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Уважаемые коллеги! Дорогие друзья! 

 

От имени коллектива Восточно-Сибирского государ-

ственного института культуры рада приветствовать участников 

Всероссийской научно-практической конференции «Современ-

ные театрализованные формы праздничной культуры: идеи, 

практика, осмысление». 

Эта конференция является продолжением серии научных 

мероприятий, реализуемых в рамках комплексной исследова-

тельской темы кафедры режиссуры эстрады и театрализованных 

представлений «Театрализованные формы праздничной культу-

ры в регионах Сибири и Дальнего Востока». 

Праздник и праздничная культура, являясь важной и 

неотъемлемой частью культуры в целом, служат объектом ана-

лиза в различных областях гуманитарных наук. Безусловно, не-

обходимым является использование междисциплинарного под-

хода, который позволяет изучать аспекты праздничной культу-

ры, их взаимосвязь и конечное воздействие на общество. Празд-

ник, как феномен культуры, как социокультурное явление, как 

форма культурной памяти, многогранен и чрезвычайно воспри-

имчив к происходящим в обществе изменениям. Меняются об-

щество, идеология, ценности, все это ведет и к изменениям в 

праздничной культуре. 

Наша конференция ставит перед собой задачи осмысле-

ния процессов развития современной праздничной культуры и 

определения путей совершенствования искусства режиссуры и 

сценарной драматургии театрализованных представлений и 

праздников. 

На наше предложение принять участие в конференции 

откликнулись представители разных городов России: Москвы, 

Санкт-Петербурга, Волгограда, Краснодара, Барнаула, Красно-

ярска, Иркутска, Улан-Удэ, Читы, Хабаровска, за что мы выра-

жаем им глубокую признательность. 

В 2020 году педагоги кафедры РЭТП выступили с ини-

циативой создания Республиканской общественной организации 

«Союз деятелей праздничной индустрии», которая является од-

ним из учредителей нашего научного собрания. Членами этого 
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творческого союза уже стали около 50 человек, которые на 

практике развивают театрализованные формы праздничной 

культуры. Хотим пожелать Союзу эффективной и разносторон-

ней работы, мы уверены, что он станет достойной частью все-

российского объединения деятелей праздничной индустрии. 

В заключение еще раз благодарю коллег за участие в 

нашей общей работе, желаю успехов в творчестве и, по просьбе 

коллектива кафедры РЭТП, приглашаю Вас на празднование ее 

50-летнего юбилея, который состоится осенью 2022 года, и 

надеюсь, что никакие эпидемии не помешают нашей встрече. 

 

Ректор ФГБОУ ВО ВСГИК, 

к.э.н., доцент  Е.Ю. Перова 
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ПРАЗДНИК КАК СОЦИАЛЬНО-

КУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН  
 

УДК 792:008 

Добрынин С.А., Назаров В.К. 

г. Улан-Удэ 

Dobrynin S.A., Nazarov V.K. 

Ulan-Ude 
 

ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ФОРМЫ ПРАЗДНИЧНОЙ 

КУЛЬТУРЫ В КОНТЕКСТЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ И 

СОХРАНЕНИЯ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
 

THEATRICAL FORMS OF FESTIVE CULTURE IN THE 

CONTEXT OF REPRESENTATION AND  

PRESERVATION OF CULTURAL HERITAGE 

 
В статье рассматриваются сценарно-постановочные осо-

бенности театрализованных представлений и праздников на не-

традиционных площадках в контексте репрезентации и сохране-

ния культурного наследия. 

The article considers scenario staging peculiarities of theatri-

cal performances and holidays at non-traditional venues in the con-

text of representing and preserving cultural heritage. 

Ключевые слова: культурное наследие, театрализован-

ные формы праздничной культуры, функции праздника, транс-

ляция культурного наследия. 

Keywords: cultural heritage, theatrical forms of festive cul-

ture, holiday functions, translation of cultural heritage. 

 

В контексте нашей темы хотелось бы обратиться к одно-

му из высказываний Дмитрия Сергеевича Лихачева: «Память – 

преодоление времени, преодоление пространства. Память – ос-

нова совести и нравственности, память – основа культуры. Хра-

нить память, беречь память – это наш нравственный долг перед 
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самими собой и перед потомками. Память становится отчетли-

вой силой, особенно во времена предельных испытаний, выпа-

дающих на долю людей». 

В течение столетий Россия прошла через горнила многих 

испытаний и исторических вызовов и выстояла благодаря тем 

«духовным скрепам», которые были выстраданы нашим наро-

дом. К сожалению, и сегодня ситуация в мире такова, что мы 

вновь и вновь сталкиваемся с проблемами сохранения и сбере-

жения страны. И эти проблемы не могут быть решены без опре-

деления и реализации путей, методов трансляции культурного 

наследия и культурной памяти, поскольку, по выражению М.В. 

Ломоносова, народ, не знающий своего прошлого, не имеет бу-

дущего. 

Президент Российской Федерации В.В. Путин в свое 

время справедливо отмечал: «Непреложным фактом является то 

обстоятельство, что умелое использование культурного насле-

дия, сохранение его, без всякого сомнения, является важнейшим 

фактором развития государства и его укрепления». 

Бережное отношение к культурной памяти и культурно-

му наследию в немалой степени определяет будущее страны, от 

этого зависит, допустим ли мы утрату того, что является сутью 

нашего духовного бытия, или сбережем и на этой основе будем 

продвигаться вперед и дальше. 

Несомненно, что одним из направлений такого «сбере-

жения» представляется организация и проведение театрализо-

ванных мероприятий, связанных с праздничной культурой. 

Формы ее многообразны, как и многообразны функции праздни-

ка. Среди них мы выделяем особую их группу, связанную с ре-

презентацией и сохранением культурной памяти и культурного 

наследия. К ней мы относим функцию обеспечения преемствен-

ности поколений, сохранения и развития традиций, функцию 

сохранения и трансляции народной художественной культуры, 

народной памяти, нравственного кода нации. 

Театрализованные формы представляют собой достаточ-

но сложную структуру, соединяя в себе зрелищные элементы, 

формируемые творческими коллективами и исполнителями – 
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основными носителями их нарратива и элементы непосред-

ственного участия зрителей в разворачивающемся действе.  

Одним из главных мотивов в идеологии театрализован-

ных форм праздничной культуры мы считаем стремление к вос-

произведению или использованию в новых контекстах различ-

ных образцов культурного наследия – от фольклора до истори-

ко-культурных сюжетов. 

В разные годы нам удалось реализовать ряд проектов, 

получивших позитивный общественный резонанс, где мы апро-

бировали некоторые подходы к сценарной драматургии и орга-

низационно-постановочным решениям подобных мероприятий. 

Здесь можно назвать «Встречу старообрядцев мира», в 

программе которой был показан спектакль под открытым небом 

«Семейщина»; фестиваль русской культуры «Байкальский хоро-

вод» с самыми разнообразными эпизодами: театрализованным 

концертом, игротекой старинных развлечений, «праздником то-

пора», где соревновались мастера владения этим инструментом, 

строительством «всем миром» обыдённой (т.е. возведенной за 

один день)  церкви-часовни, впоследствии переданной одному 

из приходов Русской Православной Церкви; специализирован-

ный арт-проект для участников Международного совещания ру-

ководителей железных дорог Азиатско-Тихоокеанского региона 

«От Сагаалгана к Масленице», с такими яркими интерактивны-

ми эпизодами, как взятие снежной крепости, сожжение Масле-

ницы и большой ёхор вокруг костра.  В этом проекте гости по-

знакомились с праздничной культурой русского и бурятского 

народов. 

В контексте репрезентации и сохранения культурной па-

мяти и культурного наследия мы считаем наиболее показатель-

ным проект «Музейная фантазия «Верхнеудинск на чайном пу-

ти», посвященный 350-летию города Улан-Удэ. Проект стал ла-

уреатом Национальной премии за достижения в области массо-

вых форм театрального искусства.   

Жанр этого музейного представления мы определили, 

как «променад-действо» в стиле иммерсивного театра с эффек-

том присутствия, с единым сценарным ходом, позволяющим 

группе посетителей принять непосредственное участие в проис-
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ходящих на «Чайном пути» событиях, переходя от одного му-

зейного комплекса к другому вместе с героями театрализации, 

получать аудиовизуальную информацию, интерактивно вклю-

чаться в действие. 

В драматургической основе проекта – сценарная театра-

лизация исторических фактов о чайной торговле кяхтинских 

купцов. По сюжету «чайный караван», сопровождаемый казака-

ми, от китайской границы добирается до Верхнеудинска, по до-

роге проезжает «село старообрядцев»,  «казачью станицу», «бу-

рятские улусы» и заканчивает свой путь у торговых амбаров 

верхнеудинских чайных воротил, где, так называемые, «са-

вошники» проверяют и принимают «цыбики» (тюки) с чаем, по-

сле чего «караванщики» попадают на Верхнеудинскую ярмарку  

(городской комплекс музея, где сосредоточены образцы застроек 

XIX в.), затем на чаепитие в доме купца и на салонный вечер в 

доме зажиточного горожанина. Вместе с ними во всех перипети-

ях путешествия непосредственно участвуют посетители музея. 

Они заходят на подворья комплексов, где становятся свидетеля-

ми и участниками праздника Троицы у семейских, свадьбы у 

казаков, меновой торговли с бурятами, пробуют себя в роли «са-

вошников», пьют чай «вприкуску» на купеческом чаепитии и 

т.д. В течение дня это «променад-действо» повторялось трижды 

с новыми группами посетителей, в числе которых были и тури-

сты из разных регионов России, и зарубежных стран. 

Анализ реализации проекта позволяет сделать выводы о 

слагаемых его успеха. Среди них:   

- отказ от экскурсоводов как источников информации, 

осуществление ее подачи через диалоги героев театрализации и 

развитие сюжетных линий действа; 

- использование принципов иммерсивного театра, вклю-

чение зрителей в происходящее, интерактивные формы общения 

со зрителем, применение эффекта присутствия; 

- воссоздание, реконструкция исторических реалий про-

шлого средствами театра, непосредственная трансляция куль-

турного наследия через аудиовизуальные образы и действия ге-

роев театрализации; 
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- использование подлинных интерьеров и экстерьеров 

архитектурных объектов, исторического пространства, предме-

тов быта, костюмов и т.д.; 

- использование аутентичного фольклора (песенного, 

танцевального, разговорного); 

- соответствие персонажей театрализации историческим 

прототипам; 

- включение в содержание, фабулу проекта обрядов, це-

ремоний, ритуальных действий с участием зрителей; 

- использование приемов активизации зрителей. 

Таким образом, умелое применение всего арсенала сце-

нарно-драматургических и организационно-постановочных 

средств театрализованных форм праздничной культуры позволя-

ет эффективно решать задачи репрезентации культурно-

исторического наследия и его освоения участниками и зрителя-

ми театрализованного арт-проекта. 
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УДК 791.66(=161.1) 

Козлова Н.К. 

 г. Омск 

Kozlova N.K. 

Omsk 

 

ТРАДИЦИОННЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПРАЗДНИК  

В СОВРЕМЕННОМ СОЦИУМЕ 
 

TRADITIONAL CALENDAR HOLIDAY IN   

MODERN SOCIETY 

 
В статье речь идет о необходимости обращаться к серь-

езной научной литературе, а не к популярным фейковым источ-

никам по мифологии при разработке сценария традиционного 

праздника в городской или сельской местности. Названы архаи-

ческие черты масленичных ритуалов. На примере праздника 

русской Масленицы, проведенной в г. Омск в 2019 г., показано, 

как бережное отношение к народной основе праздника и умелое 

сочетание традиционных элементов и новаций, продиктованных 

современной социокультурной средой, позволили сделать 

праздник ярким и интересным для жителей города, а также фор-

мирующим у пришедших на праздник верное представление о 

народных традициях.  

The article tells about the necessity of addressing serious sci-

entific literature and not popular fake sources on mythology when 

developing the scenario of the traditional holiday in an urban or rural 

area. The archaic features of the Maslenitsa rituals are named. On the 

example of the holiday of the Russian Maslenitsa held in Omsk city 

in 2019 the author shows how careful attitude to the folk basis of the 

holiday and skillful combination of traditional elements and innova-

tions, dictated by modern socio-cultural space, allowed to make the 

holiday bright and interesting for the city residents forming a true 

idea about the folk traditions among those who came to the holiday.  
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Ключевые слова: традиция, новация, народный празд-

ник, мифология, Масленица, современное социокультурное про-

странство. 

Keywords: tradition, innovation, folk holiday, mythology, 

Maslenitsa, modern socio-cultural space. 

 

Побудительной причиной, заставившей взяться за напи-

сание статьи, послужила многолетняя работа в современной 

культурной сфере в качестве руководителя Омской региональ-

ной общественной организации «Центр славянских традиций» 

(далее ОРОО «ЦСТ») и научная деятельность автора статьи как 

доктора филологических наук по специальности «Фольклори-

стика». Не секрет, что часто эти две сферы бывают очень далеки 

друг от друга, хотя должны идти бок о бок. 

Традиционный календарный праздник – притягательное 

явление для современного культурного социума. Притягательно 

оно своей яркостью, красочностью, но главное тем, что является 

этническим маркером, то есть показывает своеобразие культуры 

этноса, отражает мировоззрение народа. Пусть это мировоззре-

ние относится к этапу, далекому от современности, но ценност-

ные смыслы традиционной культуры как эстетические, так и мо-

рально-нравственные актуальны и по сей день.  

Актуализируя эти смыслы, важно не исказить их и не 

приписывать празднику и его элементам семантику, которую 

они никогда не имели в угоду красочности, яркости и современ-

ной привлекательности мероприятия.  

Я не призываю организаторов праздников начать разби-

раться в тонкостях славянских верований и распутывать слож-

ный клубок мифологических смыслов. Это не всегда под силу 

даже ученым. Но бережно относиться к явлению традиционной 

культуры, пользоваться серьезными источниками при подготов-

ке мероприятия просто необходимо.  

Поэтому, разрабатывая сценарий праздника, необходимо 

избегать популярной, массовой литературы, с большой осто-

рожностью обращаться к сведениям в сети Интернет, так как 

такие источники весьма далеки от истины.  
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К вопросам изучения народного календаря исследовате-

ли обращались на протяжении всей истории отечественной 

фольклористики и этнографии. Всем известны хрестоматийные 

труды советских фольклористов [14; 13; 9], которые в целом не 

потеряли своей актуальности и до сегодняшнего дня (если не 

принимать во внимание авторские интерпретации, а обращаться 

к фактическому материалу). 

В конце XX – начале XXI вв. в свет вышло множество 

работ, обобщающих изучение календарной обрядности тех или 

иных региональных традиций [6; 7; 8]. 

В 2002 году увидело свет солидное исследование «ми-

фопоэтических основ» славянского календаря Т. А. Агапкиной. 

Рассматривая весенне-летние календарные ритуалы всего сла-

вянского мира, автор пытается показать воплощение в нем 

«концепта времени» [1]. 

В указанной монографии, как и в других трудах ученых 

Института славяноведения и балканистики РАН, восточносла-

вянская календарная обрядность рассматривается в широком 

общеславянском контексте. В этнолингвистическом словаре 

«Славянские древности» [12] мы можем почерпнуть подобную 

информацию практически обо всех славянских календарных 

праздниках.  

Обращаясь к научным источникам при разработке сце-

нария праздника, необходимо учитывать местную, региональ-

ную специфику, так как любой элемент традиционной культуры 

(будь то фольклорный текст или ритуал) всегда жил и бытовал 

во множестве вариантов. И в этом необходимым подспорьем 

будут архивные и экспедиционные материалы или, на худой ко-

нец, предварительные беседы со старожилами. Это необходимо 

в том случае, когда мы собираемся организовать праздник в не-

большом поселении с более-менее однородным составом насе-

ления. Навязывание жителям обрядов, которые были не харак-

терны для их культуры, всегда влечет за собой неприятие меро-

приятия, каким бы интересным и красочным оно ни было. При-

веду пример. В одной из экспедиций я беседовала с пожилой 

женщиной, чьи деды переселились в Сибирь из Витебской гу-

бернии. Спросила о том, жгли ли чучело на масленицу. «Это ваш 
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Центр жжет, а у нас такого никогда не було, у нас просто пук 

соломы жгли», – недовольно и с сарказмом ответила она. Оказа-

лось, что районный Центр русской традиционной культуры про-

водил в селе масленицу, опираясь на расхожие сведения об этом 

празднике и не учитывая, что в белорусском селе у него была 

своя специфика. 

Конечно, в крупном населенном пункте со смешанным 

составом населения при составлении сценария приходится об-

ращаться к сводному варианту традиционного праздника. Но и 

здесь можно «наломать немало дров». Любой такой праздник 

содержит в себе мифологические смыслы. Вот эти самые смыс-

лы часто искажаются так, что диву даешься, откуда организато-

ры взяли информацию. Как правило, она берется из той же по-

пулярной литературы или Интернета. А там продолжают жить 

полнокровной жизнью многочисленные, так называемые сла-

вянские «боги», такие как Лада, различные Лели-Полели, Род и 

Рожаницы, Купалы, Коляды, Ярилы и т. д. и т. п. Этих персона-

жей еще замечательный русский этнограф Д. К. Зеленин в 1920-е 

гг. назвал «кабинетными» богами (то есть изобретенными в ти-

ши кабинетов, а не взятыми из действительной славянской ми-

фологии) [3]. Но с легкой руки академика Б. Н. Рыбакова (кото-

рый написал свои труды по мифологии, опираясь в основном на 

собственную фантазию) [10; 11], эти фейковые «божества» по-

лучили «права гражданства» и в современной культурной прак-

тике. Я уже не говорю о многочисленных последователях так 

называемых «Русских вед» [2 и другие «труды» этого автора]. А 

ведь достаточно обратиться к «Славянским древностям» (о ко-

торых речь шла выше) [12] или по крайней мере к замечательной 

книге С. В. Максимова «Нечистая, неведомая и крестная сила» 

[5], чтобы не уйти в дебри ни на чем не основанных фантазий. 

Обращаясь к народному празднику (как и к любому яв-

лению традиционной культуры), необходимо помнить, что он 

представляет собой соединение разновременных явлений. Дело 

не только в наличии языческих и христианских пластов, но и в 

различных переделках, перекодировках, переосмыслениях арха-

ических элементов, во включении в канву праздника новообра-

зований и т. п. И всё это содержание меньше всего (если исполь-
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зовать кулинарную терминологию) похоже на слоёный пирог, в 

котором можно хотя бы попытаться отделить один слой от дру-

гого, посмотреть, какое место каждый из них занимает и проч. 

Скорее это содержание можно сравнить с винегретом, где все 

смешано, где исходный продукт уже невозможно разделить на 

первоначальные  ингредиенты, так как каждый из них уже испы-

тал влияние другого (картофель, например, пропитался соком 

свеклы и т. п.) и видоизменился.  

Не всегда правда нужно вытаскивать на поверхность ар-

хаические смыслы и пытаться посвятить в них участников 

праздника. Вполне возможно выбрать из семантики праздника 

то, что будет наиболее приемлемым для современной социо-

культурной среды, не погрешив при этом против сути. 

Рассмотрим это на примере русской Масленицы. Масле-

ничная обрядность из всех восточнославянских народов ярче 

всего представлена у русских и очень бледно – у белорусов. Это 

говорит о позднем характере русского комплекса (именно ком-

плекса, а не входящих в него ритуалов). Русские в меньшей сте-

пени сохранили календарную архаику, чем белорусы и украин-

цы. 

Русская Масленица длится неделю, даже названия у каж-

дого дня есть в зависимости от обрядовых действий, которые на 

этот день приходятся. С одной стороны, это является отражени-

ем специфики языческого календаря, порожденного дописьмен-

ной культурой, для которого значимым был период (вспомним 

святки, семицко-троицкий, купальский циклы), а не дата, как в 

календаре христианском. С другой стороны, временные рамки 

этого цикла зависят уже от христианского праздника Пасхи – 

масленичный период выпадает на неделю перед Великим по-

стом. У некоторых народов (немцы, итальянцы, поляки, чехи, 

словаки) масленичное время начинается сразу же после Рожде-

ства, у других (австрийцы, народы Бельгии и Нидерландов, лу-

жичане) празднуют ее всего два-три дня накануне поста [4]. Та-

кой разброс позволяет предположить, что некогда наступающий 

после зимнего солнцестояния период, возможно, включал в себя 

праздник, посвященный пробуждающемуся солнцу, и праздник 

новогодья, самым тесным образом связанный с культом пред-
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ков-покровителей (древний славянский Новый год приходился 

на начало марта). С принятием христианства, с заменой возмож-

но существовавшего языческого солнечного праздника христи-

анским праздником рождения Христа, могла произойти «перета-

совка» ритуалов данного периода и оформление двух самостоя-

тельных комплексов – Святок и Масленицы. Этим можно объяс-

нить наличие в составе масленичной обрядности ритуалов «но-

вогоднего» характера и ритуалов, являющихся продолжением 

святочных действий. 

Всю эту семантику, естественно, в современный масле-

ничный праздник не включишь, поэтому сейчас празднуют его 

всего один день – в «Прощеное воскресенье». 

Центральной фигурой городской масленицы является 

масленичная кукла. Например, в Омске общегородская маслени-

ца в 2019 г. проходила на центральной улице города (в 2020, 

2021 гг. праздник был отменен из-за пандемии). Гостей праздни-

ка встречала огромная, яркая, улыбающаяся кукла, видная изда-

лека и всем своим видом зазывающая людей на праздник.  

Прочно укоренилось мнение о том, что кукла символи-

зирует уходящую зиму. Ее нужно в конце праздника уничто-

жить, чтобы ускорить приход весны. Вспомним, что в советский 

период Масленица была, согласно этой семантике, заменена 

праздником проводов зимы. В традиционной культуре и облик 

куклы, и ее ритуальная значимость были иными. Кукла=зима и 

ее проводы – позднее переосмысление содержания праздника, 

практически полностью (как уже отмечалось выше) посвящен-

ного предкам-покровителям. Нужно заметить, что культ пред-

ков-покровителей (имею в виду еще родовых предков, а не се-

мейных) красной нитью проходит через весь народный кален-

дарь. И каждый большой праздник обязательно предусматривает 

ритуалы, обеспечивающие общение людей с ними, их почита-

ние, апелляция к ним с людскими помыслами о благополучном 

будущем и просьбами о покровительстве. Но «предок-

покровитель» должен был каким-то образом перейти на время 

праздника в мир людей и во что-то воплотиться. В святки эту 

миссию выполняли ряженые, предоставлявшие свое тело для 

существ потусторонних. Недаром они скрывали свое лицо под 
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личиной, их боялись, терпели все их бесчинства и т. д. В осталь-

ные праздники предок мог воплотиться в живое дерево, в сре-

занное деревце, украшенную особым образом ветку, пук соло-

мы, и, наконец, обрядовое чучело. Обрядовое чучело не было 

«вещным символом», символизирующим зимнее уходящее вре-

мя [1], оно было воплощением предка. Поэтому его делали без-

ликим – глаза существа из потустороннего мира могли нанести 

вред людям. В течение всего периода масленичное чучело при-

нимало участие в празднестве (вокруг него могли водить хоро-

воды, возжигать костры и проч.), а в Прощеный день его сжига-

ли (или уничтожали иным образом, разрывая, закапывая и 

проч.), что символизировало проводы-похороны, так как суще-

ство иного мира нельзя было оставлять в людском селении, а 

необходимо было проводить в мир предков.  

Были люди, например, среди работников районных цен-

тров традиционной культуры, которые возмущались после про-

ведения омской общегородской Масленицы: мол, кукла должна 

быть без лица! Да, если мы реконструировали бы праздник, то, 

несомненно, лица быть не должно. Но на общегородском меро-

приятии, которое уже настолько далеко от традиционных смыс-

лов, кукла без лица просто вызывала бы всеобщее недоумение. 

Более того, на этом мероприятии она уже не играла обрядовой 

роли и не несла мифологических смыслов (как, впрочем, уже и 

сам праздник, который был просто ярким, массовым и зрелищ-

ным мероприятием), а была просто знаком праздника. И в этом 

случае ее улыбающаяся физиономия была вполне уместна. А вот 

когда Государственный центр народного творчества (далее 

ГЦНТ) Омской области проводил Масленицу в одном из район-

ных центров, и праздник имел камерный характер, кукла была 

сделана по всем правилам. Ее и сожгли в конце праздника. А 

сожжение красавицы-Масленицы на городской площади огром-

ного города просто было бы невозможным даже по соображени-

ям пожарной безопасности. 

Еще одним знаковым атрибутом масленицы являются 

блины. Обычно круглый горячий блин трактуют как символ раз-

горающегося солнца, что, в свою очередь, опять же связывают с 

проводами зимы. Возможно, в блинах, разжигании костров, хо-
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роводах «посолонь» (т.е. по часовой стрелке по кругу) и есть 

отголоски солнечной семантики, но блины в целом посвящены 

предкам. И обилие их во время Масленицы свидетельствует о 

том, что эта обрядовая еда посвящена не столько солнцу, сколь-

ко предкам (вспомним блины на поминках, на свадьбе, они 

непременный атрибут всех трапез семейно-обрядового цикла).  

На масленице чествуют молодоженов. Этот обрядовый 

компонент праздника носит название «вьюнишники». Молодо-

женов, заключивших брак в предшествующий «мясоед» или 

осенью, выманивают на улицу, поют им особые «вьюнишные» 

песни, заставляют целоваться, со смехом валяют в снегу и проч. 

Эти обряды имеют продуцирующую семантику: то есть брачная 

активность людей должна спровоцировать и брачную актив-

ность первопердков (или это воспоминание о брачном соедине-

нии первопредков, в результате которого был окультурен мир и 

произошли люди). А тем, кто достиг брачного возраста, но в 

брак не вступил, привязывают «колодку». Кажущееся противо-

поставление «колодки» ритуалам чествования «вьюнишников» 

породило толкование колодки как обрядового порицания [1]. 

Эти молодые люди, якобы, не выполняют своего жизненного 

назначения – продолжения рода – и тем самым тормозят произ-

водительные силы природы. За это к ним колодка и привязыва-

ется. На позднем этапе бытования обряда колодкой могли слу-

жить простой бант, лента и т. п. На более раннем этапе колодка 

представляла собой тяжелое бревно, и привязывали его только к 

девушке, которая вынуждена была тащить эту ношу через всю 

деревню. Внимательный анализ всех этнографических данных о 

колодке, «колодии» у восточных славян и родственных народов 

говорит о том, что ритуал этот мог иметь иные смыслы, нежели 

простое порицание не вступившей в брак молодежи. Формат 

публикации не позволяет в данный момент развернуть цепочку 

доказательств иной семантики. 

Вернувшись от архаики к современности, отметим, что 

если изготовление и угощение блинами (или их продажу) можно 

организовать на городском празднике, то ритуалы «вьюнишни-

ков» и «колодки» вряд ли будут на нем уместны. Даже если мы 

и подготовим специальную группу молодежи для этого, то 



18 

 

смысл обрядовых действий присутствующим на празднике вряд 

ли будет понятен. Уместно это было бы включить в масленичное 

празднество в небольшом поселении, где все друг друга знают. 

Масленичные гуляния могут включать в себя и катание 

на лошадях вокруг села, и взятие снежного городка, различные 

шуточные состязания и конкурсы, карусели, качели, катание с 

гор, балаганы с театральными действами и, конечно же, шумную 

ярмарку, где каждый может приобрести товар на свой вкус. 

Устроители праздника всегда могут выбрать из этого перечня то, 

что под силу организовать. 

Так, Масленица на центральной улице г. Омск включила 

в себя практически все, кроме взятия снежного городка (хотя, 

если постараться, и его вполне можно было устроить). Но так 

как праздник проходил в современном социуме, то он имел и 

элементы, характерные уже для этого социума: на разных пятач-

ках улицы были организованы выступления коллективов худо-

жественной самодеятельности (которые не противоречили вы-

ступлениям фольклорных коллективов (на других пятачках) с их 

исполнением обрядовых масленичных песен), по улице, наряду с 

коробейниками, ходили ростовые куклы (в частности, медведь, 

что по крайней мере как-то перекликалось с традиций); один из 

участков улицы занял Центр помощи животным с их замеча-

тельными собаками, общение с которыми вызывало восторг у 

пришедших на праздник детей. И все это не противоречило сути 

праздника: люди, пришедшие на масленичную площадь, должны 

были радоваться, веселиться и получить заряд положительных 

эмоций.  

Организовывали омскую Масленицу работники ГЦНТ 

совместно с ОРОО «ЦСТ». Квалификация организаторов, их 

знание явлений народной культуры и бережное отношение к 

ним помогли органично соединить в одном праздничном про-

странстве традиции и новации (не переборщив при этом ни с 

тем, ни с другим) сделать так, чтобы городской праздник Мас-

леницы надолго запомнился омичам. Они уносили с него не 

только хорошее настроение, но и верное представление о народ-

ных традициях. 
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RITUAL AS A STRATEGIC  

PSYCHOTECHNOLOGY OF DEVELOPING HUMAN 

SPIRIT CONSCIOUSNESS IN THE CONDITIONS OF 

TRANSFORMATION AND DIGITALIZATION OF 

MODERN FESTIVE CULTURE  

 
В статье, на основе анализа современных проблем, свя-

занных с формированием цифровой культуры и цифровых тех-

нологий, обозначены ИДЕИ трансформации ритуала как пситех-

нологии развития Духовной культуры современного общества. 

On the basis of the analysis of modern problems connected 

with the formation of digital culture and digital technologies the 

IDEAS of ritual transformation as a psychotechnology of developing 

the Spiritual culture of modern society have been identified.  

Ключевые слова: космогонический, ритуал, празднич-

ная культура, духосознание, пситехнология, ноосфера, транс-

формация, цифровизация. 
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«Великие умы обсуждают идеи.  

Средние умы обсуждают события.  

Мелкие умы обсуждают людей». 

Э. Рузвельт 

Современное состояние Планеты Земля и Человечества 

связаны с ПЕРЕХОДОМ в Новую эру Водолея, в Новую цифро-

вую Эпоху развития. В результате Мир очень быстро меняется. 

1. Мощной трансформации подвергается вся социальная 

сфера: образование, культура, здравоохранение, все отрасли 

экономики, ведение бизнеса, работа с информационными дан-

ными, уберизацией – созданием новых платформ жизнедеятель-

ности человека; меняется материальная среда, все больше нега-

тивных воздействий направлено на самого человека. 

2. Активно формируются многообразные хаотические 

состояния в мире, что порождает огромное число опасных мо-

ментов, способных погубить и Землю, и Человечество, в частно-

сти, борьба за Природные ресурсы. 

3. Цифровизация и цифровые технологии в сфере науки 

и развития научных знаний создают непредсказуемые ситуации, 

связанные с сохранением жизни на Земле. 

4. Виртуальный мир и мир технологий становится реаль-

ностью. 

Возникает вопрос: кто же остается сегодня главным иг-

роком на жизненной сцене планеты Земля? Ответ находится в 

эволюционной истории развития Человечества: это Вселенная – 

Бог; Земля – Природа; Человек с его древними знаниями, сокры-

тыми в подсознании, традиционной культурой и нарождающей-

ся новой цифровой культурой. Человечество должно понять, что 

Техносфера антогонистична Природе, что современные техно-

кратические ухищрения, в целом технократия, уводят его с пути 

истинного Духовного развития, что это Новый змей-искуситель, 

что это повторение старой истории с Адамом и Евой. 

 Все древние знания всех цивилизаций Земли, все гени-

альные открытия Человечества как эстафетную палочку пере-

дают ИДЕЮ, несущую через века свет знаний о том, что не 

технологии, а сам ЧЕЛОВЕК с его скрытыми потенциальными 

возможностями является истинным объектом эволюции. Вот 
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куда надо направлять все наши усилия – на РАЗВИТИЕ собствен-

ных способностей к новому мышлению, к новым Духовным знани-

ям, к новым восприятиям мира; стать Волшебником во имя созида-

ния прекрасного мира и блага для всех. В противном случае нас 

могут вычеркнуть из «Книги жизни». Следует отметить, что в Рос-

сии – центре Евразии, стране на Востоке – символе света, принята 

уникальная Государственная Программа «Стратегия научно-

технологического развития России и технологический прогноз», в 

которой обозначены стратегические направления ее продвижения: 

− развитие национального интеллектуального капитала; 

− формирование фундаментальных научных знаний в 

интересах долгосрочного развития и обеспечения конкуренто-

способности общества и государства; 

− развитие сотрудничества и взаимодействия с Приро-

дой через созидание «природоподобных технологий». 

