философских 
и религиозных переживаний, самостоятельно найденных ре-

бёнком. Он там находит уединение. Дети совершают походы 
для исследования не только отдалённых мест, а местности в 
целом. Цели и характер походов зависят от возраста детей. 
Значимо, что ребёнок самостоятельно проделывает путь, без 
открытого контроля взрослым. После девяти лет дети совер-

шают «исследовательские» и «инспекционные» прогулки. 
Прогулки первого типа – открытие неизвестных дорог и но-

вых мест. В этом возрасте дети лучше родителей представля-

ют местность, в которой живут. 
«Инспекционные» прогулки – это регулярное посеще-

ние хорошо знакомых мест. Это хозяйская проверка террито-

рии – всё ли на месте, всё в порядке и одновременное получе-

ние ежедневной сводки новостей – знаю, видел всё, что про-

изошло в этот срок в этих местах. Изменчивость жизни не 
должна потрясать его базовых основ. 

Земля для ребёнка – источник интересных находок, за-

претных и «полузапретных» (поэтому притягательных). Земля 
детьми воспринимается как хранилище «сокровищ», людей, 
живущих на этой территории. Можно что-то интересное из 
земли откопать или закопав – спрятать. Всё на земле занимает 
знакомые места в организованном пространстве окружающе-

го мира. Множество предметов, которые с точки зрения взрос-

лых представляют «жизненный сор», для детей являются «по-

лезными ископаемыми». Найденные детьми «сокровища» ре-

гулярно пополняет запасы игровых материалов, необходимых 
для обеспечения жизненных интересов ребенка. Ценные пред-

меты прячутся в карман, пополняют «сокровищницу», стано-

вятся содержимым детского «секрета» у девочек, «тайник» у 
мальчиков. Купленные вещи в «сокровищницу» не кладутся. 
Что-то будет использоваться в игре, а что-то достойным объ-

ектом меновых отношений. Обладание некоторыми предмета-
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ми влияет на престиж и положение ребёнка в группе сверст-

ников. Ребёнок утверждает себя через принадлежащие ему 
разные предметы, ценность которых в том, что они самостоя-

тельно и индивидуально добыты. Эти предметы становятся 
обитателями его выдуманного мира. В старшем дошкольном 
возрасте дети начинают увлекаться коллекционированием. 
Появление коллекции свидетельствует о том, что ребёнок 
вступил на новую ступень культуры. Ребёнок учится подчи-

няться правилам групповой жизни, усваивает модели поведе-

ния, требуемые социальной средой, в которой он живёт. Дети 
пытаться материализовать себя – свои познанные и испытан-

ные возможности в объектах, которые они добывают. Симво-

лическое значение предметов свидетельствует о потенциаль-

ных возможностях их владельца, которые оцениваются члена-

ми детского сообщества и влияют на статус ребёнка в группе. 
Взрослые могут влиять на детское коллекционирова-

ние прямо или косвенно. Прямое влияние выражается в пред-

ложении выбора детям тех предметов, которые ценны с точки 
зрения взрослых, стремления придать коллекционированию 
системность, ввести туда информационно-просветительный 
компонент. 

Косвенное влияние выражается в том, что взрослый 
бизнес использует психологические особенности детей в ком-

мерческих целях. Во-первых, происходит манипуляция дет-

ским сознанием, объекты коллекционирования настойчиво на-

вязываются рекламой, на детское сознание влияют социаль-

ные стандарты. Во-вторых, происходит подмена личностных 
ресурсов ребёнка денежными. Добытое и покупное – принци-

пиально разные вещи. Если ребёнок коллекционирует покуп-

ное, то у него формируется психология потребителя. 
Осознанная рефлексия, выделение ребёнком себя как 

самости, активного, сильного, познающего ребёнка проявля-

ется в новой позиции ребёнка – «разведчика». Ребёнок про-

странственно и психологически выделен из внешней среды и 
противопоставлен миру взрослых. Он наблюдает, комменти-
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рует их поступки, планирует свои действия по отношению к 
ним. Дети отождествляют себя с разведчиками, а свой тайный 
наблюдательный пункт оформляют как штаб. Штаб – обособ-

лённое, сокрытое место от мира взрослых, здесь свой секрет-

ный код, правила, традиции, «закрытий детский клуб», вход в 
который разрешён избранным. Отсюда дети, будучи никем не 
замеченными наблюдают за всем, что творится вокруг. Строи-

тельство штаба, «обживание» его переносит акцент на собы-

тия внутри него. Группа консолидируется в этом пространст-

ве. В замкнутом тайном кругу дети постоянно обмениваются 
информацией, эмоциями, которые становятся общими для 
всей группы. Такое «зашифрованное сообщество» способст-

вует образованию в детской группе социально-психологиче-

ских связей. Это дружба, общение, интересы, опыт совмест-

ного строительства и организация жизни в самом штабе. Но 

вскоре этого становится мало. Чтобы группа существовала и 
имела перспективы развития, нужно общее дело, цель, идео-

логия. Согласно теории систем, цель деятельности жизнеспо-

собной системы, находится вне неё. Поэтому дети вовлекают 
в сюжет своих игр внешний мир. Эти игры разворачиваются 
как долгосрочный сериал, роли распределены не только меж-

ду членами детской компании, но и предписаны ничего непо-

дозревающим взрослым. У взрослых своя целесообразная 
деятельность, она детям неведома, поэтому вносит интригу, 
поддерживает интерес своей непредсказуемостью. Сюжеты 
игр обычно содержат сюжеты вовлечения посторонних, ис-

следование собственной храбрости во внешних ситуациях, 
войны с другими детскими ватагами, помощь другим людям, 
животным. Идея помощи другим реализуется детьми в резуль-

тате вмешательства авторитетного взрослого или опосредова-

но через детские книги, фильмы, передачи и т. д. 
Поездки в общественном транспорте позволяют выра-

ботать комплекс умений, обеспечивающих психологическую 
включённость в ситуацию и способность держать под контро-

лем внимания множества непрерывно меняющихся парамет-
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ров внешней среды: пейзажа за окном, людей вокруг себя, со-

общений водителя и пр. Вырабатывается и укрепляется уста-

новка на контакт с окружающими предметами и людьми, по-

являются новые навыки контакта в транспорте, можно обра-

щаться к окружающим с определёнными вопросами и прось-

бами. Формируются знания социальных правил, которым под-

чиняются люди в транспорте. Ребёнок осознаёт себя как лич-

ность и рефлектирует себя в текущей ситуации. В транспорте 
пассажир находится в промежуточном состоянии. Он уже не 
здесь, откуда выехал, но ещё не там, куда путь держит. Поэто-

му дети склоны гадать, что судьба уготовит, когда они прибу-

дут в пункт назначения. В традиции детской культуры суще-

ствуют разнообразные гадания по билетам (счастливый биле-

тик), номер вагона, номера проезжающих машин или машин 
определённого цвета, которые надо насчитать по дороге, что 
бы всё вышло хорошо. Дети склонны совершать «магиче-

ские» действия, чтобы повлиять на объекты и ситуацию. 
Многообразие предметно-пространственной среды оп-

ределяет поле интересов ребенка. Однако среда может быть 
довольно скудной. Например, двор – дети выходят туда еже-

дневно гулять – но каждый раз находят, чем заняться. Ребёнок 
находит баланс между тем, что ему даёт среда, и тем, что он 
вкладывает в неё сам. Можно выделить следующие способы, 
при помощи которых ребёнок самостоятельно обогащает ок-

ружающую его среду для удовлетворения собственных игро-

вых нужд. 
В знакомой среде ребёнок способен различать инфор-

мационное поле, в котором ведёт поиск новых событий. Он 
нестандартно смотрит на вещи и придумывает новые формы 
взаимодействия с ними. Ребёнок меняет масштаб видения. В 
«большом» мире можно увидеть много «маленьких» миров и 
выстроить их до размеров большого. 

Реальная предметная ситуация осмысливается ребен-

ком символически и на её базе создаётся новое фантазийное 
пространство событий : лужа – море, трещина – каньон. Ребё-



22 

нок объекту ситуации или персонажу приписывает новые 
фантастические свойства, придумывается легенда о нём и т. д. 
Всё это делает объект притягательным, интересным или 
страшным настолько, что с ним хочется играть. Ребёнок нахо-

дит новизну в себе. Он ставит разнообразные и усложняющие 
задачи во взаимодействии с хорошо известным объектом. 

Несмотря на самодостаточность, культура детства тре-

бует помощи взрослых, поскольку многие шаги дети не спо-

собны совершить сами. Главное, чтобы взрослые научились 
различать ситуации, не требующие вмешательства, от тех, где 
их вклад нужен и важен. Всё зависит от степени осознания 
взрослыми своей роли в детской культуре. Что не даёт детям 
возможности осознать и удовлетворить интересы и потребно-

сти, обеспечивающие развитие и приобретение жизненного 
опыта. 

Помощь взрослого нужна, когда дети сталкиваются с 
проблемами, которые находятся вне их компетенции. Можно 
выделить следующие направления такой помощи. 

1. Компенсаторно-развивающее. Иногда ребёнок боит-

ся делать то, что необходимо для приобретения жизненного 
опыта. Здесь важно заметить и отследить психологические 
проблемы ребёнка и создать педагогическую ситуацию, помо-

гающую ребёнку освоить то, чему он не смог научиться само-

стоятельно или в компании сверстников. Одним детям необхо-

дима эмоциональная поддержка, другим следует показать 
способы действия, кому-то помочь разобраться со своими 
страхами. 

2. Помощь в освоении познаваемого ребёнком мира. 
Необходимо как можно чаще бывать с ребёнком в различных 
местах: прогулки по микрорайону, поездки в другие города, 
страны. Важно раскрыть перед ребёнком социально-психоло-

гичесий смысл того, что видит. Каждое общественное место 
представляет сгусток общественных отношений, специфика 
которых выражена в организации и оформлении предметно-

пространственной среды. Такие ознакомительно-исследова-
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тельские экскурсии развивают наблюдательность, изживают 
социальные страхи, расширяют кругозор и вызывают интерес 
к окружающему миру. В этих целях требуется некоторое озна-

комление с «изнанкой» жизни: задний двор, уличный базар. 
Это позволит ребёнку чувствовать себя свободно в городском 
пространстве, вырабатывать познавательные стратегии. 

3. Открытие ребёнку мира природы. Только со взрос-

лыми ребенок может побывать на море, в горах, на берегу ре-

ки или озера, в лесу, поле, пожить в деревне. В этих местах 
ребёнок переживает гармоничное созвучие своих душевных 
состояний с окружающей природой, что становится источни-

ком жизненной силы и умиротворения. 
4. Формирование у ребёнка образа родной страны и 

чувства Родины. Родной дом, семья, родные места – здесь ре-

бёнок утверждает себя, как личность. Чем старше ребёнок, 
тем больше значения приобретают для него путешествия по 
родной стране: пейзажи, исторические места, характерные ти-

пажи людей определённой местности. Это важно для воспита-

ния чувства любви к Родине, осознания исторических и куль-

турных связей со своими истоками. 
5. Раскрытие ребёнку духовно-нравственных взаимо-

отношений человека с окружающим миром. Взрослый высту-

пает как посредник, объясняющий и демонстрирующий нрав-

ственную сторону взаимодействий ребёнка с окружающим 
миром. Далее взрослый способствует формированию системы 
ценностных ориентаций у ребёнка, на которую он будет опи-

раться в своих поступках. Нужно воспитывать и укреплять у 
ребёнка уважение к жизни во всех её проявлениях.  
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В век развития высоких технологий, глобализации, вы-

сокой конкуренции на рынке труда и образования от студен-

тов, помимо профессиональной подготовки, требуется также 
активность и инициативность во всех сферах деятельности, 
особенно исследовательской. Поэтому сейчас стоит особая 
необходимость развития и популяризации научно-исследова-

тельской работы студентов (НИРС). Новые знания, опыт рабо-

ты с эмпирическими и теоретическими данными, полученны-

ми в результате исследования, являются результатом познава-

тельной деятельности, направленной на выдвижение, форми-

рование, объяснение закономерностей, фактов и процессов. 
Можно, поэтому, сказать, что научные исследования – неотъ-

емлемая часть обучения.  
Согласно словарю научно-исследовательской работой 

студентов (НИРС) называется «научно-исследовательская ра-

бота студента, выполняемая вне учебного плана, но по зада-

нию и под руководством преподавателя при имеющихся науч-

ных лабораториях» [1]. 
Научно-исследовательская работа студентов регламен-

тирована учебными планами и рабочими программами дисци-

плин. Научная деятельность студента вуза осуществляется в 
таких формах, как: «выполнение лабораторных работ; написа-

ние рефератов; участие в предметных олимпиадах; подготовка 
докладов; выполнение заданий, содержащих элементы науч-

ных исследований; выполнение конкретных нетиповых зада-

ний научно-исследовательского характера в период учебных и 
производственных практик; изучение теоретических основ 
методики, постановки, организации выполнения научных ис-

следований по курсам специальных дисциплин и дисциплин 
специализации; курсовые, дипломные работы и проекты» [2]. 

Можно заключить, что исследовательская деятельность сту-

дентов в современном вузе достаточно разнообразна по сво-

ему содержанию и направлениям, формам и методам. Всю на-

учно- исследовательскую деятельность студентов (НИДС) 
можно разделить на учебно-исследовательскую работу сту-
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дентов (УИРС) в рамках учебного времени и научно-исследо-

вательскую работу (НИРС) во внеучебное время. 
Согласно отчёту о научно-исследовательской работе 

студентов Восточно-Сибирского государственного института 
культуры всего за 2019 год в научно-исследовательской работе 
приняло участие 568 (без учёта повторений) студентов всех 
форм обучения и направлений, 40 студентов подготовили на-

учные публикации [3].  
Однако остаётся невыясненным вопрос мотивов уча-

стия студентов в научно-исследовательской работе. С целью 
выяснения ведущих мотивов научно-исследовательской рабо-

ты студентов было проведено социологическое исследование 
в котором приняли участие 27 студентов вуза культуры очной 
формы обучения. Задачи исследования касались выявления 
мотивов и причин участия /неучастия в исследовательской ра-

боте и выяснение возможных способов мотивации научно-ис-

следовательской деятельности студентов со стороны вуза и 
педагогов.  

В анкетировании приняли участие 52% студентов 1 кур-

са, 7% – 2 курс, 15% – 3 курс, 26% – 4 курс. Из них 78% респон-

дентов женского и 22% мужского пола. Средний возраст респон-

дентов – от 17 до 20 лет (59%), треть студентов в возрасте от 21-

23 лет, оставшиеся студенты (8%) старше 24 лет. 
Свою успеваемость респонденты оценили следующим 

образом (диаграмма 1). 

 
Диаграмма 1. Успеваемость респондентов 
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Больше половины респондентов (63%) учатся на «от-

лично» и «хорошо», на удовлетворительно учатся 11%. 
На вопрос «Выберите формы научно-исследователь-

ской работы (НИР), которые Вам наиболее интересны или в 
которых вы наиболее активны» студенты ответили следующее 
(Диаграмма 2): 

 

 
Диаграмма 2. Наиболее предпочтительные формы НИРС 

Самыми распространёнными формами научно-иссле-

довательской работы среди респондентов являются написание 
научных статей (26%), курсовая работа (21%) и участие в ин-

теллектуальных играх и викторинах (21%). Наименее попу-

лярны такие виды научной работы, как гранты и научные про-

екты.  
Следующий вопрос был посвящён выявлению оценки 

самих студентов степени своей вовлеченности в научно-ис-

следовательскую работу в институте. Согласно полученным 
данным, больше половины респондентов оценивают своё уча-

стие как «среднее», принимают активное участие в НИРС 
11% студентов. Около трети студентов либо не вовлечены в 
НИРС, либо мало заинтересованы. 

Следующий вопрос «Занимаетесь ли вы научно-иссле-

довательской работой в институте?» необходим для разделе-

ния респондентов на две группы по признаку участия в 
НИРС. По полученным данным 56% респондентов не прини-

мают участия в научной работе помимо обязательных для 
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учебного процесса проектах, другие (44%) составили группу 
респондентов, которая активно участвует в научной работе. 

Первая группа, не принимающая участие в НИРС, от-

вечала на вопросы блока, посвящённого причинам неучастия 
и способам мотивации. Как оказалось, основной причиной не-

активности студенты указывают отсутствие мотивации. 

 
Диаграмма 3. Причины неучастия в научной работе 

Согласно полученным нами данным, к основным при-

чинам нежелания студентов принимать участие в исследова-

тельской деятельности относятся незаинтересованность, от-

сутствие актуальной информации и низкая организованность 
студенческого научного сообщества.  

На вопрос о том, что именно могло бы заинтересовать 
студента в научной работе, были получены ответы (Диаграм-

ма 4): 

 
Диаграмма 4. Способы мотивации студентов  

к научным исследованиям 

Самым эффективным способом активизации студенче-

ской научно-исследовательской деятельности респонденты 
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называют материальное поощрение (36%), на втором месте – 

организация научной работы на факультетах и кафедрах 
(23%), также важным называют эффективное и своевремен-

ное информирование о текущих мероприятиях (18%). 
В целом, респонденты, не принимающие участие в 

НИРС, несмотря на отсутствие достаточной мотивации, гото-

вы в будущем больше времени уделять исследованиям (Диа-

грамма 5). 

 
Диаграмма 5. Готовность респондентов заниматься 

НИРС 

Треть респондентов скорее готова заниматься научной 
деятельностью, 40% пока не уверены, что обусловлено отсут-

ствием актуальной информации об исследовательских проек-

тах научной общественности вуза. Можно предположить, что 
популяризация научной работы и привнесение в ее содержа-

ние интерактива позволит увеличить количество заинтересо-

ванных студентов. 
Следующий блок вопросов посвящён роли НИРС в 

студенческой жизни респондентов. Ответы на вопрос о том, 
для чего респонденты занимаются научной деятельностью, 
распределены достаточно равномерно, но в первую очередь 
для студентов НИРС – это личностное развитие (12%), выра-

ботка практических навыков (11%) и личный интерес, любо-

пытство (10%). Наименее популярными мотивами являются 
заработок и работа в коллективе (6%), возможность получить 
дополнительные баллы на экзамене (5%) и перспектива полу-

чения более престижной работы (4%). Полученные данные 
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говорят о достаточно искренней заинтересованности студен-

тов в научной деятельности и реализации своего потенциала. 
Последний блок вопросов общий для обеих групп – ак-

тивно участвующих и не участвующих в научной работе, 
предназначен для выявления наиболее интересных форм 
НИРС для нового поколения студентов (Диаграмма 6).  

 
Диаграмма 6. Какие формы НИРС наиболее  

предпочтительны для студентов 

Согласно полученным данным, наиболее популярная 
разновидность научной деятельности (21%) – участие в кви-

зах, викторинах и интеллектуальных играх. Данная форма 
НИР отличается интерактивностью, нестандартной игровой 
формой, сильной обратной связью и возможностью оператив-

но создавать актуальный и интересный для аудитории научно-

познавательный контент. На втором месте по популярности - 
участие в научно-практических конференциях (18%) и инте-

рактивных проектах (16%). 
Студенты также отметили, что удобными источниками 

информации о проведении научных мероприятий являются 
социальные сети (38%), непосредственное информирование 
научными руководителями (22%) и настенные объявления 
(21%). (Диаграмма 7). 
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Диаграмма 7. Наиболее удобные источники  

информации для студентов 

Исходя из результатов, которые были получены в ходе 
анкетирования студентов вуза, можно сделать несколько выво-

дов: 
1. Научно-исследовательская работа студентов по-

прежнему занимает важное место не только в их жизни, но и в 
жизни вуза. 

2. Основная причина неучастия студентов в научной 
деятельности – отсутствие информации о проходящих меро-

приятиях и личная незаинтересованность. Студенты занима-

ются научной работой, если лично заинтересованы в своем 
интеллектуальном развитии.  

3. Идёт «осовременивание» самой формы НИРС - она 
становится интерактивной, затрагивает не только чисто науч-

ные темы, но и научно-популярные факты. Всё больше моло-

дых людей активно участвуют в викторинах, где могут не 
просто получить информацию, но и сделать это в увлекатель-

ном для них формате. 
4. Источники информации и каналы её распростране-

ния становятся более технологичными, что необходимо учи-

тывать при работе с новым поколением студентов, чтобы мак-

симизировать обратный эффект. 
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В представленной статье автор рассматривает социаль-

но-культурную деятельность музея с детьми, музей как соци-

альный институт, его цели и направления работы. Приведены 
примеры деятельности старейшего музея Забайкалья – «Кях-

тинского краеведческого музея имени академика В.А.Обруче-

ва», становление музеев в социальной, образовательной сфе-

ре. Отдельное внимание уделено музейной педагогике, прово-

димым образовательным программам, инновационным мето-

дам работы. 
  The author of the article considers the socio-cultural 

activity of the museum as a social institution with children, its 

goals and directions of work. The examples of the activities of the 

oldest museum in Transbaikalia – «Kyakhta local museum named 
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after the academician V. A. Obruchev», the development of 

museums in the social, educational sphere are given. Special 

attention is paid to museum pedagogy, educational programs being 

implemented, innovative work methods. 

Ключевые слова: музей, социально-культурная дея-

тельность, музейная педагогика, образовательная программа. 
Keywords: museum, socio-cultural activity, museum 

pedagogy, educational program. 

 

Человек – главный субъект социальных изменений. 
Стабильность и прогресс всех сфер деятельности зависят от 
уровня развития человека. В связи с этим внимание науки в 
первую очередь обращено на его активность, в том числе в со-

циально-культурной сфере. В настоящее время быстро транс-

формируются социально-экономические условия, развивают-

ся средства коммуникации и информации, это говорит о том, 
что происходит рост всестороннего развития человека и об-

щества в целом. Поэтому и значение науки во всех сферах 
жизни постоянно растет [6, с. 556-557].  

Социально-культурная деятельность – самодетермини-

рованная деятельность людей в условиях свободного времени, 
выполняющая функции хранения, закрепления, накапливания 
и трансформирования социального опыта [10, с. 25-39]. Это 
универсальная сфера деятельности, являющаяся одним из 
компонентов социальной работы. Ее основной целью значит-

ся организация интересного, подходящего досуга для челове-

ка, развитие его культурных способностей, создание условий 
для совершенствования и самореализации. 

На пути своего развития название социально-культур-

ной деятельности менялось несколько раз: до 1920 года – на-

зывалось внешкольным образованием; с 1920 по 1945 годы - 
политико-просветительная работа; 1945-1993 годы – культур-

но-просветительная работа; и с 1993 года – социально-куль-

турная деятельность [9]. Ю.Г. Дерябина описывает социаль-

но-культурную деятельность музеев, как универсальную сфе-
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ру, которая воздействует на духовно-нравственное становле-

ние личности, формирует ценности, способствует ее социали-

зации [3]. 
Социально-культурная сфера находится сейчас на 

подъеме, хотя в недавнем прошлом в нашей стране происхо-

дили масштабные преобразования, которые негативно отрази-

лись на уровне общего развития общества. В 90-х г. XX века 
многие проблемы были обострены, происходили существен-

ные сдвиги в воспитании подрастающего поколения, крими-

нализация молодежи, наблюдался рост преступности, заметно 
сократилось финансирование в социально-культурной сфере. 
Все это отразилось на духовном развитии подрастающего по-

коления. Такой опыт показывает, что дети и подростки – это 
слабо защищенная группа, которая нуждается в постоянном 
внимании. В связи с этим, сфера культуры должна стать инст-

рументом в воспитании социально активного человека – лич-

ности. Поэтому тема, на наш взгляд, является достаточно ак-

туальной.  
В условиях интенсивных общественных перемен на 

различных уровнях, на фоне изменения устоявшихся пред-

ставлений о досуге, образовании, воспитании, когда многие из 
прежних механизмов по развитию социально-культурной сфе-

ры становятся малоэффективными, возникает необходимость 
в разработке новых форм работы с населением во всех учреж-

дениях культуры [1]. 
Значительную роль здесь играют музеи. Музей сегодня 

становится важным социальным институтом современной 
культуры человека, главной целью и направлением работы ко-

торого становится образовательная деятельность и музейная 
педагогика. 

Музей – в переводе с латинского языка означает «храм 
муз». Более чем за два тысячелетия своего существования, 
музей перетерпел определенные изменения. На данном этапе 
изменилось его использование и понимание. При этом фунда-

ментальные основы остались прежними: сохранение, презен-
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тация, трансляция. Сегодня музей ориентирован на все слои 
населения, максимально открыт и доступен [5, с. 16-17].  

История становления музея как социального институ-

та, имеет длительный путь. Временем значительного измене-

ния музеев и их разграничение с учебными заведениями явля-

ется XIX век. Музеи были более направлены на решение за-

дач в области просвещения. Активизировалась собиратель-

ская деятельность, научная. Музеи становились более откры-

тыми для всех слоев населения, создавались общедоступные 
экспозиции, проводились экскурсии.  

 Революционные процессы 1917 года изменили дея-

тельность многих учреждений, в том числе и деятельность 
музеев. Музей и его роль в обществе стала предметом различ-

ных дискуссий. Музей стали рассматривать как ценную кла-

довую, хранящую в себе всю национальную культуру, кото-

рую не только необходимо беречь, но и сделать ее общедос-

тупной.  
В сложные военные годы перед музеями возникли 

серьезные задачи по сохранению культурных ценностей и оп-

ределения своей деятельности в экстремальных условиях. 
Благодаря самоотверженному труду и профессионализму со-

трудников музея все поставленные задачи были решены. 
Многие музеи были разграблены, но те музеи, которые про-

должали работу, развернули активную выставочную деятель-

ность, проводили лекции, беседы, устраивали кружки по изу-

чению Великой Отечественной войны, краеведческие кружки. 
Музеи возглавили работу по развитию краеведения в стране. 
Научно-исследовательская деятельность не останавливалась. 
Исследовались природные ресурсы, выявлялись съедобные 
растения, шел сбор лекарственных растений и т.д. Тем не ме-

нее, урон музейному делу был нанесен существенный, впо-

следствии почти 10 лет продолжался процесс по восстановле-

нию музеев и их работы.  

Советский период (20-50-ые годы XX в.) наложил свои 
отпечатки на культурно-образовательную деятельность музе-
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ев, мероприятия зачастую носили сугубо идеологический ха-

рактер, в целом преобладала иллюстрация торжества маркси-

стко-ленинской идеологии и советского строя. Но несмотря на 
обширную политизацию, разрабатывались различные меро-

приятия по работе с посетителями [2].  
Сегодня мы наблюдаем за деятельностью музеев в на-

шей стране, получивших новый импульс в своем развитии. 
Освободившись от диктата идеологии, музеи выработали но-

вые формы и методы социально-культурной деятельности. 
Все чаще стали использовать термины – «образовательная 
деятельность» и «музейная педагогика». Музейная педагоги-

ка, образовавшаяся на стыке музееведения, педагогики и пси-

хологии, развивается стремительно, имеет свои важнейшие 
цели – воспитание, обучение и развитие личности в музейной 
среде, музейными средствами. 

Само понятие «музейная педагогика» появилось у нас 
в начале 80-х годов. Его заимствовали из немецкой термино-

логии. Хотя стоит отметить, что педагогическая деятельность 
складывалась и развивалась вместе с образованием музеев. На 
сегодняшний момент музейная педагогика прочно вошла в 
отечественную практику и имеет хорошие результаты. Прак-

тически все музеи нашей страны предлагают различные му-

зейные образовательные программы для детей и подростков. 
Главной целью этих программ является развитие и обогаще-

ние эмоционально-познавательной сферы ребенка [7]. Музеи 
активно сотрудничают со школами, проводят совместные ин-

терактивные уроки, лекции в необычном формате, отдельные 
программы для всей семьи. В Кяхтинском краеведческом му-

зее ежегодно проходят обучающие семинары для учителей, 
конкурсы для школьников (например «Юный экскурсовод», 
«Юный археолог» и т.д.). 

Многие исследователи утверждают, что XXI век дол-

жен стать временем расцвета музейного дела, изменением 
всей социальной сферы. Современное общество является ин-

новационно-развивающимся, так называемая «эра нововведе-
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ний и преобразований». Социальная сфера – одно из проявле-

ний этих преобразований. Сферы, где применяются инноваци-

онные подходы, постоянно растут, расширяются. В социаль-

но-культурной деятельности все активнее используются инно-

вационные методы. Поэтому к такой деятельности в про-

странстве современной культуры должно быть отдельное вни-

мание. Социально-культурная инновация является новым на-

правлением исследования инноватики. Схемы теоретического 
анализа инновационных процессов впервые были разработа-

ны в начале XX века. Серьезные научные представления об 
инноватике внесли Г. Тард, Н.Д. Кондратьев, Й. Шумпетер. В 
начале XXI века отечественная теория инноватики пополни-

лась исследованиями, продолжающими традиции теории цик-

лического развития общества Н.Д.Кондратьева. Большой ин-

новационный потенциал выделяют в сферах педагогики, ис-

кусства, культуры, социально-культурной и просветительской 
деятельности.  

Уже сейчас трудно себе представить сферу образова-

ния и досуга без музейного компонента. Проводится работа в 
абсолютно разных направлениях, упор делается на детскую и 
подростковую аудиторию, которая требует особенного внима-

ния. Эта аудитория является самой сложной. Сотрудники му-

зея должны суметь заинтересовать ребенка, научить извлекать 
знания от посещения, в общем, научить «правильно пользо-

ваться музеем». Каждый ребенок должен понять, что музей 
это не скучно, музей это не только свод правил и запретов. 
Здесь можно отдохнуть, увидеть что-то новое, поучаствовать 
самому и т.д. Мы уже имеем прошлый печальный опыт «му-

зейного воспитания», где было много формализма. В резуль-

тате практически загасили интерес к музею, его культуре. Му-

зей стал представляться скучным местом, с огромным количе-

ством запретов и правил. По мнению многих музеологов, раз-

витие этого социального института напрямую зависит от того, 

насколько хорошо музеи смогут подстраиваться под постоян-

но меняющийся мир, как они смогут идти в ногу со временем, 
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будут ли использоваться инновационные подходы в работе 
[4]. На сегодняшний момент музеи справляются с этими зада-

чами и постепенно превращаются в центры интерпретации 
культурного наследия. Становятся частью сегодняшней куль-

туры, в том числе в социальном плане. Тренд современного 
музея – интерактивность, инновационность. Посетитель ак-

тивно взаимодействует с экспозицией. Для наибольшего эф-

фекта используется мультимедиатехнологии. Полотна в музе-

ях оживают, создаются виртуальные экскурсии, образователь-

ные программы дополнены разными интерактивными компо-

нентами, в результате ребенок в необычной форме получает 
новые знания. 

 Не всегда, к сожалению, выделяются средства для 
приобретения всего необходимого оборудования, музеи как 
никогда ранее вынуждены постоянно увеличивать доход, при 
этом выполнять все социальные задачи. Дополнительный до-

ход сегодня можно получить благодаря участию в грантовых 
конкурсах и проектах. Это еще один вид нового направления 
в работе. Например, в конце 2019 года Кяхтинский краеведче-

ский музей расширил область своей деятельности благодаря 
участию в грантовых проектах. В музее установлен Виртуаль-

ный концертный зал, теперь посетители смогут увидеть пря-

мую трансляцию концертов ведущих филармоний России. В 
течение 2020 года на базе музея будут проводиться филармо-

нические уроки для детей различного возраста, а также подго-

товлена воскресная программа для всей семьи. Уроки состав-

лены на базе Екатеринбургской филармонии, проходят они в 
виде игры или театрализованного представления. Это, безус-

ловно, инновационный подход в изучении классической му-

зыки, это абсолютно новый формат получения знаний в музее. 
Рост образовательного потенциала музея увеличивается с ка-

ждым годом, поэтому уже сейчас назрела потребность в под-

готовке высококвалифицированных кадров, в постоянном по-

вышении уровня квалификации, в основании дополнительных 
отделов, например, отдела музейной педагогики, и может да-
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же необходимо пересмотреть деятельность уже существую-

щих отделов [8].  

Таким образом, обобщая все вышесказанное, отмеча-

ем, что музеи не могут решить все глобальные проблемы, но 
они могут улучшить мир для тех, кто находится рядом. В 
культурно-образовательную деятельность музеев заложен 
большой педагогический потенциал. Музеи воздействуют на 
формирование, развитие и воспитание личности, развитие 
патриотизма, эмоциональных переживаний. Музеи способны 
рационально и качественно организовывать досуг и культур-

ный отдых. Поэтому музей – это важный и нужный социаль-

ный институт для нашего общества.  
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 Статья посвящена рассмотрению патриотизма совре-

менной молодежи и условий, факторов его формирования. 
Основное внимание в работе автор акцентирует на роли соци-

ально-культурной деятельности в процессе патриотического 
воспитания. На основе данных анкетирования, проведенного 
автором в марте 2020 г., изложены некоторые взгляды совре-

менной молодёжи на патриотизм, осмыслены вопросы, свя-

занные со значимостью, местом ценности патриотизма в жиз-

ни данной социально-демографической группы.  
 The article is devoted to considering patriotism of modern 

youth, the conditions and factors of its formation. The author 

focuses mainly on the role of sociocultural activity in the process 

of patriotic education. On the basis of the data of the survey 

conducted by the author in March 2020, some views of modern 
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youth on patriotism, the issues connected with the significance 

and place of patriotism value in the life of this socio-demographic 

group are presented. 
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ская молодёжь, социально-культурная деятельность.  
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socio-cultural activity. 

 

Формирование патриотизма у молодёжи является сего-

дня стратегически важной задачей. Целью государственной 
политики в сфере патриотического воспитания, согласно Го-

сударственной программе «Патриотическое воспитание граж-

дан Российской Федерации на 2016-2020 годы», выступает 
создание условий для повышения гражданской ответственно-

сти, повышения уровня консолидации общества, укрепления 
чувства сопричастности граждан к великой истории и культу-

ре России, обеспечения преемственности поколений и воспи-

тания гражданина, любящего свою Родину, семью, имеющего 
активную жизненную позицию [4, с. 5]. Актуальность и необ-

ходимость патриотического воспитания молодёжи обусловле-

на определяющей ролью данной социально-демографической 
группы в развитии общества, его культуры.  

На основе анализа трактовок понятия «патриотизм», 
существующих в справочно-энциклопедической литературе, 
автор приходит к пониманию патриотизма как ценности, ос-

новным содержанием которой выступает любовь к Родине, 
гражданская ответственность за ее судьбу, преданность отече-

ству, народу [1; 6; 7].  

Возникает вопрос, что понимает под патриотизмом со-

временная молодёжь, а также, насколько ориентирована соци-

ально-демографическая группа на данную ценность. 
В связи с необходимостью ответа на этот вопрос авто-

ром в марте 2020 года было проведено анкетирование (интер-

нет-опрос) среди молодежи. Опрошено 95 респондентов.  
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Результаты исследования показывают, что для подав-

ляющего большинства опрошенных патриотизм – это, прежде 
всего, любовь к Родине – 75,8%. Значимыми в понимании мо-

лодёжью патриотизма являются также: уважение к Родине, 
гордость за свою страну – 68,4%, любовь к национальной 
культуре – 47,4%.  

 Истинный патриотизм, по мнению респондентов, про-

является в работе с полной отдачей сил на благо общества – 

67,4%, а также в укреплении семьи и воспитании детей в духе 
патриотизма – 47,4%, в участии в деятельности патриотиче-

ских общественных организаций – 41,1%, праздновании исто-

рических событий, памятных дат – 41,1%.  

Вышеприведенные показатели свидетельствуют, в це-

лом, об адекватном понимании патриотизма современной мо-

лодёжью.  
В большинстве своем, молодое поколение осознает 

значимость патриотизма как ценности: 56,8% респондентов 
считают, что современный молодой человек должен обладать 
таким качеством, как патриотизм. Лишь 17,9% склонны ду-

мать, что патриотизм в условиях глобализации теряет своё 
значение. 

Опрошенная молодежь определяет себя как умеренно 
патриотичная: 64,2% респондентов относят себя к патриотам 
«в какой-то степени», 17,9% уверенно признают себя патрио-

тами, 14,7% не считают себя патриотами и 3,2% затрудняются 
ответить.  

К факторам, институтам, оказывающим наиболее су-

щественное влияние на формирование патриотизма у молоде-

жи, по мнению респондентов, относятся: семья – 73,7%; 

СМИ, Интернет – 50,5%; образовательные организации – 

49,5%. Учреждения культуры и творческие объединения, в ко-

торых состоит молодёжь, в числе таких институтов выделя-

ются меньшей долей опрошенных – 32,6% и 31,6% соответст-

венно.  
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Думается, что, в связи с этим, учреждениям культуры 
важно осуществлять поиск и внедрение новых эффективных 
форм работы с молодежью в контексте патриотического вос-

питания, шире популяризировать свою деятельность. Тем бо-

лее, что большинство опрошенных – 61,1% считают, что сего-

дня нужно уделять большее внимание патриотическому вос-

питанию молодёжи. 

Очень хорошо, что сама молодежь осознает значи-

мость ценности патриотизма и необходимости углубления ра-

боты по патриотическому воспитанию группы. Тем более, 
что, как показывают материалы исследований, представлен-

ные в научных публикациях последних лет, сегодня одной из 
проблем являются некоторые противоречия между ценност-

ным сознанием и поведением молодого поколения. Так, на-

пример, Т.Н. Бояк отмечает: «С одной стороны, большинство 
опрошенных выражают неравнодушное отношение к пробле-

мам общества <…> С другой стороны, реальное участие мо-

лодого поколения в жизни государства и общества не характе-

ризуется активностью» [2, с. 28]. <…> Всего 8,7% опрошен-

ных студентов «личное благополучие связывают со служени-

ем другим людям, обществу» [2, с. 29].  
Можно сказать, что молодые люди осознают важность 

патриотического воспитания, относят себя к числу патриотов, 
но в действительности на практике не вполне следуют дан-

ным ценностям.  
Например, одним из процессов, характерным для час-

ти российской молодёжи, является эмиграция с целью получе-

ния образования. Государство и общество заинтересовано в 
повышении уровня образования молодых людей. При этом 
важно, чтобы молодежь, повысив образовательный уровень, 
получив профессиональные передовые знания, реализовала 
их на благо своей страны. Однако, будучи временной, образо-

вательная миграция, в ряде случаев, преобразуется в устойчи-

вые намерения российской молодёжи выезда на постоянное 
место жительства за рубеж. По данным исследования С. В. 
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Рязанцева и А. С. Лукьянец «90% российских студентов, обу-

чающихся по программам бакалавриата и магистратуры в 
США, хотели бы получить статус постоянного жителя США» 
[5, с. 65].  

 Эмиграционный отток молодёжи неблагоприятно ска-

зывается на перспективах развития общества. Данная тенден-

ция обусловлена, в том числе, недостатками системы патрио-

тического воспитания личности. 
 Необходимость патриотического воспитания, его не-

разрывная связь с процессами нравственного становления 
личности отмечается в трудах многих ученых. «Исходя из 
принципа народности, К.Д. Ушинский подчеркивал значи-

мость воспитания у детей любви к Родине, трудолюбия, люб-

ви к национальному языку и традициям. А.С. Макаренко свя-

зывал патриотическое воспитание с формированием мужест-

ва, честности, трудолюбия» [8, с. 19].  
Известно, что молодёжь находится в стадии активной 

социализации. Политические, экономические, культурные 
реалии общества, функционирующие социальные институты 
являются для молодёжи трансляторами социального опыта. 
Особую роль в формировании ценностей патриотизма призва-

ны играть социально-культурные институты, удовлетворяю-

щие потребность индивида в приобщении к ценностям куль-

туры, к которым относится и патриотизм. Социально-культур-

ная деятельность, осуществляемая институтами социализации 
молодежи, создаёт условия «для развития гармоничной лич-

ности, формирования патриотических чувств и приобщения к 
историко-культурному наследию» [3, с.119].  

Успех решения задач учреждениями культуры по фор-

мированию патриотизма молодого поколения во многом зави-

сит от компетентности в реализации социально-культурной 
деятельности, которая содержит в себе существенный потен-

циал.  
По мнению опрошенных нами респондентов, наиболее 

эффективное влияние на формирование патриотических цен-
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ностей у молодёжи оказывают следующие формы воспита-

тельной работы: встречи с ветеранами Великой отечественной 
войны и локальных войн, военно-спортивные игры, а также 
выставки патриотической направленности.  

Анкетирование позволило выявить степень заинтере-

сованности и вовлечённости молодёжи в процесс патриотиче-

ского воспитания в рамках социально-культурной деятельно-

сти. Из всего числа респондентов лишь 16,8% ответили, что 
ни разу не присутствовали на мероприятиях патриотической 
направленности за последний год, в то время как 82,2% с той 
или иной периодичностью являлись зрителями. Систематиче-

ское активное участие в данных мероприятиях принимает 
36,9% опрошенных.  

Такие показатели свидетельствуют об интересе моло-

дёжи к мероприятиям патриотической направленности. Одна-

ко следует уделить большее внимание вопросам повышения 
вовлечённости и активизации участия молодых людей в дан-

ных мероприятиях.  
Достижение эффективности патриотического воспита-

ния в рамках социально-культурной деятельности является 
необходимым слагаемым результативности молодёжной поли-

тики. Одной из важных задач учреждений культуры, по мне-

нию автора, является привлечение большего внимания к соб-

ственной деятельности, выход на лидирующие позиции как 
института социализации, формирования патриотизма молодё-

жи. Следует отметить, что успешное решение задач патриоти-

ческого воспитания требует консолидации всех агентов и ин-

ститутов процесса социализации молодёжи. Согласно данным 
исследования, ключевую роль в формировании патриотизма 
молодёжи играют семья, СМИ, интернет и образовательные 
организации. По мнению автора, продуманное продуктивное 
сотрудничество учреждений культуры с данными института-

ми обеспечит активизацию участия молодёжи в мероприятиях 
патриотической направленности, а также повышение роли со-
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циально-культурной деятельности в формировании патрио-

тизма современной молодёжи. 
Патриотическое воспитание является важным направ-

лением деятельности любого учреждения культуры, однако в 
современных условиях необходимо уделять большее внима-

ние данному направлению, повышению его эффективности. 
Достижение активного участия молодёжи в различных фор-

мах социально-культурной деятельности патриотической на-

правленности выступает условием для гармоничного разви-

тия личности молодого человека. 
Согласно результатам исследования, в большей степе-

ни молодёжь привлекает организация и участие в таких меро-

приятиях, как: встречи с ветеранами и участниками локаль-

ных войн – 41%; художественно-творческие мероприятия пат-

риотической направленности – 36,8%; военно-спортивные иг-

ры – 35,8%.  

Приведённые данные необходимо принять во внима-

ние. Показатели выявляют привлекательность конкретных 
форм патриотического воспитания среди молодёжи, а следо-

вательно, помогают спрогнозировать уровень успешности то-

го или иного мероприятия, проводимого учреждением культу-

ры по данному направлению работы. 
В условиях современного мира, с его процессами гло-

бализации и международной интеграции, стратегически важ-

ной задачей является сохранение культурного достояния, на-

следия, единства, сплоченности нашей многонациональной 
страны. Необходимым условием этого является высокий уро-

вень патриотизма населения, в целом, и молодежи, в частно-

сти.  
Несмотря на то, что, по мнению современной молодё-

жи, учреждения культуры на данном этапе не являются опре-

деляющими факторами формирования патриотизма группы, 
их роль в процессе патриотического воспитания достаточно 
высока. Для повышения степени влияния учреждений культу-

ры в процессах патриотического воспитания молодого поко-
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ления представляется важным компетентно применять потен-

циал социально-культурной деятельности, осуществляя поиск 
и внедрение новых, эффективных форм, методов, технологий 
работы с молодежью, способных повысить уровень ее патрио-

тизма, социальной, гражданской активности. 
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Патриотическое воспитание молодёжи – неотъемлемая 
часть целостного воспитания личности. Патриотическое вос-

питание предполагает формирование важнейших сущностных 
характеристик личности студента, общественно значимых 
ориентаций, гармоничное сочетание личных и общественных 
интересов. 
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В связи с происходящими изменениями в нашей стра-

не, а именно социально-экономическим положением, культур-

ным кризисом, девальвацией духовных ценностей у граждан, 
формирование патриотического воспитания учащейся моло-

дёжи приобретает огромную значимость. Старшее поколение, 
так или иначе, наделено чувством патриотизма, так как наши 
родители, бабушки и дедушки воспитывались в то время, ко-

гда понятия «долг», «патриотизм», «честь и достоинство» бы-

ли неотъемлемой частью их жизни и воспитания. Молодёжь, 
в наше время, утратила чувство гордости за свою страну, ут-

ратила веру в своё светлое будущее. Поэтому воспитание в 
молодёжи духа патриотизма, нравственных и моральных ка-

честв, активной гражданской позиции вынесено на государст-

венный уровень [3]. 
Во многих учреждениях среднего профессионального 

образования вопрос об организации гражданско-военно-пат-

риотического воспитания стоит довольно остро. Внеурочная 
деятельность может стать эффективным средством формиро-

вания социальной и политической активности у учащихся [2]. 
Зачастую, будь то школа или учреждение среднего образова-

ния, внеурочная деятельность несёт больше развлекательный 
характер: проведение концертов, дискотек, игр КВН. На са-

мом деле, задача внеурочной деятельности – формирование 
духовно-нравственных, умственных и других качеств челове-
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ка, которые пригодятся ему в его профессиональной деятель-

ности. 
Возьмем для примера учреждение среднего профес-

сионального образования г. Братска «Братское музыкальное 
училище». Основными направлениями деятельности училища 
являются: 

 - художественное образование и эстетическое воспи-

тание граждан; 
 - выявление одарённых детей и молодёжи в раннем 

возрасте; 
 - реализация образовательных программ в области ис-

кусства; 
 - проведение культурных мероприятий. 
Воспитательная работа в училище ведется с целью 

создания оптимальной социокультурной среды, направленной 

на творческое самовыражение и самореализацию личности 
студента. Но кроме их профессиональных качеств, которые 
формируются в них на протяжении всех лет обучения, задача 
внеурочной деятельности – формирование личностных ка-

честв, морально-этического воспитания, развитие активной 
жизненной позиции, и, пожалуй, самое главное – гражданско-

патриотическое воспитание будущих специалистов в сфере 
культуры [1]. 

Чтобы определить пути решения проблемы воспита-

тельной работы в части патриотического воспитания молодё-

жи, нами было проведено социологическое исследование. Его 
цель – анализ состояния нравственных, духовных и патриоти-

ческих качеств у студентов Братского музыкального училища. 
В исследовании приняли участие 90 студентов училища в воз-

расте от 16 до 26 лет.  
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Диаграмма 1 

 
Наибольшее количество опрошенных – это подростки, 

в возрасте от 15 до 18 лет, у которых еще не сформировалось 
мировоззрение, взгляды на жизнь и разумное мышление. За-

частую, они копируют поведение взрослых людей, которые их 
окружают. Задача воспитательной работы на данном этапе 
развития подростка – направить в нужно русло, раскрыть по-

тенциал и талант, развивать качества личности: целеустрем-

ленность, толерантность и сопереживание. У молодых людей 
в возрасте от 19 до 22 лет уже сформировалось свое мнение о 

различных проблемах, изменениях и реалиях нашей жизни. 
Они склонны к анализу проблем, умеют высказать свою точку 
зрения. От 23 до 26 лет – парни и девушки уже с небольшим 
жизненным опытом, целями в жизни, именно они должны 
быть примером и опорой для подрастающего поколения.  

Студентам были заданы вопросы о состоянии патрио-

тического воспитания в училище, об интересных формах ра-

боты, которые они хотели бы видеть, об их представлении о 
том, каким должен быть настоящий патриот, какими качества-

ми он должен обладать. 
Исходя из результатов исследования, можно сделать 

вывод, что патриоты среди студентов нашего училища есть. У 
молодого поколения сформированы нравственно-патриотиче-

ские качества, у многих студентов достаточно зрелое пред-

ставление о таких понятиях, как Родина, патриотизм, мораль-
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ные качества, ценностные ориентиры. Но в то же время, в 
училище отсутствуют какие-либо новые подходы и формы 
воздействия на патриотическое мировоззрение подрастающе-

го поколения, патриотическое воспитание носит формальный 
характер, его методы, вероятно, не соответствуют требовани-

ям времени и не вызывают активного отклика у учащихся. 
Студенты хотят быть нужными своему городу, своей стране, 
хотят участвовать в мероприятиях патриотической направлен-

ности. Необходимо развивать патриотическое сознание моло-

дежи путем вовлечения их в различные виды деятельности, 
придумывать новые формы и методы, интересные данной воз-

растной категории учащихся. Активное взаимодействие сту-

дентов, органов управления в училище, специалистов по пат-

риотическому воспитанию в г. Братск, волонтеров и других 

заинтересованных людей, даст неимоверный толчок в разви-

тии патриотических качеств у подрастающего поколения.  
Воспитание духа патриотизма у нашей молодёжи – за-

дача всего государства, так как от активной жизненно-патрио-

тической позиции молодёжи зависит прогрессивное развитие 
нашей страны. 
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 Научная статья посвящена осмыслению возможностей 
творческого развития детей в условиях хореографического 
коллектива, в том числе посредством реализации потенциала 
социально-культурной деятельности. Освещена деятельность 
театра танцев «Капуччино» в городе Улан-Удэ. Материалы 
статьи ориентированы на преподавателей детских школ ис-

кусства, Домов детского творчества, занимающихся с детьми 
танцами и имеющими разновозрастные хореографические 
коллективы.  

The article is devoted to comprehending the possibilities 

of children’s creative development in the conditions of a 
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 Дети – это важнейшая социально-демографическая 
группа общества, требующая особого внимания со стороны 
институтов и агентов социализации. Процессы личностного, 
творческого развития детей во многом определяются реалия-

ми общества, культуры, характером взаимодействия со взрос-

лыми.  
  Дети имеют присущие для возраста особенности, спе-

цифические социально-психологические черты, свою суб-

культуру, характеризующуюся наличием своего мировосприя-

тия, языка и ролей. Как отмечают Ю. Р. Хайруллина и Э. Р. 
Нуруллина «категория детей выделяется в особую социаль-

ную группу, в которой объединены индивиды, обладающие 
общими взглядами, интересами и возможностями. В ней дети 
выступают в качестве носителей особой культуры, т.е. набора 
уникальных норм и ценностей» [3, с. 96]. 
 Основной целью агентов социализации, работающих с 
детьми, является формирование оптимальных условий для 
выявления, развития способностей, с учетом особенностей, 
интересов каждого ребенка; предоставление широких воз-

можностей для личностной и творческой самореализации 
группы.  

 Формирование и развитие творческой личности – одна 
из значимых задач педагогической деятельности. Чем раньше 
ребенок будет включен в процесс творческого развития, тем 
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эффективнее будут его результаты, в том числе, касающиеся 
формирования восприятия окружающего мира, образного 
мышления, воображения, внимания, речи, памяти, развития 
конкретных творческих способностей.  

Существует множество определений понятия «творче-

ские способности». Согласно одной из трактовок, творческие 
способности определяются как «индивидуальные особенно-

сти человека, проявляющиеся при успешном осуществлении 
творческой деятельности и позволяющие оценить ее результа-

тивность» [2, с. 9]. Сюда относят процессы творческого мыш-

ления, воображения, а также использование неких инструмен-

тов для организации деятельности, связанной с творческой 
направленностью. 

В XXI веке успешно применяются разнообразные фор-

мы, средства, технологии, методы творческого развития де-

тей. Существенным потенциалом обладает социально-куль-

турная деятельность, реализуемая в условиях хореографиче-

ского коллектива. Здесь открываются широкие возможности 
для всестороннего развития личности. Так, танец, как один из 
видов хореографического искусства, к которому приобщаются 
дети в условиях хореографического коллектива, считается эф-

фективным средством музыкально-пластического, художест-

венно-эстетического, нравственно-этического и физического 
развития. Помимо этого танец предназначается в качестве ис-

точника эстетических впечатлений ребенка, создает его образ-

ное «я» и предоставляет возможность творческого формиро-

вания. 
По мнению Л. В. Березкиной, разработка танцеваль-

ной композиции – это «сочинение единого целого из различ-

ных танцевально-пластических компонентов, что немаловаж-

но для формирования креативных возможностей ребенка» [1, 
с. 376].  
  Процесс освоения хореографического искусства спо-

собствует формированию творческих танцевальных способ-

ностей ребенка, развитию его чувственно-эмоциональной 
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культуры, совершенствованию тела, грации, улучшению коор-

динации, пластики, что придает уверенность в собственных 
силах, стимулирует к дальнейшему самосовершенствованию 
и непрерывному развитию. Хореография сочетает в себе силу 
двух искусств, а именно музыки и пластики, что, конечно, 
подчеркивает ее огромный многогранный творчески разви-

вающий потенциал.  
  Будучи включенными в процесс освоения хореографи-

ческого искусства в условиях коллектива, дети учатся рабо-

тать в группе, общаться, осваивают основные этические прин-

ципы коллективной творческой работы. Участие в творческих 
мероприятиях, создании и воплощении конкретных художест-

венных образов оказывает воздействие на эмоциональную 
сферу ребенка, заставляет его определенным образом пережи-

вать, страдать и радоваться. Это способствует формированию 
у детей ориентации на возвышенные идеалы и ценности.  

Компетентное применение потенциала социально-

культурной деятельности, продуманное включение целесооб-

разных, разнообразных, современных форм, технологий в ра-

боте с детьми – участниками хореографического коллектива, 
способно стать одним из слагаемых эффективности, результа-

тивности процесса творческого развития рассматриваемой 
группы. Например, приобщению детей к хореографическому 
искусству, развитию творческих способностей, наряду с заня-

тиями хореографией, могут способствовать различные твор-

ческие мероприятия: конкурсные, игровые программы, кве-

сты, флэш-мобы, викторины, посвященные данному виду ис-

кусства, встречи с деятелями искусств, тематические вечера, 
театрализованные концерты, праздники и др. Важно примене-

ние и диагностики, других исследовательских методик, позво-

ляющих выявлять творческие способности детей, а также оп-

тимальные пути их развития в условиях учреждения, творче-

ского коллектива.  
В динамично развивающемся российском обществе 

социально-культурная деятельность ориентирует человека и 
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общество на гуманистические идеалы, ценности, утверждая 
приоритет ребенка.  

В рамках данной статьи немного осветим деятельность 
театра танца «Капуччино» г. Улан-Удэ. В целях достижения 
эффективности развития творческой личности здесь осущест-

вляется учет специальных возможностей, т.е. музыкальных, 
ритмических, танцевальных, а также профессиональных дан-

ных ребенка.  
Основными направлениями театра танца «Капуччино» 

выступают: джаз, контемпорари, хип-хоп и классический та-

нец. Помимо этого для младших групп проводятся занятия по 
современным танцам и балету, средним подростковым груп-

пам преподают несколько современных танцевальных стилей, 
а для взрослых только contemporary. 

Благодаря руководителям и постановщикам в данном 
театре современная хореография воплощается средствами 
пластической свободы с элементами эталонного классическо-

го танца, импровизацией за счет средств создания танцеваль-

ной структуры, разнообразными формами построения хорео-

графического языка с использованием вспомогательных сце-

нографических атрибутов. 
Преобладающим направлением в постановках «Капуч-

чино» считается contemporarydance. Поскольку данный стиль 
приближен к сценическому балету формой исполнения, то он 
требует определенной степени навыков и профессиональной 
подготовленности танцующих. 
 Также хореография позволяет охватывать философ-

ские темы, затрагивать социальные проблемы современной 
жизни.  

 Дети являются важными участниками выступлений 
театра танца «Капуччино». В студии они распределены по не-

скольким возрастным группам: младшая группа – дети дошко-

льного возраста, средняя – дети младшего школьного возраста 
(от 7 до 12 лет) и старшая – подростковая группа (дети до 16 

лет). На занятиях воспитанники школы изучают основные на-
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правления современной хореографии и основы классического 
танца. 

В настоящее время автор данной статьи занимается 
проектом, направленным на повышение эффективности твор-

ческого развития детей в условиях хореографического коллек-

тива посредством применения потенциала социально-культур-

ной деятельности. 
Реализация продуманной социально-культурной дея-

тельности в условиях хореографический коллектива способна 
повысить результативность воспитательно-педагогического 
влияния на детей, создать оптимальные условия для самораз-

вития, самореализации личности ребенка, сформировать по-

ложительный взгляд на себя, общество, содействовать подго-

товке социально адаптированных членов общества, с высоким 
уровнем коммуникативной, гражданской, нравственной, эсте-

тической культуры, умеющих самостоятельно мыслить, при-

нимать решения и нести ответственность. Получается, что 
реализация социально-культурного потенциала в условиях хо-

реографического коллектива способствует эффективной со-

циализации детей, развитию креативности, творческих спо-

собностей, личностных качеств, ценностных ориентаций, ин-

тереса к изучению чего-то нового.  
Таким образом, очень важно, чтобы дети в современ-

ных условиях всесторонне полноценно развивались, были 
способны к творческой деятельности. В связи с этим, необхо-

димо приобщать их к лучшим ценностям российской культу-

ры, выстраивать и реализовывать на практике благоприятную 
оптимальную модель воспитания, в том числе, посредством 
социально-культурной деятельности. Ведь от эффективности 
системы образования и воспитания детей напрямую зависит 
будущее России.  
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 В статье отражены особенности развития творческого 
потенциала студенческой молодёжи в процессе их профессио-

нальной подготовки, рассмотрены возможности реализации 
творческого потенциала студенческой молодёжи в обществен-

ных организациях.  
The article reflects the particulars of developing the 

creative potential of students in the process of their professional 



65 

training, considers the possibilities of realizing their creative 

potential in public organizations. 

Ключевые слова: творческий потенциал, студенче-

ская молодёжь, социальная группа, общественные организа-

ции, социально-культурные технологии. 
Keyword: creative potential, students, social group, public 

organizations, socio-cultural technologies. 

 

Актуальность проблемы творческой самореализации 
молодежи обусловлена тем, что значительная часть этой соци-

альной группы получает образование, поэтому важно созда-

ние условий для творческой деятельности в условиях образо-

вательных организаций. Одной из важных задач средне-про-

фессиональных и высших учебных заведений является фор-

мирование и воспитание высокообразованного и высоконрав-

ственного человека. В направлении совершенствования вос-

питательной работы со студенческой молодежью важно ис-

пользовать духовно-эстетический потенциал человека, наце-

ливать работу на раскрытие творческих способностей студен-

ческой молодежи, ее самосовершенствование и самореализа-

цию. 
Сегодня высококвалифицированным специалистом 

можно назвать человека, обладающего не только фундамен-

тальными, специальными знаниями и навыками в профессио-

нальной сфере, но и всесторонне развитого, способного к 
творческой деятельности, поэтому развитие творческого по-

тенциала студентов – неотъемлемая часть подготовки будуще-

го специалиста, одна из актуальных проблем современного 
образования, заключающаяся потребностью в сохранении и 
развитии культуры и приобщения к ней сегодняшней студен-

ческой молодёжи. 
Данная социальная группа считается интеллектуаль-

ной платформой общества. Предположим, что студенческая 
молодежь – это поколение, создающее инновационные запро-

сы в интеллектуальной области, и в какой степени она удовле-
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творяет свои духовно-нравственные потребности, до такой 
степени возможно правильнее осознавать нынешнюю реаль-

ность .  
Рассматривая в статье молодежь как социально-возрас-

тную группу в пределах 16-24 года и опираясь на концепцию 
российского историка и социолога Б.А. Ручкина, мы преиму-

щественно имеем ввиду студенческую молодежь, так как ука-

занные рамки преимущественно характерны для студенческо-

го возраста, для процесса профессионального и социального 
становления [2]. 

Непосредственным предметом нашего научного инте-

реса являются социальные потребности и средства их удовле-

творения. Практика показывает, что творческая деятельность 
студенческой молодежи заключается в том, чтобы развить 
главный потенциал личности в необходимом направлении – 

гарантировать прогресс спроса в творчестве, создать те усло-

вия для удовлетворения основных потребностей творческого 
спроса личности; реализовать развитие главного компонента 
творческого направления студентов – постановки целей твор-

ческой деятельности и научить практиковать основные твор-

ческие знания и навыки. 
Прав Д.А. Кикнадзе в том, что «потребности являются 

внутренней выражающей существа индивида, глубинной ос-

новой всех мотивов его поведения и поступков». Кикнадзе 
следующим образом представляет схематическую систему 
факторов, воздействующих на поведение человека: 

«1. Естественная и общественная среда ( производст-

во, иные социальные отношения, идеология и соответствую-

щие её учреждения и организации, система воспитания, куль-

тура и т.д.). 
2. Потребность( материальные, духовные и другие). 
3. Осознание потребностей ( в форме интересов, жела-

ний, стремлений, целей и т.д.). 
4. Мотивация к действию. 
5. Решение действовать. 
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6. Действие» [1]. 
Все звенья этой системы факторов поведения человека 

взаимосвязаны и взаимодействуют между собой. 
Среда порождает потребности, потребности, следова-

тельно, особенно индивидуального сознания, формируют цен-

ности в виде определенных интересов, желаний, целей, идеа-

лов, жизненных планов. Сознание вызывает мотивацию, мо-

тивация – решение. За решением следует действие. Это дейст-

вие, в свою очередь, будучи направлено на среду, изменяет её, 
при этом изменяется и субъект действия – сама личность. Зна-

чит, что каждый человек развивается и реализует свой потен-

циал в нужное русло. 
Для того чтобы подтвердить теорию Д.А. Кикнадзе, 

нами в 2017 г. был проведён интернет-опрос среди студентов 
(39 человек) факультета социально-культурной деятельности, 
наследия и туризма (г. Улан-Удэ). Данные анализа показали, 
что студенческая молодёжь признает важность творческих 
способностей – 100 %. Также повторное исследование 2019 г. 
среди студентов (245 человек) средне-профессиональных и 
высших учебных заведений Республики Бурятия подтвердило, 
что студенческая молодёжь признает значимость творческих 
способностей – 100 %.  

Отметим, что в январе 2020 г. нами было осуществле-

но эмпирическое исследование на базе Общероссийской Об-

щественной Организации «Российский Творческий Союз Ра-

ботников Культуры». В данной работе приводим сравнитель-

ный анализ технологий и методик студенческих советов выс-

ших учебных советов г. Санкт-Петербург: ФГБОУ ВО 
«Санкт–Петербургский государственный университет граж-

данской авиации», Северо-Западный институт управления — 

филиал ФГБОУ ВО «Российской академии народного хозяй-

ства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации» и ФГБОУ ВО «Санкт–Петербургский государст-

венный институт культуры». Для получения данных был про-

ведён экспертный опрос Председателей студенческих советов 
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и контент анализ социальных сетей, сайтов и иных визуаль-

ных носителей информации о внешней проектной деятельно-

сти. 
Выводы по специфике деятельности: 
Несмотря различие формулировок миссии Студенче-

ских советов, основными идеями анализируемых организаций 
являются: обеспечение реализации прав на участие студентов 
в управлении учебного заведения, оценке качества образова-

тельного процесса; формирование у студентов умений и навы-

ков самоуправления. 
Дополнительные направления в организациях: разви-

тие творческих способностей студентов, поиск и продвижение 
одаренных, креативных, талантливых представителей студен-

чества вуза; Формирование традиций студенческой жизни и 
укрепление имиджа ВУЗа как в России, так и за рубежом; ук-

репление межвузовских и других внешних связей учебного 
заведения, содействие поддержанию привлекательного имид-

жа университета. 
Изучение данных результатов позволило подтвердить, 

что в условиях общественных организаций для развития твор-

ческого потенциала студенческой молодёжи существуют сле-

дующие социально-культурные технологии: культуроохран-

ные (парады, круглые столы; концерты); культуротворческие 
(конкурсы, тимбилдинги, воркшопы; театрализованные пред-

ставления); рекреативные (восстановительные) и спортивно-

оздоровительные технологии (вечера отдыха, соревнования; 
турниры); образовательные (конференции, тренд-сессии, 
брейн-ринг); социально-защитные технологии (прогулка, бе-

седа-игра); управленческие технологии (социокультурный ме-

неджмент: тимбилдинг, форумы, краудсорсинг); исследова-

тельские технологии (наблюдение, социометрия); проектные 
технологии (мозговые штурмы, семинары, краудфандинг). 

Таким образом, подводя итог вышесказанному, мы до-

казываем, что всё больше становится интереса и потребности 
в развитии творческого потенциала студенческой молодёжи в 
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условиях общественных организаций, следовательно, оказы-

вает позитивное влияние на воспитание личности, ориенти-

рующееся на базовые ценности и традиции общества, совер-

шенствование её духовных и нравственных качеств. 
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 В статье осмысливается значимость социально-куль-

турного воспитания, описываются средства, методы, формы 

социально-культурного воспитания в условиях детского теат-

рального коллектива, приводятся данные социологического 
опроса детей 9-12 лет Таловского поселения Республики Бу-

рятия на тему «Твоё свободное время», предлагаются пути по-

вышения эффективности социально-культурного воспитания 

детей в условиях театрального коллектива. 
 The article comprehends the significance of socio-cultural 

education, describes the means, methods, forms of socio-cultural 

education in a children’s theater collective, provides data of the 
sociological poll of the children aged 9-12 years of the Talov 

settlement of the Republic of Buryatia on the topic “Your spare 
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time”, and suggests the ways about raising the socio-cultural 

education effectiveness of children in the theatre collective. 
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формы, методы, средства воспитания, детский театральный 
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 Формирование характера человека и его успешная со-

циальная интеграция напрямую зависят от социально-куль-

турного воспитания.  
 Осуществляя социально-культурное воспитание детей 

в условиях театрального коллектива необходимо опираться на 
данные современной педагогической науки, которая предлага-

ет целый спектр средств, форм и методов воспитания.  
 К средствам социально-культурного воспитания отно-

сятся все предметы материальной и духовной культуры, если 
они оказывают влияние на развитие внутреннего мира лично-

сти. Современная педагогическая наука к средствам воспита-

ния относит такие виды деятельности, как общение, обуче-

ние, труд и игру. Ведущими средствами социально-культурно-

го воспитания являются все виды искусства, среди которых 
особое место, на наш взгляд, занимает театр. В.Е. Новаторов 
замечает, что средства воздействия всегда индивидуальны, за-

висят от возраста, статуса, цели мероприятия [1]. 

 Среди методов социально-культурного воспитания 
можно выделить как обще-педагогические методы: изложе-

ние, разъяснение, комментирование, обобщение, демонстра-

ция, упражнение, убеждение, пример, авторитет, поощрение, 
порицание, внушение, заражение, требование и т. д., так и ме-

тоды театральной педагогики.  
«Театральная педагогика предлагает ряд методов, спо-

собствующих эффективному формированию таких качеств, 
как творческое воображение, избирательность восприятия, 
способность к анализу и синтезу воспринимаемой информа-
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ции, выражению эмпатии и идентификации, к самоорганиза-

ции психических проявлений и самокоррекции поведения» 
[4].  

 Методы театральной педагогики базируются на систе-

ме К.С. Станиславского. К ним относятся следующие: метод 
физических действий [2], метод действенного анализа, метод 
ролевого действия, этюдный метод и др. Методы и приемы те-

атральной педагогики способствуют снятию физического на-

пряжения, концентрируют внимание, активизируют эмоцио-

нальную память, развивают творческое воображение, способ-

ствуют координации речи и движений, развивают волевую 
сферу личности, эмоциональность, креативность, коммуника-

тивную культуру.  
Следует отметить, что методы и средства воспитания 

находят свое выражение в разнообразных формах. При выбо-

ре форм воспитания необходимо учитывать три канала вос-

приятия для аудиалов, визуалов и кинестетиков, чтобы стиму-

лировать внутреннюю активность каждого. Кроме того, фор-

ма должна быть изменчивой, чтобы постоянно поддерживать 
у детей интерес к деятельности, но эти изменения должны 
происходить постепенно, с включением некоторых элементов 
новизны. И, наконец, выбор формы зависит от изменения об-

стоятельств, от целей и задач воспитания.  
В условиях детского театрального коллектива традици-

онно используются такие формы воспитательной деятельно-

сти, как: беседы, встречи с интересными людьми, викторины, 
конкурсно-игровые программы, посещение театров, музеев, 
выставок, репетиции, тренинги, театрализованные, познава-

тельные программы и т.д.  
Беседы могут быть направлены на обсуждение пред-

стоящего спектакля или, наоборот, анализ прошлого меро-

приятия, обсуждение планов коллектива, выработку совмест-

ных правил и принципов работы коллектива. Встречи с инте-

ресными людьми могут решать задачи нравственного и эсте-

тического воспитания, так как в условиях расширения при-
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вычного круга межличностных контактов повышается уро-

вень культурного общения. Викторины способствуют расши-

рению общего кругозора, повышают познавательную актив-

ность. Конкурсы, квесты, игровые программы не только носят 
развивающий и развлекательный характер, но и способствуют 
сплочению детского коллектива, повышают чувство ответст-

венности за общее дело. Сплочению коллектива способствуют 
и сформированные в коллективе традиции: совместные чаепи-

тия, проведение «Дня именинника» и т.п. Посещение театров, 
музеев выставок повышает общий культурный уровень детей, 
формируют в них эстетический вкус и культурные потребно-

сти. Воспитание практических актерских навыков, которое 
осуществляется на тренингах и репетициях должно идти па-

раллельно с воспитанием у ребенка интереса к театральному 
искусству, поэтому походы в театр, встречи с актерами, ху-

дожниками, композиторами дают детям бесценный материал 
для их духовного развития.  

Важно, чтобы все формы работы были интересны де-

тям, несли в себе непреходящие ценности: любовь к ближне-

му, добро, красоту.  
Мы разделяем точку зрения Б.А. Титова, который ут-

верждал, что особенно сильно искусство воздействует на ре-

бенка, подростка, юношу, когда он сам является его «твор-

цом» [3].  
Творческое развитие личности, реализация ее способ-

ностей и талантов лучше всего происходит в условиях творче-

ского коллектива. Детский театральный коллектив эффектив-

но воздействует на нравственный облик ребенка, подростка, 
способствует формированию возвышенных идеалов, с помо-

щью специально подобранного репертуара, установлению 
дружеских взаимоотношений в коллективе и т.п. В процессе 
детского самодеятельного творчества, в условиях театрально-

го коллектива, происходит подготовка детей к реальной жиз-

ни, осуществляется формирование мировоззрения, граждан-

ской позиции.  
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Имея опыт работы с детьми с ограниченными возмож-

ностями здоровья (дети с ОВЗ), и являясь руководителем дет-

ского театрального коллектива, автор статьи одним из путей 
повышения эффективности социально-культурного воспита-

ния видит в интеграции детей с ОВЗ в коллектив здоровых 
сверстников. На практике это осуществлялось постепенно. 
Вначале участники театрального коллектива регулярно высту-

пали перед детьми с ОВЗ со спектаклями, театрализованными 
представлениями. Следующим шагом было участие в одном 
конкурсе театрализованных представлений и детей с ОВЗ и 
участников детского театрального коллектива. После этого с 
детьми-театралами проводились беседы о детях с ОВЗ, и бы-

ло предложено сделать общий спектакль с привлечением ро-

дителей, с другой стороны мы заручились поддержкой роди-

телей особых детей, которые выразили свою готовность уча-

ствовать в совместном спектакле вместе с детьми. Был со-

ставлен план общих мероприятий и организована совместная 
поездка в театр. Нами был разработан проект «Театр без гра-

ниц», который привлечет внимание общественности и к теат-

ральной деятельности, как средству воспитания и к проблеме 
интеграции детей с ОВЗ в социум, а также будет способство-

вать воспитанию толерантности к людям с ОВЗ.  
 Автором статьи в январе 2020 года было проведено 

социологическое исследование «Твоё свободное время», це-

лью которого было выявление состояния социально-культур-

ного воспитания детей школьного возраста. Объектом иссле-

дования стали дети 9-12 лет Таловского поселения Прибай-

кальского района Республики Бурятия. Опрошено 147 детей.  
 Приводим некоторые данные результатов нашего ис-

следования. 58,5% респондентов ответили, что у них более 
трех часов свободного времени в день. 72,7 % респондентов 
тратят на приготовления уроков 1-2 часа, а 12,9% – более трех 
часов в день. 28,5% респондентов свободное время проводят в 
интернете, 55,1% предпочитают гулять на улице с друзьями, 
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16,4 % выбирают в качестве досуговых предпочтений занятия 
спортом, чтение, посещение кружков и т.д. 

 Во время каникул гуляют на улице с друзьями 70,7% 

опрошенных, 13,6 % проводят время в интернете. Посещают 
местный культурно-информационный центр всего 11,5 % оп-

рошенных.  
 По ответам респондентов часто посещают местное 

учреждение культуры 30,6%, а 62,5% посещают его редко. 
61,9% опрошенных никогда не занимались ни в одном из 
кружков учреждения культуры.  

 Причинами непосещения учреждения культуры рес-

понденты называют нехватку времени – 37,4 %; отсутствие 
интереса к занятиям – 23,1%; запрет родителей – 3,5 %; дру-

гие причины – 36%.  

 На основании данных опроса можно сделать вывод о 
том, что большая часть исследуемых детей в свободное время 
предоставлена сама себе, не занята социально-полезной, со-

циально-культурной деятельностью.  
 Одним из факторов такого положения дел является не 

достаточно эффективная работа учреждения культуры с дан-

ной категорией потребителей услуг.  
 Почему в дни школьных каникул дети не идут в Дом 

культуры поселения, а предпочитают другие виды досуга? От-

вет на этот вопрос дает наше социологическое исследование, 
которое выявило досуговые предпочтения детей. Самой боль-

шой популярностью у детей пользуется посещение кинотеат-

ра – 51,7%, на втором месте – развлекательный центр – 40,8%, 

третьем – музей – 26,5%, то есть у детей, как потребителей 
услуг, сформированы такие потребности, которые местное уч-

реждение культуры предоставить не может. Наименее попу-

лярным видом досуга у детей по итогам исследования являет-

ся посещение театра – 12,9%. Одной из причин этого, на наш 
взгляд, является позиция семьи, которая недооценивает роль 
театра в воспитании и развитии ребенка. Еще одним факто-

ром низкой популярности театра как вида досуга может слу-
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жить и низкий уровень жизни семей, который ограничивает 
возможности приобщения ребенка к ценностям театрального 
искусства.  

 Проведем сравнение ответов детей поселения, в целом 
(данные по общему массиву опрошенных), и детей, посещаю-

щих театральный кружок.  
 

 Таблица 1.  
Распределение ответов респондентов на вопрос  

«Что ты ждешь от новогодних праздников?» (в %) 
 

№ Варианты ответов Данные по 
общему 
массиву оп-

рошенных  

Дети, посе-

щающие теат-

ральный кру-

жок 

1. Хорошего подарка 65,9 46 

2. Красивого костюма 8,1 0 

3. Интересного театрально-

го представления 

38,7 61 

4 Волшебства 48,2 69 

 

Таблица 2.  
Распределение ответов респондентов на вопрос 

«Хотел бы ты, чтобы в наш поселок чаще приезжали на 
гастроли театры?» (в %) 

№ Варианты ответов Данные по 
общему мас-

сиву опро-

шенных 

Дети, посещающие 
театральный кру-

жок 

1. Да, конечно 58,5 76 

2. Да, наверно 16,3 24 

3. Не знаю 19,7 0 

4. Нет 4 0 

   Исходя из приведенных данных, следует вывод, что у 
детей, посещающих театральный кружок, интерес к театраль-
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ному искусству значительно выше, в сравнении с опрошенны-

ми детьми поселения, в целом. Это свидетельствует о том, что 
занятия в театральном кружке положительно влияют на уро-

вень социально-культурного воспитания детей.  
 Однако эффективность социально-культурного воспи-

тания в условиях детского театрального коллектива и любого 
другого творческого коллектива можно значительно повысить. 
Для этого необходимо поменять ценностные ориентиры. На 
сегодняшний день все учреждения культуры должны выпол-

нить муниципальные задания. Одним из пунктов этого зада-

ния является выполнение плана по зарабатыванию платных 
услуг. В погоне за зарабатыванием средств и выполнением 
плана по количеству мероприятий, теряется их качество. В 
коллективах учреждения ухудшается общий психологический 
микроклимат, наблюдается синдром профессионального выго-

рания. Это негативно сказывается на работе детских творче-

ских коллективов, так как большая часть времени в детских 
коллективах тратится в основном на репетиции и подготовке к 
очередному мероприятию. Следующей негативной причиной 
снижения уровня социально-культурного воспитания стано-

вятся социально-экономические условия. Например, поездка 
детей в музей, театр является дорогостоящим мероприятием, 
так как к ценам на билет в театр добавляются транспортные 
расходы и расходы на питание детей. Таким образом, для де-

тей из сельской местности городская культурно-насыщенная 
среда является малодоступной. Как изменить эту ситуацию? 
Популярные, в настоящее время, онлайн-экскурсии, онлайн-

концерты и онлайн-спектакли, во-первых, требуют специаль-

ного оборудования и достаточных финансовых вложений, во-

вторых они не могут заменить живого восприятия. Более час-

тые гастроли театров в сельскую местность – объективно не 
реальны, но все же возможны. Чаще всего в сельскую мест-

ность приезжают на гастроли артисты цирка с программами 
не очень высокого качества.  
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 На основании вышеизложенного, можно сделать вы-

вод, что в сельской местности уровень культурно-досуговых 
мероприятий (концертов, спектаклей и т.д.) должен быть дос-

таточно высоким, конкурентноспособным городскому уров-

ню. Для этого необходима соответствующая материальная ба-

за и наличие квалифицированных специалистов. С этим есть 
проблемы, решить которые можно было бы, создав систему 
кураторства, когда городские актеры, режиссеры регулярно 
проводят мастер-классы, тренинги с сельскими творческими 
коллективами, встречи с сельской аудиторией.  
 

Примечания 

1. Новаторов В. Е. Культурно-досуговая деятельность : 
словарь-справочник. Омск, 1992. 182 с. 

2. Станиславский К. С. Работа актера над собой. М. : 
Артист. Режиссер. Театр, 2002. 370 с. 

3. Титов Б. А. Организация и методика работы детско-

го самодеятельного объединения. Л. : ЛГИК, 1991. 72 с. 
4. Яковлюк С. М., Ионов-Тарасов И. В. Методы и 

приемы театральной педагогики в формировании коммуника-

тивной культуры школьника // Мир науки. 2016. Т. 4, № 2. 
URL: http://mir-nauki.Com /PDF/26PDMN216.pdf (дата обра-

щения: 09.04.2020).  
 

 

  



79 

УДК 008(571.54) 
Кытманов М. Т. 

г. Улан-Удэ, Россия 

Kytmanov M. T. 

Ulan-Ude, Russia 

 

Научный руководитель:  
Умурова Л.Х., 

 к.п.н., доцент кафедры СКД ВСГИК 

Scientific supervisor: 

Umurova L.Kh.,  

Ph.D. in Pedagogy, associate professor, 

 of the department of Socio-Cultural Activity,  

East Siberian state Institute of culture 

ПРИОБЩЕНИЕ МОЛОДЕЖИ К ЦЕННОСТЯМ 
НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ КАК СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ 

ПРОБЛЕМА: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

YOUNG PEOPLE’S APPRECIATION OF FOLK CULTURE 
VALUES  AS A SOCIO-CULTURAL PROBLEM: CURRENT 

CONDITION AND PERSPECTIVES OF DEVELOPMENT 

 

В статье поднимается вопрос о приобщении молодежи 
к ценностям народной культуры как социокультурной пробле-

ме. Автор рассматривает формы культуры, распространенные 
в современном обществе, каналы приобщения к социально 
одобряемым ценностям, участие молодежи в мероприятиях 
этнокультурной направленности. 

The article touches upon the issue of young people’s 
appreciation of folk culture values as a socio-cultural problem. 

The author considers some forms of culture spread in modern 

society, the channels of acquiring socially approved values, the 

participation of youth in ethnocultural events. 



80 

Ключевые слова: идентичность, диалог культур, на-

циональная культура, народная культура, народное искусство, 
фольклор, «Мир кино», «Голос кочевников», социокультурная 
проблема, ценности народной культуры. 

Keywords: identity, dialogue of cultures, national culture, 

folk culture, folk art, folklore, "World of cinema", "Voice of 

nomads", socio-cultural problem, values of folk culture. 

 

Среди актуальных проблем сохранения, изучения и по-

пуляризации наследия особое место занимает приобщение 
молодежи к ценностям народной культуры. Приобщение мо-

лодежи к ценностям народной культуры – это очень тонкий 
вопрос. Результаты проектов по популяризации культурного 
наследия очень сложно измерить. Конечно, можно посчитать 
количество участников, количество денег, выделенных на про-

екты, количество проведенных мероприятий. Однако любовь 
к народной культуре каждого отдельного человека нельзя ни-

как измерить. Поэтому данная проблема носит субъективный 
характер, что усложняет ее изучение и развитие. 

В первую очередь необходимо ответить на несколько 
важных вопросов: 

1. Почему важно приобщать молодежь к народной 
культуре? 

2. Какие методы будут наиболее эффективны в попу-

ляризации народной культуры? 

3. Как понять, что приобщение молодежи к народной 
культуре прошло успешно? 

Ответ на первый вопрос кажется простым и очевид-

ным, однако при более близком рассмотрении вызывает еще 
больше вопросов. Например, вопрос «Что, собственно, такое 
народная культура?». 

Народная культура – это традиционная культура, вклю-

чающая культурные пласты разных эпох от глубокой древно-

сти до настоящего времени [1]. 
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Как известно, культура может существовать в трех 
формах: 

 

 
 

Для того, чтобы выделить типичные черты народной 
культуры нужно изучить ее в сравнении с двумя другими фор-

мами – массовой культурой и элитарной (духовной) культу-

рой. 
Ниже приведена сравнительная таблица трех форм 

культуры. В ней показаны основные особенности всех видов 

культур. 
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На основе данных таблицы может придти ассоциация, 
что народная культура – это что-то традиционное, ушедшее в 
прошлое, и это уже не станет популярным и модным в широ-

ких кругах. Однако мы хотим доказать, что народная культу-

ра, отвечая на вызовы времени, может стать частью массовой 
культуры. 

Анализ научных источников показывает, что современ-

ные исследователи интересуются народной культурой и тем, 
как она существует в современных условиях. Потому что та 
эпоха, в которой мы живем, так называемое «информацион-

ное общество», обладает рядом условий, которые необходимо 
учитывать при анализе такого явления, как народная культура: 
глобализация, рационализм, капитализм и освобождение от 
влияния церкви. 
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Что это значит для народной культуры, которая строи-

лась на традиционном строе, преобладании сельского хозяй-

ства и высокой роли религии в жизни людей? Эпоха измени-

лась, но народная культура осталась неизменной. Как же ре-

шить это противоречие? Одним из решений, которое будет 
способствовать эффективному сохранению народной культу-

ры, станет ее адаптация под нужды современной эпохи. 
Исследователи последних лет уже задавали такие во-

просы, и предметами их исследования были отдельные виды 
искусства или культурные феномены. 