Известный ученый в области атомной энергетики С.М. 

Ковальчук в своем выступлении перед студентами в Москов-

ском политехническом университете выделил следующие стра-

тегического значения проблемы: уйти от разъединения наук – 

анализа к их слиянию – синтезу, ибо благодаря новым открыти-

ям в области волновой генетики, теории полей квантовой физи-

ки и т.д. стало очевидным, о чем всегда говорили в эзотериче-

ских науках, что физическая материя и духовная взаимосвязаны 

и взаимодействуют, что все в мире есть энергия и вибрация. Те-

перь это доказано научным путем. 

несущая в себе новые энергии и направления по слиянию 

гуманитарных и естественнонаучных знаний и формирова-

нию нового типа «междисциплинарных» людей, является 

чрезвычайно актуальной. Установлено, что лингвистика, 

психология, социология, т.е. гуманитарные знания, транс-

формируются в нанотехнологии, и это позволяет формировать 

общую картину мира. В итоге, ЭТНОГЕНЕТИКА приобретает 

инновационное направление в науке. 

о научном доказательстве того, что человеческий мозг – 

уникальный биокомпьютер, не требующий колоссального 

потребления энергии как современные компьютеры, предпо-

лагает решение вопроса: что лучше развивать? Самого чело-
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века, обладающего беспредельными возможностями или техни-

ку? И тратить при этом огромное количество ресурсов Земли – 

металл, электроэнергию, воду и др. Тем более, что наука уже 

тоже умеет выращивать белковые кристаллы; имеются открытия 

(Петр Гаряев и др.) в теме: «Голографической Вселенной» и 

«Голографического Генома человека». 

формирования природоподобной техносферы заслуживает 

особого внимания. Мы не поняли, что Вселенная – Мир – 

Человек – это ЦЕЛОЕ. Стали Природу и все разделять, 

наплодили узких специалистов, заставили науку развиваться 

на узкоспециализированной платформе и вошли в Космоло-

гический ТУПИК. Поэтому необходимо развивать нанотехноло-

гии, IT-технологии, которые возвращают нас к целому, перево-

дить науку на комплексный подход, междисциплинарность, со-

единяя живое и неживое; следует изучать проблему «биоэнер-

гии» в живых системах, о чем еще в прошлом веке писали Вели-

кие космисты А.К. Циолковский, В.И. Вернадский, позднее – 

В.П. Казначеев и др. [1; 4]. 

о существовании прямой зависимости благосостояния госу-

дарства и общества от уровня Духовного и интеллектуально-

го развития, от знаний человека, об истинных задачах со-

временной эволюции не нова. Вся история Человечества, все 

Великие умы планеты Земля во все времена пытались ре-

шить обозначенную проблему. Но Наука о Человеке так и не 

получила своего развития, ибо нет полноценных знаний об его 

интуиции, мире подсознания, об «информационной Пирамиде 

подсознательного в психике», об его возможностях и потенциа-

лах. Человек и сегодня большая загадка. 

К тому же утрачены Древние технологии общения со 

Вселенной, Землей, Природой, наработанные нашими предками. 

Отсутствует в программах обучения тема «Развития своего 

«Высшего я» (эта тема существует в религиях и эзотерических 

науках). Забыты смыслы и образы древнего магического искус-

ства. Правда, сегодня об этом активно публикуются разного ро-

да материалы в средствах массовой информации, где «мусора» 

больше, чем подлинных знаний. Поэтому необходимо искать и 

изучать ИДЕИ в древних цивилизациях, в прошлых открытиях, 
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обсуждать их, чтобы получить подсказку – как и что можно ис-

пользовать в современном мире из прошлого. 

сотворения, происхождения вселенной, мифа и человека од-

на из наиболее обсуждаемых, тема, которой посвящены мно-

гочисленные исследования, как в религиях, так и в разных 

науках. Особое место в этом процессе принадлежит Духов-

ным интерпретациям самой древней книги человечества          

БИБЛИИ, потому что осознать идею сотворения – значит 

Понять Законы Бытия гармоничного мира и Гармоничного Че-

ловека. Современные научные открытия позволяют сделать вы-

воды о том, что сотворение Мира и Человека связано с творени-

ем Богом энергоинформационных Моделей, числовых матриц, 

программ, образов. Например, «Райского сада», «Древа жизни», 

«Древа познания Добра и Зла», первых людей Адама и Евы, т.е. 

энергоинформационных программ-первообразов, которые про-

шли тысячелетнюю эволюцию, но по-прежнему остались тайной 

для человечества. 

ТВОРЦА – МИР-ТЕАТР: по замыслу ТВОРЦА человечество 

вступило в Космическую игру Дуальности на поле Сознания, 

чтобы открыть Новый Путь Эволюции во Вселенной. Так 

весь Мир стал театром. Главными условиями Космической 

Игры создателем были обозначены Способы познания Добра 

и Зла и Способы созидания своего Гармоничного Мира на Зем-

ле. Так человечество показало Вселенной Свой Путь развития – 

от физической материи к Духу. Поскольку Человек создан по 

образу и подобию Бога, следовательно, в нем заложен огромный 

потенциал, который пока «спит». 

Следующий сценарий Бога-творца – это созидание Чело-

века Духовного, Гармоничного и, соответственно – Гармонично-

го Мира, ибо главный закон Вселенной – Гармония. И в этой 

Космической Игре главное место отводится «РИТУАЛУ», непо-

средственно направленному на развитие Духовного мира чело-

века, на взаимодействие с психикой человека тонкого Мира, ос-

нованного на энергиях Любви, Творчества, Веры, Осознания 

единства, целостности Вселенной, Мира и Человека, на развитие 

Духосознания через «Информационную Пирамиду бессозна-

тельного в его психике», опирающемуся на искусство музыки, 
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танца, пения, слова, на сакральную геометрию – ее главный «За-

кон Золотого сечения». Как показало Время, РИТУАЛ – это Зо-

лотое ядро, Золотое семя любой Народной Культуры всех наро-

дов Земли. 

постижения Смысла Бытия: Мы вступили в игру, чтобы 

постичь Божественные Законы, смысл Бытия, преодолеть 

свое «ЭГО» и вернуться к Первоначалу – единому творцу-

создателю, используя то, что он применял, сотворяя Мир и 

Человека: числа, сакральную геометрию, музыку, слово, та-

нец, астрологию.  

Примеров постижения смыслов бытия и поисков гармо-

ничной жизни в истории Человечества немало. Современные 

цифровые технологии позволяют выявить те Идеи, которые бу-

дут работать сегодня на трансформацию образования, культуры, 

здравоохранения. Например, известная во всем мире школа Пи-

фагора, уникальная модель которой может многое подсказать 

современным реформаторам. Модель школы была разработана 

на идее Единства Бога-Мира-Человека или «Законе трех». Пифа-

гор отмечал, что «Эволюция – есть Закон жизни. Число – есть 

Закон Вселенной. Единство – есть Закона Бога» [6, с. 54].  Про-

грамма школы была направлена на развитие Духовных и творче-

ских начал в учениках, чувственного опыта, осознания гармонии 

через изучение сакральной геометрии, тайны чисел. Например, 

число семь – семь священных ладов, построенных на семи нотах 

семиструнника, соответствует семи цветам, семи планетам и се-

ми видам существования, повторяющимся во всех сферах мате-

риальной и духовной жизни. 

В этом же ряду находятся идеи Великих Русских Космистов: 

1. Идея и идеология «Активной эволюции», осознанного 

отношения к современному этапу развития мира и эволюции 

человечества, о расширении возможностей Духовно-

Сознательных творческих сил, об управлении Духом мате-

рии, об активации Звездной памяти Человечества. 

      2. Важная Идея о разумной творческой деятельности челове-

чества как зоны накопления энергии творческой мощи, стремя-

щейся к одухотворению и преобразованию мира.  
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Известный космист Н.Ф. Федоров в знаменитом труде 

«Философия общего дела» отмечает, что человечество призвано 

овладеть стихийными, слепыми силами вне и внутри себя, выйти 

в космос для его активного освоения [4]. 

Великие идеи космистов о формировании ноосферы, сфе-

ры разума, ведущую роль в которой играют разумные идеальные 

реальности, творческие открытия, духовные, художественные, 

научные идеи, которые материально осуществляются в мире, в 

архитектуре, произведениях искусства, научных комплексах, свя-

занных с активацией древних и формированием новых ритуалов в 

современной культуре, как источника пробуждения мощных пси-

хоэнергетических и творческих возможностей человека – творца 

современного мультикультурного пространства. 

о языке и кодах ритуалов: В современной фундаментальной 

литературе о народной культуре представлены многообраз-

ные знания о формах и смыслах ритуалов, в том числе в 

праздничной культуре. Важным в этом плане является вывод 

о ритуале как «языке», как «коде» культуры [2; 5]. Можно 

назвать: предметный, пространственный, временной, акцио-

нальный – язык действий, персонажный, растительный, словес-

ный или вербальный, акустический или звуковой. Кроме того, 

фольклор, как народное знание, как особая художественная си-

стема – является активным участником в проведении ритуалов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смыслы и формы ритуалов: 

форма противо-

поставления обы-

денной действи-

тельности 

форма Диалога 

социума с некими 

Высшими силами, 

Вера в чудеса 

символическая 

форма поведения: 

соединение зна-

ния и чувства 

Вся энергия форм ритуала направлена на преодо-

ление ХАОСА, восстановление Мирового Поряд-

ка, энергии, способов воздействия на Природу и 

самого Человека в нужном направлении 
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По существу, ритуал – творческий акт материализации 

Духа через Форму. Как утверждает Сакральная геометрия, фор-

ма – есть сосредоточение психической энергии. Поэтому режис-

серу праздника необходимо точно знать, какая форма, какие 

энергии несет [3]. Сегодня имеющихся знаний о ритуале явно 

недостаточно. Необходимо формирование цифровой НАУЧНОЙ 

платформы Ритуала как пситехнологии с исследованием «как 

древних», так и современных идей, связанных с развитием твор-

ческой психологии и сакральной геометрии, с использованием 

цифровых технологий, тем более, что проведенная оцифровка 

литературы в библиотеках подготовила реальную возможность 

решения различных задач в этом плане. 

деформации психологии современного человека, его инди-

видуального мира культуры предопределяет ситуацию, ко-

гда в современном мультикультурном пространстве и циф-

ровых технологий у Человека появляются колоссальные 

возможности формировать на свой вкус Многообразные Ре-

альности, которые, как правило, не являются правильными. 

Из-за этого ноосфера – жизненное пространство территорий – 

напитывается многочисленными энергиями зла, агрессии, нена-

висти, зависти, жажды наживы. В результате – резкое изменение 

окружающей среды. Мощное средство борьбы с этим негативом 

– праздничная культура с ритуалами – энергиями Света, Добра, 

Любви, Дружбы.  

осознания, осмысления роли, значимости огромных воз-

можностей, потенциалов самой Древней Пситехнологии – 

Ритуала в культуре, в том числе праздничной. С ритуалом 

связана вся тысячелетняя история эволюции человечества. 

Ритуал дошел до наших дней, и теперь требуется работа по 

его трансформации в современную виртуальную реальность 

через выявление и изучение Идей прошлого и настоящего. По-

мочь Человеку с помощью ритуала раскрывать свою «информа-

ционную Пирамиду бессознательного в его психике». Ритуал – 

Золотой ключик постижения своего «Высшего Я» и развития 

потенциалов Человека как волшебника жизни в гармонии, твор-

честве и счастье. 
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РОЛЬ ТЕАТРАЛИЗОВАННЫХ МАССОВЫХ  

ПРАЗДНИКОВ В ФОРМИРОВАНИИ  

ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ИМИДЖА  

ТЕРРИТОРИИ ЗАБАЙКАЛЬЯ 
 

ROLE OF THEATRICAL MASS HOLIDAYS IN 

THE POSITIVE IMAGE FORMATION OF THE 

TRANSBAIKAL TERRITORY 

 
В данной статье автор рассматривает на примерах сце-

нарно-режиссерского опыта проведения авторских крупномас-

штабных массовых театрализованных праздников их особую 

значимость для создания положительного имиджа древней Зем-

ли Даурии −  Забайкалья. 

On the basis of the author’s scenario staging experience of 

holding the large scale mass theatrical holidays the author considers 

their special significance for creating a positive image of the ancient 

Dauriya Land − Transbaikalia.  

Ключевые слова: массовый праздник, традиции, празд-

ники Обоо тахилган, Сагаалган, международное сотрудничество, 

метод театрализации.  

Keywords: mass holiday, traditions, holidays «boo takhil-

gan, Sagaalgan, international cooperation, method of theatricaliza-

tion. 

 

Сегодня время диктует осмысление опыта работы и со-

вершенствование профессионального мастерства в создании 

праздничной культуры Забайкалья. В данной работе предлагает-

ся рассмотреть вопросы из опыта работы в области сценарной 

драматургии и режиссерского мастерства в проведении крупно-
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масштабных массовых праздников, которые оказали важную 

роль в формировании положительного имиджа территории За-

байкалья и являются наиболее ценными для перспективы разви-

тия праздничной культуры в крае.  Каковы особенности празд-

ников, которые оказали важную роль в формировании положи-

тельного имиджа города Читы и территории Забайкалья?                                                                                                                                   

Актуальное событие для всех Забайкальцев: 10 сентября 2021 г. 

вышел Указ Президента России Владимира Путина о присвое-

нии городу Чита, столице Забайкальского края, Почетного зва-

ния РФ «Город Трудовой доблести». За значительный вклад жи-

телей города в достижение Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг., обеспечение бесперебойного производства 

военной и гражданской продукции на промышленных предприя-

тиях, проявленный при этом массовый трудовой героизм и са-

моотверженность присвоить почетное звание «Город Трудовой 

доблести». Чита внесла неоценимый вклад в Победу над Кван-

тунской Армией. Здесь, на Востоке, концентрировались и полу-

чали необходимое снабжение части Красной Армии.                                                                                                    

Данный факт позволяет утверждать, что во всеобщем 

вкладе в это историческое событие сфера культуры края внесла 

свою лепту. И одной из важных ролей в деятельности учрежде-

ний культуры и специалистов является формирование положи-

тельного имиджа края средствами культуры и искусства. Осо-

бенно формы массовых театрализованных праздников сыграли 

определенную роль для создания положительного имиджа тер-

ритории Забайкалья. Это бесспорный факт! 

Если говорить об имидже территории Забайкалья (в пе-

реводе с англ. «имидж» – создание образа территории, понятие 

чувственное, субъективное) как отдельном явлении, то социаль-

но-экономическая картина, географическое положение, природ-

но-климатические условия, исторические, культурные, этногра-

фические  ценности, морально-психологическая атмосфера  дан-

ной территории свидетельствуют  о том, что Забайкальский край 

– один из наиболее статусных и  стратегически важных регионов 

Российской Федерации: приграничная территория – восточный 

форпост России, с богатейшими природными ресурсами, с по-

лезными ископаемыми  как уран, молибден, цинк, почти с пол-



32 

 

ной картой таблицы Менделеева, не зря называют Забайкалье 

урановым краем, как одну из немногих территорий страны, где 

добывается уран.  Край с резко-континентальным климатом, но 

по количеству солнечных дней в году Чита входит в первую пя-

терку городов в РФ: Чита, Алма-Ата, Владивосток, Астрахань, 

Улан-Удэ, Анадырь, Якутск, Омск, Оренбург. Если в Сочи сред-

негодовое количество солнечного сияния 2154 часов, в Ялте – 

2500-2600 часов, то в Чите – 2477 часов, отсюда и всем извест-

ное выражение «Забайкалье – кладовая солнца». Далее, бога-

тейшее историческое наследие края, удивительные природные 

памятники и культура Агинского Бурятского национального 

округа со своеобразным колоритом среди разнообразных куль-

турных традиций более 121-й наций и народов, вместе дружно 

проживающих на территории края.                                                                                                                                                                                                                   

Таким образом, Забайкалье можно охарактеризовать как 

край уникальный, с индивидуальным особым «лицом».                                                                         

Если рассмотреть имидж территории в рамках концепции брен-

динга, сфера культуры, деятельность учреждений культуры и 

специалистов культуры выступает одним из особо эффективных 

инструментов   для преобразований, повышения статуса и пре-

стижности данной территории, создания позитивного потенциа-

ла и морально-психологического климата региона. В связи с 

этим, следует отметить отдельной строкой ПРАЗДНИЧНУЮ 

КУЛЬТУРУ региона, где театрализованные массовые праздники 

несут одну из главных ролей как социально-культурное явление 

современности, так и часть нематериального культурного насле-

дия региона. По теории каждый праздник посвящен какому-либо 

событию или памятной дате, имеет свою тему и идею, и празд-

ник рождается на основе местного материала, на фактах или со-

бытиях местного значения. Каждый праздник имеет свою фор-

му, стиль, жанр и привязан к местным условиям. Место и время 

действия выстраиваются на различных пространствах, то есть на 

сцене, стадионе, улице или на природе, на нетрадиционной пло-

щадке. Массовые праздники можно отнести к историко-

культурному, природно-климатическому, социально-

культурному направлениям по характеристике. Для создания 

наиболее эмоционального художественного образа зрелища в 
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сценарной драматургии и в режиссуре выступает способ органи-

зации местных фактов и событий – метод ТЕАТРАЛИЗАЦИИ. В 

моем примере историчность характеристики региона нашла от-

ражение через метод театрализации, где документальные, исто-

рические, литературные, реальные события, биографии реаль-

ных людей – все материалы успешно легли в основу создания 

художественного образа массовых театрализованных спектаклей 

под открытым небом.               

Например, театрализованный массовый спектакль «350 

лет вместе», посвященный 350-летию вхождения Забайкалья в 

состав Российского государства, посвященный юбилейной дате 

со дня основания города Нерчинска – 1-й столицы Земли Даур-

ской, был проведен 7 сентября 2003 г. На площади главного ста-

диона г. Нерчинск, на улицах города, на плотах реки Нерчи, на 

исторических площадках города (Нерчинск от эвенкийского 

«нер» – багульник, или ведущий, указывающий путь). Город 

Нерчинск основан в 1653 г. как Нелюдский острог на правом 

берегу реки Шилки против устья реки Нерча группой казаков во 

главе с М. Урасовым. В 1689 г. присвоен статус города – центра 

Нерчинского воеводства (уезда), в 1783 г. причислен к Сибир-

ской губернии, а в 1851-1917 гг. – окружной город Забайкаль-

ской области [3, с. 323]. Историческая реальность событий, ре-

альные герои, их подвиги и дела как, например, 1-го дипломата 

Петра Великого, государственного деятеля чином генерал-

адмирала и титулом Графа Федора Алексеевича Головина легли 

в основу театрализованных массовых эпизодов – картин «Песнь 

о Земле Дагурской», «Веков минувших предания», «Подписание 

Нерчинского Договора».                                                                        

История гласит: «В декабре 1685 года царевна Софья от-

правляет Ф.А. Головина в Даурию в качестве дипломатического 

посольства для заключения Договора с Китаем. Цинское прави-

тельство, претендуя на земли, лежащие на восток от Байкала с 

Нерчинским, а также весь Амур от верховья до устья, продолжа-

ло наращивать военное превосходство. 29 августа 1689 г. был 

подписан Нерчинский договор, установивший границу между 

Россией и Китаем (с представителями Цинского Китая) по реке 

Аргуни, урегулировавший их дипломатические и торговые от-
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ношения. Миссия Ф.А. Головина была не только подписание 

Нерчинского мирного договора, но и строительство серебропла-

вильного завода в Нерчинске, развитие горнозаводского произ-

водства. Забайкальское серебро поступало в Государеву казну 

целый ВЕК!» [2, с. 4-5]. «Присоединение Забайкалья к Россий-

скому государству явилось логическим продолжением завоева-

ния Сибири. Процесс российского территориального оформле-

ния и внедрения русской системы хозяйства за Байкалом, 

начавшийся в середине XVII века, завершился в основном в 

конце XVIII века. Нерчинское воеводство, как административно-

территориальная часть русского государства, существовало в 

1655-1783 гг. На протяжении XVIII века изучение Сибири носи-

ло планомерный, систематический и комплексный характер. Это 

непосредственно было связано с геополитикой Петра I, Анны 

Иоанновны, Елизаветы Петровны, Екатерины II, направленной 

на расширение границ Российской империи, укрепление ее неза-

висимости и утверждение на европейской арене» [2, с. 5].                                                                                                                                                                                                                                                                              

Но одним из главных результатов проведения широко-

масштабного массового праздника в Нерчинске было принятое 

Постановление Правительством Забайкальского края и феде-

ральных органов власти о решении реставрационных работ ис-

торических объектов культурного наследия: комплекса Бутин-

ского дворца-музея и ряда других исторических объектов-

достопримечательностей, связанных с пребыванием в Нерчинске      

декабристов (М.А. Бестужева, И.И. Горбачевского, А.Н. Луцко-

го), ученых Г.И. Радде, А.Ф. Миддендорфа, К.И. Максимовича, 

также великого русского писателя  А.П. Чехова. Он останавли-

вался в Нерчинске в 1890 году проездом на о. Сахалин.                                                                          

В свете рассматриваемого вопроса о формировании ими-

джа территории средствами праздничной культуры необходимо 

отметить, что праздник «350 лет вместе», где среди гостей 

праздничных действий была большая делегация из Китая, сыг-

рал значимую роль в развитии укрепления дружбы, сотрудниче-

ства и добрососедского отношения между Россией и Китаем. 

Вполне логично, что в режиссерском воплощении массового 

спектакля метод театрализации помог зрителю погрузиться в 

эмоционально-зрелищную атмосферу событий прошлых веков: 
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через  сценические миниатюры «Звезды декабристов», «Клятва 

Бальжин хатан», массовые  пластические, хореографические  

картины «Битвы, войны, сражения тысячелетий», эпизоды 

«Державы Российской граница священная», «Парад земель За-

байкальских» (с участием лучших  художественных коллективов 

из Нерчинска, Хилка, Ингоды, Шилки, Онона, Приаргунья и 

Агинского бурятского округа), «Благословение Матери Земли 

Даурии».  

Следует отметить, наш профессиональный практический 

опыт свидетельствует, что в палитре выразительных средств ре-

жиссера в создании крупномасштабных праздничных действий 

на стадионах, улицах, площадях язык хореографии и пластиче-

ского видения массовых картин – один из ведущих компонентов, 

наравне с музыкальной «империей» праздника. 

В продолжение темы, раскрывая проблему особенностей 

массовых театрализованных праздников, хочу подчеркнуть, что 

в воссоздании реальных событий прошедших веков в нашем 

сценарно-режиссерском арсенале имеем мощный язык театрали-

зации (метафоры, аллегории, символы), который помогает со-

здавать зримые образы, картины эпохальных событий.                                                                                                

Из практического опыта в процессе работы над следую-

щим историческим событием, посвященном 360-летию вхожде-

ния Забайкалья в состав Российского государства, проведенном 

в рамках традиционного праздника «День города Читы». Будучи 

автором сценария и режиссером «Багуловый город Чита», хочу 

подтвердить, что юбилейный праздник с массовым шествием 

трудовых коллективов, предприятий, студенческой молодежи 

города и школьников стал настоящим показателем значимой ро-

ли возрастающего привлекательного имиджа Забайкальского 

края за последние годы. Следует отметить, что исторические 

материалы, заложенные в основу драматургии, донесли огром-

ную просветительскую, образовательную информацию о крае 

зрителям, населению и гостям города. В 1653 г. неподалеку от 

слияния реки Ингоды и Читинки отряд казаков-землепроходцев 

Петра Бекетова поставили Государево зимовье и острожек на 

Шилке напротив впадения реки Нерчи. Это было началом Рос-

сийской государственности в Восточном Забайкалье.  
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 До 1851 г. Чита была просто деревушкой с 2-мя и 3-мя 

десятками деревенских домиков, в 1851 г. была образована За-

байкальская область, и Чите присвоен статус города. В том же 

году Высочайшим Указом было объявлено об организации За-

байкальского казачьего войска. На древней земле Даурии рож-

дались города: Чита, Сретенск, Нерчинск, Шилка, Хилок, Пет-

ровский Завод, Аргунск, Нер-Завод [1]. Для режиссера, который 

един в одном лице со сценаристом в создании массового празд-

ника, погружение в исторические, документальные материалы 

для создания «вымысла» зримого образа спектакля под откры-

тым Небом, есть удивительный процесс, когда потоки психиче-

ской энергии в творчестве «прямо, в точку» начинают попадать 

в вибрацию поля Прошедшего Времени. В итоге такого творче-

ского процесса рождаются сцены, картины.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Исторические реальные события выстраивались в драма-

тургическую основу праздника и зримо воплощались творче-

скими силами профессиональных и художественных коллекти-

вов края, артистов Забайкальского краевого драматического те-

атра, группой цирковых артистов с конными трюками, студенче-

ских, школьных коллективов, также силами задействованных 

войск 29 Армии, курсантов Читинского военного гарнизона. 

Разные блок-картины: «Дороги Истории», «Пушкинский вальс», 

зафиксированные картины – стоп-кадры на машинах «Декабри-

сты», Эпизоды «Переселенцы», «За лучшей долей», «Военные 

губернаторы Забайкалья» раскрывали эпохальные события, ко-

торые касаются не только развития Забайкалья, но и становле-

ния и укрепления России на восточных рубежах. «На основании 

Указа Николая I, подписанного им 11 июля 1851 года, на терри-

тории Верхнеудинского и Нерчинского округов Иркутской гу-

бернии была учреждена Забайкальская область с центром в Чите 

и во главе с вступившим в должность военным Губернатором 

Павлом Ивановичем Запольским» [1]. Массовая картина «Чита 

во времени» отражала все исторические события той эпохи, 

например, Мациевский Евгений Осипович, генерал-лейтенант, 

был утвержден на должность генерал-губернатора края в 1893 

году. При нем началось строительство Транссибирской желез-

ной дороги, в это же время в Чите создается отделение При-
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амурского отделения императорского Русского географического 

общества. Массовые зрелищные эпизоды-картины воссоздавали 

события: фрагменты строительства эпохи социализма Транссиба 

–  Великого Сибирского железнодорожного пути, события апре-

ля 1920 года, когда в Чите была создана Дальневосточная Рес-

публика, а в 1922 году ДВР влилась в состав РСФСР, о создании 

в Чите в 1930 году Забайкальского пограничного округа, об ор-

ганизации в 1935 г. Забайкальского военного округа с центром в 

г. Чита. Незабываемые страницы истории страны, когда летом 

1939 года Красная Армия одержала победу в боях на реке Хал-

хин-Гол. Вышеназванные события, воплощенные в театрализо-

ванные зримые эпизоды, картины праздника раскрывали, пока-

зывали, демонстрировали военные страницы, связанные с име-

нами полководцев-маршалов К. Жукова, Р. Малиновского, К. 

Рокоссовского.                                                                              

 Надо отметить, на юбилейном празднестве был запечат-

лен СМИ и историками актуальный, яркий, исторический факт: 

среди массовых театрализованных картин праздничного дей-

ствия в эпизоде «Хоровод дружбы» участвовали артисты про-

фессиональных коллективов из Китая и Монголии из 4-х горо-

дов-побратимов. У Читы 4 города-побратима: г. Маньчжурия, г. 

Хайлар (Соглашение подписано в 1992 г.), г. Хулун-Буир, по 

реке Аргунь граничит с Россией, г. Чойбалсан – административ-

ный центр Восточного аймака республики Монголия (Соглаше-

ние было подписано в 1994 г.).                                                                                                                         

В итоге, в рамках поднятой проблемы о роли праздников 

в создании имиджа края, можно подчеркнуть, что Праздник 

День города, как социокультурное явление, стало ярким факто-

ром отражения политики местных властей, экономического со-

стояния и морально-психологической атмосферы города в быту 

и в жизни горожан. Жители, молодежь, дети города Читы своим 

массовым, активным участием в подготовке и проведении про-

явили свое гражданское отношение, патриотические чувства, 

коллективное отношение к будущему города и края, что являет-

ся огромной заслугой читинцев. Велико воздействие праздника 

на сознание населения города, где проявился творческий потен-

циал  граждан в их активных действиях:  предприятия, учрежде-
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ния, дворовые комитеты жилых комплексов, сферы коммуналь-

ного хозяйства, транспорта и другие  включились в соревнова-

ния по  подготовке не только художественного оформления ко-

лонн районов города, но и в костюмирование, этим самым  про-

демонстрировали стремление к процветанию своего города, где 

живут и трудятся, растят детей, учатся, мечтают о будущем. 

Данный праздник также выявил неравнодушную позицию со 

стороны территориальной деловой элиты, малого бизнеса в бла-

готворительных акциях, в спонсорстве на праздничных площад-

ках города. Таким образом, традиционный праздник «День го-

рода» в год юбилея стал настоящим показателем значимой роли 

возрастающего привлекательного имиджа Забайкалья за послед-

ние годы.                   

Продолжая анализ ситуации – создания положительного 

имиджа края средствами культуры, нельзя обойти стороной про-

блему трансформации традиционных народных праздников. 

Наблюдаем, как ярко прослеживаются тенденции изменений, 

дополнений, приумножения в процесс трансформации во многих 

обрядово-ритуальных действиях. Эти явления можно рассмот-

реть из опыта проведения традиционных народных праздников, 

забытых и запрещенных в 20-е годы, как религиозные, напри-

мер, Сагаалган, Обоо тахилган, Рождество, Масленица, Пасха, 

Троица, которые на территории Забайкалья сегодня переживают 

период подъема, как нематериальное культурное наследие наро-

дов.   

Тем более среди многих традиционных праздников, про-

водимых на территории Забайкальского края, все больший охват 

населения принимают формы национальных праздников со ста-

ринными обрядами и ритуальными действиями как Сагаалган, 

Навруз, Троица, Курбан Байрам и другие. В этом разноцветном 

калейдоскопе праздников в последние годы наиболее массовым, 

ярким, запоминающимся выделяется летний традиционный 

праздник кочевников, сохранившийся со времен древности Обоо 

тахилган, который проводится повсеместно на сакральных ме-

стах территории Забайкалья (в Агинском, Дульдургинском, Мо-

гойтуйском, Ононском, Борзинском, Хилокском, Кыринском, 

Краснокаменском, Забайкальском районах и в самой Чите). Они 
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проводятся на нетрадиционных площадках, где эти места дей-

ствия выбраны предками и где присутствует особая энергетика 

духовности.                                                                                            

Из многолетнего опыта проведения массовых праздни-

ков, особенно под открытым Небом, на нетрадиционных пло-

щадках мною многократно зафиксированы такие явления, как 

«включение природных сил в канву праздника, как действую-

щие лица» в создании особой атмосферы праздничных действий. 

Например, обязательное присутствие дождя, с появлением раду-

ги на небе во время проведения генеральных репетиций, во вре-

мя подготовки, иногда появление тройной радуги, полеты птиц - 

орлов по схеме разных  кругов и рисунков  над площадкой или 

над стадионом, далее обязательное появление яркого теплого 

солнца и чистого неба в день  проведения самого праздника.                                                                                                                                                        

В городе Чита летний праздник Обоо тахилган начал 

возрождаться в 90-е годы. В те годы на Титовской сопке Обоо 

тахилган проводился малым количеством прихожан-буддистов. 