Так, например, Н.Ц. Цибудеева изучала эволюцию 
культуры бурятской вокальной школы на протяжении XX-XXI 

вв. [2]. С. Г. Степанова, исследователь из Восточно-Сибирско-

го государственного института культуры, изучала вопрос о 
способах изучения и трансляции музыкальных фольклорных 
традиций в художественной культуре Бурятии (на рубеже XX-

XXI вв.) [3]. Б. Б. Батуева рассматривала народные праздники 
в культуре досуга сельской молодежи Республики Бурятия [4]. 
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Л.А. Трунева, Ю.В. Пузанков изучали и рассматривали празд-

ник Сурхарбан как часть национальной культуры бурят [5]. В 
работах М.Ц. Гончиковой изучаются традиции бурятской на-

родной музыки как основа формирования профессиональной 
музыкальной культуры и образования в Республике Бурятия 
[6]. А также многие другие исследователи затрагивали вопро-

сы национальной культуры и традиционной народной культу-

ры. И все это преимущественно исследования последних пяти 
лет, что, несомненно, доказывает актуальность данной темы. 

Объектом данного исследования является культура; 

предметом – народная культура. 
Целью исследования является выявление закономерно-

стей и методов, которые могут способствовать заинтересован-

ности молодежи в народной культуре. 
Задачи исследования: 
1. Изучить современное состояние традиционной на-

родной культуры. 
2. Рассмотреть виды народной культуры и искусства. 
3. Проверить соответствие народной культуры нуж-

дам современного общества. 
Мы предполагаем, что в современном обществе, и сре-

ди молодежи в том числе, широко распространены и популяр-

ны элементы народной культуры. 
Каким образом можно доказать это утверждение?  
Для этого сначала нужно выяснить, что именно стоит 

относить к народной культуре. Проявляется народная культу-

ра в самых разных формах и видах [1]:  
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Какое место все эти виды и формы искусства занима-

ют в современной жизни? Народные сказки, былины и леген-

ды становятся основой для современных адаптаций в мульт-

фильмах, кино и сериалах. Народные игры ежегодно прово-

дятся во время народных праздников в городах и селах, на-

пример, на таких праздниках, как Масленица, Сагаалган. И 
эти праздники привлекают народ в больших количествах, и 
взрослых людей, и молодежь. 

Народные блюда в Бурятии пользуются большой попу-

лярностью как у местных жителей, так и у туристов. Для мно-

гих, кто посещает Бурятию в туристических целях, очень важ-

ным считается попробовать буузы – главное блюдо нацио-

нальной бурятской кухни. 
Фольклор и народная музыка, на наш взгляд, один из 

главных инструментов привлечения интереса молодежи к на-

родной культуре. Потому что музыка, являясь видом искусст-

ва, способна видоизменяться и адаптироваться к современ-

ным культурным потребностям. 
Хотелось бы упомянуть «Мир кино». Так называется 

программа Национального оркестра Республики Бурятия – 

единственного в мире музыкального коллектива, где практи-

чески в полном объёме представлены народные инструменты 
бурят и монголов, такие как: чанза, ятаг, лимба, морин хур, 
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иочин и другие. Программа концерта «Мир кино» вынашива-

лась давно и не без помощи зрителей, которые с помощью 
специально проведенного опроса определили предваритель-

ный перечень самых узнаваемых и любимых саундтреков. Нет 
сомнения, что этот список будет постепенно расширяться, но 
на данный момент он включает в себя около двадцати компо-

зиций из таких фильмов, как: «Великолепный век», «Игра 
престолов», «Шерлок», «Ну погоди», «Титаник», то есть всего 
того, что сможет объединить самую разнообразную аудито-

рию, что придется по вкусу как юным меломанам, так и иску-

шенному зрителю.  
Другими словами, оркестр, состоящий из народных 

инструментов, играет саундтреки из популярных фильмов и 
сериалов. На наш взгляд, это очень интересно. Когда мы посе-

тили этот концерт, то увидели, что концертный зал был запол-

нен зрителями. 
Этот музыкальный проект показывает, как именно 

можно адаптировать элементы народной культуры к совре-

менным потребностям. Народная культура может быть сохра-

нена, если ее адаптировать под массовую культуру. 
Другим примером, подходящим к нашей теме, являет-

ся ежегодный международный музыкальный фестиваль «Го-

лос кочевников», проходящий в Бурятии с 2009 года.  
Как говорят сами организаторы фестиваля, «в самом 

начале в основу концепции фестиваля мы заложили идею эт-

нофутуризма, особого отношения к этническому многообра-

зию культуры, обращенного не в прошлое, а в будущее. <…> 
Наш фестиваль – это диалог культур, а не показательное 
костюмированное фольклорное представление. Этим объяс-

няется принцип отбора музыкальных коллективов – участни-

ков фестиваля. Это всегда профессиональные музыканты 
высокого уровня, которые создают современное музыкальное 
искусство. Фестиваль «Голос кочевников» призван открыть 
новое пространство общения, новое измерение, на перекре-

стке городской культуры и национальных традиций». 
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На данный момент «Голос кочевников» является од-

ним из крупнейших за Уралом фестивалей мировой музыки. 
Этот фестиваль привлекает людей разных возрастов, в том 
числе и молодежь, которая является самой большой целевой 
группой, которая посещает данный фестиваль. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что 
есть весьма эффективные способы приобщения молодежи к 
массовой культуре. Самый важный из них заключается в том, 
что нужно позволить народной культуре стать частью массо-

вой, и тогда она будет популярна у массовой аудитории. 
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В статье раскрывается сущность определения «куль-

турная интеграция», также раскрывается понятие «массовые 
зрелищные формы». В данном исследовании особо значимой 
становится проблема культурной интеграции детей подрост-

кового возраста. Автор акцентирует внимание на необходимо-

сти использования массовых зрелищных форм как инструмен-

та, с помощью которого у подростков будут складываться аде-

кватные представления о культурной интеграции. 
  The article reveals the essence of defining "cultural 

integration" and also of  the concept "mass spectacular forms." In 

this study, the problem of the cultural integration of adolescents 

becomes especially significant. The author focuses on the 
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В современном обществе все большее возникают во-

просы, связанные с социализацией молодежи. В условиях но-

вого времени необходимо уделять особое внимание процессу 
становления личности, а также поиску эффективного средст-

ва, способствующего успешной социализации. Социально-

культурная деятельность, осуществляющая не только рекреа-

ционные, но и в воспитательные задачи, способствует более 
лёгкой и эффективной интеграции взрослеющих детей в со-

временную жизнь, в социальные отношения. 
Прежде всего стоит рассмотреть определение «куль-

турная интеграция». 

Почему мы говорим о культурной интеграции подрост-

ков? Ведь интеграция – это, по сути, взаимопроникновение, 
взаимодействие культур или культурных компонентов. Дело в 
том, что подростковый возраст характеризуется наличием 
особой культурной среды, особого культурного пространства. 
В литературе и публицистике даже употребляется такое поня-

тие, как подростковая культура. 
Культурная интеграция по определению, является со-

стоянием внутренней культурной целостности и согласован-

ности между различными её элементами, а также представля-

ет собой процесс, в результате которого происходит взаимосо-

гласование. Данный термин во многом похож с понятиями 
«социализация» и «социальная интеграция». 

По мнению О.Л. Орлова, поведение подростка являет-

ся показателем культурной интеграции и его социализации. 
Поведение может соответствовать принятым социальным 
нормам или быть девиантным (отклоняющимся). Адекватное 
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поведение подростка предполагает его взаимодействие с мик-

росоциумом и отвечает возможностям и потребностям социа-

лизации и развития молодого человека. Отсюда следует, что 
отклоняющееся поведение подростка выражается в взаимо-

действии подростка с микросоциумом, которое нарушает его 
социализацию и развитие по причине недоступности адекват-

ного учета средой особенностей его индивидуальности, а так-

же в поведенческом противодействии, которое проявляется 
установленными правовым, нравственным и общественным 
нормам [1, c. 232]. 

  Как мы видим, культурная интеграция подростков – 

процесс достаточно обширный. Даже если мы рассматриваем 
культурно-досуговую деятельность как один из способов 
культурной интеграции подростков в современном мире, 
здесь тоже насчитывается множество направлений. 

Одним из способов культурной интеграции подростков 
является влияние массовых зрелищных форм. 

 С.И. Ожегов в «Толковом словаре русского языка» 
разделяет понятие «массовое действо» на несколько частей: 
«массовое – совершенно большим количеством людей, свой-

ственный массе людей» и на «действо – в старину драматиче-

ское произведение» [2, c. 693]. 

Понятие «зрелище» также отсутствует в словаре 
«Культура и культурология», но там имеется формулировка 
понятия «площадной театр», который формулируется как 
«различные виды театральных представлений на площадях и 
улицах». 

Д.М. Генкин в своей книге «Массовые праздники» 

формулирует понятие «массовый праздник» как явление не-

обычное, синтезирующее действительность и искусство, ху-

дожественно оформляющее то или иное реальное жизненное 
событие [3, c. 78]. 

Ю.М Черняк в книге «Режиссура праздников и зре-

лищ» даёт своё определение понятию «массовый праздник», 
которое представляет собой комплекс мероприятий различ-
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ных видов и зрелищных форм разных жанров; многофункцио-

нальное явление, отражающее эпоху, жизнь общества и его 
культуру; самое древнее и самое действенное средство массо-

вых коммуникаций» [4, c. 122]. 

Рассмотрев различные точки зрения на определение 
«массовое зрелище», можно констатировать, что массовое 
зрелище является областью синтетического искусства, кото-

рое находится в постоянном развитии в многих направлениях. 
Особенностью массовых зрелищ является ориентация на 
большую аудиторию, в связи с этим они часто проводятся под 
открытым небом. Характер массовых зрелищ преимуществен-

но праздничный, этим обусловлен выбор карнавальных и те-

атрализованных форм. 
Говоря о понятии «зрелище», нельзя не упомянуть за-

падных учёных Р. Демарси и А. Банфи, ведь именно в иссле-

довании этих учёных присутствует не только эстетический 
подход, но и социально-психологический и социологический 
подходы. 

А. Банфи в своей теории пытался определить зрелище, 
основываясь на его связи с обществом, выстроить типологию 
зрелищ и сформулировать его общественные функции. Преж-

де всего, А. Банфи связывает коллективную природу воспри-

ятия зрелища с самой формой, определяет понятие зрелища 
именно через данную особенность. Для него равносильно зре-

лище с с участием коллектива в представлении. Всё это гово-

рит о том, что А. Банфи видит в зрелище проявление социаль-

ности. Кроме того, стоит рассмотреть классификацию зрели-

ща А. Банфи, в которой коллективность, является условием 
первого типа зрелища и и относя карнавал, танцы, ярмарку, 
народные праздники к данной форме. Именно этот тип, по 
мнению А. Банфи, является знаком свободной «общественной 
органичности». Следующий тип зрелища функционирует по 
отношению к социуму и вплетается в него, имеет содержание 
утилитарных функций. К данному типу зрелища, исследова-
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тель относит религиозные праздники, похороны, свадьбы, 
конфирмацию, военную и политическую церемонии. 

Заключительный тип зрелища связан с эстетическими 
формами зрелища, в которых элемент представления получает 
самоценность и самостоятельность, а также отдаляется от 
коллективной церемонии, а участники зрелища делятся: пас-

сивных и активных. Этот тип зрелища А. Банфи обнаружил в 
греческой трагедии, которое выражается в кино и театре. 

По мнению А. Банфи, зрелище является самостоятель-

ным культурным явлением, которое, несмотря на дифферен-

циацию художественной культуры, сохраняется. Исследова-

тель поднимает проблему социальных функций данной фор-

мы, считая, что зрелище является феноменом, не только лишь 
сопровождающим, но и «регулирующим общественную 
жизнь». 

Таким образом, А. Банфи считает, что существует пря-

мая зависимость осознанности социологического подхода к 
зрелищу и выявление самой его природы. Данный подход по-

зволяет А. Банфи выявить зрелище через коллективность, 
включая отождествление этих понятий и тем самым внести 
особый вклад в изучение данной формы. 

В настоящее время мы видим тенденцию усиления 
связи зрителя и зрелища, что выражается в творческом соуча-

стии. Рассматриваемая зависимость выражается в предпосыл-

ке, а также в существовании и условии развития зрелищ, их 
роль во многом определяющая в формировании творческих 
способностей личности и её гармоничном развитии. 

Проанализировав и рассмотрев все этапы развития и 
становления массовых зрелищ, мы приходим к следующим 
выводам: 

 Зрелище является формой идейно-эмоционального и 
эмоционально-эстетического общения, именно поэтому сопе-

реживание, соучастие и сотворчество зрителя становятся важ-

ными характеристиками искусства зрелищ. Неотъемлемой ча-
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стью общества также считается зрелищная культура, которая 
оказывает большое влияние на его развитие. 

 Развитие зрелищ дает возможность под понятием 
«зрелищность» подразумевать систему экспрессивно-динами-

ческих приемов и эффектов вовлечения зрителя с заранее рас-

считанным результатом [5, с. 29]. 

Одной из самых популярных форм культурно-массо-

вых мероприятий считается фестиваль. 
Фестиваль, раскрывающий творческие способности 

детей и подростков, считается одной из особых форм соци-

ально-культурной деятельности. Именно она способствует ос-

воению социокультурного опыта человечества, возможности 
дополнительного образования, организации процесса, направ-

ленного на самоопределение ребенка, на изменение отноше-

ния к фестивалю каждого участника, на выбор личностно-зна-

чимых и ценностных ориентиров, способствует самоанализу, 
достижению детьми и подростками социальной компетентно-

сти и к разносторонней самореализации. 
При организации таких зрелищ с целью культурной 

интеграции подростков в современную среду нужно учиты-

вать интересы ребят подросткового возраста и особенности их 
психики. 

Итак, массовые зрелищные формы могут рассматри-

ваться в качестве инструмента, позволяющего облегчить куль-

турную интеграцию современного подростка, вовлечь его во 
«взрослую» культурную среду. 
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В статье обосновывается необходимость комбинирова-

ния самостоятельного изучения английского языка онлайн с 
практическими аудиторными занятиями в вузе. Анализируют-

ся некоторые продуктивные способы овладения языком с по-

мощью аутентичных приложений, веб-сайтов и фильмов. В 
статье представлены результаты анкетирования студентов 
Восточно-Сибирского государственного института культуры 
на предмет выявления их предпочтений к изучению англий-

ского языка самостоятельно на основе оригинальных ресур-

сов глобальной сети Интернет. 
The article considers the necessity to combine independent 

studying of English online with practical classes at the higher 
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educational institution. Some productive ways of the language 

mastering through authentic apps, web-sites and films are 

analyzed. The article presents the results of the poll conducted 

among the students of East Siberian state Institute of culture to 

reveal their preferences to learn English independently on the 

basis of the original resources of the global network Internet. 

Ключевые слова: английский язык, койне, самостоя-

тельное изучение, онлайн, приложение, веб-сайт, фильм. 
Keywords: the English language, koine, independent 

studying, online, app, web-site, film. 

 

Глобализационные и миграционные процессы приво-

дят к тому, что одни языки вытесняются, а другие, наоборот, 
становятся доминирующими. Мир давно признал английский, 
прежде всего, его американский вариант, языком международ-

ного общения. Он приобрел статус koine развивающейся гло-

бальной культуры [2], т.е. языком общения с широким комму-

никативным спектром, используемым для контактов носите-

лями разных языков. Явление национально-англоязычного би-

лингвизма, когда человек говорит как на родном, так и на анг-
лийском языках, становится сегодня довольно распространен-

ным в мире явлением. Популярность английского языка объ-

ясняется прежде всего более простой грамматикой, тенденци-

ей к использованию коротких слов, выражений, лаконичных, 
но точно передающих смысл. Интернет, англоязычный по сво-

ему происхождению, стал в настоящее время универсальным 
источником генерирования и трансляции огромного количест-

ва данных и информации. Сеть предлагает огромное количе-

ство образовательных возможностей людям разных возрас-

тных категорий. Вполне логично, что многие люди выбирают 
языковые онлайн ресурсы для того, чтобы повысить свой уро-

вень владения английским языком, что значительно повышает 
шансы обучающихся инкорпорироваться в глобальное образо-

вательное пространство, быть востребованными на рынке 
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труда, реализовать свой потенциал. Этими обстоятельствами 
и определяется актуальность выбранной темы. 

Объектом изучения выступает процесс самостоятель-

ного изучения английского языка с помощью оригинальных 
приложений, веб-сайтов и фильмов. Гипотеза исследования: 
если использовать способы изучения английского языка в он-

лайн режиме, то можно значительно повысить уровень его 
владения. Цель: выявление и описание наиболее продуктив-

ных способов самостоятельного онлайн обучения английско-

му языку. Для достижения данной цели необходимо выпол-

нить следующие задачи: 
- доказать, что английский язык можно эффективно 

изучать самостоятельно онлайн; 
- предложить студентам апробированные действенные 

способы самостоятельной работы по изучению английского 
языка; 

- провести анкетирование студентов Восточно-Сибир-

ского государственного института культуры (далее ВСГИК) 
на предмет понимания ими роли и значимости английского 
языка в глобальном мире, в их жизни, выявления способов и 
предпочтений к его самостоятельному изучению. 

Материалом для изучения послужили электронный 
словарь The Free Dictionary by FARLEX, оригинальный веб-

сайт VOA Learning English и англоязычные фильмы. В работе 
использовались общие методы научного познания: анализ, 
синтез, индукция, обобщение, сравнение, а также анкетирова-

ние и интерпретация. Практическая значимость работы за-

ключается в возможности применения апробированных тех-

ник и способов в самостоятельном онлайн изучении англий-

ского языка студентами. 
Прежде всего, необходимо отметить, что изучение 

иностранного языка – процесс долговременный и трудоза-

тратный. На традиционных (аудиторных) занятиях по ино-

странному языку под руководством преподавателя у большин-

ства обучающихся складывается определенная система, фун-
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даментом которой являются знание основных правил чтения, 
произношения, грамматики, умения читать, писать, перево-

дить, слушать и говорить. Однако, недостаточное количество 
аудиторных часов на изучение предмета «Иностранный язык» 
в неязыковых вузах не позволяет, к сожалению, сформировать 
необходимый уровень иноязычной коммуникативной компе-

тенции. На наш субъективный взгляд, наряду с аудиторными 
занятиями, в настоящее время становится необходимым изу-

чение английского языка с помощью онлайн-ресурсов, нахо-

дящихся в свободном доступе. Кратко рассмотрим используе-

мые нами способы эффективного изучения языка. 
Одним из самых доступных способов изучения лекси-

ки английского языка – скачать приложение «The Free 

Dictionary by FARLEX» на смартфон или айфон. Электронный 
словарь существенно расширяет словарный запас, поскольку 
представляет оригинальные источники употребления того или 
иного слова, выражения или идиомы. Данное приложение ин-

тересно тем, что с его помощью можно узнать слово дня (the 

word of the day), идиому дня (the idiom of the day), cтатью дня 
(the article of the day), цитату дня (the quote of the day), этот 
день в истории (this day in History), день рождения известной 
личности (Today’s birthday), праздник дня (Today’s holiday), по-

играть в динамичную игру WordHub, cсоздавая новые слова 
их букв, написать правильно слово (Spelling bee) после воз-

можного предварительного прослушивания, найти синоним 
или антоним слов в таблице (Match и Mismatch). Так, н-р, 
cлово дня от 6 мая 2020 г. «well-founded» (обоснованный) 

трактуется как Based on sound reasoning or evidence (основан-

ный на здравых рассуждениях и доказательстве). Интерес-

ным является пример словоупотребления: In order to survive 

as an organization, we must be willing to accept well-founded 

criticism and make positive changes (Для того, чтобы организа-

ция осталась на плаву, мы должны быть готовы принять хо-

рошо обоснованную критику и добиться положительных из-
менений). Одновременно словарь приводит синоним слова 
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tenable (надежный, разумный) и предоставляет дополнитель-

ную возможность прочитать словарную статью слова-синони-

ма и возможный контекст его употребления, что, в конечном 
итоге, может способствовать формированию умения соблю-

дать требования лексико-семантической и синтаксической со-

четаемости, т.е. развивать идиоматичность речи в широком 
смысле слова.  

Интересным представляется изучать идиомы по тако-

му словарю. Как известно, идиома или фразеологизм – яркое 
выражение, которое нельзя перевести дословно без потери 
смысла. Как раз невозможность прямого перевода и делает 
идиомы сложными для изучения. Именно идиомы дают нам 
представление об образе мышления, культуре англоязычных 
народов, их менталитете. Одним из лучших способов запоми-

нания идиом, изучать их в контексте, как предлагает словарь. 
Например, идиома «Glad tidings» означает благоприятные но-

вости («favorable, beneficial or happy news»). Словарь дает 

контекст ее использования: The union leader brought glad 

tidings to the striking workers that their demands for pay 

increases had been accepted by the company’s management (Ли-

дер профсоюза сообщил бастующим рабочим благоприятную 

новость, что их требования по увеличению заработной пла-

ты приняты управлением компании). Важно понять, как и ко-

гда уместно использовать ту или иную идиому. Если дальше 
продвигаться по словарной статье, то можно увидеть цитаты 
из оригинальных литературных или публицистических источ-

ников, содержащие эту идиому, и по ссылке познакомиться с 
контекстом употребления, н-р, She said there will be more glad 

tidings for the nations in the months and years ahead // Country 

will achieve development and prosperity under leadership of 

Prime Minister Imran Khan: Dr Firdous [4]. В приведенном от-

рывке с помощью идиомы glad tidings, автор подчёркивает 
верные шаги пакистанского правительства под руководством 
премьер-министра Имрана Хана по снижению дефицита в 
стране, сокращению инфляции, укреплению экономики и по-
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вышению благосостояния людей. Контекстологический ана-

лиз идиомы способствует дальнейшей интерпретации текстов. 
Изучение языка онлайн с помощью метода погружения 

становится сегодня актуальным, поскольку предоставляет воз-

можность «окунуться» в реальную жизнь носителей языка. 
Разнообразные сайты предлагают бесконечное множество об-

разовательных ресурсов в зависимости от того, какой у обу-

чаемого уровень языковой компетенции в соответствии требо-

ваниями СEFR (the Common European Framework of 

References) [3]. Это означает, что на англоязычных сайтах, как 
правило, языковой материал разбит на основных уровня в за-

висимости от сложности: Beginning level (уровня начинающе-

го), Intermediate level (средний уровень) и Advanced level (про-

двинутый уровень). Такая градация касается как сложности 
грамматических структур, тематической лексики, так и зада-

ний на говорение, аудирование, чтение и письмо. Поскольку 
мой базовый уровень по английскому языку я могу опреде-

лить на уровне между A2-B1, то для меня стали приоритетны-

ми материалы этих уровней.  
Остановимся подробно на веб-сайте VOA Learning 

English [5], который представляет собой полноценную плат-

форму для изучения американского варианта английского язы-

ка. Его плюсы – функциональность, вариативность опций, 
доступность, оригинальность подачи языкового материала. 
Сайт предназначен для тех, кто изучает английский язык как 
второй язык (ESL) или как иностранный язык (EFL). VOA – 

это аббревиатура от Voice of America, названия новостного и 
медиа сервиса. Как известно, официальный сайт Voice of 

America предлагает свежие новости, рассчитанные на носите-

лей языка. Следует отметить, что реальные новости адаптиру-

ются на образовательной платформе в разделе Learning 

English TV таким образом, чтобы любой желающий мог их по-

нять – все при помощи субтитров, чтения текста в более мед-

ленном темпе.  
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Поскольку видео и аудио материалы ориентированы на 
повседневные жизненные ситуации, у обучающихся есть ре-

альный шанс расширить свой лексический запас. Герои роли-

ков используют в своей речи общеупотребительные слова, 
фразовые глаголы, идиомы. Во время просмотра видео есть 
великолепная возможность послушать, как звучит живая речь: 
какие интонации, логические паузы и ударения используют 
носители языка. Дополнительная опция прослушивания от-

дельных слов есть в разделах Speaking, Pronunciation, 

Conversation. Прослушав и посмотрев около 40 видео сюже-

тов, я пришла к выводу, что их просмотр − один из лучших 
способов тренировки восприятия на слух. К тому же, предла-

гаемый Tapescript к каждому уроку снимает трудности в пони-

мании, а выполнение небольшого теста (Quiz) лишь является 
дополнительной формой проверки знаний обучаемых. Если 
сложно воспринимать речь на слух с первого предъявления, 
можно регулировать просмотр, переводя курсор в нужном на-

правлении. 
Изучение грамматики с помощью постоянно обнов-

ляющегося контента видео сюжетов является более результа-

тивным, нежели скучные однообразные упражнения в учеб-

никах. Отражение реалий современной жизни в объяснении 
грамматических правил − отличительное преимущество этой 
платформы. Так, объясняя, например, использование модаль-

ного глагола should в значении совета, рекомендации, в ви-

деосюжете автор дает советы о необходимости соблюдать 
правила поведения в связи с распространением короновирус-

ной инфекции, причем обучающиеся одновременно могут 
прочитать их на экране: 

6 steps to prevent COVID-19 (6 шагов, предотвращаю-

щих СOVID-19): 

1) Wash your hands often with soap and water for at least 

20 seconds...(Часто мойте руки с мылом и водой, по крайней 

мере 20 секунд..) 
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2) Put distance between yourself and others... (Соблюдай-

те дистанцию…) 
3) Avoid close contact with people who are sick (Избегай-

те близкого контакта с больными людьми) 

4) Cover coughs and sneezes with the tissue (Прикрывай-

те кашель и чихание носовым платком) 

5) Stay at home (Оставайтесь дома 

6) Wear a facemask everywhere (Везде носите лицевую 
маску). 

Обучающийся может образно запомнить, как исполь-

зовать should в качестве совета на основе рекомендаций, кото-

рые он слышит посредством масс-медиа каждый день во вре-

мя пандемии, связанной с распространением короновирусной 
инфекции, и, которые, он вынужден соблюдать.  

Еще одним из доступных способов изучения англий-

ского языка онлайн является просмотр кино и сериалов, на-

правленный на развитие навыков аудирования, расширение 
вокабуляра и повышение мотивации. Одна из первоочередных 
задач - найти качественный, интересный фильм или сериал. 
Естественно, уровень знания языка определяет, смотреть 
фильм с субтирами или нет. Мы считаем, что английскими 
субтитрами следует пользоваться до уровня Intermediate, а в 
остальных случаях, желательно отключать субтитры и обра-

щаться к ним только при разборе сложных языковых конст-

рукций. При анализе незнакомые слова нужно выписывать в 
контексте. Также следует поступать и с интересными фразами 
и незнакомыми грамматическими конструкциями. Разбор 
фрагмента считается законченным, если в нём не осталось не-

понятных для вас фраз. Для развития понимания на слух, 
улучшения произношения и запоминания грамматических 
конструкций и фраз я часто использую следующую технику. 
Ее суть заключается в многократном повторении аутентичной 
речи за героями. Необходимо выбрать фрагмент фильма или 
сериала продолжительностью 3-5 минут и повторять за ними 
каждую фразу, стараясь при этом уловить темп речи и интона-
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цию. Рекомендуемое количество повторений 3-7 раз, пока ос-

новные фразы и грамматические конструкции не будут запом-

нены. 
Рассмотрим фрагмент из известного фильма Harry 

Potter and the Philosopher's Stone (Гарри Поттер и Философ-

ский камень). Интересной является фраза «That was bloody 

brilliant» («Это было жутко великолепно»). Такое нарочитое 
сочетание противоречивых понятий – суть антитеза, придаю-

щая образность речи героя [1]. Выразительность речи придает 
и словосочетание «witch the mind and ensnare the senses» 
(«околдовать разум и поймать чувства в ловушку»). Метафо-

рические выражения – довольно типичное явление в фильмах. 
Запоминание наиболее употребительных слов и выражений – 

способ расширения словарного запаса. Так, веб-плеер 
Hamatata.com имеет встроенный переводчик субтитров по 
клику мыши, так как использует технологии систем перевода 
и может подключаться к электронному словарю, что дает воз-

можность экспортировать новые слова. Следует признать, что 
просмотр фильмов и сериалов является действенным спосо-

бом изучения английского языка.  
Нами было проведено анкетирование студентов 

ВСГИК, в котором приняло участие 38 человек. Его цель – 

выявить, насколько студенты понимают значимость англий-

ского языка в мире, а также определить уровень заинтересо-

ванности студентов в его овладении. Проведя статистико-ма-

тематическую обработку полученных данных, мы пришли к 
следующим выводам. 

1. При ответе на вопрос «Почему в современном поли-

культурном мире необходимо знать английский язык» боль-

шинство респондентов отмечают значимость английского 
языка как языка международного общения – 71,1%. Достаточ-

но распространённым является мнение, что знание английско-

го языка необходимо для межкультурной коммуникации – 52,6 

%. Ещё 50% респондентов считают, что просмотр фильмов, 
прослушивание песен и чтение книг на оригинальном языке 
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(английском) является более интересным. 42,1% опрошенных 
находят знание английского языка фактором, повышающим 
конкурентоспособность специалиста. 39,5% отмечают, что 
большая часть информации, в том числе и научной, публику-

ется на английском языке. Приведённые данные свидетельст-

вуют о понимании студентами роли и значимости английского 
языка в современном мире. 

2. Студентам также был задан вопрос «Что свидетель-

ствует о том, что английский язык является языком между-

народного общения?». Большинство – 73,3% отмечает распро-

странённость английского языка – он является родным для 
400 млн. человек и ещё 700 млн. человек используют англий-

ский в качестве второго языка. Вторым по популярности у оп-

рашиваемых является вариант «на английском языке прово-

дятся международные симпозиумы, конференции, печатаются 
научные труды» – 39,5%. По мнению лишь 31,6% респонден-

тов о международной значимости английского говорит то, что 
большая часть произведений литературы, кинематографа, му-

зыкальной индустрии выпускается на английском языке. Дан-

ные показатели позволяют выявить, что для студентов глав-

ным показателем является численное количество носителей 
английского языка и билингвов. Достаточно интересным явля-

ется тот факт, что 50% опрашиваемых при ответе на предыду-

щий вопрос, отметили интерес к изучению произведений ли-

тературы, кинематографа и музыкальной индустрии на анг-
лийском языке, однако лишь немногие считают, что это при-

даёт английскому языку статус международного. 
Студентам было предложено ответить на вопрос «Изу-

чаете ли вы английский язык самостоятельно?». В данном 
случае, под самостоятельным изучением подразумевались за-

нятия вне учебного заведения. Ответы респондентов распре-

делились 50% – да на 50% – нет. 
Однако при ответе на следующий вопрос «Хотели бы 

вы изучать английский язык самостоятельно?» 81,6% изъя-

вили устойчивый интерес к такому формату обучения. 13,2% 
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респондентов затруднились ответить, лишь 5,3% ответили от-

рицательно. Эти показатели позволяют с уверенностью гово-

рить о желании студентами изучать английский язык допол-

нительно, самостоятельно. Однако, в то же время, можно го-

ворить и о незнании способов самостоятельного обучения 
языку. 

Респондентам было предложено выбрать наиболее 
комфортные и интересные для них варианты самостоятельно-

го обучения. Одинаковое количество респондентов – 60,5% 

считают наиболее привлекательным изучение языка с помо-

щью интернет-сайтов и мобильных предложений. Следую-

щим по распространённости является вариант обучения с по-

мощью просмотра фильмов, сериалов и видео на языке ориги-

нала. 44,7% обучающихся предпочли бы изучать английский, 
прослушивая песни, 18,4% – с помощью чтения книг, включая 
аудиокниги. Студенты, достаточно хорошо разбирающиеся в 
современных гаджетах и сервисах, большей частью хотели бы 
обучаться именно в таком формате. В увлечении молодежью 
фильмами и сериалами обучающиеся находят и образователь-

ную составляющую. Постоянное прослушивание музыки сту-

денты также хотели бы преобразовать в способ изучения язы-

ка. Малая распространённость варианта обучения языку с по-

мощью чтения книг, по мнению авторов, обусловлена, во-пер-

вых, общим упадком культуры чтения среди молодёжи, во-

вторых, сложностью такого способа изучения. Выбирая удоб-

ный для себя метод изучения английского языка, респонденты 
предложили свои варианты ответа на данный вопрос. Студен-

ты хотели бы обучаться и с помощью компьютерных игр, на 
дополнительных языковых курсах, а также путешествуя и об-

щаясь с носителями. Полученные результаты свидетельству-

ют о широком спектре современных альтернативных спосо-

бов изучения английского языка. 
Большинство респондентов – 60,5% считают самостоя-

тельное изучение языка интересным и эффективным, 23,7% 
затрудняются ответить, 15,8% не рассматривают вариант са-



107 

мостоятельного обучения. В тоже время 61,1% затрудняется 
ответить на вопрос о наличии собственных успехов в овладе-

нии английским языком при самостоятельном изучении. Успе-

хи в изучении языка отмечают 19,4% респондентов, и ровно 
такой же процент, не может отметить сдвигов в овладении 
языком. По мнению авторов, вопрос об успешности самостоя-

тельного изучения языку вызван отсутствием, во-первых, ка-

ких-либо критериев оценки, за исключением собственного 
мнения. Самостоятельное прохождение различных тестов то-

же не обеспечивает должный контроль. Студентам, выявив-

шим улучшение уровня овладения языком при самостоятель-

ном изучении, было предложено отметить собственные кон-

кретные результаты. Обучающиеся отмечают расширение 
словарного запаса, успехи в чтении и понимании текстов, 
улучшение восприятия английской речи на слух и собственно-

го произношения, а также развитие памяти. 
Таким образом, наилучший способ изучать английский 

язык – это комбинировать аудиторные занятия с самостоятель-

ным изучением онлайн, особенно это становится актуальным 
в период дистанционного обучения. Деятельностный подход к 
процессу изучения английского языка - языка международно-

го общения, без сомнения, может способствовать формирова-

нию иноязычной коммуникативной компетенции будущих вы-

пускников. 
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В данной статье автор рассматривает опыт представи-

тельств муниципальных музеев Республики Бурятия в Интер-

нете. В первую очередь анализируются сайты музеев как обя-

зательный информационный ресурс, взаимодействие с соци-

альными сетями и хост-площадками – Instagram, YouTubе. 
Также рассматривается доступность любой информации о му-

зее через поисковик – «Google» из-за отсутствия индивиду-

альных сайтов у некоторых музеев.  
The author of the article considers the experience of the 

representative offices of the municipal museums of the Republic 

of Buryatia in the Internet. The museum sites as a mandatory 
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information resource, the interaction with social networks and host 

sites – Instagram, YouTube are analyzed primarily.  The 

accessibility of any information about the museum through the 

search engine «Google» is also considered due to the lack of 

individual sites in some museums. 

Ключевые слова: музей, интернет, социальные сети, 
Республика Бурятия, муниципальный. 

Keywords: museum, Internet, social networks, the 
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В настоящее время в Республике Бурятии действует 28 

муниципальных, общественных, ведомственных музеев (по 

данным головного в Бурятии Национального музея, в ведении 

которого находятся все муниципальные музеи республики). 
Самыми крупными их них являются МАУ «Музей истории го-

рода Улан-Удэ» и МАУК «Художественно-историческое объе-

динение» в г. Северобайкальск. 
Для начала хотелось бы рассмотреть муниципальные 

музеи, чьи представительства отражены в онлайн пространст-

ве, это отдельные сайты, без привязки к сайтам администра-

ций сел, т.е. тех муниципальных образований, на территории 

которых они расположены. 
Первым из них является сайт музей-усадьба И. К. Ка-

лашникова в с. Шаралдай. Сайт базируется на бесплатном 

конструкторе сайтов WIX. com. о чем напоминает рекламная 

интеграция в самой верхней части сайта. По этой причине, ре-

сурс несет лишь функциональные возможности, без какого-

либо дизайна в оформлении. На главной странице посетителя 

встречает фотография музея, присутствует опция, при помо-

щи которой можно подать заявку на экскурсию, фотогалерея, 
отзывы и предложения.  

Также имеется стандартная справочная информация о 

музее: контактная информация, приветствие, встроенная кар-

та. В верхней части расположились вкладки: «О писателе», 
«Заявки на экскурсии», «Туристические маршруты», «Для по-
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сетителей», «Новости и события», «История музея» и др. На 

сайте есть удобная вкладка, в которой заготовлено окно для 

отзывов и предложений. Социальные сети и другие сферы IT-

технологий у музея отсутствуют. 
Краеведческий Кабанский музей им. М.А. Лукьянова 

также имеет свой собственный сайт на конструкторе WIX. 

com. Стартовой страницей служит «главная» страница с фото-

графией М.А. Лукьянова и двумя фотографиями музея, правее 

от них находится небольшая историческая справка о музее, и 

небольшая информация: кем был Михаил Александрович, а 

именно, исследователем-краеведом. Ниже расположился блок 

с контактной информацией: адрес, часы работы, а также рас-

ценки музея на услуги: работа экскурсовода, анимационная 

программа, экскурсия по с. Кабанск «Кабанск – уездный горо-

док», сувениры [2].  

Во вкладке с документами расположился регламент по 

музейному обслуживанию, который может пригодиться посе-

тителям с профессиональными интересами в сфере музеев. 
Есть вкладка с исторической экскурсией «Кабанский уездный 

городок», в которой рассказывается об основании и развитии 

села Кабанск, представлена фотогалерея. Присутствует вклад-

ка с историей музея, где кратко дана история создания и 

представлена основная коллекция музея.  
Под вкладкой с контактами музея, на которой разме-

щена фотография здания музея, расположился блок с иконка-

ми социальных сетей. В новостной вкладке содержится крат-

кая информация о главных мероприятиях музея: «Выставка 

Национального музея», «В гости масленица ждет», «Путеше-

ствие в прошлое или ночь в Кабанском краеведческом музее». 
Последней вкладкой является информация «Музейные про-

граммы для детей», где расположилось приглашение для дет-

ских садов и школьников на мероприятия в честь «70-летия 

Победы», в контексте этого можно сказать, что и в этой вклад-

ке информация не обновлялась достаточно давно. 
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Реальных представительств в социальных сетях у му-

зея нет. Все те интерактивные иконки, которые находились во 

вкладке «контакты» ведут на другие ресурсы. В частности, 
иконка социальной сети «Вконтакте» ведет на стартовую 

страницу социальной сети «Facebook», где вам предлагают за-

регистрироваться. Иконка соцсети «Twitter» ведет на страни-

цу «Веблаборатории», принадлежащему конструктору сайтов 

Wix, в которой 177 читателей. А иконка «Instagram» ведет так-

же на представительство конструктора сайтов Wix с их фото-

графиями.  
Также музей имеет официально страницу на сайте ад-

министрации МО «Кабанский район», на которой размещена 

история создания музея, история дома и дата присвоения име-

ни М.А. Лукьянова. Чуть ниже представлена тематическая 

структура музея, разделенная на 6 выставочных зон: «Тайны 

Байкала», «Человек у Байкала», «Спортивные достижения» и 

другие. В самом конце расположилось расписание режима ра-

боты музея и несколько фотографий выставочных зон. 
Последний из муниципальных музеев республики, 

имеющий собственный сайт стал музей народов Севера Буря-

тии им. А.Г. Позднякова в поселке Богдарино [9]. Одной из 

первых деталей, которая бросается в глаза, сайт музея не соз-

дан на бесплатном конструкторе Wix в отличие от двух пре-

дыдущих. Главная страница сайта встречает нас фотографией 

здания музея, справа от которой расположен небольшой текст 

с датой основания, характеристикой основной направленно-

сти деятельности музея и кратким описанием выставочных 

залов, и их фотографиями. Несмотря на то, что фотографии 

интерактивные, но, при воздействии на них, не появляется но-

вых страниц или какой-либо дополнительной информации. 
Справа от них выведен прейскурант цен на посещение музея, 
к сожалению, кегель текста очень мелкий и плохо восприни-

мается.  
Следующий информационный блок представляет ко-

лонку «Посетителям» с разнообразной информацией о музее, 
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подкатегорией с документами, в котором выведен «план по 

устранению нарушений», который должен быть в открытом 

доступе у каждого музея, где была проведена комплексная 

экспертная проверка сохранности музейных фондов. 
Ниже расположен новостной блок с актуальной инфор-

мацией о музее, а за ним «подвал» сайта, в котором размеще-

ны контакты музея и интерактивная карта. Правее колонки с 

документацией, выведены две интерактивные иконки. Одна 

из них в виде кинематографической хлопушки, при взаимо-

действии с которой, всплывает новостная колонка.  
Следующая иконка выполнена в виде фотоаппарата, 

которая обновляет главную страницу и на место документа-

ции выводит фотоальбом фотографа-натуралиста «Фотозари-

совки А.В. Распутина о районе» [14]. Исходя из функциональ-

ности иконок, мы считаем их не вполне оправданными и не 

несущими какой-либо пользы для сайта, так как иконка «хло-

пушки» поднимает новостной блок, который расположен в 

нижней части сайта, а иконка «фотоаппарат» дублирует фото-

альбом в блоке «Посетителям», в котором, к сожалению, нет в 

настоящее время фотографий. 
Другим недочетом сайта является окно для «входа» на 

сайт, но отсутствует окно для «регистрации» на нем, что вы-

зывает логичный вопрос: «Для чего на сайте вход?», если ус-

луг на сайте, которые бы требовали регистрацию, как таковых 

нет.  
Что же касается вкладок с другими страницами, то их 

достаточно много, например такие стандартные, как «О нас», 
«Посетителям», так и достаточно редкая для муниципальных 

музеев – «Достижения музея». 
Во вкладке «О нас» расположилась информация об ис-

тории музея, состоящая из двух больших частей. Первая часть 

представляет общую информацию о Баунтовском районе Рес-

публики Бурятии, вторая рассказывает историю создания му-

зея и представляет информацию о коллекциях. Во вкладке 

«Посетителям» представлены издания и сувениры музея. В 
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изданиях музея числится две подвкладки с книгами, рассказы-

вающими о разных аспектах жизни и развития Баунтовского 

района [4], в сувенирах расположились фотографии изделий 

мастера А. О. Неделяевой, некоторые фото датируются 2011 

г., что говорит о несвоевременном обновлении информации 

на сайте в целом.  
Во вкладке «Экспозиции» охарактеризованы все залы 

музея по тематическим разделам: «Природные богатства Ба-

унтовского района», «Материальная и духовная культура 

эвенков», «Геология», «Золотопромышленность района», так-

же в эту вкладку включен «Уголок памяти», который расска-

зывает о вкладке Баунтовского района в победу в Великой 

Отечественной войне.  
Вкладка – «Выставки» не представляет какой-либо ин-

формационной нагрузки. Вкладка – «Мероприятия» ничем не 

наполнена. Вкладка «Документы» содержит документацию о 

музее, (устав музея, план финансово-хозяйственной деятель-

ности и др.). 
Новостная вкладка дублирует новости с главной стра-

ницы только в расширенном виде. На ней можно посмотреть, 
как актуальные новости музея, так и архив новостей.  