Следует отметить, что наглядным примером,  подтверждающим, 

что Забайкалье – край многонациональной, многоконфессио-

нальной культуры и  мирного  сосуществования людей разных 

наций, вероисповеданий на одной территории является тот факт, 

что сегодня в Чите, на Титовской сопке, находятся 2 святыни: 

первая, как символ веры православного христианства, Часовня, 

посвященная Александру Невскому, защитнику пограничных 

земель Отчизны, с другой стороны, на вершине горы – символ 

буддийской культуры – ступа Мунхан, возведенная в честь Хра-

нительницы – Берегини города Эрдэнэ Айралжан Хатан Эжы.                                                                           

 В наши дни ежегодно во время летнего праздника Обоо 

тахилган на фоне ступы Мунхана совершается Молебен за мир, 

благополучие и за здравие всех живущих в городе и живых су-

ществ на Земле, который проводят священнослужители во главе 

с Дид-Хамбо ламой по Забайкальскому краю Цырен лама Дон-

дукбаевым, по утвержденному календарю Буддийской Традици-

онной Сангхи России. Следует отметить, что сакральный, акту-

альный на сегодняшний день смысл древнего праздника с его 

главной целью – Почитание Хранительницы города, единение с 

природой, признание живой чудодейственной силы природы – с 
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каждым годом приобретает почитателей, становится популяр-

ным и массовым среди многонационального, многоконфессио-

нального населения города.                                                               

Культурно-спортивная программа с играми, забавами и 

традиционными видами соревнований эрын гурбан наадан (игры 

трех мужей, бурятская борьба бухэ барилдаан, стрельба из лука 

по бурятским правилам, конкурс народных песен, конкурс бу-

рятской национальной одежды) приобретает широкий интерес у 

многих жителей города.                                         

В связи с ростом и активизацией  участников в культур-

но-спортивных программах  происходит  трансформация древ-

них обрядовых  действий на современный лад по многим пара-

метрам: вносятся  инновационные мотивы не только в структуру 

праздника, но и в организационно-подготовительные процессы 

праздника: во-первых, в составе Оргкомитета по организации и 

проведению праздника принимают участие не только служители 

Читинского дацана Дамба Брайбунлинг и Угданского дацана 

Содномдаржайлинг, но и представители Администрации города 

и края, министерств культуры, спорта и сельского хозяйства 

края, силовых структур, как ГИБДД, УВД и  общественных ор-

ганизаций и группы волонтерского движения. Видоизменился 

возрастной состав участников в сторону резкого омоложения, 

также возрастает с каждым годом разноязыкий, многонацио-

нальный состав участников праздника, где активно включаются 

люди других национальностей: армяне, татары, башкиры, кир-

гизы и другие, не только как участники программ, но и как 

спонсоры, как представители бизнеса, участвуют семьями и с 

детьми, как земляки, проживающие на одной территории. Про-

слеживается активность и помощь со стороны молодежных, во-

лонтерских студенческих групп, общественных экологических 

организаций в подготовительном процессе, как уборка террито-

рии праздника, и активное участие в программе праздника. Под-

держка и помощь в выделении призового фонда участникам 

конкурсов и соревнований со стороны государственных органов 

власти стимулируют активность населения и взаимодействие 

разных сфер и отраслей как культуры, спорта, образования, 

сельского хозяйства, учебных заведений города, где главным 
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координирующим центром является сфера культуры.                                                                                                                                 

Особо заметна трансформация поведенческой психологии 

участников обрядово-ритуальных действий на празднике Обоо 

тахилган. Это проявляется в рождении новых традиций, совре-

менных подходов в организации и участии в действиях со сто-

роны населения не только города, но расширяется география, 

круг участников праздника со всего края. Например, закрепля-

ются в практику новые традиции. Ежегодно объединенные в од-

ну группу жители 4-5 сел консолидируют общие силы, берут 

ответственность как «хозяева праздника»: распределяют реше-

ния задач финансового вложения как спонсорскую помощь,  ре-

монтные работы территории вокруг Мунхана и создания площа-

док для праздничных действий, организацию призового фонда 

для поощрения участников праздника, угощение гостей, встречу 

священнослужителей, почетных гостей праздника, организацию 

бесплатного праздничного обеда и традиционного чаепития  для 

всех присутствующих, кто прибыл на праздник. К примеру, в 

этом году представители сел Агинского района Челутай, Урдо-

Ага, Сахюрта, Хойто-Ага, проживающие в городе, были основ-

ными исполнителями-хозяевами праздника. В конце праздника 

по принципу эстафеты символ праздника передается следующей 

группе сел из другого района, хозяевам праздника следующего 

года.                                                                           

Символична еще одна новая традиция, которая с каждым 

годом набирает все больший круг, где участники-организаторы 

группируются по году рождения, по символике тибетского ка-

лендаря, по циклу символов животного мира. К примеру, в этом 

году хозяевами праздничных действий были рожденные в год 

Быка по-восточному гороскопу, взяв на себя обязанности и роль 

хозяев праздника под открытым небом. Основные функции 

праздника – воспитательная, массовая, объединяющая, раскры-

вающая человеческий резерв творческих сил, которые приумно-

жаются новыми чертами.                                                                                                                     

В связи с пандемией в мире за последние 2 года внедря-

ется в практику проведения праздника еще одно новшество – 

основной молебен стал транслироваться в формате онлайн, с 

применением новых технологий, тем самым расширяя круг 
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участников. Происходящие трансформации древних ритуально-

обрядовых действий по велению времени утверждают важную 

истину, что сегодня в мире на разных точках планеты суще-

ствуют негативные силы, которые ставят грани между народами 

по религиозной принадлежности, пытаясь человечество вести к 

разобщению, к разрушению и удалить человека от Божественно-

го света. Но усилия негативной силы обречены на крах, пока 

человек творит и созидает во времени и в пространстве во благо 

мира.                                                             

Практический пример опыта проведения древнего празд-

ника в Чите и есть подтверждение этой истины, ведь не случай-

но обряды одной нации имеют много общих черт с традициями 

других народов, как лепестки одного Божественного цветка. От-

сюда вытекает вывод, что обычаи, передаваясь от одного поко-

ления к другому, совершенствуются, подвергаются видоизмене-

ниям, в чем-то дополняются, либо отменяются некоторые дета-

ли, но продолжают нести свет добра и объединения человече-

ства в целом. В совокупности обрядово-ритуальные действия 

ясно отражают свою важность и востребованность в наши дни, в 

этом суть процесса трансформации. И это явление тоже один из 

важных признаков формирования необычного, неповторимого 

имиджа территории Забайкалья. 

Следуя вышесказанному сюжету, можно утверждать ис-

тину, что все мировые религии, традиции похожи, если видеть 

их суть, а не форму! В своем исполнении обряды имеют разли-

чия у разных народов, но несут один и тот же символический 

глубокий смысл. Например, суть обрядовых действий старинно-

го славянского праздника Масленица и праздника Сагаалган – 

Белый месяц, которые проводятся на территории Забайкалья по-

всеместно, во многом схожи и по главному смыслу: оба празд-

ника символизируют обновление природы, приход Нового года 

и Весны. Например, Сагаалган – праздник Белого месяца – 

ознаменует наступление нового года по-восточному лунному 

календарю, ассоциируется с обновлением природы, новым пери-

одом жизни! У праздника Сагаалган сохраняются неизменными 

множество обрядов и ритуалов, которые продолжают существо-

вать в праздничной культуре, в основном, в прежнем виде. 
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Например, традиционные Молебны в Читинском и Угданском 

буддийских дацанах, Дугжуубэ – костер очищения на 29 лунный 

день уходящего года. Затем, в ночь наступления Нового года, с 

10 вечера до утренней зари до 5-6 часов утра, в зависимости от 

календаря наступающего года, главный сакральный обряд Почи-

тания – Балдан Лхамын хурал. По легенде Богиня Лхама объез-

жает Вселенную и благословляет людей на благополучие, мир и 

здоровье в новом, наступающем году. Остается неизменным 

провести ритуал «Золгохо», утром, на рассвете, где все обмени-

ваются синими шелковыми хадаками в знак уважения и наступ-

ления Нового года с благопожеланиями друг другу. Среди мно-

гих символических обрядов есть глубокий по смыслу, древний, 

прекрасный ритуал – начать празднование с обязательного По-

читания и поздравления родителей и старших по возрасту в се-

мье, в роду. В этом заключается мудрость и смысл праздника, 

что Семья, Очаг дома, Родители, Дети – есть истинные ценности 

для человека.                                                                                                                                                                                                     

Народный праздник Сагаалган, который в Чите и в крае 

начал возрождаться с 1989 года, сегодня как один из факторов 

сохранения нематериального культурного наследия включен в 

число социально-значимых мероприятий. Официальный доку-

мент Правительства Забайкальского края «От 31 марта 2015 года 

за №1151-ЗЗК в соответствии со статьей 41 Устава Забайкаль-

ского края в целях реализации статьи 2 Закона Забайкальского 

края вышло Постановление Губернатора Забайкальского края 

«О празднике Белого месяца Сагаалган, который был объявлен 

государственным праздником на территории Забайкалья, и в 

день Сагаалгана ежегодно – праздничным нерабочим днем для 

населения». Этот факт, безусловно, подтверждает мысль о сбе-

режении, сохранении традиционной народной культуры на при-

мере празднования Сагаалгана, основанного на вековых тради-

циях, продолжает жить и действовать в Новом мире Нового 

Времени как символ духовной силы народа, помогает формиро-

ванию у подрастающего поколения нравственных устоев.                                                                                                     

 И с каждым годом праздник, трансформируясь по тре-

бованию времени, обретает новые качества. Еще одной из осо-

бенностей проведения Сагаалгана в г. Чита является тот факт, 
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что праздничные концертные программы с привлечением арти-

стов, прославленных звезд оперы и балета, именитых эстрадных 

артистов из Бурятии, Агинского округа проводятся с разницей 

на неделю позже, чем на тех территориях, благо, что празднова-

ние Белого месяца длится целый месяц.                                                                                                                      

Подытоживая тему, можно отметить, что актуально се-

годня, в столь непростое время для всех, звучат пожелания от 

священнослужителей  Угданского, Читинского дацанов, которые 

были  дарованы землякам-забайкальцам  в этом наступающем 

году, в дни празднования Белого месяца: «Будьте терпимыми, 

сострадательными, сохраняйте душу в чистоте, не оскверняя ее 

черными мыслями и поступками, каждый человек должен вне-

сти свою лепту в оздоровление общества, почитать мать-землю, 

беречь живую природу, стремиться к вершинам знаний для са-

моусовершенствования тела и ума! Да благословят три драго-

ценности Россию и все человечество!».                                                                                                                          

Мысли благопожелания созвучны идеям статьи – о важ-

ности, востребованности массовых театрализованных праздни-

ков, как одного из важнейших факторов в формировании поло-

жительного имиджа территории Забайкалья.                                                                                                                           

Роль массовых театрализованных праздников в форми-

ровании имиджа территории Забайкалья и их воплощение 

наглядно, на практике прослеживается   в приоритетных направ-

лениях культурной политики края:  

- в развитии международного сотрудничества региона 

как приграничной территории РФ;                                                                                                                                  

- в укреплении дружбы народов и процветания политики 

толерантности на территории Забайкалья;                                                                                                                    

- в исполнении национального проекта «Культура» в ре-

гионе; 

- в исполнении государственной программы «Развитие 

культуры в Забайкальском крае»;                                                                                                                 

- в выполнении федерального проекта «Творческие лю-

ди» в регионе;                            

- в сохранении и развитии нематериального культурного 

наследия Забайкалья;                                                                                                                                                     
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- в рождении новых инновационных форм традиций на 

основе трансформации древних обрядово-ритуальных практик 

народа;                                        

- в росте активности и консолидации сил населения в 

участии в массовых праздниках; 

- в значительном омоложении состава участников в об-

рядово-ритуальных действиях народных праздников;                                                                                                

- в привлечении инвестиций в край, тем самым увеличи-

вая вклад сферы культуры в социально- экономическое развитие 

края. 

В итоге статьи можно привести известное выражение ве-

ликого К.С. Станиславского, что необходимо всегда видеть ко-

нечную цель – «перспективу завтрашней радости» в развитии 

Культуры, несущей Миру и Свет Надежды на Добро, Красоту и 

Великую Гармонию со Вселенной. 
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ПЕTРОГЛИФЫ КАК ИСТОЧНИК СОЗДАНИЯ 

БРЕНДА БАЙКАЛЬСКОГО РЕГИОНА 
 

PETROGLYPHS AS A SOURCE OF CREATING A 

BRAND OF THE BAIKAL REGION 

 
В статье рассматривается возможность использования 

сюжетов петроглифов Байкальского региона как источник для 

создания положительного историко-культурного образа терри-

тории. В ней раскрывается содержательная связь ряда наскаль-

ных рисунков с мировоззрением сибирских племен каменного и 

бронзового веков. Автор устанавливает их связь с мифами, вы-

ступающими в качестве драматургической основы традицион-

ных календарных праздников бурят и эвенков. Линия преем-

ственности в наскальных сюжетах территории расселения со-

временных тюрко-монгольских народов региона с праздниками 

кочевых скотоводческих племен Центральной Азии эпохи брон-

зы и раннего железа объясняется историческими культурными 

контактами населения Евразии.  

The article considers the possibility of using the petroglyphs 

scenes of the Baikal region as a source of creating a positive histori-

cal and cultural image of the territory.  It reveals the meaningful rela-

tion of a number of rock paintings with the worldview of the Siberian 

tribes of the Stone and Bronze Ages. The author identifies their con-

nection with the myths that serve as the dramatic basis for the tradi-

tional calendar holidays of the Buryats and Evenks. The line of con-

tinuity in the rock scenes of the settlement territory of the modern 

Turkic-Mongolian peoples of the region with the holidays of the no-

madic pastoral tribes of Central Asia of the Bronze and Early Iron 
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Age is explained by the historical cultural contacts of the population 

of Eurasia. 

Ключевые слова: бренд, петроглифы, мифы, скифско-

сибирский звериный стиль, обряд, праздник, Байкальский реги-

он.   

Keywords: brand, petroglyphs, myths, Scythian Siberian an-

imal style, ritual, holiday, the Baikal region. 

 

В формировании привлекательного образа, имиджа или 

бренда территорий участвуют специалисты разных профессий, 

которые с помощью специальных технологий целенаправленно 

формируют массовое позитивное представление о регионе и его 

населении. По мнению В. К. Мальковой и В.А. Тишкова, рас-

смотрение вопросов историко-культурного бренда российских 

территорий и мест «стало в последние десятилетия в России се-

рьезной политической, экономической и культурно-

психологической задачей властей» [5, с. 12].  

В статье мы рассматриваем сюжеты петроглифов Бай-

кальского региона как источник для создания яркого историко-

культурного образа территории. Выбор нашей темы обусловлен 

тем, что содержание многих петроглифов представляет собой 

графическую иллюстрацию древних мифов о процессе космого-

нии, являвшихся своеобразной драматургической основой ка-

лендарных обрядов и праздников народов, начиная с эпохи 

неолита. Обращение к широко известному в археологических и 

этнографических исследованиях материалу может стать своеоб-

разной «имиджевой концепцией» территории. 

Драма каменного века. Драматургическим конфликтом в 

мифе каменного века является кража солнца лосями, вследствие 

которой на земле наступили ночь и холод. Люди впервые узна-

ли, что такое смерть и голод. Но один отважный охотник вместе 

со своими тремя собаками бросается за лосями в погоню и забе-

гает на небо, где все они видны людям как звезды созвездия 

ковша Большой Медведицы. Небесная охота продолжается всю 

ночь, и лишь к утру охотник настигает лосей, отнимает у них 

солнце и возвращает его на место. Тогда вновь наступает день. 

Но лоси каждый вечер крадут солнце, и космическая охота про-
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должается из века в век. Этот сюжет календарного мифа сохра-

нился у эвенков северного Байкала, основной его мотив «небес-

ной охоты-погони» распространен у всех охотничьих народов 

таежной зоны северной Евразии. В древнейшем варианте мифа 

вместо охотника фигурирует медведь – тотем материнского ро-

да. При этом он становится на лыжи и в этом проявляется его 

получеловеческая и полузвериная природа. 

 
                               Рис. 1. 

Драма каменного века, а на это указывают фигуры вы-

мерших бизонов, повествует о том, как появились день и ночь, 

смена сезонов года, навигационные звезды и созвездия, по кото-

рым люди определяли стороны света и ориентировались в про-

странстве. Графическую иллюстрацию этого сюжета мы увидели 

в наскальных рисунках г. Аршан-хад на р. Онон в Забайкаль-

ском крае. Здесь знак «след охотника» находится между знаками 

следы медведя, знак «рогулька» – лоси, знак, напоминающий 

лук со стрелой, а остальные – знаки движения луны в разных 

фазах развития – от рождения до полного исчезновения и цир-

кульный знак – солнце [4, с. 99]. 

В нашей современности инсценировкой этого мифа 

представляется календарный праздник эвенков под названием 

иконипке, что означает «жизнь», «подражание жизни», «обряд» 

[2, с. 152].  

Миф и обряд эпохи бронзы. С праздниками древнего 

населения Байкальского региона непосредственную связь имеют 

уникальные памятники культуры – «оленные камни», где фигу-

ры животных выполнены в «скифо-сибирском зверином стиле».  
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Рис. 2 

Центральная фигура плиты – образ оленя, несущего на 

своих рогах солнце – один из самых распространенных мифоло-

гических сюжетов петроглифов всего евразийского степного по-

яса, протяженностью от Причерноморья до Великой китайской 

стены. Он проник и в календарные мифы и легенды народов си-

бирской тайги и тундры в эпоху бронзы. Это божество-солнце 

древних кочевых народов, объединенных скифоидным типом 

культуры, говоривших на разных диалектах и наречиях иранско-

го языка, может стать основой для театрализованного праздника 

– международного арт-проекта экологической направленности. 

Художественным образом, в котором будет воплощаться идея 

праздника, может стать образ оленя-солнца, который, пробегая 

по небосводу, передает от одного народа к другому на всем этом 
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пространстве свет, тепло, жизнь, цветение и плодородие всего 

сущего на земле.     

Преемственность с образом оленя-солнца в праздниках в 

прошлом кочевых народов евразийского степного пояса пред-

ставляют бега и скачки лошадей, превратившиеся в сугубо спор-

тивное мероприятие. Между тем в эпоху бронзы образ оленя 

замещался образом коня. Так в одном из Пазырыкских курганов 

(Алтай) – родовых усыпальниц скифской знати была обнаруже-

на золотая маска с рогами оленя, надевавшаяся на голову коня 

[3, с. 79]. И этот прием, применявшийся для замены образа сол-

нечного оленя на образ коня-солнца, также предоставляет воз-

можность для театрализации всего спортивного праздника.   

У бурят и эвенков к образу оленя-солнца восходят массо-

вые круговые танцы с названием ехор (бур.) и ехорье (эв.), создаю-

щие образ бегущего по небу оленя-солнца. Их названия происходят 

от иранского «солнце» и «олень», и этот танец мы также видим в 

петроглифическом искусстве древнего населения региона.  

«Орел-Солнце». Следующий образ в сюжетах петрогли-

фов Байкальского региона, не теряющий своего значения в 

праздничных традициях большого круга тюрко-монгольских 

народов Центральной Азии – «орел-солнце». На петроглифах 

эпохи бронзы, датируемых первым тысячелетием до н.э., паря-

щие в небе орлы и соколы – символы солнца, тысячами встре-

чаются на Селенге около Улан-Удэ, в Монголии на р. Тола, око-

ло Улан-Батора, в верховьях р. Уды, около Хоринска (Бурятия), 

на Ононе и др. Всюду они находятся в единой композиции с че-

ловеческими фигурками, в группах – пятна округлой или оваль-

ной формы.  

 
Рис. 3. 
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Бегут, взявшись за руки, в древнем празднике на рисун-

ках на камне в долине Селенги (Монголия) [7, с. 193-198; 1, с. 

98, 100]. 

Орел-солнце – распространенный символ, также беру-

щий свое начало с глубокой древности, в летних календарных 

праздниках скотоводческих народов Ц.А. представлен состяза-

ниями борцов. У монголов, тувинцев, а в последние годы и у 

бурят, связь с древним культом солнца реализуется в танце бор-

цов «Танец орла».  

 
Рис. 4. 

Календарное содержание праздника выражено в образах 

мужских фигур, изображенных в позе полета орла. На это ука-

зывают и рисунки парящих над ними орлов (Селенгинские пи-

саницы). Непосредственную преемственность с ними имеют 

праздник Сур-харбан бурят, Наадом – тувинцев, Эрын гурбан 

наадом – монголов и других народов тюрко-монгольского мира.       

Наскальные рисунки северного берега Байкала. В нашей 

современности эти рисунки почитаются бурятами-шаманистами 

как вместилища небесных божеств и духов. Население окрест-

ных сел здесь ежегодно устраивает свои сезонные родовые 

праздники с обрядами жертвоприношений духам-хозяевам пи-

саной скалы молочной пищи и домашних животных, известных 

под названием тайлган. Полное описание рисунков с обстоя-

тельным анализом вклада их первооткрывателей и исследовате-

лей представлено в книге А.П. Окладникова «Петроглифы Бай-
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кала – памятники древней культуры народов Сибири» [6]. В раз-

деле «Рисунки в бухте Саган-Заба на Байкале» автор после 

фольклорных данных о шаманском культе, связанном с обряда-

ми почитания этого места бурятами окрестных сел, А.П. Оклад-

ников переходит к описанию рисунков, группируя их по призна-

ку композиционной близости, анализирует их стиль и содержа-

ние, дает историко-археологическую интерпретацию, определя-

ет хронологию. Выделив в одну группу оленей, выполненных в 

характерной для скифо-сибирской изобразительной традиции 

«звериного стиля» с подогнутыми в прыжке ногами и широко 

раскинутыми на голове рогами, ученый датирует эти рисунки 

половиной I тыс. до н.э. [6, с. 77]. Происхождение же элементов 

«звериного стиля» на петроглифах Байкала, обнаруживающих 

сходство с оленями на бронзе тагарской культуры и «отчасти», с 

фигурами благородных оленей на оленных камнях Забайкалья», 

автор соотносит с населением плиточных могил, проникших на 

остров Ольхон и северный берег Байкала из степей Забайкалья и 

Монголии [6, с. 77, 111-112]. 

Рис. 5. 

В группе рисунков со скифскими оленями находятся 

семь фигур птиц, похожих на гусей или лебедей, расположенных 
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вертикально одна над другой. В их изображениях А.П. Окладни-

ков видит «перекличку» с образом птицы-лебедя в сюжете гене-

алогического мифа бурят о предке хоринцев Хоридой или Хори-

дой-мэргэне, сочетавшемся браком на берегу Байкала с небесной 

девой-лебедем. В книге приводятся несколько вариантов хорин-

ского мифа-легенды [6, с. 29, 88-91]. 

Многочисленные версии сюжета о браке молодого охот-

ника на небесной деве-лебеди имеют распространение у народов 

Северо-Западной Монголии, Алтая и Тувы и др. Широта распро-

странения данного сюжета у народов Центральной Азии и Си-

бири обусловлена тем, что это сюжет космогонического мифа. 

Он содержит в себе сведения о картине мира и процессе космо-

гонии, а не этногенезе отдельных общностей.  

Истоки мифа восходят к эпохе бронзы, на что указывают 

изображения мужских фигур с двумя, иногда с тремя отростка-

ми-«рогами» и (или) «лучами» на голове, держащих в руках то-

поры-кельты, всегда в одной и той же позе танца – шаманского 

камлания. Одна из таких фигур на петроглифах Саган-Заба 

изображена в сцене «коитус» с женским изображением. С сюже-

том хоринского мифа совпадает и рисунок женщины, между ног 

которой показан рождающийся ребенок. При этом женщина од-

ной рукой держится за грудь птицы, похожей по очертанию на 

лебедя.  

 
Рис. 6. 

В статье рассмотрены петроглифы Байкальского региона, 

сохраняющие в себе живую память о картине мира, календаре и 
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обусловленных им праздниках, и обрядах представили, как яр-

кие свидетельства истории культуры народов, живших на этой 

территории, начиная с эпохи неолита. И в наши дни их сюжеты 

и образы, сохранившиеся в истории на камне, могут использо-

ваться при разработке и реализации проектов театрализованных 

праздников и стать одними из самых ярких узнаваемых брендов 

территории.  
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Данная статья посвящена народным праздникам. Авто-

ром рассматриваются особенности проведения национальных 

народных праздников на примере Республики Бурятия. 
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Традиционный праздничный календарь является продук-

том истории и культуры, его можно назвать энциклопедией 

национальной культурной жизни. Народные праздники хранят в 

себе многовековой опыт народа: это традиции, обряды, ритуалы, 

нравственные, мировоззренческие и эстетические ценности.  

Понятие народный праздник имеет различные определе-

ния, суть которых сводится к тому, что это не просто досуг, это 

форма совместной деятельности, в которой находят свое вопло-

щение общечеловеческие ценности, опыт народа, его верования, 

история. Народные праздники – одна из наиболее ярких и со-

ставных частей традиционной культуры, и в то же время одно из 

наиболее сложных и многосторонних явлений фольклора.  
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Специфика народных праздников достаточно полно рас-

крыта в трудах М. Забылина, Л. Михеевой, Л. Лазаревой, А. Не-

крыловой. Исследователь А. Конович изучил и проанализировал 

особенности режиссуры народного праздника, сложности в 

написании сценария, проблемы с которыми сталкивается режис-

сер в постановочной работе.  

В Республике Бурятия соседствуют более 130 этнических 

групп и национальностей, благодаря такому разнообразию куль-

тура республики, в том числе праздничная, является уникальным 

социально-культурным явлением. Сегодня в республике уделя-

ется особое внимание сохранению национальных культур наро-

дов, проживающих на ее территории. Стали традиционными 

межнациональные фестивали «Караван дружбы», мусульман-

ский праздник Навруз, Курбан-Байрам; татарский Сабантуй, 

эвенкийский праздник встречи Нового года Больдёр, сойотский 

Улуг-Даг, бурятский Сагаалган, Сурхарбан и другие. Проведе-

ние таких мероприятий имеет огромное образовательное и вос-

питательное значение для молодого поколения, способствует 

освоению народных праздничных традиций, формирует чувство 

любви к Родине. 

Возрождённый в 1992 году летний праздник Больдёр 

своей самобытностью, богатым национальным духовным миром 

сегодня привлекает внимание не только жителей республики, но 

и гостей из других регионов. Одной из особенностей этого 

праздника, на наш взгляд, является использование природного 

ландшафта, который позволяет проводить ритуально-обрядовую 

и спортивно-состязательную часть мероприятия. Естественное 

оформление нетрадиционной площадки позволяет создавать 

гармоничную картину единения человека и природы.  

Праздник начинается с магического ритуала прохожде-

ния через так называемые «небесные врата» – чичипкан, каждо-

му гостю праздника нужно пройти через расщелину между «но-

гами» чичипкана. Этот старинный ритуал насчитывает более 

5 000 лет, который в переводе с эвенкийского означает «лазей-

ка». 

Чичипкан представляет собой ворота из раздвоенной 

лиственницы с тотемом в виде лица. Принято считать, что, про-
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ходя через идол, человек очищается от враждебных духов, дур-

ного глаза, болезней прошлого года, и в будущем принесет уда-

чу. По завершении стволы чичипкана соединяют, и уносят за 

пределы места празднования. На сегодняшний день гостей 

праздника также пропускают через чичипкан, для которого ис-

пользуют два ствола лиственницы с завязанными верхушками 

(тотемное лицо может отсутствовать), окуривая дымом багуль-

ника, стряхивая веточками болезни, заботы, дурные мысли.  

На открытых площадках представляются блюда нацио-

нальной кухни, рукоделие, предметы быта. Проходят рекон-

струкции обрядов, выставки декоративно-прокладного искус-

ства, экскурсии и научно-практические мероприятия, исполняет-

ся круговой хороводный танец Одёра/Ёхор. Одним из самых 

зрелищных и ожидаемых мероприятий являются спортивные 

состязания и народные эвенкийские забавы.  

Национальный праздник сойотов Улуг-Даг проводится 

один раз в два года, уже на протяжении 18 лет. Этот праздник 

расширяет круг участников, где жители не только ближайших 

территорий, но и дальних районов могут принять участие в по-

читании самой высокой горы Мунку-Саридак. 

Изначально у праздника было название Жогтаар, но в 

2003 году его переименовали в Улуг-Даг. Интересен тот факт, 

что по форме проведения мероприятие напоминает праздник 

Сурхарбан. В программу включены спортивные состязания: 

борьба, метание аркана, стрельба из лука, ломание хребтовой 

кости, перетягивание каната, перенос камня.  

Особое внимание заслуживает важная часть праздника – 

традиционные игры.  Они берут свое начало из кочевого образа 

жизни и способствуют развитию основных навыков, необходи-

мых для жизни сойотов. Так, прыжки через нарты развивали 

навыки, необходимые в повседневной жизни оленевода, укреп-

ляли мышцы ног, развивали общую физическую подготовку. 

Метание аркана развивает ловкость, сноровку, глазомер, кото-

рый необходим в оленеводстве, считалось, что аркан – это «ру-

ки» оленевода. Игра тэбэг (набивание мяча из шкур) помогала 

укреплять мышцы ног, делала их крепче, развивала реакцию; 

игра перенос камня в древности помогала продемонстрировать 
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силу, физическую подготовку человека. Каждый сойот имел 

свой камень, чтобы тренироваться и быть готовым к любой тя-

желой работе.   

В свое время забытый и попавший под запрет как рели-

гиозный народный праздник Сагаалган на современном этапе 

является одним из самых любимых и широко отмечаемых меро-

приятий. Сагаалган – праздник наступления Нового года, его 

условно можно разделить на три фазы: канун, первый день Но-

вого года и остальные дни его отмечают в течение месяца, соб-

ственно сам Новый год встречают первые три дня. 

Сагаалган является своего рода символом дружбы, еди-

нения в многонациональной республике, и это его одна из глав-

ных особенностей, на наш взгляд. Весь период празднования 

насыщен различными обрядами и ритуалами, в которых переда-

ется опыт родовых, социальных и религиозных отношений. Од-

ним из наиболее значимых моментов праздника является прове-

дение ритуала сожжения ссора Дугжуубэ. За оградой дацана 

строили конусообразное сооружение из досок, которое внутри 

заполняется дровами. Оно символизирует людские прегрешения 

за прошлый год. Сверху пирамида обтягивается куском ткани, 

поверх нее нашиваются матерчатые или бумажные язычки пла-

мени, устремленные вверх. С наступлением сумерек при боль-

шом стечении верующих вспыхивает костер. В этот костер люди 

бросают новые платочки, кусочки ткани, салфетки, предвари-

тельно обтерев ими тело – свое и домочадцев. В этом люди ви-

дели очистительную функцию обряда – очищение огнем [1, с. 

204]. 

В первый день наступления Нового года по лунному ка-

лендарю в дацанах проводится хурал в честь наступившего года. 

Глава семьи должен первым поприветствовать восход солнца 

дарами от семьи, обязательно преподносились дары и духу 

местности с просьбой о благополучии для всех близких. После 

всех обрядов начиналось празднование, принимались поздрав-

ления. На угощения приглашаются все родные, соседи и друзья.  

Нужно отметить, что праздник всегда был насыщен раз-

влечениями: игры, гадания, песни, пляски. Игры условно можно 

разделить на те, что проводились в помещении, и на улице. 
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Наиболее полюбившиеся и актуальные на сегодняшний день 

следующие игры: шагай наадан (бросание лодыжки), hээр ша-

алган (разбивание хребтовой кости), шоно тарбагашааха (волк и 

тарбаганы), дуу андалдаан (обмен песнями), алта нюуха (прятать 

золотинку) и другие.  

В традиционной праздничной культуре республики за-

метное место занимает татарский праздник труда Сабантуй, в 

котором сливаются воедино красивые обычаи народа, его песни, 

пляски, обряды. Особенностью праздника является проведение 

спортивных состязаний, таких как борьба на поясах Корэш, кон-

ные состязания, поднятие камней, перетягивание каната (аркан 

тартыш), борьба на руках, стрельба из лука по мишеням. 

Сабантуй сохранил лучшие образцы культурного насле-

дия – народные игры и самобытные физические упражнения: 

кэшэкэ – хоккей на траве, бег в гору. Фольклористы описали и 

другие игры Сабантуя: кузна, чуракай, переносы тяжестей, ката-

ние шара за линию. В программу современных сабантуев входит 

не менее 20 национальных и общенародных видов спортивных 

состязаний и игр, среди которых лазание на столб, бег в мешках, 

перетягивание каната, поднятие тяжестей, бег с полными ведра-

ми воды на коромысле, бои на бревне с соломенными мешками, 

бег с ложкой во рту [2, с. 122]. 

В настоящее время многие народные праздники, прово-

димые в республике, значительно расширяются, интерес к ним 

усиливается, в частности, как к туристическому событию. И 

важно во всем буйстве красок и новых форм не потерять само-

бытность и первоначальное предназначение праздника, сохранив 

традиционно обрядово-ритуальное действо, прописанное века-

ми, трансформируя в соответствии с реалиями сегодняшнего 

времени.   
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Международный этнокультурный фестиваль «Ёрдынские 

игры» проводится на о. Ольхон у подножья священной горы 

Ёрд. Это большой праздник традиционной культуры и спорта. В 

программе фестиваля конные скачки, стрижка овец, перетаски-

вание булыжника, национальная борьба. В преддверии фестива-

ля шаманы проводят обряды, и завершается праздник всеобщим 

ёхором, который танцуется вокруг горы, объединяя всех участ-

ников и гостей праздника. 

The International ethnocutural festival «Yerd games» is held 

on the island Olkhon at the foot of the sacred mountain Yerd. This is 

a big holiday of traditional culture and sport. The festival program 

includes horse races, shearing, boulder dragging, national wrestling. 

The shamans hold rituals before the festival, the holiday ends with 

the overall Yokhor which is danced around the mountain uniting all 

its participants and guests. 
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Ёрдынские игры, по-бурятски Ёрдын наадан, сегодня 

представляют собой своеобразные Олимпийские игры народов 

Евразии. Они имеют свои истоки с древних времён и в совре-

менности были утрачены. Только в 2000 г. было принято реше-

ние о возрождении игр и были выдвинуты основные положения 

проведения праздника. Это зрелищный праздник, который объ-

единяет весь бурятский народ, он стал важной частью возрожде-

ния культуры и традиций нации. Игры несут в себе цель объеди-

нения людей ради процветания нашей родины. 

В настоящее время повышен интерес к истории и куль-

туре народов. В нашем обществе происходит переосмысление 

всей истории, возвращение исторической и культурной памяти. 

Для полного погружения в традиции и культуру должна быть 

сформирована научная составляющая. Поэтому все традиции, 

обычаи и праздничные ритуалы тщательно изучаются исследо-

вателями. Этим, в первую очередь, объясняется актуальность 

статьи. 

Ёрдынские игры являются международным этническим 

празднованием, которое берёт своё начало с XVII-XVIII вв. В 

старину игры имели название Ёрдын наадан или же Ёрдынские 

игры. Название празднования образовалось благодаря местно-

сти, на которой они проходят. Игры берут своё начало в дoлине 

реки Анги, возле горы Ехэ Ёрдо [7]. 

Это был большой праздник, когда бурятский народ съез-

жался к священной горе после большой охоты объединить до-

бычу. Там же во время праздника проводились шаманские обря-

ды, после которого, по преданию, по горе спускались духи мест-

ности и благословляли людей на счастливую жизнь. Также во 

время праздника создавались новые молодые семьи. Девушки 

выбирали себе женихов, а они, в свою очередь, показывали силу, 

ловкость, мощь. А женщины на этом празднике демонстрирова-

ли свое мастерство, надевали лучшие костюмы, хвастаясь буду-

щим женихам своим мастерством и красотой [8]. Бурятский учё-
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ный М. Н. Хангалов открыл для науки исторически забытые 

местные игры в XIX в., своими научными работами проявил ин-

терес людей к играм и тем самым, в конце XX в., сподвигнул 

уже другого великого учёного Д.С. Дугарова на их восстановле-

ние. Благодаря исследованиям профессора Д.С. Дугарова игры 

были возрождены. «Ёрдынское игрище – реликт грандиозного 

комплекса обрядовых игр древних курыкан» [1, с. 141-158]. Бу-

рятские игрища вновь были реконструированы только в июле 

2000 г. после долгого перерыва. Тогда же были приняты основ-

ные положения проведения праздника. Национальный праздник 

получил новую жизнь и стал проводиться один раз в четыре го-

да. 

XVII-XVIII вв. весной, когда оживала природа, племена 

начинали празднования. Такие народности, как монголы, буря-

ты, якуты и эвенки, проводили единственные в своём роде обря-

довые игры, которые восхваляли величие весны, её пробуждение 

ото сна. Весенние игрища Эрын гурбан наадан – это игры трех 

мужей. Из отдалённых уголков Прибайкалья на праздник съез-

жались люди. И этот праздник на о. Ольхон становился попу-

лярным. 

Особым спросом игры пользовались у молодой части 

местного населения. На открытом воздухе, молодёжь проводила 

в танце все дни и ночи напролёт. Описание этих игр мы находим 

в дневнике Матвея Николаевича Хангалова: «В Яланцовском 

ведомстве есть две небольшие горы, которые имеют продолго-

вато-конусообразную форму и высотой около 25 сажень. Эти 

две горы называются одна Малая Ёрд (Бага Ёрд) и другая Боль-

шая Ёрд (Ехэ Ёрд). Эти горы замечательны тем, что прежние 

буряты во время зэгэтэ аба вокруг Большого Ёрд устраивали 

национальный праздник «хатарха»… В Кудинском ведомстве я 

слышал, что игры вокруг горы продолжались около тридцати 

дней. Что один молодой человек в 30 дней износил шесть унтов. 

Курумканском ведомстве слышал, что во время игры вокруг гор 

Ёрд (Ёрд наадан) хорошие и меткие парни находили себе краси-

вых и хороших жён. Красивые и хорошие девицы находили хо-

роших, умных и метких мужей» [6]. 
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Этот этнокультурный фестиваль официально бывает раз 

в году и исключительно весной. Игры проводятся только тогда, 

когда зима совсем сдаст свои позиции, снег начнёт таять и его 

сменит тёплая погода, комфортная для сбора людей вместе. Ста-

рожилы местности, на которых проводится празднование, рас-

сказывают, что на место празднования съезжалось примерно 

около 2-3 тысяч гостей. Шесть дней и ночей продолжался круго-

вой танец. Основной закон: танцующие обязаны, взявшись за 

руки, сомкнуть хороводный круг между собой. А если не хвата-

ло людей для того, чтобы сойтись, официально весь год считался 

провальным, весь год сулил для людей неурожай и несчастья. 

Все участники были вынуждены тут же разъехаться по своим 

городам и сёлам обратно. Но, несмотря на подобный исход игр, 

бывали случаи, что в некоторые годы количество участников 

ёхора достигало таких размеров, что люди образовывали и по 

два, три, четыре круга. Участники обряда исполняли песенные 

благопожелания. Ёхор сам по себе является ритмическим, кру-

говым танцем, распространённым среди бурят. Танец имеет 

древнее происхождение и занимает важную часть в культуре 

бурят. Из-за многовековой истории ёхора, образовалось огром-

ное количество вариаций стилей этого народного танца. Первое 

исполнение ёхора причислялось к шаманизму, когда своим тан-

цем люди оказывали помощь шаману с его поднятием к духам 

на небеса. Для этого также использовались жертвоприношения 

или благопожелания. Уже через небольшой промежуток време-

ни ёхор займёт важнейшую часть в бурятской культуре. Он ста-

нет основным участником всех празднеств и игрищ. 

По традициям крупнейшего субэтноса бурятского народа 

(хори-бурят), ёхор проводили вокруг священных объектов: кост-

ров, деревьев, определенного предмета местной природы. Ос-

новным же местоположением проведения праздника являлось 

присутствие священной ритуальной горы. Только благодаря её 

наличию, люди могли иметь связь с духами, к ним снисходила 

божественная благодать Вечного Синего Неба. Праздник Ёрдын 

наадан объединял бурятский народ в единое целое своей состав-

ляющей. Юношам предоставлялся шанс продемонстрировать 

свои лучшие качества, например, мужество, смелость, отвагу и 
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силу. Именно в рамках этого праздника буряты могли больше 

узнать друг о друге и выявить самых способных. Победить во 

всех состязаниях было задачей не из лёгких, но это стоило того. 

Победители обретали престиж и славу, награждались почётными 

призами. Для кого-то победа позволяла обрести хорошую, кра-

сивую жену. Существует легенда, что в эпоху правления Чин-

гисхана победителей таких состязаний хан назначал главой вой-

сковых подразделений. 

Современные Ёрдынские игры строятся следующим об-

разом. По традиции игры начинают с шаманского обряда, 

камлания, где шаманы спрашивают разрешение у духов эжинов 

на проведение праздника. Ежегодно дата проведения фестиваля 

также определяется местными шаманами, с разрешения духов. 

Автору довелось побывать на подобном памятном празднестве. 

Памятно оно потому, как обряд проводил Валентин Хагдаев. В 

1987 году, работая на кафедре ОМ КПР ВСГИК, я познакоми-

лась с удивительным студентом Валентином Хагдаевым. Про-

рицателями было предсказано: он должен стать шаманом. Когда 

Валентину исполнился 31 год, он был посвящен в шаманы в зва-

нии «странствующего шамана» («ябаган-боо»). У В.В. Хагдаева 

сочетается отлично и наука, и жизнь. Им была издана моногра-

фия «Шаманизм и мировые религии», которая является продол-

жением научных изысканий известных шаманологов М.М. Хан-

галова, Т.М. Михайлова, Д.С. Дугарова и других бурятских уче-

ных.  

В.В. Хагдаев: «Почитание Творца Вселенной – Природы 

– Матери, традиций, и родного языка. Это моя вера. Это суть 

шамана и шаманизма». В.В. Хагдаев прошел еще четыре посвя-

щения, последнее из которых – «хэсэтэ боо» («шаман, имеющий 

бубен»), произошло в начале 2000 года. 

В.В. Хагдаев рассказывал не раз о своем приобщении к 

миру духов и это удивительно. В 2000 г. Хагдаев стал одним из 

разработчиков сценария и участником Этнокультурного фести-

валя «Ёрдынские игры». 

Большой интерес вызывает конкурс улигершинов. 

Огромное количество молодых девушек и юношей демонстри-

ровали свои способности в пении и сказаниях. Но самым глав-
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ным и долгожданным событием фестиваля, конечно, являются 

спортивные национальные состязания. В программу включили 

разбивание хребтовой кости крупного рогатого скота. В этом 

соревновании принимает участие более 170 мужчин разного 

возраста. Наши спортсмены с удовольствием делятся секретом 

мастерства. Разбивание хребтовой кости, считают наши земля-

ки-буряты, символ того, что они совершают добрые дела. Когда 

разбивается кость, душа коровы перерождается. Национальным 

не менее интересным соревнованием является стрельба из лука. 

Зрелищными являются и традиционная бурятская борьба, наци-

ональные якутские прыжки, конные скачки, стрижка овец на 

скорость, метание 10 килограммового камня и переноски 125 

килограммового камня.  

Второй день фестиваля – конкурс красавиц, день нацио-

нального колорита и красоты. На главной сцене проходит кон-

курс красавиц, где участницы демонстрируют свое мастерство, 

поют песни на родном языке, танцуют и показывают свою кра-

соту и грацию в дефиле национального костюма. Также обяза-

тельным стало торжественное театрализованное открытие и за-

крытие фестиваля, которое с каждым годом становится все ярче, 

зрелищнее, привлекая туристов. Открытие базируется на нацио-

нальном фольклоре и истории бурят, проживающих в устье реки 

Анга и Священной Горы Ёрд [7]. 

Во время всего Международного этнокультурного фе-

стиваля «Ёрдынские игры» постоянно работают мастерские, где 

местные умельцы представляют свои работы, созданные из при-

родных материалов, кожи, шерсти, войлока, конского волоса, 

ткани. У западных бурят очень развит образ бабушки, которая 

помогает и наставляет своим советом, поэтому ее очень часто 

изображают в своих работах мастера. К примеру, есть работа 

бабушки из войлока, и в виде птички у неё в руках душа челове-

ка-дарителя свободы. У нас очень верят в теплоту рук мастера и 

то, что энергия природы наделяет изделие особенной силой и 

этими изображениями-оберегами с радостью делятся. Браслет из 

конского волоса делают для защиты от людской зависти и сгла-

за. И когда человек носит браслет и вдруг он теряется или не 
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хочет сидеть на руке, значит, напитался энергией и вам ничего 

не угрожает. 

Фестиваль завершается массовым ёхором. Из летописей 

о Ёрдынских играх М.Н. Хангалов в 1908 г. записал в дневнике о 

проведении игр, но использовал термин «хатарха» вместо 

«ёхор». В своей работе отмечает Д.С. Дугаров: 

«…Национальный танец хатарха – самый распространенный и 

любимый танец у бурят Иркутской губернии. Обыкновенно на 

вечеринках или на других народных торжествах и гуляньях бу-

ряты устраивают танец хатарха, который танцуют следующим 

образом. Лица обоего пола, желающие танцевать, встают в круг, 

держа друг друга за руки. Чем больше число танцующих, тем 

больше круг, чем меньше танцующих, тем меньше и круг. В 

этом танце могут участвовать сколько угодно лиц обоего пола. 

Иногда число танцующих доходит до 150 человек и даже более. 

Чем больше число танцующих, тем танцевать труднее, но чело-

век 20-30 танцуют легко и дружно… Национальный танец ха-

тарха, как правило, открывают старики и старухи, которые с мо-

лодежью обоего пола встают в круг. Начать танец без участия 

стариков и старух считается грехом. Танец этот очень старин-

ный, сохранившийся у бурят с незапамятных времен» [6, с. 232-

235]. 

Мнение исследователя И.С. Вдовина о формировании 

праздника Прибайкалья: «Праздник в целом можно рассматри-

вать как действия в лицах, иллюстрирующие отдельные эпизоды 

мифов, отображающих охотничий быт древних предков коряков 

и ительменов» [2, с. 39, 40, 48]. 

«Многочисленные иллюстрации мистерий каменного ве-

ка, в структуре которых главное место занимали танцы-

пантомимы, воспроизводившие в символической форме перво-

событие с участием первопредков, представлены на петроглифах 

Забайкалья, Предбайкалья, Якутии, Монголии. Бегут, взявшись 

за руки, участники неолитического праздника на петроглифах 

Ангары» [3, с. 249, 250]. «…Преемственность бурятских тайлга-

нов с праздниками древнего населения Забайкалья проявляется в 

сроках их устройства. Параллель традиции бурят принято при-

урочивать осенние торжества со значением новогоднего к се-
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зонному восходу на небе звездного скопления Плеяд, которые 

можно видеть на петроглифах горы Алтай в местности Оронгой 

в Бурятии. Композиция зафиксировала бегущих, выстроившись 

друг за другом как в ёхоре людей, с широко расставленными 

ногами и приподнятыми руками, а над их головами наклонно 

нанесена в V-образной форме группа звезд» [3]. 

«Плясок нет, – пишет автор, – а только хороводы. Муж-

чины и женщины становятся в круг и, взявшись за руки, идут 

медленно в одну сторону: сперва тихо, а потом скоро – под го-

лос запевалы, за которым и прочие подпевают: ёхорь, ёхорь, 

ёхороо, ёхорложо надыйе!» [4]. 

В своей работе Д.С. Дугаров дает определение: «Ёхор 

как особая форма народной хореографии был теснейшим обра-

зом связан с важнейшими обрядами родоплеменных культов и 

имеет уйгуро-курыканское происхождение. Являясь важным 

элементом ритуального комплекса белого шаманства, был зане-

сен к нам извне пришлыми индоиранскими и индоевропейскими 

племенами, у которых он бытовал с древнейших времен, тогда 

как аборигенам Сибири и Центральной Азии он был совершенно 

чужд» [5, с. 118]. 

Уникальность этого фестиваля в том, что он сейчас стро-

ится на культурных традициях коренных народов, причём это не 

касается только одного субъекта Российской Федерации. Это 

многонациональный, международный фестиваль и, наверное, за 

ним большое будущее. Полагаю, что на этом фестивале зрители 

и участники откроют для себя новые таланты. А самое главное – 

это творческий подъём, ради которого хочется проводить и раз-

вивать данное мероприятие. 
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РЕЖИССЕРСКАЯ ТЕАТРАЛИЗАЦИЯ  

КАК СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН 
 

DIRECTOR’S THEATRICALIZATION  

AS A SOCIOCULTURAL PHENOMENON 

 
Статья описывает особенности театрализации как фено-

мена социокультурной реальности. В условиях праздничного 

события, театрализация как художественно-постановочный ме-

тод создает и закрепляет овеществленный замысел эстетическо-

го зрелища. Целью театрализации является реализация сред-

ствами театральной выразительности реального события. Выяв-

лено, что социокультурные ориентиры современного общества 

требуют от театрализации как согласования слуховых и визу-

альных аспектов постановочной культуры зрелища, так и стрем-

ление режиссера к гармонии в композиционной системе воспри-

ятия и отражения мира в процессе взаимодействия с многоуров-

невой палитрой человеческой деятельности. 

The article describes the peculiarities of theatricalization as a 

phenomenon of sociocultural reality. Theatricalization as an artistic 

staging method creates and consolidates the embodied vision of an 

esthetic show in the conditions of the festive event. Its goal is to por-

tray a real event with the means of theatrical expressiveness. It is re-

vealed that sociocultural orientations of modern society require from 

theatricalization both the coordination of auditory and visual aspects 

of the staging culture of the performance and the director’s striving 

for harmony in the compositional system of world perception and 

reflection in the process of engaging in multi-level human activity. 

Ключевые слова: социально-культурные ценности, 

стандартизация образования, культура, метод театрализации. 
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Детерминизм современных социальных норм цивилизо-

ванного общества направлен на аспекты культурно-

эволюционного прогресса человека. Тенденции развития чело-

веческой истории опираются чаще всего на фонд «культурных 

ресурсов» каждой эпохи, создавая в отдельных странах цивили-

зационную иерархию собственных ценностей, которые и опре-

деляют конструкцию жизненных основ социума. По мнению 

Б.И. Кононенко, прогресс экономических, идеологических, по-

литических, правовых и других процессов общественного разви-

тия обеспечивается при достаточно высоком уровне культуры 

[2]. Данное утверждение закономерно подтверждает и сегодня 

широкий охват культурой различных областей и сфер матери-

альной и духовной деятельности человека. Именно при высоком 

уровне культуры аккумулируются существенные, неизменные 

явления социально-политических и экономических аспектов 

общественного развития, становясь законными и логичными для 

каждого человека. Низкий культурный уровень социума, оче-

видно, сводит «на нет» максимум процессов в сфере жизнедея-

тельности человека, что может приводить к негативным резуль-

татам. В.П. Скороходов считает, что в условиях стремительного 

развития технологического и материального прогресса проч-

ность общества обеспечивает не роскошная жизнь ее членов, а 

движение к сбалансированным социально-культурным ценно-

стям. Поэтому успешное движение общества к прогрессу могут 

полноценно обеспечить Культура, Наука в разумном сочетании с 

Экономикой [5]. 

Непрерывные реформы системы образования в России 

были направлены последние двадцать лет на европейскую стан-

дартизацию. Ее базовые и профильные уровни опирались на 

принцип интегрированности представлений о целостности обу-

чения и фундаментализацию современных образовательных 

программ. Такие изменения привели к формированию нового 

типа мышления не только выпускников школ и вузов, но значи-

тельной части социума. Измененное мышление современной 
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молодежи концентрируется на явлениях как на процессах взаи-

модействий или связных отношений для создания целостной 

картины мира. Такое мышление проявляется и в художествен-

ном поиске, и во взаимовлияниях и переплетениях социально-

культурных видов деятельности, влияет на развитие художе-

ственной практики и динамику удовлетворения эстетических 

потребностей человека [3]. Сегодня по-иному звучит проявление 

проблемы синтеза в общих закономерностях искусства, что вы-

двигает на особенное место в социально-культурной деятельно-

сти феномен театрализации, проявляя его новое значение и в 

тенденциях развития духовной жизни общества и в потребности 

к художественному осмыслению жизнедеятельности окружаю-

щего социума. 

Понятие «театрализация» в современной социокультур-

ной ситуации рассматривается, прежде всего, как процесс реали-

зации реального зрелищного события средствами театральной 

выразительности в культуре. Вместе с тем театрализация имеет 

отношение и к развитию окружающей деятельности человека в 

широком смысле, и к художественному методу создания зрели-

ща. Смысловое многообразие определений связано, в первую 

очередь, со степенью абстрактности социально-культурного фе-

номена. Мы концентрируем исследование вокруг определения 

режиссерской театрализация как художественно-постановочного 

метода работы режиссера, в котором создается и закрепляется в 

форме сценарного текста овеществленный замысел эстетическо-

го зрелища, целью которого является реализация средствами 

театральной выразительности реального события, достижение 

поставленной цели по воздействию на единую реальность 

участников зрелищного действия, подмена реальных ценностей 

на псевдо- или эстетические или гиперреальные. В результате 

театрализации как процесса приспособления к театральным эс-

тетическим условиям проявляется главенствующая роль режис-

суры не только как связующего звена между театром и театрали-

зацией, но и как профессиональной деятельности, которая опре-

деляет новые смысловые и идейные интерпретации для зрителя 

со стороны его носителя – режиссера-постановщика. 



72 

 

Режиссура как многоуровневая система организации че-

ловеческой деятельности рассматривает театрализацию как эсте-

тическое стремление участников театрализованных процессов к 

гармонически целостному восприятию и отражению мира, где 

согласовываются и традиционное сохранение к суверенности, и 

поиск синтеза в диалектике взаимоотношений через взаимообо-

гащение участников деятельности. Режиссерская театрализация 

осваивает полный спектр сфер социально-культурной деятель-

ности, сойдя с театральных подмостков и завладев результатами 

практически всех видов искусства, она сопровождает жизнь в 

высказываниях политиков или общественных деятелей, юристов 

или блогеров. Общество в эпоху информационной технологиза-

ции и цифровизации каждый очередной контент информации 

поглощает бессознательно и сохраняет как данность в памяти, 

выбирает театрализацию всей жизни через визуализацию проза-

ичности и обыденности контактов в процессе общения. Театра-

лизация не только синтезирует в визуальной коммуникационно-

сти театральной выразительности факты реальной жизни, но за-

ставляет различные виды искусства фокусироваться на едином 

сквозном действии, проявляя в процессе синтеза новую эстети-

ческую выразительность, которая отсутствует в отдельных ис-

кусствах. Режиссерская театрализация сегодня старается созда-

вать инструменты открытого высказывания участников в зал, 

побеждает театральное пространство «публичного одиноче-

ства», проявляет в нем потребность в поиске искусственной 

смысловой реальности. Взаимодействие со зрительным залом 

становится главным условием театрализованной реальности 

воссоздания зрелищного события, заставляет режиссуру искать 

«живое» общение, использовать не только личное обаяние арти-

ста, его энергетику в творческой атмосфере замысла, но и разви-

вать в исполнителях театрализованных действий современный 

арсенал компетенций, соответствующий требованиям социо-

культурной действительности [4]. 

Использование режиссерской театрализации творческого 

замысла, обязывает постановщиков подкреплять аудиальные 

(слуховые) ощущения визуальными (зрительными) в отображе-

нии действительности темы зрелища, проектирует представле-
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ния о картинке завтрашнего дня как стимуле для творческих 

способностей, поясняя жизненные основы инстинкта театраль-

ности человека. Огромный спектр фактических направлений че-

ловеческой деятельности приспосабливается к эстетике теат-

ральной условности, опираясь на выразительность искусства в 

создании конкретных ассоциаций духовно-творческого потенци-

ала человека. Режиссерская театрализация как постановочный 

способ учитывает функциональность искусства в развлечении и 

увлечении, сводится к тому, чтобы не отвлекать исполнителей и 

участников зрелищных событий в увлекательности развлечений 

от развития уровня культуры, образованности и вкуса, направ-

лять духовно-творческий потенциал на выработку гена «анти-

пошлости» [1]. Для современной российской режиссуры театра-

лизованных представлений, еще на этапе освоения программы 

подготовки, театрализация выходит за рамки художественного 

приема и становится постановочной системой организации по-

ведения и действий исполнителей и участников зрелищного со-

бытия в процессе воплощения фактов его реальности по художе-

ственным законам театральной выразительности. 

По материалам исследования можно сделать вывод о 

том, что социокультурные ориентиры современного общества 

требуют от режиссерской театрализации не только согласования 

слуховых и визуальных аспектов постановочной культуры зре-

лища, но и стремление к гармонии, как композиционной строй-

ной системе единого восприятия и отражения мира во взаимо-

действии с многоуровневой палитрой человеческой деятельно-

сти. При этом художественный контекст режиссерской театра-

лизации как метода реализации зрелищных событий в постано-

вочной деятельности неизменно остается по характеру целост-

ным, творческим и концептуальным в освоении закономерно-

стей изменений социума, личностного самосовершенствования. 

При этом массовая культура воссоздается не только результата-

ми творческой деятельности исполнителей, но и пространством 

саморазвития в ней участников зрелищных событий. 
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СПЕЦИФИКА МЕТОДА ТЕАТРАЛИЗАЦИИ  

В ПРАЗДНИЧНОЙ КУЛЬТУРЕ 
 

SPECIFICS OF THE THEATRICALIZATION  

METHOD IN FESTIVE CULTURE 
 

В статье исследуются специфические характеристики 

методов театрализации и иллюстрации в режиссуре театрализо-

ванных представлений и праздников. Определены особенности 

каждого метода и описана значимость и приоритетность театра-

лизации как художественного метода. В постановочном процес-

се современной режиссуры зрелищных событий театрализация 

решает функционально-постановочные задачи режиссера: про-

светительско-дидактическую, информационно-эстетическую, 

этико-гедонистическую и коммуникативную. Описаны условия 

воплощения театрализации как художественного метода освое-

ния в режиссерском замысле «фактов жизни» и «фактов искус-

ства» с целью реализации конкретного события в зрелищной 

форме.  

The article studies the specific characteristics of the methods 

of theatricalization and illustration in directing of theatrical perfor-

mances and holidays. The peculiarities of each method have been 

defined and significance and priority of theatricalization as an artistic 

method have been described. In the staging process of modern direct-

ing of spectacular performances theatricalization solves the director’s 

functional performing tasks: educational and didactic, information 

and aesthetic, ethic, hedonistic and communicative.  The conditions 

of theatricalization embodiment as an artistic method of mastering 

«facts of life» and «facts of art» in the director’s vision with the aim 
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of the concrete event implementation in the spectacular form have 

been described. 

Ключевые слова: массовое зрелище, художественный 

метод театрализации, метод иллюстрации, режиссура театрали-

зованных представлений, массовая культура. 

Keywords: mass show, artistic method of theatricalization, 

method of illustrations, directing of theatrical performances, mass 

culture. 

 

Современный подход к осознанию режиссуры театрали-

зованных представлений и праздников определяет приоритет-

ность художественно-просветительской работы постановщика в 

профессиональной деятельности, как на этапе создания режис-

серского замысла праздничного зрелища, так и в процессе дра-

матургического конструирования различных форм праздничной 

культуры [4]. Такой принцип предполагает не только специфи-

ческие средства восприятия окружающей действительности, но 

и композиционно-монтажную обработку используемой в замыс-

ле информации. Создание эстетического образа зрелища рожда-

ет целостное эмоциональное воздействие на зрительскую ауди-

торию. Следовательно, режиссеру для закрепления авторской 

идеи замысла в форме сценарного текста необходимо сформиро-

вать в композиционном мышлении восприятие событий реаль-

ной действительности как драматургию конфликтности предла-

гаемых обстоятельств жизни героя, не только в развитии навы-

ков образного решения конструкции театрализованных праздни-

ков, но и в понимании системы инструментов сценарно-

режиссёрской работы [6].  

Оценивая значение теоретических исследований метода 

театрализации Д.М. Генкина, А.И. Чечетина, А.А. Коновича, 

О.И. Маркова, В. Ф. Кудашова, анализируя современные тен-

денции подготовки режиссерских замыслов праздничных зре-

лищ невозможно не согласиться с особенной популярностью в 

настоящее время таких творческих методов, как театрализация и 

иллюстрация. В статье мы определим особенности каждого ме-

тода и обозначим приоритетность театрализации как художе-

ственного метода современной режиссуры зрелищных событий.  
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Театрализацию часто представляют, как организацию в 

рамках праздника материала (документального и художествен-

ного) и аудитории (вербальная, физическая и художественная 

активизация) по законам драматургии на основе конкретной со-

бытийности, рождающей психологическую потребность коллек-

тивной общности в реализации праздничной ситуации [1]. В 

этом случае, театрализация воспринимается как творческий спо-

соб приведения сценария к художественной образной форме 

представления. На наш взгляд, театрализация опирается на опыт 

постановочной практики и становится, прежде всего, художе-

ственно-постановочным методом освоения в режиссерском за-

мысле реальных «фактов жизни» или конкретного события в 

зрелищной форме «фактов искусства», или выразительной си-

стемы изобразительных, выразительных и иносказательных 

средств театральной культуры. Именно эмпирический подход 

определяет важные характеристики режиссерской театрализа-

ции:  

- режиссерский замысел театрализованного зрелища все-

гда содержит прямую связь с фактами и документами реального 

события; 

- композиционная конструкция театрализованного дей-

ствия воссоздает психологию жизненной ситуаций реальных 

интересов героя, и на ее основе зритель понимает психологию 

эстетического персонажа, который становится героем на его гла-

зах через развитие сценического действия;  

- зрелищное событие, реализованное методом театрали-

зации чаще всего одноразово, а значит, не может развиваться 

повторно, существует как бы в единственном экземпляре.  

Иллюстрирование же – это простейший постановочный 

способ использования искусства как средства подтверждения, 

подкрепления или аргументирования той или иной фактической 

информации. Иллюстрация как способ режиссуры характеризу-

ется: соответствием зрелища тексту замысла и логике события; 

наличием иллюстративного материала, который последователь-

но монтируется с выстроенным действием, например, тезисам 

лекции, беседы, вступления участника или очевидца события. В 

этом случае влияние определенного художественного образа на 
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содержание представления становится дополнением зрительско-

го восприятия или своеобразным художественным комментари-

ем [3].  

Но режиссеру массовых зрелищ важно осознавать, что, в 

отличие от иллюстрированного, театрализованное событие от-

личается широким спектром пространственно-стилевых реше-

ний и полифонией используемых выразительности средств, сре-

ди которых выделяются формообразующие и режиссерско-

постановочные [5]. К первой категории можно отнести мас-

штабность реализуемого события; историзм и героику отбора 

фактических образов; использование иносказательных средств 

выразительности (символ, метафора, аллегория, синекдоха, ли-

тота); принцип ассоциативности и контрастности в монтаже 

каждого эпизода композиции; монументальную образность де-

кораций. К режиссерско-постановочным решениям и вырази-

тельным средствам относятся минимизация психологических 

нюансов в игре актеров; крупность рисунка мизансценирования, 

пластических построений и жестов; применение новейших 

средств техники и технических эффектов. 

Режиссерская театрализация зрелищного события вы-

полняет главные условия художественности метода: выразить 

сущность жизненного явления, праздника в развитии визуально-

го ряда постановочного события через разрешение драматургии 

конфликта; сформировать живое общение зрительской аудито-

рии участников праздника в игровом, художественном действии, 

синтезирующем в единое целое художественную выразитель-

ность и реальность фактов, создавая при этом эстетическую об-

разность общения. Метод позволяет режиссеру превращать эмо-

циональность сценического действия, которое развивает кон-

фликтность события в чувственность человеческого сопережи-

вания зрительской аудитории. Реализация художественного ме-

тода театрализации происходит посредством приемов художе-

ственной обработки документального материала, художествен-

ной организации реального действия участников театрализации 

и активизации деятельности участников. Кроме того, театрали-

зация предполагает создание особой социально-

психологической ситуации, которая характеризуется, во-первых, 
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особой значимостью тематического события театрализации, 

причастностью к событию участников; во-вторых, потребностью 

выразить свою причастность к происходящему через зрелищно-

игровое, ритуально-символическое, творческо-исполнительское 

и др. реальное действие, и, наконец, наличием особой эмоцио-

нально-психологической атмосферы [2]. 

Важнейшим принципом иллюстрирования является ху-

дожественное комментирование событийных фактов или доку-

ментов, а ключевой задачей приема – усиление восприятия 

смыслового содержания, путем привлечения различных вырази-

тельных средств. Формат сценарного материала на уровне ил-

люстрирования, скорее сценарный план, схема, технический, 

монтажный лист. Использование иллюстративности лишает зри-

теля свободного воображения, убивает рождающиеся в нем об-

разы и ассоциации, ослабляет сопереживание герою. Иллюстри-

рование снижает динамизм характера сценического действия и 

рассчитывает, прежде всего, на восприятие содержательного ма-

териала. И хотя метод иллюстрирования можно дополнять зна-

ковыми, символическими или ассоциативными рядами, нудно 

понимать, что иллюстрация позволяет раскрывать действие, а 

иногда становится смысловым продолжением идеи замысла ре-

жиссера. Способ иллюстрации может быть использован как 

средство расширения границ фактической информации, сообща-

емой аудитории в ходе театрализованной программы, упрощать 

доступности её восприятия, способствовать её усвоению, делая 

этот процесс живым и визуализированным. 