Говоря о целесообразности использования пространст-

ва сайта и ресурсов, хочется отметить блок «Посетителю», ко-

торый перенасыщен информацией. Например, вкладка «фото-

графии» из этого блока могла бы находиться в отдельной ос-

новной вкладке «Фотогалерея».  
Также не совсем удачно выделена отдельно строка с 

планами и отчетами музея, которые логично должны распола-

гаться в вкладке с документами. При всем этом, документация 

актуальная и обновляется, например, последним документом, 
который там опубликован, является «Отчет по Муниципаль-

ному заданию за 2019 год».  
Социальные сети у музея отсутствуют, но есть отдель-

ная вкладка для перехода на сайт «Музеи России», где также 
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расположена основная шаблонная информация о данном му-

зее.  
Ниже рассмотрим, как представлены в интернет-про-

странстве другие муниципальные музеи.  
Например, Джидинская картинная галерея в селе Пер-

тропавловка. Нами была найдена страница галереи на сайте 

«Музеи России», на котором, дано краткое описание, следую-

щим представительством галереи выступает социальная сеть 

«Одноклассники», а точнее личная страница с названием га-

лереи, последняя активность которой датируется маем 2017 

года [10]. Также мы обнаружили на стороннем сайте – «Куль-

турный навигатор – РФ», страницу с более подробное описа-

нием истории и коллекций галереи, адрес, время работы [3].  

МБУК «Музей истории и развития традиционных на-

родных промыслов» в селе Курумкан представлен двумя сай-

тами. Первый с заглавной надписью – МБУК МИиРТНП МО 

«Курумканский район», где просто констатация факта, что в 

районе есть музей [7]. Второй сайт «музей-курумкан.рф» [6]. 

Также нами была найдена новостная информация о музее, на 

сайте администрации Курумканского района, в которой гово-

рится о недавно прошедшем ремонте. В статье приведена ис-

тория музея и небольшой фотоотчет о прошедшем открытии 

музея после ремонта [12].  

Тарбагатайский народный музей «Семейская старина» 

имеет несколько представительств в интернете, но, не имеет 

собственного, полноценного сайта. При поиске музея, мы об-

наружили одну из основных страниц музея, которая располо-

жена на официальном сайте Муниципального Казенного Уч-

реждения отдела культуры «Тарбагатайский район» [8]. На 

странице представлена история создания музея в небольшом 

формате, основной состав коллекций и задачи музея в обще-

стве, также имеется несколько фотографий с прошедших ме-

роприятий. На остальных сайтах: краеведческий портал «Род-

ное село» [15], «КУЛЬТУРА.РФ» [5], «Путеводитель по Буря-
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тии» [13], «Визит Бурятия» [1], музей также имеет личные 

странички, но с очень краткой о себе информацией. 
Остановимся на историко-краеведческом музее имени 

И. В. Бабушкина в одноименном поселке городского типа Ба-

бушкин. Нами были найдены только два представительства 

данного музея в сети интернет. Первым из них служит персо-

нализированная страница в социальной сети «Одноклассни-

ки», последняя активность которой датируется 10.03.2020 г. 
[11]. На странице выложены фотографии музея с мероприя-

тий и отдельных выставок, количество аудитории страницы 

(подписчиков) составляет 986 человек, также есть отдельные 

заметки о разных новостях, предметах, связанных с музеем. 
Вторым представительством выступает страница на сайте Ад-

министрации муниципального образования городского посе-

ления «Бабушкинское». Здесь прикреплена документация му-

зея за 2015-2017 гг. и в настоящее время не обновляется, к 

большому сожалению, никакой полезной информации для 

обычного посетителя там нет. 
Остальные муниципальные музеи: МАУК «Хоринский 

районный историко-краеведческий музей», МБУК «Сосново–
Озерский музей им. Ц. С. Сампилова», «Окинский историко-

краеведческий музей», «Закаменский районный историко-

краеведческий музей», «Бичурский историко-краеведческий 

музей им. С. Ю. Широких-Полянского», АУ «Историко-крае-

ведческий музей Северобайкальского района им. Н. А. Кисе-

левой», «Прибайкальский районный краеведческий музей», 
«Дом-Тоонто Агвана Доржиева», «Музей истории министер-

ства внутренних дел по Республике Бурятия», «Музей исто-

рии буддизма», «Историко-Этнографический музей им. А. 
Ангархаева», «Музей минералогии и краеведения», «Мемори-

альный музей народного артиста СССР Г. Ц. Цыдынжапова», 
«Краеведческий музей при СОШ с. Баргузин», «Краеведче-

ский музей» в селе Баргузин, «Барагханский народный исто-

рико-краеведческий музей им. Г.-Д. Э. Дамбаева», Парк–му-

зей «Ясная поляна», «Литературно-краеведческий музей» в 
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селе Шерашово не имеют каких-либо информационных ре-

сурсов. Также их невозможно найти через поисковую систему 

«Google», что в принципе не дает возможности узнать об их 

существовании не только для жителей республики, но и гос-

тей Бурятии.  
Таким образом, подводя итог вышеизложенному, мож-

но сказать, что сеть муниципальных музеев Республики Буря-

тия достаточно обширна в количественном отношении. Но, 
исходя из современных реалий времени, свои представитель-

ства в интернет пространстве имеют единицы. 
Качество отдельных сайтов, описанных выше, в плане 

профессионального построения и поддержки их наполняемо-

сти, содержательного контента оставляет желать лучшего. 
Созданные сайты на базе бесплатных конструкторов, напри-

мер, таком как Wix.ru, приводит к мысли о том, что сайт сде-

лан на добровольческих началах сотрудниками музея не 

имеющих профессиональных навыков в IT-сфере.  
Социальные сети у данных музеев отсутствуют полно-

стью. 
Мы считаем, что муниципальным музеям нужно де-

лать акцент на официальные сайты, развивать их, и парал-

лельно инициировать создание социальных сетей. 
Что касается муниципальных музеев, которые не име-

ют своих представительств в интернете, им можно рекомендо-

вать, например, создать страницу на самых популярных му-

зейных ресурсах, одним из которых выступает «Музеи Рос-

сии», а также начать взаимодействие с администрациями рай-

онов, где также можно информировать как туристов, так и ме-

стных жителей о существовании музея. 
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Одним из уникальных явлений Бурятии является буд-

дийская культура, которая сохраняется, в первую очередь, бла-

годаря буддийским монастырям – дацанам. Как известно Рес-

публика Бурятия является центром Буддизма России. В на-

стоящее время на территории республики сосредоточено мно-

жество буддийских храмовых комплексов. По данным Управ-

ления Министерства юстиции Российской Федерации по Рес-

публике Бурятия на 1 января 2017 г. их насчитывалось 70. Но 

лишь при трех из них есть собственные музеи. Это музей ис-

тории Иволгинского дацана (с. Верхняя Иволга Иволгинского 

района) [1], дом-музей Агвана Доржиева (с. Нарын-Ацагат, 
Заиграевского района) и музей истории храмового комплекса 

«РинпочеБагша» (г. Улан-Удэ, ул. Стрелецкая, 1, местность 

Лысая гора) [2]. В рамках данной статьи мы подробнее оста-

новимся на истории последнего из перечисленных. 
Сама архитектура храма, его постройки и воздвигну-

тые сооружения с их внутренним смысловым наполнением, 
говорят нам о том, что он является новым шагом к развитию 

дацанов республики. Он включает в себя религиозный, фило-

софский и, если можно так сказать, культурно-просветитель-

ский аспекты, являясь местом не только для поклонения и 

проведения религиозных таинств и обрядов, но и для разду-

мий и очищения от негативных мыслей, а также местом для 

проведения досуга с духовной, созерцательной, образователь-

ной и эстетической составляющей.  
Кроме того, здесь хорошо продумана логистика в пла-

не инфраструктуры и доступности объектов, что имеет, несо-

мненно, большой плюс в использовании комплекса в качестве 

ресурса для туристско-экскурсионных маршрутов. На терри-

тории комплекса расположены: Колокол, Дорога долгой жиз-

ни, Комплекс молитвенных флагов, Сад благих мыслей, Золо-

тые ступы Примирения (ступа-купол, или конусообразное 
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культовое буддийское сооружение, существовало еще при 

жизни Будды Шакьямуни, она способствует сохранению мира 

в мире) [3], музей, галерея, конференц-зал, смотровая пло-

щадка, магазин буддийской атрибутики, парковка, столовая и 

ресторан. В настоящее время инфраструктура продолжает 

развиваться. 
27 июля 2013 г. состоялась церемония открытия Золо-

тых ступ Примирения. Их освящение провели достопочтимый 

Ело Ринпоче и приглашенные из Южной Индии двадцать мо-

нахов тибетского тантрического монастыря Гьюме (Гьюдмед) 
[4]. 

На верхнем этаже западной ступы находится конфе-

ренц-зал. Хочется отметить, что в нем проводятся конферен-

ции и симпозиумы, например 27 июля 2013 г. прошел между-

народный научный симпозиум «Современное буддийское ис-

кусство: традиции и инновации» [4].  

На нижнем этаже ступы расположен музей дацана. В 

его экспозиции размещены трехмерные мандалы трех глав-

ных Идамов школы Гелуг: Гухьясамаджи, Ваджрабхайравы, 
Чакрасамвары.  

Они сделаны из дерева акар, описание мандалы Гухья-

самаджи-Акшобхьяваджры сделал друг дацана Роберт Бир 

(признанный авторитет в области тибетского и непальского 

буддийского искусства, художник сакральной буддийской жи-

вописи, исследователь и энтузиаст) [5].  

Напомним, что мандала – это живописное или графи-

ческое изображение схемы Вселенной, и иерархическая рас-

становка в картине мироздания всех буддистских святых, она 
символизирует сферу обитания божеств, чистые земли Будд 

[6]. Идамы в Тибетском буддизме и в Ваджраяне, это божест-

во, с ним связаны мантры, медитации, изображения, скульп-

туры [7]. Четвертой школой тибетского буддизма является 

Школа Гелуг, методы ее образования предназначены для пре-

образования неведения [8]. Заметим, что все существующие 

дацаны Бурятии принадлежат именно этой школе.  
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Также в экспозицию входят индийские статуи из моно-

литного гранита, изготовленные вручную индускими мастера-

ми на родине Будды Шакьямуни. Коллекция включает в себя 

девять статуй, таких как Всемирного учителя Будду Шакьяму-

ни, бодхисаттв, дакинь, божеств, индийского бога богатства и 

изобилия Ганеша, богиню Янджиму [9, с. 35-39]. 

фото №1 

Статуя Будды Шакьямуни 

 
фото из личного архива А.В. Гомбоевой 
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фото №2  

Статуя Бога Ганеша 

   
фото из личного архива А.В. Гомбоевой 

 

В экспозиции также представлены фотографии, кото-

рые наглядно показывают историю строительства дацана, раз-

личные мероприятия, поездки в другие храмы или буддийские 

центры служителей храма.  
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фото №3,4 

фрагмент экспозиции 

   
фото из личного архива А.В. Гомбоевой 

Помимо фотографий на стенах расположены танка бо-

жеств. Одна из них – танка Белой Тары сделана учеником дос-

топочтимого Еше Лодой Ринпоче в 1998 г.  
фото №5 

Танка Белая Тара 

 
фото из личного архива А.В. Гомбоевой 
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Белая Тара в буддийской мифологии – это божество 

медитации в практиках долгой жизни, считается матерью всех 

Будд [10]. Она дарует долгую жизнь и избавляет от всех опас-

ностей. Ее имя «Тара» обозначает «Спасительница» [11]. 

В 2016 г. по задумке Ело Ринпоче открылась художест-

венная галерея восточной Золотой ступе. В ней представлены 

1080 божеств долгой жизни. 
Божества Долгой жизни: Белая Тара (о которой говори-

лось ранее), Амитаюс (Будда Амитабха) и Ушнишавиджая 

(Намгьялма) считаются божествами здоровья и долголетия 

[12]. 

Они были изготовлены в Сингапуре из драгоценной 

меди, упоминаемой в сутрах. На нижнем этаже ступы распо-

ложен выставочный зал, где представлены работы Еше Гомбо 

– ученика Ело Ринпоче, в виде тханки Ямантаки (один из 

главных идамов тибетского буддизма), Махакалы (дхармапа-

ла, йидам), Ваджрасаттвы (божество), Палден Лхамо (гневное 

женское божество, дхармапал), Манджушри (Бодхисаттва), 
Вайшраваны, Бегдзе и других. Они украшены драгоценными 

камнями, жемчугом и благородными металлами [2]. 

Таким образом, в заключении можно отметить, что 

храмовый буддийский комплекс Ринпоче Багша имеет отлич-

но развитую инфраструктуру. Расположение каждого соору-

жения подчинено не только религиозному смыслу, но четко 

продумано с утилитарной точки зрения, соответствует совре-

менным требованиям и назначению. 
Как было отмечено вначале, только три дацана на тер-

ритории Бурятии имеют свои музеи. Но Ринпоче Багша поми-

мо музея обладает также галереей, вход в которые осуществ-

ляется бесплатно.  
Экспозиции музея и галереи помогают наглядно, в том 

числе при помощи уникальных экспонатов, проследить не 

просто историю строительства того или иного храмового со-

оружения, но и приобщиться к буддизму, как одной из миро-

вых религий, глубже понять ее смысл или же просто эстетиче-
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ски насладиться достижениями выдающихся мастеров буд-

дийской философии.  
 

Примечания 

1. Иволгинский дацан. URL : https://ivolgdatsan.ru (дата 

обращения: 03.03.2020). 

2. Официальный сайт дацана «Ринпоче Багша». URL: 

http://www.yeshe-lodoy-rinpoche.ru/history/golden_stupas/ (дата 

обращения: 03.03.2020). 

3. Следуя тропам Будды. URL: http://o-

buddizme.ru/simvoly-v-buddizme/chto-takoe-stupa (дата обраще-

ния: 03.03.2020). 

4. Сохраним Тибет! URL: http://savetibet.ru/2013/07/30/ 

elo-rinpoche.html (дата обращения: 03.03.2020). 

5. Dharma.ru. URL: https://dharma.ru/author/548 (дата 

обращения: 03.03.2020). 

6. Сад Дзен. URL: https://www.liveinternet.ru/users/ 

nochnaja_ivolga/post173294830 (дата обращения: 04.03.2020). 

7. Knowledgebook.ru. URL: https://knowledgebook.ru/ 

religion/ buddizm/yidam/(дата обращения: 04.03.2020). 

8. Тибетский дом в Москве. URL: http://tibethouse.ru/ 

2007/buddhism-01.htm (дата обращения: 04.03.2020). 

9. Тензин Л. Дацан «РинпочеБагша». Улан-Удэ : Изд-

во дацана «РинпочеБагша», 2017. С. 35-39.  

10. Новости Буддизма в Санкт-Петербурге. URL: 

https://dharmasite .ru/buddhism/gods/white-tara/ (дата обраще-

ния: 12.03.2020). 

11. LIVEJOURNAL. URL: https://anchiktigra.livejournal. 

com/397417. html (дата обращения: 12.03.2020). 

12. Измени себя – изменится Мир вокруг. URL: 

https://www.oum.ru/literature/buddizm/bozhestva-dolgoi-

zhizni/(дата обращения: 12.03.2020). 

  



128 

УДК 069(571.54-21) 

Родлинская К. М. 

г. Улан-Удэ, Россия 

Rodlinskaya K.М. 

Ulan-Ude, Russia 

 

Научный руководитель: 
Мишакова О.Э.,  

к.и.н., доцент, зав.кафедрой МиН ВСГИК 

Scientific supervisor: 

Mishakova O.E., 

Ph.D. in History, associate professor, chief of the department 

of Museum and Heritage,  

East Siberian state Institute of culture 

ФОРМИРОВАНИЕ СЕТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

МУЗЕЕВ БУРЯТИИ 

 MUNICIPAL MUSEUMS’ NETWORK  

FORMATION IN BURYATIA 

 

В данной статье автор на основе проведенного иссле-

дования рассматривает историю формирования сети муници-

пальных музеев Республики Бурятии. Приводит количествен-

но-качественную характеристику, выявляет недостатки в раз-

витии районных музеев.  
The author of the article considers the history of the 

network formation of the municipal museums in the Republic of 

Buryatia. The quantitative and qualitative characteristics are 

given, the shortcomings in the development of district museums 

are revealed. 

Ключевые слова: музей, музейная сеть, муниципаль-

ный музей, Бурятия. 
Keywords: museum, museum network, municipal 

museum, Buryatia. 

 



129 

Современная музейная сеть Республики Бурятии пред-

ставляет собой источник культурной жизни, позволяющий на-

селению приобщиться к истории родного края, а также куль-

туре проживающих в нем народов. Она способствует не про-

сто сохранению, но и развитию, популяризации регионально-

го наследия. 
Музей, в первую очередь, это музейная экспозиция по-

могающая расширить историческое сознание человека и опре-

делить духовные ориентиры. Музей воздействует на челове-

ческое сознание интеллектуально, эмоционально и нравствен-

но. Помогает человеку «раскрыть глаза» на окружающую дей-

ствительность.  
Бурятия богата историческими событиями. Единая му-

зейная сеть республики, которая представлена профильным и 

типовым разнообразием музеев, начиная с конца ХIХ в. со-

храняет и транслирует аутентичную историю поликонфессио-

нального и полиэтничного региона. 
Муниципальные музеи играют большую роль в соци-

ально-культурной жизни своего региона. Если музей в целом 

связывает времена и народы путем актуализации культурного 

наследия с помощью музейного предмета, то муниципальные 

музеи, обладающие той же функцией, сохраняют наследие оп-

ределенной территории, тем самым «пишут» локальную исто-

рию, из которой складывается история всей страны. 
Поэтому рассмотрение истории становления и разви-

тия муниципальных музеев Республики Бурятия на наш 

взгляд, сегодня является актуальным и своевременным вопро-

сом. До настоящего времени формированию сети муници-

пальных музеев региона не уделялось особого внимания в 

рамках краеведческой историографии. Работы местных иссле-

дователей носят скорее фрагментарный характер. По истории 

музейного дела Бурятии издана единственная монография, где 

уделено внимание муниципальным музеям [1]. 

В целом, музейная сеть – это совокупность групп му-

зеев, находящихся и действующих на определенной террито-
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рии. В данном случае, это сеть муниципальных музеев на тер-

ритории Республики Бурятия. Она формировалась на протя-

жении XX в., развивается и в настоящее время.  
На протяжении XX-XXI вв. в нашей стране появлялись 

музеи, профиль которых был направлен на историю, связан-

ную с конкретным регионом. Деятельность городских адми-

нистраций также сыграла значительную роль в появлении ме-

стных краеведческих музеев. В фондах таких музеев находят-

ся коллекции предметов истории отдельных городов, город-

ской культуры и быта.  
Новая форма собственности принятая в 1991-1992 гг., 

привела к появлению на территории Республики Бурятия му-

ниципальных музеев. Этому способствовал, так называемый, 

«музейный бум», прокатившийся по всей стране, хронологи-

ческие рамки которого приходятся на 1960-1980-е гг. В этот 

период у населения увеличивается интерес к музеям и фикси-

руется рост их посещения. В связи с этим открываются мест-

ные музеи регионального значения, преследующие цель со-

хранения и популяризации наследия своего района [3]. 

Как было сказано выше, музейная сеть Бурятии сфор-

мировалась не за один год. Первый муниципальный музей в 

республике был открыт в 1966 г. Им стал историко-краеведче-

ский музей имени И. В. Бабушкина в г. Бабушкин.  
В настоящее время (на период – апрель 2020 г.) по ста-

тистическим данным головного Национального музея Респуб-

лики Бурятия, в ведении которого находятся все музеи рес-

публики, в Бурятии насчитывается 28 муниципальных музеев. 
Из них официальный статус юридического лица имеют – 13 

музеев. Рассмотрим кратко историю развития районных музе-

ев. 
Итак, первый музей в г. Бабушкин начинался со школь-

ного музея и основывался на общественных началах. В 1975 г. 
он становится районным историческим музеем, а в 2006 г. по-

лучает статус юридического лица.  
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В настоящее время экспозиция музея представлена 4 

разделами с уникальными в своем роде предметами, а также 

разработан туристический маршрут «Развитие солеварения в 

Леденгском крае».  
Музей носит имя Ивана Васильевича Бабушкина, кото-

рый был революционером, большевиком, посвятившим свою 

жизнь борьбе за освобождение рабочего класса [6]. 

В 1975 г. был основан МБУК «Музей истории и разви-

тия традиционных народных промыслов» в пос. Курумкан. 
Первоначально он был основан как краеведческий музей. Се-

годня он располагается в здании Курумканской ДШИ, осно-

ванной в 1930-х г. С 24 марта 2020 г. его директором является 

Д. Д. Сынгеев. 
МАУК «Хоринский районный историко-краеведческий 

музей» был создан в 1977 г. По своему профилю он считался 

историко-этнографическим музеем. В дальнейшем он завое-

вал звание «Народного музея». Первым директором был И. Я. 
Трунев.  

Экспозиции пополнялись с помощью местных жите-

лей, они передавали в дар свои коллекции, предметы домаш-

него быта, архивные документы.  
В 1984 г. в здании музея случился пожар. Коллекции 

сильно пострадали, их восстановление заняло 4 года. В мае 

1989 г. музей был вновь открыт с обновленной экспозицией.  
На данный момент в музее хранятся подлинные пред-

меты, посвященные традиционной культуре и быту семейских 

старообрядцев и бурят, численность которых более 3000 еди-

ниц. Экспозиция отличается еще и тем, что начинается она на 

приусадебной территории, где выставлены объекты крупного 

габарита, предметы материальной культуры и быта крестьян 

[8]. 

МАУК «Художественно-историческое объединение» 

находится в центре г. Северобайкальск, включает в себя музей 

истории БАМа и картинную галерею. 
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Музей истории БАМа был открыт 20 ноября 1981 г. в 

брусовом здании по ул. Мира. Его строительство началось 

еще в 1976 г. при штабе ЦК ВЛКСМ г. Северобайкальск. Му-

зейные коллекции БАМ пополнялись, прежде всего, из изо-

бразительных (преимущественно фотографий), вещественных 

и письменных источников. К письменным предметам относи-

ли: газеты, телеграммы и прочие документы официального 

делопроизводства. 
14 апреля 1979 г. состоялось открытие первой «народ-

ной» картинной галереи. Первым директором была назначена 

М. М. Скрябикова. Более 450 произведений искусства переда-

ли в дар музею известные художники страны. 
В фондах на 1 января 2018 г. содержится 3156 единиц 

хранения. 
Объединение занимается активной культурно-массо-

вой деятельностью, проводят такие мероприятия как «Ночь в 

музеи» и «Ночь искусств». Также научные сотрудники музея 

самостоятельно разработали внемузейные экскурсионные 

маршруты «Мое Северобайкальское», «Панорама» и «Врата 

времени» [11]. 

Другой муниципальный музей народов Севера Буря-

тии был открыт 5 ноября 1981 г. Через 4 года музею присвои-

ли звание «Народного музея». В настоящее время учреждение 

является МБУК «Музей народов Севера Бурятии имени А.Г. 
Позднякова».  

Коллекции быстро пополнялись, и было принято реше-

ние по расширению музея. Выставочную зону увеличили за 

счет двух пристроев. Благодаря дополнительному пространст-

ву в 1991 г. была проведена полная реэкспозиция. В основном 

фонде на данный момент насчитывается более 1500 экспона-

тов. Музей, один из немногих, кто активно занимается науч-

но-публицистической работой [1, с. 152], а также входит в ре-

естр музеев России [12]. 

В 1982 г. в с. Тарбагатай открывается музей «Семей-

ская старина», который в 1984 г. получил звание «Народного 
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музея». Его можно с уверенностью отнести к этнографическо-

му профилю. Тарбагатайский музей имеет цель – сохранять и 

возрождать традиции семейских (старообрядцев).  
Фонд музея представлен предметами истории религии, 

быта и культуры семейских. Главными экспонатами считают-

ся предметы допетровской Руси, преимущественно книги, 
иконы, одежда и предметы быта [13]. 

Джидинская картинная галерея была открыта 30 июня 

1987 г. Райком КПСС и Исполком Джидинского района высту-

пили основными инициаторами ее создания. 
По просьбе Союза Художников Бурятской АССР в 

фондах Союза была сформирована коллекция для галереи в 

количестве 126 работ, в том числе: живопись – 34, графика – 

81, малая скульптура – 11 [10]. Кроме того, фонды галереи 

представляют предметы быта и культуры коренного населе-

ния.  
Не менее примечательный МБУК «Сосново-Озерский 

музей им. Ц.С. Сампилова», который был основан в 1990 г. 
Музей носит имя выдающегося бурятского художника, осно-

воположника Союза художников Бурятии – Цыренжапа Сам-

пиловича Сампилова. [4, с. 273]. 

Цель данного музея – популяризация, а также выявле-

ние, сохранение, изучение историко-культурного наследия 

Еравны. Экспозиционная площадь занимает – 159,7 кв. м., 
фондовая площадь – 14,9 кв. м. Основной фонд составляет 

2428 музейных предметов. Из них 132 предметов живописи, 
1308 графики, 412 этнографии. 193 единиц хранения занимает 

научно-вспомогательный фонд [5, с. 72]. 

9 августа 1991 г. в с. Шаралдай был открыт музей-

усадьба И.К. Калашникова. Располагается он в двух домах: 

первый дом – Исая Калашникова, старообрядческая изба; вто-

рой дом представляет собой архитектурное сооружение, оли-

цетворяющее культуру и быт семейских, где находится архив 

и личные вещи И. К. Калашникова [1, с. 153]. 
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Исай Калистратович Калашников был советским писа-

телем, самым известным его произведением считается исто-

рический роман о Чингисхане «Жестокий век» [2]. 

Кабанский краеведческий музей имени М.А. Лукьяно-

ва распахнул свои двери 10 октября 1997 г. В 2004 г. ему при-

своили имя известного краеведа, писателя Александровича 

Лукьянова. Он изучал местность Кабанского района и внес 

немалый вклад в развитие музея и пополнение его коллекций 

[1, с. 154].  

В музее работают 4 экспозиционных зала. В них мож-

но увидеть и изучить музейные предметы по геологии, флоре 

и фауне, экологии Байкала, она посвящена людям, живущим и 

изучающим Байкал. Также музей не лишен археологических 

артефактов [7].  

В конце XX в. власти города Улан-Удэ поставили во-

прос о необходимости музея по истории города – столицы Бу-

рятии, который бы знакомил жителей и гостей города с воз-

никновением города от Удинского зимовья и Верхнеудинского 

острога до становления и развития современного администра-

тивного центра региона и крупного индустриального конгло-

мерата.  
10 декабря 1999 г. Постановлением Администрации г. 

Улан-Удэ было решено основать музеи истории города Улан-

Удэ.  
В июне 2000 г. музеи официально был открыт в усадь-

бе иркутского купца первой гильдии И.Ф. Голдобина (ул. 
Свердлова, 13). Основной стационарной экспозицией стала 

тема – «От острога до столицы», которая продолжает красной 

нитью концептуально проходить через весь музей [1, с. 154]. 

Необходимо отметить, что, несмотря на сложную эко-

номическую ситуацию последних десятилетий, в республике 

открываются новые муниципальные музеи. Пожалуй, самым 

поздним районным музеем, который создан по инициативе 

местной администрации является историко-краеведческий 

музей им. Н.А. Киселевой в пос. Нижнеангарск. Постановле-
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ние о создании музея было подписано 15.11.2010 г., но статус 

юридического лица он получил в 2016 г. 
Площадь музея составляет 420 кв.м. Сейчас там распо-

ложен один выставочный зал и два экспозиционных. Дейст-

вующие экспозиции: «Чудесный мир Северобайкалья», «Ос-

воение Северобайкалья», «Аборигены Северо-Байкальского 

района – эвенки», «Семейские в Бурятии», «Миры на Байка-

ле», «Листая бережно страницы», «Нумизматика», «Родослов-

ные Северо-Байкальского района», «Социалистический быт». 
Также музей обладает тематическими экспозициями под от-

крытым небом. В 2015 г. музею присвоено имя Н.К. Киселе-

вой, основателя данного краеведческого музея [9]. 

Таким образом, ограничиваясь рамками статьи, автор 

предпринял попытку рассмотреть историю формирования се-

ти муниципальных музеев Республики Бурятии.  
Можно сказать, что данные музеи играют важную роль 

в социально-культурном развитии и истории своего края. 
Сбор и изучение подлинных музейных предметов определен-

ной территории позволяет представить репрезентативную ис-

торию региона, дает широкие возможности краеведам и ис-

следователям проводить научные изыскания на узкие темати-

ки, влияет на формирование сознания и исторического мыш-

ления местного населения, играет роль в патриотическом вос-

питании подрастающего поколения, имеет огромный образо-

вательный потенциал, так как позволяет местным школам ис-

пользовать экспозиции в качестве дидактического материала, 
а также туристско-экскурсионные возможности. Невозможно 

в настоящее время представить туры в районы республики без 

посещения местных музеев. 
Вместе с тем, все вышеперечисленное невозможно без 

обеспечения должной сохранности музейных коллекций. Не-

обходимо отметить, что охрана фондов, соблюдение всех ре-

жимов хранения, отвечающих современным требованиям, яв-

ляется одной из остро стоящих проблем перед муниципаль-

ными музеями.  
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Другая проблема, это нехватка штатных единиц и про-

фессиональных кадров, текучесть сотрудников по причине не-

достаточной оплаты труда, которая несоизмерима с объемом 

работы и степенью ответственности за сохранность музея и 

его имущества. 
Можно утверждать, что в настоящее время в республи-

ке создана устойчивая сеть муниципальных музеев, которые 

ведут активную культурно-просветительную работу, зачастую 

являясь единственным центром культурной жизни в районе, 
селе, поселке, сохраняя локальную историю. 
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В статье рассматриваются национальные особенности 
и культурная специфика проведения фестиваля трубочистов 
Рочестера в Англии на основе анализа оригинальных источ-

ников в соответствии с параметрами классификации совре-

менных фестивалей. Подчеркивается необходимость знания 
фактов истории для понимания сценарно-режиссёрской спе-

цифики организации отдельного фестиваля и его роли в со-

хранении и популяризации историко-культурного наследия 
англичан.  
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The article considers the national peculiarities and cultural 

specifics of holding Rochester chimney sweeps festival on the 

basis of the analysis of the original sources in accordance with the 

classification of modern festivals. The necessity of the knowledge 

of historical facts for understanding scenario and directing 

specifics of organizing a particular festival and its role in 

preserving and popularizing the historical and cultural heritage of 

the English people is pointed out. 
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Изучение праздников, обычаев, традиций разных наро-

дов представляет большой интерес для нас, поскольку мы 
обучаемся в вузе культуры по специальности «Режиссура те-

атрализованных представлений и праздников». Дисциплины 
общего и профессионального цикла, в частности «Иностран-

ный язык (английский)», «История и теория зрелищных ис-

кусств», значительно расширяют нашу картину мира, наше 
представление об уникальности культур различных народов, 
включая богатую культуру англичан. 

Мы, будущие режиссеры, прекрасно понимаем, что ус-

пешная организация современного праздника, фестиваля, те-

атрализованного действа невозможна без знания историче-

ских, философских, культурологических, искусствоведческих 
аспектов, лежащих в основе их сценарного воплощения. Важ-

но понять, каким образом фестивальная культура страны под-

черкивает своеобразие национальной идентичности англичан. 
Этими обстоятельствами и определяется актуальность вы-

бранной нами темы. Целью нашей статьи – изучить историю 
и современные формы проведения фестиваля трубочистов Ро-
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честера в Англии. Для достижения данной цели необходимо 
выполнить следующие задачи: 

1. Провести диагностический опрос студентов Восточ-

но-Сибирского государственного института культуры на пред-

мет понимания роли и значимости фестивальной культуры 
для сохранения исторического наследия.  

2. Выявить национальные особенности и культурную 
специфику проведения фестиваля трубочистов Рочестера на 
основе анализа оригинальных источников в соответствии с 
параметрами классификации современных фестивалей.  

3. Изучить исторические факты, лежащие в основе 
фестиваля трубочистов Рочестера. 

 Объектом изучения является фестиваль трубочистов 
Рочестера в Англии. Mатериалом для изучения послужили 
оригинальные тексты страноведческого характера глобальной 
сети Интернет, а также поэтические произведения английско-

го поэта Блейка У. 
 Методика исследования сочетает в себе сбор инфор-

мации на основе анализа источников по теме, анкетирование, 
интерпретацию, а также общие методы научного познания: 
сравнение, индукцию, дедукцию, обобщение, описание. Прак-

тическая значимость работы заключается в том, что проведён-

ный анализ позволяет глубже понять место и роль фестиваля 
трубочистов Рочестера в фестивальной культуре англичан, 
сценарно-режиссёрскую специфику организацию фестиваля 
на основе изучения исторических фактов, особенностей мен-

талитета англичан. 
Фестиваль трубочистов (Rochester chimney sweeps 

festival) – один из самых необычных и уникальных праздни-

ков в мире. Он проходит в Великобритании в городе Рочестер 
в конце апреля – начале мая. Ведь это не только праздник тру-

бочистов, но еще и праздник весны. Прежде чем мы будем го-

ворить о специфике его проведения, обратимся к этимологи-

ческому словарю.  
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Понятие «фестиваль» было заимствовано во второй 
половине XIX века из французского языка, где festival «празд-

ник, фестиваль» – суф. производное от лат. festivus «празд-

ничный, веселый», суф. образования от festa «праздник» [1]. В 
современных толковых словарях фестиваль трактуется как 

«массовое празднество, показ (смотр) достижений музыкаль-

ного, театрального, эстрадного, циркового или киноискусства, 
любительского творчества, широкая общественная празднич-

ная встреча, сопровождающаяся смотром достижений каких-

нибудь видов искусства», «массовое празднество, включаю-

щее показ достижений в области музыки, театра, кино, эстра-

ды» и др. [2]. Англоязычный словарь издательства Macmillan 

трактует festival как «a series of performances of films, plays, 

music, or dancing that is usually organized in the same at the 

same time each year» [3, p. 547 ], а Оксфордский словарь опре-

деляет его как «a concentrated series of concerts, plays, etc., held 

regularly in a town» [4, p. 497]. Что объединяет все эти опреде-

ления, так это то, что фестивали ориентированы на показ (де-

монстрацию) достижений в разных видах искусств. Насколько 
будущие режиссеры знают специфику такого рода массового 
празднества, продемонстрировал опрос.  

Результаты анкетирования студентов Восточно-Сибир-

ского государственного института культуры, в котором приня-

ло участие 22 человека, показали, что большинство респон-

дентов хорошо знакомы с концептуальным содержанием тако-

го вида массового празднества, как фестиваль, отмечая его 
культурную значимость и направленность на реализацию 
творческого потенциала его участников. 

На вопрос №1 «Что такое фестиваль?» респондентам 
было предоставлено 4 варианта определений разного вида 
массовых празднеств, и также была предоставлена возмож-

ность дать свое определение: 
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На вопрос №2 «Какова на ваш взгляд, основная цель 

проведения фестивалей?» большинство опрошенных считают 
основной целью – возможность реализации творческого по-

тенциала коллективов и отдельных исполнителей. Был также 
предложен ответ, что все вышеперечисленное является основ-

ным в проведении фестивалей. 

 
Данные ответы показывают, что большинство респон-

дентов считают основной целью фестивалей – реализацию 
творческого потенциала, что является составной частью кон-

цептуального содержания фестивалей, нацеленных, в конеч-

ном итоге, на сохранение культурного и исторического насле-

дия (8 респондентов из 22 опрошенных). 
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На вопрос №3 «Какие праздники и фестивали англоя-

зычных стран Вам известны?» респонденты привели такие 
примеры, как: 

 День Святого Валентина 

 Новый Год 

 День Святого Патрика 

 Хэллоуин 

 Пасха 

 Ноттинг-Хиллский карнавал 

 Рождество 

 Фестиваль Вудсток 

 Музыкальный фестиваль на острове Уайт 

 День Благодарения 

 Фестиваль Марди Гра в Новом Орлеане 

 Фестиваль Comic Con в Лондоне 

Ответы на этот вопрос показывают нам, что респон-

денты знакомы со многими фестивалями и праздниками, от-

мечающихся в англоязычных странах. И это неудивительно, 
поскольку на занятиях по английскому языку мы знакомимся 
с особенностями проведения того или иного праздника анг-
лоязычных народов на основе экскурса в историю их зарожде-

ния. 
На вопрос № 4 «Имеете ли Вы представление о фести-

вале трубочистов Рочестера в Англии?» большинство опро-

шенных ответило «нет». 
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На вопрос № 5 «Что, на Ваш взгляд, свидетельствует о 

хорошей организации фестиваля?» большее количество рес-

пондентов выбрало вариант «массовость празднества», на 
втором месте по количеству выбранных вариантов ответа – 

«знание участниками истории фестиваля», на третьем – «на-

сыщенная развлекательная программа». 

 
 

На вопрос № 6 «Если бы у Вас появилась возможность 
участвовать в фестивале англоязычных народов, что бы Вы 
предпочли в первую очередь?» 13 опрошенных выбрало «Му-

зыкальные практики», 12 – «Костюмированное шествие по 
улицам», 9 – «Танцевальные практики». 
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Раскроем национальную специфику английского фес-

тиваля трубочистов Рочестера, исходя из классификации фес-

тивалей. Так, современные фестивали могут быть разделы по 
нескольким параметрам (см. рисунок) [5]. 
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1. Фестиваль трубочистов Рочестера – безусловно те-

матический. В средневековой Англии профессия трубочиста 
была одной из самых востребованных – старых домов было 
очень много, и в каждом из них нужно было регулярно чис-

тить дымоход. Со временем появилась система центрального 
отопления, но к трубочистам в этой стране по-прежнему от-

носятся с таким уважением, что даже придумали в их честь 
целый праздник. Первый фестиваль трубочистов прошел в 
1981 г. Тогда шествие решили начать у замка Рочестер – само-

го высокого в Англии, эта традиция жива и до сих пор. В про-

грамме фестиваля – выступления танцоров, артистов, музы-

кальных групп, парады трубочистов, танцы вокруг майского 
шеста и множество других ярких и захватывающих мероприя-

тий. Предусмотрены также развлечения и для детей. Возглав-

ляет красочное шествие непременно «милорд», следом за ним 
идут «Джеки в зеленом» – люди с цветами и лентами, одетые 
во все зеленое, а сразу за ними – клоуны и шуты, которые ска-

чут, кривляются и веселят окружающих. Как можно догадать-

ся, все это символизирует приход весны: зелень, пробуждение 
новой жизни, веселье и радость. Следом за шутами идут 
«лорды и леди». Они одеты в костюмы трубочистов и обяза-

тельно с ног до головы перемазаны сажей. Самой последней 
шествует «миледи» с корзинкой и собирает мелочь на пожерт-

вования английским трубочистам. По сути создается синтети-

ческое художественное пространство, воздействующее на все 
органы чувств зрителей. Кроме того, в эти дни проходят мас-

совые гуляния, где гости фестиваля могут отлично провести 
время в местных пабах, познакомившись с английскими на-

циональными блюдами и напитками [6].  
2. По хронологическому принципу фестиваль ежегод-

ный. Фестиваль трубочистов, проводимый на регулярной ос-

нове, без сомнения, имеет собственную постоянную аудито-

рию, благодаря чему он становится популярным и ожидаемым 
среди жителей и иностранных туристов. 
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3. По длительности. Фестиваль имеет насыщенную 3-

дневную программу. На наш взгляд, устойчивая тематика и 
концепция фестиваля только способствует росту имиджа ме-

роприятия и повышению его рейтинга. 
4. По охвату территории. Место проведения фестиваля 

в Рочестере – приморском городе в английском графстве Кент 
играет важную роль в формировании художественной концеп-

ции, привлекательного образа трубочиста в сознании слуша-

телей, зрителей. Фестиваль по праву можно считать нацио-

нальным. В дни фестиваля тысячи туристов с самой Велико-

британии, а также иностранные туристы ежегодно приезжают 
в Рочестер, находящийся в 50 км от Лондона [7]. 

5. По виду площадок. Фестиваль трубочистов прово-

дится на открытом воздухе и имеет open-air формат. В основе 
его концепции - сочетание театрализации и отдыха в условиях 
прекрасного городского пейзажа. 