На наш взгляд, театрализация в современных театрали-

зованных зрелищах состоит в процессе композиционного мон-

тажа звуков, цвета, мелодии в атмосфере пространства и време-

ни действия, создавая из такого образного потока единое 

«сквозное действие», которое, как в реальном театре, объединяет 

в единое художественное целое все используемые идейно-

художественные элементы замысла режиссера по законам теат-

рального искусства. Театрализация как художественный метод 

требует вплетения используемых средств выразительности в 

конструкцию развития сценического действия, а не сводится к 

костюмированию театральных персонажей или иллюстрирован-
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ному использованию в праздничном событии драматических 

сцен из театральных спектаклей или произведений других ис-

кусств.  

Таким образом, метод театрализации можно чередовать 

или совмещать на контрасте с иллюстрацией, которая широко 

применяется в массовых зрелищных формах. Используя иллю-

страцию, режиссер может внести художественность в простую 

событийность факта праздника, не внося особенных элементов 

видоизменения в её формы. Театрализация как художественный 

и полифункциональный метод может быть использована в осо-

бых социально-культурных условиях и представляет собой син-

тез художественного вымысла и реальной действительности, но 

становится пространством для проявления способа иллюстра-

тивности, который рождает неповторимую художественность в 

документальные факты зрелищного события праздника. Реали-

зация режиссером в авторском замысле методов театрализации 

или иллюстрирования зависит от гармонии режиссерского хода 

по теме и найденной взаимосвязи между содержанием и формой 

праздничного события. Иллюстрирование и театрализация по-

могут профессионалу активизировать не только исполнителей 

замысла представления, но и зрителя в создаваемых предлагае-

мых обстоятельствах смыслового развития драматургии компо-

зиционного построения зрелища.  
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Данная статья знакомит читателя с особенностями кон-

цепции новой театральной школы России – игровым театром. В 

статье рассматриваются основные идеи и задачи актера, объяс-

няются новые термины, такие как Персона и Персонаж, опреде-

ляется роль зрителя и режиссера. Но самое главное – пере-

осмысливается само понимание Искусства. 

The article gives the reader the information about the peculi-

arities of the conception of the new theatre school of Russia – game 

theatre. The article considers the actor’s main ideas and tasks, new 

terms a Person and a Character are explained, the role of a spectator 

and a director is defined. The most important thing is rethinking of 

Art comprehension. 
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Режиссер Анатолий Васильев – основатель театра «Шко-

ла драматического искусства» сейчас живет и преподает в Евро-

пе. В России его место «занял» ученик Игорь Яцко, режиссер 

ШДИ (г. Москва). Две эти фамилии: Васильев и Яцко – основа-

тели или, вернее будет сказать, продолжатели забытой системы 

игрового театра в России. 

«Как таковая чистая идеология или чистая политика ме-

ня не интересуют. Я много раз говорил актерам на репетиции, 
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что ваша идеология – это, прежде всего, ваше самочувствие, ва-

ша атмосфера. Научитесь играть среду, играть атмосферу. Не 

слова, не борьба, а мир вокруг вас и есть идеология, то есть до-

минанта художественного образа, художественного мышления», 

- таков завет Васильева. Только вслушайтесь в его слова: «ваша 

идеология – это ваша атмосфера». И при такой вере никто не в 

состоянии навязывать актеру свои взгляды, он играет то и так, 

как чувствует. Он растворяется в искусстве, он сам становится 

Искусством.  

Школа Васильева известна не только новаторским под-

ходом к обучению актеров, но и своей основной целью, ради 

которой актеры выходят на сцену. В наше время театр больше 

не воспринимается как храм Мельпомены, он стал частью инду-

стрии развлечений: спектакли, которые все больше ставятся в 

крупных и малых, государственных и частных театрах в основ-

ном коммерчески направлены, а значит, следуют вкусам публи-

ки. А у публики, как известно, вкуса обычно нет. Итак, школа 

Васильева отрицает столь циничный прагматичный подход к 

искусству и взывает к забытой музе. Внимание актеров игрового 

театра направлено на сократовские айдосы, высшие идеи. Они 

словно играют в бадминтон на сцене, но вместо воланчика пере-

брасывают друг другу сложные идеи красоты, любви, чувствен-

ности.  

«На сцене актеры взаимодействуют друг с другом и сами 

с собой, зритель всегда остается в стороне. По сути, он не пони-

мает, что происходит на сцене, потому что вся игра, все дей-

ствие разворачивается внутри актера, внутри их среды. 

Получается, зритель не так уж и нужен, если не является 

частью действия. 

Он вообще не нужен». 

Театр Васильева не обращает внимания на правду жизни, 

на правду игры. Театр больше нежизнеподобен. Новая художе-

ственная идеология диктовала Анатолию Васильеву свою соб-

ственную концепцию: отныне художник преклоняется чув-

ственной красоте, утонченности переживаний, игровым стилем 

жизненного поведения. Именно игра – ключ к понимаю театра 

Васильева.  
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В отличие от психологической драмы Станиславского, 

где актер вживается в роль героя, как бы становится им и живет 

в предлагаемых обстоятельствах, актеры игрового театра сохра-

няют свою личность на сцене и ведут, можно сказать, некую 

борьбу со своим героем на сцене. Актер может не понимать или 

не одобрять поступки своего героя, может его порицать, именно 

от подобной игры на сцене проявляются высшие идеи. Таким 

образом, можно сказать, что актер не играет героя, а создает не-

кий, свой собственный образ героя на сцене. Театр Васильева – 

это не театр человека, это театр идей. 

Для понимания структуры игрового театра необходимо 

понять и усвоить такие термины, как Персона и Персонаж. Пер-

сона – это собственно актер как личность. Более понятно будет 

со слов самого Васильева: «Меня интересует актер, который не 

является персонажем. Мне не интересно, чтобы актер представ-

лял какой-то персонаж. Я хочу видеть его как персону, как лич-

ность. Его самого и больше никого. Я не хочу, чтобы он был ис-

полнителем воли режиссера, я не хочу, чтобы актер был рабом 

персонажа, я даже не хочу, чтобы актер был рабом пьесы. Я хо-

чу войти в зал и увидеть исключительную личность, я ожидаю 

от этой личности открытий, театр я перестал понимать, как 

средство воспитания публики. Мне кажется, что театр – это 

опыт, который делают сами актеры».  

Стоит согласиться, что под подобную метафизическую 

идеологию подойдет не всякое произведение. В точности, как и 

под систему Станиславского не подойдет сложная философская 

литература. Так, благодаря Васильеву на сцене стало возможно 

поставить, например, пушкинского «Дон Гуана» или «Моцарта и 

Сальери», по-новому открылся Чехов, Гоголь, Шекспир. Один 

из первых философов, на которого особое внимание обратил ре-

жиссер Васильев был Платон. Можно сказать, что именно с пла-

тоновских «Диалогов» и берет свое идеологическое начало 

Школа. Помимо признанных отечественных классиков, Василь-

ев для сцены открыл также Сартра, Гессе, Манна, Беккета, Пру-

ста, Борхеса и других. 

Символистам, как известно, близка была идея метафизи-

ческого начала. Так, один из представителей символистов XX 
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века – Леонид Андреев утверждал, что «ни Пушкин, ни Шекс-

пир не психологи. У Пушкина и Шекспира дух существует от-

дельно от тела. Ни у Сальери, ни у Моцарта, ни у Дон Жуана 

тела нет, как это ни дико. У Пушкина не чувство, а платоновские 

идеи чувств, не любовь и зависть, и страх, а идеи любви, зависти 

и страха. Конечно, это творчество высшего порядка, и мудрецу 

здесь лафа. Но психологу делать нечего». 

Поэтому и я призываю Вас, не судите о новом для нас 

игровом театре предвзято, попытайтесь понять и почувствовать 

его и тогда Вы точно влюбитесь.  
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КРИЗИС ЮМОРА НА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭСТРАДЕ: 

ЮМОРИСТИЧЕСКИЕ ШОУ В РОССИЙСКОМ  

МЕДИАПРОСТРАНСТВЕ (ОБЗОР ПРОБЛЕМЫ) 
 

CRISIS OF HUMOR OF THE NATIONAL  

VARIETY: HUMOROUS SHOWS IN THE RUSSIAN 

MEDIASPACE (THE PROBLEM REVIEW) 

 
В статье рассматривается проблема кризиса юмора на 

отечественной эстраде. Автором анализируются причины упадка 

традиций отечественной эстрады, исследуется факт появления и 

формирования новой смеховой культуры – стендапа как части 

городской праздничной культуры, выявляются причины 

популярности нового жанра среди молодежной аудитории. 

Проводится сравнительный анализ телепередач «Вокруг смеха», 

«Аншлаг» советского периода с юмористическими шоу формата 

позднего «Аншлага» 2000-х и 2010-х гг. При анализе эстрадных 

номеров автор статьи опирается на теоретические и научные 

труды В. Я. Проппа и И. А. Богданова. В ходе анализа автором 

был установлен ряд ошибок этического, социального, 

профессионального характера, которые предлагаются для 

рассмотрения. В заключении автор приходит к неоднозначному 

выводу – это уход классической эстрады, отсутствие ярких 

артистов, постепенная стагнация творческой среды, которая 

ранее неизменно порождала новые поколения юмористов и 

сатириков. 

The article considers the problem of humor crisis of the 

national variety. The author analyses the reasons of decline of its 

traditions, studies the fact of appearing and forming new laughter 

culture – standup as part of urban festive culture, identifies the 
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reasons of the new genre popularity among the young spectators.  

The comparative analysis of the TV programs «Vokrug smekha», 

«Anshlag» of the Soviet period with the humorous show of the late 

«Anshlag» format of the 2000s and 2010s is made. When analyzing 

the variety acts, the author touches upon the theoretical and scientific 

works of V.Ya. Propp and I.A.  Bogdanov. The author has identified 

a set of mistakes of ethical, social, professional character in the 

process of the analysis which are suggested for consideration. The 

author comes to the ambiguous conclusion that classical variety is 

vanishing, bright artists are disappearing, creative environment is 

being gradually stagnated which has given birth to new generations 

of humorists and satirists before.  

Ключевые слова: праздничная культура, телевизионное 

юмористическое шоу, медиапространство, смех, комизм, сатира, 

эстрада, эстрадный номер. 

Keywords: festive culture, television humorous shows, 

media space, laughter, comic, satire, variety, variety show. 

 

Смех и юмор всегда были частью духовной жизни обще-

ства. Они служили и будут служить особым инструментом для 

выявления и обличения негативных явлений, как у отдельного 

человека, так и у целого социума. Известно, что художествен-

ный уровень юмора в советское время, несмотря на жесточай-

шую идеологическую цензуру, был невероятно высок. Большую 

роль в достижении такой высокой художественности сыграла 

сначала русская, а затем и советская эстрада. А так как эстрада 

«… всегда была связана с праздником. А на празднике человек 

ищет развлечений» [3, с. 77], то ни одно праздничное мероприя-

тие в то время не обходилось без ярких эстрадных номеров, 

розыгрышей, веселых конкурсов и, конечно, выступлений юмо-

ристов и сатириков. 

В расцвет советского телевидения в 1970-е и 80-е гг., 

юмор как неизменная часть праздничной культуры, становится 

теперь доступным в каждом доме. Миллионы телезрителей в 

праздничные дни садились у экранов телевизоров и смотрели 

любимые комедии и юмористические передачи.  



88 

 

Юмор и сатира на отечественной эстраде всегда отлича-

лись смекалкой, смелостью мысли, тонкой иронией, беспощад-

ностью критики и в то же время душевной глубиной, мудростью 

и дальновидностью, склонностью к эстетству, к «привольной и 

красивой шутке»1. Зародившись в легендарных кабаре «Летучая 

мышь», «Бродячая собака», «Кривое зеркало», «Лукоморье», их 

традиции передавались из поколения в поколение. Они продол-

жились в творчестве советских писателей-сатириков Даниила 

Хармса, Зощенко, Тэфи, Ильфа и Петрова, в творчестве артистов 

эстрады и театра Игоря Ильинского, Александра Менакера, Ма-

рии Мироновой, Аркадия Райкина и далее у писателей, артистов 

и режиссеров советской эстрады, театра и кино [15; 20].  

В 1970-е и 80-е гг. большую роль в распространении 

культуры смеха, в популярности артистов отечественной эстра-

ды сыграло тогда советское телевидение. Такие юмористические 

телепередачи как «КВН», «Вокруг смеха» и затем «Аншлаг» в 

короткий срок стали самыми популярными передачами, приме-

ром художественного юмора и сатиры, образцом оригинально-

сти, изобретательности, удачного смешения народного и про-

фессионального творчества. 

Известно, что передача «Вокруг смеха» была создана по 

инициативе заведующего отделом юмора «Литературной газе-

ты», редактором литдрамы ЦТ Виктором Веселовским, в со-

трудничестве с сатириком Аркадием Ининым и телевизионным 

                                                      
1«… у актеров этого театра – большая любовь к юмору, большой вкус к шутке. 

Они всегда любили смех. Выход этому должна дать "Летучая мышь"… Место 

отдыха людей – царство привольной, но красивой шутки». «Эстетскому вкусу 

Тарасова были особенно близки сжатые эклектичные формы «маленького ис-

кусства». Блестяще образованный совладелец нефтяных промыслов и ватной 

фабрики в Армавире по духу был аристократом, а в душе поэтом. В ярко осве-

щённых залах выбирал себе тёмный угол. Любил войну острот, но сам был 

скуп на слова. Этот молодой человек одновременно сочетал в себе сарказм, 

нежность и грусть, пикантность и недосказанность. Но, он не смог познать 

радость жизни и оценить щедрость всех этих даров. Тарасов мог легко набро-

сать куплеты и сложить «песенку на злобу дня» или острую эпиграмму. Он 

сочинил меткую пародию на постановку «Марии Стюарт» в Малом театре и 

был автором буффонады о великом Наполеоне и его пропавшем шофёре. Шу-

точная миниатюра, в которой публику ловко дурачили, называлась «Скандал с 

Наполеоном, или неизвестный эпизод, происшедший с Наполеоном в Москве». 
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режиссером Татьяной Пауховой [4]. За двенадцать лет непре-

рывного выхода в эфир с бессменным ведущим Александром 

Александровичем Ивановым в передаче участвовали не только 

артисты эстрады, разговорного жанра, но и представители дру-

гих эстрадных жанров и направлений: пантомимы, циркового 

искусства, а также драматического театра и кино. Передача «Во-

круг смеха» для многих начинающих юмористов и сатириков в 

то время стала стартовой площадкой для дальнейшей творче-

ской карьеры. 

Возникает юмор с очень тонкой иронией, интеллекту-

альный, эстетский, и в то же время заразительный. Он становит-

ся новым эталоном юмора и смеха для последующих поколений 

юмористов на советской эстраде. Артисты, гости, авторы пере-

дачи во главе с ее ведущим А. А. Ивановым смогли повести за 

собой публику, огромную аудиторию из телезрителей и за ко-

роткий период воспитать в них другое отношение к юмору на 

эстраде, не только как к развлечению, а как к настоящему искус-

ству. С помощью постоянной рубрики «Что бы это значило?» 

авторы передачи добивались от публики остроумных и ориги-

нальных ответов на свои вопросы и задания. Таким образом, в 

реалиях советской культуры, в период начала застоя, а затем пе-

рестройки, продолжает твориться смеховая культура в лучших 

традициях русских и советских классиков, в которой удивитель-

ным образом сочетаются озорство, острота, эрудиция с душев-

ностью и добротой.  

Передача имела четкую структуру, в которой учитыва-

лись запросы зрителей. В одном только выпуске стремились по-

казать все многообразие жанров, связанных с юмором и сатирой. 

Например, в выпуске № 4 за 1979 год в программе были показа-

ны следующие номера и рубрики: сценка из спектакля с участи-

ем актеров театра Николая Волкова и Михаила Козакова, вы-

ступление писателя-сатирика Аркадия Инина, музыкальный но-

мер в исполнении Алисы Фрейндлих и Алексея Кузнецова из 

фильма «Д’Артаньян и три мушкетера», выступление писателя-

сатирика Семена Альтова,  музыкальный номер в исполнении 

композитора Максима Дунаевского, выступление сказочницы 

Елены Ткачевой, выступление юмориста Николая Монахова, 
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музыкальный номер в исполнении таллинского вокально-

инструментального ансамбля «Апельсин», традиционная рубри-

ка передачи – «Фотоателье» – «Чтобы это значило?», эстрадный 

танец в исполнении Эмилии Сабитовой, маленькая шуточная 

пьеска «Вот такая встреча» Музы Павловой в исполнении арти-

стов театра им. Вахтангова Аллы Казанской и Владимира Эту-

ша, выступление Сергея Владимировича Образцова с предисло-

вием о жизни своего театра и показом нескольких номеров из 

кукольного спектакля театра С. В. Образцова, выступление ак-

тера и режиссера театра Михаила Козакова о тонкостях юмора в 

театре, традиционное резюме от ведущего А. А. Иванова – три 

четверостишия, рубрика из журнала «Крокодил» «Нарочно не 

придумаешь» в исполнении редактора рубрики Николая Мона-

хова [5]. Этот пример наглядно показывает, насколько насы-

щенной и разнообразной была каждая передача, насколько мно-

гогранным и интересным был юмор в то время.  

В октябре 1987 года состоялась премьера юмористиче-

ской телепередачи «Аншлаг? Аншлаг!», больше известной как 

«Аншлаг». Организатор и вдохновитель нового телевизионного 

проекта Регина Игоревна Дубовицкая [1]. Формат журналист-

ского исследования, выбранный Региной Игоревной, был в духе 

того времени. Ведущая прямо на улице, возле концертных залов 

подходила к людям с вопросами об эстраде, брала интервью у 

молодых артистов, у знаменитых, состоявшихся мэтров театра и 

кино. Вопросы, которые задавала ведущая в контексте социаль-

ных перемен, звучали тогда остро и злободневно. Регине Дубо-

вицкой удалось создать в передаче динамичную, захватываю-

щую, творческую и познавательную атмосферу. Поэтому вы-

шедшая в период перестройки телепередача сразу привлекла 

внимание телезрителей. Во всех встречах и представленных но-

мерах чувствовался свежий взгляд на эстраду и ее проблемы, 

чувствовалась пора грядущих перемен, которые будоражили и 

публику, и артистов. Как и сегодня, тогда тоже многие зрители 

были обеспокоены состоянием эстрады, отсутствием достаточ-

ного количества хороших артистов, отсутствием дебютантов, те 

же, кто стали известен, начинали повторяться в творчестве, не 

создавали новых номеров и другое.  
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В середине 1990-х наступает пик популярности про-

граммы. На это, безусловно, повлияло закрытие телепередачи 

«Вечер юмора» в 1991 году. Помимо артистов разговорного 

жанра, Регина Дубовицкая стала приглашать артистов других 

эстрадных жанров, что сделало программу такой же интересной, 

как и у её недавнего предшественника. В передаче принимали 

участие творческие коллективы и знаменитые певцы: в жанре 

музыкальной пародии группа «ЭксББ», комик-дуэт «Кролики», 

театр «Христофор», клоунская группа «Микос», такие знамени-

тости, как Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, Александр Розенбаум, 

Марина Расторгуева, Аркадий Укупник и другие.  

Многие номера стали хитами того времени: «Как я схо-

дил в баню» Михаила Евдокимова, «Алло, Люся» Ефима Шиф-

рина, незабываемые пародии Елены Воробей на звёзд эстрады, 

пародия на Льва Лещенко в исполнении Владимира Винокура, 

образ Сони у Клары Новиковой. 

Как известно, спад популярности программы наступает в 

начале 2000-х годов. Из «Аншлага» один за другим уходят ве-

дущие на тот момент сатирики и комики. Некоторые из них, как 

Евгений Петросян, организуют собственные программы. Другие, 

как Михаил Задорнов, Ефим Шифрин, Елена Воробей, Максим 

Галкин, начинают собственные гастрольные турне по стране и за 

рубежом. 

В период выхода в эфир «Аншлага», с 2002-го по 2005 

годы, художественный уровень юмора в передаче резко снижа-

ется. О чем свидетельствуют многочисленные отзывы со сторо-

ны как простых зрителей, так и со стороны профессиональных 

критиков [1]. Возникают требования о закрытии передач: «По-

этому выход может быть в создании, например, общественного 

телевидения, которое не ориентируется ни на рейтинги, ни на 

массового зрителя, а занимается тем, что необходимо людям для 

просвещения. И развлечения. Нормального только. Выбора-то 

никакого! На всех каналах, условно говоря, петросяны и аншла-

ги. Не в кавычках, а как имя нарицательное. Эти программы 

снижают планку юмора. В этом самое страшное. Растут поколе-

ния людей, которые исполнены уверенности, что это и есть 

настоящий юмор, что это действительно смешно», – говорит о 
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проблемах российского телевидения известный телекритик 

Ирина Петровская [17]. Эти требования можно рассматривать 

как первые сигналы начала кризиса отечественного юмора в 

данных передачах. 

С середины 2000-х годов на федеральных каналах один 

за другим появляются юмористические шоу формата «Аншла-

га». Была предпринята попытка возрождения передачи «Вокруг 

смеха». С 1 апреля 2017 г. по 19 августа 2017 г. было показано 

13 выпусков (с 39-го по 52-й). Ведущим новой версии передачи 

становится Ефим Шифрин, который привнес в новый формат, 

несмотря на свой оптимизм, ностальгические нотки по чему-то 

уходящему. Своей молодости, времени? Особенно это было за-

метно в последнем выпуске под названием «Вечер юмора в Ял-

те» [6]. Выпуск был построен на отрывках из старых советских 

комедий с знаменитыми смешными сценами: Андрей Миронов с 

падающей оконной рамой из фильма «Будьте моим мужем», 

первая встреча молодых людей на пляже в фильме «Три плюс 

два», сцены с Андреем Мироновым из фильма «Бриллиантовая 

рука». Между ними вставлялись инсценировки этих же ситуаций 

с участием современных актеров и ставшие классикой выступ-

ления мэтров эстрады Геннадия Хазанова, Клары Новиковой, 

Ефима Шифрина и других. В программе уже не было той 

сверхзадачи, которую ставили перед собой «Сан Саныч» Иванов 

и Виктор Веселовский, и имела только развлекательный харак-

тер. «Вокруг смеха» 2017-го года был представлен в формате 

современного шоу, без малейшей отсылки на прежний формат. 

Поэтому передача довольно быстро растворилась среди других 

юмористических телевизионных проектов и не привлекла к себе 

особого внимания со стороны молодого поколения телезрителей. 

С приходом нового времени все заметнее становится 

экспансия другого юмора, которым увлекается современная рос-

сийская молодежь. Представители этого направления, так назы-

ваемые стендап-комики, от названия пришедшей из западной 

культуры разновидности разговорного жанра – стендап2. Их 

юмор энергичный, сочный, брутальный привнес с собой некую 

                                                      
2От слова стендап – англ. Stand Up (стоять у стены, у стенда). 
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свежесть на отечественную эстраду. Ориентируясь на молодеж-

ную аудиторию, они часто затрагивают притягательные для мо-

лодежи запретные темы, часто используя при этом ненорматив-

ную лексику. Такой подход имел успех и обеспечил быстрое 

продвижение стендап-индустрии практически на всех медиа-

площадках: на телеканалах, в видеохостингах, на радио. Сегодня 

стендаперов или резидентов стендап-индустрии можно увидеть 

повсюду: в рекламных роликах брендовых компаний, в телесе-

риалах, на всех федеральных каналах, в кинематографе. Огром-

ное количество эфирного времени отводится стендапу на теле-

каналах ТНТ и ТНТ-4. Они также являются авторами популяр-

ных блогов и шоу на видеохостинге YouTube.  

В знаменитой книге американской актрисы в жанре 

стендап Джуди Картер «Библия юмора» не раз говорится о том, 

что на юморе можно неплохо зарабатывать. То есть, по мнению 

Джуди, юмор – это такой же бизнес, как и любое другое ком-

мерческое дело и нет здесь ничего неэтичного3. Действительно, 

в американской культуре, где от финансового успеха зависит 

будущее артиста, сама система выстроена таким образом, что 

каждый деятель культуры вынужден уделять коммерческой сто-

роне дела самое пристальное внимание. Если обобщить все вы-

сказывания Джуди Картер о том, что юмор может обогатить 

стендапера, если он будет целеустремлен и будет затрачивать на 

обучение все свое время, то это звучит примерно так: «Настоя-

щее мастерство и упорный труд всегда приносит достойный до-

ход» [10]. Такой подход импонирует творческой молодежи, у 

которой сегодня, к сожалению, небольшие перспективы реали-

зоваться на эстраде, получать достойный доход, занимаясь лю-

бимым делом.  

Надо признать, что стендап как явление, прочно вошел в 

современную российскую культуру. Уже второе поколение рас-

тет на юморе и шутках стендапа, воспитывается смеховой куль-

турой, основанной на отличных от отечественной эстрады эти-

ческих ценностях. Этические цели и задачи российского стен-

                                                      
3 «О том, как быть смешным и делать на этом деньги» - слоган с обложки кни-

ги «Библия юмора». 
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дапа еще не совсем ясны. Однако то, что юмор российских стен-

дап-комиков успешно используется российским шоу-бизнесом в 

различных медиа-структурах, это факт [7; 18]. 

В данной таблице наглядно показывается разрыв в попу-

лярности по количеству просмотров между представителями 

отечественной эстрады и стендап-комиками. Несмотря на под-

держку со стороны федеральных каналов, традиционный юмор, 

зародившийся еще на советском телевидении, явно теряет свою 

актуальность и востребованность. 

 

Шоу-программы, ин-

тернет-шоу, стендап-

комики 

Дата загрузки видео 

или выхода блога, 

программы на виде-

охостинге канала 

YouTube 

Количество 

просмотров 

Шоу-программа «Ан-

шлаг и компания» 

2 декабря 2016 г. 69 839  

13 марта 2020 г. 3 814  

7 апреля 2020 г. 2 374  

Шоу-программа «Сме-

яться разрешается» 

17 марта 2019 г. 139 831 

14 июля 2019 г. 155 781  

21 июля 2019 г. 147 919  

Фестиваль юмора и са-

тиры «Юморина»  

11 мая 2018 г. 1 599 537  

19 февраля 2019 г. 26  

21 сентября 2021 г. 535 888  

Что было дальше? 10 месяцев назад 58 944 658  

Денис Чужой с про-

граммой «Второсте-

пенный персонаж» 

2 года назад 2 525 427  

Павел Воля про Ольгу 

Бузову 

2 года назад 44 167 008  

Comedy Club с про-

граммой «Настольные 

игры» 

10 месяцев назад 20 466 291  

 

Отсюда вопрос – почему российские профессиональные 

комики и юмористические шоу-программы, имеющие давнюю 
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историю – «Аншлаг», «Кривое зеркало», «Петросян-шоу» – так 

не популярны? Есть ли сегодня возможность вернуть ту атмо-

сферу, тот художественный уровень, установленный когда-то 

передачами «Вокруг смеха» и «Аншлаг? Аншлаг!»? 

В настоящее время транслируется множество юмористи-

ческих передач: «Смехопанорама», «Кривое зеркало», «Петро-

сян-шоу», «Юморина», «Веселья час» и другие. На основе про-

смотренных выпусков, концертов, театрализованных шоу, ана-

лиза мнений критиков, зрителей, интернет-сообщества был сде-

лан ряд выводов и заключений. 

Для анализа творчества артистов в данных передачах ав-

тор статьи опирался на фундаментальный труд известного со-

ветского филолога и фольклориста, специалиста в области сме-

ховой культуры и юмористической литературы, Владимира Яко-

влевича Проппа. В этом исследовании в лаконичной форме Вла-

димиром Яковлевичем были изложены законы и принципы ко-

мизма и смеха, которые могут быть применимы не только к ли-

тературным произведениям, но и к театру, к кинематографу и, 

конечно, к эстраде. В результате анализа были выявлены основ-

ные тенденции, которые, на взгляд автора, и являются причина-

ми снижения качества юмора на отечественной эстраде. 

1. «Мысль Фишера, что «комическое есть понятие со-

относительное» правильна, если эту соотносительность ис-

кать не внутри объекта смеха и не в субъекте, а в их взаимо-

связи» [16, с. 146]. 

Например, в известном номере советской эстрады 

«Склад» в исполнении дуэта Романа Карцева и Виктора Ильчен-

ко. Объектом смеха является дефицит импортных и экспортных 

товаров, который возник в результате экономической политики 

Советского Союза. Субъектом являются персонажи: среднеста-

тистический гражданин, который впервые сталкивается с такой 

роскошью, да еще и бесплатной; и работник склада, который 

выдает товар, обладает властью последней инстанции. От воли 

этого работника зависит в каком количестве и что сможет полу-

чить «счастливец». «Комическое в соотносительном» в данном 

случае следует искать в диалоге среднестатистического гражда-

нина в исполнении Романа Карцева и работника склада, в кото-
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ром выражена вся гамма чувств и эмоций, гениально высвечены 

все подтексты, связанные с темой дефицита, с символическими 

обликами действующих лиц, с вопросами к экономической по-

литике своей страны. Так как зрители отождествляют себя с 

персонажем Романа Карцева, а в работнике склада (Виктор Иль-

ченко) недвусмысленно проявляется лицо государства, сурового 

и снисходительного, то в номере соединяются и юмор, и сатира. 

В результате, после размышления, который вызывает номер, 

возникает неизбежная реакция «смех сквозь слезы», то есть 

смех, заставляющий «!» задуматься о положении дел в стране. 

Тогда как во многих эстрадных номерах, скетчах, паро-

диях в рассматриваемых юмористических передачах упор дела-

ется или на объект, или на субъект смеха, или на то и другое, но 

не на взаимосвязи между ними. 

Со 2-го по 6-й обозначенные тенденции и замечания к 

творчеству артистов эстрады несут конкретный, профессиональ-

ный характер. Они достаточно ясны и понятны, поэтому на 

взгляд автора не требуют комментариев.  

2. «Одна из часто встречающихся ошибок состоит в не-

умении соблюдать границы комических преувеличений. Ни одна 

эстетика или поэтика не может указать, в каких пределах та-

кое преувеличение возможно и допустимо и в каких – нет. Это 

дело таланта, чутья, чувства меры. В области реалистическо-

го и фантастического комизма дело обстоит не совсем одина-

ково. В фантастических произведениях преувеличения возмож-

ны в грандиозных размерах, и тогда они приобретают харак-

тер гротеска. На этом основан комизм Рабле. Но когда мы 

имеем реалистический стиль, комизм наступает только в 

том случае, если предмет повествования хотя и преувеличен, 

но потенциально возможен» [16, с. 172]. 

3. «Насильственное придерживание достигнутого ко-

мизма уничтожает его» Николай Гартман» [16, с. 165]. 

4. «Жизнь и то, что в ней есть смешного, яркого и коло-

ритного, нельзя придумать, сидя в кабинете за своим столом. 

Первоисточник комизма есть сама жизнь. Это не всегда пони-

мают и знают авторы, и от этого, от надуманности происте-
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кает множество ошибок, снижающих художественность и 

комический эффект» [16, с. 175]. 

5. «Сатирическое произведение всегда имеет тенден-

цию; чем глубже и основательнее эта тенденция будет спря-

тана, тем лучше и с тем большим эстетическим наслаждением 

она будет понята и оценена. И наоборот: чем сильнее тенден-

ция будет выпячиваться, тем слабее будет эффект, как худо-

жественный, так и идейный» [16, с. 178]. 

6. «Краткость – душа и тело остроумия, и даже оно 

само». Здесь Владимир Яковлевич приводит целый ряд высказы-

ваний, которые не повторяют, а дополняют друг друга, поэто-

му для полноты понимания приведем все аргументы: «В сатире 

краткость – даже не сестра таланта, а сам талант, его суть 

и, во всяком случае, его непременное условие», «Сила юмористи-

ческого рассказа, между прочим, в его лаконизме. Он должен 

быть сжат, как боевая пружина… Многословие – беда нашей 

юмористической литературы» [16, с. 164]. 

7. «Этическое отношение как к объекту осмеяния, так и 

к себе как к артисту».  