6. По виду институциональной поддержки. Деятель-

ность большинства фестивалей в Европе, существующих на 
постоянной основе, финансируется за счет субсидий прави-

тельства, органов местного самоуправления, корпоративных 
спонсоров и меценатов искусств. Фестиваль трубочистов Ро-

честера не является исключением.  
7. По составу участников. В театрализованном улич-

ном шествии участвуют хореографические, музыкальные, лю-

бительские коллективы и просто жители Рочестера, которые 
заблаговременно готовятся к фестивалю, поскольку считают 
необходимым бережно хранить свои традиции. Этот фести-

валь можно рассматривать в качестве способа популяризации 
искусства в массах. Фестиваль трубочистов Рочестера – это 
уникальное культурное явление в жизни англичан, которые 
дорожат своими традициями, имеющими многовековую исто-

рию. В ходе изучения места фестиваля трубочистов в фести-

вальной культуре англичан, мы посчитали необходимым изу-

чить истоки зарождения этого фестиваля. 
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С ростом городского населения в период индустриали-

зации в английских городах растет число домов с дымохода-

ми, что приводит к тому, что профессия трубочиста становит-

ся крайне востребованной. Появились более высокие здания, 
несколько дымоходов от нескольких печей довольно часто 
сгруппировывались в одну выходную трубу на крыше. По-

скольку сумма налога (a hearth tax), который взимался, зави-

села от количества труб в доме, то владельцы старались мини-

мизировать их количество [8]. Чистка дымоходов была обяза-

тельной по требованию правительства. 
Особой приметой трубочистов являлся цилиндр. Во-

первых, в него трубочисты складывали небольшие инстру-

менты, разметочные карандаши и прочую рабочую мелочь. А 
во-вторых, высокий цилиндр мог спасти голову от падающего 
кирпича. Впрочем, по поводу цилиндра и фрака, как унифор-

мы трубочистов существует другая, более достоверная версия. 
Чаще всего трубочисты получали одежду, как обноски из по-

хоронных бюро. Одежда эта была практичного черного цвета, 
кроме того, трубочистов часто называли "ночными сторожа-

ми", потому что они работали в основном по ночам, и одежда 
была неприметна для того, чтобы попадаться на глаза право-

нарушителям. А еще трубочисты носили тапочки, потому что 
они легко снимались, освобождая пальцы, если нужно было 
карабкаться по трубам. 

Трубочистами обычно становились люди небольшого 
телосложения, нередко на эту работу брали подростков, так 
как трубочисту часто надо было залезть внутрь печной трубы. 
Их задачей было чистить внутри дымовых труб ручными щет-

ками и металлическими скребками в труднодоступных мес-

тах. Мальчики были учениками мастеров-трубочистов, их 
«покупали» у родителей с семи лет, либо они были сиротами. 
Мастер выделял деньги, чтобы одевать и учить ребенка ре-

меслу. Кроме того, их работа была опасна, зарегистрированы 
случаи, когда маленькие трубочисты задыхались от вдыхания 
пыли при очистке дымоходов, застревали в узких трубах или 
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падали с прогнивших лестниц, умирали от рака. В качестве 
стимула их изобретательные мастера кололи их ступни булав-

ками или разводили огонь в камине (отсюда, кстати, и пошло 
выражение light a fire under you – подталкивать, заставлять 
шевелиться). 

В «Сентиментальной истории трубочистов в Лондо-

не и Вестминстере», опубликованной в Лондоне в 1785 г., 
можно найти прозаическое и потому более душераздирающее 
описание: «Мы можем легко представить себе мальчишку-

трубочиста, бредущего на работу часто милю или две после 
ночи, проведенной на мешке с золой. Мы редко наблюдаем его 
тяжелый труд ночью и битвы, которые он ведет с в букваль-

ном смысле темными силами; но днем мы часто видим его, 
продрогшего до костей, насквозь мокрого, босого или только 
с ошметками былой обуви на ногах, без чулок, пиджак и под-

тяжки превратились в лохмотья, а рубашка представляет 
собой грязное отрепье. Иногда мы видим его кровоточащие 
раны, искривленные или укороченные конечности, и эти 
страдания еще горше от того, что хозяин равнодушен и глух 
к его мучениям» [9]. Известный английский поэт Уильям 
Блейк (William Blake) в 1789 опубликовал стихотворение The 

Chimney Sweeper (Трубочист), в котором от лица маленького 
чистильщика труб, повествующего о своей горькой судьбе, 
бичует нравы общества, превратившего бедных детей в рабов 
[10]. Потребовалось много лет, чтобы Парламенты разных 
стран запретили использование детского труда в этой профес-

сии. В 1864 году Британский Парламент принял специальный 
"Закон о регулировании работы трубочистов», вводивший 
штраф в размере 10 фунтов стерлингов для правонарушите-

лей, значительная по тем временам сумма.  
Интересно отметить, что поскольку эта профессия но-

сила некий отпечаток таинственности (вымазанное сажей ли-

цо выглядело как маска), с трубочистами связаны некоторые 
суеверия. Например, встретить трубочиста на улице – к удаче, 
а если еще и потрогать его (и еще лучше измазаться в его са-
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же) – это сулит счастье. Англичане искренне считали и счита-

ют до сих пор, что если выдернуть щетинку из щетки-метлы 
трубочиста или дотронуться до его пуговицы и загадать жела-

ние, то оно непременно сбудется.  
Как ни странно, но трубочисты будут существовать, 

пока есть печи и котлы, работающие на угле, дровах и газу. В 
настоящее время в арсенале трубочистов имеются приборы 
для визуальной диагностики, большой ассортимент щеток 
различной жесткости, позволяющий производить чистку ды-

моходных каналов как сверху, так и снизу, приборы и приспо-

собления для проверки тяги, испытаний дымоходов на газо-

плотность и для контроля уровня выбросов в атмосферу. Со-

временный трубочист, имея в своем арсенале достаточно 
сложную технику, должен иметь техническое образование, 
владеть навыками работы на компьютере и знать особенности 
отопительной техники. 

Таким образом, можно отметить, что фестиваль трубо-

чистов Рочестера – зрелищное массовое праздничное меро-

приятие, нацеленное на сохранение англичанами своих бога-

тых традиций, и приумножение историко-культурного насле-

дия. Знание исторических фактов, лежащих в основе проведе-

ния фестиваля, необходимое условие эффективного сценарно-

го воплощения замысла режиссерами театрализованных пред-

ставлений и праздников. Изучение студентами творческих 
специальностей малоизвестных феноменов других культур, 
безусловно, будет способствовать расширению их кругозора, 
формированию универсальных и профессиональных компе-

тенций. 
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В статье представлен материал по историческому на-

следию Джидинского района Республики Бурятия. Для изуче-

ния взяты объекты, связанные с Великой Отечественной вой-

ной. В статье рассмотрена история создания и современное 

состояние объектов исторического наследия Джидинского 

района Республики Бурятия.  
 The article presents the material on the historical heritage 

of the Dzhida district of the Republic of Buryatia. The objects 

connected with the Great Patriotic War have been taken for study. 

The article also considers the creation history and modern 

condition of the historical heritage sites of that district. 
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Историко-культурное наследие в современном понима-

нии – это материальные ценности, сбереженные для истори-

ческой памяти, в том числе памятное место, памятник, терри-

тория, мемориалы и т.д., сохраненные или созданные поколе-

ниями. Историческое наследие – это также духовные ценно-

сти, которые были созданы в прошлом и имеют важное значе-

ние для сохранения и развития самобытности народов, их 

вклада в мировую культуру. Недвижимые объекты мемориаль-

ного наследия составляют его материальную основу и форми-

руют историко-культурную национальную среду [5]. 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. стала под-

вигом всего народа и на фронте и в тылу. После известия о на-

чале войны – в деревнях и сёлах Республики Бурятия люди 

собирались на митинги и собрания. Уже 22 июня 1941 г., в во-

енкоматы стали поступать заявления граждан о желании доб-

ровольцами идти на фронт, и к декабрю 1941 г. было призвано 

около 2000 жителей Республики Бурятия [1]. 

На протяжении всей войны в Бурятию, как и в другие 

удаленные регионы, везли раненых. Сюда поступали солдаты 

с тяжелыми ранениями, которые нуждались в длительном ле-

чении [3]. Помимо этого, на фронт отправлялось множество 

жителей республики из всех районов, Джидинский не стал ис-

ключением [7]. 

В период 1941-1945 гг. были удостоены званиями геро-

ев советского союза уроженцы Джидинского района: Николай 

Яковлевич Кяптин, лейтенант и командир танковой роты; 

красноармеец Гармажап Аюрович Гармаев, ветеран 12-го ка-

валерийского полка. В память о первом герое Советского 
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Союза Г. А. Гармаеву, уроженцу Джидинского района, уста-

новлен памятник в с. Петропавловка [3]. 

В Джидинском районе на государственной охране со-

стоит 20 памятников, посвященных воинам-землякам, погиб-

шим в годы Великой Отечественной войны. Расположены эти 

объекты в селах: Алцак (два памятника), Белоозерск, Боций, 
Дэдэ-Ичетуй, Верхний Торей, Гэгэтуй, Джида, Дырестуй, Ен-

хор, Желтура, Зарубино, Инзагатуй, Нижний Бургалтай, Ниж-

ний Торей, Нюгуй, Оёр, Петропавловка, Тасархай, Цаган-Усун 

[6]. 

Например, памятник воинам-землякам, погибшим на 

фронтах Великой Отечественной войны в с. Нижний Торей, 

представляет собой трехступенчатый пьедестал, с установлен-

ным на нем плитой и изображением солдата с надписью «Сла-

ва героям». Памятник находится в удовлетворительном со-

стоянии [6]. 

В с. Джида установлен памятник, представляющий со-

бой самолет советской армии, устремленный вверх. У основа-

ния памятника установлена мемориальная доска с именами 

погибших на фронтах Великой Отечественной войны. Объект 

находится в удовлетворительном состоянии [7]. 

Помимо памятников, находящихся на государственной 

охране, на территории Джидинского района воздвигнуты объ-

екты, имеющие значение для местных жителей. Например, 
памятник-монумент воинам Джидинского района, погибшим 

в годы Великой Отечественной войны. Объект установлен на 

вершине холма, который расположен севернее средней части 

населённого пункта. Имеет форму круга диаметром около 20 

м., в центре высится четырёхгранная стела, увенчанная звез-

дой. По периметру площадки выложен бруствер высотой око-

ло 0.5 м. В северной части располагается бетонная стена, в ко-

торую вмонтировано 6 плит из чёрного камня с фамилиями 

бойцов, погибших на полях сражений [7]. Также в с. Петро-

павловка установлен памятник воинам-землякам, погибшим 

на фронтах Великой Отечественной войны. Расположен объ-
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ект у входа в храм в честь Святых Апостолов Петра и Павла и 

представляет собой стелу с изображением воина.  
В роли хранителя историко-культурного наследия 

Джидинского района выступает музей «Джидинская народная 

картинная галерея», находящаяся в с. Петропавловка. Она яв-

ляется преобразователем и транслятором духовных и матери-

альных ценностей, проецирует сохраненные ценности в буду-

щее, воспитывая новые поколения, реализуя единство про-

шлого, настоящего и будущего [8]. В его экспозициях нашли 

отражения и годы Великой отечественной войны, здесь было 

собрано большое количество фотографий героев войны Джи-

динского района, боевые награды, медали, ордена, благодар-

ственные письма, документы, позже было принято решение 

оформить из них альбомы, которые и по сей день пользуются 

большой популярностью у местных жителей [4]. Музей вы-

полняет задачи социальной значимости в сфере культуры и 

истории, занимается сохранением исторической памяти [2]. 

На сегодняшний день на территории Джидинского 

района расположено 20 объектов мемориального наследия, 
состоящих на государственной охране. В целом современное 

состояние памятников, посвященных Великой Отечественной 

войне, можно назвать удовлетворительным. Следует отме-

тить, что эти объекты не обладают художественной ценно-

стью, их следует оценивать с содержательной стороны, то 

есть с историческими событиями с ними связанными.  
Сохранившиеся мемориальные ценности Джидинского 

района, включающие в себя сооружения, памятники, мону-

менты, созданные предыдущими поколениями в прошлом и 

имеющие значение для сохранения и развития самобытности 

народа, его вклада в мировую цивилизацию, формируют исто-

рико-культурную среду района и выступают способом увеко-

вечивания исторической памяти о событиях Великой Отечест-

венной войны. 
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В статье рассматриваются объекты мемориального на-

следия г. Улан-Удэ, установленные в честь событий и героев 

Великой Отечественной войны. Дана общая характеристика 

памятников истории и мемориалов, предпринята попытка их 

систематизации по времени установления, локализации по 

районам. Особое внимание уделено увековечиванию памяти 

героев войны в названиях городских улиц.  
The article considers the objects of the memorial heritage 

of Ulan-Ude city established in honor of the events and heroes of 

the Great Patriotic War. The general characteristic of historical 

monuments and memorials is given, the attempt is made to 
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В 2020 году будет отмечаться 75-летие Победы в Вели-

кой Отечественной войне. Этот год Указом Президента Рос-

сийской Федерации от 8 июля 2019 г. №327 объявлен Годом 

памяти и славы. Проведение юбилейных мероприятий будет 

направлено на сохранение исторической памяти о событиях и 

участниках самой кровопролитной войны в истории нашей 

страны, унесшей жизни свыше двадцати пяти миллионов че-

ловек. Особенно это необходимо для молодого поколения в 

свете современных попыток фальсификации и искажения ис-

торических событий, приуменьшения роли советского народа 

в победе над фашизмом [11]. Ведь Великая Отечественная 

война коснулась каждого региона, каждого района и уголка 

страны, нет ни одной семьи в стране, в которой не было бы 

героя на фронте или в тылу.  
Современная культурная политика России направлена 

не только на сохранение, но и на популяризацию уникального 

военно-мемориального наследия. Обусловлено это необходи-

мостью объективного изучения военной истории страны, фор-

мированием государственной идеологии и чувства патриотиз-

ма. В статье мы предприняли попытку описать объекты воен-

но-мемориального наследия, под которыми мы понимаем па-

мятники, архитектурные и скульптурные сооружения, уста-

новленные в целях сохранения памяти о событиях и участни-

ках военной истории [8], а также выявить наименования улиц, 
в которых увековечены память о героях войны.  
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На 1 января 1941 г. население Бурят-Монгольской 

АССР насчитывало 610 тысяч человек, из них около 120 ты-

сяч ушло на фронт, погибло порядка 39 тысяч уроженцев Бу-

рятии, то есть каждый третий, из ушедших на фронт. В боях 

Великой Отечественной войны пропали без вести 16794 воен-

нослужащих, призванных из БМАССР, от полученных ран в 

госпиталях скончалось 4425 солдат и офицеров, 6,5 тысяч 

вернулись с войны инвалидами. Уроженцы Бурят-Монголь-

ской АССР сражались по всему фронту войны – от Баренцева 

до Черного моря [3]. 

Более тысячи уроженцев Бурятии с первого дня войны 

участвовали в схватке с врагом в трёх стрелковых и трёх тан-

ковых дивизий Забайкальской 16-ой армии. Воинские части, в 

которых служили воины нашей республики, образовались в 

Забайкальском военном округе (82-я мотострелковая, 87-я, 93, 

116-я стрелковая дивизии) [1, с. 97-99].  

В годы войны 37 тысяч фронтовиков Бурятии были на-

граждены орденами и медалями. Из них 37 Героев Советского 

Союза: Г.С. Асеев, Н.С. Афанасьев, И.В. Балдынов, П.И. Бан-

нов, В.Б. Борсоев, Б.С. Быстрых, И.А. Вакарин, А.И. Валиев, 
Г.А. Гармаев, О.А. Денисов, Д.Ж. Жанаев, И.С. Иванов, В.И. 
Истомин, Н.Я. Клыпин, И.М. Котов, Д.Т. Левченко, М.Ф. Мар-

хеев, В.П. Михалёв, В.Ф. Морозов, Г.Н. Москалёв, С.Н. Ореш-

ков, К.Н. Оцимик, А.И. Пестерев, И.П. Потехин, Н.И. Редков-

ский, Б.Р. Ринчино, И.А. Рубленко, П.Ф. Сенчихин, И.А. Ско-

ков, Е.И. Соломенников, И.М. Трофимов, Ж.Е. Тулаев, Б.П. 
Ущев, М.А. Федотов, В.Х. Хантаев, П.Т. Харитонов и И.М. 
Чертенков, а также 11 полных кавалеров орденов Славы: С.И. 
Батагаев, А.Г. Батурин, С.Х. Булутов, И.И. Быков, Б.М. Дамге-

ев, А.И. Коренев, И.В. Максимов, П.А. Попов, П.К. Радикаль-

цев, Н.Ф. Суворов, Г.С. Шарапов [2]. 

В настоящее время в г. Улан-Удэ на государственной 

охране находится всего 227 объектов культурного наследия, 
из них 24 объекта посвящены героям и событиям Великой 

Отечественной войны. Из них 14 объектов представлены эва-



160 

куационными госпиталями, 10 объектов – это памятники и 

мемориалы [4]. 

Деятельность эвакуационных госпиталей занимает 

важное место в истории войны, а вклад врачей и медицинских 

работников в Победу трудно оценить. В развернутых на тер-

ритории Бурятии госпиталях за годы войны прошли лечение 

свыше 30 тысяч солдат и офицеров, из которых 9,5 тыс. чело-

век (свыше 30%) смогли вернуться на фронт [10]. На террито-

рии города Улан-Удэ во время войны было размещено 14 эва-

когоспиталей различной специализации [9]. Так, были созда-

ны 4 травматологических, 3 общехирургических госпиталя, 
терапевтический, инфекционный, сортировочный и др. [8]. 

Все здания, где размещались эвакогоспитали, были приняты 

на государственную охрану в соответствии с Постановлением 

Совета Министров Бурятской АССР №134 от 26.05.1983 г., 
они относятся к категории объектов регионального значения и 

являются памятниками истории [6]. Это здания 7 общеобразо-

вательных школ (№№1, 2, 3, 4, 20, 29, 42), детской школы ис-

кусств №1, межшкольного производственного комбината, гос-

тиницы «Тэнгис», общежития и учебного корпуса Бурятского 

государственного университета, бывшего родильного дома на 

Проспекте Победы и др. Большинство эвакогоспиталей распо-

лагалось на территории Советского района города Улан-Удэ 

[8]. 

Памятники, посвященные Великой Отечественной 

войне, в подавляющем большинстве были установлены в 

1960-70-е гг. В Железнодорожном районе города расположено 

5 памятников: памятник С.Н. Орешкову (1916-1943), Герою 

Советского Союза, повторившему бессмертный подвиг А. 
Матросова (1963 г.); памятник воинам – рабочим и служащим 

авиазавода, погибшим на фронтах Великой Отечественной 

войны (1965 г.); памятник воинам Бурятии, павшим на фрон-

тах Великой Отечественной войны (1941-1945) (1971 г.); па-

мятник воинам – рабочим и служащим локомотивного депо, 
погибшим на фронтах Великой Отечественной войны (1972 
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г.); мемориал в честь рабочих и служащих ЛВРЗ, погибших в 

годы Великой Отечественной войны (1970-е гг). В Октябрь-

ском районе находятся 3 памятника: памятник воинам – рабо-

чим и служащим мясокомбината, погибшим на фронтах Вели-

кой Отечественной войны (1970 г.); мемориал на братской мо-

гиле Героев Советского Союза гвардии генерал-майора Бал-

дынова И.В., старшего лейтенанта Оцимика К.В., гвардии 

сержанта Денисова О.А. и воинов, умерших от ран в госпита-

лях г. Улан-Удэ от ранений на фронтах Великой Отечествен-

ной войны (1975 г.) [7]; памятник воинам – рабочим и служа-

щим мебельно-деревообрабатывающего комбината, погибшим 

на фронтах Великой Отечественной войны (1970-е гг.). В Со-

ветском районе установлено всего 2 памятника: танк – памят-

ник воинам – землякам, павшим на фронтах Великой Отечест-

венной войны (1941-9145) (1967 г.); памятник воинам-земля-

кам, павшим на фронтах Великой Отечественной войны (1970 

г.) [4, c. 197-202]. Памятник С.Н. Орешкову, танк, памятники 

воинам, павшим на фронтах войны, расположенные на Комсо-

мольской площади и в пос. Стеклозавода, были поставлены на 

государственную охрану Постановлением Совета Министров 

Бурятской АССР №379 от 29.09.1971 г. [2].  

Эти памятники показывают вклад не только солдат и 

офицеров, сражавшихся на фронтах войны, но и предприятий 

республики, приближавших Великую Победу в тылу. Так, за 

кратчайшие сроки были переквалифицированы на производ-

ство военной продукции крупные предприятия города: паро-

возо-вагонный, судоремонтный, авиационный заводы, стал 

производить намного больше продукции для армии мясоком-

бинат, а также предприятия местной промышленности преоб-

разовались на военный лад. Поэтому именно эти предпри-

ятия: авиазавод, стеклозавод, мебельно-деревообрабатываю-

щий комбинат, мясокомбинат, локомотивное депо одними из 

первых в 1960-1970-е гг. установили памятники, а также дос-

ки почета воинам-рабочим и служащим этих организаций, по-

гибших на фронтах Великой Отечественной войны [3].  
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Сохранять и беречь память о событиях и героях Вели-

кой Отечественной войны безусловно помогают географиче-

ские названия, в том числе названия улиц г.Улан-Удэ. Город-

ские названия – это часть культурного наследия, культурный 

код, «текст», который формирует образ, облик городского про-

странства.  
Если посмотреть по расположению в г. Улан-Удэ, то в 

Железнодорожном районе насчитывается 8 таких улиц (улицы 

им.: И.В. Балдынова, И.А. Вакарина, Д.Ж. Жанаева, Н.Я. Клы-

пина, Д.Т. Левченко, П.Ф. Сенчихина, И.М. Чертенкова и 

предместье им. С.Н. Орешкова), в Советском районе – 5 улиц 

(улицы им.: Г.С. Асеева, В.Б. Борсоева, К.В. Оцимика, Б.П. 
Ущева, П.К. Радикальцева), в Октябрьском районе – 5 улиц 

(улицы им.: Г.А. Гармаева, О.А. Денисова, Ж.Е. Тулаева, В.Х. 
Хантаева, П.А. Попова) [5].  

Увековечение имён Героев Советского Союза началось 

с полного кавалера Ордена Славы Петра Андрияновича Попо-

ва. В решении исполнительного комитета Улан-Удэнского го-

родского совета депутатов трудящихся от 18.11.1957 г. №341 

«Об утверждении списка наименования улиц города и о час-

тичном переименовании улиц» улица Попова значится в спи-

ске утвержденных улиц предместья пос. Мясокомбинат Ок-

тябрьского района [6, c. 368]. Вторым объектом названа Тре-

тья строительная площадка паровозо-вагонного завода, жило-

го массива третьего строительного участка ПВЗ (севернее 

дворца культуры ПВЗ). Исполком Железнодорожного район-

ного Совета депутатов трудящихся от 14 июня 1961 г. №139 

решил «переименовать его в дальнейшем – предместье им. 
Сергея Орешкова» [6, с. 66]. 

В год 20-летней годовщины Победы советского народа 

над фашистской Германией, в 1965 г., было переименовано 6 

улиц в целях увековечивания памяти героев Бурятии. Решение 

исполкома Улан-Удэнского городского Совета трудящихся от 

07.04.1965 г. №81 предписывало переименовать улицу Заво-

дскую именем Г.С. Асеева, улицу Железнодорожную – В.Б. 
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Борсоева В.Б., улицу Школьную – Д.Ж. Жанаева, улицу Соци-

альную – К.В. Оцимика, улицу Садовую – И.М. Чертенкова 

[6, с. 73, 88, 103, 162, 310].  

14 апреля 1971 г. исполком Железнодорожного район-

ного совета народных депутатов трудящихся по просьбе ди-

рекции, партийной, профсоюзной и комсомольской организа-

ции завода «Электромашина», а также исполкома Железнодо-

рожного районного совета депутатов трудящихся принял ре-

шение: «1. Переименовать улицу Амурскую в Железнодорож-

ном районе в улицу имени Героя Советского Союза Сенчихи-

на Прокопия Федоровича» [6, c. 294]. 

В 1981 г. было принято решение по увековечиванию 

памяти генерал-майора И.В. Балдынова. Первоначально на за-

седании Бурятского обкома КПСС от 29 июня 1981 г. было 

принято решение «учитывая заслуги Балдынова И.В. …. пе-

ред трудящимися республики … наименовать одну из улиц г. 
Улан-Удэ именем Балдынова И.В.». А уже 19 августа решени-

ем исполкома Улан-Удэнкого горсовета народных депутатов 

улица Ангарская была переименована в улицу им. И.В. Бал-

дынова [6, с. 218]. 

В честь 40-й годовщины Победы, в 1985 г., было пере-

именовано сразу 6 улиц: ул. Аршанская – И.А. Вакарина, ул. 
Киевская – Г.А. Гармаева, ул. Транспортная – Н.Я. Клыпина, 
ул. Мысовская – Д.Т. Левченко, ул. Дорожная – Ж.Е. Тулаева, 
ул. Шоссейная – П.К. Радикальцева [6, с. 176, 216, 251, 260, 

331, 389]. Постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 

28.04.1995 г. №203 в соответствии с комплексной программой 

по подготовке и проведению празднования 50-летия Победы 

улица Строителей в п. Солдатский была переименована в ули-

цу им. Б.П. Ущева [6, c. 203-204].  

Как показывает анализ, 16 улиц были переименованы в 

честь героев войны, 2 новым улицам были присвоены имена: 
«… центральной улице микрорайона Хлебная база Октябрь-

ского района присвоено имя Осипа Андреевича Денисова, Ге-

роя Советского Союза, работавшего на хлебной базе» (1988 
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г.), новой улице мкр. «Светлый» присвоено имя Героя Совет-

ского Союза Василия Харинаевича Хантаева (1998 г.) [6, c. 

335, 391-392]. 

В настоящее время можно констатировать, что в топо-

нимике города 18 улиц города носят имена героев Великой 
Отечественной войны, из них в названиях улиц увековечены 

имена 16 Героев Советского Союза, 2 полных кавалеров Орде-

на Славы [3]. В последние годы переименований улиц не про-

водится, однако, хочется надеяться, что в связи с расширени-

ем города новые улицы смогут получить имена героев земля-

ков.  
Таким образом, следует говорить, что объекты военно-

мемориального наследия г. Улан-Удэ, посвященные истории 

Великой Отечественной войны, имеют огромное значение для 

современного общества. Во-первых, они являются своего ро-

да связующим звеном между прошлым и будущим. Во-вто-

рых, памятники, мемориалы, названия улиц демонстрируют 

подвиг наших предков и позволяют пробудить чувство гордо-

сти, что особенно важно для патриотического воспитания бу-

дущих поколений. В-третьих, эти объекты создают образ го-

рода и позволяют сформировать объективное представление о 

важных и значимых событиях, о судьбах уникальных людей, 
богатой истории Бурятии.  
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Великой Отечественной войны на примере Железнодорожно-

го района г. Улан-Удэ. 
Автор анализирует основные способы коммеморации, 

выявляет и описывает объекты наследия, связанные с увекове-

чиванием событий Великой Отечественной войны в террито-

риальных границах района.  
The article considers the types of commemoration of the 
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В 2020 году отмечается 75-летняя годовщина победы в 

Великой Отечественной войне, которая чтится в современной 

России. Память о войне в городах фиксируется различными 

способами. Коммеморация возникает в настоящем из желания 

сообщества, существующего в данный момент, подтверждать 

чувство своего единства и общности, упрочивая связи внутри 

сообщества через разделяемое его членами отношение к про-

шлым событиям, или, более точно, через разделяемое отноше-

ние к репрезентации прошлых событий [1, с. 166]. 

Другими словами, коммеморацией является отражение 

памяти общества об определенном историческом событии, 
имеющее для него большое значение. Коммеморация может 

проявляться в разных формах, как в нематериальной (празд-

ники, акции, дни памяти), так и в материальной (памятники, 
мемориалы, монументы, мемориальные доски).  

В рамках данной статьи автор рассматривает практику 

коммеморации о Великой Отечественной войне в г. Улан-Удэ, 
а именно в Железнодорожном районе, где в годы войны в ты-

лу работало два крупных промышленных предприятия – паро-

возовагоноремонтный завод и авиаремонтный завод. 
Отправной точкой в зарождении Железнодорожного 

района г. Улан-Удэ, стало строительство Транссибирской же-

лезнодорожной магистрали через город и создание станции 

Верхнеудинстк 8 сентября 1895 г. [2, с. 38]. С этого момента 

территория, в границах которой располагается Железнодо-

рожный район, начала осваиваться и застраиваться.  
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Но полное освоение произошло позднее и было связа-

но с включением г. Верхнеудинск в программу по развитию 

тяжелой промышленности СССР в 20-30-х гг. ХХ в., получив-

шей название «Программа индустриализации СССР». Данная 

программа имела под собой весомое основание. Поражение 

Российской империи в Первой мировой войне ясно показало 

отсталость промышленного потенциала государства, которое 

досталось по наследству СССР.  
В рамках данной программы на территории Железно-

дорожного района г. Улан-Удэ должны были быть возведены 

два крупных предприятия: паровозовагоноремонтный завод 

(ПВРЗ) и авиаремонтный завод.  
Но самым первым предприятием на территории Желез-

нодорожного района стал завод «Механлит» Лесосудомашст-

роя, позже получивший название «Электромашина». Пред-

приятие было основано в 1921 г. как кузнечно-слесарная мас-

терская. В 1925 г. предприятие было передано в распоряжение 

хозяйственного комиссариата ЦСНХ Бурят-Монгольской рес-

публики и преобразовано в «Верхнеудинский механизирован-

ный литейный завод» (Механлит). В 1930 г. предприятию вы-

делили новое здание, где оно занималось изготовлением раз-

личных агрегатов и оборудования для предприятий города [3]. 

Декретом № 640 Совета Труда и Обороны СССР, от 2 

июня 1932 г. было принято решение о строительстве в г. Верх-

неудинск Паровозовагоноремонтного завода. На предприятие 

возлагалась задача обеспечивать ремонт магистральных паро-

возов для железных дорог Сибири и Дальнего Востока, ре-

монт грузовых и пассажирских вагонов, а также изготовление 

запасных частей для подвижного состава железнодорожного 

транспорта [4, с. 18]. 

23 августа 1932 г. был заложен первых камень в фунда-

мент ремонтно-механического цеха. Окончательно строитель-

ство предприятия было завершено в 1938 г. К этому времени 

его коллективом было отремонтировано несколько сотен па-
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ровозов и грузовых вагонов. Помимо этого предприятием бы-

ло выплавлено несколько тысяч тонн металла, выдано не-

сколько тысяч тонн штамповки и поковок. Уже 1 мая 1938 г. 
был выпущен первый паровоз серии «СО» (Серго Орджени-

кидзе) №17-1501 [4, с. 37]. 

Строительство предприятия обошлось бюджету стра-

ны в 40 миллионов рублей. По данным Ф.П. Геринга, главного 

инженера строительства, ПВРЗ стал на тот момент самым 

крупнейшим в мире по ремонту паровозов, как в Европе, так 

и в СССР [5, с. 97]. 

26 мая 1936 года Постановлением Совета труда и обо-

роны СССР № 128 было принято решение о строительстве в г. 
Улан-Удэ авиаремонтного завода. Местом под строительство 

был выбран район улуса Шенестуй на правом берегу р. Уды в 

декабре 1936 г. Через три года были сданы первые цеха заво-

да. К 1939 г. предприятие начало полностью функциониро-

вать. Завод специализировался на ремонте истребителей И-16 

и бомбардировщиков СБ [6, с. 239-240]. 

Данные предприятия помимо больших материальных 

затрат, потребовали огромных людских ресурсов и профес-

сиональных кадров. На строительство и запуск предприятий 

приехало большое количество специалистов из западных об-

ластей СССР. В городе, в котором и до этого существовал жи-

лищный кризис из-за урбанизации, начавшейся в начале ХХ 

в., вопрос перенаселенности стал еще острее. Для решения 

этой проблемы в непосредственной близости с предприятия-

ми началось возведение жилой инфраструктуры. Что харак-

терно для данной территории, она начала возводится по ново-

му образцу так называемого «социального городка», где по-

мимо жилья возводились магазины, детские сады, школы, 
больницы, социально-культурные учреждения, т.е. все необхо-

димое для рабочих предприятий в шаговой доступности. 
Итогом данного строительства стало выделение терри-

тории города в отдельный район. 25 марта 1938 г. постановле-
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нием Президиума ВЦИК был образован Железнодорожный 

район [2, с. 92].  

С начала войны, в июле 1941 г. ПВРЗ стал выпускать 

военную продукцию. Предприятие перешло на круглосуточ-

ный режим работы. Также завод принял оборудование из эва-

куированных предприятий: Острожского вагоноремонтного, 
Рославльского паровозовагоноремонтного, Люблянского ли-

тейного механического и других заводов. Помимо основного 

вида продукции, завод начал выпускать военную: полковые и 

батальонные минометы, мины, бомбы, боеприпасы, поезда 

специального назначения. Уже к 1942 г. завод выпустил воен-

ной продукции более чем на 60 миллионов рублей, специаль-

ных вагонов для нужд действующей армии на 4,5 миллиона 

рублей. В 1943 г. за выполнение и перевыполнение планов по 

ремонту паровозов и вагонов, а также выплавки чугуна и 

стального литья, предприятию пришла телеграмма с личной 

благодарностью И. В. Сталина. За годы войны коллективу 

предприятия 5 раз присуждалось переходящее Красное Знамя. 
Из числа работников – начальник комплексной бригады локо-

мотивосборочного цеха Г. И. Коваленко был удостоен награды 

«Герой социалистического труда», 6500 работников были на-

граждены медалью «За доблестный труд в Великой Отечест-

венной войне 1941-1945 гг.», 105 работников получили выс-

шую профессиональную награду «Почетный железнодорож-

ник». Более 4,5 тыс. человек из числа работников предпри-

ятия были призваны в ряды армии. Из них 424 человека по-

гибло на фронтах, двое человек: Сергей Орешков и Изот Ва-

карин были удостоены высшей награды – Героя Советского 

Союза. Для восполнения нехватки рабочих на предприятие 

набирали 14 – 16-летних подростков [4, с. 38-40]. 

На авиаремонтном заводе в начале 1941 г. началось ос-

воение производства фюзеляжа и оперения для нового бом-

бардировщика Пе-2. Для того, чтобы начать производство на 

заводе, до этого занимавшимся исключительно ремонтом, 
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предприятие было кардинально перестроено. С началом вой-

ны на него поступила часть оборудования с Московского 

авиационного завода № 39. С переходом на новое производст-

во завод успешно справился, начиная с осени 1941 г. по июль 

1942 г. было произведено 699 агрегатов. Несмотря на трудно-

сти по снабжению материалами и комплектующими, предпри-

ятие не срывало графики по поставке комплектующих Иркут-

скому авиационному заводу. 24 августа 1942 г. приказом На-

родного Комиссара Авиационной промышленности №652 за-

вод был преобразован из филиала №39 в самостоятельный са-

молетостроительный завод №99. Предприятие получило заказ 

Государственного комитета обороны о начале производства 

истребителя Ла-5. Производство нового истребителя началось 

в феврале 1943 г. Всего по июль 1944 г. заводом было произ-

ведено 283 самолета. С июля 1944 г. завод перешел на произ-

водство истребителя Ла-7. Всего по 1946 г. предприятием бы-

ло выпущено 249 самолетов. За время войны было призвано 

1084 работника предприятия, 65 из которых женщины. Из них 

182 человека погибло на фронтах. Один работник предпри-

ятия: Д. Ж. Жанаев был удостоен звания – Герой Советского 

союза. Из-за большой перестройки предприятия во время вой-

ны, и ухода части рабочих в действующую армию, на произ-

водство привлекались подростки 12-16-летнего возраста [3]. 

Улан-Удэнский завод «Механлит» с началом войны пе-

решел на производство боеприпасов для миномета М-50, для 

этого Красноярским судостроительным заводом было постав-

лено большие пресса и оборудование для точечной сварки. К 

весне 1942 г. предприятием выпускалось 1500 мин в месяц. В 

июне 1942 г. за хорошую работу заводу было присуждено пе-

реходящее Красное знамя имени танковой колонны «Социа-

листическая Бурят-Монголия». 25 августа 1942 г. Наркомлес 

СССР присудил заводу вторую премию в сумме 225 тыс. руб. 
Уже в октябре того же года предприятие было удостоено вто-

рой премии в 300 тыс. руб. с вручением переходящего Крас-
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ного знамени Наркомлеса СССР и ВЦСПС. Для вручения на-

грады коллективу из Москвы прибыл лично Б. И. Гарадов. 
После чего предприятие начало лично снабжаться всеми необ-

ходимыми материалами из г. Москва. В ноябре 1942 г. пред-

приятие перешло на выпуск боеприпасов для миномета «М-

82» с государственным заказал на поставку 5 тыс. мин до кон-

ца года. Также предприятием была подготовлена документа-

ция для производства боеприпасов для миномета М-120 и пе-

редана для выпуска на другие предприятия. В 1944 г. завод 

прекратил выпуск военной продукции и перешел на производ-

ство товаров широкого потребления. В 1945 г. предприятие 

приступило к ремонту автомашин для лесной промышленно-

сти. За хорошее выполнение плановых работ в годы войны 

директор завода Л. И. Коновалов, секретарь парторганизации 

И. П. Петенко, мастер литейного цеха Д. Н. Давыдов, залив-

щик Е. Р. Архипов, стерженщица Е. И. Демидова были награ-

ждены орденами и медалями [3]. 

 Помимо промышленного производства на территории 

Железнодорожного района были оборудованы и эвакогоспита-

ли. Эвакогоспиталь № 938 был размещен в здании железнодо-

рожной больницы, куда прибыли медицинский персонал и ра-

неные из городов Москва и Одесса. В августе 1941 г. в здание 

школы №68 был размещен эвакогоспиталь № 943. В декабре 

1941 г. эвакогоспиталь начал функционировать и просущест-

вовал до ноября 1945 г. В него свозились тяжелораненые Цен-

трального, Юго-Западного, Ленинградского фронтов. Одно-

временно в госпитале могли принимать до 350 человек. Уча-

щиеся школы помогали медицинскому персоналу в уходе за 

ранеными, а также давали для них концерты художественной 

самодеятельности. В здании гостиницы ПВЗ был размещен 

эвакогоспиталь № 941 [7]. 

В настоящее время в Железнодорожном районе объек-

тами коммеморации Великой отечественной войны являются 
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мемориалы, скульптуры и здания эвакогоспиталей как памят-

ники регионального значения. 
К наследию, которое на законодательной основе имеет 

охранный статус – памятника истории, относятся 7 объектов, 
а именно: 

1. Памятник в честь воинов Бурятии, погибших в 

годы Великой Отечественной войны. Находится на пл. Ком-

сомольской. Авторы проекта – скульптор А. И. Тимин, архи-

тектор В. Г. Бельгаев. Был открыт 9 мая 1970 г. Памятник при-

нят на государственную охрану, как памятник регионального 

значения 29.09.1971 г.  
Постамент облицован цветным мрамором. Стела за 

скульптурной группой – сверкающими листами нержавеющей 

стали, фигуры из выполнены бронзы. Монумент представляет 

собой композицию двух воинов русского и бурята, устремив-

шихся навстречу врагу, символизирует общую борьбу русско-

го и бурятского народа с агрессором. 
2. Мемориал рабочим и служащим локомотивоваго-

норемонтного завода, погибшим в годы Великой Отечест-

венной войны. Находится на пл. Славы. Авторы проекта – И. 
С. Разуваев и Студенников. Был создан в 1970 г., поставлен на 

государственную охрану, как памятник регионального значе-

ния 25.05.1983 г.  
Композиция состоит из двух пилонов, размещенных на 

расстоянии 21,15 м. Далее от пилонов стоит постамент, со 

статуей солдата, держащего знамя в руках, преклонившим ко-

лено. Пилоны украшены гранитными плитами, на них разме-

щены доски с именами 400 работников завода, погибших на 

фронтах Великой Отечественной войны. Также на правом пи-

лоне размешена доска с текстом награждения С. Н. Орешкова 

званием Героя Советского Союза, на левом пилоне размещена 

доска с текстом награждения И. А. Вакарина аналогичным 

званием. На задних сторонах пилонов размещен барельеф с 

изображением боевых сцен времен Великой Отечественной 
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войны. Мемориал подвергся реконструкции одновременно с 

Площадью Славы осенью 2019 г. 
 3. Памятник воинам – рабочим и служащим авиа-

завода, погибшим на фронтах Великой Отечественной 

войны. Расположен напротив сквера им. Жанаева, пос. За-

горск. Автор проекта – Н. П. Попов. Памятник был открыт в 

1965 г., поставлен на государственную охрану, как памятник 

истории регионального значения 25.05.1983 г.  
Композиция состоит из четырехугольного шпиля высо-

той 7 м. Под ним по 4-м сторонам закреплены текстовые дос-

ки с именами 64 работников завода, погибших на фронтах Ве-

ликой Отечественной войны. Композиция размещена на четы-

рехугольной площадке. Шпиль выполнен из монолитного ар-

мированного бетона, цоколь и постамент облицованы серо-го-

лубым мрамором. 
4. Памятник воинам – рабочим и служащим локо-

мотивного депо, погибшим на фронтах Великой Отечест-

венной войны. Расположен на ул. Революции 1905 г., напро-

тив музея локомотивного депо. Автор проекта – Э. Д. Цыде-

нов Был возведен на средства, заработанные работниками ло-

комотивного депо на субботниках. Памятник был открыт в 

1972 г. Поставлен на государственную охрану, как памятник 

истории регионального значения 25.05.1983 г. 
Композиция представляет собой обелиск, выложенный 

плиткой, с 4 сторон украшен декоративным элементом в виде 

лиц солдат и рабочих. Поодаль обелиска расположены 2 пило-

на, на которых закреплены 8 текстовых табличек с именами 

85 погибших работников локомотивного депо. Левый пилон 

украшен декоративным элементом – барельефом в виде скор-

бящей матери. Правый пилон украшен барельефом в виде 

солдата на фоне знамен. 
5. Памятник-бюст Герою Советского Союза Сергею 

Николаевичу Орешкову, повторившему подвиг А. Матро-

сова. Авторы проекта: архитектор В. Смирнов, скульптор М. 
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А. Интизарьян. Памятник был открыт в 1967 г., выполнен из 

гранита и мрамора, поставлен на государственную охрану как 

памятник истории регионального значения 29.09.1971 г. 
6. Здание поликлиники ЛВРЗ. Сейчас это Медицин-

ский институт – 6-ой корпус Бурятского государственного 

университета. Здание было построено в конце 1930-х г. как 

поликлиника поселка ПВРЗ. В годы Великой Отечественной 

войны, с октября 1941 по август 1945 г., в здании был разме-

щен эвакогоспиталь №938. Объект поставлен на государст-

венную охрану как памятник истории регионального значения 

26.05.1983 г. 
Здание дугообразное по плану, трехэтажное. Вести-

бюль первого этажа и парадная лестница является композици-

онным узлом здания. Фундамент ленточный, крыша покрыта 

кровельным железом. Фасад украшен пилястрами, между 

оконных проемов – горизонтальными межэтажными тягами. 
Материал фасада оштукатуренный кирпич, крыша покрыта 

кровельным железом [8, с. 93]. 