Для разъяснения этого вопроса обратимся к помощи спе-

циалиста по теории и практики театра эстрады, профессора 

СПбГИК Богданова И. А. «Осмеяние в пародии может вызвать 

неуважительное отношение к пародисту, если он просто пере-

дразнивает, копирует манеру. И наоборот, когда в пародии 

проявляется уважение к объекту пародии, – смех сразу же воз-

вышает смеющегося над осмеиваемым» [3, с. 81]. И далее «В 

связи с тем, что очень часто персонаж как бы окарикатурива-

ется, в буффонаде большое значение приобретают внешние 

средства выразительности: неоправданно большой нос или уши, 

огромный парик, длиннющие (на ходулях) ноги и т. д. Вместе с 

тем, в использовании приемов буффонады артиста всегда под-

стерегает опасность кривляния, наигрыша. Вообще грань меж-

ду буффонностью и наигрышем очень тонка. Спасение здесь 

только в одном: буффонная внешность должна отвечать 

внутреннему содержанию, должна быть оправдана. По сути, 

режиссер должен найти логическое обоснование тех или иных 

алогичных поступков или ситуаций» [3, с. 81]. К большому со-
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жалению, эти моменты часто можно сегодня увидеть в номерах 

наших артистов. 

8. Наличие цензуры. Для отечественной эстрады это на 

сегодня самый острый и наболевший вопрос. Официально цен-

зура в России запрещена и преследуется по закону4. Однако на 

самом деле цензура на федеральных каналах существует. Услов-

но ее можно назвать «серая цензура», так как она негласная, в 

большей степени связана с политическими, экономическими, а 

также с личностными мотивами, как в случае с экс-министром 

культуры РФ Владимиром Ростиславовичем Мединским [11]. 

Также в российском медиа-пространстве активно присутствуют 

цензура общественная, национальная, правовая. Все это создает 

порой невыносимые условия для творчества, особенно в области 

сатиры, так как сатира по природе своей должна выявлять и об-

личать изъяны в обществе, в людях, смело ставить острые во-

просы. 

Не разбираясь в тонкостях статей5 о нарушении границ 

дозволенного в адрес государственных органов и представите-

лей власти, многие чиновники и владельцы медиа-структур, ка-

налов, передач, не желая рисковать, просто запрещают артистам 

как отдельные высказывания в виде шуток, так и целые творче-

ские проекты. «Согласен, что остроты на телике абсолютно нет, 

потому что форматы каналов, не позволяют это делать. Закры-

лась программа «Прожектор перисхилтон» именно из-за того, 

что нам мешал формат, и мы не захотели выглядеть идиотами, 

когда мы какие-то вещи не освещаем в стране, а говорим о том, 

что в Норильске суслик родил еще одного суслика. И про это 

шутим», – сказал о проблеме известный актер, комик, продюсер 

Сергей Светлаков [19]. 

                                                      
4О средствах массовой информации (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.08.2021) : 

Закон Рос. Федерации от 27.12.1991 N 2124-1. 
5 Статья 319 УК РФ. Оскорбление представителя власти // Уголовный кодекс 

Рос. Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 01.07.2021) ; Статья 13.15 КоАП 

РФ. Злоупотребление свободой массовой информации // Кодекс Рос. Федера-

ции об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ ; Статья 

152 ГК РФ. Защита чести, достоинства и деловой репутации // Гражданский 

кодекс Рос. Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ. 
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Таким образом, вопрос с цензурой в творчестве эстрад-

ных артистов остается открытым. Парадокс состоит в том, что 

употребление ненормативной лексики на медиа-площадках по-

степенно становится нормой, а изобличение отдельных органов, 

представителей власти, действия которых противоречат обще-

принятым нормам морали, человеческих ценностей, Конститу-

ции РФ, постоянно пресекаются. Отсюда напрашивается вывод, 

что кому-то удобнее, когда молодежь постепенно превращается 

в бесчувственное и не думающее поколение, от которых будет 

зависеть будущее страны, чем вовремя реагировать на поднятые 

проблемы в обществе и государственных структурах, что грубая 

речь как проявление грубого мышления и поведения и высокое 

качество жизни в стране две вещи несовместимые, об этом, к 

сожалению, мало кто задумывается.  

9. Академический подход к созданию эстрадного номера, 

строго по школе. Игра только по готовым рисункам, сковыва-

ют внутреннюю свободу артиста и, как следствие, у него про-

падает способность к импровизации. Многие артисты, в бук-

вальном смысле, «садятся» на маску, эксплуатируя одни и те же 

ее возможности. Отсюда появление штампов, постоянно повто-

ряющихся из номера в номер. Техника маски упрощается, ино-

гда до примитивного уровня. Здесь мы опять прибегнем к пояс-

нению со стороны Богданова И. А. о росте артиста и необходи-

мости, в связи с этим, изменений способов, подходов к созданию 

образа «Успешная карьера замечательного артиста разговор-

ного жанра Г. Хазанова началась с очень удачно найденного об-

раза учащегося кулинарного техникума. Застенчивый, робкий, 

щуплый, забитый, стесняющийся студент кулинарного ПТУ 

мог быть так остро сыгран только артистом с индивидуаль-

ностью Г. Хазанова того времени — тоже по-юношески угло-

ватым, худым, неопытным... И то, что с возрастом Г. Хазанов 

ушел от этого образа, вполне понятно, так как индивидуаль-

ность артиста претерпела естественные изменения, как внут-

ренне, так и внешне» [3, с. 161]. 

Указанные пункты не претендуют на абсолютную ис-

тинность, безусловно, могут вызвать определенные возражения. 

Однако они имеют право на существование, поскольку есть мно-
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го объективных причин. К примеру, проблемы современного 

театрального образования. Обучение артистов эстрады сегодня, 

в реалиях XXI века требует корректировки, необходимых ре-

форм, в методах, в подаче учебного материала. К слову сказать, 

представители стендапа не имеют профессионального образова-

ния артиста эстрады [8; 12; 13]. В большинстве своем они при-

шли стендап из конкурса КВН или совсем со стороны. Тем не 

менее, отсутствие профессионального диплома артиста эстрады 

не мешает им быть в линейке лидеров эстрады и завоевывать все 

новые и новые аудитории. 

Таким образом, сегодня в российском медиа-

пространстве мы видим тенденцию ухода классической, совет-

ской эстрады. Состояние юмора и сатиры заставляет задуматься 

и вновь обратиться к опыту предыдущих поколений. Как выйти 

из этой патовой ситуации, которая создалась сегодня с юмором 

и сатирой на современной эстраде и телевидении? Нужно ли 

окончательно принять стендап как новую смеховую культуру 

нового времени, нового поколения и забыть те традиции, кото-

рые были завещаны писателями-сатириками, легендами русской 

и советской эстрады, недавно ушедшими мастерами острого 

слова, или продолжать искать выход из образовавшегося кризи-

са. 

Где другие эстрадные жанры? Почему только разговор-

ные жанры и пародия? Где блеск всей эстрады? Эксцентрика, 

клоунада, пантомима, эстрадные танцы и песни. Почему в теле-

визионных юмористических шоу такой ограниченный подход, 

который значительно обедняет впечатление у зрителя от эстрады 

как культурного явления, как целого направления в сценическом 

искусстве, включающий в себя весь спектр зрелищных искусств. 

Во многом и сам формат юмористического шоу, на котором 

остановились в федеральных каналах, способствует этому. «На 

первое место выходит не интеллект с его возможностью для че-

ловека понимания мира, самого себя, а быстрое усвоение умения 

подчиняться стереотипам поведения и выполнять некоторые 

функции в системе телевизионного, т. е. «клипового», «дайдже-

стового» накопления знаний. «Краткость, максимум разнообра-

зия, максимум выразительности, никакой психологии» [2]. Под 
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это новое упрощенное, динамичное восприятие человеком ин-

формации как раз разработаны разнообразные специфические 

жанры развлекательного вещания» [14, с. 115]. 

Сегодня зрители уже забывают, что эстрада, это целый 

мир, по-своему удивительный и волшебный, отличный от дру-

гих видов театра: драматического театра, балета, оперы. Артист 

эстрады, как никакой другой артист, должен уметь мгновенно 

перестраиваться под современные реалии, не забывая при этом 

опыт предыдущих поколений юмористов, писателей сатириков, 

поэтов. Сатира перестала играть роль маяка, глашатая, сигналь-

ного рупора. Из-за стагнации образовавшегося между структу-

рами, отвечающими за функционирование государственных си-

стем, и общественностью, образовалась ниша, которую заполни-

ли многочисленные информационные передачи, несущие крити-

ку, нередко с обвинительной интонацией. Это, в свою очередь, 

еще более усиливает настроение хейта в обществе. Если в совет-

ский период эти функции выполняла КПСС, как надзорный ор-

ган, сегодня такого органа нет. Есть общественное мнение, сред-

ства массовой информации, но эти средства практически не 

имеют реальной силы воздействия как на структуры, требующих 

реорганизации, так и на отдельных представителей власти, госу-

дарственных учреждений, бизнес-структур. По мнению Михаила 

Николаевича Задорнова, сегодняшним сатирикам надо прямо 

называть своих персонажей именами тех, о ком они говорят. 

Только таким образом, по его мнению, можно оказать хоть ка-

кое-то воздействие на чиновников, предпринимателей, государ-

ственных деятелей, кого еще можно с помощью сатиры и смеха 

вовремя образумить, вовремя остановить от необдуманных по-

ступков [9].  

Хочется верить, что традиции юмора и сатиры на отече-

ственной эстраде не умрут, не уйдут навсегда. Что телевидение 

найдет в себе силы пересмотреть формат юмористических шоу, 

вернуть им жизненную энергию, остроту и актуальность. Что 

смеховая культура в России останется такой же богатой, разно-

сторонней и по-настоящему праздничной, как и во все былые 

времена. 
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Существует целый арсенал выразительных средств и ви-

дов искусств, которые создают систему художественных обра-

зов, отражающие жизнь, время, эпоху в целом и определяют та-

кое понятие, как праздничная культура. Вместе эти выразитель-

ные средства «существуют» не только в своем воплощении как 

отдельных явлений, но и, «соединяясь между собой», непосред-
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ственно в сценарии праздничных форм с помощью интерпрета-

ции, то есть в новом, созданном сценаристом художественном 

тексте. Таким образом, мы говорим о сценарии как о художе-

ственном тексте, о новом произведении, созданным сценари-

стом-режиссером в процессе отбора, анализа и интерпретации 

художественного материала и документального (многообразия 

видов искусств). И вместе с тем в искусствоведческой литерату-

ре до сих пор не существует научных работ, в которых бы со-

держался глубокий концептуальный анализ метода «соедине-

ния» фактов жизни в одно целостное произведение, т.е. их ин-

терпретация. 

Данный факт помогает выявить цель нашей работы: 

определить принципы работы режиссера-сценариста празднич-

ных форм культуры с документальным текстом. 

Взаимодействие различных видов искусств в наше время 

приобретает многозначный характер, и динамика нарушений их 

границ все нарастает. На наш взгляд, решить эту проблему мо-

жет интерпретация художественного материала: поиск художе-

ственного решения каждому факту искусства, и определение ему 

места в общей структуре сценария, чтобы возник некий образно-

смысловой ряд, который будет прочитан, оценен и прочувство-

ван зрителем в процессе его восприятия. 

Итак, рассмотрим это на анализе документального спек-

такля «Я ЕСТЬ», созданным театральной студией Городского 

классического лицея г. Кемерово. Следует отметить, что на пер-

воначальном этапе работы жанровая форма определялась нами, 

как театрализованный эпизод на основе документального мате-

риала, однако при реализации режиссерской идеи и проведенной 

сценарной работы, отобранный нами материал стал тяготеть к 

драматической форме, но это не отменяет синтетичность его со-

держания: элементы театрализации, выразительные средства, 

создание номеров, использование документа и факта, активиза-

ция зрителей. То есть здесь сбор материала и последующая ра-

бота с ним зависели, как пишет своей книге «Сценарное мастер-

ство» Н. Шилов, от замысла и способа создания драматургиче-

ской основы театрализованного представления: «… в случае ес-

ли задуман сценарий на оригинальную тему и весь текст его бу-
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дет авторским, а способ создания аналогичен способу создания 

театральной пьесы (развитие драматургического конфликта от 

события к событию, воплощенное в сценических образах), от-

ношения между творцом и материалом традиционны. В основе 

работы живые наблюдения, изученная литература, собранные 

документы, которые нашли слияние в воображении автора», - 

действительно, данная методика является основой нашей работы 

[2]. Правомерное использование документального спектакля в 

контексте нашей темы подтверждает цитата А. А. Коновича: 

«Театрализация – организация в рамках праздника материала 

(документального и художественного) и аудитории (вербальная, 

физическая и художественная активизация) по законам драма-

тургии на основе конкретной событийности, рождающей психо-

логическую потребность коллективной общности в реализации 

праздничной ситуации» [1]. Праздничная ситуация, о которой 

говорит автор, в нашем случае стала одним из главных действу-

ющих лиц и смысловым каркасом, объединяющим докумен-

тальный материал. Рассмотрим более подробно это далее. 

Документальный спектакль «Я ЕСТЬ» основан на техни-

ке вербатим и посвящен подросткам и взрослым – поколениям, 

таким разным и похожим одновременно. Это школа жизни, да-

ющая конкретные навыки взаимодействия с людьми, аналитиче-

ского мышления, умения слушать другого. 

При работе над сценарием театрализованных представ-

лений, основанных на документально-публицистическом мате-

риале, в центре внимания сценариста должен быть «реальный 

герой, какой-то конкретный человек, коллектив, жизненный 

факт, общественно значимое событие», волнующее конкретную 

аудиторию. Так, в нашем случае вербатим позволяет подростку 

сформулировать себя – «написать собственную историю», 

а потом переосмыслить ее на сцене, таким образом, подростки 

говорят о подростках.  

Опираясь на первый принцип и говоря о смысле, кото-

рый должен не «вноситься», а «выноситься», мы отмечаем, что 

данная техника документального спектакля – это не механиче-

ское перепроизношение фраз, а, прежде всего, инструмент, ко-

торый позволяет режиссеру-сценаристу настроить свой взгляд, 
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установить новые связи с реальностью, репрезентация которой, 

на наш взгляд, является одной из главных целей художника. До-

кументальная форма должна предъявлять современный мир и 

героя безоценочно, вне зависимости от того, кто он – это одно из 

условий этики работы режиссера-сценариста.  

«Я ЕСТЬ» основан на реальных историях о переходном 

возрасте подростков и взрослых г. Кемерово. Подростки брали 

интервью у доноров. Таким образом, ответы подростков и 

взрослых стали документальным материалом и основой спек-

такля. Стоит отметить, что сила вербатима заключается в том, 

что через интервью можно сберечь и затем передать личную ис-

торию человека, появлявшуюся на глазах интервьюера в реаль-

ном времени. Актер и режиссер не в праве давать оценочное 

суждение материалу, полученному от «донора», они должны как 

раз искать смысл в том, что есть, что им получено и собрано. То 

есть текст не должен требовать построения на его базе дополни-

тельного смысла. Материал – это уже готовая матрица, предпо-

лагающая и предлагающая особенное и определенное актерское 

существование, режиссерские и сценографические решения. То-

гда может возникнуть вопрос о роли интерпретации докумен-

тального материала: в чем она проявляется и возможна ли? 

В данном случае интерпретация является как раз той 

призмой, помогающей рассмотреть в уже готовом материале 

сценарные и режиссерские решения. Рассмотрим эти шаги на 

примере практической работы над с документальным материа-

лом: 

Во-первых, приступая к работе над исследованием под-

ростка, мы определили темы, в которые сам он непосредственно 

«погружен»: город, в котором он живет, родители, семья, школа, 

отношения со сверстниками, дружба, любовь. Мы остановились 

на теме города, поскольку исследования самого понятия «подро-

сток» широкое — это означало бы говорить про всех, что за-

трудняет исследование, поэтому, опираясь на то место, в кото-

ром мы живем, было принято решение локализовать нашу тему, 

и говорить именно про подростка г. Кемерово.  

Во-вторых, мы совместно с подростками составили спи-

сок опорных вопросов для интервьюирования, которые бы по-
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могли им в процессе общения с донорами развить и расширить 

тему.  

В-третьих, мы начали поиск подростков г. Кемерово с 

помощью распространения объявления в соцсетях. В процессе 

отклика доноров поступил запрос на рассказ о своих историях не 

только от подростков, но и взрослых. Таким образом, мы смогли 

найти 31 подростка и 9 взрослых – это больше 2000 минут о 

любви, страхах, родителях, школе, учителях, Кемерове, мечтах, 

боли и многом другом. 

В-четвёртых, воспитанники театральной студии в ди-

станционном формате, если это подростки из других школ (в 

связи с ограничительными мерами), проводили онлайн-встречи, 

записывая их. Ответы доноров являются «человеческим доку-

ментом», то есть зафиксированные на видео и аудио устные сви-

детельства личной памяти и личной истории. Материал в таком 

случае становится итогом коммуникативного процесса актера и 

донора. 

В-пятых, режиссер-сценарист проводил анализ докумен-

тального материала, собранного актерами, вычленял событий-

ность рассказанных историй, определял конфликтность, сопо-

ставлял с темой и идеей. И только после этого приступал к 

окончательному отбору сценарного материала, «соизмеряя ре-

альное, логическое и эмоциональное, возможное и желаемое».  

В-шестых, после отбора материала, происходит «нарез-

ка» видео- и аудио-фрагментов нужных документальных фраг-

ментов и распределение их актерам театральной студии для 

дальнейшей работы и расшифровки. 

В-седьмых, актёры анализируют полученный ими мате-

риал: определяют цели, задачи сказанного, отвечают на вопро-

сы: для чего это было сказано, есть ли у этого текста адресат, 

почему донор сказал и выбрал именно эту формулировку. Ана-

лизируют речевые особенности говорящего: почему здесь пауза, 

о чем она говорит. Определяют мотивацию каждого предложе-

ния, перепечатывая параллельно текст источника.  

В-восьмых, после этого актеры пытаются прочитать от-

вет так, как говорил его донор, то есть формально, затем прочи-

тать с той внутренней мотивацией, которая была определена им 
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ранее. История каждого отдельного человека, рассказанная 

(ориентированная на устную речь с ее фонетическими и стили-

стическими особенностями) и записанная (зафиксированная) 

подвергается речевой идентификации персонажа.   

То есть при расшифровке интервью и озвучивании их ак-

тером важно сохранить все речевые характеристики персонажей: 

«цель актера – создать у зрителя впечатление полного его тож-

дества с персонажем. Это касается и особенностей поведения 

героев, жестов, мимики: «Классический вербатим предполагает, 

что актер приносит персонажа, собирая материал. То есть актер 

обязательно участвует в сборе материала» [2]. 

В-девятых, воспитанники присылают свои расшифровки 

режиссеру-сценаристу, который распределяет истории по темам: 

г. Кемерово, любовь, семья, школа, рассуждения о том, кто под-

росток и взрослый, о переходном возрасте, понимании между 

детьми и взрослыми.  

Поскольку объем материала оказался большим, и, чтобы 

охватить вниманием сразу всё и произвести еще один отбор 

расшифровок и распределение их в условную композицию, было 

принято решение перевести электронный формат документаль-

ной информации в напечатанный и произвести анализ: сокра-

тить, вырезать лишнее и т.д. В процессе анализа расшифрован-

ного материала, некоторые доноры поделились с нами своими 

художественными произведениями-стихотворениями о подрост-

ке, а также голосовым сообщением, записанным в процессе се-

мейного разногласия, и разрешил нам его использовать в буду-

щем спектакле в качестве информационного и документального 

источника. 

В-десятых, у нас получилось условно 4 эпизода: г. Кеме-

рово, любовь, школа, родители. Однако оставшийся материал – 

рассуждения о подростках и взрослых – мы постарались с по-

мощью приёмов монтажа внедрить в самостоятельные тематиче-

ские эпизоды и создать еще один, куда входят истории, не каса-

ющиеся города, любви, школы и родителей.  

Кроме того, имея 5 эпизодов и понимание отсутствия 

пролога и эпилога, и знания, с чего начать, нам было необходи-

мо придумать сценарно-режиссерский ход: «художественный 

https://ria.ru/interview/%E2%80%A820140207/993454294.html
https://ria.ru/interview/%E2%80%A820140207/993454294.html
https://ria.ru/interview/%E2%80%A820140207/993454294.html
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уровень каждого сценария будет тем выше, чем в большей сте-

пени в нем будут соблюдены некоторые общие драматургиче-

ские требования, такие, как драматургическая законченность 

каждого эпизода, целостность образной картины, нарастание от 

начала к концу силы эмоционального воздействия на зрителей 

(и участников)» [3]. Используя документы, нам было необхо-

димо найти приемы, для создания яркого, волнующего, эмоци-

онально действенного произведения. 

Так, рассуждая о том, что отобранный нами материл це-

нен и важен, и главное, диалогичен, то мы делаем вывод, что 

выбранная нами форма документального спектакля – это пре-

красная возможность для подростков и взрослых посмотреть на 

себя со стороны, услышать друг друга, сказать то, что не реша-

лись сказать, обсудить все самое важное или мимолетное. Кроме 

того, нам было необходимо найти метод, как мы будем разгова-

ривать со зрителем, проговаривая эмоционально сложные исто-

рии. В процессе поиска и анализа, родилась идея неформального 

общения, посиделок, уютной атмосферы. То есть создание 

внешней зоны комфорта для не самого удобного общения один 

на один. Подросток – это молодость, общение и сближение – на 

домашних праздниках, как правило, это Новый год, День Рож-

дения. Так, мы объединили подростка и День Рождение – 

Праздник Молодости: подростковый возраст случается раз в 

жизни, и, как говорил один из доноров: «на самом деле, мне ка-

жется, сами подростки, мы сами считаем, что это всё действи-

тельно очень преувеличенно, вся вот эта суматоха вокруг под-

росткового возраста, потому что на самом деле то очень хоро-

ший возраст. И если бы не сложившееся мнение в обществе, то, 

мне кажется, подросткам было бы гораздо легче» (исследова-

тельские материалы автора). Молодость случается лишь одна-

жды. Она бывает разная. Почему бы не поговорить об этом? Так 

родилось выразительное средство, которое визуально скрепляло 

структуру спектакля – некая праздничная надпись, флажки, пе-

реворачивая которые, менялись названия эпизодов. 

Пролог имеет название «Создавай свой мир» – внутрен-

ний мир подростка и внешний – его комната, которую необхо-

димо украсить к приему гостей на праздник. Эпилог «Я есть, и я 
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существую» – мотивирован рассуждениями одного из доноров 

про переходный возраст: «Переходный возраст – это момент, 

когда ты сталкиваешься с тем, что… какие-то иллюзии дет-

ства… они как-то уходят, и приходит понимание, что нужно как-

то доказать этому миру, что я есть, я есть, и я существую» (ис-

следовательские материалы автора). Таким образом, интерпре-

тация фразы «Я ЕСТЬ» стало обозначение подростком себя в 

системе координат окружающего мира и непосредственно 

названием самого спектакля. 

Таким образом, обращение ко всем жанрам настоящего 

искусства и определение принципов их интерпретации – не 

только даёт отличный материал, но и воспитывает современного 

режиссера-сценариста эстетически, помогает ему самому рабо-

тать на хорошем языковом, «образном и содержательном 

уровне».  
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В статье рассматривается вариативность реализации за-

мысла события. Автор анализирует основные подходы деятель-

ности режиссера, теоретические аспекты и специфические осо-

бенности театрализованного представления. 

The article considers the variety of realizing the vision of the 

event. The author analyses the main approaches of the director’s ac-
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Современные театрализованные представления пестрят 

обилием идей, форм реализации и методов представления, но 

при этом зачастую остается система подачи материала «как по-

лагается», что предполагает за собой реализацию материала по 

каноничному вектору. Наше исследование заключается в рас-

смотрении привычного через призму осмысления. 

Для исследования нами была взята форма театрализо-

ванного концерта – юбилея хореографического коллектива. 

Юбилей – торжественное форма. Традиционный способ реали-

зации юбилейных мероприятий, согласно опросу действующих 

режиссеров учреждений культуры города Кемерово, создается 

посредством схемы: торжественный пролог (массовое вокально-
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хореографическое действие), юбилейный фильм, концертные 

номера, кульминация – награждение участников коллектива 

Юбиляра, руководителей и финальный массовый номер. Нами 

же была поставлена задача создать единое сюжетное представ-

ление, где даже протокольная (официальная) часть была бы 

вплетена в сюжет литературного сценария. 

Согласно Руббу А. А., «театрализованные концерты ста-

ли одной из основных форм современного массового нетради-

ционного театра. Современные театрализованные концерты ста-

ли играть одну из немаловажных ролей в духовном воспитании 

народа, раскрывая в образно-художественной, эмоциональной 

форме события, которым они посвящены» [5, с. 1].  

Обрамленные между собой сюжетом номера раскрыва-

ются более насыщенным способом. Грамотные действия режис-

сера, позволяют преподнести жанровую основу действия – хо-

реографию, как единый рассказ, раскрывающий подтекстную 

основу в определенном сплетении номеров. Иначе говоря, 

успешная реализация концерта зависит не только от сюжетной 

основы сценария, эпизодов, из которых он состоит, но и из соче-

тания, вплетения, порядкового построения номеров. В этом нам 

помогает театрализация ведь она – организация праздничного 

материала (документального и художественного) и аудитории 

(вербальная, физическая и художественная активизация) по за-

конам драматургии на основе конкретной событийности, рож-

дающей психологическую потребность коллективной общности 

в реализации праздничной ситуации [3, с. 4]. Вершковский Э. В. 

считает, что театрализация помогает выразить содержание мате-

риала средствами театра. Она приводит сценарий к художе-

ственной образной форме представления через систему вырази-

тельных, изобразительных и иносказательных средств [2]. Ре-

жиссерская театрализация – это творческий способ приведения 

сценария к художественной образной форме представления, че-

рез систему изобразительных, выразительных и иносказатель-

ных средств [1, с. 6]. Таким образом, театрализация предстает не 

как обычный прием культурно – просветительной работы, кото-

рый можно использовать на всех ее уровнях, а как сложный 
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творческий метод, имеющий глубокое социально – психологи-

ческое обоснование и наиболее близко стоящий к искусству. 

Театрализованное действие по своей сути - творче-

ская активность людей, выражающих свои жизненные стремле-

ния художественными, театральными средствами.  В нем прояв-

ляется органическое сочетание реальности, связанной с бытом, 

социальными отношениями, религиозными воззрениями, идео-

логическими и политическими склонностями людей, и художе-

ственности, заключенной в эмоционально-образном (художе-

ственном) материале, созданном путем преобразования этой ре-

альности. 

Для тщательной проработки замысла концерта нами бы-

ла изучена предполагаемая аудитория юбилейного концерта – 

это выпускники студии, родители и друзья воспитанников, по-

читатели хореографического искусства (обычные жители горо-

да) и представители Управления культуры администрации горо-

да Новокузнецк. Стояла ответственная миссия продемонстриро-

вать успешный выход студии из карантина во всеоружии, твор-

ческий потенциал относительно коллег «по цеху», также создать 

культурное событие в городской среде, которое бы заметно вы-

делялось.   

Удивить публику – стало одним из важнейших факторов 

создания концерта, потому в разработке художественного мате-

риалы мы обратились к анализу культурного пространства горо-

да, прежде всего к изучению подобных мероприятий других 

престижных коллективов. Новокузнецк богатый на таланты го-

род, масштаб проводимых отчетных концертов поражает. Но 

нами был отмечен тот факт, что все они тяготеют к дивертис-

ментной форме предоставления номеров, а ведение ограничива-

ется лишь конферансом ведущих. Потому было принято реше-

ние сделать атмосферное, семейное теплое мероприятие с точки 

зрения общего хода и яркое, масштабно-техническое с исполь-

зованием шоу-эффектов в номерах.  

Для грамотного составления сценарного материала были 

изучены «факты жизни» и «факты искусства», а также проана-

лизирована научная литература об искусстве хореографии и 

специфике работы с детским коллективом.  Написание сценария 
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начинается с идейно-тематического анализа, который включает 

в себя основную, центральную и смысловую организацию мате-

риала исходя из понятий «тема» и «идея». Понятия «тема», 

«идея», «конфликт», используемые в различных видах искус-

ства, трактуются с точки зрения конкретного искусства и поэто-

му возникают разночтения. Здесь, вероятно, следует исходить из 

следующего: идея – главная мысль, утверждаемая автором в 

произведении [4]. 

Во время первого, подготовительного этапа было приня-

то решение создать нетипичный сказочный персонаж – главного 

героя, который бы вел повествование только с экрана, тем са-

мым подчеркивая его вымышленность. Разделение пространства 

на две части: сценический планшет и экран (в общем ходе), то 

есть на мир реальный и фантазийный – стало режиссерским при-

емом концерта.  

По замыслу нами был придуман главный персонаж – 

Секрет, который символизирует душу студии. Именно он на 

протяжении 10 лет помогал студии в горе и радости, в моменты 

поражения, а самое главное в моменты успеха. По своей сути, 

«боевой дух» студии, сплачивающий каждого на достижение 

наилучшего результата, и есть Секрет успеха. Потому на протя-

жении всего концерта мы открываем тайны достижения успеха. 

Пространство сценического планшета – место действия – это как 

бы площадка постижения тайн. А значит, когда открывается за-

навес – открывается и завеса тайны для зрителя, мы говорим о 

Секрете, мы показываем Секрет, но поскольку он только наш – 

только студии, то мы оставляем его себе – закрываем в эпилоге 

занавес. 

Исходя из вышеизложенного, можно отметить, что во 

время реализации концертной программы нами были решены 

как теоретические и практические задачи. Атмосфера Юбилей-

ного концерта оказала благоприятное влияние на зрителей, ак-

тивные реакции которых поддерживали участников, выступаю-

щих на сцене.  

Таким образом, нам удалось найти иной способ реализа-

ции, казалось бы, канонического (с точки зрения устойчивости 

формы) юбилейного торжества. А главное, что зритель понял и 
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принял нашу идею, отметив в отзывах философичность слов 

главного героя, трогательные моменты, интересное решение за-

думки и совмещение классических постулатов театрализации с 

современными шоу-эффектами. 
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PRODUCER’S ROLE IN CREATING  

AND STAGING THE THEATRICAL  

PERFORMANCE OR HOLIDAY  

AS A THEATRE PROJECT 
 

В статье рассматриваются театрализованное представ-

ление и праздник как театральный проект.  Определяется роль 

продюсера в создании и реализации театрализованного пред-

ставления или праздника как театрального проекта. Обозна-

чены функции продюсера в работе как участника режиссер-

ско-постановочной группы.  

The article considers a theatrical performance and a holi-

day as a theater project. The producer’s role in creating and stag-

ing a theatrical performance or a holiday as a theater project is de-

termined. The producer’s functions in the work as a member of the 

directing and production group are indicated.  

Ключевые слова: театр масс, праздник, театрализо-

ванное представление, продюсер, проект.  

Keywords: mass theatre, holiday, theatrical performance, 
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В жизни каждого человека, народа, страны происходят 

события, которые требуют художественного осмысления, где 

на сегодняшний день театрализованное представление или 

праздник стали одними из самых востребованных форм теат-

рального искусства. Каждая из этих форм является уникаль-
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ным произведением, которое несёт в себе художественную, 

педагогическую и социальную задачи для зрительской ауди-

тории.  Но не всегда зритель, а также артисты-исполнители, 

партнёры-спонсоры и не только, могут увидеть, побывать или 

стать соучастником представления или праздника, по ряду 

некоторых причин: его жанр и масштаб, его экономическая 

составляющая, его исполнительские и технические возмож-

ности воплощения и т.д. В связи с этими обстоятельствами у 

режиссера возникает потребность включения в режиссерско-

постановочную группу продюсера, который будет решать ху-

дожественные и организационные задачи в процессе подго-

товки и реализации театрализованного представления или 

праздника.  

В Театре масс, как вида театрального искусства, теат-

рализованное представление является малой формой, а празд-

ник большой. Каждой из этих форм присущи такие презента-

тивные признаки как событийность, одноразовость, которые 

задают пространственно-временные условия их подготовки и 

реализации, а также художественность и театрализованность, 

где средствами театра определяется их способ воплощения на 

сценической площадке. Следовательно, на наш взгляд, для 

продюсера данные формы предлагаем рассмотреть, как теат-

ральный проект, который имеет свои специфические особен-

ности и обозначает его функциональные обязанности в про-

цессе создания и реализации.   