7. Здание средней школы №42. Было возведено в 

1936 г. В здании действовала железнодорожная школа №68. 
Первым директором школы стал кавалер ордена Ленина, за-

служенный учитель Бурятской АССР, В. В. Шубин. Во время 

Великой Отечественной войны, с августа 1941 г. по ноябрь 

1945 г. в здании школы располагался эвакогоспиталь № 943. 

Здание по плану П-образное, было построено в стилистике 

30-х гг. Архитектор проекта П. Т. Фабристов. Материал фаса-

да кирпич, неоштукатуренный [8, с. 51]. 

Далее рассмотрим остальные объекты, увековечиваю-

щие память победы в Великой Отечественной войне. Нами 

было выявлено еще 10 памятников. 
1. Обелиск воинской славы – в честь рабочих заво-

да «Электромашин» погибших на фронтах Великой Оте-

чественной войны. Автор проекта – А. И. Мартыненко. Па-

мятник был открыт в 1985 г. Находится на ул. Трактовая 1, на-
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против завода ОАО «Электромашина». Композиция представ-

ляет собой стелу на квадратном постаменте, которую венчает 

пятиконечная звезда в виде «Ордена Победы». На постаменте 

располагаются текстовые таблички с именами 47 работников 

предприятия, погибших на фронтах Великой Отечественной 

войны. 
2. Стела ветеранам Великой Отечественной войны. 

Находится по адресу ул. Пушкина, напротив Бурятской госу-

дарственной сельско-хозяйственной академии. Стела прямо-

угольная, на ней нанесены имена 20 погибших студентов, вы-

пускников и преподавателей академии, погибших на фронтах 

Великой Отечественной войны [9, с. 18].  

3. Памятник авиастроителям – ветеранам трудово-

го фронта 1941-1945 гг. Находится в пос. Загорск. Памятник 

был открыт 8 мая 1985 г. Композиция представляет собой са-

молет, летящий вертикально в небо. Построен в честь работ-

ников Авиаремонтного завода, которые работали на предпри-

ятии в 1941-1945 гг. 
4. Мемориал железнодорожников – Героев Совет-

ского Союза. Находится по ул. Революции 35. Памятник был 

открыт в 2015 г. Композиция представляет собой паровоз Л-

2182, на котором запечатлены портреты железнодорожников, 

удостоенных звания «Герой Советского Союза»: Г. Асеева, Г. 
Береснева, Б. Быстрых, Н. Клыпина, Д. Левченко, И. Тонконо-

га, И. Чертенкова, а также полного кавалера Ордена «Славы» 

П. Попова. Рядом с паровозом расположен постамент в виде 

пятиконечной звезды с имитацией Вечного огня с надписью 

«70 лет Победы» [9, с. 20].  

5. Памятник-бюст Герою Советского Союза П. Ф. 
Сенчихину. Находится в сквере по ул. Сенчихина. Автор про-

екта – С. Башанчеев, Б. Цыжипов (ООО «Лотос»). Памятник 

был открыт 7 мая 2015 г. Композиция представляет собой 

Сенчихина изображенного по пояс, в военной форме и полной 
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экипировке на марше, вооруженный 14,5 мм противотанко-

вым ружьем системы Дегтярева [9, с 21].  

6. Памятник-бюст Герою Советского Союза И. М. 
Чертенкову. Расположен по ул. Чертенкова, во дворе МАОУ 

Гимназии №14. Памятник был открыт 5 мая 2015 г. 
7. Памятник-бюст Герою Советского Союза Дарме 

Жанаевичу Жанаеву. Находится в пос. Авиазавода, парке им. 
Д. Ж. Жанаеву. 

8. Надгробный памятник на могиле Героя Совет-

ского союза В. Н. Яшина. Находится на кладбище в пос. За-

горск. Памятник был установлен в 2005 г. 
9. Сквер 60-летия Победы. Находится в пос. Восточ-

ный, между ул. Антонова и ул. Туполева. Сквер был открыт 

24 апреля 2006 г. Центральное место в сквере занимает памят-

ник, композиция которого 76-ти мм дивизионная пушка ЗИС-

3, стоящая на постаменте из бетона, уложенного плиткой. 
10. Мемориал Победы «Часовня». Находится в пос. 

Восточный, на ул. Камова. Открытие 2 сентября 2010 г. было 

приурочено к 65-й годовщине окончанию войны с Японией и 

окончанию Второй мировой войны. Деньги на сооружения 

мемориала были собраны благодаря инициативе местных жи-

телей и благотворительности депутата С. Соколова. Мемори-

ал представляет собой сложную конструкцию с использовани-

ем элемента – арка, на вершине композиции вертикально, 
друг над другом, висят 3 колокола. В центре под основной ар-

кой расположена стела небольшого размера, под ней установ-

лен щит с георгиевским крестом, внутри арки заложена капсу-

ла с землей с мест боев под Москвой [9, с. 29]. 

Таким образом, в данной работе автором были выявле-

ны и описаны примеры коммеморации наследия Великой Оте-

чественной войны в Железнодорожном районе г. Улан-Удэ.  
В общей сложности нами было выявлено и исследова-

но 17 объектов (3 мемориала, 12 памятников, 1 сквер, 1 над-
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гробие), из них 7 имеют статус памятника регионального зна-

чения.  
Практически все объекты наследия находятся в удов-

летворительном состоянии. Благодаря памяти и почитанию 

Великой победы – минимум один раз в год над ними проводят 

необходимые мероприятия по ремонту и облагораживают тер-

риторию, на которой они размещены. Однако, далеко не все 

горожане, а тем более гости города Улан-Удэ знают о сущест-

вовании определенного объекта, или какому событию, герою 

он посвящен. Какого-либо уточняющего информационного 

щита, таблички и т.п. не существует. Это, в свою очередь, на-

кладывает определенный отпечаток на формирование миро-

воззрения у подрастающего поколения и патриотическое вос-

питание молодежи.  
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Одной из важнейших задач государства является обес-

печение прав и свобод граждан. Главным органом государст-

венной исполнительной власти в сфере охраны правопорядка 

выступает полиция. Как и во многих других государственных 

органах здесь существует традиция награждения особо отли-

чившихся сотрудников.  
 Награды выступают историческим источником, эле-

ментом знаковой системы и материальной культуры государ-

ства. Они имеют социально-политическое значение, являясь 

символом государства в международном масштабе и государ-

ственной власти внутри страны. Эмблематика и символика 

наград имеет высокое семантическое значение для историче-

ской эпохи, в которую они бытовали.  
В настоящей статье мы решили остановиться на рас-

смотрении объектов ведомственной фалеристики Министер-

ства внутренних дел (далее МВД). Перечень наград ведомства 

шире, чем общегосударственных. Он включает в себя медали, 
нагрудные знаки, почетные грамоты и благодарности МВД, 
наградное оружие [2]. К знакам отличия сотрудников органов 

внутренних дел относятся кокарды, погоны, эполеты, аксель-

банты. В свою очередь, каждая группа наград подразделяется 

на подгруппы в зависимости от назначения. К медалям МВД 

относятся наградные и юбилейные медали. К нагрудным зна-

кам относятся знаки отличия, должностные и юбилейные. К 

наградному оружию относится нарезное, гладкоствольное, 
длинноствольное оружие (винтовка, охотничье ружьё), кара-

бины, а также холодное клинковое (шпага, сабля, кортик) и 

короткоствольное оружие (револьвер, пистолет). 
 Вся сложившаяся система наград ведомства разделяет-

ся на 3 периода: дореволюционный, советский и российский. 
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Поэтому они могут служить полноценным источником по ис-

тории органов охраны правопорядка. Исследуя то, как изме-

нилась символика наград, их составные элементы, материалы 

и технологии изготовления, можно проследить не только эта-

пы формирования и развития ведомства, но и приоритеты го-

сударственной власти, процессы индустриализации, центра-

лизации органов управления.  
 Мы остановимся на ведомственной фалеристике МВД 

российского периода. Из всего корпуса наград мы рассмотрим 

медали, нагрудные знаки и кокарды, поскольку они обладают 

наиболее высокой художественной, эстетической и историче-

ской значимостью.  
 Прежде чем перейти к эмблематике и символике, оста-

новимся на основных составных элементах наград и материа-

лах изготовления.  
 Наградные знаки состоят из следующих элементов: 

- аверс – лицевая сторона награды, содержащая симво-

лику ведомства. 
- гурт – ребро награды, может быть гладким или с на-

сечками. Для наград МВД характерен в основном гладкий 

гурт.  
- кант – опоясывающий периметр аверса и реверса на-

грады. Кант выступает над полем награды, тем самым защи-

щая рельеф от повреждений.  
- колодка – часть ордена или медали, которая представ-

ляет собой металлическую пластину, с лицевой стороны обтя-

нута лентой, с оборотной стороны имеет крепление для одеж-

ды. Как правило, колодки бывают прямоугольными или пяти-

угольными.  
- муаровая лента – плотная шелковая или полиэфирная 

ткань, предназначенная для закрепления на колодке. Цвет и 

орнамент лент регламентируется статутом. 
- планка – прямоугольная подложка, предназначенная 

для ношения муаровой ленты. Может быть исполнена на ме-

таллической либо тканевой, пластиковой основе. 
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- поле – площадь медали, на которой размещается изо-

бражение и надписи.  
- реверс – задняя сторона награды, содержащая надписи. 
Подчеркнем, что колодка, муаровая лента и планка 

присущи только орденам и медалям. 
 Материалом изготовления фалеронимов МВД служат 

следующие металлы и сплавы: 
- бронза (CuSn) представляет собой сплав меди с оло-

вом. Медь составляет около 85%, а олово приблизительно 

15%. Желтого цвета, с характерным блеском, пластичный и 

обладает относительно низкой температурой плавления. 
- золото (Au) благородный металл желтого цвета. В фа-

леристике используется золото 999 пробы. Металл этой пробы 

содержит в себе 1% примеси меди и 99% золота. Имеет ярко-

выраженный желтый цвет и характерный блеск. Очень пла-

стичный. Как правило, при изготовлении наград этот металл 

напыляется тонким слоем на их поверхность.  
- латунь (CuZn) представляет собой сплав меди с цин-

ком. В среднем медь составляет около 70%, а цинк около 30%. 

Желтого цвета, с характерным блеском, пластичный и облада-

ет относительно низкой температурой плавления. 
- нейзильбер (NiZnCu) представляет собой сплав нике-

ля, цинка и меди. Процентное соотношение металлов: медь 65 

%, никель 15 %, цинк 20 %. Белого цвета, с характерным бле-

ском, пластичный и обладает относительно низкой температу-

рой плавления. 
 - серебро (Ag) благородный металл белого цвета. В 

фалеристике используется металл 999 пробы. Он содержит в 

себе 1% примеси свинца и 99% серебра. Тугоплавкий металл 

с высокой пластичностью. Как правило, при изготовлении на-

град серебро напыляется тонким слоем на их поверхность. 
- томпак (CuZn) является разновидностью латуни и об-

ладает теми же свойствами. Содержание меди в сплаве 88-

97%, а цинка около 10%.  
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Цвет сплава имеет свое символическое значение. Жел-

тые металлы олицетворяют справедливость, а белые – чисто-

ту.  
Помимо металлических сплавов при изготовлении на-

град широко используются эмали. Что касается наград МВД 

России, то эмали характерны только для нагрудных знаков и 

кокард. 
Всего существует 4 вида эмалей: 
- горячие эмали (клуазон) – силикатные пасты на осно-

ве кварцевого песка. Паста затирается в углубления значков, и 

затем обжигается в печи при высокой температуре до образо-

вания стекловидной массы, затем значок полируется.  
- жидкие (холодные) эмали – синтетические эмали на 

основе искусственных растворителей. Текучие, подсушивают-

ся при относительно невысоких температурах, оставляя гля-

нец. На рельеф награды наносятся при помощи шприца с тон-

кой иглой.  
- полиэпола – холодная синтетическая эмаль, обладает 

теми же свойствами, что и жидкие эмали, но наносится более 

толстым слоем. 
- эпола – эмаль на основе эпоксидных смол, более гус-

тая, чем жидкие эмали. Наносится на знак при помощи специ-

ального шпателя. Затем подсушивается в печи и полируется. 
Для изготовления наград МВД применяется в большинстве 

случаев именно такая эмаль. 
Являясь источником исторической памяти, награды со-

держат в себе идеи, раскрывающиеся через эмблематику и 

символику. В зависимости от характера изображения символы 

подразделяются на 3 группы: естественные (явления природы, 
флора и фауна), искусственные (оружие, музыкальные инст-

рументы, техника), мифические (фантастические существа) 
[5].  

Для ведомственной фалеристики органов внутренних 

дел присущи все группы символов.  
К естественным символам относятся: 
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- воин – скрытые силы внутри личности. Встречается 

как на медалях, так и на нагрудных знаках.  
- дуб – мощь, сила и мужество. Присутствует только на 

медали МВД России «За отличие в службе» I-III степеней.  
- звезда – вечность, высокие стремления и идеалы. Для 

наград МВД символична пятиконечная звезда, олицетворяющая 

безопасность. Встречается на нагрудных знаках и кокардах.  
- лавр – слава. Характерен для всего корпуса ведомст-

венных наград МВД. 
- орел – отвага, гордость, стремление к победе. Встре-

чается на медалях и нагрудных знаках.  
К искусственным символам относятся:  
- держава – власть монарха;  

- копье – воинская доблесть;  

- корона – победа, честь и достоинство;  

- меч – военоначалие; 
- скипетр – власть; 
- щит – честь. 
Данные символы встречаются как на медалях, так и на 

нагрудных знаках. 
К мифическим символам относятся: 
- дракон – вражеские силы. Встречается на медалях и 

нагрудных знаках. 
Как любое государство или один из его институтов 

МВД имеет свою эмблему, отражающую его основные идеи и 

назначение. Понятие «эмблема» возникло в Античности и 

обозначала принадлежность к какому-либо классу [3]. В отли-

чие от символов, она имеет единую трактовку в пределах ка-

кой-либо территории или социального института.  
 Эмблема органов внутренних дел представляет собой 

изображение двуглавого орла, увенчанного одной общей коро-

ной и двумя малыми. В левой лапе символ держит державу, в 

правой скипетр. На груди, в круглом щите пеший воин, пора-

жающий змея. Щит наложен на двух перекрещенных меча в 

ножнах и по окружности обрамлен лавровым венцом. По кан-



186 

ту также идут лавровые ветви, перевязанные лентой сверху 

[1]. Значение символов эмблемы изложено выше. Отметим 

только особенности некоторых элементов. Двуглавый орел 

обозначает могущество, его взгляд охватывает всю Азию и 

Европу. Три короны обозначают суверенитет России. Меч 

обозначает военоначалие, но в данном случае рассудитель-

ность. Пеший воин, поражающий дракона, символизирует по-

беду над противоправными действиями в государстве. Эмбле-

ма размещается на медалях и должностных знаках.  
Наряду с эмблемами и символиками огромной значи-

мостью для фалеристики обладают цвета. Отметим, что сим-

волика цветов, применяемых при изготовлении наград заим-

ствована из геральдики. Для символики МВД характерны 6 

цветов: белый – чистота, красный – храбрость и мужество, си-

ний – величие, желтый – справедливость, зеленый –надежду, 
черный – благоразумие [4].  

Таким образом, в ведомственной фалеристике МВД 

используется та же символика и эмблематика, что и в гераль-

дике. Эмблематический ряд наград позволяет отследить дина-

мику в приоритетах государства и появление новых символи-

ческих акцентов.  
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В статье поднимаются вопросы сохранения традиций и 

современного развития стрельбы из лука в Бурятии. Автор 

предпринял попытку рассмотреть в исторической ретроспек-

тиве развитие состязаний лучников, составляющей основу 

для развития стрельбы из лука как профессионального вида 

спорта. Дана характеристика процессу возрождения нацио-

нальных видов спорта в Бурятии. 

The article raises the issues of traditions preservation and 

modern development of archery in Buryatia. The author has 

attempted to consider the development of archers’ competitions as 

a basis for developing archery as a professional sport in historical 

retrospective. The process of national sports revival in Buryatia 

has been characterized. 
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В современное время проблемы сохранения и популя-

ризации национальных видов спорта являются актуальными. 
В полной мере это относится и к Республике Бурятия, где это-

му вопросу уделяется особое внимание. Из национальных ви-

дов спорта наряду с бурятской борьбой, конскими скачками, 
бурятскими шахматами огромной популярностью пользуется 

стрельба из лука.  
Следует подчеркнуть, что спортивные упражнения, со-

стязания и игры, появившись в древнее время, являлись отра-

жением материальной и духовной культуры народов и способ-

ствовали их развитию. Человек с самого своего существова-

ния соревновался. Сначала он вынужден был соревноваться 

со стихией, с животными, превосходящими его по силе. В 

этих неравных и сложных условиях, у него развивались лов-

кость, изобретательность, находчивость. Для того чтобы вы-

жить человек должен был изобретать что-то новое: оружие, 
придумывать различные тактики охоты и др. Сначала это бы-

ли простые камни, затем каменные ножи и топоры, копья и 

дротики, а затем появились лук и стрелы. 
Буряты издревле хорошо овладели луком. Одним из 

показателей искусного владения луком является то, что они, 
находясь в седле, на полном скаку могли поразить цель, при 

этом стрела пронзала насквозь тела хищных зверей. Также са-

мые лучшие из них могли выпустить от 8 до 20 стрел в одну 

минуту и позором считалось, если даже одна из них не попа-

дала в цель. Размер мишени был с так называемое «воловье 

око» на расстоянии двухсот шагов, а некоторые на расстоянии 

семидесяти шагов могли стрелой расколоть прут ореха попо-

лам [7, с. 79]. 
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Умение поразить цель на скаку с большого расстояния 

являлось показателем высокого мастерства лучника, так как 

разная скорость движения лучника и цели – зверя требовала 

высокой точности и расчета. При этом применялись стрелы 

разного назначения, они могли быть метательные, дальние, 
ближние, костяные, стрелы-свистуны и лучник должен был 

уметь адаптироваться к смене стрел разного назначения [3, с. 
91]. 

Лучники использовали довольно простой и сложный 

лук, для изготовления которых применяли упругие породы де-

ревьев, сухожилия животных, роговые и костяные пластины, 
бересту, кожу лошадей, а также предметы украшения. Буряты 

пользовались луком в качестве оружия вплоть до XIX века. 
Лук и стрелы висели на почетном месте в юрте у бурят. Пере-

ступить через них считалось грехом. Также лук со стрелами 

использовали в обрядах. В старину считалось, что стрела мог-
ла принести человеку удачу, благодать и плодородие [6]. 

У бурят как кочевого народа большое место в жизни 

занимали различные состязания, упражнения, игровые заба-

вы. Например, после удачной облавной охоты они устраивали 

соревнования по стрельбе из лука на лучшего «мэргэна» (луч-

ника). Параллельно проводились соревнования по борьбе, где 

желающие могли помериться силой и ловкостью, а также для 

улучшения навыков владения верховой езды и проверки рез-

вости и выносливости своих лошадей организовывались скач-

ки. Эти мероприятия проводились во время подготовки к охо-

те, военным действиям, а также как показательные номера в 

период праздников и обрядов.  

Известный этнограф М.Н. Хангалов описывал следую-

щим образом эти состязания: «Соревнования бурятских луч-

ников в древние времена проводились без определенных пра-

вил. И для того, чтобы выявить победителя нередко лучники 

состязались по 2-3 дня. Если наступала ночь, то разжигались 

костры и поединок продолжался. К снаряжению лучника осо-

бых претензий не предъявлялось, лук изготавливался из креп-
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кой березы, а в качестве тетивы использовались волчьи сухо-

жилия» [9, с. 276]. 

Стрельба из лука, борьба и конные скачки («Эрын гур-

бан наадан» – «Три игрища мужей») развивались постепенно 

и были особо почитаемы. У бурят они обычно приурочива-

лись к молениям на родовых культовых местах. Как отмечает 

исследователь Р.Д. Дугарова: «О родовом характере спортив-

ного события говорит то, что главными распорядителями и 

судьями на нем были родовые старейшины, победа в соревно-

вании представителя того или иного рода означала, прежде 

всего победу данного рода» [4, с. 12]. По мере дальнейшего 

развития этот праздник превращается в своеобразный воен-

ный смотр, отбор лучших воинов. После утверждения буддиз-

ма «Эрын гурбан наадан» стали проводиться при дацанах как 

часть религиозных праздников. 
В советский период сохранение национальных видов 

спорта нашло отражение в проведении бурятского народного 

праздника – Сурхарбан. Слово «Сурхарбан» с бурятского язы-

ка переводится как «стрельба в сур» (кожаную мишень) [11, с. 
396]. Мишени (суры) делались из кожаного ремня. Потом дан-

ное название перенесли на другие мишени из кожи, а соревно-

вания по стрельбе в суры – Сур-харбан – стало названием 

праздника.  
В год первой годовщины со дня образования Бурят-

Монгольской АССР, а именно 2 августа 1924 г., состоялся пер-

вый всебурятский Сурхарбан. Как справедливо отмечал Гом-

божаб Цыбиков, главной целью «советских сурхарбанов было 

отвлечение народных масс от религиозных обрядов «обо та-

хилга», тайлганов и хуралов» [10, с. 178].  

С 1930-х гг. стрельба из лука включена в программу 

республиканских спартакиад. В 1957 г. о мастерстве бурят-

ских лучников стало известно на международном уровне. В 

период с 1 по 4 августа в Москве проходили III Международ-

ные дружественные игры молодёжи, входившие в программу 

VII Международного фестиваля молодёжи и студентов [2]. 
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Одетые в национальные костюмы, бурятские лучники вышли 

на линию стрельбы (дистанции 30 и 40 метров) и, легко натя-

гивая тетиву, очень быстро, будто не прицеливаясь, метко по-

сылали стрела за стрелой в красный войлочный валик-ласти, 
символизирующий центр мишени [5, с. 101]. Генеральный 

секретарь ФИТА (международная федерация стрельбы из лу-

ка) Ларс Экерген, увидев стрельбу бурятских лучников, выра-

зил им своё восхищение: «Бурят-монголы стреляют из нацио-

нальных луков, руководствуясь внутренним чувством. Жаль, 
что они не пользуются современными луками, тогда бы они 

стали непревзойденными стрелками» [1, с. 11]. 

Во второй половине ХХ века в Бурятии начинает раз-

виваться стрельба из лука по международным правилам. Пер-

вая секция стрельбы из лука появилась в 1959 г. в Бурятском 

педагогическом институте под руководством заведующего ка-

федрой физического воспитания Льва Устинова [8, с. 37]. 

Особый период в развитии лучного спорта в республи-

ке – это 1970-е гг., когда у стрелков появились профессио-

нальные спортивные луки и стрелы, сделанные из современ-

ных материалов. Это позволило Д. Эрдыниеву (первый мастер 

спорта СССР), Б. Цыбикову и А. Бутхаеву (первые мастера 

спорта международного класса), В. Дарханову, М.Дабаеву, Д. 
Дансаранову и др. занимать ведущие позиции в стране. Борис 

Цыбиков в 1975 г. заслужил звание чемпиона Спартакиады 

народов СССР и чемпиона страны в соревнованиях в закры-

тых помещениях [2]. 

С конца XX в. – начала XXI в. стрельба из лука в Буря-

тии совершила настоящий прорыв, благодаря успехам С. Гом-

божаповой, Б. Цыремпилова, Н. Бумбошкиной (первая в Буря-

тии мастер спорта международного класса по стрельбе из лу-

ка среди женщин), Н. Эрдыниевой, Э. Жигжитова, М. Дагбае-

вой, И. Степановой и других спортсменов, которые в составе 

сборной команды страны не раз побеждали и побеждают на 

международной арене. Сегодня Республика Бурятия по праву 
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считается одним из ведущих регионов страны в данном виде 

спорта. 
Возрождение национальных видов спорта, в том числе 

и стрельбы из бурятского лука, началось в 1990-е гг. В респуб-

лике стали проводиться многочисленные культурные, образо-

вательные, спортивные мероприятия, направленные на сохра-

нение традиций и обычаев бурятского народа. Выделим наи-

более крупные: Сагаалган, «Эрын гурбан наадан» по инициа-

тиве Буддийской традиционной Сангхи России (с 2004 г.), рес-

публиканский фестиваль традиционных игр народов Бурятии, 
международный бурятский национальный фестиваль «Алтар-

гана» (с 1994 г.) и др. 
Национальные виды спорта бурят привлекают своей 

красочностью и эмоциональностью. Например, привлекатель-

ность стрельбы из лука заключается в её спокойствии и хлад-

нокровии, а также в зрелищности и доступности этого вида 

спорта. Заниматься стрельбой из лука может каждый человек 

в возрасте с 10 лет и принимать участие в различных соревно-

ваниях.  
В Бурятии по национальным правилам стрельба ведет-

ся по мишеням-сурам, лежащим на выровненной поверхности 

земли. Так, современные исследователи описывают правила. 
«Лук должен быть национальным, стрелы – деревянными с 

тупыми наконечниками. Стрельба ведется на дистанции при-

мерно 50-60 метров для мужчин, 30-40 метров для женщин, 
юношей и девушек. Мишени-суры имеют форму утолщенного 

городка, обтянутого кожей или плотной материей. Всего их 19 

штук, в центре располагается сур под номером 10, а справа и 

слева от него номера до цифры один. Суры устанавливаются в 

линию в середине квадратной площадки. Каждому участнику 

дается по 8 стрел. На религиозных праздниках между сурами 

в центре устанавливается ласти (городок высотой в 10 санти-

метров, диаметром в 3 сантиметра, на верху – кисточка из ма-

терии). Попадание в ласти оценивается в 2 очка, в суры по 1 

очку. При одинаковом количестве набранных очков устраива-



194 

ется перестрелка для определения победителя. Мэргэны вы-

ступают в национальных халатах, что придает соревнованиям 

первозданный колорит» [1, с. 10-11]. 

Однако, в рамках традиционных бурятских праздников 

решаются не только спортивные задачи, но и культурные и оз-
доровительные. Они имеют огромное значение в интернацио-

нальном воспитании, так как в праздновании принимают уча-

стие представители многих народов, проживающих не только 

на территории республики, но и в соседних регионах и стра-

нах.  
Таким образом, можно говорить о том, что соревнова-

ния лучников в древности, превратившись в национальные 

праздники бурят, явились основой для развития стрельбы из 

лука как профессионального вида спорта в Бурятии. В настоя-

щее время можно говорить о развитии двух тенденций: с од-

ной стороны, идет успешное возрождение стрельбы из бурят-

ского лука как национального вида спорта; с другой стороны, 
Республика Бурятия становится одним из ведущих регионов в 

стране по подготовке спортсменов по стрельбе из лука.  
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NATURAL MONUMENTS AS OBJECTS OF 

TOURIST SHOW AT THE ECOTOURS ON THE 

SPECIALLY PROTECTED NATURAL TERRITORIES  

OF THE REPUBLIC OF BURYATIA 

 

В статье анализируется количественная и качественная 

характеристика памятников природы Республики Бурятия, за-

действованных в экологическом туризме на особо охраняе-

мых природных территориях. 
Автор выделяет эффективный способ показа и сохра-

нения данных памятников, задействованных в экотурах, а 

именно на экологических тропах. 
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Кроме того, уделено внимание актуальным проблемам 

популяризации памятников природы, как основной категории 

особо охраняемых природных территорий в развитие экоту-

ризма в республике.  
The article analyzes quantitative and qualitative 

characteristics of the natural monuments of the Republic of 

Buryatia involved in ecological tourism in specially protected 

natural areas. 

The author identifies the effective way of displaying and 

preserving the data of monuments involved in ecotours, namely on 

the ecological trails. 

Besides, the attention is paid to the actual problems of 

natural monuments popularization as the main category of 

specially protected areas in the development of ecotourism in the 

Republic. 

Ключевые слова: памятники природы, экологический 

туризм, Республика Бурятия, особо охраняемые природные 

территории.  
Keywords: natural monuments, ecological tourism, the 

Republic of Buryatia, specially protected natural territories. 

 

Республика Бурятия – это регион гор и степей, полно-

водных рек, и многочисленных озер, бескрайней тайги и зеле-

ных долин, обрамляющих одно из величайших озер мира – 

Байкал, объект всемирного природного наследия ЮНЕСКО. С 

ним связаны сотни легенд и сказаний. Местные жители с по-

четом относятся к его величию. Байкал ежегодно привлекает 

большое количество российских и зарубежных туристов, и 

становится своеобразной туристической Меккой. Здесь можно 

найти отдых, удовлетворяющий потребность общения с пер-

возданной природой.  
Сегодня многие путешественники ищут нетронутые 

цивилизацией места, где природа осталось такой, какой ее ви-

дели наши предки. Бурятия стала одним из главных и веду-

щих центров развития экологического туризма в Российской 
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Федерации, главной особенностью, которого является осмыс-

ленная экологически и экономически выверенная политика в 

использовании рекреационных ресурсов, разработка и соблю-

дение режима щадящего природопользования.  
Особый интерес у туристов, посещающих Бурятию, 

вызывает многообразие образованных особо охраняемых при-

родных территорий (далее по тексту ООПТ), основной зада-

чей которых является восстановление и сохранение уникаль-

ных экосистем и их обитателей, в том числе расположенных 

объектов историко-культурного наследия. Данные территории 

согласно федеральному закону Российской Федерации «Об 

особо охраняемых природных территориях», делятся с учетом 

особенности режима охраны на следующие категории: госу-

дарственные природные заповедники, в том числе биосфер-

ные заповедники; национальные парки; природные парки; го-

сударственные природные заказники; памятники природы; 
дендрологические парки и ботанические сады [5]. 

Среди всех существующих категорий ООПТ нам бы 

хотелось выделить памятники природы, которые являются ос-

новными объектами показа в действующих туристических 

маршрутах на территории Республики Бурятия. Многотысяч-

ный поток экскурсантов и туристов ежегодно устремляется к 

ним с целью обогатиться новыми впечатлениями, укрепить 

свое здоровье и насладиться эстетикой природы [1, с. 46-47].  

Памятник природы – охраняемая природная террито-

рия, на которой расположен редкий или достопримечательный 

объект живой или неживой природы, уникальный в научном, 
культурном, историко-мемориальном или эстетическом отно-

шении.  
 В качестве памятника природы может охраняться ме-

теоритный кратер, пещера, уникальное геологическое обнаже-

ние, водопад, или, например, редкое дерево. Иногда к памят-

никам природы относят территории значительных размеров – 

горные хребты, лесные массивы, участки побережий и долин. 
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В таком случае они именуются урочищами или охраняемыми 

ландшафтами [7]. 

 Сегодня на территории Бурятии нами определено по-

рядка 29 туристических фирм, которые предлагают экологи-

ческие туры с включением памятников природы. По результа-

там проведенного исследования сайтов турагенств и туропе-

раторов республики, выявлено, что памятники природы задей-

ствованы в 25 экотурах или экскурсиях и разных по виду ту-

ристических маршрутах [3; 9].  

 На данный момент в Республике Бурятия насчитыва-

ется 266 памятников природы, все они регионального значе-

нии. Девяноста трем памятникам придан охранный статус на 

основании постановления Правительства РБ. Из них по видам 

памятников – 19 ландшафтных (например, «Ининский сад 

камней», Минкинский оползень, оз. Фролиха, лесной массив 

Кокоринский, остров Большой Бакланий, Ушканьи острова, 
урочище Кругленький и т.д.), 82 геологических (Боярский раз-

рез, Засухинский разрез, Иволгинская сопка, Малочеремшан-

ская пещера, мраморное дно реки Кынгарги, обнажение Уточ-

кина падь, остров Камешек – Безымянный, потухшие вулканы 

Уляборский, Тальская Вершина, Кропоткина, Перетолчина, 
лавовое поле на р. Жомболок и др.), 111 водных (Аллинские 

источники, Большое Кичерское озеро, Гаргинский источник, 
горячий источник Хакусы, Гусихинский источник, Горячин-

ский источник, источник Нилова Пустынь, Кучигерские ис-

точники, оз. Баунт, первый водопад р. Кынгарги, Шумакские 

источники, водопад Грохотун, водопад Шумилиха и др.), 25 

ботанических (лиственница-долгожитель, Билютайская роща 

(миндаль черешковый), гора Хараты (абрикос сибирский), ре-

ка Выдрино (ель сибирская, голубая, тополь душистый), мест-

ность Тамир, Черемшанская роща и т.д.), 9 зоологических 

(протока Колтинская (кряква, утка серая, шилохвость), остров 

Среднее Устье (болотная сова, остромордая лягушка, орлан-

белохвост), урочище Ацула (дрофа, даурский ёж) и др.), 20 

природно-исторических (Зуевская падь (поселение), Малоку-
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налеевское поселение, остров Стрелка, поселение Варварина 

Гора, Ильмовая и Черемуховая пади (курганы гуннов), Темни-

ковская пещера, гора Убиенная и др.) [4, с. 150-177; 6, 8]. 

В Главном управлении природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Министерства природных ресурсов Рос-

сии по Республике Бурятия находятся на рассмотрении доку-

менты по организации двух ботанических памятников регио-

нального значения с общим названием «Реликтовая роща иль-

ма японская» в Прибайкальском районе (с. Татаурово, с. Мос-

товка) [6].  

На данный момент самым распространенным и эффек-

тивным способом сохранения и демонстрации памятников 

природы являются экологические тропы и маршруты, создан-

ные на заповедных территориях республики и вне их. Так, на-

пример, ФГБУ «Байкальский государственный биосферный 

природный заповедник» располагает следующими сертифи-

цированными тропами «В медвежий угол», «Кедровая аллея», 
«В дебри Хамар-Дабана», маршрут по реке Осиновка и др. 
Вниманию туристов на данных экологических трупах пред-

ставлены Танхойский разрез, Осиновский водопад, хребет Ха-

мар-Дабан и др. [10].  

В свою очередь, ФГБУ «Заповедное Подлеморье» – 

объединенная дирекция Баргузинского государственного при-

родного биосферного заповедника, Забайкальского нацио-

нального парка, государственного природного заказника феде-

рального значения «Фролихинский» предлагает туристам для 

посещения 13 экологических троп, соответствующих государ-

ственным стандартам Российской Федерации в области туриз-

ма, такие как «Чивыркуйская сказка», «Тропа Испытаний», 
«Богиня Янжима», «В бухту Змеёвая», «К лежбищу Байкаль-

ской нерпы», «Книга природы», «Путь к чистому Байкалу», 
«Давшинская бухта», «К озеру Фролиха» и др. [2]. Данные 

экотропы предусматривают посещение таких памятников 

природы, как песчаные дюны Чивыркуйского перешейка, по-

луостров Святой Нос, камень Буха-Шулун (Бык-камень), Су-
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винский Саксонский замок, лик Богини Янжимы, оз. Фроли-

ха, Бухта Аяя, пещеры мыса Турали, бухта Турали, Ушканьи 

острова, водопад на р. Шумилиха, мыс Валукан, бухта Змеё-

вая, оз. Арангатуй, Бормашовые озера, Чивыркуйский залив, 
остров Камешек Безымянный, остров Большой Кылтыгей 

(Лохматый), остров Малый Кылтыгей (Голый), остров Боль-

шой Бакланий (Шимай) и др. [12]. 

Не менее значимой заповедной территорией Республи-

ки Бурятия является ФГБУ «Национальный парк «Тункин-

ский», который также занимается развитием экотуризма и рас-

полагает значительным количеством туристических маршру-

тов. Самые популярные среди туристов экотропы – «Первый 

водопад реки Кынгарга», «Пик любви» в Аршане, Шумакская 

тропа и «Хонгор-Уульские источники». В национальном пар-

ке расположено 12 памятников природы Бурятии: Хобокское 

озеро, термальный источник (местность Жемчужина), р. Ехэ-

Ухгунь, первый водопад р. Кынгырга, р. Кынгырга, потухший 

вулкан Уляборский (Хара-Болдок, Черского), источник Нило-

ва Пустынь, потухший вулкан Тальская вершина, источник 

Хонгор-Уула, Койморские озера, Лиственница-долгожитель-

ница, Тункинская долина [11]. 

Таким образом, территория Бурятии особо богата 

ООПТ в целом и памятниками природы в частности. Помимо 

экологических маршрутов памятники задействованы в раз-

личных видах туров и экскурсий. Именно их уникальность, 
первозданность и разнообразие привлекают туристов из раз-

ных уголков мира. Однако наравне со всеми перечисленными 

достоинствами памятников имеется сложность внедрения их 

в туристические маршруты как объектов показа. Это связано с 

их труднодоступностью для туристов, невыгодное местонахо-

ждение с точки зрения рентабельности тура или экскурсии.  
Несмотря на имеющиеся минусы, следует отметить, 

что памятники природы – наиболее гибкая, близкая местному 

населению и перспективная в плане развития экологического 

туризма форма представления особо охраняемых природных 
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территорий. Включение памятников природы в экологические 

туры и маршруты, способствует не только их популяризации, 
но и сохранению, так как к их охране привлекаются местные 

жители и юридические лица, туристические компании и госу-

дарственные структуры. В настоящее время, это актуально в 

связи с развитием туризма в Бурятии и, особенно в экологиче-

ской зоне оз. Байкал.  
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В статье рассматривается организация и проведение 

традиционного международного фестиваля «Во глубине си-

бирских руд…», связанного с декабристским наследием горо-

да Петровска-Забайкальского, влияние фестиваля на привле-

чение туристического потока, популяризация истории города.  

The article deals with organizing and holding the 

traditional international festival "Deep in Siberia’s mines..." 

connected with the Decembrist heritage of Petrovsk-Zabaikalsky 

town. The influence of the festival on attracting the tourists is 

shown. The city history is popularized. 
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Небольшой провинциальный город Петровск – Забай-

кальский до 1926 г. Петровский Завод, широко известен рос-

сиянам и зарубежным гостям, которые увлекаются одной из 

самых замечательных страничек истории России – декабриз-

мом. Это город с богатейшим декабристским наследием – 

привлекательное место для привлечения туристов. Здесь с 

1830 по 1839 г. отбывали каторгу государственные преступни-

ки – декабристы, сюда же приехали их жены и невесты. 10 са-

моотверженных женщин поселились на одной улице. Сейчас 

эта улица носит название – Дамская. Основными достоприме-

чательностями города являются: 
- Музей декабристов – дом княгини Екатерины Ива-

новны Трубецкой, жены декабриста Сергея Петровича Тру-

бецкого; Дом декабриста И.И. Горбачевского – памятник фе-

дерально значения, ныне мемориальный музей.  
- Комплекс декабристских памятников – Декабрист-

ский некрополь. Склеп-часовня А.Г. Муравьевой 1833г. Также 

в часовне похоронена ее дочка Ольга и сын Фонвизиных Иван 

[1]; Могильный крест И.И. Горбачевского 1869 г. [2]; Могила 

дочери Анненковых – Анны 1834 г. [3]; Могила Ивашева Са-

ши.  
 Всего в городе культурных объектов, связанных с де-

кабристским наследием – 19 [4]. Такая уникальная история, 
не могла остаться без внимания, и в 2015 г. было принято ре-

шение о проведении в городе крупномасштабного фестиваля 

«Во глубине сибирских руд…». Стартовал Фестиваль в авгу-

сте 2016 г., организаторами стали специалисты ГУК «Учебно-

методический центр культуры и народного творчества Забай-

кальского края», Комитет культуры и спорта администрации 

городского округа «Город Петровск-Забайкальский» и подве-

домственные ему учреждения. Двухдневный фестиваль, на-
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полненный яркими красками Бестужеского пленэра, был 
интересен манящими и завораживающими звуками романсов, 
разноцветьем кружевных танцев, интересными и познаватель-

ными экскурсиями по историческим местам нашего города. 
На фестиваль съехались 50 участников из разных уголков Рос-

сии – от Москвы до Владивостока.  
В этом же году поданная заявка на Национальную пре-

мию в области событийного туризма, в номинации «Лучшее 

туристическое событие года», прошла в финал. Защита проек-

та проходила г. Владивосток, где получили приглашение на 

международную выставку «Интурмаркет-2017». И если в 

2016 г. число участников составляло 50 человек из разных ре-

гионов страны, то в 2017 г. их количество составило свыше 

400 человек. Фестиваль вошел в число социально-значимых 

мероприятий Забайкальского края и получил краевую финан-

совую поддержку.  
Среди участников была иностранная гостья Анна Ро-

берти г. Турин Италия. Ее дальний родственник итальянский 

гарибальдиец Луиджи Каролли был сослан на каторгу в Си-

бирь и содержался в том же каземате, что и декабристы только 

уже после выхода декабристов на поселение. Посетил фести-

валь депутат государственной думы Российской Федерации 

Владимир Георгиевич Поздняков. Фестиваль стал традицион-

ным событием и среди участников стали появляться постоян-

ные гости.  
В 2017 г. поданная заявка в Российский фонд культуры 

в рамках Музейной программы «Гений места. Новое краеве-

дение» победила в номинации «Экспозиция». В доме декабри-

ста И.И. Горбачевского, была открыта мемориальная экспози-

ция имени его хозяина. В 2019 г. новая экспозиция была пре-

зентована участникам фестиваля. Фестиваль проходил с 10 по 

14 июня и собрал свыше 500 гостей. Увеличилось по сравне-

нию с предыдущим фестивалем не только количество участ-

ников, но и количество фестивальных дней. Среди гостей был 

губернатор Забайкальского края, потомки декабриста Торсона 
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из г. Улан-Удэ, декабриста Лихарева из г. Москва, руководи-

тель общественной организации «Наследие декабристов», 
члены Московского общества «Наследие декабристов», кор-

респонденты из краевой столицы и телевидения. Фестиваль-

ные дни освещались в новостях в программе ВЕСТИ –Чита и 

на канале АЛЬТЕС.  
На торжественной церемонии открытия фестиваля, ко-

торая состоялась на городской площади, для присутствующих 

гостей и жителей города были оформлены выставки картин 

участников «Бестужевского пленэра», выставка-ярмарка изде-

лий мастеров декоративно-прикладного творчества, фотозона 

с тантемаресками «Почувствуй себя декабристом», и все это 

проходило под звуки муниципального духового оркестра. 
Также для фестиваля специально был написан гимн, который 

прозвучал на открытии.  
 Фестиваль включал в себя множество самых разнооб-

разных мероприятий, посвященных истории декабризма: ин-

терактивные площадки, театрализованные представления, 
экскурсии, небольшие инсталляции. На разных площадках, в 

разных чертах города можно было встретить прогуливающих-

ся девушек, одетых в платья, пошитых в стиле XIX в. или кре-

стьянок, помогающих по хозяйству одинокому декабристу 

или беглых каторжников. Город буквально погрузился в атмо-

сферу позапрошлого века. 
 Значимой площадкой фестиваля стала научно-практи-

ческая конференция на тему: «Декабристские чтения», в кото-

рой приняли участие специалисты музеев, историки, архивис-

ты, культурологи, искусствоведы, краеведы и потомки декаб-

ристов. По итогам фестиваля был выпущен сборник статей 

«Декабристские чтения-2017». 

 «Бестужевский пленэр» проводился с целью поддерж-

ки и популяризации профессионального изобразительного ис-

кусства, создания уникального формата творческого туризма 

для профессиональных и начинающих художников. Живопис-

цы, графики, художники-декабристоведы имели возможность 
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не только обменяться опытом, познакомиться с живописными 

местами в окрестностях Петровска-Забайкальского, запечат-

леть их в своих работах, но и смогли реализовать свои работы 

на выставке-ярмарке в день закрытия фестиваля местным жи-

телям, участникам фестиваля и туристам. Мастерам декора-

тивно-прикладного творчества также была представлена воз-

можность показать свои работы на декабристскую тему, про-

вести мастер-классы по их изготовлению, но и дана возмож-

ность их реализовать.  
Хочется отметить, что местные жители очень полюби-

ли фестиваль. Следят за ходом его событий, с удовольствием 

посещают мероприятия в рамках фестиваля на открытых пло-

щадках, приобретают себе на память сувениры и рисунки, вы-

полненные профессионалами своего дела.  
 Еще одно интереснейшее мероприятие, состоявшееся 

в рамках фестиваля в 2019 г., это поездка на старинный Баля-

гинский рудник, который снабжал сырьем Петровский желе-

зоделательный завод. Для участников это была возможность 

познакомиться с уникальными памятниками горного дела. Ув-

лекательная лекция в пути, осмотр фрагмента сыродутной пе-

чи, сохранившийся с XIX в. до наших дней, рассказ знатоков 

о технологии ее использования, осмотр карьеров, штольн, по-

сещение памятника солдатам-декабристам, горячий обед на 

природе, полевая кухня, литературная зарисовка «Каторжни-

ки», а еще – бесчисленные легенды, сказания о проезжаемых 

местах, пешая экскурсия по историческим местам рудника. 
На торжественной церемонии закрытия фестиваля бы-

ли подведены итоги фестиваля, вручены дипломы участников 

и победителей конкурса, работали: открытые площадки – бы-

ли оформлены выставки картин участников Бестужевского 

пленэра, выставка-ярмарка изделий мастеров декоративно-

прикладного творчества, фотовыставка «Природа родного 

края», выставка цветов «Цветочная карусель», активно рабо-

тал библиомобиль ГУК «Забайкальская краевая универсаль-

ная научная библиотека им. А. С. Пушкина». 
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Уезжая, участники фестиваля увозили с собой суве-

нирную продукцию с логотипом фестиваля, а также яркие не-

забываемые впечатления. Об этом свидетельствуют искренние 

слова благодарности его организаторам. Так были отмечены: 
разнообразие мероприятий фестиваля, высокий уровень их 

проведения, возможность своими глазами увидеть историче-

ские места, связанные с истоками развития черной металлур-

гии в Забайкалье, прикоснуться к памяти декабристов.  
Историю не перепишешь, и к событиям прошлых ве-

ков можно относиться по-разному, но знание истории своего 

края, своей страны – отличительная черта образованного че-

ловека. Вот поэтому в отзывах участников фестиваля зачас-

тую прослеживалось необходимость проведения мероприя-

тий, подобных фестивалю «Во глубине сибирских руд…». И, 
наверное, не случайно, а вполне заслуженно гости нашего го-

рода говорили о четком распределении времени научных и 

творческих мероприятий, работе транспорта и, конечно, лю-

дях, ставших за несколько дней настоящими друзьями. 
Работа по проведению фестиваля не окончена, на сле-

дующий год мы планируем также проведение данного фести-

валя на международном уровне. Работа по фестивалю уже ве-

дется. На гражданском форуме Забайкальского края проект 

музея «Историко-экологическая тропа на сопку Лунина» по-

лучил поддержку. В 2021 г. для гостей будет организован еще 

один новый туристский маршрут.  
Поток туристов, желающих познакомиться с историей 

декабризма, не ослабевает, а с каждым годом становится лишь 

больше, что еще раз доказывает, что подвиг декабристов не 

меркнет в душах людей и по сей день. И именно в целях попу-

ляризации историко-культурного наследия уже в четвертый 

раз в Петровске-Забайкальском будет проходить международ-

ный фестиваль «Во глубине сибирских руд…».  
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CULTURAL TOURISM IN THE BAIKAL NATURE 

RESERVE 

 

Возможность демонстрации объектов историко-куль-

турного наследия нашей страны дает прекрасную 

альтернативу для развития познавательного, историко-куль-

турного туризма. Данная статья рассматривает творчество 

Алексея Воробьевского, как перспективное направление исто-

рико-культурного туризма в Байкальском заповеднике. 
The possibility to demonstrate the objects of the historical 

and cultural heritage of our country provides an excellent 

opportunity for developing cognitive, historical and cultural 
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tourism. The article considers Alexei Vorobyevsky’s creativity as a 

promising direction of historical and cultural tourism in the Baikal 

Nature Reserve. 
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Человек всегда взаимодействовал с природой в про-

цессе жизнедеятельности. Испокон веков природа была для 

человека не только естественной средой обитания и жизненно 

необходимым ресурсом, но и первопричиной для выражения 

себя через произведения искусства. Природа всегда являлась 

неисчерпаемым источником вдохновения и творческих идей. 
Природные явления, ландшафты, звуки и запахи на протяже-

нии тысячелетий увековечивались во всевозможных предме-

тах быта, а потом и в произведениях искусства. История ис-

кусства связана с историей развития человечества, а за исто-

рией цивилизации стоит мир природы во всем многообразии 

своих проявлений. Поэтому можно с уверенностью сказать, 
что природа являлась основой для развития всех направлений 

искусства – это неотделимые друг от друга части жизни чело-

века.  
На нашей планете есть множество уникальных при-

родных мест, которые оказывали и продолжают оказывать 

влияние на людей, на их душевные качества. Одним из таких 

удивительных мест является Южный Байкал. Именно здесь 

находится Байкальский государственный природный био-

сферный заповедник – территория, имеющая статус особой 

охраны. Заповедные земли занимают центральный участок 

горного хребта Хамар-Дабан, протянувшегося в широтном на-

правлении вдоль южного побережья озера Байкал. Обладаю-

щий красивейшими пейзажами хребет – Хамар-Дабан, увеко-
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вечен во многих песнях, рассказах, сказках, в произведениях 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Од-

ним из тех, кто, несомненно, черпал вдохновение у природы 

южного Байкала, является Алексей Викторович Воробьев-

ский, непревзойденный мастер советского фарфорового ис-

кусства. 
Воробьевский Алексей Викторович (1906-1992) – за-

служенный художник РСФСР, лауреат государственной пре-

мии РСФСР им. И. Е. Репина за создание высокохудожествен-

ных образцов фарфоровых изделий. С 1926 года работал на 

Ленинградском государственном фарфоровом заводе имени 

М.В. Ломоносова (ЛФЗ) художником по росписи фарфора [2]. 

Алексей Викторович родился 25 февраля 1906 года на 

станции Танхой в Забайкалье в семье железнодорожного слу-

жащего – отец Воробьевского работал ревизором в Забайка-

лье. Ранние годы жизни будущего художника проходили на 

берегу Байкала, у подножия хребта Хамар-Дабан [5]. Суровая, 
но прекрасная природа Сибири оставила неизгладимые впе-

чатления, дала мощный импульс творчеству мастера. История 

его жизни и творчества связала озеро Байкал, поселок Танхой, 
где он родился, с миром большого искусства.  

Работы мастера отличаются особым индивидуальным 

стилем, изяществом миниатюрной росписи, гармонией цвета, 
рисунка и формы. Иногда Воробьевского называют художни-

ком-ювелиром за уникальную технику росписи. Алексей Вик-

торович участник Всемирных выставок в Нью-Йорке, Брюс-

селе, Монреале [5]. Еще при жизни Алексей Воробьевский 

был признан классиком, создавшим свой собственный стиль 

росписи. Его работы – признанные шедевры мирового искус-

ства фарфора. 
Самобытный художественный мир мастера явил собой 

целую эпоху в истории русского фарфора. Он создал более 

тысячи ярких произведений, отличающихся своим уникаль-

ным почерком и, можно сказать с полным правом, поэтиче-

ским даром видения мира [1]. Поразительно, но Алексей Во-
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робьевский никогда не делал предварительных эскизов к сво-

им работам, никогда не создавал собственных форм предме-

тов фарфора. Он мог начать роспись с любой точки на вазе 

или чашке и выстроить композицию, безукоризненно соче-

тающуюся с формой предмета – природа наделила его истин-

ным талантом художника, «видящего целое» сразу. Каждая 

его роспись является уникальной и не повторяет другую. 
В 1969 году А. В. Воробьевскому было присуждено 

звание Заслуженного художника РСФСР, Народным художни-

ком РСФСР он стал в 1981 году [4]. 

Его работы хранятся в Государственном Эрмитаже, Го-

сударственном Русском музее, в усадьбе Кусково, в Загорске, 
в Музее керамики в Женеве и других зарубежных музеях и ча-

стных коллекциях. Эти произведения – выдающиеся образцы 

национальной культуры [5]. Богатое наследие художника те-

перь стало самостоятельным источником вдохновения и пло-

дородной почвой для развития лучших традиций русского 

фарфора, так же как однажды для него таковым стал Южный 

Байкал. 
На протяжении шестидесяти пяти лет творчество А. В. 

Воробьевского было связано с Ленинградским фарфоровым 

заводом имени Ломоносова, сегодня это Императорский фар-

форовый завод. 
Императорский фарфоровый завод - один из самых из-

вестных мировых производителей высококачественных, высо-

кохудожественных фарфоровых изделий. Фарфор ИФЗ - пер-

вый по значимости и культурной ценности фарфор России, 
эталон искусства и высокого художественного качества. Про-

изведения ИФЗ входят в сокровищницу мирового фарфора и 

представлены в коллекциях лучших музеев мира. В 2019 году 

Императорский фарфоровый завод отметил 275-летний юби-

лей [1]. 

В 2016 году в Государственном музее «Усадьба Куско-

во XVIII века» состоялась выставка, посвященная 110-летию 

со дня рождения Алексея Викторовича Воробьевского [5]. Но 
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в России нет музея, посвященного Алексею Воробьевскому. 
Несмотря на мировую славу, имя знаменитого фарфориста до 

сей поры не увековечено и неизвестно на родине – в поселке 

Танхой, на Байкале. 
Так как одним из направлений деятельности Байкаль-

ского заповедника, является сохранение историко-культурного 

наследия, а также его расположение соответствует малой ро-

дине художника (именно в поселке Танхой находится цен-

тральная усадьба заповедника), Байкальский заповедник явля-

ется наиболее удачным местом для реализации постоянно 

действующего экспозиционного проекта национального и ме-

ждународного значения, посвященного Алексею Викторовичу 

Воробьевскому. Основа экспозиции – коллекция предметов 

фарфора с рисунками А. В. Воробьевского современного про-

изводства ИФЗ, размещенная в специальных витринах. Вы-

ставочный проект дополнит демонстрация фотографий и ис-

торических документов, связанных с жизнью и творчеством 

художника. Фотоизображения увеличенного формата красоч-

но представят основные произведения художника с акцентом 

на те работы, в которых прослеживаются образы природы Си-

бири и Байкала. Основными целями, которые будут дости-

гаться в ходе работы данной экспозиции – это повышение ту-

ристской привлекательности Байкальского региона, развитие 

культурно-познавательного туризма (национального и между-

народного), а также популяризация исторического и культур-

ного наследия России – формирование интереса широких сло-

ев общества к национальной истории и культуре, к лично-

стям, чьи имена малоизвестны, но вклад их имеет непреходя-

щее значение. 
В настоящее время подготовлен проект экспозиции, с 

обоснованием и обозначением целей и задач, а также ведется 

работа по сбору информации о жизни и творчестве Алексея 

Воробьевского.  
Указанная экспозиция может стать не только одним из 

направлений развития культурно-познавательного туризма на 
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южном Байкале, в Республике Бурятия, но также важной пло-

щадкой для проведения различных мероприятий, направлен-

ных на экологическое просвещение и культурное воспитание. 
Проведение тематических занятий, специальных программ и 

мастер-классов даст возможность ближе познакомиться с уни-

кальной природой южного Байкала и Байкальского заповедни-

ка, которая вдохновляла человека на создание шедевров фар-

форовой росписи, признанных в мире. Такие занятия, опи-

рающиеся на историческую основу, рождают атмосферу уди-

вительного переживания и получения личного опыта, а также 

помогают соединить уроки бережного отношения к природно-

му достоянию и историко-культурному наследию с восстанов-

лением моральных и физических сил, что является важней-

шей целью туристской рекреации. Соприкосновение с миром 

природы и искусства позволит найти интереснейшие образы, 
чтобы появились на свет новые произведения искусства уже в 

сегодняшнем современном мире. 
Байкальский регион обладает неисчерпаемым истори-

ко-культурным потенциалом, который можно и нужно исполь-

зовать в целях эффективного развития культурно-познаватель-

ного туризма. Разнообразие объектов туристского показа 

обеспечивает непрерывный поток туристов, который растет с 

каждым годом, при этом открываются все новые и новые, по-

рой забытые, страницы истории, а пережитый людьми лич-

ный опыт от соприкосновения с ними, побуждает людей не 

только один раз посетить эти места, но и возвращаться снова, 
каждый раз открывая и переживая эти страницы по-особенно-

му.  
С каждым годом все более возрастает ценность исто-

рико-культурного, в том числе и художественного наследия, и 

туризм устанавливает с ним более тонкие и глубокие контак-

ты. Сегодня все более наглядно, как в современном мире про-

исходит возрастание взаимозависимости культуры и туризма, 
растут возможности поддержки культуры через туризм и 

подъем туризма благодаря богатствам культуры [3]. Таким об-
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разом, развитие историко-культурного туризма, соединенного 

с природным, становится еще и экономически выгодным для 

Байкальского региона.  
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THE MONUMENTS OF ISTOK VILLAGE OF THE 

KABANSK DISTRICT OF THE REPUBLIC OF BURYATIA 

AS TOURIST OBJECTS 

 

В статье рассматриваются варианты активизации ту-

ризма в селе Исток Кабанского района Республики Бурятия за 

счет использования выявленных памятников природного и ис-

торико-культурного наследия. Для достижения поставленных 

целей изучены письменные, вещественные и фото источники. 
В работе изучены и описаны как утраченные, так и ныне су-

ществующие природные и исторические объекты села, напри-

мер, Константино-Еленинская церковь, памятник Воинам – 

землякам, погибшим на фронтах Великой Отечественной вой-

ны, Судоверфь и др. 
The article considers some options of activating tourism in 

Istok village of the Kabansk district of the Republic of Buryatia 

through the use of identified monuments of natural, historical and 
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cultural heritage. Written, physical amd photo sources have been 

studied for achieving the goals set. The lost and existing historical 

and natural objects of the village have been studied and described, 

namely, Constantino-Eleninskaya church, the monument to the 

soldiers-countrymen who died at the Great Patriotic war fronts, 

Shipyard, etc. 

Ключевые слова: туризм, туристский продукт, тури-

стские ресурсы, озеро Байкал, село Исток, река Исток, рыбо-

ловные промыслы, исторические объекты, природное насле-
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Внешняя привлекательность и сохранность более по-

ловины, находящихся под охраной государства памятников 

истории и культуры, как России, так и отдельных субъектов 

Российской Федерации продолжает ухудшаться и характери-

зуется в наше время как неудовлетворительное. Однако все же 

в стране остаются места, которые завораживают своей красо-

той и навсегда остаются в памяти, одно из таких мест – это 

Республика Бурятия. Для сохранения положительной динами-

ки в развитии туризма в республике создаются туристские 

объекты, а также особые экономические зоны туристско-рек-

реационного типа. 
Туристскими ресурсами являются природные, истори-

ческие, социально-культурные объекты, включающие объек-

ты туристского показа, а также иные объекты, способные 

удовлетворить духовные и иные потребности туристов, содей-

ствовать поддержанию их жизнедеятельности, восстановле-

нию и развитию их физических сил [7]. В этом отношении в 

Бурятии находится огромное количество памятников и досто-

примечательных мест, достойных стать и туристскими объек-

тами и туристскими ресурсами. 
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На протяжении долгих лет на территориях острогов 

Бурятии шла активная застройка городов и сёл: строились 

православные храмы, не уступающие по своей красоте мно-

гим храмам западной и центральной части России. Одним из 

них является Спасо-Преображенский мужской монастырь, ко-

торый находится в с. Посольское Кабанского района Респуб-

лики Бурятия [10, с. 19]. 

Кабанский район имеет богатую историю. На сего-

дняшний день это один из самых успешных районов Бурятии 

в плане туризма. Соседство с великим морем – Байкалом во 

многом определило жизнь, культуру и характер жителей рай-

она. Кроме того, озеро оказывает смягчающее влияние на ме-

стный климат, делая его более умеренным и влажным. Пло-

щадь территории Кабанского района составляет 13470 кв.км. 
это один из самых крупнонаселенных районов республики [9, 

с. 58]. 

Туризм в районе стремительно развивается, и число 

российских и зарубежных туристов увеличивается с каждым 

годом. Район уникален, в нем есть множество мест, которыми 

восхищаются и к которым хочется возвращаться [10, c. 141]. 

Таким местом является и село Исток, образованное в 1709 г.  
Село Исток богато природным и историко-культурным 

наследием, как и вся территория Кабанского района. Всего на 

территории района зафиксировано 134 объекта культурного 

наследия, из них 60 памятников археологии и 74 памятника 

архитектуры и истории, 37 памятников воинам-землякам, по-

гибшим на фронтах Великой Отечественной войны, 10 брат-

ских могил и другие мемориалы, имеющие отношение к исто-

рии района. Природных объектов на территории района за-

фиксировано 15 из них 8 состоят на государственной охране, а 

также один из них включен в Список Всемирного наследия 

ЮНЕСКО – это озеро Байкал [7]. 

Основание села Исток произошло в процессе размеже-

вания земельного надела Посольского монастыря. Село стоит 

на большой прибрежной гриве, с которой виден Байкал, река 
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Исток и еще пять больших и малых грив, между которыми 

расположены низины, периодически затапливаемые в зависи-

мости от уровня озера и разлива Селенги [13, с. 15].  

 «Гривы» – это забои от волн. Набив гриву на одном 

месте, волны отступают от берега и начинают формировать 

новый берег [13, с. 14] Так образуются гряды грив метров 

200-300 одна от другой, поскольку волны выбрасывают на бе-

рег Байкала различный песок, камни, куски древесины и раз-

ный мусор, ветра наметают вокруг них прибрежный песок, и 

век от века холмы «растут» вширь и вверх, покрываясь тра-

вой, потом кустарниками и деревьями [13, с. 17]. 

Между возвышенностями течет река Исток, берущая 

начало в калтусах и болотах между Посольском и Истоком, 
впоследствии давшая название селу. Река была настолько 

большой, что в неё заходили катера, даже могло одновремен-

но стоять до 50 лодок. В ней водились разные виды рыб, в том 

числе и омуль. Но в 60-х гг. XX в. изменили русло реки, и она 

практически высохла, сейчас на её месте болото [1].  

Во второй половине XVIII в. в Истоке построили Кон-

стантино-Еленинскую церковь, которая была приписана к По-

сольскому Спасо-Преображенскому монастырю, а в 30-х гг. 
XX в. в здании церкви сделали клуб. Построена церковь была 

Ильковым Г.В. Вокруг неё также было церковное кладбище, 
на месте которого сейчас стоит памятный крест, установлен-

ный силами потомков строителя церкви [1]. 

В 1733-1743 гг., когда проходила Вторая камчатская 

экспедиция, под командованием В. Беренга в Истоке была по-

строена судоверфь [11, с. 17]. Место для её строительства бы-

ло выбрано неслучайно. Во-первых, очень близко находилась 

дельта Селенги, и по самой реке можно было продолжить 

путь от Байкала до китайской границы. Во-вторых, залив Про-

рва или сор Черкалово, расположенный северо-восточней 

дельты Селенги, был защищен мысами и островами от суро-

вых байкальских ветров. Особо важным было то, что вблизи 

деревни находился сосновый бор, где всегда можно было най-



222 

ти необходимый для строительства материал. Строительством 

верфи было положено начало государственному Российскому 

флоту на озере Байкал и на реках Ангаре и Селенге. Сегодня 

местонахождение верфи является историческим местом села 

[10, с. 54]. Само сооружение не сохранилось, но недалеко от 

места, где была расположена судоверфь, местные жители по- 

прежнему оставляют свои лодки.  
На протяжении XIX в. в селе строили дома, жители 

обустраивали свое хозяйство. Ведущими видами деятельно-

сти оставались рыболовство, земледелие и обработка дерева. 
Для строительства использовали лес, которым богаты окраи-

ны села [8, с. 3].  

В те далекие времена центром общественной жизни 

была так называемая «мирская» изба, а по сути своей – по-

жарное депо. Она стояла посреди деревни, ныне на улице Мо-

лодежной – довольно обширное строение. В центре избы - 

печка, возле дверей в углу четырехосная телега, которая и бы-

ла пожарной машиной-качалкой. На стенах висели ведра, баг-

ры и пожарные рукава [13, с. 10]. 

В селе есть старое кладбище, на котором хоронили до 

1940-х гг. На кладбище вместо надгробий стояли большие 

камни, которые со временем утратили. Они были большие, от-

точены, на них имелись надписи [1]. 

Недалеко от старого кладбища в советское время нахо-

дился запасной аэродром, который имел стратегическое значе-

ние. Взлетную полосу местные жители подготавливали само-

стоятельно, вырубая и выкорчевывая лес в несколько кило-

метров. На аэродроме работали представители местного насе-

ления, например, Рещикова Александра, Хамуева Валентина, 
Хамуева Нина, Суранова Зоя [1]. 

В годы Великой Отечественной войны, как и по всей 

стране, все мужчины ушли на фронт, остались на селе женщи-

ны, подростки, старики, на их плечи и легла вся тяжелая рабо-

та. Некоторые девчонки даже ездили на лесозаготовки: Бурко-

ва Просковья Иннокентьевна, Пушкарёва Анна Петровна, Су-
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ранова Лидия Романовна, Серебрянникова Анна Трофимовна 

[8, с. 4]. 

Не все вернулись в родное село. 43 человека остались 

лежать далеко от Родины. В память о земляках в 1967 г. воз-

двигли памятник «Воинам-землякам, погибшим на фронтах 

Великой Отечественной войны». Он представляет собой ка-

менный монумент, возвышающийся в небо. На нем установ-

лена мемориальная доска с фамилиями погибших воинов. [8, 

c. 4-5] Объект стоит на государственной охране [12, c. 259].  

Из книги протоколов Посольского сельского совета за 

1949 г. известно, что в Истоке проходило строительство ра-

диоузла. Слова председателя колхоза «Красноармеец» Авери-

на: «Работа в проведении радиоузла проходит, но медленно. 
Нет столбов в количестве 7 штук, нет внутренней проводки, 
но есть перспектива, что проводка будет и я думаю, и заве-

ряю, что к 5 декабря 1949 года колхозники села Исток будут 

слушать радио» [3]. Местонахождение объекта не установле-

но. 
По данным архивных материалов, можно утверждать, 

что на территории Посольского сельского совета, куда входи-

ло и село Исток, хорошо развивалась торговля. Об этом сви-

детельствуют следующие строки из книги протоколов заседа-

ний 27 сессии Исполкома Посольского сельского совета депу-

татов трудящихся Кабанского Аймака, второго созыва от 15 

июля 1959 г.: «На территории с/совета имеется шесть торго-

вых точек, план товарооборота выполнен на 99%. Магазины 

всегда имеют в наличии товары широкого потребления» [4]. 

В 1960-е гг. большинство домов в Истоке принадлежа-

ли геологоразведочной экспедиции, так как строили их специ-

ально для участников данной экспедиции. Некоторые дома в 

последующем перенесли в другие места. Данная разведка 

пробурили 5 природных источников с горячей водой, одна из 

них в с. Черкалово, другая на месте старой фермы. В декабре 

2019 г. скважину на ферме снова прокачали и произвели ре-

монт. Температура воды в источнике 87 градусов [1]. 
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По воспоминаниям старожил села строительство до-

мов продолжалось и в 1980-е – нач. 1990-х гг. Застройка нача-

лась с главной улицы села – Трактовой, затем появились дома 

по улице Молодежной, и завершилась застройка на улице, на-

званной в честь братьев Нелюбиных. Тогда же в селе построи-

ли фельдшерско-акушерский пункт, фельдшером села тогда и 

по сегодняшний день остаётся Ипатова Вера Ивановна [2]. 

Перестройка также оставила свой след в истории села. 
После смены директора совхоза в нём стали задерживать зар-

плату, закрыли детский сад, работы становилось все меньше. 
В 2003 г. сгорел клуб, но уже в декабре 2004 г. открыли новый 

в здании бывшего промтоварного магазина. В 2007 г. закрыли 

начальную школу, из–за малого количества детей. С тех пор 

дети обучаются в школах соседних сёл Посольское, Степной 

Дворец и Шигаево.  
В настоящее время село Исток относится к Посоль-

ской сельской администрации, которая находится в с. Посоль-

ское. Сегодня работают клуб, библиотека, фельдшерско-аку-

шерский пункт, магазин от Посольского ПО и магазин частно-

го предпринимателя [8, c. 5]. 

Поскольку Исток находится вблизи озера Байкал, в 

летний период это привлекает туристов. В связи с этим, в че-

тырех километрах от Истока на рекреационной территории 

«Лемасово» была построена база отдыха «Дали-Байкалтур», 
что даёт рабочие места для местного населения. В 2016 г. на-

чалось строительство реабилитационного центра для спорт-

сменов - борцов, которое приостанавливается только на зим-

ний период.  
Таким образом, село Исток имеет свою длинную исто-

рию, которая делает его уникальным туристским объектом. 
Всего на территории села выявлено 13 объектов: 8 объектов 

историко-культурного наследия, 1 из которых состоит на госу-

дарственной охране и 6 природного наследия, 2 из них также 

состоят на государственной охране.  
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Объекты природного наследия: 
1. река Исток; 
2. залив Сор Черкалово; 
3. термальный источник 1; 

4. термальный источник 2; 

5. Истокская ботаническая поляна состоит на государ-

ственной охране. 
6. «Поющие пески» состоит на государственной охра-

не. 
Объекты историко-культурного наследия: 
1. памятник «Воинам-землякам, погибшим на фронтах 

Великой Отечественной войны» состоит на государственной 

охране. 
2. Константино-Еленинская церковь (утрачен); 
3. судоверфь (утрачен); 
4. кладбище (утрачен); 
5. аэродром (утрачен); 
6. пожарное депо (утрачен); 
7. жилая застройка XIX-XX вв.;  
8. радиоузел (утрачен). 
Основой развития туризма в районе являются природ-

ные рекреационные ресурсы, к которым относятся уникаль-

ные природные ландшафты, природные объекты и минераль-

ные источники, имеющие статус памятников природы. Такие 

ресурсы встречаются и в селе Исток, которые по праву могут 

представлять собой туристские объекты. Кроме того, в селе 

встречаются перспективные объекты, которые могут привлечь 

как туристов, так и исследователей. Четкое понимание един-

ства культурного и природного наследия лежит в основе од-

ной из тенденций современного культурного развития – фор-

мировании системы историко-культурных и природных тер-

риторий.  
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ПРИРОДНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
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 В данной статье рассматриваются вопросы изучения 

сакрального места природного происхождения Плато Тапхар, 
как уникального исторического и культурного памятника, а 

также проблема ознакомления населения и гостей Республики 

Бурятия с памятниками природы которые мало изучены. В ча-

стности, дается краткое описание и характеристика горы Пла-

то Тапхар, находящейся на территории Иволгинского района, 
оценивается значимость, которую она имела для людей про-

шлых поколений, описываются легенды, с которыми она была 

связана. 
 The article considers the issues of studying the sacred 

place of natural origin Tapkhar Plateau as a unique historical and 

cultural monument  and the problem of familiarizing the 

population and guests of the Republic of Buryatia with the natural 
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monuments that have been studied a little. The brief description 

and characteristics of Mount Tapkhar Plateau located on the 

territory of the Ivolginsky district are given in particular, the 

significance that it had for people of the past generations is 

assessed, the legends it is associated with are described. 

 Ключевые слова: сакральные места, памятник при-

роды, Плато Тапхар, Сад камней, бурятский Язык Тролля, 
плиточные захоронения, херексуры. 

 Keywords: sacred places, natural monument, Tapkhar 

Plateau, Rock Garden, the Buryat Troll Language, tiled burial 

places, khereksurs. 

 

 Между поселком Иволга и селом Тапхар, в 30-ти ки-

лометрах от города Улан-Удэ в Иволгинской долине находится 

гора, называемая Плато Тапхар. Эта гора также имеет назва-

ние «Столовая гора», так как вехняя часть имеет плоскую об-

ширную площадку. Как правило, столовые горы сложены из 

осадочных горных пород. Склоны такой горы обычно крутые, 
почти отвесные. В разрезе этот вид геологических образова-

ний имеет продолговатую форму, то есть в одном из направле-

ний плато на вершине горы вытянуто. Своей усеченной в 

верхней части формой столовые горы обязаны процессам эр-

розии и выветриванию. Одной из разновидностей столовых 

гор являются те горы, у которых их плоская вершина сложена 

не из осадочных пород, а покрыта затвердевшей вулканиче-

ской корой из лавы. Столовые горы есть в Латинской Америке 

(Гвианское нагорье), в США (Долина монументов, штат Окла-

хома), в Африке. (В России такие горы находятся в Ингуше-

тии, в Красноярском крае (горы плато Путорана).  
 Плато Тапхар, не такое обширное в отличии от извест-

ных Столовых гор, но тоже красивое, и считается сакральным 

местом у бурятского народа. Мимо Плато Тапхар пролегает 

трасса в город Кяхта. Со стороны дороги склон ее пологий, 
гладкий как у обычных холмов данной местности, и поэтому 

не очень заметна на фоне окружающего ландшафта. В сторо-
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ну горы от Кяхтинской трассы отходит по степи дорога, веду-

щая к плато. По этой дороге можно проехать на площадку го-

ры. Южный склон Столовой горы заканчивается крутым ска-

листым обрывом, окаймленным ровными прямоугольными 

плитами, похожими на кусочки слоенного пирога. Наверху 

плоская обширная площадка со множеством камней, разной 

формы и величины. Некоторые камни лежат хаотично, другие 

сгруппированы. Называют эту местность также «Садом кам-

ней», из-за их большого количества, различных по форме и 

размеру, разположенных на поверхности Плато.  
 На краю восточного склона находится скала, похожая 

по форме на морскую черепаху. Два камня плоских образуют 

челюсти черепахи, внутри которой можно разглядеть монеты, 
положенные туристами. Фигура черепахи лежит на скальном 

образовании высотой около 2,5 метров и хорошо заметна из-
далека.  

 На южном обрывистом склоне проступает вперед ска-

ла, называемая крокодил, похожая по силуэту на это живот-

ное, или на голову сказочного волка. Этот природный объект 

также называют «Языком тролля», так как он похож по форме 

на популярную скалу в Норвегии с идентичным названием. 
В нескольких метрах от этой скалы, к обрыву закреп-

лен огромный постамент с большим камнем наверху овальной 

формы. Эта глыба камня, похожа по форме на голову человека 

с бородой и горбатым носом, напоминающим сказочного пер-

сонажа тролля. Сбоку у каменной головы есть глаз, смотря-

щий на зрителя с любопытством. Постамент у этого природ-

ного памятника в виде огромного гладко отшлифованного 

призматического блока стоит на небольшом уступе южного 

обрывистого склона. Информация об этом памятнике практи-

чески отсутствует, возможно из-за того, что он нечетко заме-

тен с поверхности горы, так как половина каменной головы 

проступает из-за обрыва, и частично спрятана за ветвями не-

больших деревьев, растущих поблизости. В нескольких мет-

рах от обрыва, ближе к середине Плато, находится место, на-
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зываемое «Ставка Чингисхана». Местные жители села Тапхар 

говорят, что с этого места полководец Чингисхан обозревал 

свои войска. Место, называемое «Ставка Чингисхана» пред-

ставляет собой обширную площадку уложенную огромными 

гладко отшлифованными и ровно подогнанными друг к другу 

плоскими плитами. Возможно, эта площадка возникла в ре-

зультате геологических изменений земной коры, либо продукт 

деятельности предыдущих цивилизаций. Если эта площадка 

была построена людьми, то плиты возможно добывались со 

склонов Плато, так как по краям горы есть участки, напоми-

нающие каменоломни с огромными, ровно обтесанными пли-

тами, составленными в ряд. В центре площадки лежит огром-

ный камень темно-коричневого цвета, напоминающий по фор-

ме голову змея или мифического пресмыкающего. По всей ви-

димости, это тот камень для загадывания желаний, о котором 

говорят местные жители поселка Иволга и Тапхар.  
 С краю от центральной части площадки размещается 

комплекс камней, уложенных в виде прямоугольной ограды с 

узким проходом. Прямоугольник из камней вытянут с севера 

на юг. Восточная сторона составлена из больших камней, 
уменьшающихся в южную сторону. Западная часть ограды в 

виде огромного вытянутого камня, длиной около трех метров, 
по форме напоминающего саркофаг. Исследователь-краевед 

Баирова Л.К. утверждает, что эта стилизованная фигура Боги-

ни-матери. Северную сторону прямоугольника с узким прохо-

дом замыкает квадратная плита, похожая по форме на подуш-

ку (кто-то видит в этом камне колыбель), уплощенная в цен-

тре с округлыми краями, в середине которого ясно виден круг, 
диаметром около тридцати сантиметров, нарисованный крас-

ной охрой. Цвет краски такой же как у петроглифов на сосед-

ней Иволгинской Сопке, находящейся в двух с половиной ки-

лометров от Плато. Краска на плите в результате воздействия 

атмосферных явлений плохо сохранилась и едва заметна. Это 

место похоже на жертвенник древних людей эпохи палеолита. 
Вид этого комплекса удивляет и внушает легкий страх. Этот 
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комплекс из камней не очень заметен, окружен несколькими 

соснами.  
 С западной стороны от плато виден силуэт Иволгин-

ской Сопки, где есть грот с наскальными рисунками эпохи не-

олита. Со стороны Плато по силуэту гора похожа на младенца 

в колыбели. Часто свадебные кортежи из города Улан-Удэ на-

правляются в сторону плато. Этот обычай, возможно, вошел в 

традицию у молодоженов – посетить Плато Тапхар в свой зна-

менательный день. 
 В середине Плато Тапхар находится субурган, постро-

енный в наше время представителями религиозной конфессии 

«Харе Кришна».  
 На юго-восточной стороне Столовой горы есть объект 

из камней прямоугольной формы, похожий на остатки фунда-

мента здания. Проходя к северной части плато можно увидеть 

ямы, возможно это фундаменты жилищ, либо это следы ар-

хеологических раскопок. 
 Полное отсутствие пояснительных щитов, путевых 

указателей затрудняет экскурсию по местности.  
 У подножия северо-восточного склона Плато, есть 

курган-керексур диаметром около пяти метров. Небольшие 

камни ровно уложены по окружности, в центре которого есть 

небольшая насыпь в вид круга диаметром около двух метров 

из таких же камней. Место, где находится курган ничем не 

обозначено, и по этой причине курган не заметен, что может 

стаь причиной его разрушения. 
 Если культура плиточных могил была связана с вос-

точными традициями, то считалось учеными, что керексуры 

вместе с людьми их строившими, «пришли» на территорию 

Бурятии с запада. Это каменные курганы высотой от 30-40 

сантиметров до 1,5-2 метров с круглыми или квадратными ог-

радками из камней. Некоторые из них имеют еще и дополни-

тельные «украшения» в виде петелек по углам или маленьких 

кругленьких «розеточек» за оградкой. Керексуры до сих пор 

вызывают споры ученых. Вплоть до середины 1980-х годов 
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большинство специалистов относили их к середине – второй 

половине I тыс. н.э. Сейчас возобладала иная точка зрения: их 

появление отодвинули на 2-2,5 тысячи лет раньше. Датировка 

керексуров затруднена по нескольким причинам. Во-первых, 
слишком малое их количество было исследовано, потому что 

изучать каменный курган – весьма трудоемкое занятие. А во-

вторых, слишком мало материала можно получить в ходе рас-

копок. 
 Подъезжая к Плато Тапхар, вдоль дороги можно в сте-

пи увидеть множество плиточных могил, сохранившихся со 

времен Эпохи бронзы, нетронутыми до нашего времени. Ти-

ваненко А.В., кандидат исторических наук по этому поводу 

пишет: «Плиточные могильники Восточной Сибири связаны с 

культовыми местами трех типов: а) территория некрополя в 

целом фигурирует как священная; б) каждое погребение есть 

индивидуальное (семейное) микросвятилище; в) общеродовое 

святилище относится ко всему некрополю» [4, с. 31]. Во вре-

мя дорожных строительств через Иволгинскую долину мно-

жество плиточных могил было разрушено, а плиты от древ-

них захоронений были закиданы вместе с камнями под осно-

вание строящейся дороги.  
 «Реконструкция мировоззрения народов глубокой 

древности по материалам этнографии не может быть, конеч-

но, абсолютно точной, так как современное человечество не 

застало в живых ни одного народа, находящегося на уровне 

палеотического человека. Но все же такая реконструкция – 

это единственная возможность представить себе особенности 

быта и культуры людей первобытного общества» [1, c. 70]. 