Театральный проект – это такая форма организации 

театрального дела, при которой творческий замысел автора 

реализуется в рамках ограничений по бюджету, ресурсами 

времени проката; в зависимости от своих целей и миссии мо-

жет иметь коммерческий или некоммерческий характер; мо-

жет быть создан на свободной театральной площадке и/или на 

сцене репертуарного театра; может сочетать разные источни-

ки финансирования, причем инициатор создания проекта 

несет ответственность за его исполнение в организационном и 

качественном аспектах [1, с. 114].  

Создание театрализованного представления или 

праздника, как театрального проекта, имеет последователь-
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ную систему действенных процессов, начиная от социального 

заказа и заканчивая его завершением в дату проведения само-

го события. За его художественное наполнение и воспроизве-

дение отвечает режиссер-постановщик, а продюсер включает-

ся на стадии перехода от готового сценария к постановочной 

реализации. Данный процесс перехода работы позволяет нам 

определить функции продюсера и определить направление 

его работы.    

Административно-организующая функция, которая 

включает в себя выполнение следующих задач: 

- проведение исследования в разрезе эффективности и 

востребованности проекта, внесение необходимых корректи-

ровок; 

-  проработка бюджета театрального проекта; 

-  поиск специалистов для технической и экономиче-

ской работы; 

-  поиск инвесторов и партнеров для постановки про-

екта; 

- поддержание контакта с инвесторами и рекламодате-

лями, отслеживание выполнения предписанных договорными 

соглашениями обязательств; 

- работа с документами. 

Художественно-организующая функция, которая 

включает в себя решение следующих задач:  

- поиск специалистов и исполнителей для художе-

ственно-творческой реализации проекта; 

- контроль деятельности творческой группы с момента 

начала реализации проекта вплоть до момента пост-

продакшина; 

- создание и проведение рекламной программы проек-

та. 

Определив чёткие функциональные обязанности про-

дюсера, режиссеры должны понимать, что его практическая 

деятельность подразумевает под собой постоянные перегово-

ры и деловые встречи с заказчиками, артистами-

исполнителями, субподрядчиками проекта и т.д.  
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Следовательно, нужно определить требования к про-

дюсеру, такие как:  

-  понимание бизнес-процессов, экономическая подго-

товка; 

- владение технологиями маркетинга и продвижения в 

области культуры и искусства; 

- знание общих принципов создания различных проек-

тов в области режиссуры театрализованных представлений и 

праздников и Театра масс в целом: 

- владение навыками руководителя и лидерскими ка-

чествами; 

- знание основы юриспруденции. 

Сегодня большая часть продюсеров – это люди, кото-

рые уже состоялись в кино- и теле-индустрии. Они получили 

практический опыт, усвоили законы и принципы реализации 

проектов, а после стали применять полученные знания для 

самостоятельной работы. Нередко режиссеры театрализован-

ных представлений и праздников берут на себя продюсерские 

обязанности, но есть тенденция к отсутствию продюсерских 

решений. Существует большой спрос на городские события, 

но зрительская аудитория, имеющая этот спрос, узнаёт о со-

бытии постфактум. Особенно это касается событий, которые 

организовывают муниципальные, региональные и государ-

ственные учреждения культуры и искусства. Это происходит, 

потому что на плечи режиссеров в этих учреждениях падают 

и продюсерские обязанности, с которыми они не всегда про-

фессионально могут справиться. На наш взгляд, нужно строго 

разделять обязанности в режиссерско-постановочной коман-

де, где продюсированием должен заниматься специально обу-

ченный человек – продюсер. Но для режиссера очень важно 

понимать суть продюсирования и знать его основные инстру-

менты для того, чтобы режиссерское видение и работа про-

дюсера проходили в одной художественной плоскости.  

Продюсер – это специалист, отвечающий за организа-

ционные вопросы при съемках, постановках концертов, спек-

таклей. Также продюсер – это тот, кто находит специалистов, 

заключает контракты и ведет переговоры. Все это направлено 
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на то, чтобы творческий продукт был востребован, а с ком-

мерческой стороны принес ещё и прибыль.  

Роль продюсера как администратора, организатора и 

творческой единицы режиссерско-постановочной команды в 

реализации театрального проекта является необходимым эле-

ментом в продвижении и доведения до зрительской аудито-

рии такого художественного произведения как театрализо-

ванное представление или праздник.  
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РЕЖИССУРА ПАТРИОТИЧЕСКОГО ПРАЗДНИКА:  

КАК УЙТИ ОТ ШТАМПОВ 
 

DIRECTING OF A PATRIOTIC HOLIDAY:  

HOW TO AVOID SET PATTERNS 

 
В статье рассматриваются праздники современной Рос-

сии как инструмент патриотического воспитания граждан, про-

блемы их практического воплощения, роль и значение целевой 

аудитории в формировании концепции постановки. Рассматри-

ваются современные подходы к раскрытию темы Великой Оте-

чественной войны и актуальные приёмы активизации зрителей 

патриотического праздника. 

The article considers the holidays of modern Russia as an in-

strument of the citizens’ patriotic education, problems of their practi-

cal holding, role and significance of the target audience in the for-

mation of the performance conception. Some modern approaches to 

revealing the theme of the Great Patriotic war and actual ways of ac-

tivating the spectators of the patriotic holiday are shown.  

Ключевые слова: патриотизм, патриотический празд-

ник, современность, эмоциональное восприятие, трансформация 

праздника, историческая правда, историческая реконструкция, 

трансформация зрительских потребностей. 

Keywords: patriotism, patriotic holiday, modernity, emo-

tional perception, holiday transformation, historical truth, historical 

reconstruction, transformation of the spectators’ needs. 

 

Современная праздничная культура России представляет 

собой многогранное разножанровое явление, отражающее инте-

ресы, потребности и ценности социума. Особое значение в 
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настоящее время приобретают праздники патриотической 

направленности. Их актуальность обусловлена парадигмой раз-

вития новой России.  

После распада СССР и сложного социально-

экономического кризиса 90-х годов ХХ века государству была 

необходима новая национальная идея, которая позволила бы 

вновь объединить граждан страны. Закономерно, что тема пат-

риотизма, гражданственности, гордости за свою страну и ее до-

стижения стала основным направлением развития современной 

отечественной праздничной культуры. Отголоски исторических 

событий ХХ века, традиции патриотическо-политической окрас-

ки советской обрядности, память о героях в собственных семьях 

россиян стали «благодатной почвой» для взращивания чувства 

патриотизма и национального самосознания уже на современ-

ных примерах. 

Воспитание чувства патриотизма – это процесс, являю-

щийся «основой государственности, залогом эффективного 

функционирования всей системы социальных и государствен-

ных институтов» [2]. Являясь, по сути, духовной ценностью, он 

оказывает огромное влияние на политическую и экономическую 

сферу государства. Поэтому процессы присвоения этой ценно-

сти гражданами России, воспитания ценностного отношения к 

своей Родине с каждым годом становятся всё более актуальным 

и   регулируются государственной программой «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации». Каждые 4 года 

программа пересматривается и предлагается органам государ-

ственной власти, институтам гражданского общества и семьи 

для разработки конкретных мероприятий для повышения уровня 

патриотического сознания. 

Являясь одним из самых эффективных видов агитацион-

ного искусства, массовый театр принимает активное участие в 

воспитании патриотизма у граждан России. Этому способствует 

возникновение новых праздников, связанных как с важными ис-

торическими датами прошлого (День народного единства, 4 но-

ября), так и с эпизодами  новейшей истории страны (воссоеди-

нение Крыма с Россией, 18 марта); многолетними традициями 

празднования  побед  в кровопролитных войнах и отдельных 
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битвах (День Победы, 9 мая, Дни воинской славы: День полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады, 27 января; 

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск 

в Сталинградской битве, 2 февраля и др.); актуализацией госу-

дарственных праздников и  государственной символики (День 

России, 12 июня, День российского флага 22 августа), пропаган-

да традиционных семейных ценностей (День семьи, любви и 

верности, 8 июля). 

Если обрядность новых праздников только начинает 

формироваться, что   позволяет режиссерам с легкостью исполь-

зовать свежие креативные решения, экспериментировать с   

формами их проведения, то традиционные праздники, зачастую, 

состоят из режиссерских штампов, из года в год транслируя 

один и тот же ритуал.  

Эта проблема особенно остро стоит на периферии, в не-

больших областных центрах, где отсутствует современное тех-

ническое оснащение. Там подобные праздники нередко ставятся 

по шаблону, принятому ещё в советское время. Праздники на 

крупных площадках позволяют использовать весь спектр но-

вейших технических средств, творческих ресурсов и зрелищных 

технологий. Но и здесь, зачастую, за внешними эффектами 

скрывается режиссерское бессилие творчески переосмыслить 

тему, преломив ее в современном аспекте. Современность и ак-

туальность являются неотъемлемой составляющей праздника, 

отражающей саму его суть. 

 По мнению М.М. Бахтина, праздник всегда имеет пря-

мое отношение ко времени. В основе его всегда лежит опреде-

ленная и конкретная концепция природного (космического) и 

исторического времени, он связан с некими высшими целями 

человеческого существования, с его возрождением и обновлени-

ем [1]. Но случается, что праздник, возникший некогда как ре-

зультат многолетних страданий и переживаний народа, с годами 

превращается в традиционное ритуальное памятное действо, аб-

солютно не связанное с проблемами современности или же вы-

тесняется новым актуальным событием. 

Так может случиться с Днём Победы, если мы не будем 

актуализировать своевременность и значимость этого праздника 
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для сегодняшнего дня. Приходит время, когда День Победы 

необходимо   трансформировать. Если первые три-четыре деся-

тилетия после Великой Отечественной войны людям не нужно 

было объяснять, почему это праздник «со слезами на глазах» – 

это была часть личной истории – в каждой семье были воевав-

шие и ковавшие Победу люди, реальные герои, которые делали 

эту тему современной и настоящей. 

Сегодня этих людей почти не осталось, а факты семей-

ной истории для большинства молодых людей воспринимаются 

сейчас как легенды и уже не имеют той яркой эмоциональной 

окраски, которую получали те, кто действительно, вживую об-

щался с участниками войны. Для современной молодежи, что 

Великая Отечественная война, что война 1812 года в принципе 

равнозначны. Поэтому тот пафос, который по традиции окружа-

ет дату 9 мая и который очевиден для людей старшего поколе-

ния, для молодежи не понятен и не близок.  

Почти 80 лет прошло с Дня Победы 1945 года.  До 1947 

года он был мемориальным днём, затем до 1965 года потерял 

свой государственный статус и отмечался лишь фронтовиками.  

Коренная трансформация праздника началась в начале 2000 го-

дов. Многие исследователи отмечают, что гуманистическая ли-

ния русской культуры в отношении Второй мировой войны 

практически оборвалась, «вместе с уходом военного поколения 

русских гуманистов, осмыслявших войну как универсальную 

катастрофу, где не может быть никаких победителей и побеж-

денных» [3]. Именно с этого периода праздник стал носить дер-

жавно-милитаристическую окраску и   во многом, приобрел чер-

ты пиар-акции силы и мощи российского оружия, обновил сим-

волику, дополнился новыми массовыми акциями («Георгиевская 

ленточка», «Бессмертный полк»), модой на ношение советской 

военной формы в праздничные майские дни.  

Действуя в рамках государственного видения дня Побе-

ды, современный режиссер, работая над замыслом праздника, 

должен, прежде всего, ориентироваться на его целевую аудито-

рию, размышлять о том, с кем и как он будет разговаривать о тех 

или иных событиях.  И если это молодежная аудитория, то гово-

рить с ней о войне на том же языке, на котором мы говорили 30-
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40 лет назад уже нельзя.  В современных реалиях романтизация 

войны приводит к страшным последствиям. Живущие в мирное 

время молодые люди в поисках воинских подвигов присоединя-

ются к террористическим организациям, идут воевать наёмни-

ками в «горячие точки».  Понятие патриотизма для них размыто 

и абстрактно, т.к. за ним нет личных переживаний.   

Поэтому основной задачей режиссера патриотического 

праздника для молодежной аудитории является умение вызвать 

у зрителя яркий эмоциональный отклик, чтобы в его сознании 

тема войны начала резонировать с собственными чувствами, ис-

пытанными в процессе просмотра представления. Если эмоцио-

нальное потрясение будет достаточно велико, то сверхзадача, 

заложенная режиссером в постановку, будет воспринята челове-

ком как ценность и будет им присвоена.  

 Этого не произойдёт, если спектакль будет повествовать 

об известных и затертых фактах, героях, подвигах. История, ко-

торую мы слышали, не единожды перестает быть для нас вол-

нующей. То же самое происходит с видео и музыкальным мате-

риалом. В сотый раз исполненная «В землянке» в эпизоде «Сол-

датский привал» едва ли вызовет душевный трепет в сердце зри-

теля. Только новый подход к теме войны, актуализация проблем 

сегодняшнего дня через призму истории способны вызвать в со-

временном зрителе живой отклик и активизировать его патрио-

тические чувства. На наш взгляд, выстраивание параллелей 

между молодыми людьми начала 40-х гг. и нынешней молоде-

жью способно приблизить зрителя к осознанию последствий 

войны и привести к пониманию того, что события Великой Оте-

чественной войны не должны повториться. 

Историческая правда – это еще один сильный прием, 

способствующий включению зрителя в тему. Поиск документов 

и доказательств реальности и достоверности изложения истори-

ческих событий сейчас является весьма актуальным направлени-

ем в связи с тенденциями дегероизации и искажения историче-

ской правды, связанных, в первую очередь с политическими 

процессами в мире. Вероятно, поэтому сейчас в России наблю-

дается такой подъем движения реконструкции исторических со-

бытий.  Взрослые состоявшиеся люди детально изучают битвы и 
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сражения, скрупулезно восстанавливают детали костюмов, сна-

ряжения, изучают биографии героев, а затем воплощают тот или 

иной эпизод войны согласно реально случившемуся историче-

скому факту. Включение исторической реконструкции в про-

грамму праздника существенно повышает интерес зрителя к те-

ме и позволяет окунуться в атмосферу военных действий. Это 

своего рода интерактивный музей под открытым небом, где 

можно стать соучастником исторического события, а по оконча-

нии театрализации подойти поближе и рассмотреть участников 

реконструкции и технику вблизи. 

 Тема активизации зрителя патриотического праздника 

также является очень важной. Вовлечение зрителя в процесс, 

возможность прикоснуться к истории и её вещественным выра-

жениям (настоящему оружию, обмундированию) способствует 

формированию трепетного отношения к роковым событиям 

жизни собственного народа. Особенно большое впечатление от 

соприкосновения с историей возникает у детей. Если подобные 

действия подкрепляются эмоциональным рассказом или визу-

альным впечатлением, то велика вероятность возникновения у 

ребенка яркого патриотического чувства. 

Яркой тенденцией в проведении патриотических празд-

ников и праздничной культуры в целом является актуализация 

визуального ряда события. Это произошло во многом, благодаря 

развитию и распространению event-индустрии, которая занима-

ется продвижением товаров, услуг, идей с элементами театрали-

зации, но без серьезной аналитической режиссерской разработки 

темы. Поэтому сейчас любой патриотический праздник включа-

ет в себя разработанный символьный ряд, соблюденный в цвето-

вой гамме декоративно-художественного оформления всех пло-

щадок праздника, раздаточных материалах, фотозонах и т. д.  

Этот процесс, в целом, закономерен, т.к. технический 

прогресс, который лавинообразно накрывает все сферы жизни 

человека трансформирует, в числе прочего, и потребности зри-

теля. «Зритель, включенный в информационное поле интернет 

пространства, стал более искушенным в выборе зрелищ, поэто-

му основной функцией праздника, довлеющей над каждым ре-

жиссером массовых представлений, стала развлекательная 



128 

 

функция, которая предполагает создание яркого эффектного 

шоу, картинки, трюка, так называемого «WOW-эффекта» [4], 

который можно было бы заснять на камеру телефона, выложить 

в социальных сетях, транслируя своё впечатление от увиденно-

го. 

 Предельная открытость миру и желание трансляции во 

вне своих впечатлений является характерной чертой нашего 

времени и мы, режиссеры, безусловно, должны учитывать этот 

аспект. Ритуальность и сакральность, некогда лежащие в основе 

праздника, постепенно сменяются зрелищностью. Поэтому для 

того, чтобы быть в тренде создателям патриотического праздни-

ка необходимо использовать весь спектр современных техниче-

ских средств и технологий, а также направлений в искусстве, 

чтобы стать выразителем патриотических идей и месседжей для 

людей ХХI века.  
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Статья посвящена некоторым аспектам теории и практи-

ки событийного туризма.  Опираясь на свой многолетний прак-

тический опыт, автор рассматривает режиссуру туристических 

событий с точки зрения общего и особенного. Предлагается путь 

оптимизации проектов событийного туризма и конкретный про-

ект международного событийного тура. 

The article is devoted to some aspects of theory and practice 

of the event tourism. Taking into account many years of his practical 

experience, the author considers directing of tourist events from the 

point of general and particular things. The way of optimizing the pro-

jects of the event tourism and a concrete project of the international 

event tour are suggested. 
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событие, событийный тур, туризм в Бурятии.  

Keywords: event tourism, tourism event, event tour, tourism 

in Buryatia. 

 

Современная социально-культурная ситуация характери-

зуется интенсивным развитием индустрии туризма, одним из 

свидетельств чего является необходимость дифференциации ви-

дов туризма, среди которых ведущее место занимают   рекреа-

ционный, экскурсионно-познавательный, культурно-

исторический, событийный виды. 
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В последнее время именно событийный туризм находит-

ся в центре внимания теоретиков и практиков туристской инду-

стрии. Российским государственным университетом туризма и 

сервиса разработан курс «Событийный туризм как механизм 

брендирования территории», Федеральный институт повышения 

квалификации и переподготовки ведет проект «Режиссура теат-

рализованных представлений и праздников в аспекте концепции 

современного событийного туризма».  Интернет представляет 

широкий диапазон методических пособий и разработок. Учеб-

ные планы направления подготовки «Туризм» включают изуче-

ние теоретических и практических аспектов   событийного ту-

ризма.   

Проблемы развития событийного туризма в России об-

суждаются на научных конференциях в разных регионах нашей 

страны, среди которых Казанский международный туристский 

форум «Ориентиры Будущего», Международная конференция 

по развитию событийного туризма в Якутии, бизнес-форум «Со-

бытийный туризм и маркетинг территорий» в Москве и другие. 

Главный вывод, который отмечается специалистами в данной 

сфере, заключается в том, что ни одна территория не будет при-

влекательной для туристов и инвесторов без событий, которые 

сделают ее узнаваемой. 

Очевидно, что теоретические исследования и педагоги-

ческая деятельность откликаются на вызовы   реальной практи-

ки, проявляющей особую эффективность событийного туризма. 

Ряд экспертов полагает, что в недалеком будущем число участ-

ников событийных туров превысит число участников экскурси-

онных туров.  

Событийный туризм – посещение реально существую-

щего или специально организованного значимого общественно-

го события, либо уникального природного явления. Термин по-

явился в 80-е годы прошлого века, хотя, по сути, такой вид ту-

ризма существовал и в древнем мире: вспомним бои гладиаторов 

или рыцарские турниры.  

Событийный туризм относят к специфическим видам ту-

ризма наряду с деловым, религиозным, лечебно-

оздоровительным, гастрономическим, экологическим, экстре-
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мальным, круизным. Экстремальный, в свою очередь, подразде-

ляется на водный, наземный, воздушный, экзотический, а круиз-

ный – на морской и речной [3]. Еще в 1972 году предлагалось 

выделение мотоциклетного туризма [1].   

Не со всеми положениями исследователей можно согла-

ситься: А. В. Бабкин, например, считает, что целевой аудиторией 

событийного туризма являются обеспеченные туристы с дохо-

дом выше среднего, что событийный туризм развивается в 

больших городах и ориентируется на внешний рынок [2].  Лич-

ный опыт автора статьи в осуществлении ряда туристических 

проектов свидетельствует об обратном.  Мы считаем, что приве-

денные Бабкиным параметры не являются незыблемыми, целе-

вая аудитория и локация туристических событий определяется 

их тематикой и масштабом – главными, на наш взгляд, парамет-

рами и событийного туризма, и событийных туров.  

Классификация событийного туризма осуществляется по 

двум параметрам: масштабу и тематике. По масштабу различают 

события национального или международного уровня, по темати-

ке – события культурного, спортивного, этнографического, 

фольклорного, выставочного профиля.  

 В эти блоки входят следующие тематические виды: 

национальные фестивали и праздники, театрализованные шоу, 

фестивали кино и театра, гастрономические фестивали, фестива-

ли и выставки цветов, модные показы, аукционы, авиа- и автоса-

лоны, фестивали музыки и музыкальные конкурсы, спортивные 

события – олимпиады и чемпионаты [2].  

Особенность событийного туризма в том, что ежегодно 

он пополняется новыми событийными турами, которые из раз-

ряда случайных переходят в разряд регулярных.  Так, например, 

произошло с туристическим событием «Сказочный Сагаалган в 

Бурятии», который занял прочное место в календаре событийно-

го туризма Бурятии.  

Основной структурной единицей событийного туризма 

является туристическое событие. Это объект, который реализу-

ется в форме одного из видов массовых зрелищ: праздника, фе-

стиваля, карнавала. «Якорями» туристских маршрутов становят-

ся, как правило, театрализованные представления.  Театрализа-
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ция, как известно, специфический, художественно-образный 

способ обработки социально-культурной и исторической ин-

формации. Таким образом, создание туристического события 

требует комплекса знаний и навыков: поиска оригинальной 

идеи, разработки действенного сценария и адекватного его во-

площения.                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Режиссура туристических событий опирается на принци-

пы режиссуры массовых праздников. Решаются те же задачи:  

-  создание целостного художественного действа;  

-  насыщение его значимым социально-культурным и 

этическим содержанием;   

- осуществление психологического воздействия на зри-

теля и превращение его в участника действа;  

- совмещение развлекательной, познавательной, разви-

вающей функций; 

- использование всех типов праздничных действ. 

Сохраняются фундаментальные основы сценарно-

постановочной работы: аналитический, практический, коррек-

ционный этапы; принципы работы с композитором, звукорежис-

сером, художником-декоратором, хореографом.   

Таким же образом, как и в режиссуре массовых праздни-

ков, используется комплекс различных каналов информации: 

пространственный, сценографический, мизансценический, све-

товой, музыкально-шумовой, пиротехнические эффекты (дымо-

вые завесы, ракеты, факельные огни, фейерверки, салюты). Все 

это работает на изменение вектора ментальной деятельности 

зрителя-участника, в результате чего его обыденное сознание 

уступает место сознанию символическому. 

Важную роль играет пространственно-временная органи-

зация туристических событий. Они реализуются на разных пло-

щадках – как закрытых, так и открытых. Выбор площадки дик-

туется типом деятельности участников и сложившимися тради-

циями.  Не последнюю роль играют и финансовые возможности 

заказчика. Удачный выбор места действия, его связь с историче-

ским или фольклорным содержанием события создают нужную 

атмосферу и усиливают эмоционально-образное воздействие, 

поскольку пространственная среда естественного ландшафта 
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становится своеобразной декорацией действия, усиливая худо-

жественный эффект.  

Программы событийного туризма реализуются в услови-

ях многообъектности, поэтому зрители обладают свободой вы-

бора объектов внимания. Следовательно, режиссер должен 

найти приемы, направляющие внимание зрителей для активиза-

ции их восприятия. Но вместе с тем нужно предусмотреть воз-

можность свободного передвижения зрителей.  

Особое значение в режиссуре туристических событий 

приобретает принцип активизации зрителей, задача которого – 

вовлечение зрителей в действие, превращение их из зрителей в 

участников туристического события. Для этого используется 

широкий спектр приемов: вербальная, физическая, игровая акти-

визация, а также, соответственно наиболее часто использую-

щимся у нас событиям – активизация церемониально-обрядовая.  

Режиссер туристических событий должен помнить, что 

туристическое событие – это не только само мероприятие, но 

всё, что происходит в сознании зрительской аудитории до меро-

приятия и после него: реклама, организация фотозоны, сбор ин-

формации о событии в социальных сетях. 

Главное отличие традиционного театрализованного 

представления или праздника от туристического события – в 

том, что оно выполняет инструментальную функцию: все его 

компоненты зависят от заказа туристической организации и от 

вида событийного туризма. Задачей разработчика и исполнителя 

туристического события является максимальное соответствие 

цели заказчика. 

На наш взгляд, оптимизации проектов событийного ту-

ризма может способствовать соединение усилий специалистов в 

различных областях: индустрии туризма, праздничной культуры, 

массовой развлекательной культуры. ВСГИК готовит таких спе-

циалистов на кафедрах туризма, рекреации и спорта, режиссуры 

эстрады и театрализованных представлений, социально-

культурной деятельности. Однако практический контакт этих 

направлений не носит системного характера.  

Представляется плодотворным соединение бакалавров 

туризма и бакалавров режиссуры театрализованных представле-
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ний в едином практико-ориентированном проекте.  Таким про-

ектом может стать разработка международного событийного 

тура, связывающего два озера: «Байкал – Хубсугул» (МНР). 

Восьмичасовую автобусную поездку можно превратить в трех-

дневный событийный тур, состоящий из нескольких туристиче-

ских событий.  

Первый день тура может содержать четыре туристиче-

ских события: театрализованное путешествие на дореволюцион-

ном поезде по Кругобайкальской железной дороге; остановка   

для участия в анимационном действе «Строительство дороги 

итальянскими инженерами»; остановка для участия в празднике 

«День Байкала»; для участия в ярмарке/гастрономическом фе-

стивале «Дары Байкала» в поселке Слюдянка. Завершается пер-

вый день размещением на ночь в данном поселке.  

Второй день может содержать семь туристических собы-

тий: трансфер-экскурсию до села Жемчуг; ритуал поклонения 

лошади и возведение сэргэ; спортивно-художественное пред-

ставление с конными скачками, как один из элементов традици-

онных трех игр баторов; урок верховой езды для участников ту-

ра; конный маршрут до курорта Аршан; ландшафтное действо 

«Поклонение духам местности и Хангаю – владыке тайги»; ве-

чернее анимационное действо у костра и размещение на ночь.  

Третий день может содержать  восемь туристических со-

бытий:  экскурсию по тункинскому национальному парку; ани-

мацию сакральных мест, посвященных культу Буха-нойона:  обо 

«Трубка Буха-нойона», гора  Буха-нойона; трансфер  к «Водопа-

ду влюбленных» и обряд  «Кормление воды»; театрализованный 

трансфер  до старобайкальской границы; анимационное действо 

«Казачий сход» о  строительстве часовни,   посвященной прояв-

лению на скале образа  святого Георгия; экскурсию к скале; 

трансфер  до поселка  Монды и ритуал «Клятва новобрачных» у 

ходульной сосны «Древо счастья»; акцию «Проводы гостей  на 

границе». Подчеркнем, что во всех театрализованных представ-

лениях используются паратеатральные виды действ – флэш-моб, 

экшн, перформанс. 

 Таким образом, средством повышения качества турист-

ского продукта может явиться  повышение  качества подготовки 
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специалистов при условии совместной практической деятельно-

сти  деятелей туриндустрии и режиссёров театрализованных 

представлений.                                                                                                                                                                                                                                                                               
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В условиях инноваций информационного развития Рос-

сии сегодня особенно актуальны не только профессиональная 

адаптация специалистов социально-культурной отрасли, но си-
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стемное развитие компетентности организаторов и создателей 

современных проектов в любительском или самодеятельном 

народном творчестве. Эти процессы требуют своевременного и 

комплексного подхода, научных исследований организационно-

управленческих и методических инструментов повышения эф-

фективности в системе профессионального роста кадрового ре-

сурса культуры Краснодарского края. Пандемия COVID-19 в 

2020-2021 годах изменила обстановку реализации образователь-

ных программ в системе повышения профессиональной квали-

фикации социально-культурной сферы деятельности. Дополни-

тельное профессиональное образование работников культуры на 

Кубани имеет давние содержательные традиции, реализуется 

Государственным бюджетным учреждением дополнительного 

профессионального образования и культуры Краснодарского 

края «Краевой учебно-методический центр» в государственном 

задании под контролем Министерства культуры Краснодарского 

края. Важно подчеркнуть, что гуманитарное развитие социума, 

повышение компетентности специалистов по созданию проектов 

социокультурной направленности и сегодня остаются в нераз-

рывной связи между собой [3; 4]. Организация очного участия 

слушателей в освоении программ и курсов повышения профес-

сиональной квалификации всегда вызывала существенные фи-

нансовые затраты от организаций и отдельных специалистов 

отрасли культуры, связанные с проездом к местам обучения, 

проживанием и питанием, а также отключением обучающегося 

специалиста из процессов реальной практики [5].  

Проектирование работы системы дополнительного обра-

зования в ограничениях COVID-19 потребовало поиска не толь-

ко материальных средств, но и изменений очного участия в про-

ектах повышения профессиональной квалификации с примене-

нием механизмов дистанционных образовательных технологий. 

В ГБУ ДПО и ККК «Краевой учебно-методический центр» сего-

дня успешно реализуются образовательные программы, семина-

ры и курсы повышения профессиональной квалификации: «Му-

зееведение», «Управление организацией и персоналом», «Инте-

грационные процессы социально-культурной деятельности и 

педагогики», «Педагогика в художественном творчестве», «Пе-
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дагогика преподавания теоретических дисциплин», «Библиотеч-

ная и информационная деятельность», «Педагогика в инстру-

ментальном исполнительстве», «Социально-культурное проек-

тирование деятельности» и др.. Проектирование программ опи-

рается на традиционные принципы и активную методику обуче-

ния, с применением информационных технологий и базы про-

граммных продуктов Skype.com для успешной текстовой, голо-

совой и видеосвязи в рамках образовательного процесса, в соче-

тании с традициями и инновациями в дистанционном обучении.  

На трех этапах реализации программ дополнительного 

образования: вход в программу, адаптация в программе, серти-

фикация как выход из программы, участниками в 4 группах 

слушателей профессиональных категорий были руководители 

учреждений культуры, художественные руководители организа-

ций клубного типа, заведующие отделами организации работы с 

молодежью, режиссеры театрализованных представлений (свы-

ше 150 респондентов). Исследования, проведенные автором ста-

тьи в 2020-2021 годах, выявили существенные трудности при 

организации дистанционных форм ведения учебного процесса. 

Статистика полученных данных показывает, что свыше 60% 

слушателей (прежде всего сотрудники организаций культуры), 

не получали от руководства временных возможностей для сов-

мещения видов профессиональной и образовательной деятель-

ности в период освоения образовательных программ. Более 75% 

слушателей (руководители и художественные руководители ор-

ганизаций клубного типа) не смогли совмещать обучение и 

практику деятельности из-за загруженности управленческими и 

отчетными действиями. Свыше 45% слушателей (все категории) 

имеют слабые навыки оперативного планирования и делегиро-

вания полномочий в организации, а в более чем 30 организациях 

культуры понимание системы планирования недоступно со-

трудникам.  

Система непрерывного развития персонала в организа-

циях культуры предполагает получение организационно-

творческих результатов, требует не только полного временного 

погружения в процессы обучения, но и обязательной квалифи-

цирующей аттестации результатов. В связи с этим в ГБУ ДПОиК 
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ККК УМЦ необходимо укреплять аттестационные механизмы 

итоговой сертификации участия слушателей, формировать экс-

пертное сообщество для развития способов квалификационной 

сертификации, развивать компетентностные подходы в работе 

педагогического состава обучающих программ повышения ква-

лификации. 

Пандемия выявила недостаточную грамотность в ин-

формационной мобильности учреждений культуры, отсутствие 

современных программных продуктов, компьютерной техники, 

неумение делегировать полномочия и ответственность по уров-

ням организационных структур, осознавать важность и необхо-

димость непрерывной системы профессионального образования 

всех категорий сотрудников как обязанность руководителей всех 

уровней отрасли культуры.  Сегодня наличие сертификата о по-

вышении профессиональной квалификации – основа для про-

хождения аттестации всех работников культуры Краснодарского 

края. Поэтому особенную важность приобретает не только лич-

ностно ориентированный поход к обучению, но и качественная 

сертификация его результатов, совокупность содержания, форм 

и методов воздействия на личность профессионала.  