 Местность Плато Тапхар, несмотря на посещаемость 

неокультурена, можно увидеть иногда мусор, оставленный 

людьми. «В настоящее время рекреация и туризм рассматри-

ваются в современной России как одна из наиболее перспек-

тивных отраслей. Поэтому многие субьекты федерации разра-

батывают программы развития туризма, отдыха и лечения, ос-

нованные на использование местных природных, культурных 
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и социально-экономических ресурсов. В Республике Бурятия 

она развивается пока стихийно и нестабильно, без каких-либо 

выгод для экономики региона. Востребованность и необходи-

мость развития туризма и рекреации определяется, прежде 

всего, разнообразием ландшафтных достопримечательностей 

и памятников природы и истории» [4, с. 212]. Поэтому под-

держка туристической индустрии, как инструмента социаль-

но-экономического развития должно базироваться на регио-

нальной политике природопользования, а следовательно, на 

улучшении экологической ситуации в регионе.  
 У Новгородовой Э.А., историка, востоковеда, доктора 

исторических наук, в книге «Мир петроглифов в Монголии», 
написано: «Можно ли надеяться реконструировать мир древ-

них людей в целом по отдельным находкам, развалинам и 

руинам, фрагментам дошедших до нас текстов? Можно ли 

восстановить хотя бы детали их жизни, быта, социальной ис-

тории, их культов и мифов на основании рисунков и надпи-

сей, сохранившихся до наших дней на скальных поверхностях 

и в пещерах? В том объеме, в котором нам хотелось бы, на-

верное невозможно, однако в наших силах зафиксировать, 
скопировать и донести до читателей те памятники, которые 

еще не погибли, попытаться определить их место на хроноло-

гической шкале, а затем и в жизни древних племен. Особое 

место в истории мировой цивилизации занимают кочевые 

культуры» [3, c. 136]. К сожалению, до недавнего времени 

культуру сибирских кочевников рассматривали либо как за-

стойную или изолированную, либо находившуюся в непо-

средственной зависимости от соседних земледельческих куль-

тур. Что касается вопроса о самобытной высокоразвитой 

культуре и своеобразном искусстве и ремесле у кочевников 

Центральной Азии, то он долгие годы не мог быть поставлен 

серьезно из-за отсутствия достаточной информации. 
 В течении долгого исторического развития, от палео-

лита до этнографической современности, древние святилища 

(культовые места) претерпели эволюцию в сторону усложне-
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ния и разнообразия их архитектурных конструкций, культовой 

атрибутики, пантеона духов и совершавшихся ритуальных 

действий. 
 В данной работе мы попытались исследовать пробле-

му культового комплекса, тесно связанного с различными ти-

пами археологических памятников Бурятии (поселениями, 
могильниками, петроглифами). Керексуры – уникальные ис-

торические памятники эпохи бронзы должны изучаться и 

быть взяты под особую охрану государством, для их сохран-

ности, и чтобы не было случаев несанкционированных раско-

пок и загрязнений местности. Поэтому поводу нужно прово-

дить разъяснительные работы среди населения об этих исто-

рических артефактах. 
 Плато Тапхар, богатый своей историей, поистине яв-

ляется сакральным памятником природного происхождения 

Республики Бурятия. Этот памятник природы ждет дальней-

ших исследований учеными. Популяризация комплекса Плато 

Тапхар могла бы принести много пользы для общества, содей-

ствовать духовному обогащению людей, способствовать раз-

витию туризма в нашем регионе. 
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В статье рассматривается история села Нижний Саян-

туй Тарбагатайского района Республики Бурятия как турист-

ско-экскурсионный ресурс. Особое внимание уделено природ-

ным и историко-культурным памятникам, которые являются 

частью истории становления и развития села. 
The article considers the history of Nizhny Sayantuy 
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В состав Республики Бурятия входит 21 уникальный 

по своей красоте, район, одним из которых является Тарбага-

тайский. Он был образован 1 октября 1923 г. В состав района 

входят 10 сельских поселений. Сельское поселение «Саянтуй-

ское» состоит из четырех сел: с. Нижний Саянтуй, с. Вознесе-

новка, с. Верхний Саянтуй, ст. Саянтуй. На его территории на-

ходится всего 58 объектов культурного наследия [5], 22 архео-

логических объекта [3]. 

Село Нижний Саянтуй расположено в 14 км от столи-

цы Бурятии г. Улан-Удэ. Точная дата возникновения села неиз-

вестна, но, по словам старейшин было известно, что село су-

ществует более 300 лет [4].  

Село имеет интересную историю. Его уникальность 

состоит в том, что оно имеет два названия: официальное и не-

официальное. Первое название села «Нижний Саянтуй» свя-

зано с протеканием реки Саянтуйки через территорию села. 
Второе название «Вахмистрово» связано со ссыльным по име-

ни Вахмистр, которому в XVIII в. власти Верхнеудинска раз-

решили поселиться недалеко от города. Он выбрал себе поло-

гое место для строительства усадьбы, недалеко от маленького 

села Саянтуй в 9 дворов. 
Основано поселение было на берегу р. Селенга в рай-

оне местности под названием «Гужировка» [4]. Первыми жи-

телями являлись казаки, которые предположительно и дали 

такое название данной местности. Существует два варианта 

объяснения происхождения названия «Гужировка»: первый 

вариант – это кожаная или веревочная петля у хомута, которая 

служит для скрепления оглобли с дугой, второй вариант – это 
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гужевой транспорт. По-видимому, передвижение на гужевом 

транспорте и дало название [4]. 

Во время строительства железной дороги «Улан-Удэ – 

Наушки» в 1934 г., дома были перенесены на место, которое 

сегодня является центром села. В память о таком уважаемом 

человеке, как Вахмистр, село стали называть «Вахмистрово» 

[3]. Официальное же название села стало «Нижний Саянтуй», 
поскольку все, что было связано с царским режимом, совет-

ская власть отрицала, но жители в просторечии называют его 

и по сей день «Вахмистрово» [3]. 

Если продолжить тему исторического прошлого села, 
то нельзя не вспомнить годы Гражданской войны (1918-1919 

гг.). В эти годы в Тарбагатайском районе действовали разроз-

ненные партизанские отряды, которые были объединены 

братьями Лощенковыми. Отряд Лощенковых шёл из с. Надеи-

но в с. Тарбагатай, где находился штаб партизанского отряда, 
но уже позднее штаб перебазировался в село Вахмистрово, в 

здание начальной школы, которое сейчас находится в аварий-

ном состоянии [4]. 

В 1978 г. на здании, где ранее находился штаб, была 

установлена мемориальная мраморная доска. Здание штаба 

занесено в список памятников истории и архитектуры Тарба-

гатайского района и находится на государственной охране [3].  

Когда закончилась Гражданская война, партизаны вер-

нулись в село и начали строить новую жизнь. Они были ак-

тивными организаторами колхозов, создаваемых в селе. Крае-

веды Нижнесаянтуйской школы в 1980-х гг. собрали материал 

о партизанах из с. Вахмистрово, активных участниках Граж-

данской войны, они выявили фамилии 28 партизан – своих од-

носельчан [4]. 

Затрагивая тему войн, невозможно пропустить Вели-

кую Отечественную войну, которая оставила след в каждой 

семье. В годы Великой Отечественной войны наши односель-

чане защищали нашу Родину от немецких захватчиков. На 

фронт из с. Нижний Саянтуй ушли 120 человека, а вернулось 
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30. По просьбе тружеников села в 1967 г. был возведен мону-

мент Воину-Победителю, в знак благодарности погибшим и 

воевавшим в годы войны. Высота памятника составляет 2,2 м 

[4]. На постаменте установлена фигура советского солдата. 
Постамент украшает изображение, высеченной Красной звез-

ды и надпись: «Вечная память павшим воинам села Нижний 

Саянтуй в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». За 

постаментом находится мемориальная доска Памяти, на кото-

рой упомянуты фамилии всех ушедших земляков [3]. Осенью 

2019 г. памятник был реставрирован: покраска постамента, 
мемориальной доски, памятника. 

Монумент Воину-Победителю занесен в список памят-

ников истории и архитектуры Тарбагатайского района и со-

стоит на государственной охране [3]. 

Туристско-экскурсионные ресурсы – это природные, 
исторические, социально-культурные объекты, включающие 

объекты туристского показа, а также иные объекты, способ-

ные удовлетворять духовные потребности туристов, содейст-

вовать восстановлению и развитию их физических сил [2]. В 

селе есть и другие уникальные объекты, которые служат экс-

курсионными ресурсами. Таких объектов всего 12, но мы ос-

тановимся на некоторых из них [3]. 

В северной части села находится сопка «Часовенка», 
которая неразрывно связана с православием. По словам одной 

из старейших жительниц села Пластининой Марии Яковлев-

ны: «На этой сопке были четыре столба покрытые крышей. 
Внутри находилась икона Богородицы. Крестьяне ходили сю-

да молиться со своими иконами, просили «Заступницу» о по-

мощи в делах, о здоровье. Особенно часто ходили молиться в 

засушливое время, просили, чтобы пошел дождь, а так же хо-

дили молиться в праздники. Божественные праздники отмеча-

ли все, это Рождество Христово, Пасха, Троица, праздник По-

рушницы, Вербное воскресенье и др. В праздники работать 

запрещалось, поэтому жители ходили друг к другу в гости, 
пели песни одним словом праздновали» [4]. Но в 1860 г. была 
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построена Саянтуйская Богородице-Казанская церковь, и жи-

тели с иконами стали приходить в нее. 
На «Часовенке» в Гражданскую войну находился часо-

вой пост. Партизаны села верхом на лошадях выезжали сюда 

на дозор. Защищали село от банд Семенова и Колчака. За соп-

кой находилось скрытое место, которое называлось Подрязо-

во. Туда в сложное для народа время, крестьяне уводили ло-

шадей, чтобы их не отдавать семеновцам [3]. 

С вершины сопки открываются следующие виды: река 

Селенга с ее островами, знаменитые горы Хамар-Дабан, а 

также сопки, украшающие окрестности села, Казачка, Камен-

ка. Сама сопка украшена интересными предметами. Это ка-

мень-валун своеобразной формы у вершины сопки, другие 

камни и кустарники. Многие камни валуны покрыты лишай-

ником интересных форм, что придает сопке красоту и своеоб-

разие. Сейчас на этой сопке остались только два столба с об-

ломками. Туристы ежегодно приезжают на эту сопку любо-

ваться красотой. 
Не менее интересный природный объект, расположен-

ный у села – это гора «Казачья». Название горы связано со 

стоянкой краснознаменного казачьего отряда на вершине горы 

в годы революции и гражданской войны [1]. В 1970-е гг. под 

руководством учителя истории и краеведа А. П. Антакшино-

вой на горе велись раскопки. В ходе раскопок были найдены 

следы нахождения казаков, оружие и предметы быта, которые 

были переданы в школьный краеведческий музей. Позже 

предметы были частично утеряны, когда производилась ре-

конструкция здания [1]. В архивных материалах школы оста-

лась лишь историческая справка и частичное описание раско-

пок. 
На горе установлен православный крест и буддийский 

молитвенный барабан «хурдэ». С горы открывается отличный 

вид на р. Селенгу и Селенгинский мост, горы, окрестности г. 
Улан-Удэ [3]. По географическим признакам гора Казачья яв-
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ляется излюбленным местом для парапланеристов и дельта-

планеристов [3]. 

На территории села находятся и археологические объ-

екты культурного наследия. На скальных выходах горы Пад-

ный камень («Каменка») находятся петроглифы и писаницы 

(II-I тыс. до н.э.), которые не сохранились до нашего времени. 
Рядом с этими объектами находится могильник, который со-

стоит из 3 пунктов (II-I в. до н.э. – X-XV в.) [6]. Могильник 

расположен на правом берегу р. Селенги, ниже с. Нижний Са-

янтуй. Могилы состояли из двух небольших групп: первая – 

из трех могил. Это были большие могилы (6 м x 3 м, 6,5 м x 7 

м, 5 м x 4,5 м) с оградками из крупных камней [3]. Вторая 

группа – это могилы, которые находились у высокой сопки. 
Они располагались несколькими рядами параллельно склону. 
Оградки имели прямоугольную форму и тесно примыкали 

друг к другу. Размер самой крупной оградки составлял 4,4 м x 

3,3 м [3]. Открыт могильник был в 1928 г. Г. П. Сосновским. 
Им было раскопано 20 из 88 обнаруженных могил. Были най-

дены такие находки, как кости людей, кости животных, фраг-

менты керамики, костяные наконечники стрел. В 1947-1948 гг. 
были раскопаны: 3 плиточные, 2 средневековые могилы и ке-

рексур [3].  

Таким образом, историю с. Нижний Саянтуй Тарбага-

тайского района нельзя рассматривать в отрыве от истории 

республики. Село не относится к крупным туристическим 

местам района, но все-таки на его территории выявлено дос-

таточное количество объектов наследия, которые считаются 

туристско-экскурсионными ресурсами, хранящими уникаль-

ную историю становления села с начала XVIII в. по настоя-

щее время.  
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Первыми революционерами в России, борцами против 

крепостного права и самодержавия, стали декабристы. Для 

достижения поставленной цели они выступили с оружием в 

руках 194 года назад – 14 декабря 1825 г. в Петербурге на Се-

натской площади. Почти все декабристы были по происхож-

дению дворянами, где с детства видели, насколько тяжела 

жизнь крепостных крестьян. Для них первостепенной стала 

идея о создании государства с равными правами всех граж-

дан, но их мечты о новом утопическом мире были разгромле-

ны. Восстание декабристов было жестоко подавлено, и все 

участники были осуждены. В результате следственных дейст-

вий пятеро декабристов были приговорены к смертной казни 

через повешенье, свыше 120 человек были отправлены в 

ссылку в Сибирь на каторгу или поселение [1, с. 3-14]. 

 Ссылка декабристов проходила в Западной и Восточ-

ной Сибири. Самыми значимыми регионами, где проживали 

декабристы, стали поселения, которые находились в Иркут-

ской области, Республике Бурятия, Забайкальском крае [1, 

с.130-135]. 

Иркутск – это одно из основных мест, где декабристы 

остались на поселении. Через Иркутскую губернию прошли 

почти все участники восстания 1825 г. Он стал своего рода 

столицей для всех ссыльных дворян, находившихся на поселе-

нии в Восточной Сибири. Иркутская поселенческая колония 

была одной из самых значительных и интересных. Она объе-

диняла большую группу декабристов в 50 человек, из которых 

35 человек жили продолжительное время на территории со-

временной Иркутской области. В городе Иркутске проживали 
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декабристы С.Г. Волконский с семьёй, С.П. Трубецкой с семь-

ёй, П.А. Муханов, И.В. Поджио, В.А. Бечаснов, П.Ф. Выго-

довский, которые внесли свой вклад в развитие региона того 

периода [2]. 

Одним из первых декабристов, который приехал на по-

селение в Иркутск был Сергей Григорьевич Волконский. Он 

родился 8 декабря 1788 г. в городе Санкт-Петербурге, был 

осужден по I разряду на каторжные работы. Наказание отбы-

вал на Николаевском винокуренном заводе, Благодатском руд-

нике, в Чите и Петровском Заводе. В 1835 г. был освобожден 

от каторжной работы в Петровском Заводе и через год переве-

ден в село Урик Иркутской губернии [3]. Волконский был же-

нат на Марии Николаевне Раевской, в семье было четверо де-

тей, двое из которых умерли в младенчестве [4]. 

В Иркутске Волконский создал многопрофильное то-

варное производство. В августе 1856 г. Волконскому было раз-

решено вернуться в Европейскую Россию, было возвращено 

дворянство, но не княжеский титул. В 1858 г. Волконский с 

женой переехали в село Воронки, 28 ноября 1865 г. С.Г. Вол-

конский скончался, похоронен рядом с женой в ограде сель-

ской церкви [5]. 

Дом семьи Волконских в Иркутске был центром обще-

ственной и культурной жизни города. Изначально он находил-

ся в поселке Урик, но уже в 1846 г. (по другим данным в 1844 

г.), Волконские приобрели участок городской земли напротив 

Спасо-Преображенской церкви в г. Иркутске. Дом был пере-

несён из поселка Урик, а уже летом 1847 г. он стоял на своём 

месте, при этом был увеличен почти вдвое. Дом семьи Вол-

конский имел два этажа. В 1864 г. купец И. С. Хаминов при-

обрел усадьбу и в 1867 г. пожертвовал её для Сиропитательно-

Ремесленной школы для мальчиков. С 1914 по 1917 гг. в 

усадьбе размещались казармы казачьей части 3абайкальского 

войска [6]. 

Первая попытка признать дом С. Г. Волконского исто-

рическим памятником относится к 1916 г., 19 июня на заседа-
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нии Иркутской Губернской архивной комиссии М. П. Овчин-

никовым была доложена справка об истории дома С.Г. Вол-

конского в Иркутске. В этом же году был предоставлен его 

доклад и дом был признан историческим памятником, но это 

не помешало с 1920-х гг. занять дом и усадебные помещения 

под коммунальные квартиры [7]. 

Дом перестраивался 1920-1930-е гг., а в 1950-х гг. 
здесь состоялся капитальный ремонт [8]. Реставрация усадь-

бы началась в 1974 г. В декабре 1985 г. здесь был открыт му-

зей, который находится в этом здании до сих пор [9]. 

Ещё одним декабристом, находившимся на поселении 

в Иркутске, был Сергей Петрович Трубецкой. Он родился 29 

августа 1790 г. в Нижнем Новгороде. Был приговорен к смерт-

ной казни, замененной каторгой. 29 августа 1826 г. привезен в 

Иркутск и доставлен затем в Николаевский винокуренный за-

вод. 6 октября 1826 г. вновь доставлен в Иркутск и через два 

дня отправлен за Байкал. Дальнейшее наказание отбывал в 

Благодатском руднике, Чите и Петровском Заводе. Декабрист 

был женат на Екатерине Ивановне Лаваль, которая прибыла в 

город Иркутск 1926 г., а затем отправилась вслед за мужем. В 

семье было семеро детей, трое из них умерло в младенчестве.  
В 1839 г. Трубецкой был переведен на поселение в се-

ло Оёк, Иркутской губернии, занимался сельским хозяйством. 
В 1845 г. Трубецкие переехали на жительство в Иркутск. В го-

роде семья декабриста проживала до 1856 г. в деревянном до-

ме в Знаменском предместье. По амнистии императора Алек-

сандра II от 22 августа 1856 г., Трубецкой был восстановлен в 

правах дворянства, уехал в Москву и умер в 1860 г. [1, с. 178-

179]. 

Дом Трубецких сгорел при пожаре в 1908 г., но в горо-

де появилась легенда о том, что дом на улице Дзержинского 

принадлежал декабристам, и это послужило основанием для 

установки на его фасаде в 1936 г. мемориальной доски [10]. В 

действительности Трубецкие никогда здесь не жили. С 1940-х 

гг. этот дом постоянно стал именоваться домом Трубецкого. В 
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1960-е гг. старинный дом отреставрировали по проекту архи-

тектора Г.Г. Оранской и передали Иркутскому областному 

краеведческому музею. Его назвали Домом-музеем декабри-

стов, а в 1970 г. здесь открылась первая выставка «Декабри-

сты в Иркутске».  
В 2000 г. дома декабристов Трубецких и Волконских 

превратились в самостоятельный государственный музей. В 

2005 г. Дом-музей Трубецких решено было закрыть на теку-

щий ремонт, потому что деревянный дом к тому времени был 

полуразрушенный и нуждался в полной реставрации. Летом 

2007 г. Дом-музей Трубецких был разобран до основания, и 

начался реставрационный процесс. В сентябре 2011 г. Дом-

музей Трубецких вновь открылся для посетителей [11, с. 27-

34]. 

Также на территории Иркутска проживал декабрист 

Пётр Александрович Муханов. Он родился 7 января 1799 г. в 

Могилевской губернии. Был арестован 9 января и осуждён на 

IV разряду на 12 лет каторжных работ. Наказание отбывал в 

Свеаборгской и Выборгской крепостях, Чите и Петровском 

Заводе. В 1832 г. был переведён на поселение в Братский ост-

рог. В 1842 г. был переведён в село Усть-Куда под Иркутском. 
Последние годы провел в Иркутске, женат не был. Скончался 

от апоплексического удара и похоронен в Знаменском мона-

стыре. Могила декабриста охраняется и имеет статус памят-

ника федерального значения [1, с. 123-124]. 

В Иркутске находится дом, который декабрист купил в 

октябре 1848 г. С улицы дом смотрелся как одноэтажный: на 

улицу выходили лишь окна нижнего этажа, украшенные рез-

ными наличниками, во двор же были обращены окна антре-

сольного полуэтажа. В настоящее время дом принят на госу-

дарственный учет как памятник истории и архитектуры. Пла-

нируется, что дом в будущем отреставрируется и станет музе-

ем. Проект по созданию в доме музея, пока не создан, но ско-

рее всего он станет частью историко-мемориального музея де-

кабристов [12, с. 141-165]. 
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Проживал на территории Иркутска и декабрист Иосиф 

Викторович Поджио. Он родился 30 августа 1792 г. в городе 

Николаев, был осужден по IV разряду и по конфирмации 10 

июля 1826 г. приговорен к каторжным работам на 12 лет, но 

срок был сокращен до 8 лет [13, с. 147-154].  

В октябре 1826 г. был отправлен в Свеаборг, затем в 

Свартгольм, а оттуда, по просьбе своего тестя А.М. Борозди-

на, вместо Сибири отправлен в Шлиссельбург. В августе 1834 

г. декабрист был отправлен на поселение в Восточную Си-

бирь и доставлен в Иркутск, а оттуда на поселение в село 

Усть-Куда. На поселении Поджио занимался тем, что учил де-

тей. Подолгу жил в Иркутске. В январе 1848 г. И.В. Поджио 

скончался, произошло это в доме Волконских. Похоронен на 

Иерусалимском кладбище в Иркутске [1, с. 145-146]. 

Первое упоминание о памятнике на могиле И.В. Под-

жио встречается в 1912 г. в списке захороненных на Иеруса-

лимском кладбище, который составил Н.С. Романов [14, с. 
203-204]. В 1936 г. на нем была установлена мемориальная 

доска, а уже в марте 1937 г. на заседании Археологической и 

исторической секций Общества изучения Восточно-Сибир-

ской области было принято решение о том, чтобы причислить 

памятник Поджио к категории памятников имеющих общесо-

юзное значение. В 1950 г. городские власти приступили к 

окончательной ликвидации бывшего Иерусалимского кладби-

ща и созданию на его месте парка культуры и отдыха, памят-

ники были уничтожены. В апреле 1958 г. городской отдел 

культуры заключил со скульптором Е.К. Андреевым трудовое 

соглашение на выполнение ряда работ по памятникам, среди 

которых оказался памятник декабристу. Срок окончания работ 

планировался 1 октября 1958 г., но в срок они не были закон-

чены. Памятник был все же установлен, но не на том месте, 
где находилось захоронение декабриста и, конечно же, не та-

кой, какой был на могиле первоначально, если судить по ар-

хивным документам [15, с. 74-82]. 
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В Иркутске до конца своей жизни жил декабрист В.А. 
Бечаснов. Владимир Александрович родился в 1802 г. в Рязан-

ской губернии. Был арестован 24 января 1826 г. и осужден по 

I разряду на вечную каторгу. Наказание отбывал в Сварт-

гольмской крепости, Чите и Петровском Заводе. В 1839 г. от-

правлен на поселение в селе Смоленщина Жилкинской волос-

ти Иркутской губернии. В 1846 г. он женился на дочери кре-

стьянина из села Кузьмиха, Анне Пахомовне Кичигиной, в се-

мье было семеро детей. После амнистии в 1856 г. жил в Ир-

кутске на Луговой улице, сохраняя хозяйство в Смоленщине. 
Умер здесь же от болезни сердца 1859 г. и погребен в ограде 

Знаменского монастыря [1, с. 23]. 

Могилу В.А. Бесчаснова долго не могли найти. Иссле-

дователь Б. Г. Кубалов долгое время не мог разобрать надписи 

на могиле декабриста но, несмотря на это дальнейших поис-

ков могилы не было, так как на местоположения могилы ука-

зала жена младшего сына декабриста. В 1925 г. была установ-

лена деревянная оградка. В 1932 г. могила В.А. Бечаснова бы-

ла огорожена желтой деревянной решеткой, но уже к 1936 г. 
решётка была разрушена. 

 В 1974 г. был составлен паспорт на памятник «Могила 

декабриста В.А. Бечаснова», а в 1976 г. могила вошла в спи-

сок памятников культуры, подлежащих охране [15, с. 85-89, 

98]. Захоронение находится недалеко от могилы Е.И. Трубец-

кой. В настоящее время памятник является охраняемым объ-

ектом культурного наследия.  
На территории Иркутска проживал участник восстания 

декабристов, один из немногих выходцев из крестьянства, 
П.Ф. Выгодовский (Дунцов). Он родился в 1802 г. в деревне 

Ружичья Подольской губернии. Был арестован 19 февраля 

1826 г. и осужден по VII разряду на 2 года каторжных работ. 
Наказание отбывал в Чите. В 1828 г. после окончания каторги 

был отправлен на поселение в город Нарым Томской губер-

нии. В этот период были написаны пространные трактаты ан-

типравительственного и антицерковного содержания. Они бы-
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ли обнаружены в 1854 г.  в ходе следствия, П.Ф. Выгодовский 

приговорен томским окружным судом к новой ссылке на по-

селение в Вилюйск Якутской губернии. При общей амнистии 

декабристов П.Ф. Выгодовский из ссылки не был освобожден. 
В 1871 г. переведен в село Урик, но по болезни жил в Иркут-

ске при римско-католическом костёле, где и умер 12 декабря 

1881 г., предположительно похоронен на Иерусалимском 

кладбище, могила не сохранилась [1, с. 46-47]. 

Но не только декабристы внесли огромный вклад в 

развитие Восточной Сибири, но также и их жёны. Они как 

могли помогали людям и привносили просвещение в Сибирь. 
Всего в ссылку отправилось одиннадцать жён декабристов. 

Одной из первых за своим мужем отправилась Е.И. 
Трубецкая. Екатерина Ивановна Трубецкая (в девичестве Ла-

валь) родилась 21 ноября 1800 г. в городе Санкт-Петербург. 
После приговора по делу декабристов добилась разрешения 

следовать за мужем в Сибирь. В сентябре 1826 г. прибыла в 

Иркутск и остановилась в доме городского головы купца Е. А. 
Кузнецова. В октябре 1826 г. проводила мужа в Благодатский 

рудник. С октября 1826 г. по февраль 1827 г. она вела упорную 

борьбу с местной администрацией за право разделить судьбу 

мужа и лишь только когда, подписав отречение от своих дво-

рянских прав, она смогла продолжать путь [1, с. 179]. 

В июле 1839 г. Трубецкие поселились в селе Оёк, в 30 

км от Иркутска. В 1845 г. им было разрешено переехать в Ир-

кутск.  
Княгиня Трубецкая брала на воспитание детей-сирот, 

помогала церквям. Умерла княгиня 14 октября 1854 г. от рака, 
похоронена в Знаменском монастыре [16, с. 224-226]. 

 В 1855 г. С.П. Трубецкой посетил Петровский Завод, 
где вел переговоры с П.А. Иоссе об изготовлении чугунной 

оградки для могилы жены. В конце 1856 г. С.П. Трубецкой по-

кинул Иркутск, но ограда вокруг могилы княгини еще не бы-

ла установлена. Хлопоты по ее установке взял на себя П.А. 
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Горбунов, бывший гувернер сына Трубецких [17, с. 198-200, 

202]. 

В 1909 г. вышел указ, согласно которому священники 

церквей и монастырей должны были сообщить в консисторию 

списки лиц, захороненных в самих храмах, а также в церков-

ной ограде. Знаменский монастырь также предоставил свой 

список захоронений, среди которых была могила Е.И. Трубец-

кой [14, с. 201-206]. 

В 1928 г. был установлен факт разрушения чугунной 

ограды у памятника Е.И. Трубецкой. В сентябре 1949 г. был 

составлен паспорт на могилу княгини. 20 января 1951 г. был 

составлен «Акт технического осмотра памятника» в нем гово-

рилось, что памятник представляет собой прямоугольный ка-

мень из байкальского серого мрамора, общее состояние кото-

рого удовлетворительное. В 1954 г. была поставлена железная 

оградка. Все работы выполнялись скульптором Е.К. Андрее-

вым [15, с. 82-95]. На сегодняшний момент памятник является 

объектом культурного наследия. 
Большой вклад в жизнь ссыльных декабристов внесла 

жена декабриста С. Г. Волконского, Мария Николаевна. Ма-

рия Николаевна Волконская, (в девичестве Раевская), роди-

лась 25 декабря 1805 г. в Киевской губернии. После приговора 

над декабристами добилась разрешения на отъезд в Сибирь. 
Прибыв в январе 1827 г. в Иркутск, остановилась в доме куп-

ца Е. А. Кузнецова. В 1836 г. семья поселилась в селе Урик, в 

20 км от Иркутска. В 1845 г. переехала вместе с детьми в Ир-

кутск. Волконская внесла большую роль в культурно-просве-

тительскую жизнь города. Помогала финансово сиропитатель-

ному дому, также стала меценатом города. В 1855 г. было раз-

решено выехать из Сибири, и 6 августа 1855 г. она покинула 

Иркутск вместе с семьёй [1, с. 43].  

Сегодня в Иркутске находятся объекты культурного 

наследия, которые с полным правом могут считаться частью 

жизни и деятельности ссыльных декабристов. 
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Одно из самых старых мест, связанных с жизнью де-

кабристов, является Знаменский женский монастырь, осно-

ванный 1693 г. Его строительство было начато в 1689 г. Дере-

вянные храмы быстро начали разрушаться, и в 1757 г. была 

заложена каменная во имя Знамения Божьей Матери. В совет-

ское время на территории монастыря разместили школу-ин-

тернат глухонемых. На территории монастыря захоронены 

жена декабриста Е.И. Трубецкая с детьми, декабристы Н. Па-

нов, П. Муханов, В. Бечаснов.  
На данный момент из монастырских строений сохра-

нились лишь Знаменская церковь, настоятельские кельи, свя-

тые ворота и монастырская ограда [18].  

Ещё одним сооружением, связанным с декабристами 

является церковь Преображения Господня г. Иркутска. Камен-

ный храм Преображения Господня заложен в 1795 г. Считает-

ся, что архитектором, которому было поручено выполнение 

проекта, являлся Антон Иванович Лосев. 
В храме венчалась дочь Волконских Елена. Здесь же 

отпевали декабристов П.А. Муханова и Н.А. Панова. В совет-

ское время в здании храма располагались архив и книгохрани-

лище. Снаружи храм лишился двух боковых пристроек – при-

мыкавших слева и справа к паперти – ризницы и сторожки. 
Богослужения в храме возобновлено в 2000 г. В настоящее 

время храм продолжает свою работу [19]. 

Неподалеку от церкви находится здание Сиропитатель-

ного дома Елизаветы Медведниковой. Сиропитательный дом 

был основан 1838 г., и стал первым женским учебным заведе-

нием во всей Восточной Сибири. Декабристы финансово по-

могали Сиропитательному дому, выписывали книги и другие 

учебные принадлежности. Благодаря им программа обучения 

стала более объёмной, и обучение стало широкое. В 1918 г. 
Сиропитательный дом был передан в ведение отдела город-

ского хозяйства. В 1919 г. число воспитанниц сократилось до 

60, а в 1920 г. дом был реорганизован в обычный детский дом 

и выведен из принадлежавшего ему здания. Сейчас в этом 
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здании размещается один из корпусов сельскохозяйственной 

академии (ИСХА) [20]. 

Для сохранения и популяризации наследия декабри-

стов в 1970 г. был открыт Иркутский областной историко-ме-

мориальный музей декабристов. Первая постоянная экспози-

ция «Декабристы в Восточной Сибири» открылась в доме в 

1973г. [21]. В настоящие время Иркутский историко-мемори-

альный музей декабристов представляет собой две мемори-

альные усадьбы, находящиеся на соседних улицах в истори-

ческом центре города [22]. 

Итак, ссыльные декабристы оставили после себя в Ир-

кутске 6 объектов культурного наследия: дом семьи Волкон-

ских, дом семьи Трубецких, дом П.А. Муханова, памятники 

на могилах И.В. Поджио, В.А. Бесчаснова, Е.И. Трубецкой, а 

также 3 объекта, так или иначе связанные с их жизнью и дея-

тельностью: Знаменский женский монастырь, церковь Преоб-

ражения Господня, Сиропитательный дом Медведниковой. 
Движение декабристов оставило глубокий отпечаток в 

истории России, ведь это было первое организованное высту-

пление против самодержавия и стало началом первого дво-

рянского периода в революционном движении в России.  
Декабристы внесли огромный вклад в жизнь и разви-

тие Сибири и оставили после себя большое количество памят-

ников культурного наследия. В современном мере как нельзя 

важно сохранить и популяризировать память о декабристах, 
для этого создаются музеи и музейные комплексы, в которых 

систематизировано хранятся предметы, связанные с жизнью и 

деятельностью ссыльных декабристов. Создание музеев, по-

священных жизни и деятельности декабристов на территории 

Иркутска, это уникальное событие, которое несет в себе дух 

просвещения. Это возможность более глубокого знакомства с 

историей нашего города.  
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Сегодня национальные культуры этносов имеют мно-

жество угроз от стремительного роста глобализации в мире. 
Многие ученые приходят к тому, что страны и народы все 

больше ориентируются на западные ценности, из-за которых 

уникальность собственных ценностей исчезает. Это ясно про-

слеживается в процессах становления единообразия культур, 
которое проявляется в повседневной культуре [1, с. 45]. 

«Нематериальное наследие представляет собой сово-

купность основанных на традиции форм культурной деятель-

ности человеческого сообщества, формирующих у его членов 

чувство самобытности и преемственности. В принятой Кон-

венции «Об охране нематериального культурного наследия», в 

2003 г. на Генеральной конференции ЮНЕСКО приведено оп-

ределение этого понятия: «Нематериальное культурное насле-

дие означает обычаи, формы, представления и выражения, 
знания и навыки, а также связанные с ними инструменты, 
предметы, артефакты и культурные пространства, признанные 

сообществами, группами и, в некоторых случаях, отдельными 

лицами в качестве части их культурного наследия». 
Нематериальное культурное наследие проявляется в 

следующих областях: устные традиции и формы выражения, 
включая язык в качестве носителя нематериального культур-

ного наследия; исполнительские искусства; обычаи, обряды, 
празднества; знания и обычаи, относящиеся к природе и все-

ленной; знания и навыки, связанные с традиционными про-

мыслами и ремеслами» [2]. 

В системе социокультурных ценностей этноса боль-

шое место отводится национальным праздникам, которые яв-

ляются важными составляющими этнической культуры. Они 

формируют и сохраняют идеалы нравственности, правила и 

нормы общения, отношения в обществе и его сплоченность, 
привносят одухотворенность и эмоциональность. Праздники 

органичны, стихийны и естественны. Праздники носят народ-

но-религиозный характер, поскольку они тесно связаны с тра-
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дициями и главным элементом праздника было проведение 

обрядов сакрального характера [3, с. 150].  

Как феномен культуры праздник возник очень давно. 
Об этом свидетельствуют не только архаичные культурные 

памятники, но и этнографические материалы, связанные с ис-

следованиями культуры и быта традиционных обществ. 
Праздник является важным фактором аккультурации, посред-

ством которого человек осуществляет принятие обществен-

ных норм и ценностей, существующих в той или иной социо-

культурной среде [4, с. 150]. 

Сущность праздника как феномена культуры по-раз-

ному раскрывается различными исследователями, и в ходе его 

изучения было выработано немало дефиниций. В Толковом 

словаре В. И. Даля объяснение празднику дается на основе 

понятия «праздность», и в то же время – это день, установлен-

ный в память какого-то события. Я. П. Белоусов тоже опреде-

ляет понятие «праздник», беря за основу древнеславянское 

«праздь» – отдых, безделье, лень. Упоминаются и греческие 

корни слова «праздник», обозначающие торжественное собра-

ние, общее восхваление, прославление, и латинское festum – 

красивое, приятное, веселое зрелище; освящение [5, с. 8].  

Праздники, основанные на традициях, способствуют 

сохранению традиционной культуры народа. Вместе с тем, яв-

ляясь своеобразным зеркалом динамичных социальных отно-

шений, они постепенно и постоянно меняются по содержа-

нию и форме [3, с. 150].  

Бурятские праздники, как элемент нематериального 

культурного наследия бурят, являются способом их самоиден-

тификации. Они представляет собой уникальную ценность и 

являются важнейшей составляющей национальной бурятской 

культуры, основой национального самосознания, частью, ук-

репляющей духовную связь поколений народа. 
Главным национальным праздником бурят остается 

Сагаалган – Новый год (Белый месяц). В древности он был 
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сугубо народным календарным праздником хозяйственно-бы-

тового содержания всех монголоязычных племен Централь-

ной Азии. До ХVII века Сагаалган отмечался осенью 22 сен-

тября, в день осеннего равноденствия. Начиная с 1267 года, по 

указу хана Хубилая, празднование Сагаалгана было перенесе-

но на первый месяц весны по лунному календарю, что по со-

временному календарю соответствует февралю месяцу теку-

щего года. Каждый год он отмечается в разное время, так как 

он определяется буддийскими астрологами по лунному кален-

дарю. Если у православных народов России Новый год насту-

пает 1 января, то у бурят он отмечается с наступлением перво-

го весеннего новолуния и продолжается почти в течение меся-

ца. 
 Накануне Сагаалгана все люди наводят порядок в 

своем доме, во дворе, разворачивают божницу, перед божни-

цей устанавливают столик, на котором выставляются подно-

шения божествам: чай, молоко, молочные блюда, мясо-гру-

динка «бүүhэг» [6]. Основа происхождения названия праздни-

ка сходит от понятия «сагаан эдеэн» – белая пища, молочная 

пища. К исконно народным и ныне живым приметам праздни-

ка относятся торжественные проводы всей семьей уходящего 

года за праздничным столом в «бүтүү үдэр» (последний день 

старого года) [3, с. 151]. 

В Сагаалган на праздничный стол ставят традицион-

ные национальные блюда, среди которых должна преобладать 

«белая пища» – молоко и молочные блюда. Среди них ставят 

саламат, приготовленный из пшеничной, ржаной или ячмен-

ной муки с добавлением масла или сметаны; десерт «үрмэ» – 

сушеные молочные пенки, «тарак», «аарса», кумыс «сэгээ» – 

кисло-молочные напитки. На праздничный стол ставят блюдо 

«бүхэлёр» – отварную баранину, блюда с мясным фаршем – 

бузы, шарбин, хуушуур». К мясным блюдам подавали соле-

ный дикий лук «мангир», «гоогол» – чеснок. Мучные блюда 

составляли «боово» – хворост, пресные пшеничные лепешки, 
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иногда сверху приправленные диким луком «мангир» со сме-

таной. Гостям наливали зеленый чай, чай из аира болотного, 
листьев иван-чая, чай из сбора листьев смородины, шиповни-

ка, боярышника, брусники.  
В ночь перед праздником не рекомендуется спать. 

Нужно зажигать лампадки, возжигать благовония и читать мо-

литвы и мантры. При этом лампадка должна непрерывно го-

реть до 4-5 часов утра, когда богиня Балдан-Лхамо – божест-

во, обходя Землю, входит в каждый дом и осеняет своим при-

сутствием всех живущих в нем людей, дарит счастье, удачу и 

благополучие на последующий год всем живым существам – 

Эхэ зургаан зүйл хамаг амитадта. 
Прежде чем садиться праздничный за стол и присту-

пить к трапезе, нужно обязательно давать воздаяние молоком 

и первинкой всех видов пищи домашнему очагу, духам земли, 
высокому небу. Сакральное значение огня и молока в бурят-

ской культуре известно с незапамятных времен. Согласно ми-

фологическому коду бурят, символ отца семьи выстраивается 

из искр огня в домашнем очаге, которые вздымаясь вверх, на 

небесах превращаются в звезды, тем самым олицетворяя про-

должение рода. Символом же матери является молоко, кото-

рое мать каждое утро воздает небесам, а брызги молока, пре-

вратившись в Млечный путь, охраняют не только людей, но и 

все живых существ, населяющих нашу вселенную.  
В дни Сагаалгана каждый человек должен соблюдать 

традиции и обряды, проводимые в рамках празднования Но-

вого года. Одним из самых значимых традиций бурятского на-

рода во время Сагаалгана является соблюдение обязательного 

для всех этикета – приветствия и поздравления родителей и 

родственников. Так, младший по возрасту человек с поклоном 

первым протягивает руки с поднятыми вверх ладонями с ха-

даком старшему по возрасту человеку и перекладывает хадак 

на его руки. В ответ на этот жест старший возлагает свои руки 

ладонями вниз на руки младшего и также отвечает ему на его 
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приветствие легким поклоном. Оба при этом говорят: «Мэн-

дээ!». Такая форма приветствия говорит об уважении, помо-

щи и поддержке старшего поколения младшему [6]. 

Ярким самобытным событием в культурной, спортив-

ной жизни бурятского общества остается Сурхарбан, относя-

щийся к группе весеннелетних праздников. В период господ-

ства традиционного общества празднование проводилось в 

масштабе селений. На соревнования по стрельбе из лука, 
борьбе бухэ барилдаан, конным скачкам выставлялись коман-

ды улусов. Составляющими культурной программы праздника 

были чествование знатных скотоводов, землепашцев, охотни-

ков, многодетных семей; интеллектуальные игры; исполнение 

фольклорных песен, танцев; демонстрация национальных 

костюмов. В советский период Сурхарбан был адаптирован к 

массовым спортивным играм, дополнен играми в волейбол, 
легкой атлетикой; вовлекал не только бурятское население, но 

и всех жителей городов, районов, независимо от националь-

ности. В последние годы в рамках реализации концепции раз-

вития национальных видов спорта началась работа по возрож-

дению древних обычаев, ритуалов, правил игры. Так, стрель-

ба ведется только из национальных луков, к соревнованиям 

допускаются спортсмены в национальной одежде. Активную 

роль в этом процессе играют дацаны, инициируя «Эрын Гур-

бан Наадан» – Три игры мужей [3, с. 152].  

Уязвимость нематериального наследия и мировые про-

цессы глобализации стирают границы, которые отделяют эт-

носы друг от друга. И первостепенная задача – это сохранить 

нематериальное наследие и передать его последующим поко-

лениям, а ключевым звеном в его сохранении и трансляции 

является музей. Здесь становится необходимым присутствие 

человека, т. е. носителя информации, при помощи которого 

проходит процесс актуализации [7, с. 50].  

Музеи призваны не только сохранять нематериальное 

наследие, активно его актуализировать. Среди многообразия 
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типов музеев следует выделить средовые музеи, где отличи-

тельная черта – это архитектурно-исторические памятники, 
гармонично вписанные в природный ландшафт. С помощью 

этого музей имеет большую эффективность сохранения и 

трансляции нематериального наследия, где проходит его му-

зеефикация посредством реконструкции и презентации нацио-

нальных праздников народа. 
Таким образом, из-за угрозы исчезновения нематери-

ального наследия, в том числе праздника как его части, необ-

ходимо его сохранение и трансляция, т. к. праздник является 

социальной памятью народа, при помощи него сохраняются и 

передаются обычаю и традиции следующим поколения, а так-

же формируется национальное самосознание, укрепляется 

преемственность поколений для сохранения вековых тради-

ций предков, связанных с осознанием человека к своим кор-

ням и уважение к старшим, любовь к родному дому, краю. 
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