При составлении учебных планов преподавателям ГБУ 

ДПО и ККК УМЦ необходимо учитывать информационные 

ограничения учреждений культуры в дистанционных коммуни-

кациях, требовать от слушателей личного контакта с тематиче-

ской содержательностью программы обучения, обязательности 

обратной связи через активные формы дистанционных техноло-

гий текстовой, голосовой и видеосвязи. Существенный акцент 

стоит на самостоятельности проб слушателей и практической 

контактной работе с преподавательским составом [1]. Важным 

мотивирующим фактором профессионального воспитания и по-

вышения квалификации становится профессиональное настав-

ничество, когда привлекается мастер-наставник из числа дей-

ствующих в отрасли с существенной учебной нагрузкой и разви-

тием форм его дистанционных контактов со слушателем [2]. Та-

кие изменения потребует развития доступа к высокоскоростно-

му Интернету информационно-технологического перевооруже-

ния учреждений культуры, что можно выполнить только при 
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поддержке Министерства культуры Краснодарского края и ор-

ганов исполнительной власти региона. 
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В статье анализируется технологический процесс орга-

низации и проведения практической деятельности студентов 

направления подготовки режиссуры театрализованных пред-

ставлений и праздников.   

The article analyses the technological process of organizing 

and conducting practical training of the students majoring in direct-

ing of theatrical performances and holidays. 

Ключевые слова: практическая деятельность, адапта-

ция, профессиональная среда. 

Keywords: practical training, adaptation, professional 

sphere. 

 

В соответствии с требованиями Федеральных Государ-

ственных образовательных стандартов высшего образования 

итоговая государственная аттестация выпускников по направле-

нию подготовки 51.03.05 Режиссура театрализованных пред-

ставлений и праздников, квалификация (степень) бакалавр осо-

бое внимание уделяется компетентностному подходу и привле-

чению работодателей к образовательному процессу в качестве 

экспертов – руководителей практики. Поскольку практика явля-

ется составной частью процесса формирования профессиональ-

ных навыков режиссера и функциональных навыков организато-
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ра любых праздничных форм, практическая деятельность ре-

жиссеров театрализованных представлений и праздников тесно 

связана адаптацией студентов в профессиональной среде.  

Требования к организации практики [1] любого вида ре-

гламентируют профессиональную деятельность студента и 

нацеливают на достижение результатов реализации творческих 

проектов.  

Формирование организационных аспектов программы 

практики базируется на теоретических знаниях и творческих 

навыков, полученные при изучении дисциплин по направлению. 

Программа практики должна иметь все творческие и организа-

торские составляющие, которые позволяют судить не только о 

владении универсальных и профессиональных компетенций, но 

и о профессиональных качествах выпускника.   

Кроме того, во время обучения студенты постоянно 

участвуют в организации и проведении праздников (в качестве 

исполнителей, ассистентов, авторов сценария, режиссеров) в 

творческих коллективах образовательных и культурных учре-

ждений города, выполняя социальные заказы администрации 

города и области, организаций и фирм. Такая творческая сдача 

зачетов и экзаменов позволяет не только применить полученные 

теоретические знания на практике, но и стать конкурентоспо-

собными на рынке труда по окончании вуза. 

Структурно вся практика делится на три этапа, каждый 

из которых имеет свои цели и задачи. 

1 этап: Учебная: ознакомительная практика студентов 1 

курса осуществляется в форме знакомства и наблюдения за ра-

ботой учреждений культуры, ведущими специалистами в сфере 

культуры и искусства, творческими коллективами и исполните-

лями. Учебная: ознакомительная практика проводится в соот-

ветствии с учебным планом во 2 семестре на первом году обуче-

ния. 

2 этап: Учебная: творческая практика проводится на 3 

курсе. Целью практики является: освоение навыков организации 

участников праздничных форм досуга; закрепление, развитие и 

углубление ранее приобретенных теоретических знаний, прак-

тических навыков, умений и мастерства в области режиссуры 
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праздничных форм культуры. Учебная: творческая практика 

проводится в соответствии с учебным планом с начала февраля в 

течение 5 недель с отрывом от учебных занятий в 6 семестре. 

3 этап: Производственная: творческая (преддипломная) 

практика студентов 4 курса имеет одновременно педагогиче-

скую, творческо-производственную и научно-

исследовательскую направленность. Именно на этой практике 

студент реализует творческий проект, который ляжет в основу 

выпускной квалификационной работы. Продолжительность 

практики 8 недель, проводится в 8 семестре.  

Таким образом, на всех трех этапах прослеживается об-

щая концепция: подготовка, организация и реализация. 

Отчетные материалы всех этапов практики могут быть 

использованы в курсовых и выпускных квалификационных ра-

ботах [2], а также в научно-исследовательской деятельности 

студентов. 

1 этап. Учебная: ознакомительная практика (1 курс). 

Положение об учебно-ознакомительной практике. 

Учебная: ознакомительная практика на 1 курсе проходит 

в течение 2 семестра, 17 недель. 

Практика является составной частью целостного процес-

са формирования общих профессиональных навыков режиссера 

и функциональных навыков организатора любых праздничных 

форм культуры и является обязательной для очной и заочной 

формы обучения. 

Цель практики: 

- освоение навыков организации участников празднич-

ных форм досуга. 

Задачи практики: 

- знакомство студентов с учреждениями культуры горо-

да, с их структурой, системой и формами работы; 

- углубление профессиональной ориентации, изучение 

принципов и методов работы ведущих специалистов в области 

режиссуры театрализованных представлений и праздников. 

В ходе учебной ознакомительной практики самостоя-

тельная работа студента включает следующие виды деятельно-

сти: 
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- анализ театрализованного представления, праздника, 

конкурсной, концертной программы, которые проходили на базе 

практики; 

- условия организации деятельности в анализируемом 

мероприятии; 

- способы организации деятельности в анализируемом 

мероприятии; 

- наличие и использование выразительных средств. 

  2. Оформление документации. 

   Задания выполняются на основе плана работы базы 

практики. 

   Работа студентов проходит под руководством руково-

дителя практики на местах, а также педагога кафедры. 

     2 этап. Учебная: творческая практика (3 курс). 

Положение о учебной: творческой практике. 

Учебная: творческая на 3 курсе проходит 5 недель. 

Базами практики студентов могут быть государственные 

и негосударственные организации (учреждения), общественные 

объединения, учреждения культурно-зрелищного вида, культур-

но-спортивные комплексы, стадионы, дворцы культуры, дворцы 

спорта, концертные залы, культурно-досуговые центры различ-

ных форм собственности и другие учреждения, осуществляю-

щие культурно-зрелищную деятельность, разработку и внедре-

ние инновационных технологий режиссуры театрализованных 

представлений и праздников для всех категорий населения; мно-

гофункциональные учреждения (зрелищно-культурные центры, 

культурно-спортивные комплексы), учреждения и организации 

арт-индустрии, парки культуры и отдыха, архитектурные ансам-

бли, музеи-заповедники, ландшафтные площадки. 

  Цели практики: 

- освоение навыков управленческой деятельности режис-

серов сложных праздничных форм и экономического аспекта его 

деятельности; 

- закрепление навыков организации участников празд-

ничных форм досуга. 

Задачи практики: 
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- закрепление практических навыков в организации и 

проведении практических занятий, тренингов, малых театрали-

зованных форм; 

- формирование у студентов организационно-

управленческих навыков режиссера. 

В учебной: творческой практике осуществляется разра-

ботка и написание план-конспекта практического занятия, тре-

нинга, или создания сценария малой праздничной формы на ба-

зах учреждений досуга и культуры, а также в сторонних органи-

зациях, деятельность которых связана с организацией и прове-

дением праздничных культурно-досуговых форм. 

В период прохождения практики студенты подчиняются 

правилам внутреннего распорядка учреждения культуры, школы 

и т.д. Руководитель практики базового учреждения организует 

практику студентов. 

В его обязанности входит: 

- организация практики студентов в соответствии с про-

граммой; 

- контроль за выполнением практики студентами; 

- проведение защиты практики в базовом учреждении; 

- выдача характеристики с указанием выполненного объ-

ема работы и оценкой; 

- выдача протокола и акта приема дипломной работы 

студента с оценкой. 

3 этап: производственная: творческая (преддиплом-

ная) практика. 

Положение о производственной: творческой практи-

ке. 

Цель творческой (преддипломной) практики: освоение 

навыков практической деятельности режиссера по постановке 

сложных праздничных форм; готовность осуществлять органи-

зационно-управленческую деятельность в процессе подготовки 

и реализации праздничной формы культуры; выявление и по-

вышение уровня профессиональной подготовленности выпуск-

ника и готовности его к самостоятельной практической деятель-

ности. Творческая (преддипломная) практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-
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ности проводится в целях подготовки выпускной квалификаци-

онной работы и является обязательной для очной и заочной 

форм обучения. 

Научно-исследовательские технологии, используемые на 

творческой (преддипломной) практике.  

В процессе прохождения творческой (преддипломной) 

практики студент может:  

- использовать синтез форм, методов и средств в органи-

зации деятельности участников праздничного события, полу-

ченные в ходе освоения образовательной программы по направ-

лению подготовки 51.03.05 «Режиссура театрализованных пред-

ставлений и праздников», профиль «Театрализованные пред-

ставления и праздники», квалификация (степень) выпускника 

«Бакалавр»;  

- в ходе реализации постановочной деятельности может 

использовать интерактивные формы работы (беседа, тренинг, 

приемы активизации зрительской аудитории, игровые техноло-

гии и т.п.);  

- применять современные мультимедийные средства в 

постановочной работе;  

- проводить онлайн-консультации (дистанционное обще-

ние). 

Защита практики. 

Для оформления отчета студенту выделяются в конце 

практики 5-7 дней. 

Студент отчитывается перед комиссией, которая выстав-

ляет зачет с оценкой по результатам прохождения практики. К 

защите практики допускаются студенты, своевременно и в пол-

ном объеме выполнившие задания практики, и в указанные сро-

ки, представившие всю отчетную документацию и приложения к 

ней. 

Защита практики включает устный публичный отчет 

студента-практиканта по итогам проделанной работы, ответы на 

вопросы членов комиссии. 

Зачет с оценкой по практике заносится в экзаменацион-

ную ведомость и зачетную книжку студента. 
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Студенты, не выполнившие программы практик по ува-

жительной причине, направляются на практику вторично, в сво-

бодное от учебы время. Студенты, не выполнившие программы 

практик без уважительной причины или получившие отрица-

тельную оценку, могут быть отчислены из высшего учебного 

заведения как имеющие академическую задолженность в поряд-

ке, предусмотренном уставом вуза. 

Сегодня на кафедре режиссуры театрализованных пред-

ставлений и праздников Кемеровского государственного инсти-

тута культуры сложилась уникальный практический опыт кон-

курса среди организаций-работодателей. На кафедру РТПП еже-

годно поступает достаточно большое количество заказов на про-

хождение студентами четвертого курса творческой (предди-

пломной) практики. По мере их поступления студент-выпускник 

имеет возможность выбрать такую базу практики, которая отве-

чает его уже сложившимся профессиональным интересам. Опыт 

показывает, что большинство студентов после прохождения 

творческой (преддипломной) практики вполне определяются с 

потенциальным рабочим местом. 
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SOME PROBLEMS OF PROFESSIONAL TRAINING OF 

THE STUDENTS OF THE SPECIALIZATION 

 «DIRECTING OF THEATRICAL PERFORMACES AND 

HOLIDAYS» (ON THE EXAMPLE OF TEACHING THE 

DISCIPLINE «THEORY AND PRACTICE OF  

DIRECTING SPORTS AND ARTISTIC  

PERFORMANCES) 

 
В статье предполагается определение некоторых про-

блем, связанных с духовной, нравственно-эстетической, а также 

профессиональной культурой будущего режиссера театрализо-

ванных представлений и праздников на примере преподавания 

дисциплины «Теория и практика режиссуры СХП». 

The article defines some problems connected with spiritual, 

moral and esthetic and professional culture of a future director of 

theatrical performances and holidays on the example of teaching the 

discipline «Theory and practice of directing sports and artistic per-

formances».  
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Политические, экономические и социокультурные изме-

нения в России в начале XXI века обусловили необходимость 

повышения уровня владения профессиональными навыками при 

подготовке специалистов для всех областей жизнедеятельности 

страны. Реконструкция политической системы, рыночный уклад 

экономики, компьютерная революция, интеграция страны в гло-

бальное информационное пространство, слом «железных занаве-

сов» создали в России новую культурно-историческую ситуа-

цию. Она породила новые эстетические идеи, сформировала но-

вые потребности и ценностные ориентации. Происходящие из-

менения потребовали стремительного совершенствования в деле 

воспитания будущих профессионалов, поиска новых способов 

образования, педагогических технологий, имеющих дело с ин-

дивидуальным развитием личности, творческой инициативой, 

навыков самостоятельного продвижения идей, формирования 

универсального умения ставить и решать задачи самого сложно-

го уровня.    

Сегодняшний выпускник высшего образовательного 

учреждения должен обладать следующими ярко выраженными 

качествами: 

- уметь быстро адаптироваться в стремительно меняю-

щемся мире; 

- уметь работать с информацией; 

- уметь самостоятельно и нестандартно мыслить; 

- уметь работать в «команде» со всеми социальными 

группами; 

- обладать эстетическим вкусом и набором нравственных 

принципов. 
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Современный молодой специалист представляет собой 

человека новой формации, которому присуща духовная свобода, 

расчётливость, уверенность в своём потенциале и ясное видение 

цели. Им движут внутренние интересы, побуждаемые открыва-

ющимися возможностями собственной самореализации. Но 

жизнь «выравнивает» амбиции выпускника, делает их более ре-

алистичными. И всё же основные, не уходящие профессиональ-

ные качества закладываются в процессе обучения будущей про-

фессии, в процессе воспитания сугубо профессиональных кон-

диций студента.  

А что же происходит в системе художественного образо-

вания? В современном обществе также активно актуализируется 

проблема повышения качества подготовки специалистов творче-

ских вузах, владеющих широким спектром знаний и умений, 

обладающих способностью свободного ориентирования в любой 

обстановке, навыками, связанными с продвинутыми профессио-

нальными технологиями. Сегодня в этой области нужен специа-

лист, владеющий умением быстро приспосабливаться и быть 

«своим» в новой культуре, человек, который ясно осознаёт из-

менившийся статус своей деятельности, радикально отличный 

от студенческого. В настоящее время многое из того, чему вы-

пускник научился в творческом вузе приходится менять, коррек-

тировать, от чего-то отказываться или учиться заново. Новые 

тренды в культуре, быстроменяющаяся мода на её стилевые и 

смысловые концепции чаще всего опережают предлагаемые ву-

зом учебные программы. Ситуацию несколько выравнивает про-

хождение практики, где студент имеет возможность «найти 

нужный шаг», познакомиться с некоторыми технологичными и 

методическими новинками. Но, к сожалению, таких практик ка-

тегорически не хватает, что, безусловно, обедняет обучение, де-

лает его оторванным от стремительного меняющегося мира. И 

уже выпускнику после окончания вуза приходится нагонять его, 

подстраиваясь к ритму реальной профессиональной сферы.  

Что же такое профессиональное воспитание? Среди мно-

гих определений наиболее точное, на наш взгляд, следующее – 

это целенаправленный процесс движения личности к самостоя-

тельно и добровольно выбранной профессии. Известный учёный 
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Н.М. Борытко определяет профессиональное воспитание как 

«деятельность по управлению процессом профессионально-

личностного становления человека включающую: освоение 

норм общества и профессии (социально-нормативный аспект); 

творческое саморазвитие (индивидуально-смысловой аспект)» 

[1, с. 25]. 

Воспитательная работа в творческом вузе зачастую фо-

кусируется на процессе воспитания через дисциплины. Речь 

идет не только о предметах общегуманитарного цикла, а, глав-

ным образом, профессионального. Именно здесь как нигде важ-

на роль педагога, через личность которого студент приобщается 

к освоению будущей профессии. Профессиональное воспитание 

в творческом вузе можно назвать особенным. Студент такого 

учебного заведения в процессе подготовки реализует свой по-

тенциал через, конечно же, художественную деятельность. 

Именно здесь формируется способность самостоятельно искать, 

находить оптимальные и эффективные решения, реализовывать 

их, используя весь арсенал современных средств. Основная цель 

– воспитание творческой свободы на основе изучения прошлого 

опыта и практического овладения традиционными и новыми ме-

тодиками для создания художественных произведений любого 

типа. Накопление студентом опыта самостоятельной творческой 

деятельности предполагает выполнение творческих заданий во 

всех формах работ – индивидуальных, групповых и массовых. 

Эффективность выполнения работы определяется пониманием 

содержания задачи, условиями её выполнения и характером вза-

имоотношений между студентами, а также студентами и педаго-

гами. Не последнюю роль играет наличие у обучающихся сфор-

мированного интереса к процессу и, главное, конечному резуль-

тату – творческому продукту. Дополнительная мотивация – это 

его публичная демонстрация или участие в конкурсных и фести-

вальных программах. Успешное выполнение творческих заданий 

во многом зависит от планомерной, системной самостоятельной 

внеаудиторной работы студентов. 

Всё это в полной мере относится и к процессу професси-

онального воспитания режиссёров театрализованных представ-

лений и праздников. Федеральный образовательный стандарт 
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направления подготовки 51.03.05 «Режиссура театрализованных 

представлений и праздников» устанавливает перечень универ-

сальных общепрофессиональных и профессиональных компе-

тенций, которые определяют содержание педагогического про-

цесса как в сфере образования и обучения, так и в части воспи-

тания, в том числе и профессионального, будущих режиссёров 

театрализованных форм праздничной культуры. По мнению Т.К. 

Донской и И.В. Голиусовой, «личность и деятельность режиссё-

ра театрализованных представлений и праздников представляет 

особый интерес для исследования, поскольку на современном 

этапе режиссёрская профессия является одной из самых слож-

ных как с точки зрения обучения, так и особенностей послеву-

зовской профессиональной деятельности». К проблемам про-

фессионального воспитания обучающихся обращались многие 

авторы, в том числе В.И. Белов, Н.М. Борытко, С.И. Черменёва и 

другие. Если попытаться обобщить сложившееся понимание де-

финиции «профессиональное воспитание», то можно выделить 

следующие основополагающие компоненты данной области пе-

дагогического комплекса подготовки специалиста-

профессионала:  

- духовная культура будущего специалиста, 

- нравственно-эстетическая культура специалиста, 

- профессиональная культура будущего специалиста. 

Последний компонент находится в тесной взаимосвязи с 

учебной и профессиональной деятельностью. Для того чтобы он 

был усвоен, необходимы: 

1.  Профессиональные знания, направленные на расши-

рение кругозора; 

2. Профессиональные качества личности специалиста 

(представлены такими качествами, как компетентность, профес-

сиональное мастерство и культура, ответственность, самообра-

зование и т.д.); 

3. Практические умения и навыки (организационные, 

коммуникационные, познавательные и т.д.). 

Таким образом, профессиональное воспитание состоит 

из совокупности компонентов, каждый из которых является 

важным в формировании будущего специалиста. 
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В качестве примера комплексного воспитания студентов 

я использую дисциплину «Теория и практика режиссуры спор-

тивно-художественных представлений», освоение которой явля-

ется, по моему глубокому убеждению, важнейшим этапом в ста-

новлении будущего режиссера представлений и праздников. Це-

лью дисциплины «Теория и практика режиссуры спортивно-

художественных представлений» является «получение студен-

том профессиональных компетенций, обеспечивающих реализа-

цию сценарно-постановочных проектов в сфере спортивно-

художественных представлений в профессиональной деятельно-

сти выпускника» [3]. 

Теоретические знания, методические и практические 

навыки в режиссуре СХП приобретаются непосредственно в 

процессе обучения. Но наиболее эффективным методом являет-

ся участие студентов в реальной практической деятельности – их 

непосредственной работе в спортивно-художественных меро-

приятиях в качестве ассистентов или исполнителей. Убеждена, 

что именно в данной дисциплине наиболее рельефно формиру-

ются навыки креативного мышления, постановочный опыт 

«охудожествления» больших пространств, умение работать с 

коллегами и большим количеством исполнителей, а также само-

стоятельность, требовательность к себе и постановочной «ко-

манде». 

Спортивно-художественные представления как жанр 

зрелищного искусства имеют в нашей стране большую и слав-

ную историю – с физкультурных парадов до грандиозных пред-

ставлений на стадионе. Развивалось государство, развивались и 

подобные зрелища. Анализ истории жанра демонстрирует, как 

шло развитие таких представлений и как эта история влияет на 

сегодняшнее состояние и перспективы развития таких представ-

лений, которые, в конечном, итоге и повлияют на содержание 

профессионального обучения будущих режиссёров. 

Популярность спортивных шоу в России, как и во всем 

мире, необычайно велика, поскольку ни одно другое зрелище не 

в состоянии вызывать столь сильные эмоции, как у зрителей, так 

и у спортсменов. По этой причине из года в год возрастает вни-

мание к качеству подготовки спортивно-художественных пред-
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ставлений, а также методам воздействия на зрителей – непо-

средственно присутствующих на стадионе и тех, кто смотрит 

телевизионные трансляции таких действ. 

Безусловно, наиболее ярким событием в области спор-

тивной режиссуры являются Церемонии открытия и закрытия 

Олимпийских Игр. Их проведение – это важнейшее достижение 

в политической, культурной и экономической жизни принима-

ющей страны. Существенно повышается государственный ста-

тус, который активно способствует всестороннему развитию и 

региона, и страны. Все без исключения стремятся к проведению 

Игр. Это не просто состязание на самом высшем спортивном 

уровне, это многократное усиление международного влияния, 

развитие инфраструктуры, значительное увеличение рабочих 

мест, привлечение дополнительных крупных инвестиций (в том 

числе и иностранных), рост туристического потока, развитие 

многочисленных связей между странами. Все это мотивирует 

«хозяев» Олимпиады к проведению Игр на самом высоком орга-

низационном, технологическом, творческом уровне. Каждая 

сценарно-постановочная группа стремится наиболее ярко, со-

держательно и оригинально представить свою страну, её исто-

рию и культуру. Для этого привлекаются лучшие научно-

технические, организационные и творческие ресурсы, которые 

создают новые спортивно-художественные «чудеса». Суще-

ственный вклад в развитие современного спортивно-

художественного жанра внесли церемонии открытия и закрытия 

Московской Олимпиады. Через 34 года Сочи продемонстриро-

вал высшее художественное качество в проведении подобных 

церемоний, ещё раз подтвердив правильность развитии сценар-

но-режиссёрской школы России в области спортивно-

художественных зрелищ.  

Один их основоположников спортивной режиссуры 

нашей страны Б. Н. Петров отмечал, что «спортивно-

художественный праздник является своеобразной средой для 

погружения зрителя в определенные предлагаемые обстоятель-

ства, где он способен ярко воспринимать представленное ему 

действо, сопереживать происходящему и испытывать чувства 

гордости или разочарования от происходящего» [2]. Вот почему 
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так важно сохранить наработанные десятилетиями отечествен-

ные методики в подготовке и проведении спортивно-

художественных представлений. Вот почему именно здесь так 

важно добиться понимания в их практическом освоении в про-

цессе обучения. Спортивно-художественная режиссура – это 

апогей режиссёрской профессии, её наивысший профессиональ-

ный уровень. Усвоить эту истину – основная задача студентов. В 

этом значимость дисциплины «Теория и практика режиссуры 

СХП» для профессионального воспитания будущего режиссера 

ТПиП. 

Важно отметить, что в рамках её освоения предполагает-

ся и практическое участие студентов в спортивно-

художественных мероприятиях, проводимых в нашей республи-

ке. Здесь становится очевидным уровень освоения компетенций 

и готовность решать профессиональные задачи. Подобная прак-

тика оказывает огромное влияние на укрепление профессио-

нальных качеств обучающихся. Так в последние годы такими 

этапами освоения дисциплины стали церемония открытия чем-

пионата мира по боксу среди женщин (ФСК, 2019 г.), чемпионат 

России по стрельбе из лука (ФСК, 2021 г.), Чемпионат России по 

вольной борьбе (ФСК, 2021 г.). Благодаря непосредственному 

участию студентов в качестве помощников режиссёра отмечен 

качественный рост профессиональных навыков студентов, а 

также приобретение практического опыта в работе с современ-

ными техническими средствами (работа с LED-экранами, гене-

раторами дыма, крио-эффектами, лазерным, световым и звуко-

вым оборудованием и др.). Такая форма практической работы 

студентов даёт  возможность быть не просто в гуще значимых 

событий,  являться важным механизмом в подготовке «спортив-

но-художественного чуда», но и точнее понять суть профессии 

режиссёра представлений и праздников, вникнуть в её особенно-

сти и организационно-художественные нюансы, а также прийти 

к выводу, что сценаристу-режиссёру, прошедшему через горни-

ло подготовки и проведения спортивно-художественного пред-

ставления подвластны все остальные виды режиссёрского твор-

чества. 
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РОЛЬ МЕТОДОВ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОРГАНИЗАЦИИ  

И ПРОВЕДЕНИИ XIV РЕСПУБЛИКАНСКИХ  

ЗИМНИХ СЕЛЬСКИХ СПОРТИВНЫХ ИГР  

В МУХОРШИБИРСКОМ РАЙОНЕ 

 

ROLE OF METHODS OF SOCIO-CULRURAL  

ACTIVITY IN ORGANIZING AND CONDUCTING THE 

XIV REPUBLICAN WINTER RURAL SPORTS GAMES 

IN THE MUKHORSHIBIR DISTRICT 

 
В статье рассматриваются методы социально-культурной 

деятельности, направленные на организацию и проведение мас-

сового спортивного праздника церемония открытия XIV Респуб-

ликанских зимних сельских спортивных игр. Автор подчеркива-

ет, что методические направления, индивидуальные способы и 

приемы подходов, социально-культурной деятельности – это 

совокупность ценностных установок с помощью, которых обес-

печивается организация культурной работы, где создается воз-

можность в определенном порядке обеспечить способы и прие-

мы профессиональной деятельности в организации и проведении 

массового культурного мероприятия. 

The article considers the methods of socio-cultural activity 

aimed at organizing and conducting mass sports holiday opening cer-

emony of the XIV Republican winter rural sports games. The author 

stresses that the methodical directions, individual ways and ap-

proaches of socio-cultural activity are the complex of valuable orien-

tations with the help of which cultural work is arranged, where there 
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is a possibility to provide ways and methods of professional activity  

in some definite order to organize and hold mass cultural event. 

Ключевые слова: методы социально-культурной дея-

тельности, массовый спортивный праздник, церемония, методи-

ческие направления социально-культурной деятельности, массо-

вое культурное мероприятие. 

Keywords: methods of socio-cultural activity, mass sports 

holiday, ceremony, methodical directions of socio-cultural activity, 

mass cultural event. 

 

Индивидуальные способы деятельности, приемы мето-

дических подходов создают разные направления практики. Со-

вокупность их ценностных установок, с помощью которых 

обеспечивается организация культурной работы в реализации 

социально-значимого проекта для населения района, противо-

стоит дезорганизации деятельности в процессе становления про-

екта и дает возможность в определённом порядке обозначить 

способы и приемы организационной деятельности, как работни-

ков сферы культуры, так и привлеченных волонтеров для прове-

дения массового спортивного праздника.    

На культурном профессиональном пространстве сель-

ских территорий на данный момент активно используется мно-

жество методов, при помощи которых есть реальная возмож-

ность формировать и интенсивно осваивать социально-

культурную среду. Неоднородный, разноплановый характер со-

циально-культурных программ предопределяет применение со-

вокупности правовых, экономических, организационных, педа-

гогических и социально-психологических методов в социально-

культурной работе.  

Понятие о методе было разработано еще французским 

философом Рене Декартом. Он отметил, что метод является ин-

струментом познания мира, который преобразовывает научные 

знания из кустарного промысла в промысленное производство, 

из случайного нахождения истин в их систематическую и пла-

номерную разработку. В философии под методом разумеется 

совокупность приемов и операций практического и теоретиче-

ского освоения действительности.  
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В социально-культурной работе методы – это обосно-

ванные способы, определенные действия, направленные на 

наиболее рациональное достижение целей деятельности: позна-

вательной, творческой, рекреационной, компенсаторной.  В це-

лом методы рассматриваются как совокупность приемов и спо-

собов деятельности, с помощью которых решаются задачи реа-

лизации культурных потребностей и интересов людей. Посколь-

ку таких задач множество, то используются разнообразные ме-

тоды.   

В организации и проведении XIV Республиканских зим-

них сельских спортивных игр применялись следующие основ-

ные группы методов.  

К первой группе относятся педагогические методы фор-

мирования сознания, жизненных установок и ценностных ори-

ентаций, в работе с населением в организации и проведении игр 

они представляли собой главные формы функционирования 

ценностей, степени их перехода в деятельность над созданием 

всеобщего целостного культурного продукта.  Таким образом, в 

процессе репетиций и подготовки проведения церемонии все 

участники погружались в атмосферу ответственности пред са-

мими собой, перед земляками и гостями, которые приедут на 

Мухоршибирскую землю. Через руководителей учреждений со-

циальной сферы и общественных организаций участники и во-

лонтеры церемонии были ориентированы на главные формы 

взаимодействия друг с другом, команды с командой, коллектива 

с руководителем проекта.  

В период подготовки к спортивно-массовому мероприя-

тию церемонии открытия игр, для того, чтобы не произошел 

кризис сознания и мировоззрения людей, со сменой одних цен-

ностей другими, начинают работать методы убеждения, приме-

ра, поощрения, побуждения и др. Большая роль в этом случае 

отводилась к любительскому творчеству, т.е. к клубным форми-

рованиям и общественным творческим организациям Мухорши-

бирского района. Тут осуществляется непосредственное обще-

ние людей с художественным ценностями, которые используют-

ся как иллюстрации, если этого пропагандируемый материал 

диктует литературный сценарий церемонии. Таким образом, в 
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театрализации были представлены культурный, сельскохозяй-

ственный и промышленный потенциал территории, такие как 

Тугнуйская долина, сельское хозяйство района и угольный раз-

рез. Так, участники эпизода, посвященного Мухоршибирскому 

району вместе показали, богатство, преимущество и ценность 

материального потенциала земли и культурного наследия Рес-

публики Бурятия, как одного из основных центров становления 

перспективной культуры и инфраструктуры данной территории.  

Значительная часть воспитательной и образовательной 

работы, осуществляемой учреждениями, службами, организаци-

ями, основывалась на методе убеждения. Как известно, главное 

достоинство социально-педагогического по сути метода убеж-

дения заключается в способе сознательного освоения объектом. 

В данном случае участников церемонии сообщаемых ему зна-

ний, внушаемых чувств. Важными предпосылками, сильными 

сторонами этого метода, служат его вербальный характер, не-

опровержимость аргументации, логичность изложения инфор-

мации, авторитет субъекта. Следующим образом контактируя с 

Правительством Республики Бурятия, Министерством спорта и 

молодежной политики, Министерством культуры Республики 

Бурятия, с органами власти Мухоршибирского района были 

проведены ряд многочисленных организационных собраний и 

комитетов с решением создать и утвердить план подготовки к 

церемонии открытия XIV Республиканских зимних сельских 

спортивных игр.  

После того как, был определен план подготовки к цере-

монии вступает в силу методы организации творческой деятель-

ности. На территории Мухоршибирского района культурно-

творческая деятельность развивается в различных формах и 

направлениях. На данной территории широкое распространение 

получило любительское творчество, как самодеятельных кол-

лективов, так и общественных национальных организаций таких 

как: центры бурятской, татарской, казачьей культуры, семейской 

и русской культур. Совместно с руководством отдела культуры 

и молодёжной политики Мухоршибирского района и руководи-

телями клубных объединений, коллективов творческой самодея-

тельности и общественными национальными культурными цен-
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трами был создан график репетиций эпизодов с участием данно-

го направления коллективов. Чем было регламентировано и ор-

ганизовано четкое посещение и планомерная подготовка к 

наиболее качественной и творческо-исполнительской деятельно-

сти эпизодов церемонии открытия игр.  

Использование основных методов работы социально-

культурной деятельности, равноправного духовного контакта, 

основанного на совместной коллективной деятельности разных 

возрастов – детей и взрослых «на равных» во всем, где они яв-

ляются равноправными участниками значимых мероприятий для 

территории, где они живут. Это все представляет благодатную 

почву для создания самых неожиданных, но эффективных вос-

питывающих ситуаций, где каждый метод в специальных усло-

виях, специальной среды, направлен на выполнение участника-

ми определенных процедур, их самореализацию, установление 

взаимного доверия, достижения общего успеха. 
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